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I.

Weitere Mittheilungen ttber den kaiikasisclien
Obsidian

von A. keiiiiKoU.

Nachdom ich in dieson Verhandlungen Band V, Seite 45, 
meine Beobachtungen an Diinnschliffen eines kaukasischen Obsi
dian mitgetheilt hatte, war H err E. von F e l le n b e rg  in Bern so 
freundlich, mir noch zwei schSne Handstiicke und eine grosse 
Zahl kleiner Bruchstticke desselben zu verschafFen, wodurch ich 
in den Stand gesetzt wurde, noch mehr Schliife anzufertigen und 
neue Beobachtungen anzustellen. Die Resultate derselben besta- 
tigten im Allgemeinen meine friiheren Angaben, so dass ich in 
dieser Richtung wenig Neues mitzutheilen babe.

H err E. V. F e l le n b e rg  schrieb mir zunachst wegen des 
Fundortes, um dessen genauere Angabe ich ihn gebeten hatte, 
dass der Fundort laut einera Artikel im A u slan d  (einer Ueber- 
setzung einQS Artikels von A. D a u b re e :  les gerames et pierres 
precieuses a I’exposition de 18G7) der A rarat in Armenien ist, von 
wo grosse Blocke nach Tiflis exportirt und wo sie schon theils- 
weise bearbeitet werden. E rs t seit der Pariser Ausstellung von 
18G7 sind die Steinschleifer von Idar auf die in der russischen
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Abtheilung ausgestellten schillernden Obsidiane aufinerksam ge- 
worden und beziehen nun selbst dieses M ateria l, welches als 
Frauenschmuck fiir Leid und Halbleid sehr grosse Verwendung 
findet, indem sehr geschatzte B roches, Ohrgehange u. s. w. da- 
raus geschliffen werden.

A. D a u b re e  ftihrte in dem von ibm bearbeiteten Tlieile 
iiber die Ausstellung von 1867 in Paris, b e tite lt: «Substances 
minerales», Seite 237 an ; oLa Russie pr6sente aussi, pour la 
premiere fois, I’obsidienne cbatoyante du Caucase, sous forme 
de vases et de coupes, dont les reflets sent tros-riches. Elle pro- 
vient du massif du mont A rarat et est taill6e й Tiflis.»

Ausser dieser Mittheilung fiber den ^’undort bin ich durch 
die Giite meines verehrten Collegen, des lle rrn  Professor J . W is- 
l ic e n u s , in den Stand gesetzt, auch fiber die Zusammensetzung 
des friiher von mir beschriebenen Obsidian zu berichten. Er 
ubernahm auf meine Bitte mit grosser Bereitwilligkeit die Ana
lyse, die er mit der grossten Genauigkeit selbst ausfuhrte. Ich 
gabihm  zuorst nur eine kleine Probe, und er fanddieunter l)a n -  
gegebenen Bestandtheile. Wegen des Uoberschusses von 1,91 
P ro cen t, den er in dor Thonerdebestimniung begrfindet ansah, 
wunschte er die Analyse zu wiederholen, und da ich inzwischen 
die zwei anderen Obsidianexemplare erhalten h a tte , konnte ich 
ibm von dem ersten Exemplare eine grossere Quantitat geben, 
und er fand nun die unter 2) angegebenen Zahlen.

1) 2)

75,33 75,83 Kieselsaure
13,96 12,62 Thonerde
2.10 2,00 Eisenoxyduloxyd
0,27 0 ,14  Manganoxydul
2.11 l,4 7 K alk erd e
0,78 0,53 Magnesia 
3,79 3,64 Kali
3,57 4,07 Natron

101,91 100,30



\S:is or vermuthete, bestatigte sich, dass in 1) der Thonerdege- 
li.ilt ZH hoch ausgefallen se i , w a s , wie er fan d , darin seinen
• •nind hat, dass nur durch wiederholteBehandlung dieThonerde 
rrin zu erhalten ist. Obgleich H err Professor W is lic e n u s  mir 
■ ini' (lotaillirte Beschreibung der durchgefiihrten Untersuchung 
iiliiTgab, so will ich nur was jenenU m stand betrifft, daraus mit- 
ihoilen:

0 ,9424 Grm. aus einer gr6sserenM enge des feingepulverten 
Obsidian, wolcher uber Schwefelsaure getrocknet war und bei 
s. liwiKtlKMn Glulien keinen Gewichtsverlust zeigte, warden durch 
Sclmn'lzon'mit Soda aufgeschlossen, die Schmelze durch Salz- 

aufgonomraen, zur Trockne verdampft, mit Salzsaure be- 
f'-iicht('t, in W asser gelost, die abgeschiedene Kieselsaure gesam- 
iin'it. Ks wurden erhalten Kieselsaure =  0 ,7129 Grm. Nach 
Vrrddrhtigung der Kieselsaure durch Fluorwasserstoff, Eindam- 
pfi'H mit Scliwofdsiluro und (iHihon hinterbliob ein nicht fliichti- 
((■■r l{rst vMii (»,()0 I0 (irm. 'I’iionerde-H Kisenoxyd. —  Aus der 

tier Kii-sclsiliirc iiljfiitrirten FlOssigkeit wurden durch Na- 
iriiimni i'iat in dor Sicdhitze die basischen Acetate von Alumi- 
tiitim uml Kisen gefallt, gesammelt, gewaschen und unter Ver- 
liirmiung des Filters bis zu constantem Gewichte an der Luft 
i;<'t'l(llit. Es resultirten 0 ,1572 Grm. Thonerde und Eisenoxyd, 
wrlclto indessen noch Natron enthielten. D aherw urde die Masse 
Ills zur Losung mit starker SalzsS,ure erhitzt und directe mit 
Ammon genau ausgefallt; Thonerde und Eisenoxyd von Neuem 
Ki'wogon betrugen 0,1432 Grm. Bei nochmals erfolgter Losung, 
Aii^filllung und Wagung wurden 0 ,1403 Grm. und bei aberma- 
lik'iT Wiederholung 0 ,1402 Grm. erhalten. Nach dem Schmelzen 
init saurem Kaliumsulfat wurde in Salzsaure und W asser gelost, 
fiiK' kloine Menge abgeschiedener Kieselsaure gesammelt und
i.:i-w(»gon =  0,0027 Grm. u. s. f.

Somit erklarte H err Professor W is l ic e n u s  den Ueberschuss 
III Analyse 1) durch zu hohen Thonerdegehalt, da alle anderen 
ll' staiultheile ganz genau sind. Fiir die Berechnung derAnalysen 
l it (*s daher sehr wichtig, dass er bei der zweiten Analyse die
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Operation wiederholte, bis ein constantes Gewicht e in tra t, die 
Thonerde also in ihr ganz genau erm ittelt ist.

Aus beiden Analysen ergiebt sich zunachst, dass der Obsi
dian reich an Kieselsaure ist, dieselbe ini Ueberschuss iiber die 
moglicherweise zu bpreclinendon Silikate enthalt, iiber 30 Pro- 
cent.

Da die mikroskopische Untersiicliung Sanidin, Kalknatronfeld- 
spath, Biotit, Magnetit mid die Belonit genannten Krystalle er- 
gab, abgesehen von vereiiizolten Einschlilssen, deren Meiige nicht 
in Betracht komnien kaiui, wenii es sicli daruni handelt, unge- 
fiihr die relativen Meiigcn der b(4iannton Silikate zu berechnen, 
so wiirde man bei etwa 2 Procent Magnetit G3 Proccnt Feld- 
spath berechnen konnen, und da dieMengo desliio tit seiir geriug 
ist, so Aviirdeii sicli etwas (Iber 30 Procent freie Kieselsaure er- 
geben.

Wenn man den hochst geringen Kaligehalt, welcher auf Bio
tit fallen wiirde, ganz iibersieht, was bei dernngefahren Abscbat- 
zung der Ilaupttheile zuliissig ist, so wiirden bei der Berechnung 
der zweiten Analyse;

3,64 Kali 
4 ,07 Natron 
1,47 Kalkerde

Thonordr. Kinaelsftnro. zusammen
3,!)9 13,!>4 21,57 Procent
(),7(; 23,63 34,46
2,70- 3,15 7,32 ).

1 3,45 40,72 63,35 'P rocent

als Feldspatb ergeben, dieselben nach den Formeln des Ortho- 
klas, Albit und Anorthit berechnet. Da jedoch dieSumrae 13,45 
Procent der berechneten Thonerde um 0,83 Procent die gefun- 
dene Thonerde libersteigt, der Magnesiaglimmer, so gering auch 
seine Menge ist, ein Wenig Thonerde erfordert, so wiirde man 
daraus schliesen mUssen, dass noch ein Mineral enthalten ist, 
welches keine Thonerde enthalt und die Summe der Feldspathe 
ein Wenig niedriger ausfiillt, wenn man sie nach dem Thonerde- 
gehalt berechnete. H ier endet aber die Berechnung, weil man 
nicht weiss, welche Basis ein thonerdefreies Silikat bildet..



Uci (ler ersten Analyse ergiebt die analoge Berechuung: 

Thuuerde. K iese lsaure. zusammen

1,71) Kali 4,15 14,51 22,45 Proceiit.
Л,Г)7 Natron 5,93 20,73 30,27
2 , 1 1  Kalkenle 3,88 4,52 10,51

13,86 39,76 ~ 6 3 ,2 3  Procent,

I’lnr !4‘lir nalic (ler obigen liegende Summe der Feldspathe init 
I'liH'iii 'I’liontTdegehalt, welcher dem gefundenen entspricht. Da 
mIhm llc rr  Professor W is lic e n u s  ausdriicklich den niedrigereu 
(••■liiill an Tlionerde in der Analyse №2 als den richtigen consta
nt If mid (l»Mi Ueberschuss von 1,91 Procent in der ersten Ana- 
Uhi' wcsontlich in der ungenauen Bestimmung der Thonerde be- 
uriliidrt findet, so wiirde aucb die erste Analyse zeigen, dass 
iiorli oiii thoMcrdef'reics Silikat vorlianden ist.

lliT<4 \vii« dio l)f|<liMi voraiistolicnden, welche unge
filhr I’riMi-iil I'fldspatlisnhstanz und iiber 30 Procent freie 

crgcbcn, bilden aber nicht den Beleg dafiir, was im 
«•Imidmii (Mithalten ist, da derselbe noch seiner Hauptraasse nach 
1ЧП (ilas ist, sie zeigen nur an , was der Obsidian hiltte werden 
lnmiK'ii, wonn er eine krystallinische Gebirgsart geworden ware. 
Dii* aiisgescliiodenen Krystalle leiten darauf bin. Die Glasmasse 
isi oiii crstarrtes Schmelzproduct, und es ist nicht anzunebmen, 
i|ji-s in dicscin, so wenig wie in den kunstlicben Glasern scbon 
It--liinnite Silikate enthalten sind, wesshalb eine weitere Discus- 
Mciii der Analysen iiberflussig erscbeint. Sie lieferten aber den 
voll|,'iltigen Meweis, dass der scbwarze scbillernde Obsidian vom 
Ararat in die Reibe der tracbytiscben Gesteine gebort, und die 
In i d(u- mikroskopischen Untersucbung aufgefundenen Minerale 
lu siiltigen dies, sie beweisen, dass in dem feurigfliissigen Scbmelz- 
lirtxlncte bestimmte Verbindungen sicb bilden und darum sicbtbar 
cordon.

Diese in dem naturlicben Glasflusse gebildeten Minerale wa
rm  (lor Gogenstand meiner friiheren Untersucbung, und icb babe 
ji'tzt nur nocli einige ZusMze zu dem zu gebon, was icb frtihor



ver6ffentlichte, weil ich noch eine Reihe von Diinnschliifen an- 
fertigte und studirte.

Die angefiihrten E benen , in denen die Belonite  besonders 
reichlich auftreten und die, wenn der Diinnschlifif seiikrecht auf 
dieselben ausgefuhrt w ird , die Anhaufung in denselben durch 
parallele geradlienige Streifung der P latte zu erkennen geben,  ̂
sind oft recht deutlich und treten selbst beim Zerschlagen als 
ebene Absonderungsfiachen hervor. Die grosse Menge der langs 
diesen Ebenen angehauften Belonite bedingt die leichtere Trenn- 
barkeit der Masse in dieser Richtung, und Diinnschliffe, unmit- 
telbar von solchen ebenen Absonderungsfiachen aus genommen, 
zeigen einen iiberaus grossen Reicbtlium an Beloniten. Wegen 
der Gestalt der grossen Belonite babe ich nur zu bemerken, 
dass ich m ehrere in DiinnschlifFen, welche wenig kleine und nur 
vereinzelte grossere zeigten, in so gunstiger Lage fand , dass sie 
die fruher angegebene Combination ooP . P  oder ooP . P. oP so 
vortrefflich sehen lassen , wie man sie nur an aufgewachsenen 
Krystallen sehen kann. Bisweilen sind sie init ausserst kleinen 
schwarzen Kornclien (Magnetit) bestaubt, die an den Kanten 
reichlich auftreten, und auch hier wiederholt sich die bekannte 
E rscheinung, dass krystallographisch verschiedene Flachen von 
solchen Ansatzen verschieden betrotten werden, indem gewohnlich 
die Pyramiden- und Basisflachen frei davon sind.

Die verschiedene Lage, in welcher die Belonite dem Auge 
entgegen tre te n , bewirkt es auch m itiin ter, dass sie vierseitig 
prisinatisch erscheinen, wenn zwei parallele Prismenflachen auf 
der Ebeue des Schliffes senkrecht s in d , was man aber nur 
dann deutlich sieht, wenn sie an den Kauten mit schwarzen 
Punktchen besetzt sind. So sah ich einen auffallend grossen in 
dieser Lage, 0,88 Mm. lang und 0,016 dick , er war dabei zer- 
brochen und die beiden ungleich langen Theile sind ein Wenig 
von einander durch Verschiebung getrennt, dagegen durch eine 
gestreckte Gasblase verbunden, welche ihre Rander nach innen 
gekriimmt zeigt. In dem kiirzeren Theile war eine kleine Gas- 
blase mit einem Magnetitkorne sichtbar. Optisch verhielt sich



d<T Krystall wic alle anderen grossen Belonite. Bei einem an- 
tlfreii grossen Belonitkrystalle war auch eine solche Trennung 
iu /woi ungleiche Tlieile, Verschiebung und Verbindung durch 
«iiit! Gasblase zu sehen, die aber ihre Rander nach aussen ge- 
krthnmt zeigte. Gegen das Ende des grosseren Tlieiles war als 
luiiscbluss eine gestreckte rundlicheParthie Glasmasse zu sehen, 
(lie filr cine Gasblase hatte gehalten werden konnen, wenn sie 
iiirht doutlicli zwei kleine Gasblasen alsEinschluss gezeigt hatte. 
IMot'r Krystall zeigte ausserdem mehrere auf einander folgeдdё 
s< liw;irzt! Jlusserst feiue R inge, die im ersten Augenblick an ba- 
sisflu! SprUnge erinnern, die aber bei hinreicheuder Vergrosse- 
nniK gosehen durch sehr kleine schwarze Piinktchen gebildet sind. 
I III ( it‘g(>iisatz zu diesen schwarzen Ringen sah ich bei einem ande- 
ПЧ1 g(*rade das Gegentheil, einen ausserst schwachen graulichen 
Anting und ungefilrbte jjarallelo Ringe in derselben Lage wie die 
viirip'n.

Viiii lb'll bi'mi‘rk«Misw(‘rthcn so httutigenErscheinungenparal- 
1 1.1 iMin hwuclisung uud scepterartiger Bildung, wie ich sie frii- 
li. r ill (Icn Kiguren 13, 14, 15, 17, 18, 23 andeutete, war ein 
Krystall besonders schon ausgebildet, dessen scepterartiger 
I '‘rlisseitig prismatischer Stiel 0 ,08 Mm. lang und 0,02 Mm. dick 
«•incii kurzen an beiden Seiten ausgebildeten Krystall von 0,028 
lilliige undDicke trug, woran die Pyramidenflachen sehr deutlich 
zu sehen waren. Auf der Basisflache desselben folgte als Fort- 
sctzimg des Stieles ein diinnesEnde von 0,024 Mm. Lange, 0,007 
Dic.ke. Der ganze Krystall war mit sehr feinen schwarzen Punkt- 
chen bedeckt. Ich fand auch noch einen Kreuzzwilling, wie ich 
frtlher in Fig. 26 darstellte. Die beiden Individuen sind 0,048 
Mm, lang und 0,014 d ick ; er lag leider etwas schrag, was die 
Controlle desW inkels hinderte, welchen die Hauptachsen bilden, 
(lagegen konnte man um so besser erkennen, dass die Zwillinge 
nach P gebildet sind. An einem andern ZwiUinge, dessen Indi
viduen nahezu doppelt so gross sind, trag t das eine Individuum 
oinen kurzen diinneren Ansatz.

Niichst den Beloniten beschrieb ich fruher noch einige be-



sondere Krystalle, voii denen'ich dahiii gestellt Hess, ob sie mit 
deii Beloiiiten zusammeiigehoreii koiiiiten. Dies glaube icli jetzt 
ini Eetrclf der Fig. 28 abgebildeteii Krystalle verneiiien zu 
koiiiien, da icli einen solclien Krystall von bedeutender Grosse 
iand 0,44 Mm. lang uiid 0 ,04 dick, welcher als hexagonal pris- 
niatischer die Zuspitzung durcli eine spitze diagonale Pyrainide 
deiitlich erkeunen liisst und unter gekrouzten Nicols viel elogau- 
tere Polaiisationsfarben zeigt als cben so dicke Belonite. Den 
Winkel an der Spitze fand ich =  54°, docli ist dies weder der 
Neigungswinkel zweier Pyraniidenflaclien in der Endecke, noch 
der zweier Endkanten, weil der Krystall nicht genau so liegt, 
dass die Sclilift'ebene einer Prismeiifliiche entspricht, sondern ein 
Wenig geweudet. Jedonfalls sind diese Krystalle selir selten, da 
ich bei der Durchsicht von iiber 30 Duniiscliliifen bis jetzt nur 
5 aufFand *). Scliliesslich fand ich auch noch einen, der wie ein 
fruher beschriebener gestaltlich aii Turmalin erinnert, m it eiuem 
hexagonalen und einem trigonalen Prisma und mit auf das letztere 
aufgesetzten Rhomboedertlachon.

Zu den frulieren Angaben iiber d e n U rth o k la s  habe ich nur 
nachzutragen, dass die Krystallgestalt noch mannigfaltiger gefun- 
den wurde, wie es die verschiedene Ausbildung der Combination 
mit sich bringt; ich sah sogar einen Karlsbader Zwilling, m it der 
gewohnlichen Combination ooPcxj. ooP. 2P 'oo. oP. Besonders 
interessirte mich die Erscheinung der hervortretenden Spitzen, 
und ich fand in vielen Fallen, dass solche Spitzen nur scheinbar 
hervortreten, besonders bei den Krystallen, welche als parallele- 
pipedische oder leistenformige erscheinen, wogegen sie sich am 
wenigsten bei den flachen rhomboidischen Tafeln als scheinbar 
erklaren lassen.

’•') Nach B een d igu u g  des M im uscriptcs fand ich in  einem  Diinuschliflfe eine 
um egelm assige Gruppe derartiger K rystalle, 10 an der Z ah l; d ergro sste  ist 0,056  
Mm. lang und 0,018 d ick , der k leiuste 0,022 Mm. lan g  und 0,004 dick. D iese  
Gruppe befindet sich in  einem  SchlifiFc,welchcr schriig durch blasenreiehe Schich- 
ten geht, sch illert uud durch die Blaacn strcifig  erscheint.



Von (lem anorthischen Zwillingsfeldspath konnte ich bis jetzt 
iKifli kciiien bestimnit ausgebildeten Krystall fiiiden, am besteii 
trilt er in Form einer oblongen Tafel auf, die durch schmale 
Altstmnpfung an den Ecken achtseitig war, und diese schmalen 
Sciton des so gebildeten Achtseites bilden mit den Seiten des 
(tliloiigum zwei sehr differente Winkel. Immerhin aber fehlt die 
iiotliige Schilrfe, um aucli nur anniihernd die Winkel bestimmen 
/II kaimon. Eine besonders reiche Gruppe zeigte 12m ehr oder 
wcniuiT scliarf ausgebildete oblonge Krystalle,die nahe an einander 
lii'jrcn, uber nicht homolog, von 0 ,15 Mm. Lange und 0 ,1 Breite bis 
«•iwii zur lialben Grosse. DieUmrisse der einzelnen Krystaile sind 
wi<* umsclimolzen, stellenweise geradlienig, dabei einige Blasen 
mid die Krystaile mit ausserst feinen Magnetitkornchen bestaubt. 
In ciiier oblongen Lamelle von0,11 Mm. Lange und 0,09 Breite, 
•ItTcn Rand nicht scharf ist, sondern wio erodirt, zum Theil ge- 
/.ilhnt, mit scliwiiclicr AndiMituiig der Abstumi)fung an don Ecken, 
trill  iiii liiiH'nMi, etwa ciii Viortel der Grosse der ganzen Lamelle 
iln'M Ibc l ’(trm cntgogen, aber nicht als Kern durch selbststan- 
diK»! Contouren gebildet, sondern nur durch ausserst feine 
schwarze Piinktchen gezeichnet. Unverkennbar ist eine feine 
Strcil'ung parallel den kurzen Seiten sichtbar, die aber nicht als 
/willingsstreifung unter gekreuzten Nicols erscheint; an den 
laiigen Seiten des Oblongum sind schmale schrage Randflachen 
zu bemerken.

Das friiher erwahnte quadratische M ineral, Fig. 43, dtirfte 
vielleicht auf Zirkon  bezogen werden konnen, indem ich zwei 
cinzelne Krystaile fand, welche ihrer Gestalt nach an Zirkon 
criimern, ooPoo. P. Sie sind farblos und zeigen bei gekreuzten 
Nicols prftchtige Farben. An diese reihen sich merkwiirdiger- 
weise zwei Kreuzzwillinge derselben G estalt, die aber beide zu 
schief lagen, um den Neigungswinkel der Hauptachsen messen 
zu konnen, dafiir aber um so deutlicher die Gestalt erkennen 
liessen. Die Krystaile des grosseren hatten eine Lange von 0,024 
mid eine Dicke von 0,012 Mm.

Die TrichUc konnte ich viel umfassender beobachten als



friilier, weil in dem reichlichen M aterial, welches mir jetz t zu 
Gebote stand , sich eine Reihe von Bruchstiickeu vorfanden, 
welche die radialen Gruppen reichlicher enthalten. Dies sind 
namentlich Bruchstiicke, welche wohl ein Wenig dunkler gefarbt, 
aber dagegen viel klarer sind , als andere , weil sie nur wenige 
kleine Belonite enthalten und nicht schillern wegen Mangels an 
Blasenriiumen. Man erkennt diese Bruchstiicke sofort und kann 
mit Sicherheit auf Trichitengruppen rechnen , die man freilich 
durch das Schleifen nicht immer nach Wunsch e rh a lt, weil sie 
sich wahrend des Schleifens nicht so bestimmt verfolgen lassen, 
uni sie nicht zufallig fortzuschleifen, selbst wenn man sie auch 
vorher gesehen hat. Die kleinen Bruchstiicke niimlich lassen we
gen ihrer Klarheit auch ohne sie zu schleifen die Trichitengrup
pen sehen, wenn man sie mit etwas Wachs auf eine Glasplatte 
klebt, so dass die flachste Bruchflache oben ist und sie nun unter 
dem Mikroskop betrachtet, freilich nicht bei sehr starker Ver- 
grosserung, was auch nicht nothwendig i s t , weil die Gruppen 
gross genug sind. Schleift man aber danu solche Stiicke, so gehen 
leider oft genug die schOnsten Gruppen verloren. DerZufall be- 
gtinstigte mich h ierbe i, indem ein BruchstUck von 2 Centimeter 
Lange und 1 0. Breite eine so vollkommene flache, fast ebene 
Bruchflache hat, dass ich dieselbe nicht zu schleifen brauchte. 
Icb schliff daher das Bruchstiick nur parallel zu jener Flache an 
bis auf 2 Millimeter Dicke und kittete es so auf die Glasplatte 
auf. Hierdurch gewann ich ein vortreffiiches Exemplar, indem 
in demselben 17 Trichitengruppen der schOnsten und mannig- 
fachsten Bilduug enthalten sind, vielleicht noch einige mehr. 
Solche klare Bruchstucke gehOren aber demselben schillernden 
Obsidian an, indem nJlmlich zwischen den an Beloniten reichen 
Schichten an Machtigkeit verschiedene Schichten liegen, welche 
klarere Bruchsttickchen ergeben, in ]\lasse gesehen aber dunkler 
und schwarzer als die schillernden Parthien erscheinen.

In einzelnen Schliffen sieht man, dass analog den beloniten- 
reichen Ebenen, welche in Schnitten senkrecht oder nahe recht- 
winklig auf diese Ebenen als graue parallele Streifen erscheinen



tiu 'h solche Ebeiien oder dtinne Schichten vorkommen, in denen 
«iisscn)rd(‘iitlich viele kurze nadelformige 
'rricliito iiiit Belonitcn enthalten s in d , wo- 
«liirch djiim gaiiz schwarze Streifen entste- 
hcn. Oder es sind innerhalb der Beloniten- 
I'bciUMi mir parthienweise solche Trichite 
лпцс|п'1иГ1, die in scliriigen Schnitten paral- 
lf|p lnii>jK«‘zogcne schwarze Flecke bilden 
imd iiiitcr dem Mikroskop die zahlreichen 
кнгл«*|| Trichito wie ein filzartiges Gewebe 
durclmiiiuiider liegeud zeigen. In diesen 
1и'К«'|| daiiti kleine Magnetitkornchen und 
•••Ibhl xrOsscre Krystalle.

J‘Hiio ^aiiz b<‘sondere neue Erscheinung 
tm t iiiir ill mt‘lin!r(!ii Sclilift'en eiitgegeii, 
iii(li*iii iiAiiilirli foiiiu TririiiUMifd-
il»e CMinn'kli' i-lliptiHciio bis cMfOrmige 

bildrii, wolcbe gescblossen oder an 
•liiiT Stidle ofleii sind. Solche lliuge treten 
fiilw cdrr cinzehi und mit einer gewissen 
coiifiiriiicii Strcckung auf, so dass dieStrek- 
kiiiiK iiller ill derselben Richtung liegt, oder 
•Ш lu'K«'ii iiieiircre solche Ringe in einander, 
nicht K>inz concentrisch, bis 7 in einander 
1и|(«г kIo li(‘gi!ii imr an eina,nder, wie solche 
vcrschiftb'iie Uildungen in den Figuren a 
durnoKtclit sind. Die Mannigfaltigkeit die- 
•«•r (Jcliildc, 1st gross und es soli nur durch 
•In- Klgimui eine Idee davon gegeben wer-
diMi.

ill (licsen Ringgebilden sind die Trichite 
liuiitig iiur die feinsten schwarzen undurch- 
Hiclitigtui Kiiden, oder sie kommen auch ro- 
Hciikntiizartig gekornt vor, oder es losen 
nu ll ciidlich die Filden in einzelne getrennte pig. a.



schwarze Kornchen auf, die nur durch ihre Reihenfolge solche
Figuren ergeben,

Endlich erscheinen in einzelnen 
Ж  Schliffen diese elliptischen Gebilde
' fM  ■ \  auch ill einem gewissen Zusammen-

liaiige mit den Blasenraumen, welche, 
wie schon friiher erwahnt wurde, fast 
immer ein oder mehr M agnetitkorner 
enthalten. Die Blasen sind sehr raan- 
nigfaltig gestaltet, und ura in den F i
guren Ъ den Zussammenhang derselben 
mit den Ringen darzustellen, ist die 
Blase als solche schattirt; die schwar- 
zen Korper sollen die deutlichen Ma
gnetitkorner Oder Krystalle andeuten. 
Es finden sich nun Blasen, welche wie 
ein in sich zuriickkehrender Schlauch 
in der Mitte Glasmasse zeigen, solche 
wieder, wo die Blase stellenweise bis 
zum Verschwinden dtinn wird und 
nur die Verbindung durch eine feine 
schwarze Linie oder durch eine rosen- 
kranzartig gekornte Linie hergestellt 
wird, schliesslich solche, wo nur noch 
der elliptische Ring tibrig ist. )IVenn 
man, da fast in jeder oder an jeder Bla
se Magnetit vorhanden ist, die Ansicht 
haben darf, dass die mit Gas erfiillte 
Blase in einer weichen Masse ihr Vo- 
lumen vermindern m uss, wenn das 
Gas in einen festen Korper ubergeht, 
so kann man sich obige Variationen 
der Blasen erklaren, wodurch schliess
lich der schwarze Ring auf die frfl- 

pjg here Existenz einer Blase hinweist.



War (lie Glasmasse nicht mehr so w eich, als das Gas in feste 
Siibstaiiz iiberging, um den Blasenraum verdrucken zu konnen, 
>«1 nmsste die Blase als solche bleiben und zeigt im Inneren den 
К rystall Oder das K rystallkorn, wie man es oft sieht. In solchen 
Schliffen zeigten sich auch keine elliptisclien R inge, oder, wo 
diose auftreten, sind nur vereinzelte Blasen sichtbar.

Mit dieseni Zusammenhange der Blasen und der Ringe mag 
auch die iM'sc.heinung zusam m engehen, dass man kleinere oder 
«itisscrc gaiiz unregelmassig gestaltete Magnetitmassen sieht, 
Mfilistvcrslilndlich nur un ter dem M ikroskop erkennbar, doch 

ill) Vergleich mit dem gewohnlichen Auftreten des Ma-
^-m-tit,

Dio I 'iotHkrystalle  sind selten, liessen aber eine Reihe der 
inltTi'ssaiitesten Gestaltsverlialtnisse finden, von den scharfsten 
i i ('(•linilssigcn Krystallen an bis zu abgerundeten Lamellen. Bis- 
wi ilfii linden sicli aucli rosottcnfiirmigc G ruppen, rudim entare 
T.if'-lii tint I'bMi H.lndtTii a u f l ’olysyiithese hinweisend. Eine 
«..lilif iln iM-itiK''' Tafcl von 0 ,12  Mm. Durchmesser hatte  in 
«1<т ('ill sechsseitiges Loch von 0 ,016  Mm. Durchmesser. 
Maj^iictit fiiidet sich an Glimmerlamellen auch anliegend, so wie 
ifh un ein(‘r 0 ,2  Mm. im D urchm esser haltenden eine oblonge 
furlilosc liamelle von Feldspath unm ittelbar aufliegend fand , die 
Mrii (lurch ihrenU m riss und optisch ganz deutlich als Feldspath 
crwics.

Schlicsslich bleibt m ir noch iib rtg , m it wenigen W orten die 
/wci llaiulsHlcke zu beschreiben, welche ich oben erwahnte und 
die ill dcr T hat sehr bem erkensw erthe sind. Das grossere der- 
Krll)cn, fast 12 Centimeter lang, 8 0 . b reit und 3C . dick, ist zu- 
fiilliji so Koschlagen worden, dass die breiteste Seite die Tren- 
ininj^stlilchc nach einer Belonitenebene ist. Dieselbe ist fast eben, 
Krnu und hat einen eigenthiimlichen perlm utterartigen W achs- 
ulaiiz, an einzelnen Stellen sind Theile aus der fiber oder unter 
(Icr Meloiiitenebene liegenden Masse m it herausgerissen, welche 
;»1h kI(Miie rundliche oder anders gestaltete Нбскег oder V ertie- 
fiiiiRon erscheinen und glasartig glanzen. Auf der anderen Seite



ist der Bruch flachmuschlig, und stellenweise wurden beim F or- 
m atisiren noch Stiicke parallel den Belonitenebenen heraiisffe- 
sprengt,, wo man w ieder dieselbe Beschaffenheit wie auf der 
breiten Seite sieht. D ieser Obsidian ist ein ausgezeichnet schil- 
lernder, dadurch ira Allgeraeinen m ehr grau gefarb t. A nf dem 
Q uerbruche sieht man ringsura den vollkommenen Parallelism iis 
der das ganze Stiick durchziehenden B elonitenebenen, die hier 
sehr zahlreich und durch grossen Reichthum  an Beloniten aus- 
gezeichnet sind.

Das zweite Exem plar ist etwas k leiner, hat die Dimensionen
10, 7 und 2,5 Centim eter, ist viel schwiirzer und h a t nur wenige

Fig. c.



Helonitenebenen, welche der breiten Seite parallel gehen. Dicse 
lirditeste Seite erscheint nach ih re r ganzen Beschaffenheit als 
(li(> unterste Flache des iiber eine eigenthiimliche Unterlage ge- 
flossenen Obsidian.

Die Fig. c. (welche von einer Photographic abgezeichnet ist)
7.('igt diese Flache in naturlicher G ro sse ; da, wo die dunklen 
Streifen im hellen Grunde nicht s in d , das Ganze gleichformig 
(lunkel i s t , ist eine schrage flachmuschlige Bruchflache. Die 
Kliiche des Obsidian ist namlich eben und m it 1 bis 4 Millime- 
t('p tiefdn Rinnen von verschiedener B reite  durchzogen, welche 
nicht durch Erosion entstanden sein konnen, weil die Oberflache 
riHlilichgrau und perlm utterartig  schimmernd i s t ,  wahrend in 
den Rinnen der Obsidian glasglanzend und schwarz ist, nur stel- 
liMiweise etwas grau. Die Configuration der aus d e rF ig u r ersicht- 
lichen Kinschnitte lasst keine bestim rate Deutung z u , ebenso 
wcnig konnto irh aus Abdrdcken in G utta percha zu irgend einera 
Srhlnssr komiiion. I)i(>s<>/oigt(Mi nur d cu tlich , dass die breiten 
IliuiHMi ciuiiiiiirtig sind, nicht kialfende Risse, wie man auch diese 
K.trin (l<*r Rinnen an der seitlichen Bruchflache sieht. E s geniigt 
(liihcr vorliiufig, auf diese Flache aufmerksara zu machen, die in 
(lor 'I’liat sehr in teressant ist.



О б ъ  олж вж н^Ь П а л л а с о в а  ж е л -Ь за .
Н. Кокшарова.

При распиленш знаменитаго метеорита П а л ласа  на дв!; почти 
равныя части, въ ПетергоФСКой Гранильной Фабрик^,, получилось 
некоторое количество зеренъ и кристалловъ заключающагося въ 
немъ хризолита или, какъ чаще его называютъ, оливина. Импе
раторская Академ1я Наукъ поручила Mnt подвергнуть эти зерна 
и кристаллы надлежащему изсл'Ьдован1ю и онисан1ю. Предла
гаемая статья содержитъ въ себ’Ь т^  именно св'Ьд'Ьн1я , который 
я могъ извлечь изъ вышеозначеннаго мaтepiaлa.

I. Образъ наюжден1я оливвна въ метеорит̂  и его общ1я 
свойства.

Оливинъ представляется въ Палласовомъ жел'Ьз'Ь вросшимъ 
порФирообразно. Первоначальное описан1е образа его нахожден1я 
въ метеоригЬ, изданное самимъ П ^л л асом ъ  *), представляетъ 
предметъ такъ выразительно и ясно,что мы нолагаемъ полезнымъ,

*) P a l l a s  —  K eise  durch versch icd en e P ro v in zen  d es R u ssisch en  B e ic h s  
(1772— 1773), D ritter  T h e il, S t.-P etersb u rg , 1776, S. 414.



т-  oitacajici. упрека со стороны читателя, привести здЬсь это опи- 
МО всей его целости.

"Мгн вакка», пишегь П а л л а с ъ , «была прежде по-видимому 
-иГивчспа желТ.зисто-каменистою корою, потомъ исчезнувгпею съ 
-fMMi.iiif'ii части (>п поверхности, отъ ударовъ молотками, кото-
• («.гии сгаралис!, отбивать отдФаьные куски. З а  псюпочеп1емъ 

^ «jrntt д овол ьн о  TonKoii коры, вся остальная внутренняя масса со- 
^ i r tn p r i .  h :i i . коикаго ж елеза, въ изломФ. б^;лаго и ноздреватаго *)

аодоб1р грубой морской губки), промежуточныя пространства 
»n*iTtt|»ro соверпюнно заполнены круглыми и продолговатыми
• NUUiMM очень хрупкаго, но твердаго, янтарно-желтаго, чистаго 
<м «р<прачиаго стекла или плавня. Капли эти, им'Ьющ1я различный
• ( | | | | |Д о л г о в а т о -к р у г л ы я  Ф орм ы  и гладкую , блестящую поверх-
• MtHTi., на тупой части своего, впрочемъ всегда округленнаго и 
•чигп» <• ь другими каплями слмв1пагос,и г1 .ла, представляютъ не-
• |г1>дю otiiy.A H . иди даисс три гонорпм'пио мло( к1я стороны. К акъ 
•м згтр о й н и  иилптмгг жел1.:т, такъ и распредЁлен1е капель

*Ч«вдммя, доелп^кнцих I. жмичмны коноплянаго зерна, крупной го- 
к Ч ^ 1аяи 1.1 ы и  даже и большей, и являющихся то чисто желтыми,

• гп ш**л гонато-бурыми, то зеленоватыми, представляется во всей 
 ̂ aiiBrrl; одноформепнымъ и бе.зъ всякихъ признаковъ .заводскаго 
» «niiajia или сл1'.довъ искуственнаго огня**). Ж е л ’Ь.зо до такой

«ГПЧНЧ1И тягз’че, что три, а иногда и четыре кузнеца работали часто 
' ’ •irt.ioc утро для того, чтобы стальными долотами и кузнечными 
_-М!Ч(»тками отделить тотъ или др5Той уголъ массы, и т. д.»

По распнлен1е метеорита, расположен1е зернъ оливина въ его

•) Г у с т а т .  Г о я е , говоря о П алласовомъ жел-Ьз'Ь справедливо зам ^чаетъ:
• liliTU«(>(1pa:iHMH’i. и губк ообр азн ы м ъ , какъ обы кновенно его описываютт», 
-лпли'тгм  оно только т а м ъ , гд-Ь кристаллы  оливина вывалились, что часто  
- •  iviJK'TCH, когда отд’Ьлен1е м алы хъ кусочковъ  отъ  больш ихъ производится  
- III» редствоы ъ молотка.» (B esch re ib u n g  und E in th e ilu n g  der M eteoriten  a u f  
'• in n d  der Sam m lung im m in e ra lo g isch en  M useum  zu  B er lin , von G u s t a v  R o s e ,  

S. 73).
**) Палласъ, какъ  изв-Ьстно, при описан!и вы везенной имъ массы жел’Ьза,

■ laiiajii'H тогда всячески доказать, что она есть п р оизведен 1е н атур ал ь н ое, а  
■к iiipiio-naHOACKifi продуктъ.

VI. 2
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внутренности оказалось гЬмъ же саиымъ какъ и въ частяхъ близ- 
кихъ къ поверхности; дМствительно хризолить раснред'Ьленъ въ 
Паллассовомъ жел'Ьз'Ь повсюду одноФорменно.

К ъ  вышеприведенному очерку мы можемъ прибавить ещ е и 
то, что оливинъ метеорита гораздо богаче кристаллическими пло
скостями, нежели думалъ П а л л а с с ъ  и что минералъ этотъ 
является часто не только въ вид-Ь нед'Ьлимыхъ Сфероидальной или 
каплевидной Формы, со многими плоскостями, но иногда (хотя 
р4дко) и въ  вид’Ь кристалловъ, за  исключешемъ н-Ьсколькихъ 
округленпыхъ м 4 стъ , съ ребрами весьма отчетливо образо
ванными. Кристаллы эти заключаютъ въ себ-Ь значительное ко
личество Формъ, изъ которыхъ н^которыя не были еще от
кры ты  даже и въ оливин^ нашихъ горъ. Наибольшая часть 
нед4лимыхъ оливина, въ которыхъ усматриваются кристалли- 
ческ1я плоскости, имЬетъ впрочемъ ви д ъ , подобный Фигур-fe 8 
(Таб. II), представляющей снимокъ съ одного нед^аимаго, наи- 
б o л te  богатого кристаллическими плоскостями. К акъ  изъ выше

упомянутой, такъ и изъ приложенной зд^сь Фигуры, усматри
вается, что M Horin отд'Ьльныя плоскости такихъ нeдf>лимыxъ им’Ь- 
ютъ круглыя очертан1я и, не смотря на то что разделены между 
собою вьшуклымъ пространствомъ, весьма хорошо определимы 
углами ихъ взаимнаго наклонеп1я. Плоскости большею част1ю 
весьма ровны и блестящи, ночему углы ими образуемые могутъ

■ * к л <11*
* f  ь  • *

 ̂ . г -

 ̂ . ч .  »



fii.iTb измеряемы самымъ точнымъ образомъ. Вообще эти капле- 
•идммн иед'Ьлимыя р^дко образованы со вс1>хъ сторопъ enojFit,, 
оЛ|,1К11ов(!нно два или MHorifl изъ нихъ лежатъ гЬспо одинъ подл-Ь 
другаго и потому на нихъ являются поверхности соприкосновеп1я, 
чнсто довольно гладк1я, но менЬе ровныя и мен^е блестящ1я , пе- 
Ш1‘ли кристаллическ1я плоирости. Наиболее развитыми предста- 

ыннггся обыкновенно плоскости с =  оР, d  =  P o o  и о =  *Р.
Оливин’ь Палласова жел'Ьза имЬетъ желтовато-зеленый цвЬтъ,
часто чисть и совершенно прозраченъ, но еще чаще весьма 

TixMuimouarb; въ посл’Ьднемъ случай на его трещипихъ, или 
nrtiii.ui ;1тихъ трещинъ, окрашенъ онъ бываетъ бурымъ цвЬтомъ, 
МП) сод1;л1.1ваетъ его мен^е прозрачными, или даже только про-
ГН|.<1ИШ1Н)1ЦИМЪ.

/Колтовато-зеленое стекловидное вещество Палласова жел-Ьза 
>)кс давно принималось за оливинъ. Анализы В ал ьм ш тета  и 
( ipoM fih 'pa  *), а и'ь п(илЬдств1и также 1)ерцел1уса и Г ер
цога II М. .Ic f t\T (‘H6(*j)i'CKaro показали, что оно, за исключе- 
iiii'Mi. Ill 1<«»г<1|)ых1. незначительныхъ уклонеы1й, им^етъ тотъ-же 
гйМ1. | |  с(к'тавъ, какъ и оливинъ нашей планеты. Б 1отъ  изсл1э- 
лмши ь вещество это въ оптическомъ отношепш и доказалъ, что 
оно (!ст1> не только стекловидная сплавленная масса, по что оно 
им 1.сгь вм'ЬстЬ съ гЬмъ кристаллическую структуру и обладаетъ, 
шип. и земной оливинъ, двумя оптическими осями. Обстоятель
ным ь-же описан1емъ кристалловъ оливина Палласова }кел'Ьза, ихъ 
H IM 1;рон1омъ и онред1;лешемъ въ нихъ главнМшихъ кристалличе- 
скнхъ Формъ, мы обязаны Густаву Розе ®).

1) K o iir I. V cten sk ap . A cad. H an d l. f. 1824, p. 359. P o g g e n d o r f f ’s A n n a -  
li-n, 1R26, Bd. IV . S. 198.

2) G fittingieclie G el. A nz. d. 27 D ecem b. 1824, St. 208  und 209 , S . 2089 . 
P o R n o n d o r f f ’s  A nnalen  1825. Bd. IV , S. 193.

8) K. V et. A cad. II. 1834. P o g g e n d o r f f ’ s A n n a len , 1834, Bd. X X X III , 
133.

4) B u lle tin  de la  soc. ph ilom atique, A . 1820, pag. 89.
ft) I’ o g g e n d o r f f ’s A n n a le n , 1825, B d . IV , S. 180. G u s t a v  R o s e .  B e -  

I hri'ilm ng und E in th e ilu n g  der M eteo r iten  a u f Grnnd der Sam m liing im  raine- 
г«1"К1кЬеп M useum  zu  B e r lin , 1864, S. 73 (A us d en  A bhandlungen  der K on ig l. 
A km leniie der W issen sch a ften  zu B er lin  1863, b eson d ers abgedruekt).



II. Кристаллическ1я Формы и ихъ ко1пбинац{и.

Г у с т а в ъ  Р о з е  уже опред-Ьлилъ въ кристаллахъ оливина 
Палласова жел4за 11 кристаллическихъ Формъ, наши нaблюдeнiя 
прибавляютъ къ этому числу еще 8 ^}рвыхъ Формъ, такъ что 
кристаллическ1Й рядъ оливина Палласова железа въ настоящее 
время нредставляетъ всего 19 Формъ, а именно:

Ромбичестя пирамиды.

П о В ейсу . П о Н ауи ан у .

q . . . . . . (а : 6Ь : 6с ) . • р
0 . . . (а : 2Ь : 2с )  . . .  I V
е . . . (а : ь : с ) р

. . . (а : m : - с ) .m ^ . . гаРп

f (а ; : с ) 2Р 2

1 . . . (а :
2

: с ) . . ЗРЗ

Ромбическ1я призмы.

п ...........(оо а : Ь : с ) .............о о Р

S ...........(схза : : с) . . . . ооР 2

г ...........(оо  а : Jb  ; с) . . . . с » Р З

Макродомы.

^ .......... (а : о о Ь  : б с ) .............

 V  (а : о о Ь  : 2с ) ............ i^Poo

 Y  (а : оо Ь : ) ............ т Р о о

d ...........(а : оо Ь ; с) ............  Р о о



Врахидомы.

w ........... (а : 2b  : o o c ) .............

h ........... (a : b : oo  c ) .............  P o o

к ........... (a : ^b : o o  c ) ............. 2 F o o

I .......... (a : ^b  : oo  c ) .............4 P oo

П гш а к о и д ы .

(I . . .  . (DO a ; b : oo  (̂ ) . . . . o o P o o  
с . . . . (a : o o  b : o o  c) . . . . oP

■I'op.Mi.i e, t ,  I', И, s, r ,  d ,  k, г II a  суть именно rfe Ф ормы , 

hirnipi.m описоль первоначально Г у с т а в ъ  Р о з е ,  остальныя-же 
Id г1.« ь Формы до сихъ норъ еще не были наблюдаемы въ оли- 

ияп!. Наллнсоиа жел1;.ча и, за исключе|цемъ Формъ Ъ =  Р о о  и 

м' > ^1’''^ ), иообщо дли хризолита <1>ормы повыя. Брахндома

N — Гилла недавно открыта ф . Р а т о м ъ  *) въ оливин^
г«миди11<1Н1.1Х1. 11:ии!ржен1й Лахера. Несмотря однако-же на много- 
•мн'41-нно('ть Формъ оливина Палласова жел’Ьза, ему все-таки еще

и.М'И’г а с п .: пирамиды Р 2 , описанной Д е к л у а зо  **), и призмы

-̂ • P l .  ])аш10 какъ макропинакоида й =  о о Р о о , описанныхъ 
MimniMM наблюдателями.

1'лаип1.йн11я комбинащи вышеисчисленныхъ Формъ, встречаю 
|цн\с(| нь ка11леоб|)азныхъ или яйцеобразныхъ зернахъ оливина
Il.iuuroH a ;кел1;за, представлены въ вид^ совершенно симметри- 
•ктких ь наклонпыхъ и отчасти горизонтальныхъ проекщй на таб.
I II II (вь Фигурахъ этихъ таблицъ, за исключен1емъ ф и г  8 ,
• •|.р\1Л(‘нны)1 части нед'Ьлимыхъ въ соображен1е но этому не при- 
iiim .li' Таб. III представляетъ графическое изображеше всЬхъ

*) I’ o g g e n d o r f f ’ s A n n a len , 1868, Bd. C X X X V , S . 580.
*•) 1 )е»  C l o i z e a u x ,  M anuel de M in era log ie , t. I , p . 30 (y =  (b'b^hj)).

• ••)  Ьрпхидоиа w  —  JPtxi опред-Ьлена была мною  тогда , когда таблицы 1 и II  
1 . .  Лили награвированы , почем у плоскостей ея не находится на Ф игурахъ  
. | н >  I. 1 а6 л н ц ъ .

\



Формъ. исполненпое по метод^ Н ейм ана и К р е н ш т ет а . На двух1 
первыхъ таблицахъ noMtiu,euHbia комбинац1и суть cjtA yioiuia:

Фиг. i U P -  Р -  2 Р 2 - З Р З . сх>Р. о о Р З . ^Рсх>. Р о о .  2 Р о о .
} о е /  I п г V d к

о о Р о о . ОР. 
а с

Фиг. 2 l i P -  Р .  2 Р 2 . ЗРЗ . схэР. Р о о . Р о о . 2 Р о о . 4 Р о о .
) о е f  I п d h к •

о о Р о о . оР .
а с

Фиг. 3 1 1 р  I р  р  j n P n  2Р2 . ЗРЗ . о о Р . ооР 2  , ооР З  . « Р о о . 

и 3 b is j q о е а f  I п 8 Г р

^ Р о о . т Р о о . Р о о . Р о о . 2 Р о о . 4 Р о о . о о Р о о . о Р .

Фиг 4 Ь р . р . 2Р2 . ЗР З  . о о Р . о о Р 2 . о о Р З  . Р о о . Р о о . 2 Р о о , 
и 4 blSj о е f  I п 8 г d h к

4 Р о о . ооР оо . оР.
i а с

^  I 5P . о о Р . Р о о . Р о о . 2Р о о  о о Р о о . о Р .
п d h к а с

Фиг. 5 ^  
и 5 b is /

Фиг. 6 ^ 
и 6 bis J
Фиг. о ^ р  2Р 2 . ЗРЗ . о о Р . о о Р 2  . о о Р З . Р о о . 2 Р о о . 4 Р о о , 

е /  I

о о Р о о . о Р .

Фиг. t I ^ P -  Р - 2Р2 . о о Р . ооР З  . Р о о . Р о о . 2 Р о о . 4 Р о о ,
| о е  /  я г d h к i

o o P o o . о Р .
а с



•fSii, н  ̂U ‘ . P . 2 P 2 . 3P3 . o o P . o o P 2 . c » P 3  . P o o . P o o .2 P o o .
f o e /  I  n  s  r  d  h  k

4i*oo. o o P o o . oP.
i a с

I ill -Mir. () II с his дана именно та комбннащя, которая была 
wiMi'UMii III. iit*|ii<i.iii разъ Г у с т а в о м ъ  Р о зе .

У;т! III.IIIIC Гм.мо зам1;чено, что между сфероидальными зер- 
и««и IUIIMNIIU Пилласова железа попадаются изредка кристаллы,
• К1»ги|||.1х I. Miiurin плоскости пересЬкаются *между собою въ 

iM’iiTJHBo образовапныхъ и потому представляются въ 
«Г1М11. «-jyial, мпогоугольпыми, а не въ вид^ плоскостей съ кру-



гокымъ или эллипсоидальнымъ очертан1емъ. Снимки съ двухъ 
такихъ кристалловъ къ сему прилагаются (см. предъидуиию’ 
страницу). Оба эти кристалла сохранились только съ одной сто
роны, ибо противоположная пострада.11а ота ш л и ф о в к и .

Въ разсужден1и обстоятельствъ, при которыхъ были опреде
лены мною Формы з'же описаппыя Г у с т а в о м ъ  Р о з е ,  я нахожу 
излишнимъ входить въ как1я либо подробности; вс-Ь эти Формы 
встречались на кристаллахъ такъ часто и измерялись столь удоб- 
нымъ образомъ, что въ отношен1и вычислен1я для нихъ кристалло- 
граФическихъ знаковъ не представлялось особенныхъ затруднепш. 
По этому я буду говорить зд'Ьсь объ определен1и только новыхъ 
Формъ.

1. О пределен1е пирамиды  q =  JP .

Плоскости пирамиды q находились на одномъ шарообразномъ; 
нрозрачномъ, желтовато-зеленомъ кристалле, весьма богатомь 
кристаллическими плоскостями, съ кругообразнымъ или эллипсон- 
дальнымъ контуромъ. На кристалле этомъ, при одной изъ его пло
скостей с =  оР, находились все четыре плоскости q въ налично
сти; оне образовали довольно щирок1я и довольно блестящ1я при- 
туален1я комбинащонпыхъ краевъ , между плоскостями о и с, 
подобно показанному на ф и г . 3 и 3 bis. Наклонен1е одной изъ 
этихъ плоскостей q къ плоскости с пашелъ я, посредствомъ обык- 
повеннаго отражательнаго гошометра В о л л асто н а , приблизи-- 
тельно —  166° 4 6 ' до 167° О'. Осталып>1я плоскости были не 
пригодны для измерен1я. И такъ, если допустить j  : с =  166° 53', 
т .е . взять въ соображеше среднюю величину, то коэФищентъ m для

знака т Р  искомой пирамиды вычисляется : 3- ^ ,  или принимая за

причину разницы ошибку при измерен1и, круглымъ числом ъ=

2 . О пределен1е пирамиды  о =  .‘ Р .

Плоскости о являются большею част1ю весьма развитыми и 
весьма 1’ладкими и блестящими. Наклонен1я ихъ къ прилежащимъ 
плоскостямъ измеряется весьма гочнымъ образомъ, почему коэ-



♦ииичп-ь m для знака mP этой пирамиды вычисляется почти со- 
•■■рин’ино строго m =  Пирамида о встречается очень часто, 
•i|ia шыь весьма развитою; удивительно по этому, что она такъ 

orraBiuucb неизвестною.

;Г O np(‘A l;j«nie м акродом ъ ^ =  ^ Р о о  а v  —  ^Роо. 
Плоское ! и макродомъ ^ и г; образуютъ нритуплешя брахид1а- 

ии1ал|.и1.1Х1. кон»!чныхъ краевъ изв'Ьстныхъ уже пирамидъ q а о, 

iMMi'tiy iiiiiKH :»гихъ макродомъ суть ^ =  ^Роо п v  =  ^Р о о .

I (М11»сд1;леп1е б рахи дом ы  w  =
Плк-кос ги этой брахидомы паблюдалъ я на кристалл^ JV?. 1; 

1 ЦГ.П. | |1*|ин-|и'дстненное HSMtpenie получено w : а  =  106° 15', 
1 IU дм1т ь  iifCOMiitnuo знакъ ^ Р о о .

• | п 1 M «r«rri-N  п и р а ч н д ы  а  =  шРп, то плоскости ея наблю- 
я мй одномь миленькомъ кристалл^, котораго изображе- 

а|г ирин)м<м10 н ь и п е . Плоскости эти притупляютъ комбина- 
||||>нм 1.11' к р и н , м е ж д у  плоскостями d  а о (см. ф и г . 3 и 3 bis, 
ГлЛ 1|, по oiii, немного выпуклы и притомъ блестятъ такъ слабо, 
lilt Mill, in* продставнлось никакой возможности определить ихъ 
•нАк к |1<»г1н«лс гном ь H3Mtpenifl *). По той-же самой причине оста- 
4411. гакжг 1к«опр(>д1'.ленною и принадлежащая къ этой пирамиде

М4к|ии1>м11 Y mi*oo.

* 1  М | 1 и  и ш а 1 ; | 1 < > н 1 н  н а к л о н е н { я  е  :  о  ( н е  п р и л е ж а щ ! н ,  т .  е .  e j  :  о , ) ,  п о г р е д -  

.  t «  а  I .  1 ) Ч ( ' о т | ) я ж « т и л ь н а г о  г о ш о м е т р а ,  м н -fe п о к а з а л о с ь ,  ч т о  п л о с к о с т ь  а  л е -

•  . < ■ 1  « I .  . • | < 1 И 1 , i i o i i c l v .  Е с л и  э т о  д t . й c т в и т e л ь н o  т а к ъ ,  т о  н а ш а  п л о с к о с т ь  п р и -

•  . 1 1 . . t . i i T i .  И 1 .  л и у н ъ  и з п 1 с т н ы м ъ  п о я с а м ъ ,  и з ъ  к о т о р г < 1 х ъ  о д и и ъ  д а н ъ  п л о с к о -

• < - . ш и  ы  о ,  л  л р у г о П  —  п л о с к о с т я м и  о и к  ( и л и  « 2  и  0 | ) ,  и  с л - Ь д с т в е н н о  е я  з н а к ъ

•  l P : i  П и  и  н о  у н + . р е н ъ  о д н а к о - ж е  в п о л н - Ь  в ъ  р а з с у ж д е н 1 и  п о м я н у т а г о  с в о й -  

.  > • .  1 1 1 . н 1 , . ) г г и  а .  И д  Ф И Г .  .S  и  3  b i s  ( Т а б .  I )  п л о с к о с т и  а  н а ч е р ч е н ы  п р и  э т о м ъ  

. > • • • .  1 г | | . н 1 ) И ' 1 .  и р и д п о л о ж е н 1 и .



III. Результаты точпыхъ Hsmtpeniil кристалловъ оливина 
Палласова железа.

Изм'Ьрен1ямъ вообще были подвергнуты мною весьма MHorie 

экземпляры кристаллическихъ зеренъ, но точнымъ образомъ, 
съ помощ1ю лучеотражательнаго гошометра М и тч ерли ха , снаб- 
женнаго одною трубою, я могъ измерить только HtKOTopbie, не- 
MHorie кристаллы. Зд4сь будугь приведены результаты только 
этихъ посл'Ьднихъ точныхъ H3MtpeHiH. Измеренные кристаллы 
обозначу я гЬми нумерами, подъ которыми они записаны были 
мною въ моемъ журнал’Ь наблюден1й. Степень отражен1я св^та 
отъ плоскостей будетъ обозначена словами: очень хорошо,^хоро
шо, изрядно, средственно, и т. д.

Вотъ что именно я получилъ:

о : о (надъ с).

№ 1 =  110° 2 6 ' 10" хорошо,

о : о (въ брахид1агон. конеч. край).

№ 6 =  152° 9' 20" изрядно,

о : d  (пpилeжaщiя).

Ля 1 =  156° 15 ' 50" очень хорошо. '
Др. Кр. =  156 19 О изрядно.

Ля 6 =  156 19 20  изрядно.

Средн1й =  156° 18' 3"

о : к (прилежащ1я).

Ля 1 =  135° 38 ' О" посред.



о : и (надъ d).

Лг 1 =  111° 29 ' 50" 04 , хорошо.
А-О =  Г)8 27 20  (дополн. =  1 1 1 ° 32 '4 0 ") изрядно.

=  11 i 3 1 ' 15"

fl : с (въ брахид1агон. конеч. кра^).

Х’- и - 139° 5 6 '3 0 "  04 . хорошо. .

е : а  (приложащ1я).

Л? 11 *= 110° 2' 20" хорошо.

е : d  (iipiiJic}Kam.in).

V  2 \ Г»')’’  ЬН' ЯО" хорошо. 

fh Ч I ')') at) 3 0  04. хиропю.

“ Р Л7 2 0  04. хорошо.

Г|м.д||1й = .  159° 5 8 ' 7"

е : и (прилежащ1я).

-V 2 =  144° 16' О" 04. хорошо.
Ля13 =  144 16 10 посредствешю.

ClM«AHifl - = 1 4 4 °  16 ' 5 '

d  : и (прплржаиця).

1 =  135° 14' о 'хорош о.
Др 2 =  135 1 4 2 0 04. хорошо.

C|H!Aiiift = .  135° 14 ' 10" 

d  ; с.

() =  51° 34 ' О" (дополи. =  128° 2 6 ' О") хорошо.



и : а  (прилежащ1я).

Ля 1 1  =  1 1 5 °  О' 2 0 "  изрядно.

S : г  (прилежащ1я).

- Ля 1 2  =  1 6 8 °  3 3 '  3 0 "  0 4 .  хорошо.

Къ этимъ результатамъ мы прибавимъ два изм1;рен1я, про- 
изведенныя Г у с т а в о м ъ  Р о з е ,  а именно: s : а —  1 3 2 °  5 3 '  и 
к : а  =  1 3 9 °  3 3 ' .

IV. Сравнен1е предъидущнхъ изм^ренш съ изи4рен1ями, 
произведенными въ кристаллахъ оливина изъ другихъ 
сторожден1Й и выводъ отоошен1я осей для главной Фориы 

этого минерала.

Сравнен1е результатоБъ H3MtpeHift кристалловъ оливина Пал- 
ласова железа съ результатами изм^ренш М о са , Г ай д и н гер а , 
С какки и моихъ, произведенныхъ въ кристаллахъ того же мине
рала изъ другихъ местностей , показываетъ, что между углами 
вс^хъ этихъ оливиновъ не существуетъ почти никакой разницы. 
Уклонен1я въ этомъ OTHomeHin оказываются, въ самомъ д^л^, 
столь ничтожными, что ихъ можно отнести къ числу неправиль
ностей, зам'Ьчаюшихся почти всегда, даже въ углахъ неделимыхъ 
одной и той же друзы. По этой причин-fe, для вычислен1я величины 
осей главной Формы, я принялъ въ соображен1е какъ результаты 
моихъ изм-Ьрен1й оливина Паллассова железа, такъ и результаты 
прежнихъ моихъ изм-Ьренш хризолита изъ неизвЬстной местности, 
в'Ьроятно впрочемъ изъ Египта *). Такимъ образомъ, после мно-

*) M ateria lien  zur M ineralogie  R usslands, 1866, B d. V , S. 25. Я  предпола- 
гал ъ , что кристаллы эти  происходили и зъ  Бразил1и, ибо въ  то врем я весьма 
красивы е, прозрачны е, зелены е кристаллы хризолита считались вообщ е бра- 
зильскиии, но на прош едш ей  П ариж ской в сеи 1рной выставк'Ь, В1 . 1857 году, 
находились кристаллы хр и золи та и зь  Е гипта, по н аруж н ости, ничЪмъ не отли- 
ч аю щ 1еся o n .  кристалловъ мною и зл ^ р ен и ы хъ .



• ■II. ||рпми[Х1Ш)КЪ и (фавиен{й вычисленпыхъ величинъ съ измЬ- 
||гмм1.1ми, я нывелъ гл Ьдуюийя величины для осей главной Формы 

•>jaHuiu;

Лоргикалытая ось а =  1 ,25928  
Мак1К)д1агональ Ь =  2 ,1 4 7 0 6  
11р)1хид1агональ с =  1,00000  *)

lU  кикой пчмюнн величины эти удовлетворяютъ требован1ю, 
лучше нижеприводимая таблица. Въ тaблицt этой, въ 

«41 гтолбц!;, для краткости, введены при н'Ькоторыхъ 
Лукиы: X (макрод1агональные конечные края), Y (брахи- 

коночные края), Z (средн1е края). Также въ столб
е ц  .иклочниицихт. ВТ. ce6t. величины, полученный чрезъ непо- 
Г|)ГА<*Г«ГИ||(И> ||«Ги|<.ДС1П(«, МНОПН одно ПОДЪ другимъ СТ0Я1Щ Я чн- 

» и у ч 1*йм i>T I. и 1м 1.|и>1ии ukuiiai'o  угла въ ра;иичныхъ кри- 
«чш мм» 1ьМ » 1«|м|1и«'1 м1.р1. — оп> ||.1м1.рон!я угла въ ра.злич- 

t> laNiHti н п)Г() жо кр1гсталла; для нихъ выведена 
iMUHinmi. Ml. столбецъ, заключаюш,1й въ себ'Ь мои изм-Ь- 

р м ||| крмгиилои'ь оливина Палласова железа, я ввелъ также два 
Г у с т а в а  Р о зе , нрисоединивъ къ нимъ имя этого уче- 

MIV Гп;|ул.таты старыхъ изм-бренш Ф иллипса и М итчер- 
I I I » ,  иготличан1тихся кажется точност1ю, въ таблицу я не noMi- 

И 1м1.|и*1Й»1 С какки  заимствованы мною и.зъ его статьи
• Г'|||м<г «Ь*п iliim it and den Olivin des Monte Somma» **).

