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До открытия Индерского месторождения гидроборацит причислялся 
к редким борным минералам. Известны были лишь незначительные место
рождения его, в частности в Калифорнии (х) и на Кавказе (2). Но среди 
индерских борных минералов гидроборацит распространен довольно 
широко.

Сведения о индерском гидробораците даны в работах А. В. Нико
лаева (3), акад. Н. С. Курнакова, А. В. Николаева и А. Г. Челище-
вой(4), Г. Б.Бокий(6), А. Н. Волкова («), 
С. К. Калинина и В. И. Николаева (7).

Однако до настоящего времени гидро
борацит не был получен искусственно, 
и следовательно не была установлена 
генетическая связь его с другими бора
тами.

На Индере очень распространен па
рагенезис: гидроборацит—гипс.

Кальций как более сильное основание 
часто вытесняет магний из боратов, по
этому некоторую вероятность получает 
предположение, что гидроборацит возник 
при взаимодействии гипса с магние
выми боратами (например калибори
том KMg2B11O19-9H2O или пинноитом 
MgB2O4-2H2O). Однако опыты в этом на
правлении, проведенные в нашей лабо
ратории, оказались безрезультатными и возможно потому, что они
требовали очень большой затраты времени. Так, наши синтезы продол
жались 2 месяца, в то время как для синтеза иньоита потребовалось 
6 месяцев (8).

Осуществить синтез гидроборацита удалось следующим образом: два 
раствора—100 г десятиводной буры в 450 см3 воды и 50 г хорошо прокален
ного хлористого кальция и 60 г шестиводного хлористого магния в 50 см3 
воды—нагревались до кипения, сливались и оставлялись с затравкой 
гидроборацита при температуре 50°С в колбе с обратным холодильником. 
Через 15 дней осадок покрылся плотной коркой, в которой под микроско
пом можно было наблюдать образование первых игольчатых кристаллов. 
Через месяц эти игольчатые кристаллы образуются уже в большом коли-
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честве (см. микрофотографию), однако без аморфного продукта получить 
их не удалось.

Показатели 
дующими:

Соответственно

преломления игольчатых кристаллов оказались сле-

Ng = 1.571, ^m = 1.534; Np = 1.521.

отические константы индерского гидроборацита:

Ng —1.572; Nm = 1.535; Np = 1.522.

Интерференционные линии рентгенограммы Дебая-Шеррера (медное 
излучение) аналогичны с таковыми для природного гидроборацита, но 
менее отчетливы, что обусловлено наличием аморфного вещества.

Данные химического анализа:
R О

СаО =12.82%; MgO = 9.48%; В2О3 = 50.88%; Н2О = 26.82%; -^о’=1.54.

Теоретический состав гидроборацита:

СаО = 13.58%; MgO = 9.77%; В2О3 = 50.54%; Н2О = 26.12%; %§ = 1.60.

Содержание борной кислоты в жидкой фазе над осадком в 1.35%.

Соотношение —у = 4.50.
Так как синтезированный гидроборацит находился в смеси с аморф

ным веществом и разделение их затруднительно, определение удельного 
веса не производилось.
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