•) l l p r . . r  „ ■ 1ЛТМГН0  было мною :

» : b : с =  0 ,58 6 6 5 8  : 1 : 0 ,466031 ,

a  =  1 ,268839  
b =  2 ,145780  
с =  1,000000

• > в с ш ч а ш ы  я р г ь и а  бли.1к1я к ъ  вы ш еп р и в еден н ы н ъ  (См. M ateria lien  znr  
Н )м > * 1мц||. H uailam li, Bd. V , S . 12 und 20).

**1 l'n||i>ndnrff’ii A im ., 1853, E rganzun gsb and  III , nach Bd. L X X X V II,
• t<«
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Таблица эта показываетъ, что избранная система осей впо.1 н | 
соотв’Ьтствуетъ ц-бли и вм^ст-Ь съ т ’Ьмъ она сод'Ьлываетъ очевид! 
ною точность, съ  которою выведены были углы  для кристаллов! 
хризолита М о со м ъ  и Г а й д и н г е р о м ъ .

V. Углы, вычвсленныс изъ вывсденнаго отношен1я осей.

Если мы въ каждой ромбической пирамид'Ь означимъ: ма  ̂
крод1агоналы1ые конечные края чрезъ X, бpaxидiaгoнaльныe ко1 
нечные края чрезъ Y, средн1е края чрезъ Z , наклонеше края X 
вертикальной оси а  чрезъ а , наклонен1е края Y къ той-же осе 
чрезъ р и наклонен1е средняго края Z къ  макрод1агоналн Ь чрез 
Y, то изъ выведеннаго нами oтнoшeнiя осей главной Ф ормы:

а  : Ь : с =  1 ,25 9 2 8  : 2 ,1 4 7 0 6  : 1, 

вычисляется д л я :

3 =  iP -

1 X =  78° 12 ' 5" X =  156° 24 ' 10"
i  Y =  84 32 7 Y =  169 4 14
i Z  = . 13 2 9 Z =  26 4 18

a  =  8 4 °  2 5 '  l"

^ =  7 8  8  4 8

Y =  2 4  5 8  2 6

0 =  'P .

4 X  =  5 8 ° 5 1 '3 6 "  X =  117° 4 3 ' 12"
i  Y = . 76 3 46 Y =  152 7 32
i  Z =  34 47 0 Z =  69 34 0

a  =  7 3 °  3 9 '  21"  

^ =  5 7  4 8  1 4

Y =  2 4  5 8  2 6



4 2 37 ' Г)П" X = 85° 15' 58"
р (И) Г) 7 40 Y = 139 55 20

Г>4 15 5 Z = 108 30 10

а  = 59° 36' 28"
ii = 38 27 12
Tf = 24 58 26

=  2P 2 .

И :.() -15' 10" X = 101° 30 ' 20"
Р б» 63 24 Y = 107 46 48

50 20 Z = 119 40 52

i «с»** 9«' ftl*
Л ЛН 87 i ' j

t Лв »

/ ;=  ЗР З .

П АН 0' 34" X = 116° 13' 8"

Р и 2 5 2 (i Y = 84 50 52
ИГ) 1 1 44 Z = 130 23 28

а =  29° 36' 39"
Р =  38 27 12 
Y =  54 24 33

llp fA a n irN ln : Для (шрамиды Р 2  хризолита, описанной Д е-
•  о MrTiiiNiA мы говорили вы ш е, но которая въ оливин^
||*А**г.*м Mil’jI .m  <чцс но была найдена, изъ нашего отношешя

1 - 7 »  1.Г К", Y =  1Г)9° 1 9 ' 4 4 " , Z  =  104° 3 3 ' 4 6 " , 
t -  7;| а Н '2 1 " ,  ti =  38° 2 7 ' 12", у =  1 3° б ' 33".

3*



* X  =  2 4 ° 5 8 '2 G "  Х =  49° 5 6 '5 2 "
=  65 1 34 Y =  130 3 8

s  —  o o P 2 .

» X =  42° 58 ' 9" X =  85° 5 6 ' 18"
| Y  =  47 1 51 Y =  94 3 42

r  =  схзРЗ.

^ X  =  54° 24 ' 33" X =  108° 4 9 ' 6"
1 Y =  35 35 27 Y =  71 10 54

П рибавлен1е; Для призмы o o P 4 , о которой мы упоминал: 
выше, но которая въ оливин!^ Палласова ж елеза еще не найдена 
изъ нашего отношешя осей, вычисляется:

X =  123° 32 ' 58", Y =  56° 27 ' 2".

?  = =  ^ Р о о .

1 X =  78° 8 ' 48" X =  156° 17' 36"
=  11 51 12 Z =  23 42 24

V  —  ^ Р о о .

1Х  =  5 7 ° 4 8 '1 4 "  Х =  115° 3 6 '2 8 "
=  32 11 46 Z =  64 23 35

d  =  P oo .

I X  =  38° 2 7 ' 12" Х =  76° 5 4 '2 4 "
^  Z =  51 32 48 Z =  103 5 36

w  =  ^P oo .

| Y  =  73° 39 ' 21" Y =  147° 18 ' 42"
^ Z =  16 20  39 Z =  32 41 18



h =  P oo .

 ̂ ;  Y =  59 '’ 36 ' 28" Y =  119° 12 ' 56"
, i  Z =  30 23^ 32 Z =  60 47 4

h =  2P oo .

\  Y =  40° 26 ' 51" Y =  80° 53 ' 4 2 '’
I /. =  49 33 9 Z =  99 6 18

i  —  4P oo .

4 Y =  23® 5 ' 10" Y =  46° 10 ' 20"
J /  =  (IC) 54 50 Z 133 49  40

Mm Toiioj)!. къ угламъ, которые происходятъ отъ
иг|и'г|.41мйн плоскостей нъ иристаллахъ. Такъ какъ мы 

'м «МП. :|д1.г|, ЛП110ЛЫ10 :1иим11Т1‘лы10с число угловъ, то 
•itti для Луд|‘гь уло^ио 11м1>т1> псрсдъ глазами

«ь w ny -миу ру, па кото1»ой отдЬльпыя плоскости 
осиЛыми ци-1-рамп, а нмъ параллельыыя скобкам и, 

1й1ф . н ,, (м,), (щ), о ,, 02, Оз, 04 и т. д.



Также полезно будетъ обращаться при этомъ къ графиче
скому чертежу (таб. III), изъ котораго ясно усматриваются су- 
ществуюш,1е въ кристаллахъ пояса, ибо мы намерены последо
вать црим1;ру Д е к л у а зо , а именно — расположить вычисленные 
углы по п оясам ъ  *).

1. У глы въ вер ти к ал ь н о м ъ  п о ясЬ , ось к о т о р а го  есть  
г л а в н а я  ось а. ‘

I

Условное уравнен1е: а =  о о .

В ъ поясе этомъ леж атъ следующ1я плоскости (съ ихъ парал
лельными) :

«J =  (ооа : Ь : оос)
yj =  (ооа : : с) и Гз =  (°оа : —  ; с)
Si =  (ооа ; : с) и Sg ~  (ооа : —  : с) 
щ  =  (ооа : Ь : с) ш щ  =  (ооа  : —  Ь : с) 
hi —  (ооа : ооЬ ; с) **).

Плоскости, эти образуютъ между собою сл'Ьдующ1е углы ;

«1 : г, =  144° 24 ' 33"
а, ; S, =  132 58 9 

Ь

*) М ы аолагаем ъ  полезны м ъ  дать для к аж даго  пояса соотв'Ьтствую щ ее  
ему условное ур авн ен 1е , котором у долж ны  удовлетворять величины  п ар ам е-  
тр овъ  плоскостей, л еж а щ и х ъ  в ъ  данном ъ п ояс’Ь. Общ1й в и дъ  этого  пояснаго  
или условнаго уравнен1я, какъ  и зв е с т н о , сл-Ьдующ1й ;

I 1 . 1  1 1 1
аЬ'с" Ъс'а" са'Ь" a b 'V  Ьс"а' са"Ь'

О значенное уравнен1е м ож етъ  бы ть удовлетворено только параметрами та к и х ъ  
т р ех ъ  плоскостей , которы я л еж атъ  в ъ  одном ъ  п оясЬ , или и зъ  к отор ы хъ  одна, 
F , пр итуп ляетъ  край, образуем ы й взаим ны м ъ перес4ч ен 1ем ъ  д в у х ъ  пр очи хъ  
плоскостей, F ' и F". В ъ  уравнен 1и этом ъ  обозначены  : ч р езъ  а, Ь, с п а р а 
метры  плоскости F , ч р езъ  а', Ь', с' парам етры  плоскости F ’ и н ак он ец ъ  ч р езъ  
а", Ъ", с" парам етры  плоскости F" (См. A n fangsgriin d e d er  K ry sta llo g ra p h ie  von  
С. F . N a u m a n n .  1841, D resd en  und L e ip z ig , S. 26 .)

**) Х отя  м ак ропинакондъ  b =  o o P o o  ещ е не бы лъ н ай д ен ъ  в ъ  кристал
л ахъ  оливина П алласова ж елЬ за, одн ак о-ж е я введу  его  въ  вы числен1я, для  
больш ей полноты  эт и х ъ  посл-Ьднихъ.



«1 :Ь , 90° 0 ' 0 '
«1 : щ = 65 1 34
«1 : S, = 47 1 51
П| : г, = 35 35 27
rt : S, = 168 33 36
Гх : и, = 150 33 53
Гх : Ь. = 125 35 27

fy : щ = 100 37 1
г, ; Sj 82 37 18
г, : г, 71 10 54
*1 : п, = 162 0 17

«1 : А, 137 1 51
*1 : гц = 112 3 25

*• : •%=3 94 3 42

•h tb, 1б& 1 34
. ^ lao 3 8

I  4м « •> n o N ci o n . к о т о р а го  е с ть  м акрод1агон аль  Ъ.

Ус4(»н11оо ypaBiieiiie: Ь =  оо.

Ж  90ШсЬ !>гимъ лежать слЬдующ1е плоскости (съ ихъ парал- 
I ) :

(ООН : ооЬ : с)
^  (а : о о 1» : с) и с?2 =  (а : с»Ь ; —  с) 

t i  *• : о«Ь : ^ с )  и Ya =  (а : ооЬ : —  ^cj 

г, ш  (•  ; воЬ : 2с) и Vg =  (а : ооЬ : — 2с)
(I, «  (Я : ооЬ : Gc) и Ра =  (а : ооЬ : —  6с)
I*, : ооЬ : оос)

IhiN-HiM-ra эти образуютъ между собою cлtдyющie углы:

Ь, : d, =  141° 32 ' 48"
Ь, : г, =  122 11 46
Ь, : Э, =  101 51 12



h  : c, = 90° 0 ' 0"

\  : = 78 8 48

h  : *’2 = 57 48 14

h  : = 38 27 12
d: : = 160 38 58
d, ; = 140 18 24

d i : Cl = 128 27 12
d. : §2 = 116 36 0
d, : .V2 = 96 15 26
di : d2 — 76 54 24
V, : Pi = 159 39 26
V, : Cl 147 48 14
г;, :• = 135 57 2
V, ; V2 = 115 36 28

: Cl = 168 8 48

P. : 2̂ = 156 17 36

3. У глы въ  пояс'Ь ось к о т о р а го  е с ть  брахи д1агои аль  с . ,
(

Условное уравнегйе: с =  оо.

Въ поясЬ этомъ лежать cл'6дyюш,iя плоскости (съ ихъ парал
лельными) :

с, =  (ооа : Ь ; оос)
=  (а : i b  : оос) и =  (а : —  |Ь  : схзс) 

kj =  {а, : \ Ь  : оос) и Zcg =  (а : —  *Ь : оос)
А, =  (а : Ь : оос) и Ag =  (а : —  Ь : оос)

=  {& : 2Ь : оос) п =■ {а. ■. —  2Ь : оос)
Cl =  (а : ооЬ : оос)

Плоскости эти образуютъ между собою сл1;дующ1е у гл ы :

о, : г, =  156° 54 ' 50"
а, ; Л, =  139 33 9 

=  120 23 32



41 -

о, : м;, — 106='2 0 ' 39"
о, : с, = 90 0 0
о, = 73 39 21
«, : Аа = 59 36 28
о, : к, — 40 26 51
о, : »а = 23 5 10
*1 • 1̂ = 162 38 19

»| : Л| — 143 28 42
1, : = 129 25 49
1, : с, = 113 5 10
1, : Wt = 96 44 31

•| : = 82 41 38
», : = 63 32 1
*• : Ц •- 46 10 20
*, А. 160 ПО 23

146 47 30
: в. 130 26 51

к, : м;, = 114 6 12
Аг| : A.̂ 100 3 19
Л, : к. = 80 53 42
Л, : = 165 57 7
А, : Cl — 149 36 28
А, : W, = 133 15 49
А, : А, — 119 12 56
М-, : с, = 163 39 21
М-, : = 147 18 42

I

4> >'i JM, *1. noHct., даниом ъ плоскостям и  n, =  (ooa:b:c) 
§ #, (■ <v>b : ooc).

Уг,1ов11ое уравпен1е: b

I l k  »r<>N i. лежать сл4дующ1я плоскости (съ ихъ парал-



Wi —  (ooa : b : с)
e, =  (a ; b : с) и 63 =  (a : —  b : —  c)
Oi =  (a : 2 b : 2 c) и 03 = :  (a : —  2 b : —  2 c) 
gj =  (a : 6b : 6c) и Зз =  (a ; —  6b ; —  6c)
Cl =  (a : 0 0 b : 0 0 c)

Плоскости эти образуютъ между собою сл’Ьдующ1е у г л ы :

щ  : е. = 144='1 5 ' 5'
щ  : 0, -= 124 47 0
щ  : q. = 1.03 2 9
щ  : Cl = 90 0 0
щ  : З'з = 76"'5 7 ' 51'
щ  : Оз = 55 13 0
til • = 35 44 55
Cl : 01 = 160 31 55
Cl : 2i = 138 47 4
е, : Cl = 125 44 55

: (h = 112 42 46
Cl : O3 = 90 57 55
Cl : 63 = 71 29 50
Oi : 2, = 158 15 9
Oi : Cl = 145 13 0
Oi : ffs 132 10 51
Oi : O3 110 26 0
g.1 : Cl 166 57 51

2i : 2з = 153 55 42

5. У глы  въ  поясЬ , данном ъ п лоскостям и  Sj =  (00а : 
|Ь  : с) и Cl =  (а : ооЬ : оос).

Условное уравнеш е: i

Въ пояс-Ь этомъ лежатъ слЬдующ1я плоскости (съ ихъ парал
лельными) :



•>, (oott : : с)
Л (п : ;i) : с) и / ’з =  (а : —  —  с) 
г, (и : ооЬ : оос)

||« » м и  ги .«гм о6цш1уютъ между собою сл'Ьдующ1е углы:

« , : / ; =  149° 50 ' 26"
в, ; С| =  90 О О 
« , : / ; =  30 9 34 
Л : с, =  120 9 34 
/ • , : / , =  Г)0 19 8

А У м ы  Ml. iKuicIi, даниом ъ плоскостям и  г, =  (схэа : 
•) ■ •, (« : <х>1| : оос).

> 1)ои1ми- у |м 11н1м||й; * 

|К  M v l  «Mirt. ji'mnrL cjt,\yioii;i}i плоскости:

f, toon : Jb  1 c)
/, (ft : Jl) : c) It If =  (a : — : — c)
I , (n : oob  : ooc)

| |» » к 1и-|и .»rii оЛрапуютъ между собою сл'Ьдующ1е углы:

г, : г, =  155° 11' 44" 
г, : с, =  90  О О 
г, : =  24 48 16

: с, =  114  48 16 - 
=  49 36 32

f  ' r i M  HI. iiojict., данпом ъ плоскостям и  Пз =  (сюа
I. « I ш tif ■- (н : ооЬ : с).

. .  . 1 1 1> cjoBiioc уравнеше: -  =



Въ пояс-fe этоиъ лежать слЬдую1ц1я плоскости (съ ихъ парал
лельными) :

щ  ■= (ооа  : —  Ь : с)
=  (а : сх.Ь : с)

а , =  (а : - Ь  : -  с”) I*  ̂ m m ' ;

Oi =  (а : 2b : 2с)
=  (а : b : сюс)
=  ( л :  —  с )

Плоскости эти образуютъ между собою сл'Ьдующ1е угл ы :

Й2 : rf, =  135° 13 ' 35"
«2 : Oi =  111 32 10

«2 : =  77 40 О
щ -.f^ =  34 40  51
(̂ 1 : о, =  156 18 35
d i  : h, 122 26 25

: / ;  =  79 27 16
Oi ; =  14G 7 50
Oi : =  103 8 41
hi : f ^  =  \ Ъ 7  0 51

8 . У глы  въ  поясЬ , данном ъ п л о ско стям и : =  (а : Ь : с) 
и а , =  (сюа : Ь : схзс).

Условное уравнен1е: -  —
Я  С

Въ поясЬ этомъ лежатъ сл’Ьдующ1я плоскости (съ ихъ парал
лельными) :

=  (ооа : Ь : оос) 
h  =  (а : |Ь  : с) ц 1̂  =  {& 
f i  =  (а : : с) и / ;  =  (а 
Cj =  (а : Ь : с) и Cg == (а 
di —  {& : co b  : с)

• , ^ Ь : с )

> Ь :с )
—  Ь ; с)



я, : /, — 137° 3 4 ' 34"

в | : Л — 126 6 36

«1 : с, — 110 2 20
«1 : iii 90  0 0
я, : с, = 69 57 40

«1 : Л = 53 53 24
я, : /, = 42 25 26

/. '.Гг = 168 32 2
/, = 152 27 46
/| : tlf 132 25 26
/, : г . — 112 23 6

? л «С. 18 50

<. Н4 ао Г>2
Л I •• — IbS  АА 44

л 1-13 ЙЗ 24

Л : »•« — 123 51 4

Л :Л = 107 46 48
Л : rf, = 159 57 40
г, ! <•, = : 139 55 20

»ii iioiich, д а 1П10мъ плоскостям и о, =  ( а :2Ь :2с)
т  . Ь : оос).

*

ycjoBiioo ypaniicHie: i  =

Hft а м г 1 ^тчкт. jom an . cat.Aj'iomifl плоскости (съ ихъ парал-

••
••

(ооа : I) : оос)
(а : '2Ъ : 2с) и Oj =  (а : —  2Ь : 2с) 
(я t о о Ь  : 2с)



«

о, : о, =  103° 5 6 ' 14"
о, : Vi =  90  О О
а ^ :  02 —  76 3 46
Oi : Vj =  166 3 46
Oj : 02 =  152 7 32

10. У глы  въ  поясЬ , данном ъ плоскостям и  д, =  (а : 6Ь : 
6с) и а , =  (ооа : Ь : оос).

1 6Условное уравнен1е: -

Въ пояс'Ь этомъ лежагь сл'Ьдующ1я плоскости (съ ихъ парал
лельными) :

Oj =  (ооа : Ь : оос)
=  (а : 6Ь : 6с) а =  (а : —  6Ь : 6с)
=  (а : ооЬ : 6с)

Плоскости эти образуютъ между собою сл'Ьдующ1е углы :

«1 : 2, =  95° 2 7 '5 3 "
Oi : =  90 О О
ai : 32 =  84  32 7
2i : =  174 32 7
g, : 32 =  169  4 14

11 . У глы  въ  п оясЬ , данном ъ п л о ско стям и  ei =  ( a : b : c )  
и 6, =  (ооа : ооЬ : с).

Условное ypaBHenie: 1  1
а ь'

Въ пояс'Ь этомъ лежать сл^дующ1я плоскости (съ ихъ парал
лельными) :

bj =  (о о а  ; о о Ь  : с)
е, =  (а ; Ь ; с) и =  (а : Ь : —  с)
й, =  (а : Ь ; о о с )



6, : с, =  137° 2 2 ' 1"
6, : Л, =  90 О О
6, : «4 =  42 37 59 
г, : Л, =  132 37 59 
г, : =  85 15 58

I f o f i  JM * 1. no iiri,, д а т ю м ъ  плоскостям и  / ' i= ( a : ^ b : c )
11  ̂ • £  ; oub  : с).

> cjoiiiioo ypamiciiie: |

|К  M r  i  jniwi. jisitarii сл'1'>д}'Ю1ц1я плоскости (съ ихъ парал-
0

Ц  —  {<щ»ш <v>h Г)
«» !• г) ■ Л (л : ib  : — с)
»  |1  jb  гч^с!

Г»* »1Ш оЛря;|ун»п. между собою сл'Ьдующ1е угл ы :

=  12 9° 1 4 '5 0 "
Л, : к, =  90  О О

: Л =  50  45 10
f^ : к, =  140 45 10
f , : f ,  =  101 30 20

I I  У п ы т .  nonet,, даппом ъ плоскостям и  î =  (a :^ b ;c )

IU

а Ь*

I. jtoM i. леж ать сл1>дующ1я плоскости (съ ихъ парал-

(exja : ооЬ  : с)
/, (п J Ь : с) и 4̂ =  (а : ^ Ь : с)



b r - h  =  121° 53 ' 26"
58 6 34 

: 4̂ =  116 13 8

14. У глы  в ъ  пояс'Ь, дан н ом ъ  п лоскостям и  Oj =  (а : 2 Ь :] 
2с) и bj =  (ооа : ооЬ : с).

Условное уравнеше: i
Я D

В ъ пояс-Ь этомъ лежатъ сл'Ьдующ1я плоскости (съ яхъ парал 
лелы1ыми):

6j =  (ооа : ооЬ : с)
о, =  (а : 2Ь : 2с) и =  (а : 2Ь : — 2с) 
г<;̂  =  (а : 2Ь : оос)

Плоскости эти образуютъ между собою сл'Ьдующхе у гл ы :

: Oi =  121° 8 '  24"
&J : =  90  О О

Ь ,  :  0  ̂ =  58 51 36  ̂ I
0 ^ :  Wi =  148 51 36 ' '
о, : 04 =  117 43  12

15. У глы  въ  п о я с ^ , данном ъ плоскостям и  g, =  ( а : 6Ь : 
6с) и =  (ооа : ооЬ : с).

Условное уравнеш е: -  =
6

Ь ’

В ъ пояс'Ь этомъ лежатъ сл4дующ1я плоскости (съ ихъ парал
лельными) :

bj =  (ооа : ооЬ : с)
=  (а : 6Ь ; 6с) и =  (а : 6Ь : — 6с)



6, : у, =  101° 47 ' 55"
Ь , : д ,  =  78 12 5
f ,  ; V, =  156 24 10

| i '  У'! i u  noNct., даппом ъ плоскостям и  =  (а : Ъ :
11 W (• oub : Чс).

I .  . 1 1 29 tjiitniloo уравпсто : ^  н -  

§г«мп. л 'ж агь  cjt.Ayioinifl плоскости (съ ихъ парал-

ш, м  (ооа : — : с)
I», — (а : — Ь : с) 

оиЬ : Зг)

«  U  ( Ь t оог)
1̂  I* ; |Ь  : — с)

«dfiujriim . между собою cлtдyюиuc углы:

_  1 4 0 ° З Г 2 5 "

Ин>

' t  :

«» :

:

^  :

»•* :

• t  '

f*! :

I», :

А,

К

о.
Л,
К

А.

А. =

112 56 48
69 49 42
27 9 48

152 25 23
109 18 17

66 38 23
136 52 54 

94 13 О
137 20 6

I f .  f r i M  ■!. n o w c t,данном ъ плоскостям и 02 =  (а:— 2Ь:
\ШЬ^ ^  ^й Ь :  ООО).



Въ nonet этомъ лежать cjtAyioiuifl плоскости (съ ихъ парал 
лельнымп):

^2 =  (ооа : — : с)
/• =  (а : -  l b ’: с)
О2 =  (а ; — 2Ь : 2с)
Л, =  (а : 1) : оос)

Плоскости эти образуютъ между собою сл'Ьдующ1е углы :

r ^ : f ^  =  147° 56 ' 9"
Г2 : 02 =  119 47 24
Г2 ; А, =  65 42 24
/■3 : Оз =  151 51 15

: Л, =  97 46 15
02 : Л, =  125 55 О

18. У глы въ  поясЬ , данномъ плоскостям и  е, =  (а :Ь :с З  
и fc, =  (а : : оос).

Условное уравпен1е: ^  i

Въ noflct этомъ лежать сл'Ьдующш плоскости (съ ихъ парал; 
лельными):

Из =  (ооа . — Ь : с) 
е, =  (а : Ь : с) 
hy =  (а : .ib : оос) 
г, =  (а : |Ь  : — с)

Плоскости эти образуютъ между собою сл'6дующ1е угл ы :

«2 : е. =  121° 28 ' 59"
Пз : fc, =  71 15 31 
Из : 1̂  —  37 45 43 
е, : А:, =  129 46  32
е, : =  96 16 44 
k r - h  =  146 30 12



I »  > 1 1 Ы « г  n o H c t, д аи п ом ъ  п л о с к о стя м и  r f i= (a ;o o b :c )  
{Ь  : оос).

. 2 1  ) rjoiiiior уравиеше: -  =  т-

штт-% »Т1М1 Ь Л'житъ сл'Ьдую1ц 1я плоскости (съ ихъ парал*

ES (о о а  : — : с)
(/, s=  (а : ооЬ : с)

—  (а : Jb  : оос)

яхш 1)Лра:|у|о'п> между собою сл'Ьдующ1е у гл ы :

=  124® 57 ' 40"
», : *, 58 45 17 
<  ; 1, l i : i  47 87

| |% 1 М * 1 «  Д«1йо«1> iiJiocKucTiiMH о ,= (а ;2 Ь :2 с )  
t М ) .

»,  . а 1 3> ( юштм* ypnmicnie; -  =  -g - н  

vtiMti. j«>JKuri. cjtAyiou;iH плоскости (съ ихъ парал-

г, х= (о о а  : — : с) 
г, =  (а : — Ь : с)
о, =  (а : 2Ь : 2с)
Л, =  (а : : оос)

н образуютъ между собою сл'Ьдующ1е у г л ы :

г, : Са =  134° 58 ' 36"
fg : о, =  9Г) 1 59
г, : А, =  5 1 4 6  6
г, : о, =  141 3 23
г, : Л, =  96 47 30
о, : А:, =  135 44 7



Условное ypaBHOHie: i  н - i .

Въ поясЬ этомъ лежатъ сл'Ьдующ1я плоскости (съ ихъ парал 
лельными):

/ ;  =  (а : - 'Ь  : с)
г>| =  (а ; ооЬ ; 2с)

=  (а : : сюс)

Плоскости эти образуютъ между собою слЬдующгс углы :

А : =  139° 3 9 '4 6 "
/*2 : fci =  82 57 38 
V, : к ,  =  123 17 52

22. У гл ы в ъ п о я с Ь , данном ъ плоскостям и 02= ( а ; — 2Ь:2с) 
и Ajj =  (а : : оос).

Условное ypaBHCuie: i  -t-

Въ noflci этомъ ле;кагъ сл15дующ1я плоскости (съ ихъ парал 
лельными):

2̂ =  (а : — : с)
02 =  (а : — 2Ь : 2с) 
ki —  (а. : >Ь : оос)

Плоскости эти образуютъ ме;кду собою сл'§дующ1е углы :

h  : о ^  =  142° 42 ' 27"
I, =  73 10 О
02-. к ,  =  110 27 33

23. У глы въ  пояс'Ь, даином ъ плоскостям и  =  (а:|Ь:сП 
и ii =  (а : i b  : оос).

Условное уравнен1е : 1  _  i  . i
а  Ь с '



IK  »ми*Ь .*ru»ii. лежать слЬдующ1я плоскости (съ ихъ парал

ич =  (ооа : — Ь : с)
/, =  (а : ,̂ Ь : с)
I, =  (а ; |Ь  ; оос)

т» «Л|>а.|уюгь между собою слЬдующ1е угл ы :

м, : =  99° 37' 40"
и, ; t, =  07 8 44 
/, : i, =  147 31 4

\. У ч и  ш ь lUMic I;, дашюмъ плоскостями fi = ( а : |Ь : с )
14 V  (• : И*

.  . 4 1 2>rjoiui)H> у|шит>и1о: ^ ^

9ЩШЬ л ш ч п и  lUfcAjrHMUiii iiJocKocrii (съ нхъ нарал-

—г (ООП : — : с)
А =  (а : 'Ь  : с) 
t, ^  (а : : оос)

B lW fiirn  JIN «»бра;|ун)П. между собою сл4дующ1е углы-:

* , : / • , =  9 3 ° 3 0 '4 0 "
S  : г, =  51 10 10 
/ ■ , : * , =  137 39 30

1 1 , У п м  ■ к iiDiict., даииом ъ плоскостям и =  (а:Ь :с) 

.. . 4 1 3» CJOI1II0C у р а в п е те : -  =

Hit MNirl jDnii. лежать слЬдующ1я плоскости (съ ихъ парал-

г, =  (ооа : — : с)
с, =  (а ; Ь : с) 
г =  (а : : оос)

L



Га : =  9 8 °3 5 '.5 7 "
Гг : *1 =  41 34 35
6i : ii  =  122 58 38

26. У глы въ поясЬ , данном ъ плоскостям и  O i=(a:2b:2c) 
и ii =  (а : i b  : оос).

4 X 7Условное уравпеше: -  =  -н

Въ noHci этомъ лежать сл'Ьдующ1я плоскости (съ ихъ парад; 
дельными:

=  (а : : с)
Oi =  (а : 2Ь : 2с)

=  (а : |Ь  : оос)

Плоскости эти образуютъ между собою сл’Ьдуюш,1е углы :

: Oi =  116° 6 ' 7 "
I, =  59 1 58
Oi : г, =  122 55 51

27. У глы  въ  пояс'Ь, дапном ъ плоскостям иг;1= (а :о о Ь :2с) 
и 2i =  (а : 6Ь : 6с).

Условное уравнен1е: y  ~  Т"

Въ noHct этомъ лен{атъ сл'Ьдуюиця плоскости (съ ихъ парал
лельными) :

=  (а : ооЬ : 2с)
=  (а : 6Ь : 6с)

04 =  (а : 2Ь : —  2с)

Плоскости эти образуютъ меяаду собою сл'6дующ1е углы :

=  158° 57 ' 58" 
г;, : о, =  114 48  8 
Qi : о, =  135 50 10



.У г« м я  ки о ягй , данпом ъ плоскостям и  о.2= ( а : — 2Ь:2с) 
|Ь  : с).

£  
с '

% ii’iKUT'b сл Ьдующ1я плоскости (съ ихъ парал-

«, =  (ооа : — ‘ Ь  : с)
0|  =  (а : — 2Ь : 2с) 
q̂  тя (л : ОЬ : Gc)
»г, =  (а : 21) : оос)

t r i  «iflpitiyiorb мегкду собою сл’Ьдующ1е угл ы :

122’51'30"
U4  Щ  Т А  

7Н Г)(1 30

«I : о» “  

-

f i м>.

1 8 0

1(>4

О 3

5 О 
4 57

i n  BOMcIi, данном ъ плоскостям и  d i= (a :o o b ;c )  
* f b  « о « ) .

ycj'iMiioe ypaeiienie: = - | -  -7 -

m w t. Л1ж агь  cjtAyremin плоскости (съ ихъ парал-

rf, =  (а : oob  : с) 
м;, =  (а : 2Ь ; оос) 
с< =  (а : Ь : — с)

\

* т  образуютъ между собою сл'Ьдующ1е у г л ы :

rf, : м;, =  126° 38 ' 14" 
rf, : =  77 42 44 
1C, : <>4 =  131 4 30



30. У глы  въ п оясЬ ,дан н ом ъ  плоскостям иг;1= (а :о о Ь :2с 
и =  (а : 2Ь : схэс).

Условное уравнеше:

Въ noHci этомъ лежать сл'6дующ1я плоскости (съ ихъ napaj 
дельными):

щ =  (ооа : — Ь : с)
=  (а : ооЬ : 2с)

Wi =  (а : 2Ь : оос)

Плоскости эти образуютъ между собою cлtдyюIцie угл ы :

«2 : =  118° 52 ' 54" 
щ  \ =  83 10 35 
V ^ ' .w ^  =  144 17 41

31. У гл ы .въ  поясЬ, данном ъ плоскостям и  е^— ^йг.— Ь:с] 
м;, =  (а ; 2Ь : оос).

Условное ypasHenie: f  •

Въ поясЬ этомъ лежать сл§дующ1я плоскости (съ ихъ параа 
лельными):

е ^ =  {а : — Ь : с)
=  (а : 2Ь : оос)

/ ;  =  (а : ^ Ь : — с)

Плоскости эти образуютъ между собою сл’1дующ1е углы :

=  117° 39 ' 29"
62 : / ;  =  68 2 42 

W , :  й  =  130 23 13

32. У глы в ъ  поясЬ ,данном ъ плоскостям и^2= ( а ; — Jb:c 
и =  (а : 2Ь : оос).

Условное уравнеше: i  =  |  -н



I t  л ’жлгь cjrfeAyioiuifl плоскости:

Л =  (а : — : с)
1Г, =  (а : 2 Ь : оос)
/, =  (а : Jb  : — с)

«г« иЛра.|ук)тъ между собою сл'Ьдующ1е углы :

f ,  : W, =  108° 2 6 ' 13" 
f t  ', h  —  5С 2 53 

•г, : =  127 30 40

У п ы  II . ппнс'Ь,диппомъ плоскостям и ^ 1=(а:схэЪ:6с)
— f« Jb  вис).

» . 1 2  6
> Г Ю Ш КИ' y i t r t i i i iP i i io :  -  =  ^

H i  ШШН 0 Ш П  » — п . г jU yniuiN  iiJ(M!KocTU :

f« { - к л  : —  Jb  : с)
0, (а : oob  : (ic) 
иг, (а : 2 b : оос)

»гя (|Л|1и:|уи)'П| между собою слЬдующ1я углы :

г, : =  У С °5 1 '5 7 "
г, : м>, =  70 40  17 
;J, : =  159 54 20

Я | Нш%  «M'lNrjiiHrrcH С1ЦС сл1 '.дую1ще у гл ы :

/; =
q ,  =  1 1 8

q, =  107

85° 3 ' 32 '' 
69 48 35

О 34 
7 18

А-, : =  134 47  22



к, : b 124° 1 ' 31"
к : I, = 89 2 0 12
к, ■ 2 i — 152 41 2 2

к : З 2 142 23 2 0

Vi : h 129 31 53
Vi : U 95 3 6

Vi : e . = 95 52 37
Vx : r.2 108 3 54
d . : 0 , = 96 4 2 0
d . : <ii 139 59 38
d , ■ h = 81 12 34

: Ч — 117 6 52
Щ ■ t\ r=z 108 56 50
«2 : k = 83 18 18
«2 : Cl = 107 44 40
S2 ; Oi = 10 2 2 2 13
^2 ; k = 72 58 29
e, : й = 91 43 2

C4 : 0, = 1 0 0 28 54
64 : <h IIG 49 55
Oi : й 12G 43 0

0-2 : L 8 6 45 42
Oi ■ h = 104 25 40
02 : h 83 53 26

: k 108 9 14

VI. Микроскопическ1я наблюден1я.

Оливинъ Палласова железа, будучи разсматриваемъ подъ 
микроскопомъ, обнаруживаогь зам-Ьчательное явлен1е, на котороё] 
въ первый разъ обратилъ виимаше минералоговъ Густавъ'



I •  ••PUMii; N1. пшггникахъ его, даже довольно толстьщъ 
А» i  I  п м щ н п о ю ) и при маломъ увеличен1и микро-
^ • • 1|м м 111гг|| гонгрикмшо прямыя и между собою совер-

> M|p««i«4MiUN il'pMi.m jiiiiiii. Лтйи эти столь правильны и 
ыш% м г|м 1я, 11р<11и>дои11ые на бумагЬ тушью, съ помощ1ю
■ р»Ли I t i r |>а Кииматсльнос наблюдете явлешя, при бо- 

>iiiMii4(4iin (напр, до 200 или 300 разъ), по- 
fiw мнш ни суть капалй, част1ю пустыя, част1ю 

I NAiMMMi'mii.iR то чорпымъ, то светло-с^рымъ ве-
!• oAiMMU .1ГИМИ 11(мцестнами вмЬсгЁ.

•ИМ) 11.1)’ катим суп1,ествуюгь кажется почти во 
■Mil. .ичмшхь Палласова >кел4за, покрайней ji'fepfe 

*, иппи' и|1<1|| iiiii.ii.iio, б(>:»ъ предваритель&аго выбора, 
it«« 1Н111«Ф4М1к1., по'гди заключало ихъ въ себЬ, при-

i Но миогнхъ экзем- 
t  III, roMi. уб1.лилсл, каналы

0ШЛ Vfr «|югг>и) .i.Miv; II 1> атом'Ь носл Ьднемъ 
fwrMliiiNMN прнмилшсЛными, нараллельными 

QiW» ■ nrt |.-ж<> капал ь кажется черноватымъ, или 
t% ш»ш дрииго какого нибудь цв4та, смотря по поло- 
■ n f i i f i 'm i .  «ИИ. пачоди'гся относительно глаза Каналы 

■ к  n |im  i a . i t a x b  всегда.одно и тоже, въ отношенш 
1Ь »|1и« ||шич(>ск11М'ь плоскостямъ, опред'Ьленное по-

|« г 1й II iicpcii,! '̂ къ изложснио результатовъ моихъ 
II» MAiti).ti4iiA, считаю не безнолезнымъ привести зд^сь 

oiHiuma Палласова ^кел'Ёза, сделанное Гу- 
П<»г1. какъ пмопно описываетъ Г, Розе эти ка-

|р«кма1|1имагь кристалл!.! въ лупу, то замечаются въ 
i-.ifi.iftmin, 1юлосообразныя включешя (Einschlusse)

И llr>rhrniliiit)K iind p]intheilung der Mcteoriten auf Grund 
i »»4 <ii« Mm. i.ilciKi<irbi4i Museum zu Berlin. Berlin, 1864, S. 75 (Aus 

.«(ГП ill I KiiiiIkI Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1863).

L



«совершенно прямолинейный и между собою параллельный, 
«разлнчнь1хъ высотахъ кристалла бол-Ье или мец-Ье длинныя и ча 
«сто представля10ш,1я игру ц в -Ьт о б ъ . Означенный включeнiя на 
«блюдаются еще лучше, когда тонко-ошлиФованныя пластиночк 
«кристалловъ изучаютъ подъ микроскопомъ, гд^ включен1я эп 
«при увеличен1и въ 140 разъ, представляются какъ показано н 
«нриложенной ФШ’урЬ А*)».

зео

«Он^ вообще производятъ на наблюдателя впечатл'1;п1е тру' 
«бочекъ, но имЬютъ различныя свойства, и, при увеличипи в1 
«360 разъ, представляются такими, какъ на ф и г . С. Чаще явля- 
«ются он-Ь какъ въ а ( ф и г . С), т, е. въ видй двухъ рядомъ ле;ка1 
«щихъ прямыхъ лин1й, за тЬмъ но срединЬ этихъ ли1пй заклю« 
«чается иногда болЬе толстая и бол-Ье черная лин1я &, пногда-ж<

*) Фигура эта есть упелнчен1е маленькаго, на право-лежащаго cBiMart 
м-Ьста пластинки, нышлиФованной изъ весьма трещиноватаго кристалла пли| 
вина Палласоиа желЬза и ыредставленной на ф и г . В въ натуральной ся вй 
личинЬ.



■»ъ iin ll л pn.'ui*J(Mia па ABf>, бол^с слабыя с, такъ что 
riyiafc Mim.i Лываютъ четыре ли1пи. Во внутреыпрстп 
мим>ч«»и1й Marriio безцв1;тны, част1ю св'Ьтло-С'Ьры или 

w ill.п. трубочки прерванными и въ н-Ькото- 
г»>па н(>:1()бмовляю1цимися ф,  ф и г . С) пли преры- 

1| 9в|И11« \ |.  итихъ только одно ихъ окрашиваше, какъ 
р 1 0 OjMu нообыкиокснио толстая трубочка f  по всей 

■Амийп. тсмпою и только па концахъ н4которая ея 
ИШ r« irjlh 4«, а ИЯ одпомъ изъ концовъ даже и совер- 
0 Й м я  <)Л|.п<и(»тм1по трубочки обрезаны ровно, но 
■г» «ЙМ11М ИИ1.К1П. нидг уступовъ, какъ показано въ Ъ. 

D «prirtaB jinTb когтмпп.ш с1.чешя этихъ трубочекъ, 
Htatii lutti rinml., ныпмиФоиапнои изъ одного такого

r<WT»n. «ы тоиш питы и нключспш— сказать 
$  ШШйЛЬ т|))А<»чкйМ11, то ii uM'ii словомъ вы- 

«га ИЯ м1*им проп.пюдонпое. Ont> вс’Ё 
■ ТОГДА, К1М ДП iM’Tj) [.чаются въ маломъ коли- 

li, iii»M>'vy должны, такъ какъ он-б между 
hmI. i i. 1П> кристалл^ внолн^ определенное 

Но кйкппо ;гп) положеп1е, узнать не легко, ибо въ 
% r j} 4a rin i нпдГть такъ мало плоскостей; одпоко-же 

к» »|Н1<ч1илах'ь я не моп. сомневаться въ томъ, что 
к% инм'ЧмоЦ плоскости прямоугольное и следственно 

art.** 11йра.1Л('льноо пол()Ж(мпе. Ианрим^ръ въ одномъ 
V» 1мг|ч|и1М1, находились две плоскости k и между 

I пм ы 1о»г1. снеН; лампы, можно было ясно видЬть, 
л и грубочки отраж;ии светъ въ одно и то-же

■ 4VI •ur^l.iiiiii пригомъ лежали прямоугольно къ осп no
i l* .

:1пботою было по этому определить песомнен- 
■4р*«п«1. iiiijo;K(4iic кагниювъ относптелыю кристалличес- 

fi-l о tiniima *). Для этой цели изготовлено было не-

I.. mi loiii 1.И1 , лргко, во первыхъ, получить экземпляры со 
..«||м'|1 ii'MiiiJMu илоскос.тяни, якзсиалиры, которые могли-бы



сколько пластинокъ съ ошлиФованными поверхностями, проложе! 
ными именно по г£мъ направлен1ямъ, которыя заслуживали ос< 
беннаго внимашя. Я обозначу теперь вышеупомянутый пластинь 
Ж 1 , Ля 2 и т. д. и опишу явлен1я подъ микроскопомъ въ кая 
дой изъ нихъ отдельно.

1 . Онред'6 лен1е положен1я каналовъ внутри криста 
ловъ оливина П алласова ж елеза въ отношен1и къ нару 
нымъ кристаллическимъ плоскостямъ.

Для oпpeд'feлeнiя направлен1я, вт, которомъ расположены 
налы внутри оливиновыхъ зеренъ употреблепы были дв^ слЬдун 
ш,1я пластинки;

Пластинка № 1.

Пластинка эта была приготовлена язъ весьма круппаго (до; 
миллиметровъ въ наибольшемъ поперечник'Ь), совершенно прозрач 
наго зерна, на поверхности котораго находились: одна больше

гладкая и блестящая плоскость призмы s =  cv>P2 , одна блестя
щая плоскость призмы г —  ооРЗ, значительно меньшая предъид  ̂
шей, но пересекающаяся съ ней въ довольно длишюмъ вертикаль 
номъ крае, дв'Ь маленьк1я, кругльш, блecтящiя плоскости призм! 
п —  оо~Р, одна довольно развитая, но слабо блестящая плоском

брахидомы к =  2 Р о о , одна узенькая слабо блестящая плоскост

дать средство судить съ  уверен ност1ю о подоженш различныхъ направлеш 
внутри одипиноваго зерна, и, во вто р ы х ъ , найти опытнаго и знакомаго 
кристаллограФ1ею шлиФОвалыцика, которому можно было-бы вверить р'Ьдк! 
матер1алъ, безъ страха потерять его на всегда, недостигяувъ ц'Ьли. Мн1> уда 
лось однако-же избегнуть затруднен1й: необходимые для предположныхъ на бл ю 
ден1й кристаллы отыскались въ  собранномъ мною запасЬ оливиновыхъ зерент 
а шлиФОвку ихъ, принялъ на себя, съ величайшею обязательност1ю, бывш! 
мой, высокопочтенный ученикъ, нын'Ь ПроФессоръ Минералопи въ  Горном' 
Институт^Ь, Павелъ Владим!ровичь Е р ем 'Ь евъ  и исполнилъ трудъ этотъ как 
нельзя бол’Ье удачно. Долгомъ моимъ считаю выразить зд'Ьсь Павлу Владим 
ровичу мою искреннюю благодарность за оказанную имъ мнЬ драгоц'Ьннун 
услугу.



['fto, £Г:1. Miuciit.Kin, круглыя, блестя1щя плоско- 
ЭСаа • — JI*. «ына малепысш круглая блестящая плос-

СЦршаайс » — !• м одна довольно развитая, слабо блестя- 
CC3ci»9tt *?m»w*cet4) пннакоида с =  оР , какъ это показы- 

ЩГШУОЭОСа И1» тому Фигура, представляющая довольно 
Ot СЗЯОЗ»хи::о унелнчеиный сиимокъ съ описываемаго

/I понсрхиость со Bct.Mn вышепоименован- 
ССГС ' “гпи.и'иа была въ патуралыюмъ ея вид!;, но 

Tst* rto|K)iili была отлнФована довольно большая 
I 114(НЧ<0СГН призмы S.

1Р7Й  зальггиики, по причин!; совершенной ея прозрач- 
йшм г|. воличайпюю ясност1ю даже въ простую 

СГ> <•!;-.-:ч(61; раасмот])'1;н1я я насчиталъ ихъ до 17, 
авам-У-гь спи; болыпс. Ik l; они, въ луну, казались 

ГП.1МИ и всЬ они очевиднМшимъ образомъ ра- 
Ht;’a jj0ji.n0 краю s r  и следственно параллельно 

•ПС ^;^1гпкила. Подь микроскопомъ каналы пред- 
I Ot STS’! их i> ,иин1; одинаково явственными п нараллель- 

Qĵ OCl (Г, чк) гоноршепно согласовалось съ наблюден1ями

т •touorti лучшнмъ, огпованномъ на точпомъ гонюметри- 
0 »ег1 р»’иЫ, Ачкп.ттгльствомъ верности выведеннаго за- 
, ог^м-ип-л.по иоложсн1я каналовъ, служилъ онытъ съ 

11|н>парагонъ {Ш 2 ).



Пластипка №

Для прнготовлеп1я этой пластинки послз^жплъ совершен! 
прозрачный кристаллъ, съ весьма развитою, широкою плоскосп

макродомы d =  Poo и двун 
узенькими плоскостями пирамид 
е =  V. Въ немъ отшлиФОван! 
были дв-Ь плостости: одна пара 
лельно брахипинакоиду а -
Р : W
ооРоо, а другая]параллельно ма 
кродом'Ь d =  Poo. Въэтомъ bi 

At пластинка им1;ла 5 милли) 
длины и до 2 1 миллим, толщинь 
она представлена зд-Ьсь н-Ьскол! 
ко увеличенною.

При разсматриван1п пластинки сквозь плоскость макродомы 
(при луч Ь зр'Ьн1я пернендикулярномъ къ этой плоскости) подъ mi 

кроскопомъ, при увеличеши въЮО разъ, каналы представляютс 
черными, но уже не одинаково явственными во всей ихъ длин 
а только при своемъ начала, дал'Ье-же они д'Ьлаются тума! 
пыми и очевидно углубляющимися всебол’Ье и болЪе во внутреннее: 
кристалла и следственно очевидно не параллельными плоскосл 
макродомы d, по наклонными къ ней подъ н'Ькоторымъ углом' 

При разсмотр'Ьн1и-же пластинки подъ микроскопомъ, сквоз 
плоскость брахипинакоида а, каналы представляются въ одинако 
вой степени явственными по всей ихъ длинй, Такъ какъ край е 
пластинки видимъ былъ подъ микроскопомъ весьма отчетливо, т 
и уголъ р (см. Фигуру при начале онисан1я этой пластинки), обр! 
зуемый краемъ этимъ съ направлен1емъ капаловъ, мон?но был 
измерить довольно точно. Для означеннаго изм'Ьрен1я употребил! 
я весьма xopoшiй гон1ометръ, приспособленный къ микроскощ!



—  о Г) —

<mf ^|«и-\иу Горнаго Института*). Такамъ спосо-

iJ-=

И М Р .

-= я 8 ° Г)4'
38 18
38 18
38 18
38 0

38 42
38 30
38 48
38 24

лн 2Н'

i •‘I. >гки||. MiiKjrMioiiiii Г>рахпд1яго- 
IM г I* кь 1101)тикалыюй оси)

»■•Ikrii*», vumiMii. rti.m. равепъ 38° 27'12".
1МГ1. г I. к|>11ггал.10гра'1>нческою вертикальною 

III. nii> r|H>mmx'i> каиаловъ оливина Палласова 
|»ц|« ИИЫ1. ||;1м[!|10п1смъ самымъ осязательнымъ 

ji.ini4(*ri«ii строгимъ образомъ.
| ‘и м|||.1Х1. каиаловъ опродЬлепо было мною 

I  шмн'р.хпости, 111. которой лежать оптиче-
tiAjjm'OBa желЬаа. Посредствомъ микроскопа 
ЮИЧ1И0 найдено что эта поверхность оптичес- 

I aiHHMM.t Jiiptia къ каналам'ь, а следственно нерпен^ 
§!Э|»гик;и1.Н()й оси кристалловъ, т. е. она въ оли- 

какъ н въ зе.мномъ ejnBHnis, проходи'п. 
■МАКОИДУ С = о Р .

•«•FT-I.. <|-1яи 1. Лыл1 . г. Г а р т н а к о м ъ  т .  Парижа, по мысли
* Мингрмппп Горнаго Института А. А. А уэрбаха.

• '



2. Видъ каналовъ и друг1я отношегпя пластпиок 
оливина Палласова ж елеза, при разсмотр'б1пи подъ mi 

кроскопомъ.
Общш видъ впутреннихъ каналовъ оливина Палласова 

л^за я не нашелъ столь разнообразнымъ какъ Густавъ  Ро: 
(см. ФИГ. С. на стр. 60) *). Для ра-зсмотр^Епя вида этого въ по 
робности служили иижесл'Ьдующ1я пластинки:

Пластинка № 3.

Пластинка эта получена чрезъ 0шлиФ0вaнie одного облом 
оливиновагозерна, параллельно вертикальной кристаллограФИчес< 
оси. Она им'Ьегь около миллим, толщины и до 5 миллим, 
наибольшемъ поперечник'!;. Большое число внутреннихъ капало 
видимы въ этой пластинк'Ь въ простую лупу. Что-же касается 
разсмотр'Ьн1я пластинки подъ микроскопомъ, при увеличен1и 
140 разъ, то она дозволяетъ изучать этимъ способомъ какъ 
каналы, которые лежать по близости полированной повер 
ности, такъ и т 1’., которые находятся отъ этой последней въ рг 
личныхъ глубпнахъ. Фиг. 1, ф и г . 2 и ф и г . 3 (таб. IV)**) пр< 
ставляютъ давольно B t.p m .ie  стгмки съ изображенш, даваемы 
микроскопомъ, а именно: ф и г . 1 получена при pascMOTptnin в

*) Мий кажется впрочемъ, что Г у с т а в ъ  Р о зе  не обратилъ вниман1я| 
удвоенге каналовъ, происходящее, при некоторой ияв-Ьстной толщин’Ь плас 
нокъ, отъ двоннаго .1учепредомлешя минерала. Всл-Ьдств1е этого удвоен1я,| 
саиоиъ д-Ьл-Ь, получаются совершенно так1я-же Формы, каковы Ъ, с, d а /  
ФИГ. С. Г у с т а в а  Р озе. По этой причин-Ь, мн-); кажется, что на вышеупомя 
той Фигур-Ь С только а и е представляютъ иастоящ1й видъ каналовъ, проч 
же суть см4сь двухъ изображен1Й, проияпеденныхъ обыкновенныиъ и 
обыкновеннымъ лучемъ св-Ьта удвояющаго минерала. Мы сей часъ буде 
говорить обт. эгомь подробнее, при описан1и пластинки № 3.

**) Увеличен!е микроскопа, при которомъ по.чучены предметы , изоб 
женные на Фигурахъ таблицы IV, обозначено на этой таблиц4 при каж, 
Фигур^Ь; такъ напр. 1X 140 означаетъ, что Фигура 1 получена тогда, koi 
составъ стеколъ микроскопа снособенъ былъ давать увеличен1е въ 140 р 
Но зд^Ьсь мы должны сделать оговорку въ разсужден1и ф и г . 2 и ф и г . 3, 
эти Фигуры, хотя и подучены были при увеличительной способности мик 
скопа въ 140 разх, однакоже он-Ь представляютъ предметы увеличенн|. 
в'Ьсколько болЬе, всл-Ьдств1е слоя прозрачнаго минерала, покрывающаг») 
предметы и имЪющаго поверхность нисколько выпуклую.



matt- iri. ш'рхисмъ cjot. пластипкп, ф и г . 2— въсред-
% ---HI. ИЙЖЦГЧ'Ь.

кДгиЫ iN |i\imi4) слил пластинки, лежащ1е въ немъ 
|«»*я»>|Г|| 1Г1. 11ид1; черпыхъ, весьма рЬзкихъ, какъ 

\и  .luiiift (почти безъ всякаго удвоешя), а ле- 
1п> нпд'Ь тумаппыхъ полосъ; наиболее 

■1>« «riini, новее не видимы (ф и г . 1, табл. IV).
................. ...  наблюдатель переходить къ

мшиой!., лсжапщхъ на различныхъ глубинахъ, 
м >яи' я ki.mif иамЬтилн, происходить явлеи!е. ко- 

» н;гь вида, а именно: на utKOTopbixb
{•Мйлгтшг уи<-днч11иа141П1сйсн толн;ины слоя прозрач- 

диойпммъ лученреломлешемъ, сквозь 
>Л1|да1>гг10 lu' l. каналы тштгсяудвоенными, 
ув*4г«г|||с «||к|м>п.1ит 1||.('к<иько увеличи- 

». |1 Ml. гилы||.«!, чГ.мъ глубже 
т. е. ч1.мъ толще слой 

M%№Mii»>iiiiK|ii.iiiiiK)iiiifl(cp.ФИГ. 2иФиг. 3, 
MiiAjoiii., лсжани1хъ вь среднихь и ниж- 

■мгтмкм, ЯИЛ1ИТСЯ по этому удвоеннымь и Ht- 
MI.; 1ИЮ.11.дн('с обстоятельство сод'Ьлываеть

■ T«KiH детали, которыя въ каналахъ, лежа- 
|ц>и*-||\||<)сти, при уволичеп!и въ 140 разъ, оть 
)rMi.iuiui<)Tb. Иъ средпихъ и нижнихъ слояхъ 
IKUI. MHKjMKKonoM ь, являются имеино такъ какъ 
'J я ФИГ. 3 (табл. IV). 1]ъ ФИГ. 2 а и а' суть 

ulNiM t) и того-же Kanjua, произведепныя обык- 
i 1 Ы>им11>т‘ннымъ лучемъ свЬта; Ь н Ъ', с и с, d я 

t f • А -  foiw!- самое.
и:п. ФПГ. 2 и ф и г . 3 (таб. IV), каналы 

тЛш  г|>уб()чекъ большею част1ю пустыхъ, но 
Hrt*> fNiutti' Гии1.о или мен'Ье наполпенныхь то чернымь, 
r||iMwt. |мчц«тг1И)мь, то обеими этими воп1,ествами вм^- 

тгпт. ffo поминмыя трубочки прерываются и потомъ 
Наполняющее вещество пом-Ьщается

б*



иногда на одномъ изъ копцевъ каналовъ, иногда въ средип-Ь', 
иногда раздробляется и размещается въ разныхъ частяхъ из 
длины, въ посл'Ьднемъ случай каналы уподобляются термометрам 
во внутренность которыхъ ноналъ воздухъ, т. е. въ которы: 
ртуть является во многихъ Mf,CTaxb разде^ленною бол^е или si 
н^е длинными нромежуткати. Ст1шки-каналовъ, при различны] 
увеличен1яхъ микроскопа, я всегда наблюдалъ только въ вид^ о 
ной черной лин1и, ане въ вид^ двухъ лишй,какъизображаетъи! 
на н^которыхъ изъ своихъ рисунковъ Густавъ  Розе. Но зд-Ьо 
какъ уже и выше было замечено, происходить онтическ1й обма̂  
отъ двойнаго лyчeпpoлoмлeнiя минерала, а именно: когда два из 
бражен1я одного и того ?ке капала, нроизведенныя обыкд 
веннымъ и необыкновеннымъ лучемъ св^та, не разд'Ьляются, 
когда одно изъ нихъ отчасти покрываетъ другое, тогда всегда : 
томъ м^ст^, въ которомъ нроисходитъ coBMimenie двухъ номяп 
тыхъ изображен1й, является совершенно черная или весьма те( 
ная полоса (см. г%' въ ф и г . 2 , а также ф и г . 8  и 9, таб. IV; н 
следп1я дв-Ь при увеличен1и въ 650 разъ) и тогда обш,1й ви| 
пoлyчaющiйcя таким!, образомъ Фигуры уподобляется труб1 
съ весьма толстыми сгГ.пками, наполненной чернымъ вещ 
ствомъ, словомъ получаются ф п г . h и d Густава Розе. Въ спр 
ведливости этаго заключен1я можно увериться не сомн^нныи 
образомъ посредствомъ нри.змы Николя, турмалиновой нласгв 
ки или другаго какого нибудь ноляризующаго вещества, ибо и 
средствомъ этихъ приборовъ можно совершенно устранить то и) 
другое изъ нзображен1й, нроизведепныхъ обыкновеннымъ п н 
обыкновеннымъ лучами св'Ьта, между собою прямоугольно пол 
ризовапными.

Пластинка JVit 4.

Пластинка эта имЬла 1 миллиметръ толщины и до 5 милли| 
въ паибольшемъ поперечник^. Она была ошлиФОвана почти nej 
пепдикулярно къ каналамъ, что дозволяло разсматривать эти не 
сл'Ьдн1е въ понеречномъ ихъ разр'Ьз’Ь. Каналы были впди!(|



I nh. iii.-iiiiu II нъ иростз'^ю лупу. Впдъ капаловъ въ 
г  ИХ1. |И1 ipl.;il., подъ микроскопомъ, представлепъ на 

IV). |||М1 мкмичеши въ 140 разъ, а на ф и г . 10(та^. 
) 1м п « > м к й  III. (150 разъ. Какъ усматривается изъ этихъ 

р1Ц  tMMMt мша.гь въ томъ м-ЬстЬ, гд ;̂ ошлифованная по- 
1м<'1-|. era, представляется въ вид-Ь чернаго пят- 

•41|;|||) гЬпь. Т^нь эта двойная, перекрещающаяся; 
mil только съ одной стороны пли съ двухъ, что 

1и».1<.,к(>1пя микроскопа, ибо поднимая и опуская этотъ

........
Пластинка № 5.

М |м|.|1-лп>!Я, шлиФованныя плоскости этой весьма то- 
KiariiiiiKii находились въ положен1п промежуточномъ, 
Ш̂41«ММ1МА1Ъ и перпендпкулярнымъ къ вертикальной 

iw+inc ской оси (ириближающемся однакоже бол'Ье къ 
»1. При разсмотр^ши подъ микроскопомъ, при увели- 

И п  рм.гь, получалось изображеше, представленное на 
§  |||»л | \ '  , вообще въ этой пластипк'Ь, под'ь микроскопомъ 
| |  »Ам |||« I, грубочками до половипы или бол'Ье погружен- 
[ М  *|*«м|>лчпу1о массу минерала, съ отбрасыванюмъ 'Лпи.

щч
ч Пластинка № 6 .

ЛИ 11М'1;ла до 1^ миллим, толщины и до 5 миллим. 
« I .  1т 111-|)(!чникФ>. Она ошлпФовапа была только съ 

iio-mi перпендикулярно къ вертикальной кристалло- 
Цмг«.« - и .  ip\ гая протпвупололшая и почти параллельная 
■I «|»дгти11 шла довольно ровную поверхность, зависящую 
И»» .*11. |м ii'iiirin 1Ю трещинЪ. На этой последней, при раз-

1.1. *1Н1.|»1>с1со!1ъ, усматривалось скоплен1е кристалловъ, 
м|> it i.iii.icmi па ФИГ. G (таб. IV).



Пластинка JVs 7.

Пластинка эта иаЛла до \  миллим, толщины и около 5 ми 
ЛИМ. въ наибольшемъ поперечнпк'Ь; она ошлиФОвана была нар. 
лельпо каналамъ, почему весьма годилась для разсмотрЬн1я н'Ьк 
торыхъ ихъ подробностей.

Одинъ, а иногда и оба конца н’Ькоторыхъ каналовъ предста 
лялись закругленными, какъ это показано при увеличети въ б 
разъ на ФИГ. 7, табл. IV (каналъ, лежаш,ш въ верхнемъ сло’Ь п, 
стинки И потому представляющ1йся подъ микроскопомъ безъ уд 
н1я) и на ФПГ. 8 , табл. IV (капалъ лежащ1й въ среднемъ 
пластинки и потому нредставляюпцйся подъ микроскопомъ удвс 
нымъ). Равном'Ьрпо въ этой же пластинк'Ь два изъ находящи 
въ ней каналовъ им^ли видъ, при увеличети въ 650 разъ, пр< 
ставленный на ф иг. 11 и 12, табл. IV.

Вышеописанныя пластинки я изслйдовалъ также въ поля 
зованномъ CBtrfe, посредствомъ микроскопа поляризатора, но i 
этомъ каналы не представили никакого изм’Ьнешя, остава) 
въ томъ же самомъ вид^ какъ и подъ обыкновепнымъ микрос 
помъ. Обстоятельство это доказываетъ, кажется, что мы им'Ь{ 
зд'Ьсь д’Ьло действительно съ пустыми каналами, а не со включ' 
ными кристаллами.

VII. Хи!ническ{й составь и относительный в^съ.

Оливинъ Палласова железа былъ анализированъ Говардо 
вм-Ьст-Ь съ К лапротом ъ , В альм ш тетом ъ, Стромейероиц 
въ настояще время Его Имнераторскимъ Высочествомъ Гер 
гомъ Николаемъ Максимил1ановпчемъ Л ейхтепбергскимъ,



Л|а1<и’к.|011И(( сообщилъ мн'Ь результаты своихъ химиче- 
I» A.DI 11аиечата1пя въ этомъ мемуарЬ.
1 'f |Н1И<<Й1'р-|., открывшш iipiicyTCTBie никеля во миогихъ 

1«ъ олшинях I., 11|ютнвъ всякого ожидан1я и не смотря на то 
Ш% 1'оварда оливина Палласова жел-Ьза показано

I п|«и|<-|||11 никеля, нашёлъ напротивъ что оливинъ эготъ 
г»АЬ |м1нг« не содержитъ*). Bпocлt.дcтвiи Берцел1усъ 

■ I ||»4411сова жел-Ьза также не могь открыть даже и

Агаты iMaBHMuiHXb анализовъ оливина Палласова же- 
f4 l.\vi()iu,ie:

► и’ыа . . . .
.......

м«|мапца. . 
• « ............
kti кислоты

В альм ш т.
40,83
47,74
11,53

0,29

Стром.
38,48
48,42
11,19

0,34
0,18

Герцогъ Н. М. 
Б ер ц ел . Л ей хтен б .

100,39 98,61

40,86
47,35
11,72

0,43

0,17

100,53

40,24
47,41
11,80
0,29
0,06
0,08

99 ,88

м, ним Глцбпныя въ посл^днемъ столбца, суть средшя ве- 
•1.1И1М011НЫЯ Е. И. В. Герцогомъ Н. М. Лейхтенберг- 

■>v гл1,,1ующихъ трехъ его анализовъ:

КрМИ!' .............. , , 40,56 40,00 40,17
lU raM tN ................ , 47,19 47,75 47,28
ItaW a ж<м1.:<а. . . . . . 11,87 11,61 11,92

мй|и апца. . . . 0,29 не опред. не онред.
................ . . 0,06 сл'Ьды сл-Ьды
кис̂ лоты . . . не опред. 0,07 0,09

99,97 99,43 99,46

Го пар д а  и К л а п р о т а  были, кажется, очень неудачны, 
* ' I'I 11|м'дпринялъ химическое изсл-Ьдован1в олнпнна Палласова 

■ ii 'iuuy, что количестпенные результаты анализовъ вышеуао- 
»» «••••.>••■ ока:ииись несогласными съ подобными же ^результатами 

•* «"ч 1 * anit.iHiion'b земнаго оливина.



Въ количествахъ минерала, употреблеппыхъ для аиализовъ ( 
1 ,6  грамма), посредствомъ изв'Ьстныхъ способовъ, никеля откры 

,было невозможно.
Относительный Bf,cb оливинаПалласоваи^ел'ЬзаСтромейе] 

нашелъ =  3,3404 (Pogg. Ап., 1825, Bd. IV, S. 195. Г. Ро 
ппшетъ напротивъ, что С тромейеръ вЬсъ этотъ паше 
=  3,332). Съ моей стороны, для опред^лен1я относительна 
B'I'.ca минерала, я нроизвелъ два опыта: для перваго изъ пи1 
взято было двенадцать маленькихъ, почти совершенно чистых5| 
прозрачныхъ, .зеленовато - желтыхъ зеренъ, который вс^ 
в'Ьсили 0,3998 грам. и дали отн. в1;съ =  3,3372; для втора 
опыта было взято также двенадцать зеренъ, но только м^ст^ 
прозрачныхъ, весьма трепцшоватыхъ, темно-бураго цв-бта, ко1 
рые в'Ьсилп 1,3700 грам. и дали отн. в^съ =  3,3415. И та 
среднимъ числомъ относит, в^съ оливина Палласова железа я г 
лучилъ =  3,3393. Во всякомъ случай числу перваго опыта, м 
качнется, должно отдать предпочтсн1е, по причинЬ чистоты употр^ 
леннаго матер1ала.



I»rk iiu«(‘ii zii der von Hrn. Ed. v. E ich w ald  
frrfasstoii Biograpliie A l. v.- N ordm ann’s,

mi(Ke(heilt vom Akademiker J. F. Brandt.

Hclie ich mich gezwungen die verehrte Gesellschaft 
•iH. I Angclegenheit zu behelligen, die keineswegs zu den 
и gehort.
I ' l r  V. K ichw ald  hat in der im letzten Bande Ih rer Schrif- 

rt iitlichten, von ihm verfassten, Biographie (richtiger ge- 
•'.t- i "iiii) V. N o rd m an n ’s*) bei Gelegenheit der Erwah- 
.1. r N ordm ann’schen Arbeit tiber die S te l le r ’sche See- 

-I borealis seu Stelleri) eine unrichtige Darstellung 
i?nlt((8 geliefert, die meine Persorilichkeit verdachtigt. 

t. ii. mich daher genothigt, an das Rechtsgeftthl der Ge- 
МП /Ч ri'curriren und sie zu ersuchen die Angclegenheit 
r l.ii - (ileise durch Veroifentlichung der nachstehenden 
к /II I riiigcn, da sie sicher nicht zugeben kann, dass auf 

fiitstellter Thatsachen ein Mitglied das andere zu 
 ̂ I II suche.

xlluiiKon (lor K. Miiicralogischcn Geecllschaft zu St. Petersburg, 
M  . J7li —  ‘277



H err E ich w a ld  leitet seinen Angriff mit folgendem Satzi 
ein: «N ordm ann  habe ein Skelet der Rhytina bekommen, fas 
gleichzeitig bekam die Akademie der Wissenschaften ein zwei 
tes und die Naturforschende Gesellschaft in Moskau ein drittes 
ohne dass jedocli die Verhaltnisse bekannt wurden, unter denei 
sich die Skelete der Rhjtina  gefunden batten. F ruber waren si< 
gar nicbt aufzutreiben^ Wenigstens bracbte W o sn e sse n sk i nui 
die obere Zabnplatte und ein Scbadelfragment rait».

Was die Auffindung der Rhytina-lleste  und die Zeit anbe 
triflft, -wiihrend welcber sie nach Europa gelangten, so ist de 
wabre Tbatbestand folgender:

Scbon im Jab re  1831 fand icb im alten Museum der Akaj 
demie der Wissenscbaften auf einem der Scbranke eine Horn 
platte, die sicb nacb Maassgabe der Angaben und Abbildungen 
S te l le r ’s als eine Zabnplatte der Rhytina  erwies, und die ich 
als solcbe bereits 1833 in den Scbriften der hiesigen Akademie 
(Mem. de I’Acad. Imp. de Sc. VI. Ser. Sc.-raatb. T. П, p. 103 
118) bescbrieb und abbilden liess. V o sn e sse n sk i entdecktt 
keine einzige Zabn])latte (muss beissen Kauplatte), obgleicb dies' 
N o rd m an n  und nacli ilim E ic liw a ld  irrigerweise angeben.

Zu Anfange der dreissiger Jabro sandte der damalige Gou- 
verneur der llussiscb-Amerikanisclicn Colonien, der verstorbend 
Admiral v. W ra n g e ll,  zwei von C b lebn ikow  erbaltene Rippen 
an die Akademie, welche icb nicbt besclirieb, weil ich sie nicbt 
mit volliger Gewissbeit auf die Rhytina zu bezieben wagte. Es 
sind dieselben, welcbe bereits H err v. B a e r  in seiner Abband-« 
lung uber die Verbreitung und Vertilgung der Rhytina  S. 75j 
crvvabnte.

Die Kaiserlicbe Akademie, welcbe scbon in den dreissiger 
Jabren , zuerst auf moine, spater auf Herrn v. B a e r’s Veranlas- 
smig, nambafte Priimien auf die Uebersendung des Felles und 
Skelets oder Reste der Seekub ausgesetzt batte (Bull. sc. cl. 
pbys.-matb. T .X V I, p. 239), erbielt durcb Hrn. V o sn essen sk i, 
dcr auf ibre Kosten die Russiscb-Amerikaniscben Colonien acbt 
Jabro bindurcb bereiste, zuerst (im Jabre 1845) einen uuvoll-



Mir •••Ьг «l. taillirt in den M6m. de I’Acad. Imp. 
Sr. nut. T. V. (Zool.) p. 1 beschriebenen 

Щ |UbrniK''i»scI (niclit von den Aleuten, wie H err
II  «'iiiijjon luidorcn Knochen. Bei dieser Ge-‘ 

•nrli dtirrli die Mitthcilung V o sn e s se n s k i’s 
/tt.//iM<i-Kiioclien auf der Bchringsinsel in der 
•»lH-rMiu-lili( l>t*n Erdschicht sich finden. Schon 

•I**». K''K'’n dii' obigo Angabc E ic h w a ld ’s , die 
mil, iiiitiT driHMi die Knochen sich fanden.

I» 1Ьтг V«>HH«'48Pnski cinen vollstandigen Scha- 
«  mid iindcren von ihm auf d e r’ ge-

•Diili't kiiMi Skrli'trcsten der Seekuh. XSymbolae
II. F И

lile ilin Amrrikiinischo Compagnie eine Sen- 
•bi' tlii'ilwcl4i< Ilorr S ie m a sch k o  

fM  K » r4 « * « ii ubcrHohcno, lieschreibung, 
• • • с Ь к о )  n  rHUchtc Restitution des 

!■ <I»ftyiia benutzte. Die in sei-
Kiiik-Ik’ii, worunter sich bereits die damals 

IM  r.jiriMnitatcnkiiochen befanden, kamen spater 
lie .Mummmh. (Symbol, sirenol. Fasc. II, p. i .)  

Jelirr 1НГ.7 am 12. August erhielt die Akademie 
•nipliiros der Soekuh durch die amerika- 

«1)11 «Irr n i‘hringsins('l, wie dies aus raeinem 
| |  /»»'/»■ d. Sc. d. S l . - I ‘6tcrsbourg, Cl. phys.-

I, p  j:tH diirUbt’r vcri'ifl'tMitlichton Berichte hervor- 
I HiiMMim d<T Akademie aufgestellte Skelet war 

ir*li ln*H nacii Kuropa gelangte.
H eriiniA un kimnte «1а1и*г schon (Palaeont. Stidrussl. 

Мйи die Akadeinic der Wissenschaften besitze 
Ski-l('t <1»‘г S<M>kuh, dessen Beschreibung wir 

*.K« I>r. H ra iid t /u erwarten haben, —  In N o rd -, 
IbbrkH n>n*r di'- Illi'itinaS. 5 steht; «Nun ist es mir be- 

lU* Museum der Akademie der Wissen-
t th i i f in  Ja h rcn  auch cin Skelet der R h y tin a



a c q u ir ir t  hat, auch habe ich die einzeluen Kiiochen selbst ge 
sehen. Eiiie Besclireibung derselben von B ra n d t  ist auch ball 
zu erwarten.»

Prtift man die eben von mir gelieferten treuen, ja  akten 
miissigen, Angaben, so muss man in der That erstaunen, wie Hr 
E ich w a ld  jene oben angefiihrten irrigen Siitze schreiben urn 
zur ersten Grundlage eines Angriffs machen konnte!

Im Friihling des Jahres 1861 besuchte N o rd m a n n  Peters 
burg , liess sich alle fur die Seekuhe im Museum der Akade 
mie vorhandenen Materialien von mir zeigen und ausserte: «ei 
werde auch ein Skelet erhalten». Ich verschwieg ihm natiirlicli 
nicht, was er, wie wir oben sahen, schon wusste, dass ich be> 
reits mit einer vergleichenden, ausfiihrlichen Osteologie dersel 
ben beschaftigt sei, deren Vollendung nur deshalb aufgeschoben 
worden w are, weil ich erst vor kurzem mit vieler Miihe das fui 
den Vergleich so wichtige Skelet des Dugong (der echten afrika- 
nisch-ostindischen Seekuh) erhalten hatte.

Als ich zu Ende des Sommers desselben Jahres vom Lande 
zuriickkehrte crfuhr ich durch H errn V o s n e s se n s k i, dass 
von der amei'ikanischen Compagnie an H errn v. N o rd m an n  ein 
Seekuhskelet nach Helsingfors gesandt worden sei, ein zweites 
aber, dessen Untersuchung mir gestattet wurde, wohl nacli Mos- 
kau geschickt werden wiirde, was auch geschah. N o rd  m ann’s Ske
let traf, wie er selbst auf S. 4 seiner Schrift berichtet, im August 
in Helsingfors ein. E r erhielt dasselbe also vier Jahre spiiter als 
die Akademie das ihrige, also im vollen W iderspruch mit der An- 
gabe E ic h w a ld ’s, der das akademische als zweites bezeichnet.

Am 6 . September 1861 stattete ich unserer Akademie einen 
Bericht iiber die Ilauptresultate meiner Arbeit ab, der im Bul
letin scientifique 3me Serie T. IV , p. 304 und Melanges biolo- 
giques T. IV , p. 75 gedruckt wurde. Auch begann bereits bald 
darauf der Druck meines Memoires iiber die vergleichende Osteo
logie der BJiytina. Die Ausfiihrung der vielen Zeichnungen ver- 
zogerte indessen die Publication. Als ich noch mit dem Drucke 
des Memoires beschaftigt war, orschienen unerw artet zu Ende des



B^paratabdriicke von N o rd m a n n ’s Abhandliing 
dc*r llhi/tina, walirend der Band der Schriften 

OiHU’llschaft, worin sie sicli befindet, erst viel 
f#UnKtc. Das Erscheinen der N o rd m a n n ’schen 

inich den Plan meiner Arbeit zu andern, 
bloHscn vergleiclienden Osteologie der Rhytina, 

t*n(li'iohende Osteologie aller bekannten Gattun- 
e nobst der der fossilen Gattung Halitherium, 

d rr ilmen verwandten Formen (der Pachydermen, 
uiiil der Zeuglodonten) zu liefern. Als aucli diese 

t war, hielt ich es fur zweckmiissig, ilir Mono- 
bcidiMi noch lebenden Gattungen der Seekuhe und 
711 r litcrarischen Geschichte der Rhytina nebst 

•TRftii/tMiden Beobachtungen liinzuzufiigen, Dass auf 
••in ganzer (jedoch niclit, wie es nach E ich w a ld  
llhntina allein unifassender) Quartband entstand, 

Im Jnlire 1861 begomien, aber erst zu Anfange des 
H (nicht, Avie E ich w a ld  angiebt, 1869) erscliien, 
\Vunder nehmen, der den Zeitaufwand kennt, wel- 
nde Monographieen erfordern. 

rift iiiitte sich auch einer, jedem Naturforscher wun- 
1ЙП, Aufnalime von alien Sachkennern zu erfreuen.

aussor von H errn v. E ic h w a ld  im N o rd m a n n - 
ruf. wurde sie «fur ein dickes Buch erk lart, das die 
ftlclit klarer m acht, sondern sie in den Hintergrund 
*olcbi*4 absprechendes Urtheil kann nur fallen, wer 

Ri'hOrig studirt, so wie meine concisen Resumes 
1, Mi)«l absichtlich, wenn auch nicht zu begriindende, 

•uclit*).

I«l iler Contrast, in welchem das Urtheil E ic h w a ld ’s ttber 
ch«4 i und vergleichend-osteologischen Arbeiten gcrade mit 

1»»4в*пп '«  ilolit. N o rd m a n n  in  seiner A rbeit ttber die Rhytina S. 4 
f U i t r  ((iaumcnplattc) und das Schiidelfragmeut sind in zwei Auf-

•  ЛЬ*|||-ппк1'г l l r a n d t  ineisterhaft beschrieben. In seiner Palaeon- 
1мч (i(.logoDheit des Rhinoceros (S. 257), heisst es: Bhino- 

**i »i)n K ra n d t  erschopfend abgchandelt.



Dass dies Letztere rait H errn v. E ic liw a ld  der Fall war 
geht einerseits aus seineii, oben bereits historisch widerlegten 
ganz falschen, Angaben uber die nach Petersburg,, lIeIsingfo|i 
und Moskau gelangten llhytina-Reste, andererseits aus folgend^ 
Stellen hervor, welche den Kern seines auf micli gerichtete 
Angriffs bilden. Sie lauteu wortlich bei E ic h w a ld :

«Es war wohl kein Nacliruf der Liebe, als wir nach N o r с 
m ann’s Tode in Hrn. B ra n d t’s unlangst erscliienener Sireno 
logie folgende mich sehr befremdende Stelle iiber N o r dm an a ’ 
Schrift lasen. Partium  descriptiones (Nordmannianae) brevital 
nim ia. laborant, cum Nordmannus, cui a n tea  sceleton ab ips( 
acceptum, sceleton nostrum demonstraveram et simul commun: 
caveram, me Rhytinae et Sireniorum osteologia comparata ess 
occupatum, ad publicationis principatum assequendum festina 
verit».

Ich habe allerdings die eben von H errn E ic h w a ld  ange 
fahrte Stelle in meiner Schrift uber die Seekiihe drucken lassen 
da sie zur Gescliichte der L iteratur der Rliytina gehOrt. E 
heisst jedoch bei mir nicht cui antea sceleton ab ipso acceptufl 
wie bei E ic h w a ld , sondern cui ante sceleton ab ipso acceptum 
W ir wollen annehmen, dass in Folge eines Druck- oder Schrei 
fehlers, nicht einer Einschaltung, das so auffallende a entstand 
wodurch mein ante in antea verwandelt wurde. Stiinde, wie be 
E ic h w a ld , bei mir antea, so hiltte ich das damals noch ga 
nicht in Europa befindliche N o rd m an n ’sche Skelet, was ich so 
gar bis jetzt niemals sah, bereits gekannt. Steht dagegen anft 
so heisst es deutlich; dass ich N o rd m an n  das im Akademisclie 
Museum bereits seit 37^ Jahren befindliche Skelet demonstrirte 
ehe noch das Seinige angekommen war, wie es sich auch 
W ahrheit verhielt, was ich schon oben nachwies. Das E ich  
w ald ’sche antea giebt iibrigens als veriinderte Leseart gar kei 
nen Sinn, den es zu Gunsten E ic h w a ld ’s, nattirlich auf Kostei 
der W ahrheit, geben wiirde, wenn, statt des Komma hinter ac* 
ceptum ein kleines Wiirtchen, ein et, vom giitigen Typographer 
gesetzt worden ware. E ich w a ld  macht mir aber ganz besou'



ir roniiv «‘‘‘Iruckten Schlusssatz «-ad publicationis 
лллг^неш1ит festimverit»  zum bittern Vorwurf und 

!•  W alirh I'it desselben.
liM  MilrliL* Aulfassung muss ich um so melir prote- 
w it  MS «‘incr vollig glaubwiirdigea Quelle die voile 
ШЫпга Ansspruches bestiitigt wurde. Ferner spre- 

IBiV«U*IAii<ligkcit der Augaben N o rd m a n n ’s iiber die 
' Khytiiia-Reste und ihrer L iteratur, namentlich sein 

ln*achtenswerthen Mittheilungen S iem asch k o ’s 
llr  Abfassung.

ni«*mals absichtlich gegen irgend Jemand (selbst 
i*r) oinen unbegriindeten Tadel ausgesprochen, wie 

9* p*rade gegen N o rd m an n  thun sollen, der mich 
{I'nlacont. Siidrussl. S. 262) als seinen alten (ich 

H o rd n ia iu i seit 1826 als frilheren Berliner Studienge- 
Frrund bezeichnet, wozu er auch gegriindete Ursache 

kh  ilmi, abgesehen von vielen anderen stets erwiese- 
IlgkiMten, so manche Materialien fiir seine Arbeiten 
•QK<'m zur Verfiigung stellte, wie aus mehreren Stellen 
»n riiirten , treffliclien W erkes zur Geniige hervorgeht. 

Iliin-Aiigelegenlieit trubte leider, ich gestehe es olfen,
I y » rliflltiiiss .

iNb J«'in‘ von E ich w a ld  so betonten W orte niederschrieb, 
ttttn cicin, von alien loj^alen Naturforschern angenomme- 

it/i‘ aus: es sei nicht zulassig, Jemandem, der be- 
1*11 iK'reits langere Zeit mit einem viel umfassende- 
wboitet und nicht so schnell seine Untersuchungen 

b«nn, niif Grundlage eines viel geringeren Materials 
ir* /II spielen, am wenigsten aber einem gefiilligen 

•a liCistungen man lobend anerkennt. Ferner be- 
4ab«’i das Prinzip, dass bei einer strengen Wiirdigung 

fWUMrlKMi weder Freundschaft noch Feindschaft, weder 
M rh I lass eine Stimme haben durfen. Wie wiirden wir 
•Inr iiiMic Geschichte des Fortschrittes der Wissenschaf- 

jtilMHrii, wiMin man, aus personlichen Riicksichten, immer nur



loben Oder immer nur tadeln, oder der Geschichte angehorig 
Thatsachen verschweigen oder entstellen wollte! Eine treue G 
schichte darf kein de mortuis nil nisi bene kennen, wie es Hei 
E ich w a ld  will. Eine Biographie darf auch kein blosses Elogiui 
sein. Erwagt man nun genau alles Gesagte, so liegt streng ge 
nommen keine Thatsache vor, die einen Tadel gegen mich 
W ahrheit begrunden konnte.

Ich schliesse daher mit dem aufrichtigen Bedauern, das 
H err V. E ich w a ld  sich hinreissen liess dem fraglichen Gegen 
stande eine Oeffentlichkeit zu geben, die er in meiner nur 
Specialisten benutzbaren Arbeit nicht hatte; eine Oeffentlichkei 
welche, wie jeder Unbefangene einsehen wird, weit besser, soga 
in seinem eigenen Interesse, zu vermeiden gewesen ware. E 
hat zum wahrhaften Bedauern Aller, die meine durch Nothweh 
abgezwungene Vertheidigung geblihrend wurdigen, dem Versto 
benen, dessen viele, wahre Verdienste ich aus voller Ueberzeu 
gung stets anerkannt babe und sine ira et studio zu jeder Ze 
anerkennen werde, keinen Liebesdienst erwiesen.



г»-1;1ог|т(|)ическ1я и кристаллооптическ1я 
II 1сл1’.довашя турмалиновъ.

Михаила ЕроФеева.

' > ' 1 прннадлежатъ табл. VI, VII, VIII и IX).

и. время КристаллограФш, а вм'Ьс'гЬ съ ней и
ц»ч1я, ирииесли наибольшую пользу тЬ ученые, которые 

нолучепныя Оптикою, къ и.зучешю кристалловъ 
■1>*. I 11 т.юванаго вещества, будутъ-ли эти кристаллы 

к» •• t \ , 111(41110, или найдены въ природ^. Д'6йств1е или не 
41 ' гна кристалловъ на поляризованный св^Ьть, двойное
......., одна плидвt. оптичесшя оси, наконецъ дисперсия

1 1 .. I й ихъ р'Ьшаютъ минералогу его основный вонросъ,
V ' I п.мограФической систем-fe кристалловъ. Всякому, 
■' п :«анпмавшемуся Кристаллограф1ей , изв-Ьстна та 

ftk . • t гирою иногда решается этотъвопросъ. Я  не говорю 
»»><ч , когда первый взглядъ уже опред’Ьляетъ м-Ьсто 

»• : I кристаллограФическихъ системъ, я говорю о 
VI. случаяхъ, когда кристаллы или не позволяютъ 

I ;к('лаемою точност1ю, или когда они не полно 
пополнота развит1я кристалловъ, главнымъ об-

• ■ I :»гому д'Ьлу, но и несовершенство плоскостей 
>' и п. вонросъ не меньше неполноты ра.звит1я.

11»и t '■ iiiH кристаллографической системы кристалловъ 
' I МП мутемъ чисто кристаллограФическимъ прежде 
: I' ll'галлограФическую систему этихъ кристалловъ 

к . 1 |1\ ь. Предположен1е это подтверждается изий-
• 11'‘"'Ч1̂ ловъ какимъ-либо способомъ. При этомъ

6



законъ cuMMexpiH требуетъ, чтобы одпоимянпые углы кристалло! 
будуть-ли эти углы комбннащонные, плп простые, были рав1 
между собою. Число равпыхъ одпопмяппыхъ угловъ крнсталло 
завпсптъ отъ кристаллографической системы, къ которой прнш 
лежагь кристаллы. Это свойство равенства одпопмяппыхъ угле 
кристаллов!, н затемняется песовершенствомъ плоскостей и1 
Несовершенство плоскостей обусловливаетъ небольппя разно» 
между величинами одпоимянпыхъ угловъ, хотя-бы эти углы и п 
падлежали одному и тому же кристаллу. Будутъ-ли вс1>, или толь 
некоторые, нзъ одноимянныхъ угловъ кристалловъ пмЬть разл 
пыя величины, во всяком1> случа!’, разности между ними мог; 
быть настолько велики, что предполо?кенные памп одиоимянн 
углы могутъ показаться пе равными и такимъ образомъ дадуП) 
водъ наблюдателю усомниться въ верности предположенпой сис 
мы кристалловъ. Предноло;кить, что эти разности зависятъ отЪ]: 
гр-Ьшпости ипструментовъ, служащпхъ для измЬреп1я угло| 
нельзя, HOTOMJ" что величина этихт, разностей значительно боль 
по1’р1ипносги ипструме1гговь. Сл1;д., остается или отнести к 
сталлы къ другой кристаллограФическо!! системЬ, представл 
щей меньшую степень симметр1и , или искать средства избеги 
вышеупомянутыхъ ошибокъ.

Гон1ометры, постоянно совершенствуясь, во мпогихъ слу 
яхъ, когда величины одноимянныхъ угловъ кристалловъ не 6 i 
очень различны, позволяли поправить ошибку въ предположен 
систем’Ь кристалловъ, позволяли онредГ.лить кристаллограФичсс! 
систему ихъ бол'Ье 'точно, въ случа"!; же сейчасъ упомянутомъ,.ко 
величины эти были очень различш>1, они но существу не мо 
удовлетворить дЬлу, а нанротивъ давали при пзм1'>рен1п угловъ ш 
чины бол-te и бол'1;е различпыя. По сему случаю для pinienifl 
проса о кристаллографической систем Ь такихъ кристалловъ мет 
ирямаго измФ>рен1я угла оказался иедостаточнымъ, нужепъ бь 
другой методъ, нужны были оптическ1я изсл^довап1я кристалле 
и прежде всего поляризащопнымъ микроскопомъ. Такимъ образ( 
В олластоновъ гошометрь поправилъ ошибки, которыя 6i 
сдйланы при изм-Ьреши угловъ кристалловъ прикладнымъ ronioMi



у я и « 1я при ii.iMbjHjHin — на М итчерлиховомъ 
||ч«*|н>д|> снстем.ч крнсталловъ, плоскости ко- 
ь Мнгчсрлихо-вым'ь го1пометромъ, опре- 

|ЦЙМ1П1.1*1Ь микроскопом'ь.
ними-пи» плоскостей крн сталловъ , которое 
ги мслслу величинам» одпонм яипы хъ у гл о в ъ  

■ п о  м о г и . ,  а нчъ друзообразп ость  и пол1эдр1я .
■> Крис пила р-1'.дко п редставляется  со в ер - 

м т  Л!.! N Ги.ма :»еркал1>па в ъ  вы сш ей  степени. 
ь И!»!’ !» !»!! 111ЮП, па своей поверхности нпзен- 

IN 11М|11И1И1К11 и п ар ы  плоскостей. Э ти пп- 
■к м м Ь п . всей плоскости, пли только з а -  

I'pMMNixjti. ппр.чмпдкп, >1вля1ощ(!Йся на какой - 
ш рп м и лкя  гре- ил» ч еты р е гр а н - 
|||*>  |;«»сп‘н , занпснтъ  о тъ  Фигу- 

utfHiiiTv|Mt п л и ’кост», па которой  си - 
^ |М р < 'у ги льп о й  конечной плоскости 

« няраии дк» , па треугольной —  т р е г р а н -  
м ^ т и ' т  прап»льпаго октаэдра  —  тр е гр а н -  

пкм-когт» ром боэдра —  или тр егр ан н ы я  
«Л 1Г1(«м-и-й, па плоскостпхъ иризм ъ —  п ар ы  

i.lNti II пары  ||.10(’иост('й п асаж сп ы  па пло- 
ri\'iiiA ii(), а  сокери к 'п ио правильно, т . о. 
• I .  \лсо (’у п п 'г т н у ю т н х 'ь  кри ста-оограФ и- 

4оиь. \  г л ы . ()Г>ра:юваппые плоскостями 
п)Лс»и» и г ь  плоскост1ю, на которой си- 

•Лмчайпо иолики, т . е . очень б.м-зки к ъ  180 '* , 
ит'КИ такой  11»рам»дкп з а  плоскости одной 

формы » ш лчпсливъ, при этом ъ услов1и, 
tiiix i. II 1огк(к’т е й , и зъ  ко то р ы х ъ  одно по 
ири гш .м ограФ и ческш  знакт. Ф ормы , эти 
41МЖК1.1 отличаться (MoJKiiocriK) и д аж е 

thm rm ttc rH o  плоскостей крнсталловъ нести 
и пары  п логкосп 'й  С к а к к и  и н азв ал ъ



Если я теперь представлю, что при изм'Ьреши какого-л1 
кристалла случайно и незамЬтно для наблюдателя попаде'гъ мая 
плоскостями, образующими углы кристалла, хотя одна не наст< 
щая плоскость, а плоскость пол1эдрической пирамидки, сидят 
на этой плоскости, то одноимяниыеуглы кристалла, которые об| 
зованы этою пол1эдрическою плоскост1ю и какою-либо другою 
свою очередь, можетъ быть, тоже пол1эдрическою, должны бь! 
одни увеличены, друпе уменьшены на уголъ равный углу допол 
н1я къ углу, образованному плоскост1ю пол1эдрической пирами] 
и плоскост1ю, на которой сидитъ эта пирамидка, сл Ьд. одноимянк 
углы должны отличаться между собою на удвоенный, вышеупо| 
Н5'тый уголъ дополнен1я. Этотъ удвоенный уголъ дополнешя,  ̂
жетъ быть уже настолько велик ь, что можетъ заставить наблюда! 
ля усумниться въ в'Ьрности предположенной кристаллограФичес! 
системы кристалла, если ему придется им-Ьть д-бло съ подобнь  ̂
увеличенными и уменьшенными одноимянными углами его. Д| 
ствительно, вытянутые гем1эдрическ1е кристаллы съ н'Ькоторь! 
только пол1эдрическими плоскостями могутъ показаться наблю] 
телю принадлежащими не къ той кристаллографической систв|| 
къ которой д'Ьйствительно припадлежатъ, а къ другой. Вотъ cj 
чай, въ которомъ несовершенство плоскостей кристалловъ обусл 
ливаетъ ошибку въ опред'Ьлен1и системы ихъ, — случай, въ 
торомъ точныя изм'Ьрен1я угловъ на М итчерлиховомъ го 
ометр'Ь не могутъ помочь д'Ьлу. Р Ьп1ить вопросъ могутъ только u( 
ныя и точныя оптичесия изсл1;дова«11н кристалловъ, которыя п 
соединяетъ наблюдатель къ своимъ точнымъ изм'Ьрен1ямъ угл( 
кристалловъ.

Я только упомянулъ о пол1эдрическихъ пирамидкахъ, ко 
рыя встр'Ьчаются на плоскостяхъ кристалловъ. При эт< 
невольно возбуждается вопросъ, что это за Формы? есть-ли 
кристаллограФическ1я Формы, не удовлетворяющ1я закону pai 
нальности и простоты отпошен1й показателей, сл-Ьдовательно hckj 
чающ1я этотъ законъ изъ KpиcтaллoгpaФiи? или, наконецъ, 
будутъ-ли это явлен1я случайный? Противъ предположен1я, 
это явлен1я случайныя, говоритъ правильность положешя^



г г  иирамидокъ, удовлетворяющая другимъ зако- 
1и. как71 закону поясовъ, закону симметр1и и 

•м идричсскихъ иирамидокъ, какъ было говорено 
Vti гмцсствующихъ главныхъ поясахъ кристал- 
гт«|и»||ы, если одна плоскость пол1эдрической пи- 

«1. одпомъ октантЬ или сектантЬ кристалловъ,
•  »»|Другомъ, и въ третьемъ, и т. д. Остается пред- 
■пл»м1»ичоск]'я пирамидки кристалловъ суть Формы 

Kill, мосд'Ьлать этаго невозможно, невозможно,
, •• I. настоящее время, такъ какъ Фактовъ, противо-
V ртйональности и простоты отношен1й показа- 

тиусгь, за исключен1емъвьппеупомянутыхъ пол1эд- 
цмкжъ, существован1е которыхъ на кристаллахъ 

•прочомъ, объяснено другимъ способомъ, не при- 
»̂ i4iiio такого закона, какъ законъ ращональности

ПМРЙ.
нaблl()дaвшiй большое число пол1эдрическпхъ кри- 

«ндигь къ заключен1ю, что плоскости пол1эдриче- 
[ЦГ1. суть тЬ же плоскости, на которыхъ сидятъ эти 

и» Hr.ilucTBie особаго свойства кристалловъ, наз- 
, MKI. было сказано, нол1эдр1ею, эти посл'Ьдн1я пло- 

I. и гомъ же кристаллЬ измЬняюгь свое положе- 
ч I. продЬлахъ и въ пзв1’,стномъ нанравлен1и, от- 

нлоскости и образуется низенькая пирамидка.
1. м.1и1.стны я, низеньк1я четырегранныя пира- 

июскостяхъ куба плавиковаго ш пата, поляр- 
|п и ь  которыхъ можетъ достигать 1 7 3 °2 3 ',о б р а -  

N куба, или, в^рнЬе, плоскост1ю куба, изм^нив- 
ни* четыре раза  и при томъ постоянно въ одпомъ 

iu«4iin, именно въ плоскости координагъ. Дляобъ- 
inui:upiu Скакки предлагаетъ Teopiio убылей, объ- 

й)иан1(! плоскостей подчиненныхъ кристаллогра- 
| | |1аиилын>1мъ нрогрессивнымъ убывашемъ моле-

hiiIIb policdria delle face dei cristalli, — изъ Meraorie
*  lutln» II s. T. 21.



кулъ, образующихъ кристаллы и им'Ьющихъ видъ основной Фор 
кристалловъ. Teopifl эта, созданная Г а ю , въ настоящее вр 
большинствомъ минералоговъ отвергнута, да она и врядъ-лп 
ж етъ объяснить явлен1е пол1эдр1и, такъ  какъ нринявъ для о 
яснен1я образован1я вышеупомянутыхъ низенькихъ пирамид 
очень быстрое убыван1е молекулъ, я получу въ смысл-Ь тес 
убылей т'Ь ж е кристаллограФическ1я плоскости. Т акъ  плоско 
пнрамидокъ плавиковаго шпата въ смысла теор1и убылей для kj 
талловъ правильной системы, молекула которыхъ по Г аю  нм’Ь 
Форму к у б а , суть ташя же плоскости, какъ плоскости веян 
другаго ппрамидальнаго куба, разница только будетъ въ прог 
с1и, обусловлпваюп1.ей убыль молекулъ. Для объяснен1я пол1эд 
впрочемъ, не надо п npn6traT b  къ теор1И убылей, а проще ( 
яснить ея не вполн-б параллельнымъ сростан1емъ и проростанг 
нед'Ьлимыхъ кристалловъ.

Во всякомъ руководств'Ь говорится, да и врядъ-лп это буд 
новость для какого-либо ыине])алога, если я скаж у, что криста 
не представляетъ математически простаго недЬлимаго, а предел 
ляетъ сросток']>, кучу псд1’.лимыхъ. Эги недЬлимыя м о гу т ъ | 
статься другъ съ другомъ, проростать д])уръ друга, сохраняя 
не сохраняя параллельность своихъ кристаллограФпческихъ о< 
а  сл1;д. и плоскостей вс-Ьхъ кристаллограФпческихъ Формъ. Части 
случай непараллельнаго cpocTanin сеть двойники, гд-Ь одно пед^ 
мое кристалловъ оборачивается относительно другаго на 1 
вокругъ нормалы какой нибудь существуюп;ей, или кристалла 
Фически-возможной, плоскости. Если возможно предположить э' 
правильный, установивш1йся въ Кристаллограф!и, законный 
сростан1я пед'Ллимьтхъ, то возможно предположить и другой, 
Hte правильный, чЬмъ предъидущ1й, но все-таки представляю 
нЬкоторую законность. Такимъ образомъ я могу представить, 
плоскость epocTanin нeдt,лимыxъ кристалла есть плоскостй| 
в^стнаго и при томъ самаго обыкновеннаго пояса пхъ, 
чина же угла вращен!я не равна 180°^, а  очень мала. Н ед 
мыя кристалла, сросш1яся такимъ образомъ, им'Ьютъ пapaлJ 
ными только тй  плоскости поясовъ, въ которыхъ они сро



•cvMbiii'iii, какъ плоскости иоясовъ, такъ и плоскости 
м1х ьФормъ ихъ, непараллельны. Такимъ обра-
i.iiMi.iioe cpocTanie недЬлимыхъ составляетъ,

11.1 мюс cpocTanie малаго угла, гдЬ двойниковая 
luocKocTH пояса, въ которой происходитъ сроста- 
«• углы, пока назову ихъ такъ, происшедш1е оть 

jMiai’o сростан1я двухъ недЬлимыхъ кристалла 
•ДИОП.МЯ1ШЫМИ плоскостями этихъ недЬлимыхъ, 

л.иости угла вращеп1я нед-Ьлимыхь, очень тупы. 
|И'д1-1имый разовьется болЬе другаго п при томъ 

•йена 111 гь собою только й'Ькоторыя плоскости втораго, 
н п.шскости иослЬдняго явятся на крпста.1лЬ въ BHAt 
гм.1ло1'раФическихъ плоскостей, и если подобное сро- 

и»|||ггся во Bcijxb октантахъ или секстантахь перваго 
» крнс.пила, то вслЪдств1о этого и образуются панЬко- 

,|>ггяхъ кристалла 'г1-. нирамидки, которыя составля- 
И11.1ываютъ пол1эдр1ею.

•ДJaгaeмoмъ TpyAi я и постараюсь, на сколько воз- 
глЬлать, указать наявлен1е нол1эдр1и кристалловъ Тур
ции Г.ияемость величинъ гранныхъ угловъихъ кристал- 

NV I. Формъ, обусловливаемую пол1эдр1ею, и объяснить 
к- I I .  вышеупомянутымъ непараллельнымъ сростан!- 

I.IX I. кристалловъ. Но чтобы избЬжать въ послЪдую- 
IIIH моей работы повторен1й словъ; онепараллельное 
иммыхъ кристалловъ», я преднолагаю вместо ихъ 
етшп скучиванге, такъ какь въ такомъ сростан1и 
WiAita, ИИ три недЬлимыхъ, а множество, куча. Я 

М М ,«11о.иэдр1я», потому что учеп1е о пол1эдр1и нисколько 
• 11» уимйя о скучива1пи. Пол1эдр1я объясняется моле- 
rf|w<'iiioMb кристалловъ, а скучнвате— строен1емъне- 

Ь И|»ис1алловъ, доступпыхъ наблюден1ю. Пoлiэдpiя пред- 
«, Niiu t. бы, особым!^ свойствомъ веп1,есгва кристалловъ, 

тк ииляется необходимымъ несовершенствомъ кри- 
‘М!:и1ческихъ т'Ьлъ. Дал-Ье, плоскость, въ кото- 

t'MiMu rpocrauie нед'Ьлимыхъ кристалловъ, назову пло-



скостгю скучиватя, нормалу этой плоскости —  осью скучиванп 
Уголъ, который образуюсь двЬ одноимяиныя плоскости, прин 
леа?ащ1я двумъ нед-Ьлимымъ кристаллонъ, подвергшимся скучи 
шю, яагоьу скученнымъ угломъ. Если этогъ уголъ образоваиъ дву 
плоскостями, которыя при параллельности недЬлимыхъ дол;к 
совпадать вмЬстЬ, то я назову его скученнымъ угломъ какой-ли\ 
плоскости-, если же опъ образованъ двумя плоскостями, изъ кот( 
рыхъ одна принадлежитъ одному неделимому, а другая— другом; 
и которыя при параллельности пед'Ьлимыхъ не совпадаютъ другъ 
другомъ, а образуютъ уголъ сос'Ьднихъ плоскостей, назову с. 
ченнымъ угломъ сост)нихъ или прилежащихъ плоскостей. Чтобг' 
обозначить уголъ, на который повернулся одинъ неделимый отга 
сительно другаго, я буду говорить уголъ скучиватя такого 
числа градусовъ въ плоскости такого-то пояса (h к 1).

Прежде, ч'Ьмъ я приступлю къ изложен1ю моихъ изслЬдова^ 
нш, я считаю обязанност1ю высказать мою величайшую благо! 
дарность Петру Лркад1евичу К очубею , благодаря любезност( 
котораго я могъ полг,зоваться его коллекщей русскихъ турмали- 
новъ, богатейшей между другими коллекц1ями С.-Петербурга, i 
его прекраснымъМ итчерлиховымъ гошометромъ съ двз'мязрш 
тельными трубами работы Э ртлинга, въ Берлин'Ь, которымъи 
сделаны Bci мои наблюден1я. ДалЬе я считаю обязашюст1ю выра^ 
зить мою благодар1Юсть г. профессору др. П. А. П узырев- 
скому, г. Б ал аш ев у , г. профессору П. В. Е р е м е е в у , гг, 
Ф редм ану, Ш тукенбергу  и наконецъ ректору ГельсинФорг< 
скаго университета г. др. Арне и доценту того ate универси
тета г. др. Вику.

Благодаря любезности вышеупомянутыхъ лицъ я получил"! 
43 HSMtpfleMbixb кристалла турмали! 
они были: изъ Шайтанки 

» Мурзинки
съ Урульги. 
изъ Нерчинска 

» Тамелла.

а. По м'Ьсторожден1ям'^ 
29.

5.
5.
2.
2 .



г.

мы, по своей ппроэлектричпости и электрической по-
VI рйП'рссовали многихъ ученыхъ. Связь электрической 

агшч) минерала съ кристаллографическою, гемиморФ- 
крнсталловъ его съ одной стороны, значительныя 

в1*жду составомъ его разновидностей, представляющихъ 
Ify  « I ’ нрпсталлограФическую Форму кристалловъ, съ другой, 

■И1»к) то го , что д-блались наблюден1я преимущественно 
снойствами турмалиновъ, а не измерялись углы  ихъ 

it>. 1’аю п Р о з е  *) нанисали но цЬлому мемуару о пи- 
мьихъ свойствахъ турмалиновъ; первый только раз- 
UMiie нироэлектричности само по себЬ, второму при- 
) ‘icHie о связи полярной электцичности турмалиновъ 

ли раФическою Формою ихъ криста.1ловъ. В ъ  своемъ 
OW1. показалъ путь, какъ изь кристаллографической Фор- 

л»1гь турмалина можно узнать положеше электриче- 
rtiiib, показалъ отступленхе отъ этого правила, позже 
|*и»-съ **) онъ показалъ ещ е н-Ьсколько такихъ же 
оггпплеш я. Г а н к е Л ь  и Г о г е н ъ  изучали количество 

отд'Ьляющагося при пагрЬван1и и охлажден1и ту- 
шми'цъ Р а м м е л ь с б е р г ъ  представил ь рядъ анали- 

Х1пп1ческ1я Формулы для состава разныхъ тур- 
ivji.i впрочемъ мало объясняющ(я что-либо. 
ж«* угловъ и опред'6лен1я кристаллографическихъ 

IJOHI. турмалина сохранялись въ руководствахъ Мп- 
«ui.li*) долго одни и г Ь ж е , именно величины, получен-

|М « • • rlipr Zusammcnhaug zwischen der Form imd electrische Pola- 
■•«•Ullr l-to Al)h.—Turraaline. Abh. Berl. Acud. 1836.

• H i t  R(i«o—Ueber die P y roe lec tric itit der Mineralien. Abh. Berl.



ныя Гаю , и опред'Ьле1пя, CAtjaHHbia имъ же *). Гаю  принималъ ju 
угла основнаго ромбоэдра кристалловъ турмалина величину и 
133°26'. Эта величина сохранилась въ руководствахъ Леонгарл 
и Г локера и въ рабств Р о зе , хотяДюФренуа и нринялъ aj 
этаго угла величину FieMHoro большую, именно 133°36'. ИзмЬрен 
Гаю  были сдЬланы нрикладньшъ гон1ометромъ, сл'Ьд. уже о| 
были MeHte совершенны, чЬлъ nsMtpenin извЬстныясъ 1825 roj 
и сд'Ьланныя г. КупФ еромъ **) В олластоновы м ъ ronioMOi 
ромъ. Въ среднемъ числ'Ь КупФ еръ даеп. для угла основна! 
ромбоэдра кристалловъ турмалина 133°8 '— величину очень блц 
кую къ величин^ 133°6' мною полученной. Величины Гаю  уд^ 
живались въ руководствахъ, какъ бы, авторитетомъ изсл-Ьдовац 
ля, и только благодаря М иллеру и Б рукъ , носл^дшй тоже пр( 
извелъ нtcкoлькo измЬрен1й тypмaлп^ювъ, величины КунФера В( 
шли въ ташя руководства, какъ руководства М иллера 
Б р у к ъ , Д ана и Д еклуазо.

Пироэлектричестя свойства турмалиновъ до Гаю  уже бы, 
известны. Лемори (^719) притягательную способность ихъ сч1 
талъ за магнитную. Линней (1747), Энинусъ (1756), Вил1 
сонъ (1759), Вильке (1766) и В алер1усъ (1778) знали Э1 
свойства турмалиновъ. Энинусъ зналъ, что кристаллографий 
ская главная ось турмалиновъ совнадаеть съ электрическою.

Г аю , изсл-Ьдуя кристалы турмалина, первый нашелъ поляр! 
гем1эдричесме (гемиморфпые) кристаллы и, зная уже по Энину«| 
что кристаллографическая ось ихъ совнадаеть съ электрическо! 
думалъ, что этому явлен1ю полярной электричности и обязана cbous 
существован1емъ гем1эдр1я кристалловъ. ДалЪе онъ нашелъ re.wt 
дричесюя Формы па кристаллахъ борацита и гемиморфныя— tohi 
за, они электризовались полярно, отсюда Гаю  заключилъ, что в( 
полярно-электризуюпиеся кристаллы гем1эдричны. Исключен1е Q 
ставляли только кристаллы кремнекислаго цинка, которые при Га 
были встречаемы только голоэдричными, но М оссъ открылъ, ч-

*) П ай у  -  ТгаНё ile Mineralogie. 1822. Т II, р. 14.
**) K u p f f e r —Preisschrift йЬег genaue Messung der W inkel an Krystallf 

1826, p. 111.



(Лыилютъ гем1эдричны, именно кристаллы изъ Альтенберга, въ 
ртногтнхъ Ахена. Позднее, впрочемъ, Б рю стеръ*) доказалъ, 

#ут»*ствуегъ множество мннераловъ, электризующихся поляр- 
•Q которые не представляютъ гем1эдр1и. Единственно только 

MJI.I съ параллельно-плоскостными гем1эдрическими Формами 
►1гтр1.чались полярно электризующимися. Что относится дотур- 

utri., то Гаю только и сдЬлалъ наблюден1я, что копецъ, гд"!; 
1|г плоскостей, при пагрЬван1и электризуется положительно. 

IU соотношеше между полярной электричностью и крнсталло- 
гискимъ характеромъ плоскостей кристалла, которыя обра- 

'iI'.CTO, гд'Ь долженъ явиться электрическ1й полюсъ, и при 
»K.iKon полюсъ— положительный или отрицательный, обратилъ 
iiiic д-ръ Кёлеръ**). Онъ опред’Ьлилъ на борацитНЬ и крем- 
г.ммъ Щ1нк11, что положен1е полюса зависитъ отъ располо- 

1Ч'м1эдрическихъ плоскостей. Относительно турмалина Hte 
I шравила не выводитъ, а говорить, что эти отнон1ен1я для него 

«•Лразны.
Trt ьимъ образомъp-feiuenie вопроса: по.11ярно-электризующ1еся 
•ярмо-гем1эдричесгае кристаллы турмалина представляютъ ли 

ющмимянныхъ электрическихъ нолюсахъ одни и T t же нлоско- 
, или н'Ьтъ? —  принадлежитъ со всйми своими достоинствами 
Достатками одному г. Р озе . Онъ, какъ было сказано, даетъ

1.10 для опред'6лен1я характера электрпческаго полюса изъ 
гпллограФической Ф ормы крпсталловъ турмалина. Онъ вывелъ 
правило изъ пироэлектрическихъ наблюдеи1й цЬлаго ряда кри- 
иол ь турмалина. Кристаллы турмалина представляютъ обык- 
гнио комбинац1ю основнаго ромбоэдра и гексагональныхъ 

п>||. 1-го и 2-го рода. Призма 1-го рода обыкновенно является 
Mil) ноловипнымъ числомъ плоскостей, т. е. въ вид!; триго- 

Н1ШЗМЫ, полнымъ же числомъ встречается гораздо рЬже, 
|да иакъ призма 2-го рода является постоянно полнымъ чис- 
»|. гиоих7> плоскостей. Относительное положен1е на кристаллахт^ 

f^pMii iuna плоскостей основнаго ромбоэдра къ нлоскостямъ три-

*) Ann. в. II. 
1’о«к, Ann. В. XVII.



тональной призмы 1 - го рода и даетъ возможность впередъ ука  ̂
зать, гд'Ь находится положительный электрическ1й полюсъ и гд 
отрицательный. Такимъ образомъ на концахъ кристалловъ, гд 
плоскости основнаго ромбоэдра соотв^тствуюгь ребрамъ триго 
нальной призмы, всегда при нагрЬван1и находится отрицательны 
полюсъ, а при охлажден1и положительный, другой конецъ представ 
ляеть обратное явлеп1е. Р о зе  въ рабогЬ 1836 г. назвалъпервы! 
конец'ь верхнимъ, а второй— нижнимъ, н причерчеши крис галловт 
ставилъ ихъ всегда къ верху верхнимъ концемъ*). Позднее въ pa6oi| 
T t с ь Р и с съ  онъ назвалъ пижнш конецъ,накоторомъалгебраичв! 
скш знакъ HSMtnenifl температуры соотв-Ьтствуетъ знаку электри1 
чества, аналогическимъ, противоположный же— антплогическим1| 
Иногда же гексагональная призма 1-го рода встречается накри^ 
сталлахъ турмалина полнымъ числомъ плоскостей. Отсюда являете»  ̂
первое затруднеп1евъприложенш правила Р о зе . Затруднен1е этв 
увеличивается еще тЬмъ, что таше кристаллы при нагр^ваши выдЬ 
ляютъ едва замЬтное количество электричества. Такъ на кристалл 
лахъ изъ Bovey Tracy, въ ДевонширЬ, Р о зе  не могъ опред'Ьлить 
электричества при нагр'Ьван1и, а на кристаллахъ изъ Зонненбер- 
га, близъ Андреасберга, на ГарцЬ, едва могъ заметить его: 
Въ такихъ случаяхъ, для ор1ентирован1я электрическаго полюс|| 
принимаются тЬ три плоскости при.чмы 1-го рода, которыя ши
ре другихъ, которыя струйчаты, а не гладки, наконецъ которыхъ 
комбинащонныя ребра съ плоскостям и призмы 2-го рода притупле-' 
ны плоскостями дитригопальной призмы Ц (31^) (по Р о зе  
по Г аю  Л). Если же плоскостей призмы (ЗТ2) не существует^| 
на кристаллахъ и Bct шесть плоскостей призмы 1-го рода равно 
широки, то аптилогическш конецъ находится тамъ, гд'Ь преобла- 
дають плоскости 1-го острЬйшаго отрицательнаго ромбоэдра, под
чинены же плоскости ос!Ю внаго ромбоэдра, анологическ1й— тамъ‘; 
ГД'Ь господствуютъ плоскости основнаго —  , а подчиненны 1-го

♦) Прилагаемые мною рисунки и начерчены такимъ же образомъ, т. е. 
конецъ, ГД'Ь плоскости основнаго ромбоэдра насажены на ребра тригональной 
призмы перваго рода, начерченъ къ  верху.



11ИИ-0 отрицательнаго ромбоэдра. Впрочемъ и это правило 
л»жимо къ кристалламъ изт. Крагерое, въ Ш веши, и Gou- 
iir, въ штагЬ Нью-1оркъ, такъ какъ на нихъ плоскости 

• «и- грМшаго отрицательнаго ромбоэдра развиты равномерно 
вЛ|.ихъконцахъ. Дал-Ье, можегь служить еще для вышеупомя- 

ц1;ли различная величина и гладкость плоскостей конечной,
ii.ii o и 1-го острМшаго отрицательнаго ромбоэдровъ крис- 
иь турмалина. Такъ конечная плоскость на верхнемъ конц'Ь 

тн.повъ встречается р Ьдко, бываетъ очень мала и блестяща, 
1вл;и<>мъ же конц^ она встречается часто, чаще у прозрач- 
V, че,мъ у ненрозрачныхъ, 6 biBaen> матовою и господствую- 

Плоскости основнаго ромбоэдра на верхнемъ конце кри- 
join, бываютъ матовы и начерчены полосками, параллельными 

.иагонали ромба этихъ плоскостей. Все эти правила, какъ 
•lecKiH правила, хороши въ известной степени, они, какъ 
•iccKifl правила, должны терпеть исключен1я, и действи-

• Розе въ работе 1836 г. указываетъ на такое исклю- 
, на кристаллъ турмалина, происходящ1й изъ Пеннигъ, въ 
Miin, который представляетъ призмы 1-го и 2 -го рода; приз- 

I -го рода явилась половиннымъ числомъ своихъ плоскостей. 
<ам(1мъ конце этого кристалла на ребро призмы ^1 -го рода 
1Ж*-иы плоскости основнаго ромбоэдра, кроме того на пемъ 

юдигся плоскости 1 -го острейшаго отрицательнаго ромбоэдра, 
411>г()мъ конце явились плоскости однаго основнаго ромбоэдра, 
лиг образомъ уже изъ этого расположен1я можно былозаклю- 
. что первый конецъ этаго кристалла при охлажден! и 63’̂ детъ 

1в в 11»н:юваться положительно, а другой — отрицательно; между 
Vl«i. какъ по наблюден1ю Р о зе  оказывается противуположное, 
I г ш'рвын конецъ при охлажден1и электризовался отрицательно. 
|*в I. 1.1H объяснен1я этого делаетъ некоторую натяжку, онъ го-

11.. что основный ромбоэдръ кристалла и.зъ Пеннпгъ не есть
• It 11 0 0 ), а есть — R (Т2 2 ), и 1 -й острейппй отрицательный 

Чп> не есть отрицательный, а есть положительный, т. е. не
- .’l i i l  Il),a-+ -2R (511). Для того чтобы доказать, что это объяс- 

<|(|»аиедливо,Розе приводитъкристаллъ,начерченный Гаю въ



его атласЬ подъ ф и г . 212 *), который представляетъ коибипацц 
плоскостей двухъ основиыхъ ромбоэдровъ -+- R (100) н — R (122 
1-го остр'Ьйшаго отрицательпаго ромбоэдра —  2R(111) и скалч 
ноэдра (211). Отсюда Гаю и Р о зе  заключили о возможности су 
1цестиовап1я — R (Т22) на крпсталлахъ турмалина нутемь криста^ 
лограФнческимъ, а не путемъ опред'Ьлен1я элоктрическаго по 
люса. Другой npnMt,p'b, который беретъ Р о зе  у Г аю , есть кри 
сталлъ, начерченный въ гомъ же ятласЬ подъ ч-нг. 210. Онъ до 
казываетъ существован1е на крпсталлахъ турмалппа плоскосте 
пе отрицательпаго основнаго ромбоэдра, а 1-го тупЬйп1аго по 
лониггельпаго ромбоэдра -t-4 R (4 1 1 ). Эти два случая существа 
ван1я на кристаллах ь турмалппа полпыхъ шестпстороппихь основ 
пой и 1-й тупЬйшей нирампдъ остаются и по ньпгЬ единствеп!п>1 
МП случаями, хотя и было дЬлаемо уже много паблюден11Г над  ̂
кристаллами турмалина. Это позволяетъ усомниться въ B t,pnocT i 

oпpeдtлeнiя г-мъ Г аю  существован1я на крпсталлахъ турмалин! 
такнхъ Формъ, какъ — R(T22) и i  R (411). IIosAnte, во вго- 
ромъ своемъ мемуарЬ, вмЬстЬ съ Р и ссъ  Р о зе  приводптъ eim 
другой п1)им'Ь])ъ такого отстунлен1я отъ общаго правила. Они на
блюдали на буром ь кристалл'Ь турмалина пзъ Gouverneur, въ штаг! 
Нью-1оркъ, аналогнческш полюсъ на tom j> ко п ц 'Ь  его, гд-Ь пло
скости основнаго ромбоэдра соотвЬтствовали ребрамъ тригоналы 
пой нрпзмы 1-го рода. Такимъ образомъ нравиломъ, данными 
Р озе , надо пользоваться съ н'Ькоторою ocтopoжпocтiю.

Что же касается до электричества саыаго, выд'Ьляемаго кри
сталлами турмалина, то надо упомянуть о работахъ надъ этимъ свой* 
ствомъ Б ек ер  ели, который первый показалъ, что одипъ и тогь ж« 
конецъ кристалловъ при охлаждешп и iiarptBanin бываеп, электри^ 
зовапъ двумя разными электричествамп, дал Ье работы Г ап келя **) 
U работы Г о ген ъ  ***). Я не буду вдаваться въ пзлоя;ен1е этих! 
работъ, такъ какъ пастояпцй мой трудь не распространяется на 
пироэлектрическ1я свойства этого минерала, а укажу только на

*) T raite de M ineralogie 1823. Atlas PI. 77, fig. 212 et 210.
**) Pogg. Ann. B. L., Abli. der Sadisischen Gesellschaft T. IV.

***) An. de Ch. et Ph. I l l  S. T. 57. Corapt. rend. T. XLII, X L III et XLIV.



Kiiritpi.ui молучилъ Г о ген ъ  относительно количества 
I. коюрое выделяется при охлажден1и кристалловъ

Mnt.iiie, и Б екерель  былъ его создатель, что 
liM крнсталловъ турмалина выделяется электричества 

р, не было возможности зарядить самаго чувстви- 
«пп'ора, но изсл'Ьдовашю же Г оген а выходить, 

|ждн1'ь не только конденсаторъ В ольты , но и кон- 
угдиияющею стеклянною нластпнкою, стоить только 

пимнмпгь два конца кристалла турмалина съ двумя 
конденсатора, при чемъ ^аже можно получить искры

■ миллиметра. ДалЬе онъпоказалъ, что какъ приохлаж- 
la i.iD ii 'i. турмал!!на, такъ и при u a r p t .B a u in  выделяется 

1ГС ГКО электричества. Прямое наблюден1е обыкновен- 
|.||*а(‘гь этого, т. е. мы вндимъ, -что при охлаждеп1и 
»ыд1.ляется больше электричества, чЬмъ при n a r p t -  

м«-равенство нроисходитъ отъ свойства кристалловъ 
мрнгягпвать влагу къ своей поверхности, особенно 

», км|’да кристаллы были предварительпо нагрЬты. По 
II» Го1(М1ъ, удалпвъ это неудобство, нашелъ, что колн- 

1Г|м1'и;с1'ва, какъ при охлажден]п, такъ и при нагрЬва- 
ижь гу1)малипа выделяется одно и то;ке. 

л1иалъ свои набл[оден1я посредствомъ элетроскопа 
Л1г 1(>чками. Число ударовъ листочковъ показывало 

чричества, выдЬлявшагося при (гхлажден1и или на- 
Miu.ioirb турмалина. Такимъ обра.эомъ онъ нашелъ, 
»̂ л<*кгричества пропорц1онально толщинЬ кристалла 
1М ь длины его.
IMII. показалъ, что количество электричества выд'Ь- 

и»л».ьден1и кристалловъ турма.1ина находится въ пря- 
»*Г111 ()1ь скорости охлаждешя. Б еккерель  училъ, что 

iiptMc гавляетъ правильности относительно скорости 
Г о п 'п  ь, чтобы изучить это OTHonienie, употреблялъ 

>*§«1Г|мк-|{(т ь, но нзмЬрялъ не число ударовъ золотыхъ ли- 
й MUfjo секундъ, которое протекаетъ между двумя уда



рами. Такъ какъ скорость охлаждегпя кристалловъ сначала опыт 
бываетъ большая, ч Ьмъ при конц-Ь, то и промежутки между дву1 
ударами сначала бываютъ коротк1е, подъ конецъ бол^е длинньк 
НаопыгЬ это и подтвердилось, но въ HtKOTopbixb случаяхъ пол; 
чались отступлен1я отъ этого предположен1я, который можно бьм 
объяснить не отказываясь отъ этого предположен1я. Вогъ три слу 
чая, которые надо было отличить при этомъ. Во 1-хъ, если крис 
таллъ нагр^тъ не выше 150° II,. (эта температура, выше которо 
кристаллы турмалина д-Ьлаются проводниками для электричества и : 
показываютъ ни при охлажден1и, ни при нагр'^ван1и сл1;довъ элен 
тричества), и при томъ по возможности равномерно, то явлен1е 
происходитъ такъ, какъ было предположено. Во 2-хъ, если крис 
талъ нагр^тъ до-+-300° или-1-400° Ц., то при началЬ охлажденг 
промежутки между двумя ударами листочковъ убываютъ, но и 
nponiecTBin н'Ьсколькихъ минуть они, какъ и въ 1-мъ случаЬ, ста 
нутъ возрастать. Наконецъ, въ 3 -х ъ , если кристаллъ довольн 
объемистъ и нагр-Ьвался не вполн^ равномерно, то явлен1е про 
исходить, какъ во 2-мъ случай. Второй случай объясняется, есд 
допустимъ, что проводимость кристалла очень значительная пр 
- 4-  400° Ц. по Mtp-fe пpиближeнiя кь температур’б, при которо 
кристаллъ становится уедипяющимь, постепенно уничтожаете/! 
всл'Ьдств1е чего потеря электричества, обусловливаемая этою про 
воднмост1ю, становится меньше и меньше, а количество электри 
чества, выделяемое кристалломъ, будетъ больше и больше. Трет! 
случай происходи'?ъ отъ того, что внутренность кристалла бы< 
ваеть слаб-Ье нагр-Ьта, ч1;мь наружный его слой. По сему слу 
чаю внутрепн1е слои его еще нагреваются, когда наружны 
уже охлаждаются , вслЬдств1е чего электроскопу доставляете 
только разность между электричествомъ, происходя щимъ от 
охлажден1я, и электричествомъ другаго знака, происходящииг 
отъ нагреван1я внутрешшхъ слоевъ. Это, конечно, продолжается 
до гЬхъ норь, пока BnyTpennie слои кристалла не будутъ нагреты 
равномерно или сильнее наружныхъ.



»|>просъ при описан1и кристалловъ какого-либо ве
но, есть вопросъ о кристаллографической систем^ 

fjrpmuunoBb этотъ вопросъ можно считать р'Ьшеннымъ 
•и г  ло-Лнль. Рисунки кристалловъ этаго минерала, ко- 

оринодитъ въ своей Crystallograpliie 1783 г., пред- 
ораиильно поставленные кристаллы и показываютъ, 

н> шестиугольное с^чен1е ихъ уже узнано. Такимъ 
щм-мепи Гом е-де-Л иль до нын^ удерживается по- 

I. кристалловъ турмалина, какъ о гексагональной, 
|#-Д|'-.1иль прямо этого и не высказалъ. такъ какъ по- 

илхь еще не существовало въ то время, а явилось 
Вейсса. Гаю  въ своемъpyKOBOACTBt считаетъ 

формою турмалина тупойромбоэдръ въ 133°26'. Куп- 
Kli II npo4ie ученые считаютъ кристаллы турмалина 

ми къ гексагональной систем'Ь. Б р ей тгау п тъ  на- 
ftM» щиммъ кристалловъ турмалина величину въ 120°.

i, при iiaMtpeHiH угловъ кристалловъ турмалина, за- 
|ГМ прн.'шъ 1-го и 2-го рода получается величина 

иомбинащонаго угла плоскостей призмъ 1-го и 
1НИД въ 150°. Такъ на:

«•иШ айтанки П„ : Пщ (121 : 0 1 1 ) =  150° О '20" 
ni„:iriv ( 0 1 T ;T I 0 ) =  119 59 30
Hi :Hj, (ITO: 1 0 T )=  120 0 0
H„ :пщ (10T :01 1 ) =  120 0 0
n„,:niv (O lT: 1 10)= r 119 59 40



Велпчипъ этихъ уже довольно, чтобъ уб-Ьдиться въ гексагопал 
ной CHCTeMt кристалловъ турмалина.

Но переходя къ nsM'fepeniio угловъ другихъ кристаллограф 
ческихъ Формъ кристалловъ турмалина, я увидалъ, что велпчи! 
н^которыхъ одноимянныхъ угловъ на одномъ и томъ же кристал 
изменяются значительно, иногда даже больше, ч1;мъ на граду( 
Такъ ребровые углы 1 -го остр^йшаго отрицательнаго роыбоэд 
па красномъ крист. 2 изъ Шайтанки имеютъ величины:

103°29 '50"*) ю о^пА "
101 68 30 “
103 17 40 ”

Ребровые углы основнаго ромбоэдра изменяются напр, па крп( 
23 съ Урульги

отъ 132°31'50"до 133°16'30" **) разность 44'40". 
Если же я возьму наибольшую и наименьшую величины, кот 
рыхъ достигаютъ ребровые углы основнаго ромбоэдра, не смот 
на то принадлежатъ ли они одному пли разнымъ кристалламъ, 
разность между ними будех’ъ значительн’Ье. Наибольшую и на 
меньшую величину я наблюдалъ на кристалахъ краснаго турл 
липа изъ ПЛайтанки, именно на:

крист. 25 — 133°45'50* 1

» 3 —  132 24 50 ***) 1 21 . I
I

Разности бол^е градуса, только приведенньш, могутъ заставш 
усомниться наблюдателя, съ одной стороны, въ верности пpeдпoJ 
жепной системы кристалловъ турмалина, съ другой, въ вЬрнос 
изм'Ьрен1й угловъ призмъ ихъ.

Подобпыя разности между величинами трехъ ребровыхъ не 
и]И1П1ыхъ угловъ основнаго ромбоэдра одного и тогоже кристал 
турмалина были известны Б р ей тгау п ту  съ 1829 г.****) и м

*) См. V табл. (111 : 111), приведенную для получешя в-Ьроятн^йшей i 
ЛИЧИНЫ плоскаго угла основнаго ромбоэдра.

**) См. такую же III  табл. (100 : 010).
***) См. ту же таблицу.

**♦♦) S c h w e g g e r - S e id e l  — Journal der Ch. u. Ph. 1829, B. IV, S. 275.



||Г11оиа1П(!МЪ yqenia о 110липлоэдр1и кристалловъ. Къ 
1.|и-й 1 гауита я буду им^ть случай возвратиться

мг <)Л1)а:»омъ Бодрпмонъ *) наблюдалъ, что на 
кп кристалл-!; известковаго шпата и другихъ угле- 

1Й, кристаллизующихся въ Формахъ ромбоэдри- 
. три ребровые угла основнаго ромбоэдра им^ютъ 

«мм. Опъ называетъ эти апомал1и между тремя 
*п. основнаго ромбоэдра уродлнвоепю крпсталловъ, 
имцуюся этою уродлнвост1ю кристалловъ, —  те- 

• 1Ц<»бн() тому какъ ЖоФруа С. Иллеръ и С ерръ  
1И1П. этнмъ именемъ науку объ уродливости орга- 

' f i n .  Наиболее р-Ьзскш прпм1фъ этой уродливости 
маб.1и»дал'ь на кускЬ исландскаго шната, выбигомъ 
R.II. большаго кристалла, нредставлявшаго комбина- 
лч1о;)Д[)овъ, именно онъ нолучилъ для трехъ угловъ, 

| 1> плоскостями спайности, величины:

10» 46,33' , 105° 3' и 105° 35,65'.

шмичины угловъ основнаго ромбоэд1)а н^сколькихъ 
ириггалловъ известковаго шната, Бодримонъ на- 
rm-ui.i бол'Ье чистыхъ разновидностей этаго мине])ала 

1МИНМИ угловъ основнаго ромбоэдра, мало отличаю- 
•irii друга.

|Ц|. что пластинка турмалина, отшлифованная нор- 
кристаллографической оси его, въ полярнзац1он- 
и«* даетъ свойственнаго оптически однооспымъ 
п . системою цвtтнFlIXЪ круговъ, а представ- 

», ш'рспутаннЕле круги, крестъ же расходянийся 
iiri., сл’1;д. представляетъ явлен1я, напомипаюния 
млио при разсматрива1пн въ поляризац1о1нюмъ 
IIIKH оптически двуоснаго минерала.

Ki chprchcs siir la  structure et la toratologie des corps 
•тв.1 1' 26, 1847, p. 668.



о

1еньчь *) эти явлетя и принялъ за оптическую двуосно 
турмалина, хотя и соглашается съ Б р ей тгау п то м ъ , что к 
сталлы турмалина принадлежать къ гексагональной систем’Ь, 
какъ посл'6дн1й изм'Ьрилъ уголъ призмы пхъ въ 1 20'^. KpoMt дв) 
ности турмалина, онъприводить еще свои HSM’fepenifl угловъ крис1 
ла краснаго турмалина сь острова Эльбы; он ь  измЪрпль на ж

К :Pi„ (111 : 0 0 1 ) =  152° 47,6 '
К ;Р „  (111 ; 0 1 0 ) =  152 47,3
K ;P i  (111 : 1 0 0 ) =  1 52 9 , откуда вычисляется для

P i ; Р ц  (1 0 0  : 0 1 0 ) ) __  ̂ „ о ^ q' o a" «зм^фено ate 1 3 2
P i„ :P i (001 : 1 0 0 )1 “  132
P „ :P „ i(0 1 0 :0 0 1 )  =  133 22 34 133

Такимъ образомъ разность почти вь 40' между величие 
угловь основнаго ромбоэдра и, по уб’Ьжден1ю Хеньча, оптичес 
двуосность кристалловь турмалина могли заставить его принять 
кристаллы за кристаллы одноклином'1'.рной системы, но онъ изб' 
этой ошибки, обьясняя эту двуосность полиплоэдр1ей Бре 
гауп та. Странно только, что 1еньчь принимаеть расхоаде 
креста, которое, по его наблюде1пю, можегь доходить до 7°] 
явлешя, которыя представляеть пластинка двуоснаго минер 
въ поляризац1онномь микроскоп^.

Для того, чтобы пов1;рить онтическ1я свойства пластинки к 
сталловъ турмалина, нормальной къ главной оси, при разсматрл 
н1и ея вь поляризащоппомъ микроскоп Ь, я отшлифоваль нодобя 
пластинку изъ кристалла краснаго турмалина Шайтапки. Криста 
быль очень слабо развить по главной оси и HMfab дв^ паралле 
ныя конечныя плоскости, изъ которыхъ одна, кьнесчаст1ю, бь 
матовая, сл1;д. кристалль быль неудобень для наблюден1я въпо 
ризащонномъ микроскоп^ безъ шлиФован1я, но мн^ стоило тол 
пришлиФОвать плоскость, параллельную къ блестящей конеч!

*) J e n z c h  — Stud. йЬ. Str. einiger Mineralien. 1 Abh. TurmaJin 1861 
Nachtr. 1866.



1ен ьч ь  *) эти явлешя и принялъ за оптическую двуосн(Х 
турмалина, хотя и соглашается съ Б р е й т г а у п т о и ъ ,  что к| 
сталлы турмалина принадлежать къ гексагональной систем-Ь, tJ 
какъ посл'6дн1й nsMtppux уголъ призмы ихъ въ 1 20°. KpoMii дву] 
ности турмалина, онъприводить еще свои изм1;рв1пя угловъ крист 
ла краснаго турмалина съ острова Эльбы; онь измtpпль на на

К  :Pi„ (111 : 0 0 1 ) =  152° 47 ,6 '  *
К :Рц (111 : 0 1 0 ) : ^  152 4 7 ,3
К :  P i ( 1 1 1 :1 0 0 )  = 1 5 2  9 , откуда вычисляется для 

P i : Р „  ( 1 00  ; 0 1 0 ) )  „ о л о г о л "  “ЗМ'^фено Hte 132° 4] 
P „ i :P i  (001 ; 100) I “  132  5j
Р ц : I’m (0 1 0 :  00 1 ) =  133  22 34  133  М

Такимъ образомъ разность почти въ 4 0 ' между величив( 
угловь осповнаго ромбоэдра и, по уб+,жден1ю 1ен ьч а, оптичес! 
двуосность кристалловь турмалина могли заставить его приняты 
кристаллы за кристаллы одноклином1фной системы, но онъ и з^  
этой ошибки, объясняя эту двуосность полиплоэдр1ей Б р е | 
г а у п т а .  Странно только, что 1еньчь припимаеть расхогвде 
креста, которое, по его наблк)де1пю, можеть доходить до 7°) 
явлен1я , который представляетъ пластинка двуоснаго минер) 
в ь  поляризащонномъ микроскоп^.

Для того, чтобы поварить оптическ1я свойства пластинки к] 
сталловь турмалина, нормальной кь главной оси, при разсматри 
п1и ея въ поляризащонномъ микроскоп^, я отшлифовалъ подобя 
пластинку изъ кристалла краснаго турмалина Ш айтанки. KpncTaj 
быль очень слабо развить по главной оси и имЪлъ дв-Ь паралле 
ныя конечный плоскости, изъ которыхъ одна, кънесчастш , бь 
матовая, сл^д. кристаллъ быль неудобень для наблюден1я вь н а  
ризащонномъ MHKi)ocKont безъ шлиФ0ван1я, но мн-Ь стоило тол1 
пришлиФОвать плоскость, параллельную къ блестящей конеч!

*) J e n z c h  — Stud. tib. Str. einiger Mineralien. 1 Abh. TurmaJin 1861 
Nachtr. 186C.



жиучнть желаемую пластинку. Разсматривая 
ioF̂ нoмъ мпкроскоп Ь, я хотя п не вид-Ьлъ 

кр>'говъ съ правильнымъ крестоиъ, но y6 t- 
ттрмалина считать за оптически двуосные не- 

оластинка не представляла ни гиперболъ, ни 
91твы хъ колецъ, соединяющихся другъ съ дру- 

мдно при разсматриван1и въ поляризащон- 
шастинки оптически двуоспаго минерала, а

въ серединЬ немного растянутый, и мно- 
jxb круговъ. 

багЬе уб-Ьдиться въ правильности моего предпо- 
эва.1ъ изъ кристалла краспаго турмалина призму,

• ребро которой было перпендикулярно къ главной осп. 
а взялъ вышеприведенную пластинку, такъ какъ 

ITVHHO толста, то она могла служить мн^ для вышли- 
I призмы, стоило только пришлиФОвать какую либо 
.ПОДЪ углом Ь ОКОЛО 6 0 °  къ плоскости, прИШЛИФО- 

I КЪ конечной плоскости. Всякое ребро, происшед- 
Ьяен1я этихъ двухъ пришлиФованныхъ плоскостей, 

rjvpao къ главной оси кристалла. Такая призма одно- 
I должна при пропускан1и св-Ьта дать одинъ спектръ, 

п  гфизма двуоспаго минерала. Спектры двуосныхъ 
■акъ известно, бываютъ поляризованы въ плоско- 

|кулярныхъ другъ къ другу, сл-Ьд. призму одпо- 
которой преломляющее ребро перпендикулярно 
можно всегда отличить отъ призмы минерала 
бы въ cлtдcтвie напр, трещиноватости она и 
I. Призма, которую я отшлифовалъ изъ красна- 
la, действительно, два спектра; одинъ значитель- 

сравнительно съ другимъ очень блЬд1п>1Мъ и уз- 
|тр*ваяэти два спектра чрезъ Н иколеву призму, я не 

•■акиго noTeMHf.Hifl ни одного спектра, при вращен1и 
. слЬд. я могъ заключить, что узск1й спектръ обя- 

<7■щecтвoвaпieмъ трещиноватости кристалла, которую 
замЬтить простымъ глазомь. Вогь величина пре-

чн : • I I ' ' .



ломляющаго угла А *), величины угловъ наименьшаго отклопа 
1) п вычисленпыхъ нзъ нихъ показателей преломлец1я I». мпою| 
сл Ьдуемой призмы:

А =  41° 18' 20"

D Краспыхъ лучей...........28° 38' 50" откуда i». =  1,6252
N a л и н iи . . . . ............... 28 55 О » » =  1 ,6307 '
Зеленыхъ лучей..........  29 4 О » » =  1,6338
Синихъ лучей...............  29 22 50 » » =  1,6401

Эти показатели прсломлен1я, какъ я увижу дал-fee, дово 
но хорошо совпадаютъ съ показателями преломлеп1я средш 
между показателями обыкновеннаго и необыкновеннаго луча т 
малиновъ. Это изсл'Ьдован1е призмы, BM-fecrt съ измеренными 
личинами угловъ кристаллограФическихъ призмъ 1-го и 2-го рс 
достаточно ясно убеждаютъ въ гексагопальпомъ характер-й 
стемы кристалловъ турмалина.

Чтож е касается до расширешя креста, наблюдаеыагона п 
стипк-Ь турмалина, нормальной къ главной оси, и до разностей, 
торыя наблюдаются между величинами ребровыхъ угловъ ром 
эдровъ его кристалловъ, то ихъ слЬдуегь объяснить явлен1я 
которыя не зависятъ прямо огь  той суммы Физическихъ уела 
при которыхъ образуются неделимьт кристалловъ, а  явлен! 
последующими, напр, скучивашемъ педелимыхъ кристалловъ.

И такъ, турмалины кристаллизуются въ кристаллахъ гекса 
нальпой системы въ гем1эдрическихъ Формахъ ея, именно въ ф 
махъ ромбоэдрической гем1эдр1и. Кромй того, кристаллы ту{ 
лина подвержены гемиморф1и. И зъ кристаллограФическихъ фо|

*) Для изм^рен^я показателя преломлен1я я употреблялъ тотъ же п  
метръ,который служилъ для 11зм1;решй угловъ кристалловъ,но вместо пред 
ной трубы ставилась труба съ подвижною щелью, а къ  подвижному круг| 
шометра привинчивалась другая зрительная труба съ крестоиъ, чрезъ а 
рую и разсматривался спектръ.



ювътлфмалппа только основной ромбоэдръ почти постоянно 
полнымъ числомъ плоскостей. Конечная плоскость

111 (, 1-й ocipMuiiH отрицательный ромбоэдръ р (ТИ ) и скале- 
>С(021) всгр-Ьчаются только иногда полнымъ числомъ сво- 

i та»>скостей, остальныя же Формы постоянно гемиморФны *) 
кчаются пли на верхнихъ, или на нижнихъ концахъ крнс гал- 
т. е. на гЬхъ, на которыхъ плоскости основнаго ромбоэдра 

гвуютъ или ребрамъ, или плоскостямъ тригональной 
1 -го рода.'

К акъ великъ уголъ основной Формы этихъ ромбоэдрическихъ 
ювъ турма-шна, какимъ H3MtHeHifl»№ подвержены вели- 

атаго угла, я буду говорить ниже, а теперь приведу таблицу 
кристаллограФическихъ Формъ, которыя наблюдались мною 

«и наблюдателями на кристаллахъ этаго минера.1а. Табли- 
чаетъ знаки этихъ Формъ, выраженные раз.1ичными спо-

I, предложенными многими кристаллографами. Первые три 
заключаютъ обозначен1я всЬхъ этихъ Формъ по способамъ 

мя-М иллера, В ейсса и Н ауманна, пocл'feдyющie заклю- 
тодько rfe, которыя приводятся въ учеб1И1кахъ гЬхъ авто

иена которыхъ обозначены вверху столбцовъ. Столбецъ, 
Йй за первымъ шнрокимъ столбцемъ, обозначенный вверху 

■редставляетъ буквы, которыми обозначены на ыоихъ ри- 
гЬ Формы, противъ которыхъ стоять эти буквы. Стол- 

юторый сл^дуетъ за столбцомъ, въ которомъ приведены 
юграФичесше знаки Вейсса, обозначенный вверху Р, пред- 

буквы, которыя уиотребляетъ Р озе  въ своей рабогЬ. 
же, которыми Гаю обозначаетъ Формы на своихъ рисун- 

I оставилъ подъ кристаллографическими знаками Гаю, какъ 
' liia e rb  онъ самъ въ текстЬ onncaiiifl своихъ Формъ.

^  буква р въ нижеследующей таблиц^ обозначаетъ кристалло-
«орхы, встр-Ьчаеиыя на кристаллахъ турмалина геиниорфвыии.
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Изъ таблицы видно, что на крпсталлахъ турмалина существуют]! 
1 — конечная плоскость,
7 — ромбоэдровъ положительныхъ, именно:

3 HMtiomie ребра тупМш1я, 4tMb ребро основнаг 
ромбоэдра,

3 — ocTpMiuifl, — и наконецъ 
1 основный ромбоэдръ,

7 — ромбоэдровъ отрицательныхъ, именно; ,
1 первый туп^Итш,
1 первый острМшш,
1 им'6ющ1й ребра туп^йния и
4 им’6ющ1е ребра ocTpMiuiH, чЬмъ ребро 1-го oci 

рййшаго ромбоэдра,
3 —  ромбоэдра третьяго рода,
3 —  полон;ительные скаленоэдра,
9 — отрицательныхъ скаленоэдровъ,
1 — призма 1-го рода,
1 — призма 2-го рода,
7 —  дптригональныхъ нрнзмъ.

Въ сейчасъ приведенной таблицЬ, кромЬ кристаллограФичес-f I
кихъ Формъ, пзв’Ьстныхъ до моей j)a6on>i, я привелъ девять но< 
выхъ. Изъ нихъ плоскости положительна1'о ромбоэдра а(877), имЬю- 
щаго ребра тупМш1я, ч^мъ ребро основнаго ромбоэдра, могут^ 
быть приняты, какъ я покажу ниже, за плоскости, происшедш1я от| 
скучивап1я нед'Ьлимыхъ кристалла. Ромбоэдръ з(10 7 7)несомн'Ьн- 
но существуетъ, хотя мною и найденъ па одномъ кристалл-Ь. Сем| 
дитригональн1>1хъ призмъ, которыя я ввелъ въ свою таблицу, есть 
число далеко пеисчерпывающее Формъ этого рода, существую' 
щпхъ на кристаллахъ турмалина; я выбиралъ только т-Ь изъ luixii 
которыхъ плоскости мною были встр'Ьчены не въ одномъ секстан rtj 
а во всЬхъ шести, или, по-крайней-M'bpt, въ трехъ цepeмtжaю^ 
щихся, и величины угловъ которыхъ не позволяли считать ихъ 
плоскости за плоскости, происходящ1я отъ скучиван1я нед-блимых-ь 
кристалловъ.

Что относится до ромбоэдровъ 3-го рода, то я долго неосм-Ь-



pimnri, вопроса: считать-ли эти Формы за скаленоэдры, 
I фирмы тстартоэдричесшя? Принять эти Формы за тетар- 

хотя и подъ большимъ сомн1ш1емъ, заставило меня 
imwKoc гей скаленоэдровъ кристалловъ турмалина встрЬ-

110 napf. сос'Ьднихъ плоскостей, чаще пересекающихся
II. угломъ, или потри подърядъ и, притомъ, тЬхъ изъ 

Dpi.Di соответствують наибол^е развитой плоскости како- 
р<»|Гюэдра кристалла, т. е. леа{ать съ этою плоскост1ю 
Ш1. двухъ одп'Ьхъ и т-Ьхъ же сос'Ьдпихъ секстантахъ. Такъ 
р«гг. 43 (ф иг. 15) изъ Таммела представляетъ, соотв-Ьт- 

однон наиболее развитой плоскости 1-го тупМшаго отри- 
11» 1>(1мбоэдра, по napi; плоскостей скаленоэдровъ: у (2 П ) и 

I), тогда какъ Форма т(755), соответственно той же плоско
туп Immaro отрицателы1аго ромбоэдра, является только 

ItiHN'H) плоскост1ю. Красный крист. 19 (фиг. 1) изъ Шай- 
•дсганляе'гь одну довольно сильно развитую плоскость 
»|)омбоэдра, три плоскости скалепоэдра С (02Т) подъ рядъ, 
|.1хъ дв'!;, лежащ1я соответственно плоскости основнаго
I, |)азвиты сильнее третьей, две плоскости скаленоэдра 
cooгв’̂’.тcтвyющiя сильно развитымъ плоскостямъ скале- 

кС (О J 1), две плоскости Формы i (Т70), и одна плоскость 
<970). Еслибы Форма i (Т70) была скаленоэдръ, то она 

плоскостей явилась бы соответственно плоскости 
(ишбоэдра и соответственно паре более развитыхъ 

|ети(*поэдра С (021)^ какъ Форма л (ОЗТ), но она одною 
является соответственно одной изъ наиболее разви- 

|11вС1Икт(‘й Civ(T20), другою же соответственно слабо раз- 
мжитей не въ соседнемъ секстанте, а въ перемежаю- 

| |  тыгь что соответственно средней изъ трехъ плоскостей 
>(’,„(02Т), сильнее всехъразвитой, Форма i (Т70) не 

iCMMtw плоскост1ю. Это вынадан1е плоскости ijn (071), сред- 
’ дкумм супхествующимп уже на кристалле^ пли отсутств1е 
•иоскос.ти совершенно несвойственно кристаллам ь тур-

10 WMKcrb бы гь объяснено только тетартоэдр1ею крист. 19 
•IfM 6,\ д(!п. за тетартоэдр1я, будегь-ли это ромбоэдръ



3-го рода, или тригональный трапецоэдръ, сказать не возможна 
такъ какъ кристаллы турмалиповъ гемиморФны и до сихъ иоръ ц 
существуетъ ни одной Формы, обладающей слон?ньшъ кристалле 
граФическимъ знакомъ, которая была бы встречена на обоихъ кон 
цахъ кристалла турмалина. Я предположилъ, что кристаллографа 
честя Формы т (75^), i(T70) и к (270) суть ромбоэдры 3-го рода 
потому что эт'отъ родъ тетартоэдр1и встречается чаще другихъ 
ромбоэдрическихъ кристалловъ. Такимъобразомът(755), i (Т70) 
к (570), вероятно, ромбоэдры 3-го рода и, при томъ, гемимор^ 
ные. Остается теперь р-Ьшить, возможна-ли подобная гемиморФ! 
въ смысл^ закона симметр1и? Обращаясь къ изложен1ю закона сим 
MeTpin со BctMH своими случаями, сделанному въ последнее врем 
Гадолинымъ *), я нахожу, что Гадолинъ уже предположил' 
эту гемиморф1ю. Это есть его 12 случай гексагональной системы** 
Этотъ случай гемиморФ1и соответствуетъ гемпморф1и всехъ те 
тардоэдр1й. При этомъ случай суп1,ествуетъ одна ось совм-Ьщен!] 
въ 120° и три совместно равныхъ направлеп1я, совмЬщающ1яс) 
при поворотахъ на 120° около оси въ 120° Отъ ромбоэдра 3-го ро 
да остается только 3 грани, сходяпйяся у одного конца оси въ 120° 
При ч1',мъ ось coвмtщeнiя совпадаетъ съ главною осью системь 
четырехъ осей, характеристичныхъ для гексагонал1,ной системы

Изъ кристаллограФическихъ фо1)мъ, который наблюда.1ись m 
кристаллахъ турмалина до моей работы, кром Ь простыхъ, главных-ь 
Формъ, встречающихся на всякомъ кристалле, въ ряду мною при 
кеденномъ мнопя очень сомнительны. Такъ М ариньякъ наблю 
далъ на кристалле, по его онределен1ю турмалина, комбиыащн 
четырехъ Формъ, сомнительныхъ для кристалловъ этаго минерала 
Розе въ своихъ работахъ приводить Формы кристалловъ турма 
липа, измеренным величины углов ь которыхъ, по его словамъ, зна 
чительпо отличаются огь вычисленныхъ, почему онъ ихъ въ сво̂  
ихъ работахъ не приводитъ. Д еклуазо хотя въ своемъ Manuel 
и привелъ измеропныя величины угловъ Формъ, вновь им! 
определенныхъ на кристаллахъ этаго минерала, но некоторые

♦) Г а д о л и н ъ —Выводъ вс-Ьхъ кристаллограФическихъ системъ изъ одного 
общаго начала. — Зап. Спб Мин. Общ. II С. Т, 4, стр. 112.

**) Тоже стр. 150, 172, 178 и  ф и г .  53.
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Ilf. о1Л 1чаются отъ мною вычисленныхъ величииъ гЬхъ 
иа довольно значптельныя разности и близко сходят- 

•ычислрпными Деклуазо. При вычислеши этихъ вели- 
jr Л ''илуазо вкрались вероятно ошибки, такъ какъ только 

*ти»111 некоторыми величинами угловъ, мною вычисленными и 
11Н1.1МИ Деклуазо, существуетъ значительныя разности.

первый приводить рядъ кристаллограФическихъ Формъ 
|о1п. турмалина, пмъ опред'Ьленныхъ. Вотъ онъ:

Ля, Л , E V , Ее, (ED^D'.D’D^), I ,
I I 
к к IV

(111), (411), (111), (211), (211), (312), (122),
1 2 i 

В6, D, D , D,
1 1

(311), (O il), (O il), (021), (032)
1

И (O il) и Л (411), P (100) и e (T22) образуютъполныяI i
ма.1ьныя пирамиды: первыя— пирамиду, изъ которой 
|ц>.| ь 1 -й туп'Ьйш1й отрицательный ромбоэдръ, а вторыя — 
|»|н)й нроизошелъ основной ромбоэдръ. Формы А (411) и

IIII ч'Ьмъ сомнительны, потому что ни та, ни другая носл-Ь 
\ н|1нг пилахъ турмалина не были встречаемы ни разу, только 

,|§»||йылоговорено,заключаетъ осуществовашиихъ пониро- 
каы ь наблюден1ямъ. По сему случаю очень возможно, что 
101 • либо друпя Формы, которыя Гаю принялъза А (411)

), •сличит, же изм’Ьренныхъ угловъ Гаю не даетъ, да 
м  я существовали.

II» *•» нонолнилъ сначала этотъ рядъ одною новою Формою 
[•пляп) римбо.эдра |/ ( ? 3 3 ) ,  аноздн^е вм-fecrb съРиссъ***) 
1Л. ГПК' |)динъ отрицательный ромбоэдръ 5 /  (Я22), два ска- 

'2 (o;i 1) и v(122) и одну дигригопальную призму /(413).

•> .If Minoralogie 1822, p. 18.
■■V • /<i4.iininonh. etc. Abh. Berl. Acad. 1836.

I ab I’ji.iflcclricitat etc. Abh. Berl. Acad. 1843.



Форму \ r '  (133) онъ наблюдалъ на кристалл^ турмалина из' 
ХурсдорФЪ, въ Саксон1и, остальныя же Формы наблюдались п 
кристаллахъ изъ Gouverneur, въ шт. Нью-1оркъ.

М ариньякъ *), какъ было сказано выше, описалъ комбинащге 
сомнителы1ую для кристалловъ турмалина, которую онъ наблюдал 
на кристалл'Ь, происходяш,емъ, вероятно, изъ ДоФине, такъ как 
онъ находился на штуФ’Ь вс-Ьмъ изв'Ьстныхъ кварцевъ съ аната 
зами. Я говорю сомнительную комбинащю, такъ какъ, съ одно 
стороны, она не представляетъ комбинащи обыкновенныхъ Форм' 
съ редкими, какъ это бываетъ на всЬхъ кристаллахъ турмалин! 
по-крайней-M'fep'fe на всЬхъ, сколько ихъ описывалось и сколько мн 
удалось наблюдать, въ неяне входить ни основнаго, ни 1-го ост 
рМшаго, ни 1-го туп-Ьйшаго отрпцательныхъ ромбоэдровъ, i 
конечной плоскости,— Формъ, которьш наблюдались почти на кая 
домъ кристалл'Ь турмалина. Въ зам'Ьнъ ихъ кристаллъ представ 
ляетъ комбинащ’ю двухъ нреобладающихъ ромбоэдровъ: одног 
положительнаго -^R, (10 1 1)идругаго отрицательпаго w, — В 
(?55), одного скаленоэдра s, притупляюш,аго своими плоскостям 
ребро W :N (15 5: То 1), и обладающаго довольно сложнымъ криста! 
лограФическим ьзнаком ъ(14 5 13), и четвертой Формы и, котора 
притунляетъ ребро ^: ш (10 1 1 : 5 5 ?), для которой выводит 
М ариньякъ зпакъ гексагональной пирамиды 2-го рода(2а:а: 2а:с) 
Р 2 , (52Т). Это существовап1е пирамиды 2-го рода на кристал 
лахъ турмалина составляетъединствеппый прим-^ръ, такъ какъ, з 
исключешемъ вышеупомянутой натяжки Р о зе , на пихъ не был 
найдена и основная пирамида 1-города полпымъ числомъ плоскостей| 
Съ другой стороны, Б рукъ  и Миллеръ**), упоминая объ этомт 
кристалл'Ь, указьшаютъ на его сходство съ кристаллами Фенакита 
и, д'Ьйствительпо, сходство очень велико не только въ расположен!: 
плоскостей, но и въ величинахъ изм Ьреп1п>1Хъ угловъ, тогда как ъ  эт 
посл'Ьдн1я значительно отличаются отъ велнчинъ угловъ, вычислен

*) Arch, des sc. phys. el d’ hist. nat. de Genfeve 1848, T. 6, p. 299.
*♦) B ro o k e  and M il le r  — Phillips Elementary Introduction to Mineralogj 

1852, p. 348.



иъдля кристалловъ турмалина. Вотъ величины угловъ, кото- 
411 изм'Ьрилъ и вычпслилъ М ариньякъ, прпнявъ для реброваго 

riuocuoB H aro ромбоэдра кристалловъ тз'рмалина величину въ 
)3;Г40', рядомъ съ ними находятся величины угловъ, вычислен
ии мною, а въ сл'Ьдующемъ столбцЬ величины, вычисленныя 

[окшаровымъ для угловъ кристалловъ Фенакита *).

1;»г(211 : ?55)= 
'■Л (2ТТ :10  1 1)= 

}1:т {10 11: 551)= 
\:т{11^ :10 11 )=: 

:■.! {101 :1 0 1 1 )=  
’:>»(Т2Т : 555)= 
i:m (155 : 5?5)= 

\ t \ l  (10 1 1:1 10 1)=

ИзмЪр. Вычисл. 
М а р и н ь я к ъ .

:127°24' 127°25' 
:110 50 110 56
= 148 20 
:100 О 
:108 О 
:107 30 
:116 30 
.144 О

148 15 
100 17 
108 2
107 41 
116 30 
143 57

Вычисл.
Ер.

127°48'47"
111 1227
147 55 49 
100 2514
108 15 25 
107 51 4
115 51 38
143 2 9 1 0

Вычисл.
К о к ш а р .

127°21' 
110 53
148 18

116 36
144 2

таблицы видно, что сходство между величинами угловъ, из- 
кронными М ариньякомъ, и вычисленными для кристалловъ 
шкита, очень велико. Такимъ образомъ Форма w , — ;] R, (?55) 
кггв'Ьтствуетъосновному, аФорма^, f  R, (10 1 1)— Х-мутупМ- 
гму отрицательному ромбоэдру кристалловъ Фенакита. Пирамида 
■города, которая такъ несвойственна кристалламъ турмалина, 
И)чень обыкновенна для кристалловъ Фенакита, увеличиваетъ еще 

л.ше сходство этого кристалла съ кристаллами Фенакита. Тоже 
I гкаленоэдръ s (14 5 13), который очень сомннтеленъ для кри- 

».1ловъ турмалина, будучи же сравненъ съ Формами кристал
ен i. Фенакита, получаетъ кристаллограФическш знакъ Формы до- 
litji.iio простой и обыкновенной, именно (021). Вотъ величины 
гловъ, которые измерены М ариньякомъ для Формъ п и s:

К о к ш а р о в ъ —Матер1алы для Минералопи Poccin Т. II, стр. 286 и 303. 
D e s c lo iz e a u x  — Manuel de Mineralogie p. 28.



Изм-Ьр. Вычисл. Вычисд. Вычисд|>
М а р и н ья к 'ь . Е р . Кокш.1

^ :п (1 0 1  1;52Т) = 1 6 9 °  О' 168°22 168°12 'П '' 168=2

1 =  —  156 41 156 2 4 2 2  156 4 (521 :512) )
T:w(2TT :52Т) =  110 40 110 29 110 44 19 — j
N ;n (1 0 T  ;52Т) =  113 48 113 50 114 8 5 113 4

(101 1:5 1 4 Г З ) = 1 1 8  4 118 19 118 0 48 -
T :s (2 T T  : 5 1 4  13) = 1 0 0  О 99 45 99 46 56 -

Въ этой тaблицt, сходство между H3Mf,penHbiMii и вычислен 
ными величинами угловъ почти одинаково, возму-ли я для этого вы 
численные величины угловъ кристалловъ турмалина, или Фенакит! 
Не смотря на это, вышеупомянутое coMHtnie все-таки остается. Т| 
кимъ образомъ я хотяивнесъ въ таблицу стр. 104— 107 Формь 
которыя наблюдалъ М ариньякъ, но подъ большимъ сомн'Ьшемъ, i 
будетъ-ли кристаллъ, описанный М ариньякомъ, Фенакитом! 
т'Ьмъ бол'Ье М ариньякъ говоритъ,что кристаллъ былъ 6e3iiBtren 
а безцв’Ьтность очень рЬдка для гурмалиновъ и очень обыкновен! 
для Фенакитовъ, или не будеп.-ли этогь кристаллъ псейдоморФен!

Дана *), нринявъ за основную <1>орму кристалловъ турмалпч
1-й острМш1й отрицательный ромбоэдръ всЬхъ остальныхъ на1 
людателей, беретъ для реброваго угла этого ромбоэдра величиц 
ЮЗ'^О', а для угла наклошя плоскости этого ромбоэдра къ коне 
ной плоскости величину 134°3', откуда вычисляетъ а = 0 ,8 9 5 2 ( 
что совершенно сходно съ величинами, принятыми Бруком ъ 
его руководств-fe. Онъ упоминаетъ, сверхъ изв'Ьстныхъ Формъ, 
н'Ькоторыхъ новыхъ Формахъ, такъ онъ упоминаетъ о

3-хъ ромбоэдрахъ — |  по Наум., (311) по Милл.
» » —  ̂ , и -  ^ 11 » » (611) » »
» » у , — 1 1 R » » (744) » »

2-хъ скаленоэдрахъ 15,—  2Rb> » (344) » »
» » |R3)> » (29 11 25)» »

*) D a n a  — System of Mineralogy 1868.



Къ песчаст1ю, онъ не приводить ни изм'Ьренныхъ, ни вычислен- 
|ыхъ величинъ угловъ всЬхъ Формъ нмъ опред'Ьленныхъ, за исклю-
Чпнемъ Формы у ,  для которой онъ вычисляетъ величину угла ея

Носкости съ конечною плоскост1ю О въ99°58 ', и Формы U , для
фой вычисляетъ величину угла ея плоскости съ плоскосию приз-

1 .1  2-го рода г 2 въ 136°41'. Полощеше плоскостей остальныхъ
>рмъ можетъбытьпов-Ьрено по его рисункамъ, которые показы-
1ютъ, что плоскости Формы— i  прямо притупляютъ ребра ром-
мдра i  на кристаллЬ изъ Канады, плоскости Формы —  |  при-

12
(уиляютъ тупыя ребра скаленоэдра на прозрачномъ буромъ 

юталл'Ь изъ Hunterstown, въ Канад'Ь, на которомъ наблюда
ть и Форма И. Форма же — очень сомнительна по сложностии
нсталлограФическаго знака.

Дал'Ье, Д еклуазо въ своей Manuel de Mineralogie 1862 г, 
шводитъ какъ новыя кристаллограФическ1я Формы: ромбоэдръ 
(411), который онънаблюдалъ накристаллЬ зеленаготурмалина 

Бразил1и, и три скаленоэдра x=dl di Ы={56Щ, n=di dl b'^= 
l534)игr=rf^ di b j= (3 l2), которые онъ наблюдалъ на кристалл-fe 
||И!чневаго турмалина съ острова Цейлона. Одинъ только отрица- 
льный скаленоэдръ гг (312) представляетъ близкое сходство из- 

1.1)енныхъ величинъ его угловъ съ вычисленными. Такъ:

Изм-fep. Вычисл. Вычисл.
Д ек л у азо . Ер.

/  оф‘. (315 : 1 0 0 ) =  149°30' 149°5б' 149°55'27" 
е \ е^  (311 ; П Т) =  162 42 162 43 162 42 19.

Ьможительный ромбоэдръ е* (4ТТ) представляетъ хотя и значи- 
Ьгл.пую разность между измеренными и вычисленными величинами 

е'^-.р (4ТТ : 100), но для Формы (4ТТ)легко допускаемую

е* (411 : 1 0 0 ) =  156 О 155 4 155 3 53.

Инконедъ, отрицательные скаленоэдры ж и п, принимая плоскости 
« III лежащ1я въпоясахъ [011] и т. д. и плоскости п .залежащ1я

8*



въ поясахъ [112] и т. д., какъ это дЬлаетъ Д еклуазо на cboi 
сферической ироэкц1и Ф ормъ кристалловъ турмалина, охангут̂  
что они или Формы невозм огкны я, или величины у гловъ  ихъ И1 
м'Ьрены совершенно неверно, или, наконецъ, углы ихъ были и:ш1 
иены скучиван1емъ. Скаленоэдры ж и м  имЬютъ сл1-.дую1ц1з1 вел1 
чины угловъ, изм-Ьренныя Д еклуазо , рядомъ съ ними поста! 
лены величины, вычисленный Д еклуазо и мною, при чЬ» 
для плоскости X принималось отношеше показателей (560), а д. 
п — (53?).

Изм+>р. Вычисл. Вычисл.
Д е к л у а зо . Ер.

х-.е^ (566 : П Т) =  175° О' 175° О' 174°49'57'
ж : р. adj. (566 : 0 1 0 )* )=  142 38 142 31 140 15 43
п : е ^  ( 5 3 4 :1 1 1 )  =  169 35 169 37 171 9 4
п : з  ( 5 3 4 :3 1 2 )  =  172 О 173 6 171 33 15
п : р. adj. (534 : 100) =  149 О 149 11 146 32 48

Вс'Ь изм'Гфеппыя величины этихъ угловъ довольно хорошо сх 
дятся съ величинами, вычисленными Д еклуазо, и отличаютс 
за исключе1пемъ величины угла х : е‘, отъ мною вычисленны> 
величинъ, наир. изм-Ьронпая величина угла х  : р  (566 : 010) о 
личается отъ моей вычисленной величины этаго угла на 2°22'Г 
величина угла п : р  (531 : 100) на 2°27'12". При вычислен 
величинъ угловъ какъ сколепоэдра х  (566), такъ и скаленоэд 
п (535), у Д еклуазо, в-Ьроятно, вкрались ошибки, потому ч 
иначе необъяснимы тагая разности, какъ 2°15'17" и 2°381 
который я вижу между величинами угловъ, вычисленными Д̂ 
клуазо для ж;^з(566:010) и % :^ (5 3 4 :100), и величинамит4з

*) я  взялъ величину вычисленнаго угла (56б : 010), а не (566 :100), пото 
что она бол-Ье близка къ  и:1мЪренной величины угла, хотя у Д ек луа  
уголъ X : р . adj. и поставлеиъ пъ ряду угловъ, образованныхъ плоскости 
пояса [011].



•

i*r угловъ, вычисленными мною. Что, при вычислен1и величины угла
■ :/^ (5 3 1 :100), у Д еклуазо вкралась ошибка, то это видно съ 
;||-|)ваго взгляда, такъ какъ по его вычислен1ю величина угла 

(531 : 111) больше величины n \ z  (531 : 312) и величина 
угла п : р  (531 : 1 0 0 ) =  149° 11' почти равна величин^ угла 
# :/) (3 1 5 :1 0 0 )= 1 4 9 °5 б ', откуда сл’Ьдуетъ во 1-хъ, что полюсъ 

(534) лежнтъ на сферической проэкщи Формъ кристалловъ 
прмалина на лин1и большаго круга [112] не въ приблизительно 
^ииыхъ, по величин^ угла нормалъ, разстоян1яхъ отъ полюсовъ 
#' (ПТ) и Z (31^), а въ разстояшяхъ разрплхъ, что совершенно 

нозможно для полюса п (531), и что, во 2-хъ, полюсы п (534) 
I  '  (312) на сферической проэкщи должны почти совпадать, какъ 
|||.1юсы плоскостей, ленащихъ въ одномъ поясЬ, и HMirom.HXb 
гь близь лежащею одною и тою же плоскостш почти равные 
yiMbi, что совершенно немыслимо для полюсовъ такихъ плоско- 
ГГ('й, какъ п (531) и z (ЗГ2). Ташшъ образомъ на ocnoeanin 
^лностей въ 2°22'17" и 2°27'12", которыя наблюдаются между 
►игбренными и вычисленными величинами угловъ ж (566 : 010) 

: р  (531 : 100), я могу не признать плоскости скаленоэдровъ 
t  \\ п залежаш.1я въпоясахъ [011] и т. д. и [112] ит. д ., но не- 
1|)мзнать ихъ затаковыя довольно трудно, потому что въпротив- 
■онъслуча-Ь придется вычислять для нихъ, съ одной стороны, очень 
сложное отношеше показателей, съ другой, он^ не будутъ ле
жать въ обыкновенныхъ поясахъ кристалловъ турмалина. По сему 
случаю я предполагаю, что плоскости скаленоедровъ ж и и лежа гъ 
ti> поясахъ [011] и т. д. и [112] и т. д., увеличеше же вели- 
чииъ угловъ ж :|)(566 : 010) м п : р  (531 : 100) произошло отъ 
скучиваши нед'Ьлимыхъ кристалла.

KpoM'fe того , скаленоэдръ п не м о ж етъ  им'Ьть зн ака  (5 3 1 )  и 
м гда, когда я  считаю  плоскости его  за  леж ащ 1я в ъ  п оясахъ  [1 1 2 ]  и
I. д., потому что изм-бренньтя величины угловъ  %: ( 5 3 1 : 1 1 1 )  и 
и : г (5 3 1 :  3 1 2 )  приблизительно неравны  д р у гъ  другу , а  отличаю тся 
i|iyiT> о тъ  д р у га  2 ° 2 5 ',  сл^д. и зъ  этаго  можно пред1Юложить, что 
гкмленоэдръ п и м ^етъ  другой зн акъ . П ринимая плоскость его  п 
|д леж ащ ую  в ъ  п о яс^  [ 1 1 2 ] ,  и в зя в ъ  в ъ  основу вычислеш й ве



личину угла наклонен1я ея къ (П Т), вычисляю величины сл'Ь* 
д)'ющихъ угловъ бол-Ье близк1я къизм'Ьреннымъ Деклуазо. ТакЪ]

Изм-Ьр. Вычисл. Разности?

(957 : 1 1 Т )=  169°35" 169°54'41" —  0°19 '4 l'
(957 : 3 1 2 ) =  172 О 172 47 38 —  0 47 38
(957 ; 1 0 0 )=  149 О 147 8 42 - 1 - 1 5 1 1 8

Такимъ образомъ вычисленныя величины угловъ скаленоэдр! 
(957) удовлетворяютъ бол'Ье изм'Ьренеымъ величинамъ углов' 
Формы», хотя разность въ 1°51'18* между измеренными и вы
численными величинами угла (967 :100) довольно велика и, в"! 
роятно, обязана свонмъ существован1емъ скучцвашю неделимых! 
кристалла.



1{ристаллы турмалина Волластоновымъ гошометромъ были 
Г.ряемы, cъц’Ьлiю получе1пя истинной величины реброваго угла 

||)1шаго ромбоэдраихъ, три раза: КупФеромъ въ 1825 году, 
рейтгауптомъ въ 1829 и Брукомъ.

КупФ еръ *) изм^рилъ на трехъ кристаллахъ турмалина
11ИЧН0Й цв'Ьтности четыре ребровыхъ угла. На кристалл!! чер- 
■») турмалина изъ Сибири (в-Ьроятно изъ Мзфзинки) онъ из- 

1|ииъ величину реброваго угла основнаго ромбоэдра въ 46^47', 
инчину дополнительную къ 133'^13'(H3Mtpenie одного и того же 
ja  было повторено 22 раза). На кристалл^ зеленаго турмалина 
. Ст. Готтарда былъ имъ изм Ьренъ не ребровый уголъ основнаго 
|дра, а два ребровые же угла 1 -го остр^йшаго отрицательнаго 
1)оыбоэдра. Величина угла, образованнаго одною нлоскост1ю 

«10 ромбоэдра съ другою, была измерена въ 103^0'(измЬр. повт. 
I разъ). Третья плоскость этого ромбоэдра, при изм'1;рен1и ея 
'.|(»въ, отражала два изображен1я сигнала, отстояпця другъ отъ 
т  а на уголъ въ 8', изъ которыхъ одно, вероятно, было бол Ье 

[•гное, ч-Ьмъ другое, такъ какъ КупФеръ выбралъ его для сво- 
ш ь  иовторенныхъ измЬрен1й. Часть этой третей плоскости 1-го 
[•ггрГ.йшаго отрицательнаго ромбоэдра, отрожавшая бол^е ясное 
**»бражен1е, образовала съ первою плоскост1ю этого ромбоэдра 
||ч .|ь  въ102°52,5'(изм'1ф. повт. 14разъ). Эту величину КупФеръ 
•и'»росилъ. какъ не подходящую къ величинЬ перваго реброваго угла

Treisschr. S. 111.



въ 103°0', авзялъ другую въ 103°0,5', очень близкую къ вели 
чиц-Ьперваго угла, и которую онъполучилъ для угла части плоек 
сти, отражавшей менЬе ясиое изображен1е, съ тою же перво 
плоскост1ю 1 -го остр'Ьйшаго отрицательнаго ромбоэдра, прибавив 
8' къ величинЬ измЬреннаго угла. Такимъ образомъ, принима 
для реброваго угла 1-го острМшаго отрицательнаго ромбоэдр 
величину въ 103°0', КупФеръ вычислилъ для реброваго yrj 
основнаго ромбоэдра величину въ 133°8'. Наконецъ, кристалл 
краснаго турмалина изъ Сибири (вероятно изъ Шайтанки) aj 
реброваго угла основнаго ромбоэдра далъ величину въ 133°2,' 
(изм’Ьр. повт. 15 разъ). И такъ, КупФеръ получилъ для ребр( 
ваго угла основнаго ромбоэдра кристалловъ:

черпаго турмалина величину в ъ ............  133° 13'
зеленаго.....................................................  133 8
краснаго.....................................................  133 2

средняя............  133° 7' 40

Эта средняя величина реброваго угла основнаго ромбоэд 
кристалловъ турмалина въ 133°7'40'' очень приближается къв 
личин'Ь въ 133°б', мною полученной для этого угла. Что относи' 
до точности изм'Ьренш К упФ ера, то разсматривая четыре та( 
лички величинъ, полученпыхъ при повторенпыхъ изм'Ьреп1ях 
угловъ, которыя приводить КупФ еръ, я вижу, что повтореннь 
изм'Ьренныя величины одного и того же угла варируются не б( 
л1;е, какъ па 10', —  величину очень незначительную для Во 
ластопова гопюметра.

Б рей тгаунтъ  *), приступая къ описашю турмалиновъ, 
воритъ, что величина реброваго угла основнаго ромбоэдра их 
кристалловъ изменяется отъ 132° до 134’4°. Дал^е, обозначив 
три плоскости основнаго ромбоэдра ихъ чрезъ А, В и С, для углов

*) S c h w e ig g e r  - S e id e l — Journal d. Ch. u. Ph. 1829, B. LV, S. 21 
B r e i th a u p t—Vollst. Handb. d. Mineralogie 1836—47, B. I, S. 239, B. 1 

S. 694 u. ff.



цмимпагопаклопешя этихъ трехъ плоскостей кристалловъ каждой 
I^лиовидности даетъ слЬдуюш,1я величины:

т. hystaticus Т. dichromat. Т. meroxenus Т. medius Т. calaminus 
Красные Бурые CiipHe Сише и зеленые изъ Бразил1н.

ЛВ==134° 4' 133° 1' 133°1ЭУ/ 133°15'13" 133° 9' 
ЛС =  133 24 132 56 133 48 8 133 5
иС =  133 5 132 47 133 3843  132 39

Т. amphib. Т. ferrosus 
Черные.

А А =  133°58'57" 133°15'
А В =  133 13 31 133 О

Ромбоэдры, смотря потому, представляюгь ли отношетя 
величинъ своихъ ребровыхъ угловъ подобное тому, какое 

сдставляютъ разновидности 1-го, или разновидности 2-го ряда, 
[►лучаютъ отъ Б рей тгаупта  назван1е ромбоэдроподобнаго три- 
1Моэдра, или ромбоэдроподобнаго диплоэдра, т. е. ромбоэдръ, у 

гораго Bct три величины ребровыхъ угловъ не равны между 
м )̂0ю, называется ромбоэдроподобпымъ триплоэдрамъ, ромбоэдръ 
«|>, у котораго дв-fe величины равны медсду собою, а третья ихъ 
(Ьмьше,— ромбоэдроподобпымъ диплоэдрамъ. KpoMt того, Брейт- 
гиуптъ, въ первой своей работ'Ь о турмалин-fe 1829 года, д-Ь- 
jnoTb зам'Ьчаше, что изменяемость абсолютной величины главной 
Пч!сагональной оси сопровождаетъ Ataenie турмалиповъ на груп- 
BI.I, при чЪмъ наибольшая величина реброваго угла основпаго 
ромбоэдра нринадлежигъ кристалламъ краснаго турмалина, что со- 
•«•ршенно противуположно паблюдешямъ КупФ ера.

Прукъ *) изм'Ьрялъ на кристаллахъ турмалина не ребровые 
уг.11.1 основпаго ромбоэдра, а комбинащонные углы плоскостей ко- 
1И-ЧИ0Й и 1-го остр-Ьйшаго отрицательпаго ромбоэдра. Средн1я 
►мнчины ихъ были:

*) P h i l l ip s  Mineralogy 1852, p. 348.



для бездв-Ьтнаго турмалина. . . 134° 7' О'
» зеленаго............................... ..134 2 24
» свЬтлобураго...................... ..1 3 3 5 6  О
» краснаго............................. ..133 58 О
» чернаго изъ Modum?. . . .  133 47 12

средняя..........  133 56 7

Изъ этой средней величины угла К : Pi (И  1 : Т11) кристаллов! 
турмалина вычисляется величина реброваго угла основнаго ромбо
эдра ихъ въ 133°2'. Эта величина отличается на б' отъ величины 
того же угла въ 133°8', принятой Бруком ъ въ основу своих! 
вычислен1й, и представляющей большое сходство съ величиною, 
полученной КупФеромъ. Такъ, что можно сказать, что Брукъ 
принебрегъ своими наблюдетями и принялъ для этого угла вели̂  
чину КупФвра, которая и удерживается до Hbuii въучебникахт!

Разсматривая сейчаст. приведенныя величины угловъ кристги 
ловъ турмалина, изм1;ренпыя различными наблюдателя, я вижу в( 
1 -хъ, что величина реброваго угла основнаго ромбоэдра кристаллов! 
турмалина действительно должна б1>1ть принята въ 133°8,'илиокол 
того, во 2-хъ, что она можегъ измЬпяться, соответственно различ
ной цветности и соответственно различ1ю месторожден1й этого 
минерала, наконецъ, въ 3-хъ, что величины трехъ ребровыхъ уг
ловъ основнаго ромбоэдра одного и того-же кристалла турмалина 
могутъ отличаться на более или менее значительный разности. 
Д еклуазо придерживается того же мпеп1я; онъ въ своемъ ру* 
ководстве, когда приводитъ измерен!» К уп Ф ер а  и Б р у к а , го> 
воритъ, что величина угла основнаго ромбоэдра кристалловь 
турмалина можеп. слегка изменяться, смотря по окраске и по 
месторожден1ю ихъ

Проверить, правильпо-ли приняты за истинныя величины ребро
ваго и плоскаго угловъ основнаго ромбоэдра кристалловъ турма
лина и насколько оне удовлетворяюгъ измереннымъ величинамъ 
гЬхъже угловъ кристалловъ русскихъ месторожден1й, не состав- 
ляегь съ перваго взгляда большей трудности. Для этого стоить



к|Г||)атьто1ько хорошо образовенный кристаллъ, измерить повоз- 
вжпости точно не только уголъ основнаго ромбоэдра его, но и вс Ь 
чальные углы, и сравнить ихъ величины съ вычисленными вели- 
шами, при вычислен1и которыхъбыла взята въ основу величина 
|1и-каго угла основнаго ромбоэдра, принятая другими наблюда- 
инми за истинную. Но дtлo затруднится, если подобнаго, хо-
1)1110 образованнаго кристалла не найдется, а турмалины и не 
|к!дставляютъ никогда подобныхъ кристалловъ.

Ко второму Факту изменяемости величинъ ребровыхъ угловъ 
нсталловъ турмалина различной цветности и различныхъ мЬсто- 
«кдешй, должно отнестись бол^е критически. Правда понят1е 
турмалин'Ь не заключаетъ въ себ^ ноняпя о минералл^ съ по- 
шннымъ химическимъ составомъ. Турмалины и.зучены химиче- 

Гш дурно, химическая роль Фтора, борной и угольной кислотъ 
1TU неизв'Ьстна, известно только, что турмалины по своему хи- 

пескому составу представляютъ подобный ра.зности, которыхъ со- 
р̂и18нно достаточно, чтобы образовать изъ нихъ нисколько совер- 

ичкю отдельныхъ минераловъ, и что, благодаря только ихъкристал- 
м раФической Фopмt> совершенно одинаковой для в с ^ ъ  разновид

ностей, они удерживаются въ одной rpynnt. Допустивъ подобную 
| 11м-1шяемость химическаго состава турмалиновъ различныхъ ф и з и -  

чрскихъ свойствъ и различныхъ месторожден1й, я могу допустить и 
►(лможность изм'Ьняемостиреброваго углаосновнаго ромбоэдра ихъ 
1 р|1сталловъ, а сл'Ьд. и другихъ Формъ. При моихъ изсл’6дован1яхъ, 
►шечно, первый вопросъ будегь: существуетъ ли эта-изм^няемость, 
им н-Ьтъ? Если она существуетъ, то какъ велика она для каждой 

•нювидности, соотв4тствуетъ ли она разностямъ въсостав-б, или 
пюстямъ въ Физическихъ свойствахъ, или зависитъ отъ об^ихъ 

rkrfe? Эти вопросы я должепъ р'Ьшить прежде, ч^мъ определить 
■Jo(•кiй уголъ основнаго ромбоэдра, потому что если бы я дМ- 
гтиигельно убедился въ этой изменяемости, то долженъ былъ бы 
iiii каждой разновидности выводить особую величину плоскаго 
jjua основнаго ромбоэдра ея кристалловъ.

Чтобы решить эти вопросы объ изменяемости величинъ ребро
выхъ угловъ кристалловъ турмалиновъ, я сделалъ большое число



изм'Ьретй не только вершинныхъ ребровыхъ угловъ основиаго ром 
боэдра, но и комбинащонныхъ угловъ плоскостей этого ромбоэдр) 
съ плоскостями другихъ кристаллограФическихъ Формъ. Есл1 

величина реброваго угла основнаго ромбоэдра изменяется, т( 
должны изменяться на какую - либо разность и величины вс'Ьхт 
остальныхъ угловъ. Если величины этаго }тла увеличивает 
ся, то и величины вс^хъ остальныхъ ребровыхъ и комбпнацюн 
ныхъ угловъ ромбоэдровъи скаленоэдровъ увеличиваются, тольк( 
величины угловъ, образованныхъ плоскостями нризмъ и ромбо 
эдровъ, приэтомъ увеличен1и, уменьшаются. Изъ 7 5 величинъребро 
выхъ угловъ (см. табл. III, стр. 140 и 141) основнаго ромбоэдр 
кристалловъ турмалина различной цветности и различныхъ мЬсто 
рожденш, мною измеренныхъ, оказывается, что какъ между краа 
ными, такъ и между черными турмалинами, какъ между шайтан 
скими, такъ и между мурзиискими, есть кристаллы, величины углов' 
основнаго ромбоэдра которыхъ больше величины 133°4'51", сред 
ней между вс^ми этими 75 величинами, и есть кристаллы, величнш: 
реброваго угла ос1юваго ромбоэдра которыхъ меньше, ч^мъ эт 
средняя величина, напр, я наблюдаю величину этого угла

у красныхъ..............  132°24' 50" и 1 ЗЯ°45' 50"
у бурыхъ.................  132 49 50 и 133 20 50.
у черныхъ............... 132 37 50 и 133 28 30

Если я обращусь къ величгшамъ другихъ угловъ, измеренных' 
мною на кристаллахъ турмалина, то увиж^' то же самое, так' 
напр, величина угла P iipm  (100: 111) красныхъ турмалинов' 
(см. табл. IV, стр. 142) зачастую достигаетъ 142° съ минутамн 
величины слишкомъ большой для угла P j : рщ (100 :1 iT) криста! 
ловъ любой раз1Ювидности, а т^мъ бол'1;е красныхъ турмалинов! 
такъ какъ кристаллы этой разновидности, по изследован1ю Куп 
Фера и Б рука, должны им^ть болЬе острый уголъ основнаг 
ромбоэдра, а сл^д. и уголъ Pj ; рщ (100 : И Т ), ч^мъ осталь 
ньш разновидности. Привести подобныхъ Фактовъ можно бы 
ло бы еще много, но это врядъ ли нужно, потому что всяий 
разсматривая мои таблицы, приведенныя для получешя вкроят



И.Г|1пей величины плоскаго угла |  основпаго ромбоэдра кристалловъ
1) |1малина, убедится, что изменяемость величинъ граниагоугла не 
Ю111)овождаетъ д'Ьлен1е этого минерала на группы, будутъ ли эти 
Ipyiiiibi созданы на основан1иразности въ химическомъ состав^, или, 
■акопецъ, на основан1и различ1я м'Ьсторожденш. Иначе сказать, эта 
им 1'.няемость величпнъ граннаго угла не можетъ служить основою 
| 1.1С1Пятурмалиновъ на группы. Число этихъгруппъ былобыбез- 
||)иечно. Сверхътого, припявъ подобное д'Ьлен1е на группы, при
елось бы иногда одинъ и тотъ же кристаллъ отнести къ различ- 
Л|мъ группамъ, напр, крист. 2 (табл. IV, стр. 142) пришлось бы 

Вчтпости къ группе, имеющей величину угла P i : рщ (100 : 1 П ) въ 
112°5', и къ группе, которая давала бы для того же угла величину 
|10°4б'. Врядъли какой-либо наблюдатель согласился бы на это.

Если нельзя принять въ основу делен1я турмалиновъ на группы 
►гу изменяемость величинъ гранныхъ угловъ, доступныхъ прямому 
►блюдетю, то это ещ е не значититъ, что каждая разновидность 
ti o не можетъ иметь своей величины реброваго угла основпагором- 
4и:)дра, слабо отличающейся отъ техъ  ж е величинъ другихъ раз- 
>жидностей. Изменяемость, съ которою приходится иметь дело при 
» 1мерен1и угловъ кристалловъ турмалина, какъ моншовидЬть изъ 
ц.ппесказаннаго, не имеетъ причиною ту сумму Физическихъ и 
|||мпческихъ Факторовъ, при которыхъ какое-либо вещество нрини- 
Иас'тъ ту или другую кристалическую Форму, ту или другую ве
личину граннаго угла. Если бы она своею причиною имела эту 
сумму Физическихъ и химическихъ Факторовъ, то съ изменешемъ 
►М11ЧИНЫ одного угла изменились бы и величины всехъ осталь- 
■1.1хъ одноимянныхъ угловъ того ж е кристалла, т, е..величины 
•»-1лъ одноимянныхъ угловъ остались бы равными между собою, 
Т1>гда какъ на самомъ деле я вижу, что на одномъ и томъ же  
•ристалле одноимяпные углы могутъ иметь очень ра.зличпыя ве- 
ju'iiiiibi. Отсюда слЬдуетъ, что изменяемость величинъ гранныхъ 

|̂ .|«въ кристалловъ турмалина обусловливается другою причиною, 
i t йствовавшею одновременно или после того, какъ образовались

11-.ЛИМЫЯ кристалловъ. Такъ нанр. я могу предположить, что эта
•  Г.ияемость обусловливяется такпмъ нeпapaлeльнымъcpocтaнieмъ



нед’Ьлимыхъ ихъ, которое въ предислов1и я назвалъ скучиватемъ 
KpoMt того, я могу предположить, что въ скучиван1е нед'Ьлиыыхт 
кристалла краснаго турмалина вступили ведЬлимыя съ болЬ( 
острымъ основныыъ ромбоэдромъ, ч'Ьмъ нед'Ьлимыя чернаго ryj 
малина. Въ следующей глав’Ь я покажу, что дМствительно можа( 
объяснить изменяемость гранныхъ угловъ кристалловъ турма 
лина скучиван1емъ нед-Ьлимыхъ, но чтобы допустить, что въ ску 
чиваше кристалла краснаго турмалина вступили нед'Ьлимыя С1 
бол^е острымъ угломъ основпаго ромбоэдра, чЬмъ неделимы) 
чернаго турмалина, н^тъ никакнхъ основанш. По этому случаи 
лучше принять, что кристаллы вс4хъ разновидностей турмалин 
им'Ьютъ одну и гуже величину реброваго угла основпаго ромбо 
эдра. Это удобн'Ье сделать еще потому, что въ пользу этого пред 
пoлoжeнiя говорить давно установившееся понят1е о постоянств' 
величинъ гранныхъ угловъ.

Разсматривая нижеприведенныя таблицы величинъ ребровыхт 
Зтловъ основпаго и 1-го остр4йшаго отрицательнаго ромбо| 
эдровъ и величинъ комбинащонныхъ угловъ, образованныхъ пло' 
скостями этихъ двухъ ромбоэдровъ межд}’̂ собою, съ конечной 
плоскост1ю и съ плоскостями призмы 2-го рода, измЬренпьш 
на кристаллах!, турмалина, и служившихъ для получешя вкроят 
н-Ьйшей величины плоскаго угла 5 основпаго ромбоэдра ихъ, 
вижу, что величины 3-хъ ребровыхъ угловъ и 6-ти или 3-Х1 
комбинацшнныхъ одного и того же кристалла изменяются на бо< 
л^е или мен^е значительную разность, и что разности межд 
измеренными величинами одноимянныхъ у.гловъ одного и того ж 
кристалла меньше, ч^мъ разности между наибольшими и наи
меньшими величинами т^хъ же одноимяппыхъ угловъ, измерен* 
ныхъ на разныхъ кристаллахъ.



Такъ ииЪю на одномъ и томъ же: тогда какъ на разныхъ

«рист для
угловъ величины, разности; крист. величины, разности.
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152°5Э' О' 
151 58 О

114 6 30 
113 6 10

133 45 50
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142 49 40 
140 9 40

103 42 20 
101 58 30

134 43 30
133 49 О

1° 1' О 

1 О 20

1 21 О

2 40 О 

1 43 60 

О 54 30

KpoMi ТОГО, и.зъ т^хъ же таблицъ я вижу, что три одноимян- 
ме ребровые угла основнаго пли 1 -го остр^йшаго отрицательнаго 
имбоэдровъ одного и того же кристалла турмалина изм1и1яютъ 
ЦОИ величины потремъ случая-мъ: во 1-хъ, величины вс^хъ трехъ 
мовъ могутъ быть не равны между собою, во 2-хъ, величины 
иухъ угловъ могутъ быть равны между собою, а величина треть- 
ш больше или меньше двухъ величинъ равныхъ между собою и, 
йкоиецъ, въ 3-хъ, величины вс'Ьхъ угловъ могутъ быть равны
• жду собою. Отношеше величинъ ребровыхъ угловъ 1-го слу- 
«н наиболее обыкновенно для кристалловъ турмалина и соотв'Ьт- 
шуетъ тому отношен1ю, которое представляетъ ромбоэдропо- 
|>Лиыйтриплоэдръ Б рейтгаунта. Отношен1я 2-го случая можно 
•|'мюдать на крист. 12, 28, 38 и т. д. (таб. III, стр. 140 и 141) и на

•) Неличина угла Pi : рт  (100: 111) въ  140°9'40* не находится въ табл. IV 
f|> 142), такъ какъ она была измерена послЬ составлен!^ таблицъ, служив- 

> I. для получен1я в^роятн-Ьйшей величины плоскаго угла S основнаго ромбо- 
|( • кристалловъ турмалина.



крпст. 12, 30, 33 и т. д. (таб. V, стр. 143); оно напомипаетъ, 
какъ бы, одноклином'Ьрный характеръ кристалла и соответствует! 
тому OTHomenie, которое я вижу между величинами угловъ ром- 
боэдроподобиаго дипло.эдра Б рей тгауита. Наконецъ, отношешв 
величинъ трехъ ребровыхъ угловъ третьяго случая является на 
крист. 8 (табл. III, стр. 140 и 141).

При измЪренш угловъ кристалловъ турмалина я могъ уже y6i' 
диться, что изменяемость величинъ гранныхъ угловъ ихъ находится 
въсвязисъ друзообразност1ю и пол1эдр1ею плоскостей, образующих^ 
измеряемый уголъ. Действительно, большинство плоскостей кри- 
сталловъ турмалина по мере того, какъ пр1обретаютъ больш1я п 
больш1я размеры,отражае1”ь, приизмереши угловъ, образованных! 
этими плоскостями, ни одно, а кучу изображенш сигнала, или лежач 
щихъ относительно другъ друга безъ всякаго порядка, или располо* 
женныхъсимметрично, причемъ одно изъ этихъ изображешй бы- 
ваетъ въ обеихъ случаяхъ наиболее ясно *). .Каждому изображен1м 
сигнала соответствуетъ часть плоскости, отражающая это изобра^ 
жен1е; такъ какъ въ обеихъ случаяхъ разстоян1е между двумя изобч 
ражен1ями, отражешпими одною и тою же плоскост1ю, одинаково 
незначительно, то и уголъ паклонен1я двухъ частей этой плоскос'ги 
въ обеихъ случаяхъ долд{епъ мало отличается отъ 180°. Безпоря* 
дочное расположеше изображен!!! сигнала, отроженныхъ одною 
плоскост1ю, соответствуетъ и безпорядочному расположен!ю часте| 
этой плоскости, которое назову друзообразност1ю плоскости, сим
метричное же расположен!е соответствуетъ и симметричному рас- 
положен!ю частей плоскости, которое назову, вместе съ Скакки, 
пол1эдрою плоскости. Отсюда следуетъ, что если брать за сигналы 
плоскостей измеряемаго угла одни или друпя и.зображен!я, отро- 
жаемыя этими плоскостями, то для измеряемаго угла и полу
чаются разныя величины.

Одинаковая незначительность величинъ угловъ наклонен1я нор*

♦) При моихъ изм4рен1яхт1 угловъ кристалловъ турмалина, эти наибол^Ьп 
ясный изображен1я постоянно и брались за изображен1я сигнала, отражаемагп 
плоскостями измеряемаго угла.



лъ частей однихъ и т^хъ же плоскостей, будутъ-ли эти части 
пюложепы симметрично, или нЬтъ, показываетъ, что друзооб- 

•лиость и пол1эдр1я плоскостей им Ьютъ одну причину своего про- 
)схождеп1я. По сему случаю, я и разсмотрю явлен1е друзообраз- 
ости и пол1эдр1и плоскостей крпсталловъ турмалина въ связи другъ 
% другомъ.

Плоскости основного ромбоэдра Р (100) пигкняго конца кристал- 
Мъ турмалина почти постоянно друзообразпы, плоскости над 
1|)хняго конца пли матовы, или такъ изчерчены параллельно ко- 
1ТК0Й д1агопали своего ромба, что, при пзмЬреп1п угловъ, не 
Г])ажаютъ изображешясигнала. Плоскости Р (ЮО)пижняго кон- 
I краснаго крист. 8, зелено-бураго крист. 29 и чернаго крист. 40, 
Iдрузообразны и, нри nsMtpenin угловъ, отражаютъ по од- 
щу ясному пзображен1ю сигнала, при нзм’Ьрен1п я<е на Мит- 
Грлиховомъ ronioMeTp-b, отражаютъ изображенте д1а<1>рагмы
i ненымъ крестомъ нитей предметной трубы. Пол!эдр1я нлоско- 
>ffi основнаго ромбоэдра выран?ается явле1пемъ, вместо плоско- 
гй основнаго ромбоэдра, трехъ повыхъ плоскостей, лин1и нере- 
чешя которыхъ параллелы1ы одна короткой д1агопали ромба 

Юскостей основнаго ромбоэдра, а друпя дв^ сторопамъ этого 
|мба, или явлен1емъ ц-Ьлаго ряда плоскостей, лннiи пересЬчен1й 
^орыхъ параллельны короткой д1агонали ромба плоскостей 
иовнаго ромбоэдра. HpHMt^pb 1-го случая нредставляетъ крист. 8, 
|г. 4, (кол. Кочубея Ля 32), нрим-Ьръ 2-го случая— крист. 45 
1X1. Кочубея Ж?. 16).

Плоскости 1-го остр^йшаго отрпцательнаго ромбоэдра р (Т11) 
|гь верхпяго, такъ и пижняго конца, представляютъ друзообраз- 
Ить въ гораздо меньшей степени, чЬмъ плоскости основнаго ром- 
•дра, и въ большинств-Ь случаевъ, приизм1;рен1и угловъ, отра- 
|к»гъ по одному изображеи1ю.

Конечная плоскость К (111) верхпяго конца бывае'п^ или ма- 
•Jifi, или покрыта низенькими конз'^сообразпыми возы)пно1пями. 
тсчиая плоскость нижняго конца бываетъ постоян1Ю блестящая 
мри пзм'Ьрен1и ея угловъ, отражаетъ по одному изображен1ю 

Инала. Пол1эдр1ю этой плоскости составляют]. 1н1зеньк1я тро-
V I. У



гранныя пирамидки, за1шмающ1я всю конечною плоскость, и rpai 
которыхъ падаютъ болЬе или мен’Ье приблизительно въ нож 
[ОИ] и т. д. Крист. 7 и 8 , ф и г .  3 и 4, (кол. Кочубея JVsA's 22 и 3 
нредставляютъ нрпм1;ры подобной пол1эдр1и.

Плоскости призмы 1-го рода 11(211) им1;ютъ различное сове 
шенство. Три изънихъ, встрйчающ1яся на кристаллахъ турмали 
pf.ate другихъ, попеременно лежащ1я съ другими тремя, и образу 
n;ifl одну тригопальную призму, бываютъ совершенно гладки и отр 
жаютъ, приизм^решиихъугловъ, но одному изображешюсигнаа 
Углы, образованные этими тремя плоскостями между собою, имЬю' 
величины очень близкiя къ 60°. Друпя три плоскости призмы 1- 
рода никогда пебываюгь гладки, а постоянно струйчаты, гюкрьг 
узенькими желобками и, накопецъ, совершенно закруглены. П 
изм-Ёренш угловъ, эти плоскости обыкновенно не отражаю 
одного изображен1я сигнала, а отражаютъ ц^лый рядъ ихъ, 
жащихъ бол^е или меп^е правильно въпоясЬ[111]. Изображен 
от])ажаемыя закругленными плоскостями, хотя и остаются лея 
щими BbnoHct [111], но сливаются другъ съ другомъ. При из» 
penin же угловъ подобныхъ .закругленныхъ плоскостей на Mi 
черлиховомъ roiiioMOгр1., рядъ нзображен1й д1аФрагмы предм( 
ной трубы сливается въ одну св Г.тлую лин1ю, которая тянется и 
вращенш кристалла вокругъ оси гон1ометра на двадцать, на тр 
цать градусовъ. По отпосителыюму положен1ю на кристалла 
турмалина плоскостей основнаго ромбоэдра къ этимъ плоскости 
призмы 1-го рода Р озе  и опред15ляетъ ноложеше электрическ! 
полюса.

Плоскости призмы 2-го рода и (О И ) въ большинства случа< 
гладки и, при HSMtpeHin ихъ угловъ, отражаютъ по одному изоб 
жeнiю сигнала. Пoлiэдpiя этихъ плоскостей состоитъ въ то 
что вс'Ь плоскости этой призмы являются двойными, какъ бы ц 
ломленными, нанр. крист. 2, ф и г .  6 .

Скакки въ своей работ'Ь упоминаетъ уже о пол1эдр1иплос 
стей кристаллов!, турмалина. Онъ наблюдалъ на кристалл-Ь! 
острова Эльбы, наконечной плоскости его, тупую пирамидку, н| 
кости которой соответствовали ребру тригональной поизмы. (



[•шТфилъ для ребровыхъ угловъ *) ея величины 178°23', 178°36' 
1| 178°59'. Къ явле1пямъ nojiaApiH онъ относитъ и плоскости, 
|* 1Торыя обусловливаютъ массу изображенш сигнала, отражаемыхъ 

•мя струйчатыми плоскостями призмы 1-го рода, о которой было 
вореновыше. Скакки**) и.шЬрилъ па пяти кристаллахъ турма- 

1НЯ (на одномъ зеленомъ изъ Бразил1и, на трехъ съ острова Эльбы, 
которыхъ одипъ былъ краснаго цвЬта, а остальные безцв’Ьт- 

JC, и на одномъ краспомъ изъ Сибири, в1;роятно изъ Шайтанки) въ 
гхъ сосЬднихъ секстантахъ углы этихъ плоскостей призмы 1-го 
ода съсос'Ьднею плоскостш призмы 2-города. Такъ какъплоско- 

призмы 1-го рода отражали по нисколько изображешй, то онъ 
Мюлучилъ нисколько величинъизм'Ьренныхъ угловъ, среди кото- 
мхъ узнаются величины комбинащонныхъ угловъ плоскостей 
тригональныхъ призмъ Ц (315) и ц (4Т^) съ плоскостями призмы 

мюрода и, кром-Ьтого, н'Ьсколько величипъ, который отличаются 
величинъ угловъ Пи : Ilj (10Т: ЗТ5), п„ : Uj (10Т; 4ТВ) и 

iilli (1 0 T :2 lT ) на одипъ градусъ съ нисколькими минз'тами, 
). е. представляютъ величины комбпнац1онныхъ скученныхъ угловъ 

л1здрическихъ плоскостей призмъ Ц(ЗТ2), ц(4ТЗ) и П(21Т) съ 
||)скостями призмы 2-го рода.

Некоторые наблюдатели считаютъ плоскости пол1эдрическихъ 
цтмидокъ кристалловъ другихъ минералловъ за плоскости само- 
|||нтельныхъ кристаллограФическихъ Формъ. Если я сд'Ьлаю тоже 

106 для плоскостей пол1эдрическпхъ пирамидокъ кристалловъ тур- 
Л1на, то плоскости пол1эдрической пирамидки конечной плоскости 
|;кенъ считать за плоскости очень тупаго положительнаго ромбо- 
ра. Такимъ же образомъ если я приму одну изъ пол1эдрическихъ 
Ди костей плоскости основнаго ромбоэдра ихъ, именно ту, которая 

своихъ сторонъ им'Ьетъ линiи, параллельный сторонамъ ромба 
Ди костей основнаго ромбоэдра, за самую плоскость основнаго ром- 
j,ipa, то дв^ остальиыя плоскости относительно ея должны ле- 
III. въ поясахъ [001], [010] и [100] и очень косо претуплять

•) Memoria sulla Poliedria p. 46.
•*) Memoria sulla Poliedria p. 71.



коыбпнащонные углы плоскостей осповиагоромбоэдра и призмы 2-i 
рода. Сл'Ьд. эти двЬ плоскости относителыш третьей должтл быт 
какъ бы, двумя плоскостями скаленоэдра ряда (О т  п),  отношен 
показателей котораго, вслЬдств1е незпачителыюсти величины yrj 
наклонеп1я норыалъ этихъ плоскостей съ нормалою третьей плосю 
сти, должно быть очень сложно. Если части какой-либо плоскоси 
симметрически расположепыя, можно считать за плоскости сам( 
стоятельныхъ кристаллографическихъ, Формъ, то п1;тъ никако! 
оспован1я не считать за так1я плоскости части гЬхъ же плоскосте 
не симметрически расположениыя. Если я и ихъ сочту за илосемс 
самостоятельныхъ Формъ, то для каждой такой части придел 
принимать существован1е плоскостей такихъ кристаллогроФич 
скихъ Формъ, которыхъ отношен1я показателей очень сложны, 
которыя не лежатъ въ обыкновенныхъ поясахъ.

На основанш общихъ законовъ KpиcтaллoгpaФiи принять с; 
uxecTBOBaHifl такихъ Формъ почти невозможно; по сему случ  ̂
надо искать другую причину для объяспен1я существовашя др] 
зообразности и пoлiэдpiи плоскостей кристалловъ. Такъ можно npi 
пять, что части одной какой-либо плоскости, наклоненныядругъ| 
другу подъ очень тупыми углами, не представляютъ плоскостей и 
выхъФормъ, а суть г1же плоскости, какъ и плоскость, которую 01 

образуютъ своею совокупност1ю, только принадлежаш,1я не одно| 
и тому же неделимому кристалла, а 1)а;л1ымъ нел'Ьлимымъ, которь 
своимъ непараллельнымъ сростан1емъ образуютъ криста.1лъ. I 
следующей главе я покажу насколько возможно объяснить сущ̂  
CTBOBanie друзообразностп и пол1эдр1и плоскостей кристалловъ гу| 
малина такимъ непараллельнымъ сростаи1емъ неделимыхъ его, к 
торое я назвалъ въ иредислов1и скучиван1емъ. j

Оставляя пока въ сторон^ изсл Ьдоиа1пе cкyчивaнiя неделимы 
кристалловъ турмалина вообще и объпснен1е скучиван1емъ изм'Ьн  ̂
мости величинъ гранпыхъ угловъ, друзообразности и пол1эдр1и пло| 
костей ихъ, я обращаюсь къ вычисленхю величины плоскаго угла 
основнаго ромбоэдра ихъ, принятой мною за истинную. Знать, 
возможности точно, величину этого угла мне надо для всЬхъ пре 
стоящихъ вычисленшвеличинъ, какъ скученныхъ,такъ и истинны!



и. крнсталловъ турмалнна. Величина этого плоскаго угла съ 
стороны, какъ было замечено, одинакова для вс1.хъ разно- 

liiocreii турмалина, съ другой, она можетъ быть вычислена не 
I.KI) пзъ измеренной величины реброваго угла основнаго ромбо- 
I. по изъ величины всякаго реброваго и комбищоннаго угла. 
Пспкш уголъ кристалла, будучи образованъ двумя друзообраз-

III плоскостями, им^еть нкколыю велпчпнъ, смотря потому, бу- 
1. ЛИ, при изм'Ьрен1н его, браться за сигналы одни пли друпя изо- 
Rt'iiin, отражаемыя различными частями его друзообразныхъ 

гкостей. Если части кагкдой друзообразной плоскости принад- 
ш'ъ различпымъ недЬлимымъ кристалла съ т'Ьмъ-же значе- 
h, съ какпмъ целая плоскость, которую они образуютъ своею 

»|;упност1ю, прппадлежптъ цЬлому кристаллу, то между частями 
юдной, такъ и другой плоскости, образующихъ уголъ, можетъ 

1ид11ться по части, принадлежаще!! одному и тому же пед-блимому, 
)ио;кетъ и не находиться. Бъ первомъ случай, при пзмЬрен1и 

I, я получу нисколько величинъ этого угла, изъ которыхъ 
равна истинной величине этого угла; а все остальныя ве- 

IIM.I этого угла должны быть увеличены пли уменьшены, 
штгельно съ истинною величиною угла. Во второмъ слу- 
я получу только увеличенныя и уменьшенныя величины. И 
., при измерен1и какого либо угла, образованнаго друзо- 
1.1ИЫМН плоскостями, между несколькими измеренными ве 

щами его могутъ быть одна или несколько величинъ, рав- 
I I. нстиппой величине угла, и одна пли несколько, увеличенныхъ 

1опыпеп1п.1Хъ, сравнительно съ истинною величиною этого 
Отличить между подобными несколькими величинами пзме- 

»«|'() угла кристалловъ турмалина истинную величину, бе.чъ 
миарительнаго ananin истинной величины плоскаго угла  ̂ оспов- 

|н)мбоэдра ихъ, положительно нево.зможно, такъ какъ не су- 
пиустъ способа, посредствомъ котораго можно было бы среди 

ги'11 двухъ друзообраз1п>1хъ плоскостей узнать части, принадле- 
«III одному и тому же неделимому. По сему случаю для величины 
I. образованнаго друзообразнымп плоскостями, можно принять 
•м-личипу угла частей этихъ плоскостей, случайно взятыхъ, пли



среднюю величину между всЬми измеренными величинами этог 
угла, или величину угла среднихъ частей плоскостей т. е. гЬх 
несуществующихъ частей, отраженный изображен1я сигнала ка 
торыхъ заняли бы средн1я м-Ьсга между изображен1ями, отраже! 
ными Bct.MH существующими частями плоскости. Я  для величш 
угловъ, пзм^ренныхъ мною на кристаллахъ турмалина, npeAno4ej 
первый случай, именно бралъ за величину изм-Ьряемаго угла величш 
угла гЬхъ частей плоскостей, которыя отражаюгь, при изм ерен 
угловъ, наиболее ясныя изображешя сигнала. Хотя ясность и.зобр 
женш указываетъ только на большее развит1е этихъ частей плосй 
стей, сравнительно съ Д1)угимн частями, но съ одной стороны, я 
ность номогаетъ бол Ье точному изм'§рен1ю угла, съ другой ж е, бол' 
ясныя изображешя занимаютъ приблизительно среднее мйсто мег 
ду BctMu остальными изображен1ями, отраженными этими плоек 
стямп. Сверхъ того, величина угла частей двухъ плоскостей ес 
величина действительно существующаго угла и заключаетъ ■ 
себЬ ошибки, происходящ1я отъ непараллельнаго cpocTanifl нед'Ьл 
мыхъ кристалла и отъ неточности инструментовъ, тогда ка1 
средняя величина измЬряемаго угла, какъ величина все таки 
истинная, должна нести въ себЬ, кромЬ вышеупомянутыхъ от  
бокъ, ошибки получешя средпей величины.

Прим'Ьчан1е 1-е. Приизм'1.рен1и угловъ кристалловъ tjt)| 
на М и тч ер л и х о в о м ъ  готометрЬ, друзообразныя плоскости и 
отражаютъ н-Ьсколько изображен1й д1афрагмы предметной тру 
въ вид’Ь св'Ьтлыхъ кружковъ (д1амотръ д1афрагмы зрительной 
бы былъ приблизительно вдвое больше д1аметра д1аФрагмы пр( 
метной трубы) съ довольно р Ьзкимъ контуромъ, но бе.эъ креста I 
тей. Для правильнаго установлен1я св1;тлыхъ кружковъ, отращ 
ныхъ двумя плоскостями изм'Ьряемаго угла, я пом Ьстилъ въ фок) 
зрительной трубы микрометръ, который и позволилъ уставов! 
как'ь кружокъ одной, такъ и другой плоскости на одно и то 
M’hcTO поля зрительной трубы гошометра. При этомъ, повторена 
измЬрен1я одного и того же угла показали величины, отлич! 
щ1яся другъ отъ друга не болЬе одной минуты съ секундами.

I l pu Mt 4 a H i e  2 -е . При u3MtpeHin двухъ угловъ кристалл



|>'рмалина, образованныхъ тремя плоскостями, я старался, иовоз- 
■«жпостн, удержать за сигналъ плоскости, принадлежащей об^инъ 
шмъ угламъ, одно и тоже изображен1е изъ массы ихъ, отрожае- 
■ыхъ этою плоскост1ю.

Итакъ, Bct величины ущовъ, мною изм'Ьренныхъ на кристал- 
1хъ турмалина, представляютъ или истинныя величины этихъ 
гловъ, или величины увеличенный, или уменьшенныя, сравнитель

но съ истинною величиною. Мною было измерено па кристаллахъ 
^•рмалина

рличинъ ребровыхъ угловъ: основнаго ромбоэдра............... 75
•го остр-Ьйшаго отрицательнаго ромбоэдра.........................  28
еличинъ комбинац1онныхъ угловъ плоскостей основнаго ром

боэдра съ плоскостями: призмы 2-го р о д а ......................  41
инечною........................................  ........................................  23
■го остр-Ьйшаго отрицательнаго ромбоэдра.........................  42
величпнъ комбинацюнныхъугловъ плоскостей 1-гоострМ- 
шаго отрицательнаго ромбоэдра съ конечною плоскост1ю. 12

Итого. . 221

Такъ какъ всЬ эти величины угловъ отличаются между собою, 
I принимая каждую изъ нихъ за истинную, я вычислю изъ пихъ 
21 величину плоскаго угла ^ основнаго ромбоэдра кристалловъ 
рмалина. По сему случаю для истинной величины плоскаго угла |  
иовнаго ромбоэдра кристалловъ турмалина мояшо принять или 
м'днее ариометическое число изъ 221 паблюден1я, или в'Ьроятн'Ьй- 
и'ю величину этого угла, вычисленную по способу наименьшихъ 
мдратовъ, предложенному Лапласомъ *). Число 221 отд^ль- 
||хъ наблюден1й позволяетъ приложить этотъ 1ЮслЬдн1й снособъ. 

Двести двадцать одну величину плоскаго угла  ̂ основнаго

*) S c h a b u s  — Best, d. Krystallgestalten in chem. Laborat erzeugter Гго- 
■ ic. Preisschrift. 1866. S c h a b u s  — Monographie doe Eiiklases. Denkscbr. 
Wiener Acad. B. VI, S. 57. К о к ш а р о в ъ  — Матер, для Минералопи Рос-

I Т. 4, стр. 244.



ромбоэдра крпсталловъ турмалина я вычислилъ изъ величпнъ из» 
мЬреиныхъугловъ шести нанмеиованш, именно: К : P i( l  11 : 100 
Р, : Hi (100 : П О ), ? i : Р„ (100 : 010), Pj ; Рш (100 : 111 
p i:pn ( l l l : l T l ) ,  К : Pi (111 ; T l 1), посему случаю изъ 22 
величины я и образую шесть рядовъ, или таблпцъ этихъ величин! 
Въ одной и той же таблицЬ соединены величины нлоскаго угла 
вычисленный изъ величинъ одноимянныхъ изм1;ренныхъ угловъ.

Для каждой таблицы среднее ариометическое число выводите 
по Формул’Ь

^  _ Ху -Н . . . . . . . . .  —Ь-
П

гдf, ж,, a?2, Жд, и т. д. соотвЬтствуетъ каждой отдельно вычислея 
ной величинI; нлоскаго угла  ̂ основпаго ромбоэдра, п есть числ 
отдельно вычисленныхъ величинъ угла В’Ьсъ этой средней вв 
личины угла или степень довЬр1я этой величины вычисляется а 
Форму л-fe:

— 2 2 е* »
гд-fe =  ...........................

а £i =  ж — а?!, £2 =  аз — Жз, =  x  п т . д.

Въ пижесл'Ьдующихъ шести таблицахъ величинъ плоскап 
угла I я привожу ихъ величины, выраасенныя не только въ гр» 
дусахъ, въ минутахъ и въ десяткахт. секундъ, какъ это дЬлаюг 
при вычиcлeнiи в-Ьроятн-Ьишей величины какого-либо угла, но 
въ секундахъ. Такпмъ образомъ я хотя и усложняю себЬ ра 
боту, по это надо было сдЬлать, такъ какъ величины грапныт 
угловъ, увеличиваясь на десять, па двадцать секундъ, застав 
ляютъ увеличиваться величину нлоскаго угла |  на величину к 
двое, въ трое, въ четверо меньшую. По сему случаю для вел» 
чинъ гранныхъ угловь, отличающихся па десять на двадцать со 
кундъ, пришлось бы принять величины нлоскаго угла равны! 
меж;ту собою.

Каждая величина грапнаго угла, служившая для вычислеи! 
плоскаго угла |  основнаго ромбоэдра кристалловъ TypMajruHa, ert 
величина средняя изъ семи, десяти, двенадцати величинъ, nojyJ



ишыхъ при повторенпыхъ изм'Ьрен1яхъ. Повторенныя измерен
ии величины одного п того же угла, какъ было говорецо 
kiiiie, отличаются другъ отъ друга не бол^е одной минуты съ 
1ситкамп секундъ; повторенныя ?ке изм'Ьренныя величины тЬхъ 
гловъ, средн1я величины которыхъ обозначены въ таблицахъ 
ррибл.», отличаются па двЬ, на три минзты. Изображен1я сиг- 
Ua, отражаемый плоскостями этихъ посл'Ьднихъ угловъ, суть 
||)бражен1я бол^е или Meute расплывш1яся, что и обусловливаетъ 
Мьш1я разности между повторенными измеренными величинами 
И1хъ угловъ.

I ТАБЛ. — К : P i (111 : 100).

и 3 м -ь Р Е Н ы.
Вычисле

ны 1

Sн rf
о л «
1 « &  г;
£  S

Квадра
ты раз
ностей.

' Красные — Шайтанка.

к 2. 111 100 151°б8' 0' 113°37'24" —1126 1267876
010 152 33 30 54 29 — 101 10201
001 32 10 53 51 — 139 19321

1^- 111 100 25 30 50 40 -  330 108900
кг,. 111 010 32 20 53 56 — 134 17956

001 40 40 57 52 ч- 102 10404
Ля. (Кол. К о ч у б е я  № 32). 111 100 48 10 114 1 24 н - 314 98596

010 47 30 1 6 -н 296 87616
001 25 30 113 50 40 -  330 108900

||Ы . (Кол. К о ч у б е я  №39). 111 100 34 20 54 52 — 78 6084
010 21 20 48 40 — 450 202500

L 001 20 10 48 7 — 483 233289
Ц18.(Кол. К о ч у б е я  №44). 111 100 36 0 55 40 — 30 900

010 26 40 51 14 — 296 87616
001 47 40 114 1 10 -н 300 90000

Л Jj. (Кол. Б а л а ш е в а ) . . 111 100 65 50 4 59 -+- 529 279841
010 59 0 6 28 618 381924
001 53 50 4 3 473 223729

Красно-бурый — Ш ай
танка.

•  (Кол. К очу бея №24), 111 : 100 40 0 113 57 33 -t- 83 6889

Л’11>ио - бурый — Ш ай
танка.

М .".1, (Кол.Е^очу бея  Л^51). 111 ; 001 29 50 52 44 -  206 42436



и 3 м -ь Е Н Ы.

, S
Вычисле- 5 Й i Квадра.

и S j? ты разе 
л « ностеП. Рч

Черный — Мурзинка.

№ 38. (Код. Горн. Инстит.). 111 : 100 
: 010 
: 001

152°47' О' 
41 40 
67 20

114° О 'бГ
113 58 21
114 5 41

281
131
571

78961
17161

326041

152°37' 8' 
(Средняя)

113°56' Ю" 
(Средняя)

3707141
(Сумма)

Х, =  1 1 3 °5 6 '1 0 "=  410170 сек. п =  23 п ^ = 5 2 9  
=  0,00007134878 2 =  7 4 1 4 2 8 2 .

II ТАБЛ. — P i :III (100 :110 ).

и Е Н Ы .

Красные — Шайтанка. 
.Y-2.
№ 8. (Кол. К оч уб ея№ 32)

.^616.(Кол. К о ч у б е я  №39),

Л» 18. (Кол. К очу б е я  №44), 
прибл

№ 20.
№22.

Красный — Урульга.
№ 23.

100
010
001
100 ; 

010

100 
010 
100 :

100 ;
010*:
010>:
001»:

1Т0
ЮГ
011
ПО
Т01
011
ПО
01Т
ПО
ЮТ
о н
по

ill3°23 '
43
34
23 
25 
17
35
24 
23
35
36 
27 
39 
35 
31

Вычисле
ны $

30 П 3°58'54'
30
30
40
40
20
30
30
50

О
50
10
20
10
40

114

47 38 
52 41 
58 48 
57 41 
2 21

ПО 20 20 
101 31 30 
ПО 22 40 
ПО !П4 6 30 
101 113 20 20

I И 2 
001 : 011 27 30

1113 52 7 
58 20
58 42
52 24
51 21 
56 50 
49 56
52 18 
54 17

114 О 40
113 54 23 

59 22 
34 13

114 О 40

113 56 39

2
3 "CL,

h 181
-  500
-  192 
h- 175
- 108
-  388
-  226
-  147
-  169
- 209
- 272
- 57
- 357
- 215
- 96

- 287
- 90
- 209 
-1300
- 287

- 46

Квадр»' 
ты раз
ностей.

32761• 
250004 

36864 
30625 
116641 

150544 
51076 
21609] 
28561 
43681 
73984 

3249 
127449 
46225 

9216

823fi9
8100

43681
169000^

82369

2116



и 3 М -ь Р Е Н ы. Вычисле
ны ^

S
н

1^Оч
4 0>%)

Квадра
ты раз
ностей.

Красно-бурый—у рульга.

ЖЗб. (Кол. К оч у  б е я  №92). 100 : 101 113°19'30" 114° 1' 8' -+- 315 99226
010 : 011 21 0 0 18 Н - 265 70225
001 : 011 20 30 0 35 -н 282 79524

Зсдено-бурые — Шай- 
танка.

Ж 27.(Кол.Кочубея№ 35). 100 : ют 38 20 113 50 30 __ 323 104329
010 : 011 26 10 57 24 -1 - 01 8281

Ж29. (Кол. Ко чу бея  №51). 100 : 110 31 30 54 23 — 90 8100
101 37 10 51 10 — 283 80089

010 : 110 33 40 53 9 — 164 26896
001 : 101 35 50 51 55 — 238 56644

Черный — Мурзинка

Х40. (Кол. Горн. Инстит.)* 100 ; 1101 10 10 114 6 20 н- 627 393129
110* 45 40 113 46 18 — 575 330625

; 101 24 0 58 37 - 4 - 164 26896
010 : он 29 40 113 55 25 — 28 784

по 21 10 114 0 12 -4 - 259 67081
001 : 101 39 40 49 44 — 369 136161

Черный — Таыелла.

Ж 43. (Кол. ГедьсингФ. У и.).
прибл. 100 : 110 9 0 114 6 59 -Н 666 443556
прибл. 100 : 101 215 0 57 29 96 9216

010 : 011 34 0 113 52 58 — 175 30625
□рибл. 010 : по 6 10 8 33 760 577600

001 ; 011 25 30 57 46 113 12769

113°28'47"
(Средняя)

ПЗ'^бб'бЗ"
(Средняя)

5387898
(Сумма)

Х з =  1 1 3 °5 5 '5 3 "=  410153 сек. w =  41 
=  0,00015599776

и 2 =  1081
2 2 s / 10775796.



I l l  Т А Б Л .

—  1 4 0  —

— P i : P „  ( 1 0 0 : 0 1 0 ) .

1

и  3 М Ъ  F Е; н ы. Вычисле
ны ^

3нос
S
S
Дн

«к
S3 X ф V

Кпядр^ 
ты раз
ностей.

Красные — Шайтанка.

№ 1. 133° 2' 50" П 3°56' 2" 34 11561
Л̂: 3. 132 30 30 46 50 — 586 34339G

24 50 45 12 — 684 467856
№ 4. 100 :: 010 40 50 49 47 — 409 167281

001 ; 100 45 20 51 4 — 332 110224
№ 5. 100 :; 010 59 20 55 2 — 94 8836'

010 :: 001 44 50 50 56 — 340 115600
001 : 100 56 40 54 17 — 139 19321

Л: 6. (Кол. К о ч у б е я .Vs 16). 100 : 010 59 0 54 57 _ 99 9801
Л«7.(Кол. К о ч у б ея  Л» 22). 133 36 40 114 5 30 -н 534 285156
№ 8. (Кол. К 0 ч у б е я № 32). 100 ; 010 132 53 50 113 53 29 — 187 34969

010 : 001 54 50 53 40 — 170 28900
001 :: 100 53 0 53 15 _ 201 40401

Ail 9. (Кол. К о ч у б е я  Лг 39). 100 ;; 010 133 19 10 114 0 38 -4 - 242 58564
010 :: 001 132 59 30 113 55 6 — 90 81оо;
001 : 100 133 7 30 .57 21 -h- 45 2025

Л£10.(Кол К о ч у б е я  №39). 100 : 010 3 20 56 10 — 26 676
010 : 001 7 50 57 26 -Н 50 25001
001 : 100 21 50 114 1 22 286 817961

.Vs 11. (Кол. К 0 ч у б е я 39) 9 10 И З 57 49 н- 73 ^329
18 30 114 0 26 230 52900'

№12. (Е1ол.Кочубея№39). 100 : 010 3 20 113 56 10 — 26 676
010 : 001 3 10 56' 8 — 28 784
001 : 100 Г. :ю 57 4 -н 28 784

№ 14.(К ол.К очубея JV«39). 100 : 010 0 30 55 22 — 74 5476
№ 15. (Кол. К 0 ч у б 6 я № 39) 100 : 010 10 10 58 6 90 8100
№16. (Кол. Ко чу бея  №39). 100 : 010 182 54 50 53 46 — 170 2890С|

010 : 001 30 50 46 55 — 581 337561
001 : 100 49 40 52 18 _ 258 665G4'

JV: 17. (Кол. К 0 ч у б е я №« 39). 133 4 20 56 28 _ 8 64
№18. (Кол. Ко чу бея №44). 100 : 010 2 50 56 2 — 34 1156.

010 : 001 3 30 56 12 — 24 576
001 : 100 4 20 56 28 — 8 64

№ 20. 100 : 010 132 45 0 50 58 — 338 1142i4
Л»21. (Кол.ГельсингФ.Ув ). 51 0 52 41 __ 235 55225
№ 25. (Кол. Б а л а ш е в а ) . 100 : 010 133 45 50 114 8 3 687 471969

010 : 001 34 10 4 49 ч - 493 243049
001 : 100 21 50 1 22 ч - 286 81796

№45. (Кол. Ко чу бея №16). 100 : 010 132 52 0 113 52 58 — 218 47524
010 : 001 51 0 52 41 — 235 55225
001 : 100 133 11 30 58 28 - н 112 12544j



И З М И Р Е II Ы.
Вычисле

ны S
tc сй и к 

1  S

Квадра
ты раз
ностей.

Красный — Урульга.
М23. 100 : 0101 132°32'10" 113°47' 18" — 558 311364

: 010^ 138 13 20 58 59 -+- 143 20449
010 : 001 132 50 10 52 27 — 249 62001
001‘: 100 133 16 30 59 53 197 38809
001'-=: 100 132 31 50 47 12 — 564 318096

Красно-бурые—Урульга.
|И32. (К ол.К очубея №80). 100 : 010 133 18 0 114 0 18 222 49284

010 : 001 21 40 1 20 -н 284 80656
001 ; 100 3 50 113 56 19 — 17 289

Ц 84. (Кол. К 0 ч у б е я № 82) 100 : 010 11 40 58 31 -t- 115 13225
010 : 001 8 50 57 43 н- 67 4489
001 : 100 10 10 58 6 -н 90 8100

Л 85. (К од.К очубся Л»92). 100 : 010 19 40 114 0 46 -1- 250 62500
010 : 001 35 50 5 17 ч - 521 271441
001 : 100 38 0 5 53 -+- 557 310249

Зелено-бурые — Шай-
танка.

Ж 27. (Кол. К очу бея  №85). 100 : 010 132 49 50 113 52 21 — 255 65025
)|28.(Кол.К очубея№ 51). 100 : 010 133 6 0 56 56 20 400

010 : 001 7 10 57 15 -+- 39 1521
001 : 100 G 20 57 1 ■+■ 25 625

Ц29. (Кол К о ч у б е я  №51). 100 : 010 8 50 57 43 и- 67 4489
010 : 001 6 20 57 1 ч- 25 625
001 : 100 132 59 10 55 0 -  96 9216

Зеленые — Шайтанка.
II30.(К ол .К очубея №52). ОТО : СОТ 133 16 10 59 47 -н 191 36481
||31. (Код. К 04 у бея №52). 100 ; 010 20 50 114 1 6 +- 270 72900

010 ; 001 9 10 57 49 -+- 73 5329
001 : 100 17 40 0 12 -+- 216 46656

Черные — Мурзинка.
К 86. (Кол. Б а л а ш е в а ) 18 20 0 24 -+- 228 51984
Й 88. (Кол. Горн Инстит.), 100 : 010 10 40 113 58 14 -+- 98 9604

010 ; 001 28 30 114 3 14 -н  398 158404
001 : 100 28 30 3 14 -+- 398 158404

Н 40. (Кол. Горн. Инстит.). 100 : 010 6 40 113 57 7 -н 31 961
010 : 001 14 20 69 16 -+- 160 25600
001 ; 100 11 10 58 23 ■+■ 107 11449

Черный — Тамелла.
II43. (Кол.ГельсингФ.Ун.). 010 : 100 132 37 50 48 56 — 460 211600

010 : 001 52 50 53 12 — 204 41616
133° 4 '51 ' 113°5б' 36' 5840909
(Средняя) (Средняя) (Сумма)

Х ,=  113°56 '3 ()"= 410196  сек. п = 7 5  « 2 = 5 ()2 5
2 2 £ з̂ =  1К;81818.



IV ТАБЛ. — Pjrpni (100: 111).

Красные — Шайтанка. 

№ 2.

№4.
№ 5.

№ 6. (Кол. К о ч у б е я  Л» 19) 
№ 8. (Код. К о ч у б е я  Л»32) 

прибл 
прибд

.N”12. (Код. К о ч у б ея  №39) 

прибл

.А&15 (Код.КочубеяЛ»39), 

J\s 16. (Код. К о чу бея №39).

№18. (Код. К о ч у б ея  №44). 

№ 25. (Кол. Б ал аш ева).

Красно-бурый — Ш ай
танка.

.№24.(Кол. К очубея№ 24)

100

010

001

100
010
001
100

100

010

001

100

010

001

100

010

001
100
010
100
010
001

111
111
111
111
Т11
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
I I I
I I I
I I I
111
111
I I I
111
IIT
111
I I I
H I
I I I
111
I I I

100 : 111

141°49' 20'
140 46 20 
142 5 20
141 10 0

24 40
142 3 40
140 35 0
141 24 40

11 50
39 0 
41 10
31 20 
7 40

34 40 
29 10 
66 10 
29 30

142 12 30
141 23 40

12 20
32 40 

9 40
13 60 
48 60
15 40
25 40
16 40 
6 0

13 30
142 49 40
141 45 20
142 22 10
141 54 50

40 30
142 29 20

141 50 30

142
141

54
68

5
2

114° 6 '58"
113 34 49
114 14 40
113 47 14 

54 44
114 13 54
113 28 42 

.'>4 44 
48 II

114 1 
2

113 58 
46 
59 45
57 0

114 9 48
113 57 10
114 18 5
113 64 13

48 27
58 45

114 16 49
113 49 13
114 6 44
113 60 9 

bb 14 
50 40 
45 10
49 2

114 35 3 
5 1

22 37 
9 39 
2 38 

24 4

7 32

-H 424 
—1505 

686 
•• 760
— 310 
-t- 840 
—1872
— 310
— 703 
•+■ 120 
■+■ 184
— 109
— 832
— 9
— 174 
■+■ 594
— 164 
-+-1091
— 341
— 687
— 69 

1015
— 641 

410
— 685
— 280
— 664
— 884
— 662 

2109
307 

-Ы 363 
586 
164 

1450

458

179776 
2265025 
784996' 
577600 

96100 
7066001 

3504384, 
96100! 

494209f 
144001 
33856 
11881,' 

692224 
81 

30276 
352836 i 

26896 i 
1190281 
116281 
471969' 

4761' 
1030225 
410881 
168100 
342225 

78400 
306916 
781466 
425104 

4447881 
94249 

1857769 
342225 

26896 
2102500

209764



м -ь Е Н Ы.
Квадра
ты раз
ностей.

Ислсные — Шайтанка. 

в  ЯО.(Кол.Кочубея №52).

Ж :i3. (Кол. К очубея№ 85).

Черные — Мурзинка.

Ж 87. прибл.
Ж -lO. (Кол. Горн. Инстит.'

прибл

010 : 111
001 : 111

: 111
001 : 111

001 : 111 

100 : 111

U l°3 8 ' 10' 
88 20 
32 10 
48 10

12 О

23 80

114° 1'29"
1 84 

И З 58 ВО
114 6 24

118 48 16 

54 8

95
100
84

890

— 698

— 846

141°8б' 85" 
(Средняя)

118°59'54" 
(Средняя)

9025
10000

7056
152100

487204

119716

25059224
(Сумма)

Х ,=  113 °5 9 '5 4 "=  410394 сек. и =  42 w ^ = 1 7 6 4  
=  0 ,00003519662 2 =  50118448.

V ТАБЛ. — Pi -.р„ (111 :111).

--------------------------------

и 3 М Р Е Н Ы.
Вычисле

ны J “ "  g 
^  *

Квадра
ты раз
ностей.

Красные — Шайтанка.

111 : 111 108°29' 50’ 114° 4'48 -I- 388 150544
111 : 111 101 58 80 113 41 39 — 1001 1002001
111 : 111 103 17 40 114 1 49 -b  209 43681

■V4. 111 : 111 102 52 50 113 55 37 — 168 26569
V Г). 111 : 111 108 1 0 57 40 — 40 1600
•V ;2.(Кол.Кочубея№ 39). 111 : 111 41 40 114 7 42 562 315844

111 ; 111 42 20 7 52 572 327184
прибл. 111 ; 111 102 31 20 118 50 9 — 491 241081

VK1 (Кол.Кочубея№ 89). 111 : 111 103 25 30 114 8 45 -t- 825 105625

.(«'леные — Шайтанка.

V Ю .(Кол.Кочубея№52). H I  : 111 1 10 118 57 42 — 38 1444
111 : 111 14 20 114 0 59 ■и- 159 25281
111 : 111 1 0 57 40 — 40 1600



и  3 М Ъ I Е  Н Ы.
i

Вычисле
ны 1

g к
i  g “ 
§ £

j Кнакра- 
ты раз
ностей.

№33. (Кол.Кочубея№ 85) m : i n 103°32' 40 114° 5 '30 -H 430 184900
111 : 111 36 30 6 27 -+- 487 287169
111 : i n 32 50 5 33 -f- 433 187489

J
Черные — Мурзинка.

Л: 87. IIT : i n 103 4 10 113 58 27 -+- 7 49
111 : 111 2 40 58 5 — 15 225
111 : 111 102 59 30 57 17 — 63 3969

№ 39. i n : i n 58 40 67 5 — 75 5625
111 : 111 54 10 55 56 -  144 20736
i l l : n i 45 50 53 50 — 270 72900

Л?: 40. (Кол. Горн. Инстит.). 111 : 111 52 40 55 34 — 160 27556
41. 111 ; 111 103 3 0 58 10. — 10 100

111 : 111 102 53 0 55 39 — 161 25921
111 : 111 54 20 56 0 — 140 19600

wYo 42. i n : i n 51 0 55 9 — 191 86481
i n : 111 45 20 53 43 — 277 76726
111 : 111 43 30 53 15 -  305 93025

103° 3' 49 113°58' 20 8234928
(Средняя) (Средняя) (Сумма)

X j =  133°58'20'’ ==  410300 сек. n  — 28 n ^ = 784
=  0,000121] 7735 2 2s / =  6469856.

VI ТАБЛ. - K : p ,  (111 :T l l ) .
''

Вычисле Л Л S3 Квадра
и 3 М Ф Р E1 H Ы. я и C* ты раз

ны 1 § Й ностей.

Красные — Шайтанка.

№ 2. 111 111 134°20' O" 1140 4' 4" 330 lOS9O0|f
111 133 49 0 ;118 52 3 — 891 152881
111 50 20 , 52 40 — 354 125316

№ б. n i 111 134 1 30 57 0 — 94 8836
111 8 0 59 30 -+■ 56 3136

jM' 8. (Кол. К о ч у б е я  № 32). 111 111 6 50 59 3 -H 29 841
111 0 10 56 28 — 126 15876
111 5 30 58 32 — 2 4



и 3 М -Б Р Е Н Ы.
Вычисле

ны §

S

s s
(2 s

Квадра
ты раз
ностей.

•  14. (Кол. К очубея  №39). 111 : 111 134°43' 30 114°12'53 -H 859 737881

/Келто-бурый — Шай- 
танка.

Ц26. 111 : T il 111 : 111 4 40 
133 65 0

113 68 13 
64 29

-  21
— 245

441
60025

Черный — Мурзинка.

||89. ГИ : П1 134 3 30 57 46 — 48 2304

134° 5' 40 
(Средняя)

113°58' 34 
(Средняя)

1216441
(Сумма)

X g=  11 3 °5 8 '3 4 "=  410314 сек. w = 1 2  n ^ = l U  
^e =  0,00005918906 2 2 s / =  2432882.

Изъ приведенныхъ таблицъ вычисляю вероятнейшую вели- 
иу плоскаго угла |  основнаго ромбоэдра кристалловъ турмали- 
1 по Формуле;

^ р Х  = i) ,X , Рз^з ....................

' ^ Р = Р х ^ Р 2 ^ Р г ^ ...................

есть число рядовъ, или таблицъ наблюден1й.

А =  113° 56'56".

“ь, соответствующ1й этой величине, будучи вычисленъ поФор-
и\-



TAt

2p{A— X f = p , { A - X , f  + p , { A - X , f - ^ ...............

равенъ

p __  p 0,00092442719 —  ^  П0П70‘̂ 0^‘̂ 5
^ • 3,50138591824 —

7

Средняя нормальная погр Ьишость результатовъ, но Форму.

ф _ 1 _  0̂ 2820ад
~ 2 V l ^  ~  У ^ Т ~ ’

])авна:

0 ^ 2 8 2 0 ^ ^  10,02347".
V  0,0007920525

Вероятная по1ф1ипность розультатонъ, по Формул !.:

с, 0,4769363
F =  - у р -  ■'

равна:
0-4769363 

V  0,0007920525

Вероятнейшую величину нлоскаго угла |  основнаго ромбоэд 
кристалловъ турмалина въ 113°56'50" я и принимаю .заистинн;

Величина нлоскаго угла  ̂ основнаго ромбоэдра составлж 
единственный к))исгаллограФичесмй элементъ кристалловъ ])( 
боэдрической системы, т. е. эта величина нлоскаго угла есть 
личина угла наклонен!» ромбоэдрическихъ осей ихъ. Такимъ об 
зомъ кристаллы турмалина имЬю'гь величину угла ромбоэдра 
скихъ осей:

1 =  7i =  ^ =  113°56'56"



Ирпнявъ эту величину угла осей  ̂ кристалловъ турмалина въ 
ищу вычислен1й, я вычисляю:
ио 1-хъ, отношен1е абсолютныхъ величинъ гексагонольныхъ 

г1 крисгалловъ турмалина •.

а :Ь :& :6  =  0 ,4 4 8 0 5 1 :1 : 1 : 1 ;

во 2-хъ, величины угловъ, образованпыхъ плоскостями всЬхъ 
ггаллограФическихъ Формъ, встрйченныхъ мною на кристал- 

И. турмалина. Эти вычисленныя величины угловъ кристалловъ 
к:иина я привожу въ ннжеслЬдующей таблиц'Ь.
Первый столбецъ таблицы вычисленныхъ величинъ угловъ 

И'галловъ турмалина заключаетъ отношен1я показателей тЬхъ 
скостей кристаллограФическихъ Формъ, вычисленныя величины 
ввъ наклонен1я которыхъ находятся въ сл-Ьдующихъ 2-хъ, 

и 4 -хъ  столбцахъ, и которыми М пллеръ обозначаетъ 
ггаллограФичесмя Формы. Во второмъ столбц’Ь, обозначенномъ 

[находятся мною вычисленныя величины угловт> кристалловъ 
иалина, въ третьемъ, обозначенномъ II, величины т’Ьхъ же 
1мп>, вычисленныя Брукомъ и Д еклуазо, т. е. Tt, которыя 
водятся въ руководствахъ этихъ авторовъ, и въ основан1е вы- 
ичнй которыхъ была принята величина вершиннаго реброваго 

основнаго ромбоэдра въ 133°8', пли величина плоскаго угла 
же ромбоэдра въ 113°57'34''; въ четвертомъ— ,обозначен-

1. III, величины вычисленныя Гаю (Г.), Р озе  (Р.) и Ма- 
1М1Комъ(Мар.), прич'Ьмъ въ основу вычисленш была принята 
пина вершиннаго реброваго угла основнаго ромбоэдра въ 

26'. Наконецъ, въ пятомъ стобц^ я привожу средн1я изм^- 
«1.1(1 величины угловъ. Звездочка обозначаетъ средн1я изм1;- 
«1.1Л величины т^хъ угловъ, которыя служили для получен1я 
■нгиМшей величины плоскаго угла |  основнаго ромбоэдра.



Таблица вычиеленныхъ велпчипъ угловъ кристалловъ] 
турмалина.

I
5=113°56'56"!

Ер.

II
S=113°57'34" 

Б р у к ъ  и 
Декл.

III
Р Р = 1 3 3 °2 6 ' 
Г., Р. и М ар.

Средни^
H3ntpeHBUit

величин!^

P i (100 111) К 152°38'40" 152°40' 152°51' Г. *152“37' 8" И
010) Р,. 133 6 0 133 8 133 26 » •133 4 51 J
211) II, 117 21 20 __ 117 9 » 117 24 33 J
112) IIv. 103,16 57 103 16 — 103 15 17 | |
110) п, 113 27 0 113 26 113 13 » ♦113 28 47 i

а, (877 : 111) К 178 39 10
100) Р, 153 59 30
010) Рп 151 66 55

' 112) IIVI 90 40 25
110) п, 91 9 59
787) ап 177 40 2

(311 111) К 168 18 29
100) Р| 164 20 12
010) Р„ 145 19 36
112) Пг. 95 52 10
110) п, 100 12 9
131) 159 35 43

(10 1 1 111) К 158 47 33
100) P i 173 51 7
010) P i, 138 9 35
112) Пт, 100 25 14 — 100 17 Мар. 100 0 м |
110) п, 108 15 25 —  ' 108 2 » 108 0 » |
1 10 1) 143 29 9 143 57 » 144 0 »1

(611 111) К 137 50 35
100) Р. 165 11 54
010) Рп 120 16 43
112) Пп 109 36 29
110) п. 125 32 17
161) 108 55 25

(411 111) К 127 42 34 127 44
100) Р. 155 3 53 155 4 — 156 0 Д«1
010) Рп 111 11 31
112) Пт1 113 18 4
110) Ui 133 14 46 133 14
141) 93 30 28 93 33



I
5=113°66'56"

II
6=113°67'34" 

Б р у к ъ  и РР =
III
: 133°26'

Средн!я
изм'Ьренныя

E p Д екл. Г., Р . и М ар. величины.

(811 111) К 115047 ' 26" 11б°49'
100) P. 143 8 46 _ 1430 8' Г.
010) P„ 100 20 39
112) Пт. 116 45 22
110) Hi 141 14 19 < 141 14
131) 77 31 32 77 83

(Oil 111) К 165 29 47 165 31 165 36 »
010) P„ 156 33 0 166 34 156 43 U 166=27' 2" Ер.
100) p. 138 8 28 _ __ 137 41 0 »
121) n „ 97 11 36
110) П.Т 102 31 34 — 102 26 »
101) д„ 154 56 51 154 58 155 9 » 154 29 20 »
111) p, 148 31 32 — — 148 47 20 ))

(465 111) К 142 11 13 «
010) P„ 147 24 30
121) lln 107 51 4 — 107 41 Мар. 107 30 Мар.
TlO) n,T 122 4 11
515) 115 51 38 — 116 30 » 116 30 »
1 10 1) 147 65 49 — 148 15 » 148 20 »

(111 111) К 134 1 20 134 3 __ *134 5 40 Ер.
010 Pn 141 29 2 141 30 141 40 Г. , ♦141 35 35 »
121 111 4 18 111 4 — 111 9 0 »
110) n,y 128 30 58 128 30 128 24 43 ))
111) p.i 102 58 4 103 1 103 20 » *103 3 49 »

(483 111) К 118 54 35 118 56
010) P., 129 5 12
211) n „ 151 5 25 — 150 63 р.
121) II„ 115 57 24
110) n,T 139 . 7 50
353) жп 81 24 19 81 26
111) p. 164 53 15 — 164 51 » 164 52 10 »

677 I l l )  К 114 27 21
010) P„ 125 13 42
121) II„ 117 4 26
110) пп- 142 1 46 -
7 10 7)3,, 75 56 28
111) p. 160 26 1
322) И. 176 40 46 — — 177 4 20 »

(SJ2 I l l )  К 111 8 7 I l l  9
010) P„ 122 18 48
211) n,v 158 51 53 — 158 43 » 158 56 0 »



I
g=113°56'56''

Ep.

II
?=113°57'34'' 

Б р у к ъ  и 
Декл.

I l l
PP  =  133°26' 
Г., P. и M ap.

121) n „ 117°47'55"
110) uiv 143 52 43 — _
232) и,1 72 14 34 72°16'
111) Pi 157 6 47 — 1570 i /p .

(744 111) К 99 57 58 99 58 (Дана)
010) Pii 112 20 1
121) n „ 119 30 7
110) n,v 148 32 5
474) 62 65 50

iiT (170 111) К 146 56 9
010) Ри 173 24 23 — _
001) Рш 130 8 42
100) P, 126 30 23
121) n „ 122 49 6
211) Iliv 108 58 37
112) n „ 102 31 14
110) Uiv 120 2 37
Oil) Пш 115 58 52 _ _
101) Пт 93 35 17
701) i„- 123 36 31
120) CiY 157 35 3 _ _
102) Cv 117 28 14 — —

Kiv (270 111) К 139,44 12
010) P„ 165 28 3 _ _
001) Рш 125 56 51
I2T) n „ 123 33 11
211) n,v 115 44 20
112) Птх 101 23 5
110) Hiv 127 58 57
Oil) Пш 117 35 52
101) nv 97 51 38
702) Kii 111 55 41
130) Л.Т 177 2 21 _
170) i.v 172 3 40 — —

T „  (755 111) К 140 32 42
100) P. 150 22 55
010) P ii 142 14 54
001) Piii 113 24 41
112) Пт1 128 53 0
21T) Hi 113 32 42
121) n ,i 103 11 42
101) n„ 126 22 28
Oil) Пш 119 37 5 -- _
110) Hi 95 40 21



^=113°66'66' 
Ер.

II
?=113°67'34' 

Б р у к ъ  и 
Декл.

III
РР =  133°26' 
Г .,Р . и М ар.

Средн1я
H3Mf>peHHbifl

величины.

575) Tiv
110) д„, 
121) уш

111) К
010) Р„ 
100) P i  
121) П„
112) Пу! 
211) IIiv
011) Пш
110) Д1Т 
.101) Пн
120) С,у 
201) С„
111) Рш

1 1 1 ) к
010) Рп
100) Pi 
T2I) П„
112) Лу1 
211) Hiy
0 1 1 )  П т
110) Hiv
101) пп

130) Л1У
301) Ли
021) Сш

111) К
010) Рп 
100) Pi
121) Пц
112) Пу1 
211) Iliy
011) Пш
110) Ппг 
101; Пп
230) Miv
302) Мп
111) К 
100) P i  
010) Рп 
001) Pin
112) Пу1 
2П) Ш

113°13' 12"
154 47 12 
162 32 19

126 9 1
150 59 26 
116 59 20 
139 43 43
127 37 4
98 46 40

142 27 34 
121 54 43 
105 19 33 
149 20 54

10 34 
5

116
148 17

136 59 40 
162 30 25 
124 14 5 
131 27 37
118 13 28 
100 54 16 
180 56 35
119 26 17
99 25 45

8 30 
7

161
121
168 29

26
1

113 54 50 
138 12 11 
108 10 15

1 22
13 30 

1 9

147 
137
96

155 14 49 
О 57 

17 59
123
111
137 24
113 58

145 36 43 
158 18 О
141 2Q 37
119 11
122 15

26
16

151° О'

127 20

142 26 
121 54

149 21 
116 12
148 6

162 31

100 54 
130 55
119 26

161 9
121 9

138 12

147 О

155 14
123 1

137 24
113 59

158 19
141 29

151° 5' Г.

142 8 »

149 26 » 
116 22 »

162 34 Р.

130 43 »

138 12 Г.

137 26 »
114 4 »

158 25 »

155° 2' О" Ер.
162 45 О »

151 15 2 »

142 30 54 »
122 39 О »

149 41 50 »
115 51 25 «
148 20 30 »

169 2 0 »

138 7 35 »

155 33 55 »

158 13 10 »



I
S=113°56'66"

Ep.

II
g=113°57'34" 

Б р у к ъ  и 
Д екл.

III
PP =  133°26' 
Г., P. и M ap.

Средн1я
изм-Ьренныя;

величины.

: 121) П„ <‘6° 7 '38"
: 101) п„ 123 41 4 — — 123044 '  35" Ер.
: Oil) Dm 111 42 0 111°41' __ I l l  41 50 »
: 110) П1 100 39 13 100 36
: 121) y„i 158 41 33 158 47
: 211) yr 136 36 0 — 136°50'Г.
: ПО) Am 158 50 30 — 158 48 » 158 47 5 >.
: 111) рш 163 11 2 — — 168 25 0 »

(566 : 111) К 129 57 48
: 010) P„ 140 15 43 142 31 __ 142 38 Дею
: 100) P, 136 18 59
: 001) Pm 102 39 58
: 112) nv, 139 50 89
: T2I) n ,i 115 35 38
: 2Г1) Hi 109 24 31
: Oil) nm 133 41 1 133 30
: 101) Ш, 129 16 50
I 110) niv 93 17 58
: 656) 173 24 3
: 665) 92 37 58
: 111) Pm 174 49 57 175 0 — 175 0 »

(343 : 111) К 127 31 35
: 010) P„ 139 18 27
: 100) P, 133 18 0
: 001) Pm 100 18 39
: 113) IIvi 141 59 2
: T2I) Пн 118 12 36
: 211) n i 108 22 8
; Oil) Пш 136 42 0 186 41 (Дана)
: 101) n„ 129 33 14
• n i v 95 13 10
: 434) 169 33 40
: 443) 100 53 32

Hm(122 : 111) К 118 11 42
: 010) P„ 134 28 2 134 28
: 100) P, 122 8 17
: 001) P„. 91 31 8
: 112) IIvi 148 48 66 148 48
: 121) n „ 127 40 2 — ___ 127 38 15 Ер.
: 211) П 1 104 8 53
: Oil) Пш 147 51 43 147 51 147 42 P.
: 101) пп 129 25 38
: 110) iiiv 102 13 18 102 13
: 212) H „ 155 33 25
; 221) Hiv 101 8 54
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Д екл .

III
PP =  133°26' 
Г., P. и M ap

Средн1я
изиЪренныя
величины.

: 22Н) Ип1 165°32' 50" 165°28' 30" Ер.
: 111) Pin 160 39 15 — 160°38' P.

(812 111) К 131 34 7
100) Pr 149 55 27 149°56' — 149 30 Декл.
010) Pn 128 67 29
001) Pill 105 53 34
112) IIti 133 21 30 133 20
211) II, 126 55 22
121) II„ 94 55 23
101) ПП 138 0 24
Oil) пш 116 28 59
110) Hi 107 17 41 107 17
132) 145 24 37
321) 127 2 2
111) Pm 162 42 19 162 43 — 162 42 »

(957 1 1 1 ) к 133 10 19
100) P i 147 8 42 149 0 »
112) Пу1 135 4 7
211) П, 120 22 35
121) II„ 101 40 11
101) n„ 134 28 57
Oil) Пш 121 42 11
110) Hi 100 5 19
697) 159 49 21
975) 116 35 38
IIT) piii 169 54 41 • 169 35 »
312) 172 47 38 172 0 »

(631 111) К 133 22 0
100) Pn 146 32 48 149 11
112) Пт1 135 16 36
211) П. 119 14 26
121) III, 102 49 43
101) n„ 133 48 27
Oil) Пш 122 34 31
ITO) П, 98 50 56 100 23
35i) 162 18 7
513) 114 50 58
111) рш 171 9 4 169 37
312) 171 33 15 173 6

(62Т 111) К 155 51 55
211) П, 110 44 19 110 29 Map. 110 40 Map.
101) n„ 114 8 5 113 50 » И З 48 »
llO) П, V o i 47 49Oil) П ц, f



S=113°56'56" 
Ep.

II
g=113°57'34" 

Б р у к ъ  и 
Д екл.

I l l
PP =  133°26 
Г., P. и M ap.

Средн1я
изм'Ьренныя
величинь

251)
10 1 1)

(14 5 13 : 111) К 
112) Пу1 
211) П, 
121) Пу 
101) п„ 
011) пш 
110) п,
1 10 1)

(29 И М :  111) К 
112) Пу1 
101) п„ 
ОН) Пш 
110)
И  25) 
29 25 И)

Ц„ (312 : 100) Р, 
001) ,„Р 
010) „Р  
211)11. 
112) Пу, 
121) Пу
101) Пп

Ци (4ТН

пч (514

100
001
010
211

Р.
шР
пР
П:

Фи (716

101) п„

ТОО) ,Р 
001) Рп1 
010) р.. 
211) II,у 
101) П у 
110) П.У

100) Р, 
001) ,1,Р
010) „Р 
211) П,
101) п„
011) П ш

156'=24''23"
168 12 И

115 58 4
148 9 31,
132 48 47
99 46 56

151 59 12
126 3 17
107 6 52
118 0 48

121 19 59
143 48 51
147 0 37
123 59 56
106 14 9
147 31 43
65 58 46

116 49 21
107 30 25
98 39 2

169 6 24
130 53 36
109 6 24
160 53 36

116 11 54
109 20 10
96 20 12

163 53 52
166 6 8

115 44 3
110 19 32
94 58 54

160 53 36
169 6 24
130 53 36

115 8 18
111 21 12
93 28 45

157 35 20
172 24 40
112 24 40

156°41'Мар. 
168 22 »

99 45 »

118 19 »

169° О'

100 О »

118 4 »

169V  

160 54

163 54 
166 6

169 6 23 Г.

160 53 37 »

163 54 Р.

116 49 55

ЛЗО 44 26 » 
109 7 40 »

168 38 О . 
131 37 О .
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(623 100) P i 117° 9 '36"
001) ,„P 105 53 44
010) „Р 100 31 14
211) П, 173 24 48 — — 173°40' 40" Ер.

; 101) n„ 156 35 12

(731 100) P, 117 15 19 — __ 117 14 30 »
001) i„P 105 10 13
010) nP 101 19 7
211) II, 175 17 6
1 13) IIvi 124 42 54 ---- — 124 7 55 »
101) ni 154 42 54

(9i5 100) P, 117 17 41
001) mP 104 45 34
010) „Р 101 45 35
211) Ш 176 19 46
101) П.1 158 40 14 ---- — 153 27 5 »
lIO) ni 146 19 46 ---- — 146 17 10 »
1 11) Ф 135 51 23 ---- 136 6 5 »



Скучиван1емъ кристалла я назвалъ въ предисловш такое ее* 
параллельное сросгаше недЬлимыхъ его, при которомъ одно не
делимое бываетъ повернуто, относительно другаго, въ плоскости 
наиболее обыкновеннаго пояса, вокругь нормалы этой плоскостй) 
на уголъ очень незначительный. При этомъ сростан1и двухъ не* 
д'Ьлимыхъ, OHt сохраняютъ параллельными только плоскости поя- 
совъ, въ которыхъ происходило скучиван1е, остальныя же плос
кости какъ поясовъ, такъ и кристаллограФическихъ Формъ должны 
быть наклонены другъ къ другу. Такимъ образомъ основное по- 
ложен1е поняпя о скучиваши есть то, что два нед^лимыя сро- 
стаются въ плоскости наиболЬе обыкновеннаго пояса. Выходя 
изъ этого пoлoжeнiя я долженъ допустить возможность существо- 
ван1я скучиван1я нед'Ьлимыхъ укристалловъ турмалина, а сл-Ьд. и 
у вс'Ьхъ кристалловъ, кристаллизующихся въ гексагональной си
стемы, въ плоскостяхъ поясовъ:

1-го случая [111]
2-го » [01Т], [Т01] и [ПО]
3-го » [ТТ2], [2ТТ] и [Т2Т]
4-го » [001], [100] и [010]
5-го » [011], [101] и [ПО], какъ наиболее обыкно-i 

венныхъ для гексагональной системы и встречающихся почти на 
каждомъ кристалле этой системы. Разсмотримъ эти пять случаевъ



•тд1;льно и посмотримъ, на сколько каждый изъ нихъ приложимъ 
4111 объяснен1я вышеупомянутыхъ разностей между величинами 
%»||()нмянныхъ ребровыхъ угловъ ромбоэдровъ кристаллоБъ тур- 
iwiiiia, для объяснеп1я существован1я пол1эдр1и конечной плоско
сти нхъ въ видt вышеупомянутыхътрегранныхъ пирамидокъ, пол1- 
Iktpiii плоскостей основнаго ромбоэдра ихъ въ вид'Ь трехъ плоско- 

■rcii, зам'Ьняющихъ всю плоскость этого ромбоэдра, и пол1эдрш 
■Носкостей призмъ ихъ.
I  Для объяспешя пяти случаевъ скучиван1я нед'Ьлпмыхъ я приво- 

цу на табл. V III пять ф и г . 16, 17, 18, 19 и 20. Всякая сфери
чная проэкщя какого-либо кристалла есть проэкщя одного не- 
кшмаго кристалла. Если на сферическую проэкц1ю одного пед’Ь- 
шаго я нанесу полюсы втораго нeдtлимaгo, скученнаго съ пер- 
имъ въ плоскости какого-либо наиболее обыкновеннаго пояса, 

одноимянные полюсы этого втораго нед'Ьлимаго должны быть 
1алены отъ тЬхъ же полюсовъ перваго нед’Ьлимаго на бол'Ье или 
игЬе значительное разстоян1е. Исключен1е составляютъ полюсы 
1»|)малъ тйхъ плоское гей поясовъ двухъ нед'Ьлимыхъ, въ кото- 
|.1хъ происходило скучиван1е. Эти плоскости поясовъ двухъ не- 
1л 1мыхъ сливаются другъ съ другомъ, по сему случаю должны 
нться и ихъ нормалы, и ихъ полюсы, сл’бд. два нед-блимьтя, ску- 
'ппыя въ плоскости какого-либо пояса, им’Ьютъ на сферической

1)()экщи кристалла одинъ обпйй полюсъ нормалы плоскости скучива- 
|1я. Если я нанесу на СФерическую проэкщю перваго нед^лимаго 
•iiji.uiie круги поясовъ втораго нед-Ьлимаго, то эти круги должны 

рекрещиваться другъ съ другомъ, за исключешемъ большихъ 
| | 1уговъ поясовъ, въ плоскости которыхъ происходило скучиван1е, 
|||Горые должны слиться другъ съ другомъ. На ф и г. 16, 17, 
|1ё, 19 и 20, сохранена одна и таже часть сферической проэкц1и 

(‘талловъ турмалина, именно часть, заключающаяся между по- 
1»к-ами Pi(100)j Pn(010)nPiii(001). Каждый полюсъ какъплос- 
••нтей Pi(lOO), Р„(010) и Piii(OOl), такъ и плоскости К (111), 
►•вгоренъ на Фигурахъ но нискольку разъ. Каждый повторенный 
•олюсъ одной и той же плоскости принадлежитъ одному или другому 
»ч1.лимому, вступившему въ какой-либо плоскости или въ первое



скучиван1е съ нед+аимымъ или ‘ во второе съ неделимыми '■ ’
3,4.5 и 6̂ которыя прежде вступили въ первое скучпван1е съ нед1 
лимымъ Назову эти повторенные одноимянные полюсы скучен 
ними полюсами— , а плоскости, имъ соотв'Ьтствующ1я,— сщ 
ными плоскостями какого либо случая скучивангя. Посему с луч 
Bct полюсы, стоящ1е на копцахъ Фигуръ у А суть скученные по 
люсы скучеппыхъ плоскостей Pj ( 100 ) какого либо случая c k j  

вашя, у Б —Рц (010), у В— Рщ (001) и, наконецъ, въ середин 
Фигуръ у К —  К (111).

Въ первое скучиван1е съ нед’Ьлимымъ ° кристалла, принадле» 
щаго по свопмъ крнсталлограФическимъ Формамъ къ ромбоэдрн] 
ческой гем1эдр1и гексагональной системы, если скучиваше про  ̂
исходить въ плоскости пояса [111], могутъ вступить два нед'6 
лимыя, такъ какъ неделимое ° им'Ьетъ одну плоскость пояса [111] 
а въ одной плоскости каждаго пояса нодъ однпмъ и гЬмъ же углом! 
съ нед'Ьлимымъ ° могутъ сростись только два нед'Ьлимыя по одн̂ | 
и по другую его сторону; если же скучивап1е происходитъ 
плоскостяхъ поясовъ перпепдикулярныхъ или наклонныхъ къ плс 
кости пояса [111], то съ педЬлимымъ ° какъ само собою ясно 
могутъ вступить въ скучивап1е шесть неделимыхъ, потому чт 
такихъ поясовъ ромбоэдрическ1й кристаллъ им^етъ по три, а 
плоскости каждаго пояса съ пед'Ьлимымъ ° могутъ скучиться дн 
нед^лимьтя.

На ФИГ. 17 между полюсами Pj (100), Рц (010) и Рщ (001] 
одного и того же педйлимаго я сохранил ь части лин1й только rfexi 
большихъ круговъ[001], [100] и [010], плоскостикоторыхъ был| 
перпендикулярны къ плоскостямъ, въ которыхъ происходило ску  ̂
чиван1е, частей же линш остальныхъ болыпихт. крзтовъ [001] 
и т.д., которыя должны были Перес Ькаться съ такими же частям  ̂
большихъ круговъ [001] и т. д. другаго недЬлимаго нодъ очет 
тупыми углами, я не начертилъ, чтобы не тем1И1ть ф и г . 17, та 
какъ эти части на ф и г . 17 слились бы другъ съ другомъ. По тоК 
же причин'Ь я вовсе не нанес!, частей лишй большихъ круговъ [001 
и т . д. н а  ФИГ. 18 и ф и г . 20, .за псключешемъ частей лип1й болг.- 
ишхъ круговъ [001] и т. д., припадлежашихъ неделимому Hal



ii . 19 сохранены, по возможности, части лишй болыпихъ кру- 
••1. (001] ИТ. д. между полосами P i(100), Р „  (010) и Рщ(001) 
rlix'b нед'Ьлимыхъ, такъ какъ въ плоскостяхъ этихъ круговъ 
|̂||сходилоск}'^чиваше, посему для ясности я и увеличилъ ф и г . 19 

►Ktni вдвое. Лиши, соединяющ1я полюсы Pi (100), Рц (010) и 
*, (001) съ полюсомъ К (1 11) одного и того же нед^лимаго, или 
»• гнлинш большихъ круговъ [ТТ2], [211] и [121] его сохранены 
N ш'^хъ Фигурахъ.

1<й случай. —  Скучиваше въ илоскостп пояса [111]
МГ. 16. Heдtлимoe \  скучиваясь съ нед'Ьлимымъ ° въ плоскости 
wca [111], изм'Ьняетъ на сферической проэкщи кристалла, или 
R ФИГ. 16, положеше вctxъcвoиxъ скученныхъ полюсовъ относи- 
иыю Tt.xb же скуче1П1Ыхъ полюсовъ нед^лиыаго °, за исключе- 
Цгиъ полюса К (111), который совпадаетъ съ полюсомъ К (1 11)
► и^имаго какъ полюсъ плоскости принадлежащей одновременно 
t  !.11мъ нед'Ьлимымъ, въ одинъ общ1й полюсъ К (111), или К фиг. 16 . 
f«rb же самый обшш полюсъ К(111), или К фиг. 16, принадле- 
Мгъ и нед'Ьлимому скученному съ нед’Ьлимымъ ° въ плоскости 
>>iifa [111], п нед'Ьлимому ®, скученному съ нед^лимымъ S и не- 
Й шыому * ИТ. д., такъ какъ Bct эти недЬлимыя им^.ютъ одну 
|Л|цую плоскость скучиван1я и одну ось скучиван1я, полюсъ которой
1- ггьобщш полюсъ к  (111), или к  фиг. 16. Отсюда я могу за- 
мн)чить, что углы наклонен1я нормалъ всЬхъ одноимянныхъ ску- 
►имыхъ плоскостей, нринадлежащихъ разнымъ нед'Ьлпмымъ, ску- 
►ипымъ въ плоскости пояса [111], къ нормали конечной плоскости 
к (111), общей вс'Ьхъ нед'Ьлимыхъ, не измЬняютъ своей величи- 
И1, остаются равными между собою, равными истинному углу 
(i'1'малъ этихъ плоскостей.

Скученные полюсы всЬхъ скученныхъ плоскостей, принадле- 
кицихъ одной и той же кристаллографической Форм'15 нед'1.лимыхъ, 
'•'ченныхъ въ плоскости пояса [ Ш ] , располагаются па СФери- 
ц -кой проэкщи кристалла, или на фиг. 16, но копценгрпческимъ 
|| ч амъ, онисаннымъ и.зъ общаго полюса К (1 11), или К фиг. 16, 

йусомъ равнымъ разстоян1ю этихъ скученныхъ полюсовъ отъ
• цаго полюса К (111), или К фиг. 16. Углы, на которые накло



' й

нены нормалы двухъ подобныхъ одноимя1П1ыхъ скученныхъ полк» 
совъ, или скученные углы нормы плоскости нед'Ьлимыхъ, скучс» 
ныхъ по 1-му случаю скучивашя, HSMtHHroTX свои величины от1 
нуля до величины угла скучиван1я 1-го случая нед’Ьлимыхъ. И( 
самомъ д’Ьл'Ь, дв-Ь одноимянныя плоскости поясовъ, перпендику 
лярныя къ плоскости пояса [111], и принадлежащ1я двумъ нед*! 
лимымъ, скученнымъ по 1-му случаю CKy4HBafliH, наклонены др; 
къ другу на уголъ скучивашя 1 -го случая неделимглхъ. Лин1и бо 
шихъ круговъ этихъ поясовъ сходятся на сферической проэкц1( 
кристалла, или на ф и г . 16, въ общемъ полюс'Ь К (111), или 1| 
ФИГ. 16. Разстояше между двумя одноимянными скученными по| 
люсами 1 -го случая скучиван1я, лежащими на этихъ лин1яхъ, nj( 
скученный уголъ нормалы какой либо плоскости нед'Ьлиыыхт| 
скученныхъ по 1-му случаю скучиван1я, должепъ быть т'Ьмъболы 
ше, ч'Ьмъ больше разстоян1е этихъ полюсовъ отъ общаго полюо( 
К (111), или К ФИГ. 16, или Ч'Ьмъ больше уголъ, образованнм( 
нормалами этихъ скученныхъ полюсовъ съ нормалою обш,аго 
люса К (111), или К ФИГ. 16. Наибольшее ра.зстояню долж^ 
быть между гЬми одноимянными скученными полюсами, которьЦ 
удалены отъ общаго полюса К(111), или отъ К  ф и г . 16, на 90^ 
Скученный уголъ нормалы плоскости нед'Ьлимыхъ, jCKy4eHHbix̂  
по 1-му случаю скучивашя, соотв'Ьтствующш этому наибольшей! 
разстояшю, равенъ углу наклонен1я плоскостей большипъ кругов1| 
на которыхъ лежать эти одноимянпые скученные полюсы, cлiЙ| 
равенъ углу скучиван1я 1-го случая нед'Ьлимыхъ. На 90° отъ оЛ 
щаго полюса К (111), или К ф и г . 16, удалены скученные полюсу 
плоскостей призмъ 1-го случая скучивап1я. Отсюда я могузак^о 
чить, что скученный уголъ норма.1ы плоскости всякой призмы ив; 
д'Ьлимыхъ, скученныхъ по 1-му случаю скучиван1я, равенъ yrjJ 
скучиван1я 1-го случая нед'Ьлимыхъ, скученные же углынормал 
плоскостей остальныхъ Формъ ихъ меньше угла CKy4HBaHifl 1-ц 
случая ихъ и т-Ьмъ меньше, ч'Ьмъ меньше уголъ наклонен1я но|)< 
малъ скученныхъ плоскостей ихъ къ нормал'Ь общей плоскост! 
К (1 11).— На ФИГ. 16 нредставлены скученные полюсы Pi(10(>|| 
Р н  (010) И Р щ  (001) нед'Ьлимыхъ' “ скученныхъ съ нед'Ьлимымч. ̂



плоскости пояса [111], и педЬлпмыхъ скученныхъ съ не- 
имыми  ̂  ̂ въ той же плоскости пояса [111], или А' “ ®

1 • i, 3 и 4 и в* “ ® ^  ФИГ. 16. Для прим-Ьра этого скучиван1я я 
1вожу изсл'Ьдован1е крпст. 2.

Крист. 2, ФИГ. 6, очень небольшой, по сему случаю казалось, 
►кепъ былъ бы давать, при изм'Ьрен1и угловъ, величины ихъ наи- 

ярюя, незатемненныя никакими H3M'feHeniHMn ихъ плоско-
I, но онъ не выполнилъ моего оншдан1я. Я  началъ изм'6рен1е его 

^ювъ съ ребровыхъ угловъ 1-го острМшаго отрицательнаго 
5оэдра р (Т11)и поразился громадною разностш между тремя 
и'пшами этихъ ребровыхъ угловъ

р, ;р „ (Т 1 1 :1 Т 1 ): 

р„ :рш (1Т 1:11Т ): 

р, :рш (Т 11:11Т ):

103°29'50" 

101 58 30 

103 17 40

разность 1°31'20® 

» 1 19 10V

»  12 10 .

11ЮСТИ, которыя я вижу между этими величинами, совершенно 
таточны, чтобы усомниться въ верности опред'Ьлен1я кристад- 
раФической системы крист. 2. Измеряя дaлte величины угловъ 
г. 2, я получилъ только подтвержден1я Зтому сомн’Ьн1ю; такъ 
лучйлъ для:

К :  Pi (111
К : р „  (111
К :Р ш (П 1

Т 1 1 )= 1 3 4 ° 2 0 ' О" 
1 Т 1 )=  133 49 10 
1 1 Т )=  133 50 20.

Переходя къ изм’Ьренш угловъ Рш  ̂ Pi (П Т  : 100) и 
; !’, ( iT l : 100) крист. 2 , я увид’Ьлъ, что плоскость Pi (100) 
i «тражаетъ, при изм'Ьрети этихъ угловъ, два равноясныя изо- 
мчпя сигнала; правда, и плоскости Р„ (010) и Рщ (001) от-

11TI.



ражаютътоже по два изображешя, но одно изънпхъ ясное, друго 
едва saMiTHoe. Такимъ образомъ я им4лъ па плоскости Pj (10( 
крист. 2 очень тупой входящш или выходящШ уголъ. Это ес 
входящш уголъ, такъ какъ вращая крист. 2, послЬ блистаи  ̂
плоскости Pin (111) блпстаетъ половинка плоскости Pj (100) 
ближайшая къ рщ (П Т), а ближайшая къ р„ ( iT l) , что може 
произойти только тогда, когда я имЬю на плоскости Pj(lOO) вх1 
дящш уголъ. Зная, что одна плоскость основнаго ромбоэд 
Pi (100) крист. 2 представляетъ входящ1й уголъ, ямогь вперс| 
уже предположить, что крист. 2 не простой, а есть срост 
двухъ, трехъ и т. д, недЬлимыхъ, скученныхъ по какому-ли(| 
случаю скучиван1я. Переходя къ nsM'fepeniio величппъ угловъ, 
разованныхъ плоскостями призмъ крист. 2, мн'Ь удалось внол! 
убедиться въ справедливости этого предположен1я. ИзмЬритьуг! 
призмъ крист. 2 я счелъ нужнымъ, потому что крист. 2 ес 
одинъ изъ р'Ьдкихъ кристалловъ турмалина, плоскости призмы 1-  ̂
рода котораго, при измЬреп1и угловъ, отражаютъ ясньш пзобр 
жен1я сигнала.

При nsMtpenin угловъ призмъ крист. 2 я увидалъ, что плосн 
сти не только призмы 1-го, но и 2-го рода, отражаютъ пепооди 
му изoбpaжeнiю сигнала, а по два, cлt>д. каждая плоскость приз 
взам^нъ себя представляетъ по napt плоскостей, перес'Ькающп: 
подъ очень тупыми углами. Эти тупые углы плоскостей приз 
крист. 2 суть углы не входящ1е, а выходящ1е и не уменьшают 
по величин^, мен^е 176°38'. Кром1; того, при изм'Ьрен1и этн̂  
угловъ я увидалъ, что Bci плоскости призмъ крист. 2 лежагь 
вольно правильно въ одномъ пояс^ [111 ], т. е. при вращен1и кристJ 
вокругъ оси гон1ометра изображен1я сигнала, отражаемый всЬ 
плоскостями призмъ, довольно правильно приходятся на одпо| 
то же MtcTO поля зрительной трубы гон1ометра. Вотъ рядъ вед 
чинъ угловъ призмъ, которыя я изм'Ьрилъ на крист. 2; при это( 
для большей ясности я перевелъ всЬ величины изм’Ьренныхъ угло( 
въ величины угловъ плоскостей призмы 1 -го рода съ прилежащв 
парою плоскостей призмы 2-го рода.



__  _ = 1 7 6 ° 5 8 '
; п„ (211 : 1 0 р =  149 28
:п ^ „ ( 2 1 Т :0 1 Т ) =  92 4 до
: п‘ш = 8 9  1 Разность 6 3
: П „ ( 2 1 1 : р Т ) =  59 56 

П „: п%{121 : 1 1 0 ) =  153 40 
: n'lv _  = 1 5 0  19 ”
; п% (Т2Т ; Т 0 1 ) =  92 36 
: nV =  89 50 ”
: Пш(Т2Т : Т Т 2 )=  59 29 

Пщ: n'^vi(112 : 011) =  153 50 
: =  150 45 ”
; п̂ 1 (ТТ2 ; l T 0 ) =  93 21 
: n’l =  89 59 ”
; (Т Т 2 :7 В Т )=  85 59 
: =  82 41 ”
: и \  (ТТ2 : 2 Т Т )=  63 16 
; =  60 14

3 21

2 46

3 5 

3 22 

3 18 

3 2

средняя 3° 8' 1 о"

осматривая этотъ рядъ величицъ, я замечаю, что онъ состоить 
двухъ рядовъ. Одинъ рядъ величинъ, обозначенныхъ цифрою * 

рху, представляетъ бол-Ье или мен-Ье прпблизительныя величи- 
ы ребровыхъ угловъ прнзмъ 1-го и 2-го рода и комбинацюн- 
мхъ угловъ, образованныхъ плоскостями призмъ 1-го рода съ 
носкостями призмы 2-го рода, другой рядъ величинъ, перем*- 
1»к»щихся съ величинами 1-го ряда, состоитъ пзъ величинъ, отли- 

•мощихся отъ величинъ 1-го ряда на постоянную разность, въ 
|^«‘днемъ числ-Ь на 3°8'10". Эти величины 2-го рода отд'Ьльно 

гыя даютъ новый рядъ величинъ гЬхъ же ребровыхъ комби- 
1м1онныхъ угловъ призмъ 1-го и 2-го рода, т. е. въ дополни- 
1«л.номъ числ-Ь OHi Bcfc равны 60° и 30°, или около того.

На крист. 2 между плоскостями Пщ (ТТ2) и IIi(2TT), KpoMt 
1вухъ двойныхъ плоскостей призмы 2-го рода, находится еще

11*



плоскостьФ, тоже двойная; при nsM-fepeHiH угловъкрист. 2, яполу' 
чилъ для двухъ частей ея величины

п\1  : Ф* =  112°9' и Ĥ vi : ф' =  108°51',

которыя я перечислилъ въ

Пш : ф' =  85°59,' П ш :Ф ^ =  82°41,'
П \ : ф 2  =  1 5 4 1 5 , Ш 1 : ф \ =  157 33, 
и \  : ф 2 =  157 17, : ф ^=  160 35.

Отсюдэ, я могу заключить, что дв-Ь половинки плоскости Ф крист, 
есть, какъ-бы, дв’Ь плоскости двухъ дитригональныхъ призмъ, ко 
торыя для своихъ показателей могутъ им^ть различныя отпош̂  
шя, смотря по тому, какую величину изъ вышеприведенны 
перечисленныхъ величинъ возьму въ основу вычисленш. Та 
можетъ им^ть кристаллограФическ1е знаки

половинка Ф*:
(7бТ), вычисл. уголъ (7б1: 2П)=157°36'20", если въ осн. приму ПЧ : ф* = 157°31 
(5Л), » » ( б Н : 2П )= 160  63 36 , » » » П»1: ф‘= 160  31

половинка же ф :̂

(12 111),вычисл. уг.(12 111:2ТТ)=154°18'24", если въ осн. приму ПЧ : ф*=154°1| 
(761), » .. (761 ;2П )=157  35 20, .. » » П *.:ф* = 1 6 7 П

Оставляя пока въ сторон^ разсматриван1е, какой кристаллографе 
чесйй знакъ удобнее принять за знакъ плоскости ф , я займус 
двойственност1ю плоскостей призмы 2-го рода крист. 2.

Если я стану обращать вниман1е только на двойственност 
плоскостей призмъ 2-го рода крист. 2, то замечу, что прнниа 
одни половинки всЬхъ плоскостей, напр.половинки обозначенный* 
вверху, за плоскости гексагональной призмы 2-го рода, друг 
половинки т'Ьхъ же плоскостей, обозначенный и наклоненныя 
первымъ половинкамъ подъ угломъ въ 176°50' въcpeднeмъчиcлt,‘ 
по относительному своему пoлoжeнiю къ первымъ половинкаць,'



Гвгутъ считаться, какъ бы, плоскостями гексагональной призмы 
•го рода, произшедшей изъ дигексагональной призмы. Эта по- 
иМняя призма можетъ им'Ьть разные кристаллограФическ1е зна- 

М, смотря по тому, величину какого угла возьму въ основу вы- 
рслен1я отношен1я показателей ея плоскостей. Такъ, если возьму 
m  основу величину угла

ГГц : п% — 153°40', то знакъ (14 1 13),
Г.111 Пш:п%1 =  153 50 » » (13 I  12),
Л1 Пщ: п% =  146 53 

и \  : п^ =  146 53У  _  « }  ” ■> (1 6 1 1 5 ) ,

и, наконецъ, возьму средннюю величину угла наклоненхя плос- 
;тц этой предполагаемой гексагональной призмы 3-го рода къ 

^рнлежащей плоскости призмы 1-го рода, равную 153° 10', то 
мчпсляю для дигексагональной призмы знакъ (16 1 15), изъ 
птораго вычисляется величина угла (16 1 15:2ТТ)— 153°11'53'‘'. 

Плоскости призмы 1-го рода Пщ (ТТ2), Пн (Т2Т) и одна 
ювинка n 'l  (2ТТ) крист. 2 относятся къ половинкамъ плоскостей 

fii3Mbi 2 го рода, обозначеннымъ \  какъ плоскости призмы 1-го

^да. Но плоскость Hi (2ТТ) крист. 2 пм^етъ другую половинку
I, которая наклонена къполовинк'Ь подъ угломъ въ 176°58',

11.Д. приблизительно подъ т-Ьмъ же угломъ, подъ какимъ накло
ны на крист. 2 плоскости гексагональной призмы 3-го рода къ 
!«)СК0Стямъ гексагональной призмы 2-го рода. Если я сочту эту 

* 1.10винку плоскости П 1̂ крист. 2 за плоскость самостоятельной Фор- 
ln.1, то эта Форма должна быть дитригональною призмою (1 1 5  6).

того, MHt изв-Ьстрю, что плоскость Ф крист. 2 тоже двой
ки , дв-Ь части ея наклонены другъ къ другу подъ угломъ въ 
17<)°42', угломъ тоже довольно близкимъ къ углу наклонетя 
|||<и:кости гексагональной призмы 3-го рода крист. 2 къ плоско- 
«гммъ призмы 2-го рода, и что дв'Ь части плоскости ф  могутъ 
•Nhb одно и то же отношете показателей (761), если я то одну
► чивинку плоскости ni(2TT), то другую буду принимать заплос-



1Л|

3
40

кость призмы 1-го рода. Если я сочту за плоскость призмы l-i'O 
рода крист. 2 половинку плоскости П*1, тоф^ иолучитъзнакъ(7бТ), 
если же другую половинку П^1, то —  зпакъ (76Т). Изъ всего 
этого я вижу, что если вторыя половинки плоскостей призмы 2-i4 
рода крист. 2, по относительно своему положен1ю къ первым! 
половинкамъ, принятымъ мною за плоскости призмы 2-го ро 
довольно хорошо удовлетворяютъ понят1ю о гексагопальиой при: 
Mi 3-го рода, то вторыя половинки другихъ плоскостей его, ка 
H i, Ф, должны получать каждый разъ новые кристаллографии 
CKie знаки, бол'Ье или мен'Ье сложные. Кром^того, я вижу стра 
ное постоянство въ величин'Ь угловъ наклонен1я двухъ половинок 
всЬхъ плоскостей крист. 2, или постоянство разностей между дву 
мя величинами угловъ, образованныхъ двумя половинками каждр 
плоскости крист. 2 съ п.тоскост1ю призмы 1-го рода его. Все эт 
позволяетъ усомниться, что вторыя половинки плоскостей призм! 
2-го рода крист. 2 суть плоскости гексагональной призмы 3-го рода 
а позволяетъ принять, что .эти вторыя половинки, обозначенный 
суть т'Ьже плоскости гексагопальиой призмы 2-го рода, нопринадл! 
жать другому неделимому скученному съ первымъ нед'Ьлпмымъ' 
которому принадлежатъ половинки плоскостей, обозначенный \  i 
плоскости пояса [ Ш ] ,  при угл^ скучивашя въ 3°8'. Въ тако! 
случай половинка плоскости П 1̂ принадлежитъ неделимому  ̂ как 
плоскость призмы 1-го рода, а половинка плоскости ф^— какъпло^ 
кость дитригональной призмы (7Тб), тогда какъ половинки I1V 
ф̂  принадлежатъ неделимому ’ какъ плоскости призмъ 1-го род 
и дитригональной (7Тб).

Фиг. 6 объясняетъ довольно наглядно это скучиван1е двух 
неделимыхъ крист. 2 въ плоскости пояса [111]. Здесь начерче! 
въ горизонтальной проэквди сечен1я двухъ гексагональныхъ призм
2-го рода, принадлежащихъ двумъ неделимымъ крист. 2, изъ ко 
торыхъ одно повернуто вокругъ главной кристаллографическо 
общей ихъ оси, относительно другаго, на 3°8'. Три угла одног 
шестисторонняго сечен1я, обозначеннаго \  и принадлежащаго нм 
делимому * крист. 2, прямо притуплены тремя сторонами тро# 
угольнаго сечен1я тригональной призмы 1-го рода, тогда какъ у



ругаго ciqeuifl прнтупленъ только одииъ уголъ. Два нед'Ьлимыя 
ICT. 2, cooTBiTCTByroiii,ifl этпмъ сйчешямъ, проростаютъ другъ 
п'а, BMiACTBie чего какъ стороны ихъ сбченш, такъ и плос- 
гп пхъ призмъ пересЬкаютъ по середин^ другъ друга. На 

ICT. 2 отъ каждой плоскости какъ педЬлимаго \  такъ п нед'Ь- 
иаго  ̂ остаются только половинки пхъ и, притомъ, т4, которыя 
1разуютъ между собою уголъ выпуклый кнаружи, за исключе- 
•яъвпрочеыъ плоскости п„ (1 ОТ), которая существз^етъ вполн'Ь и 
и11адлежит7> неделимому \  соответствующая же плоскость нед^- 
иаго  ̂выпадаетъ совершенно. Такимъ образомъ первая половинка 
K-KOCTII n^iii(OlT) крист. 2, прилегающаякъплоскости п„(10Т), 

гь скученная плоскость Uiu(OlT) и припадлелштъ неделимому^, 
[другая п \„ (ОП) неделимому \  половина плоскости n̂ iy (ТЮ), 

нлегающая къ плоскости Пщ (ОИ), принадлежнтъ неделимому 
угая п\у неделимому  ̂ и т. д. Углы П \ : п̂ щ (2ГТ : 011),
I: п̂ Iv (Т2Т:Т 10) и т. д. крист. 2 суть скученные углы соседнихъ 
оскостей, уголъ П^ц; I I \ i— скученный уголъ плоскости призмы 

•го рода неделимыхъ, скученныхъ по 1-му случаю скучиван1я.
Если я счелъ возможнымъ объяснить двойственность плос- 

стей призмы 2-го рода крпст. 2 скучивашемъ въ плоскости 
неа [111] неделимыхъ этого крист. 2, при угле скучивашя въ 

“в', то является вопросъ: нельзя ли объяснить вышеупомянутую 
«Г.няемость между тремя величинами ребровыхъ угловъ 1-го 
г1)ейшаго отрицательнаго ромбоэдра крист. 2 темъ же скз̂ чи- 
1пемъ въ плоскости пояса [111] его неделимыхъ. Для решетя 
эго вопроса я обращаюсь част1ю къ ф и г . 6, част1ю къ ф и г . 16. 
|||.му на время, что скученные полюсы, образующ1е концы А, Б 
li ф и г . 16, суть скученные полюсы скученныхъ плоскостей не 

«юьнаго — , а  1-го острейшаго отрицательнаго ромбоэдра не- 
Л1мыхъ, скученныхъ по 1-му случаю скучивашя, т. е. скученные 
носы конца А не Pj (100), а Pi (Т П ),— конца Б не Р„ (010), 
p„(lT l) и —  конца В не Рщ (001), а р ш (П Т ). Изъ выше- 
шеденныхъ измеренныхъ величинъ ребровыхъ угловъ 1-го 
•рГ.йшаго отрицательнаго ромбоэдра крист. 2 я вижу, что нор-
II.I трехъ плоскостей этого ромбоэдра образуютъ между со



бою, вероятно, скученные углы нормалъ сосЬдпихъ плоскост 
Pi ; Рн (ТП : iT l)  п т. д., изъ которыхъ одипъ больше им 
наго угла нормалъ двухъ плоскостей 1-го острЪйшаго отрш 
тельнаго ромбоэдра, а остальные два меньше его. Разсматрив 
ФИГ. 16, я вижу, что подобное отношеше скуче1П1ыхъ угловъно|| 
малъ сос'Ьднпхъ плоскостей pi : р„ (111 : 111) и т. д. окажет 
невозможнымъ, если я буду считать, что въ образован1и крист.| 
участвовали только два нед'Ьлпмьш  ̂ скученньш по 1-му сл;| 
чаю скучиван1я. Въ самомъдЬл'Ь если плоскость рц(1Т1) крист.| 
есть скученная плоскость ри (111) недЬлимаго а скученнь 
полюсъ ея на ф и г .  16 есть Б^, плоскость же рщ (И Т) крпст. I 
есть скученная плоскость рщ (111) недЬлиыаго ’, скученный 
люсъ которой на ф и г .  16 есть В \ то скученный уголъ норма 
этихъ сос'Ьднихъ плоскостей рц : рщ ( iT l  : П Т), или 
ф и г .  16, какъ показываетъ ф и г .  16, должепъбыть больше ист 
наго угла нормалъ рц : рщ ( iT l ; П Т ) какого либо неделима 
кристалла турмалина, что, действительно, и требуетъ величина iid 
м^реннаго угла нормалъ р„ : р,„ (111 : И Т) крист. 2. Скуче^ 
ная же плоскость Pi (111) какъ недЬлимаго \  такъ и нед Ьлимаг 
не можетъ быть соответствующею плоскост1ю Pi (ТП ) крист.; 
потому что нормала ея не даетъ съ нормалами скученныхъ пло̂  
костей р„ ( iT l)  и Pin (П Т ) пед’Ьлимыхъ  ̂ \  или скученны: 
полюсовъ Б^и В ' ФИГ. 16, двухъ скученныхъ угловъ нормалъ 
сЬднихъ плоскостей Pi : Рц (Т И  : iT l)  и рщ : pi (П Т  : Tl] 
меньшихъ, ч-Ьыъ истинные углы нормалъ этихъ сосЬдпихъ нлоск  ̂
стей. Если я приму, что плоскость Pi (ТП ) крист. 2 есть ск  ̂
ченная плоскость pi (111) нед^лимаго то нормала скученнч 
плоскости Pi (111) нед-блимаго \  или скучепнаго полюса ф и г .  К 
какъ видно, образуетъ сънормалою скученной плоскости Рц(1Т] 
нед^лимаго или скуче1Н1аго полюса Б^ ф и г .  16, скученный yroj 
нормалъ сос'Ьднихъ плоскостей Pi ; р„ (ТИ  : iT l) ,  или A  ̂ : И 
ФИГ. 16, меньшш противъ истиннаго угла P i : p ii(T ll : iT l)  при 
близительно на тотъ же уголъ, на какой былъ увеличенъ скуче1̂| 
ный уголъ нормалъ сос’Ьднихъ плоскостей Рп:Рш (1Т 1: ПТ)нед1 
ли м ы хъ^"п ли  Б^;В* ф и г .  16, а сънормалою скученной п л о с к а



|1  p„i (lll)нeдiлимaгo^, пли скученнаго полюса ф п г . 16,— 
Inj'bпормалъ сос1;дпихъплоскостей рщ : p i ( l l T : T l l ) ,и л п :A^ 
|К'. 16, равный истинному углу пормалъ этихъ плоскостей. Если 
I* II приму для плоскостп Pi (Т И ) крист. 2 скученную плоскость 
Ц |П 1 ) нед^лпмаго или скучепнаго полюса ф и г . 16, то ея 
►риала образуетъ съ нормалями скученпыхъ плоскостей p „ (lT l)  
р,„ (П Т) нед'Ьлимыхъ  ̂ или скученныхъ полюсовъ Б® и В̂  

16, совершенно так1е же углы, какъ и нормала скученной 
кости Pi (Т И ) пед-1;лимлго *, только уголъ, равный истинно- 

||г углу нормалъ coctAHHXb плоскостей pj : р„ (Т П  : 111), дол- 
т ъ  быть уголъ нормалъ Pi : Ри (ТИ  : iT l)  нед'Ьлимаго или 
I*: Б'̂  ФИГ. 16, а уголъ меньш1й противъ нстиннаго угла нор- 

Рш : P i  (И Т  : Т П )— скученный уголъ нормалъ сос1;днихъ 
^костей рш : pi (111 : 111) нед'Ьлимыхъ  ̂ или В  ̂ :
|П'. 16. По сему случаю мн-Ь сл'Ьдуетъ принять, что въ образо- 

крист. 2 участвовало, кром-Ь нeдtлlшыxъ  ̂ \  нед'Ьлимое®, 
) -̂ченное съ неделимыми  ̂ " * тоже въ плоскости пояса [ Ш ] ,  но
I  уголъ CKy4HBaHiH вдвое меньш1й, чемъ уголъ скучивашя 1-го слу- 

иед'Ьлимыхъ^ ” Ч Нормала скученной плоскости р1(ТП)нед'Ь- 
iMaro пли А® ФИГ. 16, какъ видно изъ ф п г .  16, образуетъ съ 
^риалами скученныхъ плоскостей рц (111) и рщ (И Т ) нед^ли- 
►«хъ ^ \  или скученныхъ полюсовъ Б^ и В' ф п г .  16, скучен- 
Ыс углы нормалъ сос^днихъ плоскостей pi : рп (ТП  : iT l)  и 

: pi (П Т -.Т И ), или А® ; Б^ и В‘ : А® ф и г .  16, равные между 
•бою и въ тоже время меньш1е противъ пстинныхъ угловъ нор- 

Pi : Рп (ТП  : 111) п рш : Pi ( l l T i T l l ) ,  сл-бд. углы, при- 
да.ттельно удовлетворяющ1е изм’Ьренпымъ величинамъ угловъ 
орыалъ Pi : Р п  (Т11 : iT l)  и Р ш  : Pi (П Т  : Т П ) крист. 2.

Вычислю для крист. 2 численныя величины скученныхъ угловъ 
крмалъсос'Ьднихъ плоскостейр„; рщ ( i T l : 1IT) нед^лимыхъ  ̂ \  
LM скученныхъ полюсовъ Б^ : В' ф и г . 16, pi и р„ (111 : 111) 
»д1-лимыхъ ® или А®: Б^ ф и г . 16, и рщ : p i ( l l l : l l l )  нед^ли- 
мхъ *" или B̂  ; А® ф и г . 16, принявъ, что нед'Ьлпмыя 2- i “ ” 
ригт. 2 скучены только въ плоскости пояса [111] на уголъ ску- 
■на1пя въ 1'^34". На ф и г . 16 плоскостные уг.ш:



; К : А®=А“: К ; А‘= Б ': К : Б“= Б “: К : В‘= В ': К : Б®=В°: К :

какъ плоскостные углы образованные двумя плоскостями поясо 
или [011], или [Т01], или [iTO] двухъ нед’Ьлимыхъ, скученнь: 
по 1-му случаю скучиван1я, слЬд. плоскостями перпендикулярпь: 
къ плоскости скучиван1я этихъ недЬлимыхъ, равны углу скуч! 
н1я, па который были бы скучены по 1-му случаю скучиван1я 
д-Ьлимыя крист. 2, если бы oni действительно ему подвергал 
сл'Ьд. равны 1°34'. По той же причинй плоскостные углы

Б ' ; К : Б ‘ =  : К : =  3°8',

равны удвоенному углу скучиван1я 1 -го  случая неделимы 
крист. 2. Зная это, я могу изъ сферическаго равнобедряпнг 
треугольника Б ^ . К . В* ф и г . 16, гдt> плоскостный уголъ

Б2:К :В ^ =  Б ':К :В " -1 -В 2 :К ;В 1 =  1 2 0 ° -* -3 ° 8 '=  123°8

а К : Б- =  К ; В‘ =  45°58'40",

равны истинному углу нормалъ К : pi (111 : Т П ) кристаллов 
турмалина, вычислить величину угла Б^ : В^; пзъ сферическм 
же равнобедрянныхъ треугольниковъ А“ . К . Б^ и А®. К . 
ФПГ. 16, гд4 плоскостные углы

А“ :К :Б "  =  А®:К:Б« — Б » :К :Б ^ =  120°— 1 '^3 4 '=  118°2 
А « :К :В ' =  А ® :К:В“ — В'’:К ;В * =  120 —  1 '34  =  118 2

а К:А® =  К :Б2 =  К ;В ‘ =  45°58 '40",

равны истинному углу К : pi (111 ;Т П ) кристалловъ турмалин 
след, изъ двухъ равпыхъ треугольниковъ, вычислить равнь 
между собою величины угловъ

А» : Б2 =  В> : А".
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гамомъ д'Ьл’Ь получаю для:

изм'Ьрено на крист. 2. разности.

П = 7 8 ° 2 б '4 0 " , р„ :p i„ ( lT l : l lT )  =  78° Х'ЗО — 25'10"

76 18 20 Р* =  30 10-4-11 50
’ Piii:Pi (111:111) =  76 42 20-1 -24  0.

i) rn вычпсленпыя для крист. 2 величины скученныхъ угловъ иор- 
сос'Ьдннхъ плоскостей рц : рщ ( iT l : 11 Г), P i: р „ (111:111) 

•,п : Pi (П Т  : Т И ), какъ видно, отличаются отъ изм’Ьренныхъ 
|ич11нъ т-Ьхъ же угловъ крист, 2 на довольно зпачительныя 
июсти. Разности эти могли произойти или отъ того, что я для 

la скучиван1я нед1'.лимыхъ крист. 2 въ плоскости пояса [111] 
»л. величину слишкомъ большую, или оттого, что величина угла 
фиалъ Pi ; р„ (ТН  ; 111), принятая мною за истинную для пе- 
лгмыхъ кристалловъ турмалина, слишкомъ велика, или, нако- 
гь, оттого, что скучепныя плоскости 1-го острМшаго отрица- 
!.иаго ромбоэдра крист. 2 принадлежатъ педЬлимымъ его, ску- 
нымъ не въ плоскости пояса [111], а въ плоскости другаго 
ioro-либо пояса, перпендикулярной или наклонной къ плоскости 
|са [111]. Съ иерваго взгляда кажется,что, умепьшивъ величину 

гла скучиван1я недЬлимыхъ крист. 2 въ плоскости пояса [111], или 
ишвъ для истинной величины угла p i : р„ (111: iT l)  недЬлимыхъ 

июталловъ турмалина величину немного меньшую, ч4мъ мною прп- 
гая, я отстраню разности между вычисленными и измеренными 

«нчииами угловъ пормалъсос'Ьднихъ плоскостей pitpu (Т11:111) 
г. д. крист. 2. Если уменьшится или величина угла скучивап1я 
г^1.лпмыхъ крист. 2 въ плоскости пояса [111], йли истинная ве- 
nima угла Pi : Рн (ТИ  : iT l)  нед'Ьлимыхъ кристалловъ турма- 

jMiia, то, какъ видно изъ ф и г .  16, уменьшится вычисленная ве- 
«гшиаугла : В \ илир„ :рщ(1Т1 :Т 11) пед’Ьлимыхъ ^ \  вычис- 
•рииыя же величины угловъ А“ : и : А“, или p i: р„ (111:111) 

•||.лимыхъ “ “ и рш : Pi (И Т  : Т П ) пед'Ьлимыхъ * “ ®, папро- 
•■ 1П .Т 0Г0 , увеличатся, что, действительно, и треб}^ется вышепри



веденными разностями. Но, съ одной стороны, величины скучв 
ныхъ угловъ нормалъ сосЬднихъ плоскостей P i: Рп (111 :1 T l) 
Pin : р, (1IT ; T l 1), вычисленный для крист. 2 по 1-му слуЯ 
скучиван1я, равны между собою, тогда какъ измеренный вод 
чины этихъ угловъ крист. 2 одна больше другой на 12'. Разное 
эту трудно объяснить скучиван1емъ нед-Ьлимыхъ крист. 2 въ hj( 
кости пояса [111]. Съ другой стороны, я измЬрилъ на крист, 
величины трехъ комбинащонныхъ угловъ плоскостей 1 -го ocTpi 
шаго отрицательнаго ромбоэдра съ конечною плоскост1ю. Эти5| 
личины не равны истинной величин^ угла K :p i (111 :Т П )  кр| 
талловъ турмалина; дв̂ Ь изъ пихъ больше истинной величины уп 
К :  Pi (111 ; Т П ) ,  а одна меньше ея. Изменяемость величя 
угловъ К : P i  (111 : Т П ) и т. д. ромбоэдрическихъ кристалф 
турмалина не можетъ зависать, какъ было показано выше, о| 
скучивашя нед'Ьлимыхъ ихъ въ плоскости пояса [111], а завися] 
отъ CKy4HBaniH пхъ въ плоскостяхъ поясовъ, наклонныхъ^ I 
перпендикулярпыхъ къ плоскости пояса [111]. Посему случ| 
MH'h сл^дуетъ принять, что при образован!» крист. 2 неделим! 
его скучивались и въ плоскости пояса [111] и въ плоскостях 
другихъ какихъ-либо поясовъ, перпендикулярпыхъ или накло 
ныхъ къ плоскости пояса [111J. Припявъ это двоякаго рода ск; 
чиван1е нед-Ьлимыхъ крист. 2, Mnt сл^дуетъ показать, нринад! 
жатъ ли скучепныя плоскости ромбоэдровъ, образующихъ ве 
шину крист. 2, неделимымъ, скуче1П1ымъ только въ плоскостях 
перпендикулярпыхъ или наклонныхъ къ плоскости пояса [111 
пли нед'Ьлимымъ, скучеппымъ и по 1-му, и по другимъ случая! 
скучиван1я. Ответить на этотъ вопросъ, какъ р покажу далЛ 
почти невозможно; .зд^сь же я замечу только, что изменяемое 
велпчинъ вс'Ьхъ угловъ вершины крист. 2 объясняется скучит 
н1емъ 4-го случая неделимыхъ крист. 2 съ точност!ю 1'50". О 
сюда возможно предположить, что скучиван1ю этого 4-го слуш 
неделимыхъ крист. 2 обязаны своимъ существован!емъ гЬ ра 
ности, которыя наблюдаются между истинными и измеренньп 
величинами ребровыхъ и комбинашонныхъ угловъ призмъ 1-п»
2-го рода, по моему предположешю (см. стр. 166) принадле?»



II. пли неделимому или неделимому  ̂ крист. 2, скученнымъ
11 му случаю скучиван1я, т. е. разности между измеренными вели- 
Mtiii угловъ П \ ; n \ii(2TT:0lT) въ 89°1 'и  П щ : nVi(TT2 :O T l) 
1Г)0°45' отъ 90° и 150°, которымъ должны бы быть равны 
■чины этихъ угловъ. Къ измереннымъ величинамъ угловъ 
»т. 2 я возвращз'сь еще разъ после того, какъ разсмотрю 
|''|це случаи скучиван1я неделимыхъ кристалловъ въ плоскос- 

|к иоясовъ, перпендикулярныхъ и паклонныхъ къ плоскости 
►а [111].

‘2 -й  случай. —  Скучиван1е въ плоскостяхъ иоясовъ
II], [TOJ] II [ I T O ] ,  Ф И Г. 17. Неделимое \  скучиваясь въ 
• кости пояса [OlT] съ неделимымъ заставляетъ на СФери- 
mii проэкщи кристалла, или на ф и г .  17, удалиться своп скученные 
и;ыК(111) и Pi(lOO), пли и A  ̂ ФИГ. 17, отъскучепныхъ 
►ловъ К (111) И Pi(lOO) неделимаго пли К" п А® ф и г .  17, 
1и1и большаго круга [ОН] науголъ скучиван1я 2-го случая не- 
1иыхъ®“^ Скученные полюсы какъРп(ОЮ), такъиРщ(001) 

Илшыхъ ® \  или Б“ “ * и В® “ * ф и г .  17, отъ этого скучи-
II неделимыхъ “ ” * удаляются другъ отъ друга на скученный 

нормалы какъ Рп(ОЮ), такъ и Рш (001) неделимыхъ 
на Б®' * и В® •  ̂ ф и г .  17, который меньше угла скучива1пя 2-го 

ч̂ан неделимыхъ Въ самомъделе плоскости поясовъ[100] 
|1лимыхъ ® скученныхъ въ плоскости пояса [111], накло
ны другъ къ другу на уголъ скучиван1я 2-го случая недели- 
»\ь ® \  при чемъ ось скучиван1я неделимыхъ ®  ̂ есть 

ала плоскости Пщ (OlT), общая неделимымъ ° \  Два ску- 
M.ie полюса Рц (010) неделимыхъ ® \  или Б® “  ̂ ф и г .  17, 
imie налин1яхъ большихъ круговъ[100] этихъ неделимыхъ и 

WI' пные отъ полюса n„i (01Т) на уголъ нормалъ Р ц : Пц, (010:011) 
пай, чемъ 90°, должны быть удалены другъ отъ друга паску- 

Ц-1.1Й уголъ нормалы P„(010) неделимыхъ ® “ \  па уголъ мень-
• чЬмъ уголъскучивашя 2-гослучая неделимыхъ подобно 
т-, какъ въ предъидущемъ 1-мъ случае скучиван1я неделимыхъ 

I’ 1'чшый уголъ нормалы каждой плоскости, два скученные полюса



котораго не лежать налита большаго круга [111], долженъбы§ 
меньше угла скучиван1я, на который скучены по 1-му случаю 
д'блимыя разематрнваемаго скученнаго угла нормалы плоское 

Если съ нед'Ьлимымъ “ скучатся шесть пед'Ьлимыхъ нерва 
скучиван1я 2-го случая, по два какъ въ плоскости пояса [Oil 
такъ ц [Т01] п [110], то на сферической нроэкцш кристалла,! 
на ФИГ. 17, явится по шести дкученныхъ полюсовъ К (111) эт 
новыхъ нед'Ьлимыхъ, или К ’’ 2. з, 4, 5 н е удаленны]
другъ отъ друга на уголъ скучиван1я 2-го случая этихъ нед Ь 
мыхъ, по шести—  Pi (100), или А*’  ̂ фиг. 17, удаленны] 
другъ огь друга пли на уголъ скучпван1я 2-го случая этихъ 
д^лимыхъ, пли на скученный уголъ нормалы нлоскоски Pi (10 
меньшш, ч^мъ этотъ уголъ скучиван1я, по шести Рц(010) и т. 
Шесть скученныхъ нолюсовъ К (111) нед^лимыхъ нерваго си 
чивашя 2-го случая, пли К ‘’  ̂ “ i- д- фиг. 17, располагаются 
этой ФИГ. 17 но два но лишямъ большихъ круговъ [OlT], [ТО 
и [ПО] нед'Ьлимаго Скученные полюсы Pj (100) неделимы 
перваго скучивашя 2-го случая, или А ’̂  ̂ фпг. 17, раса 
лагаются на этой ф и г. 17 такъ, что два скученные полюса Pi (10 
пед'Ьлимыхъ * “ или А* “ ̂  ф и г. 17, падаютъ на лишю большаго к| 
га [ОН] нед'Ьлимаго®, остальные четыре— недЬлимыхъ з s и 
ДЗИ4, 5пб фдр лежатъ вблизи лин1й большихъ круговъ [01 
и [021] нед'Ьлимаго — Тоже самое расноложеше наФнг. 17 нр< 
ставляютъ скученные полюсы Р „  (010) и Рщ (001) нeдtлнмы 
перваго скучивашя 2-го случая, или IV’  ̂ * иВ*’  ̂ " *• ф иг. 1 

Посл'Ь втораго скучиван1я новаго ряда нед'Ьлпмыхъ съ нед 
ЛИМЫМИ 2. 3. 4. 5 и 6 3^ плоскостяхъ ихъ поясовъ [OlT], [Т() 
п [ПО] я получу на ф и г. 17 еще по двенадцати скученныхъ 
люсовъ какъ К  (111), такъ и Pi (100), Рп (010) и Рщ (00 
новыхъ недЬлимыхъ, пли К’’
Д 7 ,  8  и т .  д .^  g 7 ,  8  н  т .  д . „  g 7 ,  8  и  т .  д . СаМОМЪ Д ^ Л ^  ПОС

втораго скучпван1я 2-го случая нед^лимыхъ я получу на ф и г . 

не двенадцать новыхъ скученныхъ полюсовъ какъ К (111),
К 8 ’I *• ф и г . 17, такъ и Р, (100), или А’’ ® ф и г . Ц 
и т. д., а восемнадцать. Шесть скученныхъ полюсовъ К (111)



|л 1мыхъ втораго скучивашя 2-го случая, представленные на 
■г. 17, лежащими па лин1яхъ большихъ круговъ [ТТ2], [2ТТ] п 
|2Т] нед^лимаго пли 15 и is. ни п 27 суть полюсы
Дойные. Такъ скученный полюсъ К (111) нед’Ьлимаго или К*® 
•г. 17, не есть скученный полюсъ К (111) одного нед’блимаго, а 
Ггь скученный полюсъ двухъ пед'Ьлпмыхъ, такъ какъ онъ есть 
тювремепно скучепньп"! полюсъ К (111) пед'Ьлплтго, скученнаго 

нед^лпмымъ ' въ плоскости пояса [101], и скученный полюсъ 
1(111) другаго нед'Ьлимаго, скучеЕшаго съ нед'Ьлимымъ  ̂ въ 

кости пояса [ОИ]. Плоскость пояса [Т01] нед'Ьлимаго  ̂ не 
ллельна плоскости пояса [Т01] недЬлимаго^ и, обратно, плос- 
ь пояса [011] нед'Ьлимаго  ̂ не параллельна плоскости пояса 
Т] нед'Ьлпмаго по сему случаю скученный полюсъ К (111) не- 
1шаго, скученнаго съ нед'Ьлимымъ^ въ плоскости пояса [Т01], 

Цстоитъ отъ полюса К (111) нед'Ьлимаго, скученнаго съ нед^ли- 
Цмъ  ̂ въ плоскости пояса [01Т], па скученный уголъ нормалы 
PDCKOCTu К (111), величину котораго, при незначительности ве- 
Пнны угла скучпван1я пед^лимыхъ вообще, я могу принять за 
[ЛЬ и считать скученный полюсъ К (111) недЬлимаго или К'® 
1г. 17, за скученный полюсъ К (111) одного нeдtлимaгo, какъ 
•ачерчено на ф и г . 17.— Тоже самое зам'Ьчан1е я долженъ сд'Ьлать 

1*1 скученныхъ полюсахъ Pi (100), Рц (010) и Рщ (001) нед’Ь- 
шыхъ этаго втораго скучиван1я 2-го случая, пли А ’̂ ®
Г  ®"т.Д.  ,1 Д7. 8 нт.д.

Относительно скученнаго полюса К (111) нед'Ьлимаго °, или 
Г  ФИГ. 17, скученные полюсы К (111) неа.'Ьлпмыхъ втораго ску- 
рвашя 2-го случая располагаются на ф и г . 17 такъ, что шесть 
||)'ченныхъ полюсовъ К (111) иед15лимыхъ ’ « 8, э и ю, и и 12̂

. 8, 9 и 10, 11 я 12 ф д р  лежатъ на линiяxъ большихъ круговъ 
|01Г), [101] И [110] нед'Ьлпмаго®, а друпе шесть —  нед4ли- 
►1хъ пли К*® ” ФИГ. 17, на ли-
Цяхъ большихъ круговъ [ТТ2], [2ТТ] и [Т21] того же нед'Ьли- 
liro ®. Двенадцать скученныхъ полюсовъ Pi (100) нед'Ьлимыхъ 
и»»го втораго скучивашя 2-го случая, или А’’ ® ф и г . 17, 
Иносительно скученнаго пояса Pi (100) нед'Ьлимаго ®, или А̂^



•
ФИГ. 17, располагаются на ф и г . 17 такимъ образомъ: два скучен» 
ные полюса Pj (100) нед'Ьлнмыхъ или А’ "® ф и г . 17, лежат! 
на лиши большаго круга {01Т], четыре— нед1;лимыхъ 
или А® “ ф и г . 17, п о  два вблизи лин1й большихъ кругов^
[012] и [021], четыре— нед-блимых-ь или Л*®"’®’
ФИГ. 17, по два вблизи линш большихъ круговъ [001] и [010] 
наконецъдва— нед'Ьлимыхъ ^15  и is фцр_ 17^ вблизи лин
большаго круга [011] недйлимаго ®.— Тоже самое расположеше i 
ФИГ. 17 представляютъ п скученные полюсы Рп(ОЮ) и Pin(00l 
нед’Ьлимыхъ втораго скучиван1я 2-го случая, или Б’’ ®
В '’ 8 “ ФИГ. 17, относительно линш большихъ круговъ нед4 
лимаго

Скученные полюсы К, А, Б и В ф и г . 17 суть скученные и  

люсы К (111), Pi (100), Рц (010) и  Р „1 (001)

съ неделимыми:нед^лимыхъ:
скученныхъ 
въ плоскости 

пояса.
1-го скучиван1я . 1 и 2 [011]

» » 3 и 4 [Т01]
» » 5 п 6 [П О ]

2-го скучивашя . 7 и 8 [011]
» » 9 U 10 [101]
» » 11 и 12 [ПО]
» )) 13 и U [011]
)) » 15 н 16 [Т01]
)) » 17 п 18 [110]

одновременно. . . и и 15 [ПО]
)} 16 н 17 [011]
а 18 U 13 [101]

и
31

51

4ж 
ев 

2» 
1 в 

31 
5 я

3 - й  случай. —  Ск\чиван1е въ пдоскостяхъ поясов* 
[112], [2 И ] и [Т21], ФИГ. 18. Посл'Ь перваго скучиванш по* 
д'Ьлимыхъ въ плоскостяхъ ихъ поясовъ [ТТ2] и т. д., на СФеричм 
ской проэкщи кристалла, или ыа ф и г .  1 8 , вокругъ скученнаго п о - '



I К (111)  H eifa n M aro  или К® фнг. 18 , образуется ш р сть  
«•ииыхъ полюсовъ К  (1 11)  пед^лнмыхъ 2. з, 4, s и в этого 
«го скучива1Йя 3 го случая, пли К^’ ^ ®  фиг. 18, ле- 
щхъ по два налп1пяхъбольип1хъкруговъ [ТТ2], [2ТТ] и [Т2Т] 
лшаго “ по одну и по другую сторону скученнаго полюса
11) этого нед'1;лимаго плп К" фнг. 18 , п удалеиныхъ другъ 
ip y ra  на уголъ скучнван1я 3-го случая этихъ недЬлпмыхъ. Ску- 
мополюсы P i (100)  т1;хъже педФ.лимыхъ перваго скучиван1я 
|Г.1учая, плп A^’ ^ ф и г .  ] 8 , хотя и располагаются на фпг. 1 8 
ршенио такимъ же образомъ, какъ п скучеши.ю полюсы
II) гЬхъ же иед'Ьлимыхъ, или какъ К'-  ̂ д.

riiiibie углы нормалыихъ меныпе угла скучиван1я 3-го случая 
Л1мыхъ. Такъ скученшлй полюсъ Pj (1 0 0 )  нед'Ьлпмаго пли 
«г. 18, удаленъ отъ скученнаго полюса Р1(100)нед'1;лпмаго®, 
А® ФИГ. 18 , на скученный уголъ нормалы Pj (1 00)  двз'хъ пе- 
«|.1хъ® “ или А®  ̂ ФИГ. 1 8 , который долгкенъ быть меньше 

скучивашя 3-го случая иед'Ьлимыхъ ® потому что эти 
риные полюсы P i (100) нед1;лимыхъ® ® или А®”  ̂ ф и г. 18 , 
шясь каждый на лпн1и своего большаго круга [OlT ] ,  плос- 
R которыхъ наклонены другъ къ другу на уголъ скучиван1я 
' глучая недФаимыхъ “ " удалены отъ общаго имъ полюса 
Л Т), нормала котораго есть ось скучпван1я 3-го случая не- 
иыхъ ® на уголъ меньийй, ч-Ьмъ 9 0 °. Изъ шести скучен- 
|> полюсовъ Pj( lO O )  нед’Ьлимыхъ перваго скучивашя 3 -г о
III, или А^’ 2 ФИГ. 18: четыре —  нед^лпмыхъ i ® 2. 5 и 
д 1 и 2, 5 и 6 ф д р  2 8 , лежать на ф и г. 18 вблизи линш боль- 
i  круговъ [ 0 0 1 ]  и [010J нед'Ьлимаго остальные два —  не- 
т.1хъ ® м и  А® “  ̂ ФИГ. 18 , вблизи лин1и большаго круга
II того же нед'Ьлимаго ®.— То ж е самое расположен1е на фиг. 18  
ггавляютъ скученные нолюсы Рп (0 10)  и Рщ (001 )  нед'1;ли- 
». п(фваго скучиван1я 3-го случая, или Б '’  ̂ д- ц в '-  ̂ д-
1Н.

Посл^ втораго скучиван1я новаго ряда нед'Ьлимыхъ съ нед^- 
<411 2- 3. 5 и в плоскостяхъ ихъ ноясовъ [1 12 ] ,  [2ТТ] и 
| , л получу на ФИГ. 18 ещ е двенадцать какъ скучеиныхъ но-

VI. 12



люсовъ к  (111), такъ и Pj (100), Pii(OlO), Рщ (001) отихъ i 
выхъ нед^лимыхъ, илп К'- »■ А ’̂ «* ’
£7,8 Е т. д. иВ7.8 н т. д. фдр JQ. HacaMOMbA'tjt следовало бы иц 
чить, какъ и въ предъидущемъ cлyчat, всЬхъ скучеппыхъ по4 
совъ по восемнадцати, но шесть изъ нихъ почти сливаются 
другими шестью, т. е. скученные полюсы какъ К (111), та1 
Pj (100) и т. д. нед'Ьлимыхъ этого втораго скучпван1я 3-го 
чая, лежа1ще на лин1яхъ большихъ круговъ [011] и т. д.,
1^14 и 17, 13 и 16. 15 и 18^ д и  и 17^ J 5 I3 и 16^ g l 5  и 18 J 8  С у Т Ь ,С

ченные полюсы, какъ бы, двойные.

Шесть скученныхъ полюсовъ К (111) нед^лимыхъ ^ *,
11 н 12 втораго скучиван1я 3-го случая, или К ’ “ ®’ ® ®  ф и г . 

относительно скученнаго полюса К (111) пед-блимаго ®, или 
ФИГ. 18, лежать па ф и г . 18 на лин1яхъ большихъ круговъ [Т 
[2ТТ]и р^2Т] нед-Ёлниаго®, остальные шесть— пед^лимыхъ **
13 и 16. 15 н 18^ g j j j j  J ^ U  и 17. 13 и 16. 15 и 18 J g ,  ПО Д В а  Н а  ЛИН

большихъ круговъ [01Т], [Т01] и [110] пед'Ьлныаго ®. ДвЬ 
цать скученныхъ полюсовъ Pj (100) нед'Ьлимыхъ втораго ск 
ваша 3-го случая, или Л’’ ® ф и г . 18, располагаются на ф и г  

относительно скученнаго полюса Pi (100) пед'Ьлимаго ®, ил 
ФИГ. 18, такиыъ образомъ: четыре— нед'Ьлимыхъ i*,
А7 “ и “ *2 ФИГ, 18, лежать вблизи линш большихъ круговъ [( 
и [010], два— нед'Ьлимыхъ 7 ф и г . 18,— Haj
большагокруга [ОП], два— нед1;лимыхъ илп А®“ ф и г , 

— вблизи лин1и большаго круга [011] и остальные четыре — 
д'Ьлимыхъ “ '®, или А*® “ ФИГ. 18, вблизи лии1й б
шихъ круговъ [012] и [021] нед'Ьлимаго ®.— Тоже самое pani 
жеше па ФИГ. 18 представляютъ и скученные полюсы Рц (01 
Рд! (001) пед4мыхъ втораго скучпвашя 3-го случая, или Б’- ' 
и В’-8 ФИГ. 18.

Скученные полюсы К, А, Б иВ ф и г , 18 суть полюсы К(1 
Р ,(1 0 0 ) ,Р п (0 1 0 )и Р ,„ (0 0 1 )



нед-Ьлимыхъ:
скученныхъ 

въ плоскости 
пояса:

съ нед']^лимыии:

(гкучиваиш 

)>

))

»

»

»

пменно. . 

» .  .

1 к 2

3 и 4 

5 я в 

7 x 8  

9 Е 10 

U  и 12 

13 я 14

15 я 1в

17 в 18 

11 я 15

16 я 17

18 я 13

[ТТ2]

[2ТТ]

[121]
[ 1 1 2 ]
[2П]

[121]
[112]
[2ТТ]

[121]
[121]
[112]
[211]

о

о

о

1 Е 2

3 я 4

5 я в

4 я в

6 я 2

2 я 4 

1 и 3

3 я 5

5 я 1

J1I Я сравню этотъ 3-й случай скучиватя нед^лимыхъ съ 

('щимъ2-мъ, то увижу во 1-хъ, что какъ во 2-мъ случай 

mnifl число и расположипе скученныхъ полюсовъ К (111), или 

f, 17, на сферической проэкцш кристалла, пли на фиг. 17, оди- 

къчисломъи расноложен1емъ скученныхъ нолюсовъР1(100),

I ФИГ. 17, Рп (010), или Б ФИГ. 17, Рщ (001), или В фиг. 17, 

)ш въ З-игь— на фиг. 18; во 2-хъ, что скученные углы нор- 

К (111), на который удалены два ближайш1е скученные 

(111) какъ 2-го, такъи 3-го случая скучивЛтя, равны 

вучиван1я этихъ случаевъ нед’Ьлимыхъ, которымъ принадле- 

I скученные полюсы К (111); въ 3-хъ, что два разсматри-

12-й и 3-й случаи скучивап1я нед'Ьлимыхъ отличаются другъ 

утат^мъ, что во 2-мъ случай посл'Ь втораго скучивашя 

(ыхъ по два скученныхъ полюса К (111) эгихъ нед^ли- 

■ли К фиг. 17, лежать на фиг. 17 по два на лишяхъ боль-' 

1«руговъ [ОИ] и т. д. и по одному на лип1яхъ большихъ 

[ ГТ2]ит. д. нед'Ьлииаго въ 3-мъже на фиг. 18 лежать 

по два —  на лишяхъ болыпихъ круговъ [1 Г2] и т. д., а 

1)иу— на лин1яхъ большихъ круговъ [ОН] и т, д. недЬли-

12*



маго Bcлtдcтвie этого посл^дняго отлич1я 3-го случая 

вашя нед'Ьлимыхъ О'гъ 2-го шестиуголыгакъ, образованнь 

ФИГ. 17 и 18 частями липш большихъ круговъ [OlT] и т. д.,| 

веденными между скученными полюсами К (111) 2-го или 

случая скучивашя, одинаковъ въ об4пхъ случаяхъ, по поле 

его различно, т. е. на фиг. 17 его углы лежатъ на лин1яхъ* 

шихъ круговъ [011] п т. д., а на фиг. 18— налин1яхъ боль 

круговъ [ТТ2] и т. д. нед'Ьлимаго Подобный же шестиугол|| 

образуется на фиг. 17 и 18 и частями лишй болыпихъ кр|| 

проведенными между скученными полюсами Pi (100), Р„ (( 

Рщ (001) 2-го или 3-го случая cKy4HBaHin, или между cî  

ными полюсами А, Б и В фиг. 17 и 18.

4*й случай.— Скучиван1е въ плоскостяхъ поясовъ [( 
[100] и [101], ФИГ. 19. Этотъ случай скучиван1я недЬли 

очень сходенъ съ предъидущимъ 3-мъ случаемъ. Плоскости| 

чиван1я нед'Ьлимыхъ этихъ двухъ случаевъ наклонены друГ 

другу подъ угломъ въ 14°30'12". Этотъ 3-й случай скуч 

нед'Ьлимыхъ бол4е сложенъ, такъ какъ число и расположен 

сферической проэкщи кристалла, или на фиг. 19, скученны] 

люсовъ К (111) его, или К фиг. 19, не одинаково съ числ] 

расположешемъ скученныхъ полюсовъ Pi (100), Рц (0| 

Piii(OOl), или А, Б и В ФИГ. 19. Зависитъ это отъ Tord 

скученные полюсы К (111) н1;которыхъ изъ нед-Ьлимыхъ 

случая скучиван1я, или К фиг. 19, почти сливаются на фиг. 19 j 

съ другомъ*, 'Тогда какъ скученные полюсы Pj (100), Р„ (( 

Рщ (001) гЬхъ же самыхъ недЬлммыхъ, или А , Б и В фи|| 

остаются раздельными.

Въ первое скучивап1е съ недЬлимымъ ® въ плоскости 

[001] могутъ вступить два нед1'.лимыя ^ " I  На сферической! 

экцш кристалла, или на фиг. 19, скученные полюсы Pi (l( 
Рц (010) нед'Ьлимыхъ ® или А®" '  и Б® " * фиг. 19, yj 

другъ отъ друга па уголъ скучиван1я 4-го случая неделимых! 

Скученный полюсъ К (111) нед^лимаго \ или K^ фиг. 1( 

одной стороны, удаленъ отъ скученнаго полюса К (111) н« 

маго ®, или К® ФИГ. 19, на скученный уголъ ыормалы К(



кимыхъ \ или к®'* ФИГ. 19, который меньше угла скучи- 

I 4-го случая нед'Ьлимыхъ ® \ съ другой, лежитъ только 

М Jnnin большаго круга [ТТ2] нед'Ьлимаго®. Если всл'Ьдств1е 

|иаи1я нед'Ьлимыхъ ® ' въ плоскости пояса [001] плоскости 

пп. [ПО] нед'Ьлимыхъ ® ^  наклонены другъ къ другу на 

% скучиван1я 4-го случая нед Ьлимыхъ ® \ то плоскости поя- 

^1112] т'Ьхъже нед'Ьлимыхъ ® перпендикулярпыя къплос- 

Кгь поясовъ [iTO] нед'Ьлимыхъ ® и пересЬчешемъ своимъ 

|оскост1ю [110] образующ1я нормалы скученныхъ плоскостей 

|11) нед'Ьлимыхъ ® или К®" '  фиг. 19, должны быть не 

|М€льны другъ къ другу, а наклонены подъ угломъ очень 

►штельнымъ. По сему с.1учаю на фиг. 19 лин1я большаго кру- 

|l 2] нeдtлимaгo “ должна встретить лин1ю большаго круга 

|| педЬлимаго  ̂ не въ точк'Ь скученнаго полюса К (111) не- 

|иго \ или ФИГ. 19, что было бы, если плоскости поясовъ

I) нед'Ьлимыхъ ®" * были параллельны другъ другу, а только 

^ е г о , т. е. скученный полюсъ К (111) педЬлимаго \ или 

Ift". 19, долженъ лежать на ф и г . 19 вблизи лиши большаго 

|( lT2] нед'Ьлимаго а лишя, проведенная чрезъ полюсы 

III) нед'Ьлнмыхъ ° ® \ или К° “ ' ф и г . 19. должна образовать 

|н1ями большихъ круговъ [ТТ2] нед'Ьлимыхъ ® равные 

Незначительные углы. Дал'Ье, скученные полюсы Рщ (001) 

рмыхъ или ФИГ. 19, удалены на ф и г . 19 другъ 

Ipyra на скученный уголъ нормалы Рщ (001) двухъ нeдtли- 

к ‘ \ или В® • * ФИГ. 19, ко'горый меньше не только угла ску- 

Мя 4-го случая нед'Ьлимыхъ ° н о  меньше и скученнаго 

Ш1)1)малы К (111) нед'Ьлимыхъ ® \ и-ииК®' ‘ ф и г . 19, потому 

1кучеш1ые полюсы Рщ (001) нед'Ьлимыхъ или В® “ * 

19, находясь па ф и г . 19, вм4стЪ со скученными полюсами

I I) нед15лимыхъ “ “ \ или К®"' ф и г . 19, па однихъ и г1;хъ 

т(лхъ большихъ круговъ [ПО] нед'Ьлимыхъ ® “ \ удалены 

iMioca оси скучиван1я 4-го случая нeдiлимыxъ ® ”  ̂ на уголъ 

мъ ихъ меньш1й, Ч'Ьмъ уголъ пормалъ, па ко'горый удалены 

fc»JK)ca оси скучиван1я 4-го случая нед'Ьлимыхъ ®"  ̂ скучен- 

►июсы К (111) нед'Ьлимыхъ \ или К® * ф и г . 19. Ску



ченный полюсъ Рщ (001) пед^лимаго \ или В' ф и г . 19, л( 

на ФПГ. 19 вблизи лшйи большаго круга [110] пед’Ьлимаго ®.- 

добнымъ же обра.чомъ располагаются па ф и г . 19 скученны 

люсы К (111), Pi (100), Рц (010) и Рш(001) недЬлимаго 

иВ^ ФИГ. 19, относительно т-Ьхъ же скучеппыхъ 

совъ нед^лимаго или К®, А®, Б® и В° ф и г . 19.

Если скучиван1е нед’Ьлимыхъ произойдетъ какъ въ пло 

[001], такъ и въ [100] и [010] нед^лимаго ®, то вокругь 

ченнаго полюса К (111) нед-блимаго или К® ф и г . 19, на ( 

ческой проэкц1и кристалла, или на ф и г . 19, явится шесть с 

ныхъ нолюсовъ К (111) нед'Ьлимыхъ 2. з, 4, 5 н е э^аро д, 

скучивашя 4 -го случая, или К*’ 2- з. 4, 5 и в фдр 

удалены отъ скученпаго полюса К (111) нед'Ьлимаго ®, и 

ФИГ. 19,, на равные между собою скученные углы нормалы К 

нед'йлимыхъ о » ь о >■ 2 н т. д.̂  К® ' \ К® •  ̂ и т. д. фи :

Нормалы скученныхъ полюсовъ К (111) этихъ шести не 

мыхъ иерваго скучивашя 4 го случая, или скученныхъ пол 

К1’ 2- 5 “ в образуюсь между собою шесть скучв!

yГv'IOвъ нормалы К (111) нед-Ьлимыхъ ‘ “ 2,2 и з н т. д.̂

P J2 : 3 и т. д. J  К О Т О р Ы Х Ъ  Т р И --- П е Д 'Ь л И М Ы Х Ъ  1 * 3 и

или К’ • ®,  ̂ п К®' * ФИГ. 19, равны между собою и 

скз’ченнаго угла нормалы К (111) нед'Ьлимыхъ ® = \ или 
ФИГ. 19, а —  нед'Ьлимыхъ ^ ®  “ 2. з и jjjjg j ^ i : = 2̂ 

ФИГ. 19, тоже равны между собою и меньше того же скуче 

угла нормалы К (111) нед'Ьлнмыхъ ® \ или К® ‘  ̂ фпг. 19 

виситъ это отъ самаго расположеи1я на фиг. 19 скуче1шьц 

люсовъ К (111) нед'Ьлимыхъ нерваго скучивашя 4-го случа/ 

R i’ 2 “ д. ФПГ. 19, не по лпн1ямъ большихъ круговъ [ТТ2] 

нед'Ьлимаго ®, а вблизи ихъ и, при томъ, не но одной и той же 

poHt ихъ, а HOuepeM-bHHO по разнымъ, такъ что въ секс 

образованном ь на фиг. 19 лишями большихъ круговъ [1 

[121] 'недЬлимаго ®, въ которомъ находится скученный н 

нод'Ьлимаго ®, или А® фиг. 19, скученна! 

люса К (111) нед'Ьлимаго нерваго скучивашя 4-го случая 

ходится, за то въ сосЬднихъ секстантахъ ихъ находится по



иио скученные полюсы К (111) HeAianMMXb или

‘■®*^Фиг.  19. Отсюда скученный уголъ нормалы К (111) 

^лимыхъ  ̂ которыхъ скученные полюсы К (111), или 

19, находятся въ одпоыъ п томъ же секстант^ фиг . 19, илп 

1'и мпый уголъ нормалы ' * ф и г . 19, меньше скученнаго угла 

иллы К (111) пeдtэлимыxъ  ̂ которыхъ скученные полюсы 

|111), илп К' ® ® ФИГ. 19, находятся въ нонер©и1;нныхъ секстан- 

ti. ФИГ. 19, или скученнаго угла нормалы ® ф и г . 19, меньше 

^ч'чшаго угла нормалы К (111) пед'Ьлимыхъ ®\ или К® •  ̂

19, которому были бы равны скученные углы нормалы 

|(111) нeдtлпмыxъ 1 1" 6, или K^ • ® ф и г . 19, если бы

к'ипыеполюсы К (111) нед'Ьлимыхъ“ ®, илиК*’  ̂® ® ф и г . 19, 

ИИ на лиши большихъ круговъ [112] и т. д. нед'Ьлимаго ®. 

и)чемъ, величины скученныхъ угловъ нормалы К (111) нед̂ ;- 

||.|хъ  ̂  ̂“ ®, или  ̂ и ■ ® ФИГ. 19, при незначительности 

Г||це величины угла скучиван1я нед'Ьлимыхъ, отличаются другъ 

друга на разности едва вычислимьш, сл^д. я могу скученные

1.1 нормалы К (111) нед'Ьлимыхъ перваго скучивашя 4-го слу-

I, или = ® и т. д. ФПГ. 19, считать за углы равные

ну собою.

Шесть скученныхъ иолюсовъ Pj (100) нед'Ьлимыхъ перваго 

•|||ван1я 4-го случая, или А^ ’ ^ ф и г . 19, BOKpJ^rb скучен- 

г<» полюса P i(100) недЬлимаго ®, или А® ф и г . 19, располагают- 

I на ФИГ. 19 такъ: четыре— нед Ьлимыхъ  ̂“ 2,5 и пли ® ® ®

1. 19, лежатъ на ф и г . 19 на лишяхъ большихъ круговъ [001] 

|||>10] нед^лимаго ® и удалены отъ скученнаго полюса Pj (100) 

Илпмаго ®, или А® ф и г . 19, на уголъ скучивашя нед'Ьлимыхъ 

1»н!1го скучивашя 4-го случая, а два —  нед'Ьлимыхъ ® иля 

‘ фи г . 19, вблизи лиши большаго круга [011] нед’Ьлимаго ® 

1М:1лены отъ того же скученнаго полюса Pi (100) нед'Ьлимаго ®, 

N А® ФИГ. 19, на скученный уголъ нормалы Pi (100) «•пед'Ьли- 

Mv I. ®" ® ® или А® = А® • * ФИГ. 19, меньшш, ч1’.мъ уголъ 

ivmitanifl 4-го случая нед'Ьлимыхъ — Тожесамое располо- 

па ФИГ. 19 представляютъ и скученные полюсы Pi (010) и



Р„(001 ) нед'Ьлимыхъ иервагоскучнвашя 4-гослучая, пли Б ’* ■**'
JJ g l ,  2 и т. д. ф д р  J 9

Посл’Ь втораго скучиван1я поваго ряда пед’Ьлпмыхъ съ ис^ 

ЛИМЫМИ 2. 3. 4, 5 н в ПЛОСКОСТЯХЪ ихъ поясовъ [001], [10

[010], скученные полюсы какъ К (111^, такъ п Pj (100), Р „  (О 

n P iij(O O l)  н'Ькоторыхъ нед'Ьлпмыхъ этаго втораго скучив 

или нйкоторые изъ скученныхъ полюсовъ К"’ ® *•, А ’’ ®' 

g 7 , 8н т .  д. „  g 7 , 8 н т .  д. ф , , р  располагаются па фиг. 19 ti 

близко относительно т4хъ же скученныхъ полюсовъ К  (11 

Pi (100) и т. д. пед^лимыхъ перваго и втораго скучивап1я,
1^1 . 2 и т. д., 7. 8 и т. д.^ Д 1 .  2 н т. д.. 7. 8 и т. д. ^  ^  j

скученные полюсы К (111), P i (100) и т. д. пед'Ьлимыхъ перш 

скучиван1я и нЬкоторые —  втораго, или вс'Ь К^’  ̂ А^’  ̂* 

и т. д. и н-Ькоторые К’’ ® *•, А ’' ® и т. д. ф и г . 19, дЬла| 

ся, какъ бы, двойными. Два скученные полюса или К (111),

P i (100) и т. д. каждаго двойнаго такого скученнаго полюса, 

К, А и т. д. ФИГ. 19, отстоять другъ отъ друга или на скуч( 

ный уголъ нормалы или К (111), или P i (100) и т. д. этихв! 

д-Ьлимыхъ, который В0.3М0ЖП0 показать на фиг. 19, или же 

уголъ столь малый, что онъ не превосходить секунды; по с 

случаю два скученные полюса или К (111), или Pi (100) и т. 

этихъ поел'Ьднихъ двойныхъ скученныхъ полюсовъ, или К, А  и т. 

ФИГ. 19, я и считаю за скученные полюсы, сливш1еся въ од| 

скученный полюсъ или К (111), или Pj (100) и т. д., или К, А и т 

ФИГ. 19. Двойственность перваго рода представляютъ скученн^ 

полюсы Pi (100), Pji (010) и Рщ (001) нeдtлимыxъ перваго С1̂  

чива1пя, или А ’’  ̂ * • , Б*’ ^ д- и  в ' ,  а н т. д. ^  двойств|| 

ность же втораго рода— скученные полюсы К (111) недЬлимы^ 

перваго и втораго скучиван1я, или К*’  ̂ *■’ *• фиг. 19, 

скученные полюсы Pi (100), P „(0T 0)nPn i(001 ) нед'Ьлимыхъ вт 

раго скучиван1я, падающ1е па лиши большихъ круговъ [01Т], [Т0| 

и [ПО] нед^лимаго пли А^^ ® Б'® “ и ® ^  фиг. 19.

Такъ нeдtлимoe ” , скучиваясь съ нед15лимымъ * въ плоги 

сти пояса [100], заставляетъ подвинуться на ф и г . 19 сщ 

скученный полюсъ К ( Ш )  по направлен1ю къ скученпо!



Jh)cy К (111) нед'Ьлпыаго ®, или К® фиг. 19, на скученный 

л. нормалы К (111) двухъ HeAtaMbixb ® равный ску- 

шому углу нормалы К (111) двухъ нед^лимыхъ “ " \ или К“ ■  ̂

г. 19. Скученный нолюсъК (111)нед1лимаго^’ на самомъдЬл Ь 

' совпадаетъ вполн!; со скученнымъ нолюсомъ К (111) нед'Ьлн- 

®, или К® ФИГ, 19, во 1-хъ потому, что на основаши выше- 

LiaHHaro, скученный уголъ нормалы К (111) двухъ нед-Ьлимыхъ  ̂

•, или ® ФПГ. 19, больше скученнаго угла нормалы К (111) 

|гхъ нед-Ьлимыхъ®\ или К“ • * фиг. 19, которому долженъбыть 

1>пъ скученный уголъ нормалы К (111) двухъ нед Ьлииыхъ ^

2-хъ потому, что лин1я проведенная на ф и г . 19 между ску

пи,иш полюсами К (111) нед^лимыхъ  ̂“ ®, или Ш ® ф и г . 19,

I параллельна такой же лин1и, проведенной на ф и г . 19 чрезъ 

ученные полюсы К (111) нед1;лпмыхъ  ̂® Н о , съ одной 

вроны, величина скученнаго угла нормалы К (111) двухъ neAt- 

1хъ^ “ пли ® ФИГ. 19, отличается отъ величины скучеп- 

угла нормалы К (111) двухъ нед'Ьлимыхъ  ̂ какъ было 

пасъ сказано, на разность едва вычислимую, съ другой сто- 

нм, плоскости, какъ бы, поясовъ, соотв'Ьтствующ1я лишямъ, 

введеннымъ на ф и г . 19 между скученными полюсами К (111) 

|1.лимыхъ' “®, или К* ® ® ФИГ. 19, между скученными полюсами 

I (111) и недФ̂ лимыхъ ̂  наклонены другъ къ другу нодъ угломъ 

ни, неаначительнымъ.По сему случаю скученные полюсы К (111) 

|Ьлимыхъ ® можно считать за слпвш1еся, почему на ф и г . 19 

и представлены слившимися въ одинъ скученный полюсъ 

|(111) нед1злимаго“, или К® ф и г . 19. Скученный полюсъ P jdOO) 

Ъимаго или А”  ф и г . 19, отъ скучиван1я этаго нед'Ьлимаго 

нед'Ьлимымъ ' въ плоскости пояса [100] подвинется отъ ску- 

шаго полюса Pi (100) нед'15лимаго \ или ф и г . 19, по на- 

1влен1ю къ скученному полюсу Pj (100) нед’Ьлимаго ®, или А® 

г. 19, на скученный уголъ нормалы Pi (100) двухъ пeдtли- 

1гь ' ” ” , пли А ’ • ФИГ. 19, который на основании вышеска- 

итго не только меньше угла скучиван1я, на котор1,1Й скз^чены 

|1иимыя * ” ”  въ плоскости пояса [100], но меньше и скучен- 

г« угла нормалы К (111) двухъ недЬлимыхъ * “ или ' ®



ФИГ. 19. Скучеипыйполюсъ Pi(lOO) иед-Ьлпмаго ®, пли А® ф и г . 19, 

лежащш на лин1и большаго круга [0 10] пед'Ьлимаго удален! 

отъ скученпаго иолюса Pi (100) нед^лп.маго \ или ф и г . 19̂  

лежащаго на лин1н большаго круга [001] нед1;лпмаго ® на скуш 

ченный уголъ нормалы Pj (100) двухъ недЬлпмыхъ или A ''f 

ФИГ. 19, который больше угла скучиван1я, на который скучс1Ц| 

нед15лимыя *" въ плоскости пояса [100]. Отсюда слЬдуетъ, it#  

хотя скученные полюсы Pj (100) недЬлпыыхъ ® илпА®'€ 

ФИГ. 19, и лежатъ близко другъ къ другу, но скученный у 

нормалы Pj (100) пед'Ьлимыхъ ® “ или А®' ф и г . 19, гора: 

больше, ч4ыъ скученный уголъ нормалы К (111) гЬхъ же нед' 

лимыхъ ® “ ” , или К® • ф и г . 19; но сему случаю скученные i 

люсы Pi (100) нед'Ьлимыхъ ® ® или А® ® ф и г . 19, являютс}  ̂

ф и г . 19 не слившимися другъ съ другомъ. Подобнымъ же обр 

зомъ можно показать, что посл'Ь втораго скучивашя новаго р« 

нед'Ьлимыхъ съ неделимыми 2-  ̂® ® въ плоскостяхъ ихъ н 

совъ [001], [100] и [010] скученные полюсы какъ К (11 

такъ и Pi (100), Р „  (010) и Рщ (001) вс'Ьхъ шести нeдt,лимы 

перваго CKy4HBaHifl, или K^' ^ А ’’  ̂® *•, Б^’  ̂ д- „ 31,2 «t, 

ФИГ. 19, д1;лаются на ф и г . 19 двойными, прич-Ьмъ два скученп 

полюса К (111) каждаго такого двойнаго скученпаго полк 

почти сливаются между собою, два же скученные полюса Pi(10fl 

Рц (010) и Рщ (001) каждаго такого двойнаго скученпаго i 

люса удалены на уголъ на столько большой, что ихъ считать 

сливш1еся невозмоя{но. Отсюда и ра.чница между числомъ скуче 

ныхъ полюсовъ К (111) и числомъ скучепныхъ полюсовъ Pi (100 

Рц (010) ц Рщ (001), являющихся на ф и г . 19 посл-Ь втора! 

скучиван1я новаго ряда нед^лимыхъ съ неделимыми i ’  ̂

въ плоскостяхъ ихъ поясовъ [001], [100] и [010], или меж,
ĵ 7. 8 н т. д. JJ Д7. 8 и т. д.̂  J.7. 8 я т. д. ^  J37, 8 н т. д. ТаКИМЪ

разомъ всл^дств1е э гаго втораго скучива1пя нед’Ьлимыхъ, вокру 

скученныхъ полюсовъ Pj (100), Р „  (010) и Рщ (001) педЬлн 

го °, или А®, Б® и Б® <1>иг. 19, я получу на фиг. 19 по восемп 

цаги скучеппыхъ полюсовъ Pj (100), Рц (010) и Рт(ООГ) эти 

повыхъ иед'Ьлимыхъ, или А’’ *•, Б ’- s д. ^  g 7.8 и т. д. j||



гчгда какъ вокругъ скученнаго полюса К (111) нсдЬлпмаго*', пли 

К" ФИГ. 19, — только двенадцать скучеиныхъ полюсовъ К (111) 

И«)ныхъ нед'Ьламыхъ, пли К’’ ® ® *• ф и г . 19.

Скученные полюсы К (111) нед1;лимыхъ 7 н 8, э и ю, п и к 

^г о  скучиван1я 4-го случая, или К’ “ ® фш,_ j 9  ̂ лежатъ

В» ФИГ. 19 также, какъ и скученные полюс!.! К (111) пед^ли- 

иыхъ 1 “ 2.3 я 4,5 и в перваго скучиван1я 4 -го случая, или ® ® ® 

♦нг. 19, вблизи линш большихъ круговъ [Ff 2], [2ТТ] и [Т2Т] 

иод^лимаго скученные же полюсы К (111) недЬлимыхъ
М . 19, 22 и 23^ ,,JJ„ я 15. 18 н 19, 22 и 23 j 9  ̂ л е Ж а П ,  Н Е ФИГ. 1 9,

ta лпн1яхъ большихъ круговъ [ОН], [Т01] и [ПО] нед^лимаго 

Цосемнадцать скученныхъ полюсовъ Pi (100) нед'Ьлпмыхъ втораго 

скучпвашя 4-го случая, пли А’’ ф и г . 19, располагаются на 

|»нг. 19, относительно скученнаго полюса Pi (100) нед^лимаго 

fwii ФИГ. 19, такъ: четыре —  нед'Ьлнмыхъ ллд

I д7 и 8,11 и 12 J 9  ̂ лежатъ на литяхъ большихъ круговъ [001]

■ |010] нед'Ьлимаго°, два— нед'блимыхъ или ■■ ф и г . 19, 

аа лип1и большаго круга [01Т] нед^лимаго два —  пед^лн- 

иыхъ ® или А® “ ФИГ. 19, вблизи лиши большаго круга [011] 

Ш'Д'Ьлимаго °, четыре— пед'Ьлимыхъ или

♦нг. 19, вблизи лин1й большихъ круговъ [012] и [021] нед^ли- 

иаго °, шесть— нед'Ьлнмыхъ или А^  ̂“

♦нг. 19, вбли.зи скученныхъ полюсовъ Pi (100) нед'блимыхъ ' 

« J. 5 и в, а н 4,̂  или А^ “  ̂ ® ^ ФИГ. 19 .— Тоже самое расположеше, 

«пюсительпо скученныхъ полюсовъ Рц (010) и Рщ (001) недели- 

■uro ®, или Б° и Б° ФИГ. 19, представляютъ скученные полюсы 

1'|, (010) и Рщ (001) нед'Ьлимыхъ втораго скучивашя 4-го слу-
1Д)1, или 8 и I .  д. JJ g 7 , 8 и т. д.

Скучепные полюсы К, А, Б и Б ф и г . 19 суть скученные по

носы К (111), Pi (100), Рц (010) и Р „1 (001)



скученныхъ

нед'Ьлимыхъ: въ плоскости съ неделимыми:

пояса:

1 и  2 I П П 1 1 оыхтп................

)> ))

1-го скучивашя.................   ̂ [001]

" [100] ..............  
[010]

2-го скучивашя.................  ® [001] .................

[100]
“ -12 [010] ..................

»  ,) _______ 13, 14 и 15. 16 | - 0 1 0 ]  ........................... >

17, 18 н 19, 20 [001] ® “ *

» » ..................  « rm m  «

»  »  ...........................  9 “ 10 Г 1 л т  3 и 4

)) ))

)) « • . . .

21, 22 и 23, 24 [100] 5 н 6 ,» »
17, 19 и 18, 20 Г -1 Л Л 1  1 и 2одновременно...................  п ,  w  н is , 20 [100]

„  21, 23 и 22, 24 [ 0 1 0 ]  ® ^

»  ................ 13. 15 и 14. 16 1 ^0 0 1 ]

Сравнивая этотъ 4-й случай скучиван]я нед'Ьлимыхъ съпредъ- 

идуЩимъ 3-мъ, я вижу, что они очень сходны между собою. Число 

и расположен1е скученныхъ полюсовъ К (111) 3-го и 4-го слу

чая скучивашя, или К фиг. 18 и 19, па сферической проэкщи 

кристалла, пли на фиг. 18 и па фиг. 19 одинаково. Расположен1е 

скученныхъ полюсйвъ P i(lOO ), Рц(010) и Pin(OOl) тЬхъжеслу- 

чаевъ скучивап1я, или А, Б и В  фиг. 18 и 19, на фиг 18 и 19 

тоже одинаково, число же ихъ различно, именно при 4-мъ случай 

скучиван1я нед'Ьлимыхъ на фиг. 19 получается больше скучен

ныхъ полюсовъ Pi (100) и т. д., или А  и т. д. фиг. 19, 4tMb 

при 3-мъ— на ФИГ. 18. Близкое расположеше скученныхъ полю

совъ Pi (100) и т. д. н-Ькоторыхъ нед'Ьлимыхъ втораго скучива- 

шя 4-го случая, или н1жоторыхъ изъ полюсовъ К ’' фиг. 19, 

относительно тЬхъ же скученныхъ полюсовъ Pi (100) л т. д. не- 

д'Ьлимыхъ нерваго скучивашя, или фиг. 19, которое

обусловливаетъ, какъ бы, двойственность скученныхъ полюсовъ' 

P i (100) и т.д. нед'Ьлимыхъ перваго скучивашя, или А '’ ^

ФИГ. 19, отчего зависитъ и разносгь между числомъ скученныхъ



►июсовъ Pi (100) и т. д. 4-го случая скучивашя, или А ф и г . 19,

■ чнсломъ скученныхъ полюсовъ Pi (100) и т. д. 3-го случая, или 

Л 'М1Г. 18, не м^шаетъ сходству расположетя на фиг. 19 и па 

♦нг. 18 скученныхъ полюсовъ Pi (100) и т. д. 4-го и 3-го слу

чаи скучивашя, или А ФИГ. 19 и 18. Два скученные полюса Pj(lOO)

■ т . д. кааедаго такого двоинаго скученнаго полюса 4-го случая 

п»учиван1я, или А фиг. 19, лея«атъ па фиг. 19, относительно ску- 

«И'Ииаго нолюса P i (100) и т. д. пед'Ьлимаго или А® фиг. 19, 

1«кже какъ лежитъ на фиг. 18 каждый простой скученный но- 

Цчсъ P i (100) и т. д. 3-го случая скучивашя, или А фиг. 18.

5-й случай.— Скучиван1е въ плоскостяхъ поясовъ [ОН], 
|101] и [110], ФИГ. 20. Шесть скученныхъ полюсовъ К (111) 

INM Г.ламыхъ 5 и 6̂ скученныхъ съ нед15лимымъ ® въ нлоско-

гтихъ ноясовъ [011] и т. д., или К^’ 2. 3, 4,6 и 6 фдр 20, раснола- 

Г1К1ТСЯ на сферической нроэкщи кристалла, или на ф и г . 20, при- 

|л1,чительно также, какъ скученные полюсы К (111) нед'Ьлимыхъ 

«ученныхъ по 4-му случаю скучивашя, или ф и г . 19,

». (!. они лежать также вбли.зи лишй большихъ круговъ [2ТТ] и 

t. д. нед'Ьлимаго ”, хотя и дальше, ч'Ьмъ скученные полюсы К (111) 

•гд'Ьимыхъ, скученныхъ по 4-му случаю скучиван1я, или К’’

♦иг. 19. Скученные углы нормалы К (111) нед'Ьлимыхъ ®

« . и I. д.̂  К® • ,̂ К® ■  ̂ и т. д. ф и г . 20, тоже меньше скучен-

11.1хъ угловъ нормалы К (111) нед’Ьлимыхъ « “ i- о »  ̂ ску- 

11‘||||ыхъ по 4-му случаю скучиван1я, или К® • \ К®'  ̂ф и г . 19. 

Ill есть скученныхъ полюсовъ Pi (100) н е д ' Ь л и м ы х ъ ^ ®  

►•рваго скучивашй 5-го случая, или ^ ®  ф и г . 20, во-

•ругъ скученнаго полюса P i (100) нед'Ьлимаго ®, или А® ф и г . 20, 

ir.l;aтъ на ФИГ. 20: одна пара— нед'Ьлимыхъ илиА^“  ̂ ф и г . 20, 

■А .iHHiH большаго круга [011], другая —  нед'Ьлимыхъ \ или 

\ “ * ФИГ. 20, вблизи лин1и большаго круга [010] и наконецъ 

||ц тья —  нед'Ьлимыхъ ® “ ®, или А® " ® ф и г . 20, вблизи лин1и боль- 

W.II O круга [001] нед'Ьлимаго ®.— Тоже самое расноложеше пред- 

маиляютъ скученные полюсы Рц (010) и Рщ (001) нед'Ьлимыхъ 

■••рнагоскучиван1я 5-го случая, или Б*’ 2 и т. д. ^ з и т. д. 20.



ПослФ. втораго скучивагпя иоваго ряда недЬлпмыхъ съ под!',- 

ЛПМЫМИ ’’ 2. 3. 4. 5 и  6 ПЛОСКОСТЯХЪ пхъ поясовъ [011], [101] и

110] на Фнг. 20*), какъ и въ предъидущеыъ случай на фих'. 19, 

я получаю вокругъ скучепныхъ полюсовъ P j (100), Р „  (010) я 
Рщ (001) нед1;лимаго или А”, Б® и В® фиг. 20, сверхъ суще- 

ствуютихъ уже на фиг. 20, шести скученныхъ полюсовъ Pi (100), 

Рц (010) и Рш (001) пед'Ьлимыхъ перваго скучиван1я 5-го слу

чая, пли Л '’ ® Б^’ 2 н т. д. JJ g i, 2 II т. д. 20, еще по восем

надцати скученныхъ полюсовъ Pi(lOO ), Рп (О Ю ) и Pm(OOl) не- 

д'Ьлимыхъ втораго скучивашя 5-го случая, пли А^’ ® Б"’ 

и в ’’ ФПГ. 20 , а вокругъ скученнаго полюса К (111) не- 

д1;лпмаго иди К® фиг. 20^ —  двенадцать скученныхъ полюсовъ^ 

К (111) т’Ьхъ же нед'Ьлпмыхъ, или К"’ »»»• д- фиг. 20. Разность 

въ числ-Ь скученныхъ полюсовъ К (111), сравнительно съчисломъ 

скученныхъ полюсовъ Pj (100) п т. д. нед'Ьлимыхъ втораго ску- 

чиван1я 5-го случая, или между К’’ ® и  А ’’ ® ® и т. д. ф и г . 20, 

происходить, какъ и въ предъидущемъ 4-мъ случа^^ скучиван1я 

нед15лпмыхъ, оттого, что скученные полюсы К (111) 11ед1;лимыхъ 

13,16.17, 20, 21, 24 втораго скучиван1я 5 - го случая на ф и г . 20 сли

ваются со скученными полюсами К (1 11) нед^лпыыхъ ®’ * 

перваго скучиван1я 5-го случая, или К®' *' ® ф и г . 20.

Шесть скученныхъ полюсовъ К (111) нед^лимых-ь ’ ®

11 и 12 втораго скучиван1я 5-го случая, или к ’ “ ®’ ® ф и г . 20, 

лежать на ф и г . 20 вбли.зи лин1и большихъ круговъ [2ТТ], [Т2Т] 

и [112] нед'Ьлпмаго остальные шесть скученныхъ полюсовт. 

К (111) нед'Ьлимыхъ или “ '»

ФИГ. 20, лежатъ на ф и г . 20 па литяхъ большихъ круговъ [ОП], 

[Т01] и [ПО] нед^лимаго Скученные полюсы Pi (100) неде- 

лимыхъ втораго скучивашя 5-го случая, или А ’’ ® фиг. 20,

♦) Н а ФИГ. 20 линш больЛшхъ круговъ [011] нед^лимыхъ  ̂ ” 5, —

[101] не,тЬлимыхъ 2 n s , «и в  ^ — [110] нeдt.лимыxъ i n ' » ,  2 п з перваго скучи- 

ван1я б-го случая представлены по парно слившимися въ одну лин1ю, на са- 

момъ же дЬл-Ь o n t  не сливаются другъ съ другомъ, а пересЪкаются подь 

столь тупыми углами, что н-Ьтъ никакой возможности начертить ихъ раздЬл!.- 

ныии.



■►•полагаются иа ф и г . 20 такъ: два— нед'Ьлимыхъ или Л'"® 

г. 20, лежать на ф и г . 20 на лиши большаго кр\та [011] не- 

jH.varo®, два— пед'Ьлпмыхъ или ф и г . 20,— вблизи

in больп1аго круга [011], четыре —  HeAianMbixb 

Д13 н 1в. 21 и 24 фцр 20,— вблизи лиши большихъ круговъ [001] 

|()10], два— пед-{;лимыхъ или ф и г . 20,— на лин1и

ыпаго круга [ОИ] и, наконецъ, восемъ —  нед'блпмыхъ ®
.  U. 14 н 15. 22 н 23^ ^ 9  и 10. 1 1  и 12. 14 н 15, 22 и 23 g O ,  Н б Л в Ж а Т Ь

иасамыхъ, ни вблизи лиши большихъ круговъ недЬлпмаго — 

bate самое рас1юложен1е на фиг. 2 0  представляютъ скученные 

июсы Р„ (010) и Рщ (001) нeдtлимыxъ втораго скучивашя 
го случая, или Б ’-« « т. г. ^  р 7,8 и т. д, 20.

Скученные полюсы К, А , Б и В ф и г . 20 суть полюсы 

(111), Pi (100), Р„ (010)и Р п 1 (001)

скученныхъ
нед'Ьдимыхъ: въ плоскости съ нед-̂ лимыми:

пояса:

■го скучивашя.................  [ОН] .................  ®

» ............

скучиван1я .................  [ОН] .................

.................. ® [101] ..................3 ^

»

»

................... “  " 12 |-J1QJ ...................бив

13, U и 15, 16 [101] * ® *

17, 18 и 19, 20 [110] ® *

_ 21, 22 и 23, 24 [011] . ® ® ®

•временно............ 2 1 , 2 3 и 3 2 . 2 4  ................. i h 2

........... 13. 15 и 14. 16 [ - 0 1  ................... ЗИ4

» ...........17. 19 и 18. 20 [^101] ................... 5 н 6

Если я сравню этотъ 5-й случай скучпван1я педПлимыхъ съ 

имя предъидуш,ими, то увижу, что опъ бол4е всего сходенъ

4-мъ.

При описан1и случаевъ cKy4HBaHin недйлимыхъ, сейчасъ при-



веденномъ мною, я говорилъ иногда о скучениыхъ углахъ нор 

малы какой-либо плоскости двухъ нед'Ьлимыхъ, скучеыныхъ D 

какому-либо случаю скучиван1я; но не говорилъ о скученньи 

углахъ нормалъ сосЬднихъ плоскостей этпхъ нед’Ьлимыхъ Ск; 

ченпые углы нормалъ сосЬднихъ плоскостей нед'Ьлимыхъ, скуче! 

ныхъ по какому-либо случаю скучиван1я, должны быть  ̂ какъ са| 

собою ясно, увеличены или уменьшены сравнителыю съ угла! 

нормалъ этихъ сос'Ьднихъ плоскостей, принятыми длянедЬлимьи 

за истинные.- Это увеличен1е или уменьшен1е скучепныхъ углоя 

нормалъ сос'Ьднихъ плоскостей двухъ нед'Ьлимыхъ, скученньи 

по всякому случаю скучиван1я, нредставляетъ некоторую зако! 

ность, о которой я и считаю нужнымъ сказать нЬсколько ело» 

Фиг. 17 ,18 ,19  и 20 показываютъ, что если скученный yroj 

нормалъ какихъ-либо сос'Ьднихъ плоскостей недЬлимыхъ, скуче! 

ныхъ или по 2-му, или по 3-му, или по 4-му, или по 5-му случ| 

скучивап1я, лежитъ въ самой плоскости скучиван1я этихъ нед'Ьл 

мыхъ, то онъ увеличивается или уменьшается, сравнительно i 

истиннымъ угломъ нормалъ этихъ сос'Ьднихъ плоскостей, на уго. 

скучиван1я, на удвоенный уголъ скучивашя, утроенный и т. 

этпхъ нед'Ьлимыхъ; если же скученный уголъ нормалъ каких' 

либо сос'Ьднихъ плоскостей нед'Ьлимыхъ, скученныхъ по одно1 

изъ четырехъ посл'Ьднихъ случаевъ скучиван1я, лежитъ толы 

приблизительно въ плоскости какого-либо пояса, то онъ увелич 

Бается или уменьшается, сравнительно съ истиннымъ угломъ по 

малъ этихъ сос'Ьдних'ь плоскостей, приблизительно на тотъ удвое 

ный, утроенный и т. д. скученный уголъ нормалы одной —  и 

тотъ удвоенный, утроенный и т, д. скученный уголъ nopMaj 

другой плоскости разсматриваемаго скученнаго угла нормалъ о 

с'Ьднихъ плоскос'гей,— которые лежатъ также приблизительно 

той же плоскости какого-либо пояса, въ которой приблизителы 

лежитъ разсматриваемый скученный уголъ нормалъ сосЬднщ 

плоскостей. Такъ скученный уголъ нормалъ сосЬднихъ плоскост 

К ; Pi .(111: 100), принадлежащихъ двумъ недЬлимымъ, скуче 

нымъ по 2-му случаю cKy4HBanifl, который лежитъ въ плоско(1 

пояса [011], общей двумъ нед'Ьлимымъ, сл'Ьд. въ плоскости ci^



||||я ихъ, уволичивается или уменьшается, на уголъскучпва1пя 

случая, на удвоенный уголъ скучивашя, утроенный и т. д. 

1 Ь двухъ нед'1'.лимыхъ. Напр, на ф и г . 17:

К®; А' =  К " : А® -+- А® =' =  К® = 1 -I- К ' : А\

К«:А^ =  К«;А® — — К“ = ̂ -|-К^;А^,

|а'=К«: A V (A “ = >-нА’  ̂’)=(К« ̂ U K i = ’)-.-K’ : А’= 2 .К" = V K ’ : А’ , 

И=K“:A«-(A®=VA2=')=-(K®=VK^=VK®:A®=-2 .K°^VK«:A^

К“:Л "=К 2 :А 2 , 1< !> :A ^ = W :A \ K ^ A ^ ^ K ^ tA ^

li.i истинному углу нормалъ сосЬднпхъ плоское гей К :

|| : 100) нед'Ьлимыхъ, а

K“■•2=A®=̂  К“^'=К1^’= А “='=А^ = ’ ,

II.I углу скучиван1я 2-го случая двухъ недЬлимыхъ.

Ксли я пожелаю узнать, чему равенъ скученный уголъ нор- 

coctAHHXb плоскостей К : P j (111 : 100), котораго плос- 

К (111) принадленштъ неделимому а плоскость Pi (100) 

jiiMOMy®, скученнымъ по 2-му случаю скучиван1 я, пли К/^:А®

17, и который не леиштъ въ нлоско( ти скучивашя, т. е. въ 

KDc/ni пояса [011], то хотя фиг. 17 п ноказываетъ, что онъ 

1чгь быть больше пстиннаго 7гла нормалъ К : P i (111 : 100), 

11‘15 . y îr. _  . ^ 0  но такъ не.значительно больше,

можетъ быть принятъ за уголъ равный истинному углу 

»лъ К : P i (111 : 100), или К'® : А ’" =  К“ : А® фиг. 17. 

^едчомъ д̂ л-Ь скученный уголъ нормалъ соседнихъ плоскостей 

Г, (111 : 100) недЬлимыхъ ” ®, или : А** фи1 ’. 17, есть. 

Сил, гипотенуза прямоугольнаго сфернческаго треугольника 

*. .\® ФПГ. 17, который для двухъ остальныхъ своихъ стороиъ 

гг|. ИСТИ1ШЫЙ уголъ нормалъ К : P i (111 : 100) недЬлимаго ®,

VI. 13



или к® : А® ФПГ. 17, и скученный уголъ пормалы К (111) не 
лпмыхъ ® или к® ■ ФПГ. 17, который приблизительно леия 

въ плоскости пояса [211] иед-йлимаго Скученный уголъ 

малы К (111) нед'Ьлимыхъ ° или К® • фиг. 17, при незщ 

тельной велнчин'Ь угла скучивашя нед1;лимыхъ всЬхъ случя 

вообще, очень не.значителенъ по величин'Ь своей и, на ckoj 

мнЬ npiMuiocb наблюдать, не нревышаетъ полуградуса. По 

случаю гипотенуза К'®: Л® фиг. 17 прямоугольнаго СФеричеа 

треугольника А® фиг. 17, пли скученный уголъ нормалъ 

с1;днихъ плоскостей К : Pi (111 : 100) недЬлимглхъ п

равна CToponi К® ; А° этаго треугольника, или истинному 

нормалъ К : Pi (111 : 100) нед'Ьлимаго

: А® прибл. =  : А'* =  К® : А®.

Такимъ же образомъ можно показать, что на ф и г . 17 скучен 

углы нормалъ сос'Ьднихъ плоскостей К : Pi (111 : 100) нед 

мыхъ 2-го случая скучиван1я, или:

К® : А'*" прибл. =  К® ; Л® =  К'® : A^^

: А'" прибл. =  К’®: А'« =  К'® ; A’^

К‘®; А® прибл. =  ; А =  К® : А® —  К® ^' и т. д.,

: А® =  К« ; А® прибл. =  К® : А® —  ^К®  ̂ * и т.

Сл1>д. я могу принять скученные углы нормалъ сосЬд! 

плоскостей К ; Pi (111 : 100) нед1;лимыхъ, скученныхъ но 1 

случаю скучиван1я, пли К : А ф и г . 17, которые всЬ образов 

нормалою или К (11D, или Pi (100) одного и того же нед 

маго, а для пормалы Pi (100), или К ( 111) каждый скз’чеи 

уголъ им'Ьетъ одну и.зъ тЬхъ нормалъ пли Pi (100), или К (I 

которыхъ скученные полюсы или Pi (100), или К (111), Л 

К ФИГ. 17, лежать на ф и г . 17 вблизи одной и той же лин1и Л 

шаго круга или [011], или [2ТТ], перпендикулярпыхъ къ



Мпаго круга [011] какого-лпбонед^лимаго, за скученные углы 

л1;»1телы1о равные между собою.

Подобными жеобразомъ я могу уб-Ьдиться, что тотъже ску- 

li.n'i уголъ нормалъ сосЬднпхъ плоскостей К : Pj (111 : 100) 

димыхъ, скученныхъ не по 2-му, а или по 3 -му, или по 4-му, 

ПК) 5-му случаю скучиван1я, который лежитъ только прибли- 

1ыю въ плоскости пояса [011] какого-либо изъ двухъ neAt- 

4хъ, увеличивается или уменьшается, сравнительно съ истин- 

угломъ нормалъ К : 1^ (111 :100) приблизительно на ску- 

Ri.iii уголъ нормаЛы К (111) и на скученный уголъ нормалы 

|1()0 ), которые лежатъ также приблизительно въ плоскости 

га [011] какого-либо изъ двухъ иед’̂ лимыхъ, помноженные 

), i ,  1, Ц ,  2 нт, д., и что тЪже скученные углы нормалъ со- 

«нхъ плоскостей К : ? i (111 ; 100) нед'Ьлимыхъ, скученныхъ 

|||<) 3-му, или по 4-му, пли но 5-му случаю скучнван1я, кото- 

образованы нормалою или К ( Ш ) ,  или Pi (100) одного и 

же нед'Ьлимаго, а для ьюрмалы или Pj (100), или К (111) 

Л.1Й скученный уголъ имЬетъ одну изъ нормалъ пли Pi (100),

1 К (111) тtxъ нед'{;лимыхъ, которыхъ скученные полюсы или 

|К)0), или К (111), А или К ФИГ. 18, 19 и 20 лежатъ на 

18, 19 и 20 вблизи лиши большаго круга или [011], или

1, перпендикулярныхъкъ лин1и большаго круга [01Т]какого- 

lleдtлимaгo, приблизительно равны между собою. Такъ:

г 18 К':А«прибл.=К1:А1— = К«^‘^ К « :А “ит.д.,

г. 19 К’ :А°прибл.=КЧА^— ^А°^1^=-К<’ = '^К «:А »ит . д.,

г. 20 К^:А“прибл.=К^:А^— 1-.А«^*«=— К^^'^-^К^гА^ит. д.

paзcyждeнiя я могу перенести и на скученные углы нор-

другихъ сос1;днихъ плоскостей двухъ скученныхъ недЬли-

ц.. Такъ скученные углы нормалъ сос%днихь плоскостей ос-

1Г0 ромбоэдра Pi : Р„ (100 : 010) и т. д. недФаимыхъ, ску-

ыхъ по одному изъ четырехъ посл'Ьднихъ случаевъ скучиван1я,

Л1)К0 лежащ1е въ плоскостяхъ ноясовъ [001 ] и т. д., но и всякш
13* .



МГ.1СЛИМЫЙ, равняются истинному углу нормалъ P i:P n (1 0 0 :U  

и т. д. недФаимыхъ, увеличенному или уменьшенному на уи 

скучивашя недЪлимых'ь, помноженный на 0. .1, 1, l i ,  2 а т. 

если ci;y4nBaHie недЬлимыхъ происходило по 4-му случаю, нлн 

скученный уголь нормалы P i (100) и Р „  (010) н т. д. двухъ 

д'Ьлимыхъ, ле/канй'л н1)иблпзительно въ плоскости нояса[001] п1 

и помпожепиый па О, 1, 1 ^ , 2 и т. д., если скучиван1е нв| 

лимыхъ происходило по одному изь остальныхъ трехъ случа 

скучиван1я. КромЬ того, скученные углы нормалъ сосЬднихъ Щ 

костей P j ; Рп (100 : 010) недЬлимыхъ, скучепныхъ по 0Д1К 
изъ четырехъ посл Ьднихъ случаевъ скучпван1я, которые Bci; 

зованы нормалою или P j (100 ), или Рц (010) одного и того! 

недФ^лимаго, а для нормалы или Р „  (010 ), или I ‘i (100) кая;]| 

скученньи! уголь им1'>егь одну изъ нормалъ т1;хъ нед'ЬлимЦ 

которыхъ скученные полюсы или Р „  (010), или P j (100), Б 

А ФИГ. 17, 18, 19 и 20, лежать на фиг. 17, 18, 19 и 20 b6j 

одной и той же лин1и, какъ бы, большего круга «ли [201], или [О! 

почти перпопдикулярныхъ къ лип1и большаго круга [001] как( 

либо нeдtлимaгo, приблизительно равны между собою. Такъ:

наФИГ. 17 А0:Б1прибл. =  А ° :Б 0 - .'.Г ,« ^> ^= - '.А «= '^А ’ :Б 'и т  

на ФИГ. 18 Л “: Б® прибл. =  А®: Б'’-  . Б» =' ==- . А** = ‘ -+ А®: Б® п i  

на ФИГ. 19 А“:Б® прибл. =А° : Б°— ^ . А® '’ ^А®:Б®и1 

на ФИГ. 20 А “: Б" прибл.=А«; Б °- ^  . = « = - '  . А'  ̂ ' h-A»: Б® п ̂

Если какой-либо «ристаллъ ту1)мал1П1а состоитъ изъ нед 

мыхъ, скучепныхъ по какому-либо случаю скучиван1я, то я i 

допустить, что на поверхности его являются скучепныя плоек 

кристаллограФическихъ Формъ, принадлежащих ь разнымъ ску 

нымъ нед1'.лимымъ его, при чЬмъ можетъ быть, что или кая 

скученная плоскость кристалла припад,1ежитъ отдельному нед' 

мому, или нисколько скучепныхъ плоскостей принадлежать од| 

нед 1.лимому кристалла, нtcкoлькo другому — , нисколько тре п



д. Дал he я MOiy допустить, что одновременно на одномъ и 

же кристалл!', турмалина можетъ существовать нЬскольно 

ггаллографпчески однопмяпныхъ скученныхъ плоскостей, нри- 

«кащпхъ раз1П>1М'ь недЬлнмьшъ кристалла, такъ напр, я мо- 

ri.i'b на кристалл !'. н1,сколько скученныхъ плоскостей К (111), 

И)лько скученныхъ нлоскостен Pj (100), Р „  (010) Рщ (001), 

В1ллежан1.мхъ ра.’шымь С15учент.1мъ иед1.лимымъ кристалла, 

общаго понят1я о скучпв:и11и пзв'1'.стно, что величина угла 

1нан1Я, па котор[.1Й скучиваются пед'1'.лимыя по какод1у-либо

1Н) скучивап1« , очень незначительна, enie нелпачнтельп11е 

111(1 быть величина скученпаго угла пормалы какой-лиПо плос- 

;п'их'ь пед!;лпыыхь, или иначе сказать, величина сьучсчншго 

какой-либо плоскости очень незначительно отличается отъ 

Но сему случаю суп1,ествован1е на кристаллЬ турмалина 

или н1'.сколькихъ одноимяпныхъ скученныхъ плоскостей, 

иллонгащихь нед^лимымъ крисгалла, скученнымъ по какому- 

I случаю скучнван1я, не изм Ьпяетъ общаго вида кристалла, а 

затемняеть истинн1.1я величины угловъ кристалла, такъ 

при изм!^реп!яхъ угловъ его попадаются только скученные 

сос'Ьднихъ плоскостей, и дае гь возможность суш,еств1)вап]ю 

юбразности и пол1эдр1и плоскостей кристалла. Такимь обра- 

I скучива1пе педЬлнмыхъ кристалловь ту[)малина даетъ воз- 

Инть объяснить изменяемость велпчппъ гранныхъ угловъ 

иловъ эгаго минерала, друзообразность и пол1эдр1ю нлос- 

пхъ.

Ц|)иппмая все это во вниман1е и обрап1аясь опять къ фиг. 17, 

|У и 20, я могу скучетп.п; полюсы К (111), Pi (100), Р „ (0 1 0) 

(001) или 2-го, или 3-го, или 4-го, или 5-го случая скучн- 

I, или К , А , Б и В ФИГ. 17, 18, 19 и 20, комбинировагь 

собою различнымъ образомъ.

1|)мбинируя скученные полюсы Pj (100) съ полюсами Р „  (010) 

(001) одного и.зъ посл1-днихъ чет1.|рехъ случаевь скучива-

■ увижу, что отношеп1е между тремя скуч(Ч1ными углами

11. :»тихъ полюсовъ, пли между тремя скучотп.ьми углами пор 

I сос1'.дпихь плоскостей основнаго ромбоэд 1)а Р , : Рн (1 0 0 :0 1 0)



и т. д. трехъ скучепныхъ нед1;лимыхъ, при одномъ и томт 

плоскомъ угл-Ь I  основпаго ромбоэдра недЬлиыыхъ, приня 

мною за истинный, и при одномъ и томъ же угл Ь скучиван1я как 

либо случая, на который скучены нед'Ьлимыя, можетъбыть т 

кое: или Bct три угла не равны между собою, или два —  р; 

между собою, а третш— больше или меньше ихъ, или, након 

Bct три угла равны между собою, пpичtмъ Bct три или бол1

или меньше истиннаго угла нормалъ Pi 

мыхъ. Такъ напр, на ф и г . 1 9 :

А" : Б" =  А° :

А “ : Б« =  А« : В ',

А “ ; Б ‘® =  Б'*":

Рп (100 : 010) нед

А°, В'®;:А “> А « :Б«

А“ :Б" 11

А« :В® J
Б^; B ^

'А° :Б« 11
Б«: в\

А» : В Ч К

А'" :Б^« А°: Б°
Б18 :Б 2" > Б«: В\,
В22 :А ’" В°: А“
А15 :Б 1П Б“
В19 :В^^|

< 1
Б» : B “.

В23 : А '̂^]
1

В “ : А«

■Тоже самое и на ф и г .  17, 18 и 2 0 .

Перенеся этотъ вьшодъ на кристаллы, нед’Ьлимыя котор| 

скучены по одному изъ четырехъ посл1;дцихъ случаевъ скуч| 

Hifl, я могу сказать, что для отношен1й между величинами тр 

скученныхъ вершинныхъ ребровыхъ угловъ нормалъ сосЬда 

плоскостей осповпаго ромбоэдра одного и того ?ке кристалд 

долженъ им^ть т-1'.же три случая. Такимъ образомъ, если нед 

мыя кристалловъ турмалина действительно скучены, то я 

встретить между кристаллами турмалина так1е, величины скуч 

ныхъ угловъ нормалъ сос'Ьдняхъ плоскостей основнаго ромбо» 

которыхъ или Bcfe три не равны между собою, или дв'Ь рщ 

между собою, а третья или больше или меньше ихъ, или всЬ



IM между собою, при чЬмъ Bcii три величины больше или 

НПО величииы этого угла принятой мною за истинную. Въ 

п.идущей глав'Ь I I I  говоря объ изм'Ьняемости величинъ трехъ 

ишыхъ угловъ осповпаго и 1-гоостр1йгааго отрицательнаго *) 

кидровъ одного и того 7ке кристалла турмалина, я отличг1лъ 

11и»добныя же случая отношеп1й трехъ велпчинъ этихъ угловъ. 

К(»мбииируя скученпые полюсы К (111) со скученными по- 

1>111 Pj (100) одного изъ четьтрехъ нослЬднихъ случаевъ ску- 

liiiii, я вижу, что скученпые углы нормалъ сосЬднихъ плос- 

li'ii К : Pi (111 : 100) двухъ скученныхъ нед'Ьлимыхъ, мог}'тъ 

])авны, могутъ быть больше— и могутъ быть меньше истин- 

угла нормалъ К : Pj (111 : 100) недЬлпмыхъ. Напр, на 

1!);

К» ; =  К° : А"

К" : А» >  К“ : А“, К“ : А^ <  К" ; А".

|о самое и на ф и г . 17, 18 и 2 0 .

Такимъ образомъ крисгаллъ, нед^лимьш котораго скучо11ы 

|п|11ому изъ четырех'ь послФ,днихъ случаевъ скучпван1я , мо- 

им-Ьть для скучеппаго угла нормалъ сос^дннхъ плоскостей 

Р, (111 : 100) или величину равную величин к угла нормалъ 

I*, (111 : 100), принятой для кристалла за истииную, или 

пину большую — , или величину ме1плпую, Ч'Ьмъ истинная 

иииа угла нормалъ К : ? i  (111 : 100), Кристаллы турмали- 

I кнкъ было показано въ предъидуш,ей глав-fe I I I , и нредстав-

•) Скученные полюсы pi (111) недЬлимыхъ, скученныхъ но 2-му, по 3-му, 

J II по 5-му случаю окучивания, располагаются на сферической проэкц1и 
И-ила турмалина также какъ скученные полюсы К (111) недЬлимыхъ, 

•ииыхъ по т'Ьмъ же случаямъ скучинан1я. По сему случаю net. разсужде- 
, •■•горыя я сд-Ьлалъ о коибинирован1и скученныхъ полюсопъ Рг (100) со

• иными полюсами P,i (010) и Pm (001) одного И37. поел Ьднихъ случаевъ
• И.ИПЯ, относится К Ъ  комбинирован™ скученных!. НОЛЮ СОВЪ P i  (111) со

• нными полюсами Рп(111) и рш (111) тЬхъ же случаевъ скучиван1я.



f

JH I

ляютъ подобную изменяемость величннъ изм'Ьренпыхъ угкЩ 

нормалъ К : Pi (111 : 100), К ; Р „  (111 : 010) и т. д. $

Комбинируя между собою одни только скученные иол»

К (111) одного изъ четырехъ послЬднихъ случаевъ скучива 

я могу выбрать гак1е три скученные полюса К (111), или 
ФИГ. 17, 18, 19 и 20, которые лежали бы на фиг. 17, 18, 111 

20 на лин1яхъ большихъ круговъ [OlT], [101] и [ПО] недШ 

маго °, или какого-либо другаго недЬлимаго, при ч^мъ они Morj 

лежать или по одну, или 1Ю другую оторону скуче1И1аго пол| 

К (111) недЬлимаго или К® фиг. 17,>18, 19 и 20. Если 

скз'ченные полюса К (111), или К фиг. 17, 18, 19 и 20 , ма 

выбраппые, лежатъ по гЬмъ сторонамъ скучеппаго полюса К (1 

пед^лимаго или К® фиг. 17, 18, 19 и 20 , по которымъ вег 

чаются скуче1П1ые полюсы Pj (100), Р„ (010) и Рщ (001) по 

маго или Л®, Б® и В® фиг. 17, 18, 19 и 20, то они предс! 

ляютъ собою на сфсрпческой про.экщи педЬ-чимаго или на фнг

18, 19 и 20, какъ бы, полюсы плоскостей очень тупаго поло* 

тельнаго ромбоэдра. Напр, на ф и г . 19

скученные полюсы К'® и К'̂ .̂

Тоже самое и на ф и г . 17, 18 и 20.

На кристалл^, нед’Ьлимыя когораго скучены по одному ■ 

четырехъ послЬднихъ случаевъ скучиван1н, скученныя кон(!ч|( 

плоскости трехъ недЬлимыхь, которыхъ плоскости К (111) | 

жач-ъ вь поясахъ [О ГГ] п т. д. недЬлимаго дол?кпы явиться ( 

видЬ плоскостей очень тупой трегранной пол1эдрической пи|| 

мидки конечной плоскости, или въ вид-Ь плоскостей очень туп| 

положительнаго ромбоэдра. Пол1эдр1я конечной плоскости кригг| 

ловъ турмалина, какъ видно изъ предъидущей главы II I , 

выражается такимъ обра.чомъ.

Дал-te, комбинируя между собою одни скученнрле полю( 

Pj (100), или Рц (010), или Рщ (001) одного изъ четырехъ I 

слЬднихъ случаевъ скучикан1я, я могу выбрать тагае три скуч< 

пые полюса РдЮ О ), или Л фиг. 17, 18, 19 и 20, изъкоторьи



и>Аномъ случаЬ, два скученные нолюса P i (100), или А ф иг. 17, 

19 и 20, лежали бы вблизи или на сал1ыхъ лин1яхъ большихъ 

^  говъ [001] и [010] того нед'Ьлимаго, которому принадлежт-ъ 

•liii скученный иолюсъ P i(lOO ), а въ другомъ случай, вс1 три 

■ученные полюса P j (100), или А фиг. 17, 18, 19 и 20, лежали 

па ФИГ. 17, 18, 19 и '20 вблизи или на самой лиши большаго 

у га [011] одного и того же нед’Ьлнмаго. Въ первомъ случа'Ь 

1жые два скученные полюса Pj (100) относителыю третьяго 

Цчоннаго полюса Pj (100), или А ф иг. 17, 18, 19 и 20, на 

■<-|)ической нроэкщи иед^злимаго, которому принадлежитъ трепй 

|ученный полюсь Pi (100), пли на ф иг . 17, 18, 19 и 20, пред- 

швляются, какъ бы, полюсами плоскостей положительпаго ска- 

шоэдра ])яда (О ш й); во второмъже краин1е два скученные но

са Pi (100), относительно средняго скз^чённаго полюса Pi ( 00), 

1н А фиг. 17, 18, 19 и 20, на сферической нроэкщи нед^ли- 

1Г0, которому принадлежитъ сред1пй скученный иолюсъ Pi (100),

III на ФПГ. 17, 18, 19и20 , представляются, какъ бы, полюсами 

юскостей тоже положительпаго скаленоэдра, но другаго ряда, 

юскости Формъ котораго образуюгъ ноясъ [011]. Напр, на 

иг. 19:

«ученные полюсы 

кученные полюсы

А®, А ' и А® и 

А®, А^ и А®.

Гоже самое и на ф и г . 17, 18 и 2 0 .

На крист;ил-Ь, недЬлнмыя котораго скучены по одному изъ 

•гырехъ послЬднихь случаевь скучиван1я, соотвЬгсрвенно тремъ 

1||.ппеупомянутымъ скученнымъ полюсамъ Pi (100) неделимыхь 

I•рнсталла, могутъ явиться три пол1эдрнческ1я или скученныя 

[Носкости, образующ1я своимъ перес'Ьчен1емъ или три лин1и,^^изъ 

•игорыхъдвЬ параллельны сторопамъ ромба плоскостей основнаго 

^•мбоэдра, а третья параллельна короткой д1агопали ромба этихъ

•  юскостей, или дв’Ь лин1и, обЬ параллельный корогкой д1а10нали 

ромба т'Ьхъ же плоскостей. Плоскости основпаго ромбоэдра кри-



щ

сталловътурмалина, какъ было гоиорено въ гфедъидущей глaвt, I II, 

и представляютъ подобную пол1эдр1ю.

Такимъ образомъ изм Ьняемость величинъ изм1>репныхъ реб]»* 

выхъ угловъ основнаго и 1-го остр^йшаго отрнцательиаго ром* 

боэдровъ кристалловъ тз^рмалпна, подобная упомянутой въпред-и| 

идущей главк I I I ,  п нол1эдр1я плоскосгей конечной и основна!-!; 

ромбоэдра кристалловъ этого минерала могутъ быть объясни 

скучиван1емъ пед'Ьлимыхъ кристалловъ и, при томъ, скучивап1е1 

вс1;хъ четырехъ послЬднихъ случаевъ. Отсюда является вопрос 

что действительно ли неделимыя кристалловъ турл1алина подвср 

гаются скучиван1ю вс1;хъ четырехъ нослЬднихъ случаевъ, или- 

пидвергается скучивай!ю только пЬкоторыхъ изъ нихь?

^1тобы ptiuHTb этотъ вопросъ, я при1юмню, что скучеин) 

углы норыалъ какихъ-либо соседнихъ плоскостей неделимых-!, 

скучеппыхъ по какому-либо изъ четырехъ посл^дгп1хъ случаев* 

скучиван1я, увеличиваются или уменьпшются, сравнительно 

истипнымъ угломъ нормалъ этихъ сос^диихъ плоскостей, или я 

уголъ скучнвап1я неделимыхъ, пом1Юженный на О, Д, 1, 1 2 

т. д., или на скученные углы пормалы одной и другой плоскост 

разсматриваемыхъ скуче1пп>1хъ угловъ, тоже помноженные i

О, ^  1, ' i ,  2 и т. д. Отсюда я могу заключить, что если недЬ 

лимыя какого либо кристалла скучеш.! по какому-либо изъ четм 

рехъ послЬдпихъ случаевъ скучивап1я, и если на поверхносл 

кристалла встрЬчаются кристаллограФическ1я скучеппыя плоско 

сти, принадлежаш,1я разнымь скученным ь иед1’,лимымъ этагокри 

сталла, то величины одноимянпыхъ скз^чеппыхъ угловъ норма 

сосЬднихъ плоскостей этого кристалла должны отличаться о 

величины истиниаго угла нормалъ этихъ сос^днихъ плоскост 

на постоянную разность, помноженную на О, .1, 1, l i ,  2 и т. 

Разность эта, назову ея разностгю, об!)словливающ(‘Ю измпняг.» 

мость величинъ скученныссъ угловъ нормалъ какихъ-либо сопьдни:гщ- 

плоскостей кристалла, есть или величина угла скучиван1Я, на ко»( 

торый скучены по какому -либо изъ четырехъ посл Ьдпихъ случаен»; 

скучиван1я нед'Ьлимыя кристалла, или одновременно и велич1П1*! 

скучепнаго угла нормалы плоскости того паименован1я , как(1«



...ютъ одни плоскости разсматрпваемыхъ скученпыхъ угловъ, 

величина скученнаго угла пормалы плоскости того наименова- 

I какое им-Ьють друпе плоскости разсматрпваемыхъ скучен- 

1хъ угловъ, и, при тоыъ, такнхъ скучепныхъ угловъ нормалы 

10Й и другой плоскости, которые приблизительно лежатъ въ 

►скости пояса двухъ сос1;дпихъ плоскостей того папменовап)я, 

(ое им'Ьютъ сос'Ьдн1я плоскости разсматрпваемыхъ угловъ. Ве- 

1нну скученнаго угла нормалы одной или другой плоскости раз- 

лгрпваемыхъ однопмянпыхъ скучепныхъ угловъ нормалъ ка- 

1хъ-либо сосЬднихъ плоскостей, подобную сейчасъ упомянутой, 

могу вычислить, какъ покажу далЬе, при нредварителнномъ 

■iiin истинной величины плоскаго угла | основнаго ромбоэдра 

и1;лимыхъ ромбоэдрическаго кристалла и при предварительномъ 

inin пли величины угла скучиван1я, на который скучены по ка- 

. iy-либо изъ четырехъ посл'Ьднихъ случаевъ скучнватя нед-Ь- 

11П.1Я кристалла, или величины одного скученнаго угла пормалы 

ккой-либо плоскости кристалла. Вычислен1е велпчпнъ подобныхъ 

1ученныхъ угловъ нормалы какихъ-лпбо плоскостей я могу про- 

1)дпть по всФ,мъ четыремъ посл+дпимъ случаямъ скучиван1я. 

сему случаю, если измЬренныя величины н1;сколькихъ родовъ 

шоимяпныхъ угловъ нормалъ какихъ-либо сосФ.днихъ плоскостей 

шеталла отличаются отъ истинныхъ величпнъ этпхъ угловъ нор- 

иъ на разности, обусловливающ1я изменяемость величипъ ску- 

ииыхъ угловъ нормалъ какихъ-либо сос'Ьд1П1Хъ плоскостей, вы- 

1ГЛ0 ННЫЯ ПО какому-либо изъ четырехъ послЪднпхъ случаевъ 

1учивап1я, то я могу съ п15К0Т0рымъ осповап1емъ сказать, что 

>д1;лнмыя этого кристалла скучены по тому случаю скучнвап!я,

I какому вычислены разности, обусловливаю1Щя измЬняемость 

'.шчпнъ скучепныхъ угловъ нормалъ какихъ-либо сосЬднихъ плос- 

хтей кристалла. Такимъ образомъ примеры, состояние въ под- 

^.г.иомъ onncaniH отдФ,льпыхъ кристалловъ турмалина, могутъ 

^l.muTb вопросъ: недЬлпмыя криеталловъ турмалина скучивались 

1Ю одному, или 1Ю п-Ьсколькимъ случаямъ скуммван1я?

При последующихъ разсужден1яхъ о прпло:кеп1и случаевъ 

,чиван]я къобъяснешю изменяемости величипъ угловъ нормалъ.



п:(м1,ренныхъ на отд'Ьльныхъ крпсталлахъ турмалина, н orjian» 

чусь ирнлон{ен1емъ только 2-го и 4-го случаевъ скучиван1я, im 

тому что при незиач11тел1>ности вообще величпнъ угловъ скучим» 

nin, на которые скучены по какому-либо случаю скучиван1я и» 

д'Ьлиыыя кристалловъ турмалина, не возможно отличить кристаллы 

неделимый которыхъ скучены по 4-му случаю скучпва1ня, от( 

кристалловъ, недЬлимыя которыхъ скучены или но З му, или га

5-му случаю скучиван1я. Происходнтъ это оттого, что при рав»*» 

CTBt угловъ скучиваи1я, на которые скзчены по 2-му, по 3-му 

по 4 му и по 5-му случаямъ скучииан1я кашя-либо нед'Ьлимыя 

или при paBencTBlj скученныхъ угловъ нормалы какой-либо нлос 

кости этихъ нед'Ьлимыхъ, скученные углы нормаль какихъ-ли4 

сосЬднихъ плоскостей недЬлимыхъ, скученныхъ по 3-му по 4-ii 

и по 5-му случаямъ скучлван1я, увеличиваются или уменынаютс! 

сравнительно съ истиннымъ угломъ нормалъ этихъ нлоскосге! 

на углы почти равные между собою; тогда какъ скучетн>1е угл» 

нормалъ т-Ьхъ же сосАднихъ плоскостей недЬлимыхъ, скученпых1 

по 2-му случаю скучпван1я, увеличйваются или уменьшаются ifl 

уголъ приблизительно въ 1% раза больпйй или меньиий, ч'1;м1 

уголъ, на котор1>1Й увеличиваются или уменьшаются скученшЛ 

углы нормалъ этихъ сосЬднихъ плоскостей пед-Ьлимыхт!, скучс№ 

ныхъ по 3-му, но 4-му и по 5-му случаямъ скучиван1я. Въ самом! 

д-Ьл'Ь, скученный уголъ нормалы К (111), или P j(lOO ), накогорья 

увеличиваются илй уменыпаются скученные углы нормалъ coct* 

сЬднихъ плоскостей К : Pi (111 : iOO) нед'Ьлимыхъ, скученных! 

по 2-му случаю скучиван1я, или К“ • * =  А” • ‘ ф и г . 17, равен! 

углу скучивап1я, на который скучены нeдtлпмьш, тогда какъ ску< 

ченный уголь нормалы К (111), или P j (100), па который ун1*< 

личивается пли уменьшается скученный уголъ ]юрыалъ соседних! 

плоскостей К : P i ( l l l  : 100) недЬлимыхъ, скученныхъ по З-.му, 

по 4-му и по 5 му случаямъ скучивашя, или К° • — А®-’^фиг. 1| 

и 19, К*’ ' =  А“ • ФИГ. 20, больше угла скучива[пя, на котч' 

рый скучены нед'Ьлимыя но 3-му, по 4-му и по 5-му случаям! 

скучт5а1пя, приблизительно на 1% раза , сл^д. при равенсги( 

угловъ скучиван1я, на которые скучены нед Ьлимыя по 2-му, по З-.чг



4-му и по 5-му случаямъ скучиван1я, скученные углы нормалъ 

{(111), или Pi ( 100), па которые увеличиваются или уменьшаются 

ученные углы пормалъ сосЬднихъ плоскостей К : Pj (111 : 100) 

И лимыхъ, скученныхъ по 3-му, по 4-му и по 5-му случаямъ 

■̂Ч11ван1я, приблизительно равшп между собою, скученный же 

*|.1ъ нормалы К (111), или Р, (100), на который увеличиваются 

уменьшаются скучотп>1е углы нормалъ сосЬднихъ плоскостей 

.P i (111 : 100) пед'Ьлимыхъ, скученныхъ по 2-му случаю 

5Ч11ван1я, приблизительно нъ 1% раза меньше ихъ. Такимъ н:е 

разомъ скученный уголъ нормалы или P i (100), или Рп (010), 

который увеличиваются или уменьшаются скученные углы 

рмалъ coct,дниxъ плоскостей Pi ; Рц (100 : 010) педЬлпмыхъ, 

и'ченныхъ но 4-му случаю скучиван1я, или =  ф и г . 19, 

знъ углу скучиван1я, на который скучены по 4-му случаю 

jMHBauiH нед1лимьш, —  нед-Ьлимыхъ, скученныхъ по 3-му и по 

Киу случаямъ скучивашя, или =  ф и г . 18, =

|г. 20 , немного меньше угла скучиван1я, на которьн1 скучены 

д1,лимыя по 3 му и по 5-му случаямъ скучиван1я (но величинЬ 

нисколько десятковъ секупдъ), —  нед^лимыхъ же, скученныхъ

2-му случаю скучивап1Я, или А° ' —  Б®' ф иг. 17, прибли- 

тельно въ Р 4 ра.за больше угла скучиван1я, на который скз'чены 

дЬлимьш по 2 му случаю скучиван1я, сл’Ьд. и зд'1;сь при равеп-

i. угловъ скучииан1я, па которые скучены пед'?.лпмыя но 2-му,

3-му, по 4-му и но 5-му случаямъ скучивап1я, скученные углы 

рмалыР1 (100) и P ii(O IO ), на которые увеличиваются или 

|'иьшаются скученные зтл1>1 нормалъ сос1>днихъ плоскостей 

: Рц (100 : 010) недЬлимыхъ, скученныхъ по 3-му, по 4-му 

по 5 му случаямъ скучиван1я, приблизительно равны между 

к)ю, —  недЬлимыхь же, скученныхъ по 2-му случаю скучива-

I, приблизительно вь РД раза больше ихъ. По сему случаю и 

икггаллы, нед'Ьлпмьш которыхъ скучены по 2-му, по 3-му, по 

•му и по 5-му случаямъ скучиван1я, при равенств!, угловъ ску-

|1ан1я ихъ нед1иимыхъ, нм’Ьютъ для разностей, обусловливаю- 

»хь изменяемость величинъ всЬхъ скученныхъ угловъ нормалъ 

•1;днихъ плоскостей нед’Ьлимыхъ, скученныхъ по 3-му, по 4-му



и но 5-му случаямъ скучиван1я, величины приблизительно равт.^ 

между собою, —  пед'Ьлнмыхъ ж е, скучеппыхъ по 2 - му случа# 

скучиван1я, величины приблизительно въ РД раза больная uj 

меньш1я ихъ. Сл'1;д. кристаллъ, нед'Ьлимыя котораго скучены 

4-му случаю скучиван1я, н-Ьтъ возможности отличить отъ кр| 

сталла, недф.лимыя котораго скучены или по 3-му, или по 4-1 
случаю скучиван1я, и легко отличить отъ кристалла, неделимы 

котораго скучены но 2-му случаю скучиван1я.

Не вдаваясь въ дальпМш1я общ1я разсужден1я о скучивапй 

я перехожу къ прим'Ьрамъ, состоящимъ въ онпсан1и крист. 8 , 

и 2 и въ нриложеп1и къ объясне1пю изменяемости величинъ и) 

м-Ьренпыхъ гранныхъ угловъ ихъ и къ объяспеп1ю нол1эдр1и нл| 

костей ихъ учен1я о скучиваши 2-го и напр. 4-го случая.

Крист. 8 , ФИГ. 4 (Кол. К очубея Л'я 32), нредставляетъ то 

ко нижн1й конецъ, верхнш конецъ его обломанъ. Въ образован 

нижняго конца его участвуютъ сильно развитая конечная пл« 

кость К (111), три плоскости осповнаго 5  (100) и три 1-го ав 

р-Ьйшаго отрщательпаго р (Т П ) ромбоэдровъ и шесть плоскосА 

положительнаго скаленоэдра С (021). Дв1; плоскости осповп! 

ромбоэдра его Pj (100) и Р„  (010) нoлiэдpичны, т. е. состоя 

изъ трехъ частей, наклоненныхъ другъ къ другу подъ очень i 

ными углами; части плоскости Рц (010) своимъ перес^ченгЩ 

обра.зуютъ три лип1и, изъ которыхъ двФ, параллельны сторона 

— , а третья —  коротЕШЙ дiaгoнaли ромба плоскости Рц (О К 

Части плоскостей Pi (100) и Р „  (010) крист. 8 , бoлt,e друпи 

развитыя и прилегающ1я къ конечной плоскости К (111), и 

плоскость Рщ (001) на столько совершенны, что, какъ было 

ворепо выше, при изм^реши угловъ ихъ на М итчерлихово! 

ronioMeTpt, отражаютъизображен1е д1аФрагмы съ крестомънш 

предметной трубы. ОнЬ образуютъ между собою углы, величя 

которыхъ равны:

Р, ; Р ,1 (100 : 0 1 0 ) =  132°53'50"|

Р„ : Р„1 (010 : 0 0 1 ) =  132 54 50 Усредняя 132°53'53".

Р ,ц : Р, (001 ; 1 0 0 )=  132 53 О )



Дв-fc друпя части плоскости P i (100) лежатъ съ первою часпю  

I; одна рц въ nonet [010], другая pi очень приблизительно въ 

Biic'fe [ОГГ]. 06f. же друг1я части плоскости Рд (010) лежатъ съ 

гриою част1ю ея въ поясахъ [100] и [001]. Я  излЛрилъ:

Г*1 • Pi =  17 9° 2 , Рц • Рш =  1 7 9°3 Г,

P i : 179 18 , Рц : piy =  179 36 .

Конечная плоскость К (111) крист. 8 вся усажена трегран- 

4JH1 пол1эдрическими пирамидками (па фиг. 4 ихъ начерчено 

л.котри) и, при H3Mf,p8HiH угловъ ея на М итчерл иховом ъ  го- 

вметр'Ь, отраншетъ, какъбы, звезду вътри луча, каждый лучь 

торой состоита изъ двухъ изображен1й, расположенныхъ по 

Имямъ, перпепдикулярнымъ къ ребрамъ, образованнымъ нлоско- 

ими конечною и основнаго ромбоэдра. Это даетъ возможность 

рдноложить, что пирамидки конечной плоскости крнст. 8 двой

ки, на самомъ же д^лЬ он^ не окажутся таковыми. Каждая 

Ц1амидка конечной плоскости крист. 8 состоять изъ 4-хъ плос- 

мей, изъ которыхъ одна, какъ бы, притунляетъ трегранный 

Имъ пирамидки. Три разный пирамидки им'Ьютъ три таия плос- 

rm, притупляюш,1я трегранныя углы ихъ, которые, если бы 

грЬтились на одной и той же нирамидк^, образовали бы на ней 

ную пирамидку, плоскости которой соответствовали бы плоско- 

»мъ существующихъ нирамидокъ.

ДвЬ плоскости 1-го остр'Ьйшаго отрицательнаго ромбоэдра 

|(111) и рп ( iT l )  крист. 8 отражаютъ, при изм-йреши угловъ 

h, но одному изображен1ю сигнала, плоскость же рщ (111) от- 

каетъ два свЬтлыя пятна, сливаюпдяся другъ съ другомъ, по 

«у случаю величины угловъ, образованныхъ этою плоскост1ю 

(111) съ плоскостями другихъ кристаллограФическихъ ч>ормъ, 

lajHo принимать только за величины приблизительныя, такъкакъ 

могу отвечать, что при изм1,рети двухъ угловъ, образован- 

|\ь плоскост1ю Рш (111) съ двумя другими какими-либо плос- 

ГП1МИ, бралось одно и тоже изображен1е, отраженное плоско- 

р,11 (П Т ).



Плоскости призмы 2-города п (01Т) крист. 8 , при nsMf^peiiii 

угловъ ихъ на Митчерлиховомъ гошометрф,, отра;каютъ pbsid 

изображен1я д1аФрагмы предметной трубы. При илм'1;рен1и угло| 

П1 ; п„ (Г10 : 101), Пщ : Hiv (OlT : T lO) и Пу : Uyi (TOl : 01 

крист. 8 , одпимъ словомъ т'Ьхъ, которые притуплепы плоскостя! 

призмы 1 -го рода П (2ТТ), при вращен1и кристалла отъ плоси 

стей Hi (ITO), Пщ (OlT) и Пу (Т01) къ плоскостямъ Пп (101 

Hiv (ТЮ ) и Пу1 (OTl), является масса изображен1й сигнала, 

OTBt/гствующихъ различнымъ л^сничнымъ отступлен1ямъ и 

роздкамъ плоскостей призмы 1-го и 2-го рода крист. 8 , част 

лежащихъ въ пояс/Ь [111] крист. 8 , частш и.зъ пего выходящие 

Среди массъ изображен1й, получаемыхъ при пзмЬрен1н угле 

Hi • Пц (iTO : 10Т) и Пц1 : Hjv (OlT : T lO) крист. 8 , выделяет 

по одному ясному изображен1ю сигнала, отражаемому плоскостя 

призмы 1-го рода (2ТТ) и П„ (Т2Т), которыя лежать 

совершенномъ поясЬ [111] съ плоскостями призмы 2 -го 

Hi (iTO) и Пц (10Т), Пщ (OlT) и niv (ТЮ ) крист. 8 и образу! 

углы, величины которыхъ равны: ,

Hi ; n i ( lT 0 :2 T T )= 1 5 0 °  2 '4 0 " Пщ : n i i ( 0 lT :T 2 T )= 1 5 0 °  0'5 

n i:n ii(2 T T :10T )= 149  59 10, п,„ ; Hiv(01T :T lO )=  119 59

Величины угловъ, образованпыхъ остальными, сейчась ув 

мянутыми отступлен1ями плоскостей при.змъ 1 -го и 2 -го 

крист. 8 съ плоскостями призмы 2 -го рода его на столько р| 

личны, что въ четырехъ изм-Ьреппыхь мною секстаптахъ крист^ 

п'Ьтъ по одному такому углу, образовтпюму отступлен1ями нл] 

костей призмъ 1-го и 2-го родовъ сь плоскостями призмы 2* 

роаа этихъ секстантовъ, которые по величин1’. были бы ран 

между собою. Я  не п1)ивожу ряда величинъ, которыя я получ! 

для этихъ угловъ крист. 8 , такъ какъ разобрать всю эту ма 

величинъ составляетъ т1»удъ непреодолимый.

Величины вершипныхъ ребровыхъ угловъ осповнаго ром(1 

эдра крист. 8 , какъ втгдно вьппе, почти равны между собою,



гоже время отличаются отъ истинной величины этихъ угловъ, 

греднемъ числЬ, на 12'. Приму это ноложен1е за основан1е 

1хъ разсуждеп1й о приложен1и 2-го и 4-го случаевъ скучиватя 

о6ъяснен1ю этой разности въ 12' мениу истинной величиной 

шиннаго угла основпаго ромбоэдра кристалловъ турмалина и 

ичпнами гЬхъ ate угловъ, H3Mt>peHHbixx на крист. 8 , и къ объ- 

1«‘1ню нол1эдр1и плоскостей конечной и основаго ромбоэдра 

1ГТ. 8 . По сему случаю я долженъ на фиг. 17 и 19, принадле- 

1цпхъ 2-му и 4-му случаямъ скучиван1я, искать три таше ску- 

|ые нолюса Pi (100), Рц (010) и Рщ (001), или А, Б и В 

17 и 19, нормалы которыхъ образовали бы скученные

I нормалъ сос15Днихъ плоскостей Pi : Рц (100 ; 010), 

Рщ (010 : 001) и Рщ ; Pi (001 : 100), или А  : Б, Б : В и 

; Л ФИГ. 17 и 19, равные между собою и больш1е, Ч'Ьмъ уголъ 

«алъ сос'Ьднихъ плоскостей P i : Р „  (100 : 010) и т. д. нед-Ь- 

го пли А® : Б® и т. д. фиг. 17 и 19, принятый мною за 

иный для нед’Ьлимыхъ кристалловъ турмалина. Такимъ обра- 

я им'Ью H9, фиг. 17 скученные полюсы:

1-хъ AS Б® и В®,

(нрыхъ скученные углы нормалъ

А ' : Б" =  Б* : В'^ =  В'  ̂ : А\

2-хъ А°, Б “  и В^^

1ч[)ыхъ скучен1п>1е углы нормалъ

А« : Б^« =  Б'в : =  В ’  ̂ : А°, 

л <1>иг. 19 скученные полюсы

А'% Б 1« и B^S 

|«1)ыхъ скученные углы нормалъ

А ’  ̂ : Б '8 =  Б 1« : В^^ =  -Q22 . ди 

V I. 14



Равенство скучешилхъ угловъ нормалъ Л ’ ; п т. д. ф и г . || 

и и т. д. ФПГ. 19 доказывается гЬмъ, что они суть

роны, протпвулежаиця плоскостнымъ угламъ, заключающш 

между двумя равными сторонами трехъ равныхъ равнобедц! 

ныхъ сферическихъ треугольниковъ, леяшншхъ вокругъ норма 

К (111) нед'Ьлимаго или К® ф и г . 17 и 19. Эти треуголыи 

суть:

на ФИГ. 17

А Л 1 .К “ .Б® =  А Б " .К « .В ®  =  А Б М Г .Л ' ,

на ФИГ. 19

А  . К ° . Б1® =  А Б ’®. К “. =  А . К®.

Они равны, во 1-ХЪ потому, что ОНН BCt ПМ'15ЮТЪ для плоско 

ныхъ угловъ, нротнвулежащихъ сторонамъ, равенство которь 

требуется доказать, величину угла наклопен1я плоскостей пояс 

[01Т], [Т01] и [iTOJ нед'Ьлимаго равную 120°, т. е. углы;

на ФИГ. 17

Л> : К« : Б" =  Б** : К® : Б '̂ =  Б'’ : К“ : Л ’ =  12 О'’ ,

на ФИГ. 19

Л '" : К“ : Б'« =  Б'« ; К° : Б""* =  Б"" : : Л '" =  120°,

а во 2-хъ потому, что каждЕле три равные сферическ1е paw 

бедряпные треугольника но парно нм^иотъ но одной обп1,сй с1 

pont, такъ что BC'fj три сферическ1е треугольника, кроы1; tih»( 

сторопъ, равенство котор1,1хъ требуется доказать, имЬютъ 

равныя общ 1я стороны, т. с.



^Л '.К ® .Г )^ и А Б * .К ® .В ^  им'Ьютъ общую сторону К" ; Б ’ ,

II Л В М Г .Л '  » » » К® : В®, 

/М 5 М Г .Л ’ н А Л \ К “ .Б “ » » » К« : А\

•М1Г. 19

Л'*.К°.Б^® II A Б ^® .K “ .B^® им'Ьютъ общую сторону К° : Б ’®, 

р,18 ко В22 н А В 2 М Г .Л '^  !> » » i r  : В®2, 

П“ .К « .А ‘* II А Л ‘М Г . Б ’« » » » К» :

И'ИСТВО ЭТПХ1> общнхъ стороиъ сл'Ьдуетъ пзъ того, что ОН'Ь суть 

чеппые углы пормалъ сосЬдннхъ плоскостей К : P i ( l  1 1 :100 ), 

«фыхъ пормалы P i  (100), Р и  (010) п Рщ (001) припадлегкатъ 

(инмыыъ, скучениымъ одппаковымъ образомъ съ иед'Ьлимымъ 

Гчрому принадлежитъ нор мала К  (111) ихъ, т. е.

♦иг. 17

: Л '= К » : Б"=К ® : В®=А“: A^-i-A” = '= К '’ : B V B “ = : В°-нВ° = ^  

ФИГ. 19

: Л '*=К°: Б ’«=К “: В^"*=К°: А  V A ® = :  Б  V B ° = В  V B ® =«,

I К®: А °= К ® : Б® п т. д. равны пстинному углу К : P i (111 :1 00 ), 

ФИГ. 17 А° • * =  Б® • ® =  В° • ® суть равные углы cKyqiiBaHia

2-го случая недЬлимыхъ, скученныхъ но этому случаю ску- 

чпван1я, II

♦иг. 19 А° • =  Б “ • =  В° • суть равные скученные углы 

пормалы или P i  ( 1 0 0 ) ,  плн Р „  ( 0 1 0 ) ,  пли Рщ ( 0 0 1 )  двухъ 

нед’йлпмыхъ, скученныхъ но 4-му случаю скучиван1я. 

Равенство скученныхъ угловъ пормалъ А ® :Б ’® и т. д. ф и г . 17

А® : Б'« =  Б ’« : В'^ =  В '" : А°

■а.чывается такимъ ate образомъ, какъ и въ предъидущемъ слу- 

■I. Эти углы суть стороны, противулежащ1я плоскостнымъ 

шш\ъ, заключающимся между двумя равными сторонами трехъ 

^имхъ сФерическихъ равнобедрянпыхъ треугольнпковъ
14*



А  А®. К " . Б'® =  А  Б ’« . . В ’’' =  А  В '" . К " . А® фиг . 17,

лежащнхъ вокрз’гь пормалы К (111) недЬлпмаго или фнг . 1
Такпмъ образомъ если я приму, что педЬлпыыя крист. 8 

чены или по 4-MJS пли по 2-ыу случаю скучивап1я, то илосксц 

осповпаго ромбоэдра P i (100), Р „  (010) п Рщ (001) крист, 

суть плоскости скученпыя и должны принадлежать

или нсд'Ьлимыхъ его, скученнымъ по 4-ыуслуч. скучива!

пли » 1 . 3 н 5 до 2-му » »

а  средняя изм-1;ренная величина вершинныхъ угловъ порм| 

плоскостей осповаго ромбоэдра крист. 8 въ 4 7 ^6 ' должна б| 

величиною скученныхъ угловъ нормалъ сос^днихъ плоское 

P i : Рц (100 : 010) и т. д. или нед'Ьлимыхъ и т. д., скуч 

по 4-му— , или нед'Ьлимыхъ' * ® и т. д., скученныхъ по 2-му с 

чаю скучива1пя т. е. она должна быть равна; 

на ФИГ. 19 А '^: Б'»: В ^ ' ^  В^': А ’" =  47°Г/,

на ФИГ. 17 А^ : Б® =  Б® : В* =  В* : А ‘ == 47 6.

Зная это, я могу вычислить для крист. 8 по 4-му и по 2 

случаю скучива1пя разности, обусловлпвающ1я изменяемость 

личипъ скуче1пи>1хъ угловъ нормалъ сосЬд1И1хъ плоскостей 

нанменова1пя, какого были изм ерены на крист. 8. Если велич 

угловъ нормалъ сос-Ьдппх7> плоскостей, изм Ьренныхъ на крист 

отличается отъ величпнъ угловъ нормалъ тЬхъ же сос1'.днихъ и. 

костей, прииятыхъ мною за истипныя для нед'Ьлимыхъ крис' 

ловъ турмалина, на разности, обусловливающ1я изменяемость 

личинъ скученныхъ угловъ нормалъ гЬхъ же сосЬднихъ плос 

стей, вычисленный для крист. 8 или но 4-му, или по 2-му слу 

скучиван1я, и помножепныя па О, 1, l i ,  2 и т. д., то я ix 

заключить съ н1жогорымъ оспован1емъ, что недЬлпмыя крист 

скучены или по 4-му, или по 2-му случаю скучпван1я.

ДалЬе я приво:ку въ видЬ таблицы величины вс1;.чъ у п  

нормалъ сос'Ьднихъ плоскостей, измЬренныхъ мною на криС1- 

При Bct.xb посл'Ьдуюп1,ихъ разсужден1яхь я буду говорить о 

личинахъ угловъ нормалъ плоскостей, а не о величииахь угл 

плоскостей какого-либо кристалла.



(И)
Истинный и из* 
мЬрениыя ПОЛИ- 

НИНЫ углонъ нор- 
малъ.

(Ill)

Наблю
даемый

разности

(IV)

Удв. или утр. разности, 
обусл. 1пмФ>и. величннъ 
скученныхъ угловънор- 
мiWlъ, вычислен, по 4-му 

с.1учан) С1£учнвин1я.

(V)

Раз

ности,

(VI)

Удв. И.1Н утр, ра.зыо ти, 
обусл. H:iMt>H. величннъ 
свучепиыхъ угловъ нор
маль, вычислен, по 2-му 

случаю скучивашя.

(100 : 010)

12' 45" -0'35'' 1 (12' 5") 12' 5' -h O' 5”
12 45 — 1 35 1 — 12 6 —0 55
12 45 -1-0 15 1 — 12 5 -4-0 55

(111 : 100)

10 45 — 1 15 i(7' 10") 10 45 — 1 15
7 10 -Hi 40 1 — 7 10 -t-1 40

14 20 — 1 10 2 - 14 20 — 1 10
32 15 -»-0 15 44 - 32 15 -h O 15
10 45 - 0  45 a - - 10 45 —0 45
32 15 -1-1 15 A 1 _4^ — 32 15 -Hi 15

(100 : 211)

14 20 — 1 20 2 (7 '10") 14 20 — 1 20
n -t-1 40 n » -Hi 40

7 10 — 1 10 1 — 7 10 — 1 10

(111 : 111)

7 10 — 1 40 1 (7 '10") 7 10 — 1 40
» -Hi 10 » » -Hi 10

' 3 35 -h O 35 1
j — 3 35 -4-0 35

(100 : 111)

5 29 -h O 9 K l l '3 5 ”) 5 48 —0 10
}> -t-0 8 » » -t-0 8

12 47 — 0 39 1 — 11 35 -h O 33
25 33 -1-0 35 2 i — 28 58 — 2 50

1 50 -h0 28 )> » -h 2 18

21 54 — 0 32 2 — 23 10 — 1 48

(010 : 021)

10 38 -•-0 50 1 (12' 11") 12 11 — 0 37

4 15 -h O 19 1
3 — 6 6 — 1 32

8 30 -1-0 44 1 — 12 11 —2 57

4 15 -hO 29 1
5 — 6 6 — 1 22

10 38 -h O 16 1 — 12 11 — 1 17

23 23 -f-1 1 2 — 24 22 -h O 2

57 23 -+-0 37 4 (12 6 ) 60 20 -2 20

42 30 —0 30 3i - 42 18 — 0 18

29 45 — 0 45 ‘■24 — 30 13 — 0 13

23 23 -t-0 37 2 — 24 10 - 0 10

(VII)

Р аз

ности.

(100 : 010) 
4в°54' о"

47° 6' 10' 
47 б 10 
47 7 О

111 : 010 ) 
'а7°2 1 '2 0 "

27 11 50
27 12 30
27 34 30
26 48 50
27 11 20 
26 47 50

(100 : 211) 
ва=38'40"

02 25 40 
62 37 О 
02 32 40

(111 : 111) 
45°58'40"

45 53 10 
45 59 50 
45 54 30

(100 : 111) 
88°30'58"

38 25 20 
38 30 50 
38 18 50 
38 4 50 
88 28 40 
38 52 20

[010 : 021) 
0'34"

28 49

0°

28 56 О
28 51 20
28 55 50
28 49 40
28 36 10

О 58 О
О 42 О
О 29 О
О 24 О

12 '  10 

н-11 О 
-н13 10

— 9 30
— в 50 

13 10
- 3 2  30 
— 10 О 
— 33 30

-13 О
- 1 40
- 6 О

5 30 
1 10 
4 10

5 38 
— 0 8  
—  12 8 

20 8 
— 2 18 
-н21 22

11 34
—  4 34
— 9 14
— 4 44
— 10 54 
— 24 24

-+-58 О
-<-42 О
-н29 О
-1-24 О

(100 : 010)

3 (4' 16") 
3 —
3 —

(111 : 100)

U7 10 )
1 —

2  —

Ц  -  
! -  

-

(100 : 211) 

2 (7 10 ) 
»

1 —

(111 : 111)

1 (7 10 )

(100 : 111)

i(3 39 ) 
))

З5 -
7 —

i -  
6 —

(010 : 021)

2J(4 15 ) 
1 —

2 —

1 —

2i -  
-

13J(4 15 ) 
10 — - 

7 —
5i -



Первый столбсцъ (I) этой таблицы заключаетъ обозпачс 

бз^квами моихъ рпсупковъ т’Ьхъ угловъ пормалъ, пстниныя 

чнслецныя) и излИфеипыя на крист. 8 величины которыхъ на 

дются въсл'Ьдующемъвтороыъ столбц'Ь (II). Бътретьемъ CTojd 

(III) находются разности, которыя я наблюдаю между величин 

угловъ норыалъ, изм’Ьренныхъ на крист. 8 , и величинами Н 

же угловъ, нринятыхъ мною за истинные для кристалловъ ij 

малина. Эти разности я называю наблюдаемыя разности. В ь ( 

дующихъ четвертомъ (IV) и шестомъ (VI) столбцахъ ностав.и 

разности, обусловливающ1я изм1>няемость величинъ скучеиш 

угловъ нормалъ сосЬднихъ плоскостей P j : Рц (100 : 010) и т. I 

К : Pi (111:100) и т. д., вычислеиныя для крист. 8 но 4-му и но 2j 

случаямъ скучнван1я, и которыя, будучи помножены на О, .̂ ,1 

1^, 2 и т.д., были бы равны наблюдаемымъ разностямъ крист] 

если бы нед^лимыя крист. 8 дМствителыю были скучепи| 

4-му или по 2-му случаю скучивап1я. Бторыя половины сто 

цевъ четвертаго (IV) и шестаго (V I) заключаютъ величины, 

торыя получаются при помножен1п на О, f ,  1^, 2 и т. д. 

ностей первыхъ половит> четвертаго (IV) и шестаго (V I) ст 

цевъ. Пятьп! (V) и седьмой (Л^П) столбцы заключаютъ разнс 

па которыя отличаются наблюдаемыя разности столбца (III) 

разностей столбцевъ (IV) и (V I), вычпсленныхъ для крист. 8| 
4-му и 2-му случаямъ скучивап1я.

При этомъ я считаю нужиымь показать путь, какимъ я 

числилъ для крист. 8 по 4-му и по 2-му случаямъ скучив! 

разности, которыя обусловливали бы изменяемость велнчинъ 

ченпыхъ угловъ нормалъ сос-Ьднихъ плоскостей P j : Рц(100 : 0| 

и т. д., К : Pj (111 : 100) и т. д. крист. 8 , если бы недЬлт 

его действительцо были скучены или по 4-му, или но 2-му слу  ̂

скучивашя.

Предположу сначала, что педелимыя крист. 8 скучени 

4-му случаю скучивап1я. Въ такомъ случа'Ь разность, обусло! 

вающая изменяемость величинъ скученныхъ угловъ нормал ь 

сЬд1П1хъ плоскостей 1\: Р „  (] 00 : 0 10) и т. д.. P i : Сщ (0 10 ; 0  ̂

и т. д. крист. 8 , и которая, будучи помножена на О, .V, 1, I jJ



t. Д-, составляегь уголъ взапмпагопаклопетпя пормалъ пол1эдр11- 

||с||хъ граней плоскостей ( 100) и т. д. крпст. 8 , падающихъ 

пояса [001] пт. д., есть величина угла скучиватя, па который 

ми бы скучены педЬлцмыя крнст. 8 въ плоскостяхъ поясовъ

I] и т. д., если бы OHt дЬпствительно подвергались этому 

|у случаю скучпвап1я. Разность, обусловливающая измИняе- 

гть велпчипъ скученныхъ угловъ пормалъ сосЬдпихъ плоскостей 

1*1 (111 : 100) н т. д. крист. 8 , есть одновременно и вели- 

|к скученнаго угла нормалы К (111), и величина скученнаго 

нормалы Pi (100) нед'Ьлимыхъ крпст. 8 , равныхъ между 

DK), и лежанхихъ приблизительно въ плоскости пояса [011] ка- 

Ю-либо нед^^лнмаго крист. 8 . Также и разность, обусловлп- 

р|цая изменяемость величинъ скученныхъ угловъ нормалъ со- 

щихъ плоскостей К : pj (111 : T i l )  и т. д. крпст. 8 , есть 

Инременно и величина скученнаго угла пормалы К (111), и 

|шчипа скученнаго угла пормалы p j(111) педЬлимыхъ крист. 8 , 

)|||.1хъ между собою и лежащихъ приблизительно въ плоскости 

)са [О ГГ] какого-либо недЬлимаго крпст. 8 . Наконецъ, разность, 

иловливаюшая изм еняемость величинъ скученныхъ угловъ пор-

11. сос'Ьдиихъ плоскостей Pi : рщ (100 : 111) и т. д. крист. 8 , 

Ь одновременно и величины двухъ разныхъ скученныхъ угловъ 

налы Pi (100), п величина скученнаго угла нормалы рщ (И Т ) 

1ипмыхъ крист. 8 , лежап1,пхъ приблизительно въ плоскости 

Га [011] какого-либо недЬлимаго крист. 8 .

|{ыше было сказано, что если нед^лимыя крпст. 8 скучены 

4-му случаю скучпвап1я, то скученныя плоскости основпаго 

|б()эдра Р, (100), Рц (010) и Рп1 (001) крпст. 8 должны при- 

кК!жать пед'Ьлпмымъ его, и что величины скученныхъ

iDifb нормалъ сос'Ьднихъ плоскостей Pi : Р „  (1 0 0 ; 010) и т. д. 

1и1мыхъ ® и т. д. должны быть равны средней пзм'Ьрен- 

вcличинt> вершинпаго реброваго угла пормалъ плоскостей 

^шиаго ромбоэдра крист. 8 въ 47°б', или

; Л'* =  47°б'.



Зная велнчин}'̂  з'гла : Б ‘® ф и г . 19, я могу изъ СФ ерп 'ф  

скаго равиобедряннаго треугольника ф и г . 19,

кром'Ь извЬстной величины угла : Б^®, мнЬ известна величий 

илоскостнаго угла

А 1̂  К° ; Б ^ « =  120°, j

вычислить величину угла 

К« : А'" =  К“ ; А® -н А° = =  К® = -+- К“  : А '‘ == 27°38'30'i 

Зная величину ух’ла

К" : А<* =  Ю^ ; А1  ̂=  27°21'20’ ,

равную величин^ истиннаго угла К : P i (111 : 100) педЬлпмьи 

кристалловъ турмалина, я получаю для угла

К« = 1'‘ =:А«=1* =  7 '10".

Углг.1 и А “ '** ФПГ. 19 суть скученные углы норма!

К (111) и иормалы Pi (100) двухъ недЬлимыхъ ® крист. | 

скучснпыхъ по 4-му случаю скучива1пя, —  углы, равные ме 

собою и лежа1ще приблизительно въ плоскости пояса [OlT] 

д’Ьлимаго ® крист. 8 , сл'Ьд. скученные углы и пормалы К (111),( 

нормалы Pi (100), величина которыхъ и есть разность, обуслЩ 

ливающая изменяемость величинъ скученныхъ угловъ норма! 

сос15днпхъ плоскостей К : P i (111 : 100) крист. 8 , если недМ 

мыл его д'Ьйствптельно скучены по 4-му случаю скучиван1я.

ДалЬе,пзъ малепькаго сферпческаго равиобедряннаго треуго| 

ника А®  ̂ ‘  ̂ ФИГ. 19, въ которомъ мп-Ь известны величина yri 

АО: и велит,ца плоскостнаго угла А® = ‘ = ^ ^ = 1 13°56'Г>(

равная дополнительной величин^ плоскостнаго угла Б^ : А^ : U 

образованнаго плоскостями большихъ круговъ [001] и [010] ш 

д^злимаго \ т. е. равная величин-Ь плоскаго угла g основпаго])!»! 

боэдра нед'Ьлимыхъ кристалловъ турмалина, принятой мною ;



iimiyio, я ВЫЧИСЛЮ величипз" угла А*̂ - 4'15". Уголъ

г. 19 есть уголъ скуч11ваи1я 4-го случая, на который скучены пе- 

шмг̂ ш крист. 8 , если д'Ьйствительно оп'Ь подвергались скучива1пю 

1̂0 случая, а величина его въ 4'15" есть разность, обусловливаю- 

DI нзмЬняемость величинъ скученп1>1хъ угловъ нормалъ сос'^днихъ 

к'костей крист. 8 не только Р , ; Г „ (100 : 010) и т. д., но и 

Civ (010 : Т20) п т. д., такъ какъ нормалы плоскостей 

|(100), Рц(010) и Ciy(T20) и т. д. легкатъ въ одной плоскости 

1са [001] и т. д. какого-либо недЛлимаго.

Чтобы вычислить для крпст. 8 по 4-му случаю скучиван1Я 
шчииы двухъ родовъ скученныхъ угловъ нормалы Pj (100) и 

|ичццу скученпаго угла нормалы рщ (111), лежащихъ прпбли- 

1»'льно въ плоскости пояса [011] какого-либо педЬлимаго и при- 

.1ежащихъ двумъ пед^лимымъ крист. 8 , скученпымъ по 4<-му 

^чаю скучивап1я , —  величины, которыя были бы разностями, 

условливаюпщми изм-Ьняемость величинъ скученныхъ угловъ 

рмалъ сосЬднихъ плоскостей Pi : рщ (1 0 0 : 111) крист. 8 , если 

иед'Ьлимыя его д'Ьйствптельно были скучены по 4-му случаю 

((чмвап1я, я долд?енъ сначала сделать зам^чан1е вообще о рас- 

|()жен1и скученныхъ нолюсовъ рш (И Т ) нед-Ьлпмыхъ, скучен- 

хъ по 4-му случаю скучиван1я, на сферической проэкц1и какого- 

;<) кристалла, или на ф и г . 19, если бы я нанесъ действительно 

шихъ скученные полюсы p „ ,( l lT )  этихъ пед^злимыхъ. Скучеи- 

нолюсы P i i i ( l lT )  4-го случая скучиван1я на сферической 

KtKu,in какого-либо кристалла, или па ф и г . 19, располагаются 

Itue, какъ располагаются на ф и г . 19 скученные полюсы К (111) 

гоже случая, или К ф и г . 19. Какъ скученные полюсы К (111) 

^Llимыxъ перваго скучиван1я 4-го случая, или К ф и г . 19, посл Ь 

враго скучивап1я новаго ряда недЬлимыхъ съ неделимыми пер-

1) скучивап1я въ плоскостяхъ ихъ поясовъ [001] и т. д. д1;- 

»>гся на ФИГ. 19 двойными, такъ и скученные полюсы P in ( l l l )  

п. же педЬлимыхъ должны делаться двойными, при чЬмъ два 

^•кчтые полюса Рт  (И Т ) каждаго двойпаго такого полюса,

1.КИЫ лежать на сферической проэкц1и какого-либо кристалла, 

иа ФИГ. 19, вблизи линш болыпаго круга [112] какого-либо



HeAtarisiaro. Скученный угол ь нормалы рщ (111) двухъ пед1.̂  

мыхъ, cкyчeIIнь^xъ по 4-му случаю скучпва1пя, на который yi 

личпваются или уменьн1аются, сравнительно съ пстнннымъ угло| 

нормалъ P j : рщ (100 : 111), скученные уг’лы нормал ь сосЬдпи: 

плоскостей Pi : рщ (100 : И Т ) нед^лпмыхъ, скученныхъ но4- 

случаю скучнван1я, лежптъ приблизительно въ плоскости ноя

[011] какого-лноо нед^лнмаго и нрпнадлежнтъ двумъ такимъ 

дЬлимымъ, которые скучены въ плоскости пояса [100], нанр. а 

д'Ьлимьшъ ° По сему случаю если я пожелаю для крист. 

нед'Ьлимыя котораго но моему предположен1ю скучены но 4-1 

случаю скучпван1я , вычислить величину подобнаго скученна 

угла нормалы рщ (И Т ) двухъ недЬлимыхъ крист. 8 , то кро( 

величины угла скучиван1я, на который были бы скучены но 4-| 

случаю скучиван1я недЬлнмыя крист. 8 , я долженъ знать величя 

угла наклонешя нормалы p m ( l l l )  одного н другаго нсд15лпмы1 

къ общей имъ оси скучиван1я въ плоскости пояса [100]. Беличи| 

этого угла равна 90° минусъ величина угла наклоне1йя норма^ 

Pi (111) одного и другаго недЬлимыхъ къ плоскости пояса [10(1 

общей двумъ нед'Ьлимымъ, которая равна для недЬлимыхъ кр 

сталла турмалина 31°28'28'‘'. Изъ сферическаго равнобедря1И1Ш 

треугольника, который для двухъ равныхъ сторонъ нм^етъ yrj 

наклонешя норма,ш рщ (111) дв^'хъ недЬлимыхъ, скученныхъ | 

4-му случаю скучиван1я, къ общей имъ осп скучиван1я, т. е. угД 

по величип'Ь равные 58°31.'32'‘', а для нлоскостнаго угла, закл| 

чающагося между двумя равными ст0])0нами, какъ для плоское 

наго угла, образованпаго плоскостями, перпендикулярными кън.ю 

кости скучпван1я, общей двумъ недЬлпмымъ, —  уголъ скучивая 

4-го с.1учая, по величин'Ь равный 4'45", 11едЬлимыхъ крист. 8 , сс1 

бы ont подвергались скучивап1ю 4-го случая, я вычислю величину i 

3'39" для третьей стороны треугольника, или для такого скуч«| 

наго угла нормалы р,„ (111) двухъ нед'Ьлимыхъ крист. 8 , o»q 

ченныхъ по 4-му случаю скучиван1я, который лежптъ прибли.< 

тельно въ плоскости пояса [011] какого-либо нед-блимаго, и вел 

чина котораго была бы для крист. 8 разноспю, обусловливающв 

измЬняемость величинь скуче1нн.1хъ угловь нормалъ сосЬдпи!



гкостей Pj : р„1 (100 : 1 l l )  его, если бы иедЬлилыя крист. 8 

•гнителыю были скучены по 4-му случаю скучива1пя. —  Вы

лить же для крист. 8 велнчипы двухъ родовъ такихъ скучеп- 

XI. угловъ пормалы P j  (100) двухъ нед'Ьлимыхъ крнст. 8 , ску- 

шыхъ по 4-му случаю скучпва1пя, или величину такого скучеп- 

угла пормалы Pj ( 100) двухъ педЬлимыхъ крист. 8 , скучен- 

1ъ по 2 -му случаю скучпвап1я, которые лежатъ приблизительно 

И1.10СКОСТИ поЛса[011] какого-либо пед'Ьлнмаго, напр, величины 

|̂чиъ п ФИГ. 19 и величину угла А° = фиг. 17, сл Ьд.

шчппы, который были бы разностями, обусловливающими из- 

мнемость величинъ скуче1пп,1хъ угловъ нормалъ сосЬдпихъ плос- 

ггей P i:p iii (1 0 0 : 111) крист. 8 , если бы neAfanMbin его были 

[гчепы по 4-му пли по 2-му случаю скучиван1я, мн1; пЬтъ иа- 

1(юсти ни по 4-му, ни по 2-му случаю скучиван1Я, такъ какъ 

|1.дств1е моего предположен1я, чтоскученныя плоскости Pi (100) 

It. д. крист. 8 могутъ принадлежать только или педЬлимымъ 

I* скученнымъ по 4-му случаю скучпваи1я, или цед1-.лим1.1мъ 

скученнымъ по 2-му случаю скучивашя, слЬд. величины ску- 

|1и.1хъ угловъ нормалъ сосЬднихъ плоскостей P j : Рш (100 : 1 iT ) 

ICT. 8 не могутъ имЬть для ра.зпостей, обусловливающихъ из- 

ииемость цхъ, величины скученныхъ угловъ пормалы Pi (100) 

|гх'1, иед1>лимыхъ крист. 8 , скучепиыхъ или по 4-му, или но 2-iVjy 

|гчаю скучиван1я,

Такимъ образо.чъ если пeдf,лимыя крист. 8 скучены дЬйстви- 

1Ы10 по 4-му случаю скучиван1я, то для разностей, обусловли- 

|||ии1хъ изменяемость величинъ скученныхъ угловъ нормалъ со- 

|||пхъ плоскостей его

|1'| (111:100), К: Pi (111:111) и P i : Ш  (100:211),онъдолжснъимЬтьвслич. 7'10", 

P i  : P,i (100 ; 010) и Pu ; Civ (010 : 021), » »  » » 4 15,

|аАКОнеи.ъ, P i : рш (lO d : 111), » » » » 3 39.

Ь̂ сли же я предиоложз% что неделимыя крист. 8 скучены но 

•иу случаю скучивашя, то разности, обусловлпваю1щя измЬияе- 

•I I. величинъ скученныхъ угловъ нормалъ сос Г.днихъ плоскостей



t
во 1-хъ, к  : Pi (111 : 100) ii т. д., К : р, (111 : Т П ) и т. 

Pj : П1 (100 : 2ТТ) и т. д., во 2-хъ, Pi ; Р„ (100 : 010) и т. 

въЗ-хъ, P i:p i„  (100 : IIT ) и т. д., въ 4-хъ, Г п : Сщ (0 1 0 : 0! 

п т. д. крист. 8, должны быть величины, во 1-хъ, угла скучишц 

на который были бы скучены по 2-му случаю скучивап1я ueAli 

мыя крпст. 8 , если бы онЬ действительно подвсрга.шсь эк 

скучивашю, во 2-хъ, скученны.\ъ угловъ иормалы Pi (100), ti( 

малы Р„ (010) и т. д., лежащвхъ приблизительно въ плоско 

пояса [001] и т. д., въ 3-хъ, скученнаго угла пормалы p„i,(l 

и т.д., лежащаго прибли.зптельно въ плоскости пояса [011] и т. 

въ 4-хъ, скученного угла норыалы Сщ (021) п т. д., лежап1 

приблизительно въ плоскости пояса [100] и т. д., —  двухъ nnj 

лимыхъ крист. 8 , скученныхъ по моему предположен1ю по 2- 

случаю скучиван1я.

Выше было сказано, что если педелимыя крпст. 8 скучв 

по 2-му случаю скучпвап1я, то скученныя плоскости Pi (100) и т 

крист. 8 должны принадлежать пед1;лимымъ ’-зи5 „ 

величины скученныхъ угловъ нормалъ сос'Ьд1П1хъ плоскос1 

Pi ; Р„ (100:010) п т. д. нед^лимыхъ * “ ® и т. д. должны быть jx 

ны средней измеренной величинЬ угла нормалъ P i:P i i( 100:0 

п т. д. крист. 8 въ 47^С', или

на ФПГ. 17 : Б ' =  Б * : В* =  =  47^6'.

Изъ сФерическаго равпобедряшкаго треугольника А’ .К®. 

ФИГ. 17, въкоторомъ мп'Ь известны величина угла А*: Б'’= 4 7 ' 

и величина плоскостнаго угла А* : К“ : Б'’ =  120°, я могу 

числить такимъ же образомъ, какъ я вычислилъ для крист. 8 

4-му случаю скучпвап1я величину скученныхъ угловъ и норма 

К (111), и нормалы Pi(lOO), лен?ащихъ прибли.зптельно въи.м 

кости пояса [011] какого-либо нед-Ьлимаго, величину въ7'Ю ", 

угласкучиван1я, накоторьп! были бы скучены нед^лимьтя крпст. 

но 2-му с.1учаю скучиван1я, если бы out действительно подверг 

лись скучиван1ю этого случая.

Величины скученныхъ угловъ какъ нормалы Pj (100) н т.,



13

гь II Рш (И Т ) II т. Д., Сщ (021) п т. д., лежащпхъ прпблизп- 

||.|10 въ плоскостяхъ какъ пояса [001] «т. д., такъ п [011] и т. д., 

tin] II т. д. двухъ нед'Ьлимыхъ крист. 8, скученныхъ по мое- 

I|11)едположе1пю по 2-му случаю скучпва!пя,— величины, кото- 

были бы разностями, обусловливающими изменяемость вели- 

скучеппыхъ угловъ пормалъ сосЬдпихъ плоскостей какъ 

|; Р„ (100 : 010) и т. д., такъ п Pi : рш (100 : 111) и т. д.,

; С„1 (010 : 02Т) и т. д. крист. 8, если бы педелимыя его 

•твительпо подвергались скучива1пю 2-го случая, я могу вы

лить для крист. 8 по 2-му случаю скучива1пя изъ маленькихъ 

flmчecкиxъ треугольниковъ Д А®-̂-**’ч>иг. 17 и съпимъсходныхъ, 

и.’юваппыхъ пормалами рщ (1 И )  и Сщ(021) нед'Ьлимыхъ,- ску- 

щыхъпо 2-му случаю скз^чпвашя.— Въ треугольнике 

Г. 17 пзв'Ьстпа величина угла А'* • равная величин-Ь угла скучп- 

î)i 2-го случая, на который были бы скучены нод'Ьлимыя крист. 8, 

|‘дварптелыю вычисляются величины угла А® • ̂  и величина плос- 

тпаго угла А® ■ Величина угла А"'^, какъ величина ску- 

iiuro угла нормалы Pi (100) двухъ нед-Ьлимыхъ ° * крист. 8, 

|̂|!11ныхъ по моему предположен!]© но 2 му случаю скучиван1я, 

кптъ быть вычислипа изъ сферическаго равнобедряпнаго тре- 

•и.иика, плоскостной уголъ котораго, какъ уголъ, образован- 

илоскостями поясовъ [010] нед'Ьлимыхъ ® перпеидикуляр- 

«11 къ плоскостискучива1Йя нед'Ьлимыхъ®"^, равенъ углу ску- 

11Н Я , на ко'горый были бы скучены по 2-му случаю скучивашя 

|1.лпмыя крист. 8, и дв'Ь равныя стороны котораго равны 

нинымъ угламъ нормалъ Pi : Нц (100 :Т01) нед'Ьлимыхъ кри- 

Jлoвъ турмалина. Изъ этого же равпобедряннаго треугольника 

ии’у вычислить величину двух'ь равныхъ плоскостныхъ угловъ, 

гивулежащихъ двумъ равнымъ сгоронамъ треугольника, до- 

нительная величина которой равна величин'Ь нлоскостнаго угла 

: ФИГ. 17. На самоыъ дел'Ь получаю для

А ® ^^=6'35" и В" : А^^“=  90^1'30".

1!ъ маленькомъ же сферическомъ треугольникЬ ДА®-'* '̂

г. 17 плоскостной уголъ



A0:4:5^I34:A4:0_JJ4;A4;K4^90°1'30"— 33°1'32"=5С°50'Л| 

A0 : 4 : i3 ^  180° —  5G°59'58" =  123°0'2".

И такъ, въ малепькомъ сферическомъ т1)еуголып1кЬ А  А° • * • 

ФПГ. 17 Mill; известны величины угловъ
*•

Л ' = ’'" =  7'10", и А“ = ̂  = '® =  123°0'2",

откуда вычисляю величину угла

А® = =  1 2 V .

Уго'лъ А ° ■ ФИГ. 17 есть скученный уголъ нормалы Pi (К 

двухъ нед1;лимыхъ “ " крист. 8 , скученпыхъ по моему пред| 

ложеп1ю по 2-му случаю скучивап1я, лежаицй приблизительно 

плоскости пояса [001] какого-либо нед'Ьлимаго, сл1,д. уголъ, 

личина котораго была бы разноспю, обусловливаюп1,ею измФ.ц 

мость величппъ скученпыхъ угловъ нормалъ сосЬдппхъ плоское 

P j : Рц (100 : 0 10) и т. д. крист. 8 , если бы нед'Ьлимыя его Пн 

скучены по 2-му случаю скучивап1я. —  Подобнымъ же обрало 

я могу вычислить для крист. 8 по 2-му случаю CKyMnBanifl 

ыаленькихъ сфернческихъ треугольнпковъ, образовапныхъ и( 

малами или Рц (111), или Сщ (02Т) пед'Ьлимыхъ крист. 8 , к(г 

рыя по моему предположен1ю скучены по 2-му случаю скучивая 

сходныхъ сътреугольникомъ А  А®-*- ’® ф и г . 17, величины гак| 

скуче1пп,1хъ угловъ пормалы рщ (ПТ), или Сщ (02Т), котор| 

лежать приблизительно въ плоскости пояса или [011], пли [10 

какого-либо нед'Ьлимаго, и которыя были бы'разностями, обусл 

л и вяю щ и м и  измЬпяемость величипъ скученпыхъ угловъ нормал'ь( 

сЬднихъ плоскосте!! Pi ; рц, (100:1 И )  и т. д., пли Р „  : Сщ (010:0j( 

и т. д. крист. 8 , если бы недЬлимыя его дМствительпо были со  

чены по 2-му случаю скучиван1я. На самомъ дЬлЬ для таке 

скучениаго угла нормалы 1),„ (П Т ) получаю величину 1Г35", 

для такого скученнаго угла нормалы C„i(02T)— величину 12'1||



'Гакпмъ образомъ если пед'Ьлпмыя крпст. 8 скучены дГшствп- 

ыю по 2-му случаю скучнва1пя, то для разностей, обусловли- 

шцихъ пзмЬпяеыость величинъ скучеиныхъ угловъ нормалъ со- 

|||ихъ плоскостей ei"o

(111:100), K :pi (111:111) и P i : IIi (100:21Т),опъдолженъ имЬтьвелич. 7'10" 

Р , : Рп (100 : 010), » » » » 12 б 

Pi:pm (100 : 111), » » » » 1135 

п Р ш : С,„ (010 : 021), » » » » 12 11.

Таблица паблюдаемыхъ разностей между величинами ску- 

|||ыхъ угловъ нормалъ сосЬднихъ плоскостей, измf.peпныxъ на 

3, и величинами угловъ того же наимеиовап1я, принятыми 

к) за истпнныя для кристалловъ турмалина, которая была сей- 

ириведепа па стр. 213, показываетъ, что паблюдаемыя раз- 

|Т11 крист. 8 ближе сходятся съ разностями, обусловливающими 

||.11яемость величинъ скучеппыхъ угловъ нормалъ сос1;днихъ 

гкостей того паиыенова1пя, какого были пзм'Ьрены па крист. 8, 

инсленньши для крист. 8 по 4-му случаю скучиван1я, ч1шъ съ 

щостями — , вычисленными для крист. 8 по 2-му случаю ску- 

1 1Н Я , въ об'1;ихъ случаяхъ помноженными на О, 1, 1|, 2

д. Исключеп1е составляютъ паблюдаемыя разности скучеп- 

и. угловъ нормалъ сосЬднихъ плоскостей К ; Pi (111 : 100)

д. крист. 8 , который представляютъ одинаковое сходство съ 

иостями, обусловливающими изы4пяемость величинъ скучеп-

11. угловъ нормалъ сос'1да»хъ плоскостей К : Pj (111 : 100)

д., вычисленными для крист. 8 какъ по 4-му, такъ и по 2-ыу 

|чаю скучивап1я. Разности, обусловлнвающ1я изм'Ьпяемость 

1Ч1шъ скучеппыхъ угловъ нормалъ вс'Ьхъ сос£дпихъ плоско- 

I, вычислепныя для крист. 8 по 4-му случаю скучивап1я, меньше 

И> н:е разностей, вычислеппыхъ для крист. 8 по 2-му случаю 

uniauin, и сами но себЬ па столько малы, что четвертая часть 

горыхъ изъ нихъ меньше ошибки наблюдеп1я, т. е. немного 

,П10 минуты. Если я сравню между собою ])а:июсти столбцевъ 

|и(УП) таблицы стр. 213, т. е. разности между наблюдаемыми



разностями угловъ нормал7>, изм^ренпыхъ па крист. 8 , и рад̂  

стями, обусловливаюшпми изменяемость велпчппъ 'г15хъ же d  

чениыхъ угловъ пормалъ сосйднпхъ плоскостей, вычпслепиу 

для крист. 8 по 4-му пли по 2.му случаю скучивап1я, помпоя 

нымп па О, Ji, 1, Ц ,  2 и т. д., то наблюдаемая разность j  

нормалъ Рщ : Cyi (001 ; 0Т2) крист. 8 , равная —  24'24''о1 

чается отъ разности, обусловливающей измЬпяемость величпнъ( 

чепныхъ угловъ нормалъ сосЬднпхъ плоскостей Рц : Сщ (0 10 :01 

вычисленной для крист. 8 по 4-ыу случак) скучиван1я въ 4'15 

помноженной на 5 i ,  или отъ разности въ 23'23" па ГГ ', пл 

^  часть вычисленной разности. Такпмъже образомъ наблюдав 

разность угла нормалъ ; Сщ (010 : 021) крист. 8 , равна 

9'14" отличается отъ разности, обусловливающей изм1',няем< 

величинъ угловъ нормалъ сос^днихъ плоскостей Р „ : Сщ (010:0 

вычисленной для крист. 8 по 2-му случаю скучиван1я въ 12' 

и помноженной па 1,— на 2'57", или па \ часть вычисленной d 

ности. Отсюда я могъбы заключить, что разности, обусловлш 

щiя изм Ьпяемость величинъ скученныхъ угловъ пормалъ соседя 

плоскостей, вычислепныя для крист. 8 но 4-му и по 2-муслучаю< 

чиван1я, и поыногкеппыя на О, 1, Ц ,  2ит. д. сходятся од| 

ковымъ образомъ съ наблюдаемыми разностями угловъ норн 

крист. 8 ; но разность въ 2'57", которую я вижу между наблюдав 

разност{ю угла нормалъ сосЬднихъ плоскостей : Сщ (0 10 : (я 
крист. 8 и вычисленною разност1ю того же угла столбца (VII) ( 

величина достаточно большая и не можетъ быть объяснена ом 

кою наблюден1я, такъ какъ величины, нолученныя при моихъ 

вторенпыхъ изм'Ьрен1яхъ одного и того же угла, отличаются д)1 

о'гь друга не бол Ье одной минуты съ секундами. По сему случаю ■ 

ности между наблюдаемыми разностями угловъ нормалъ крист, 

разностями, обусловливающими измЬпяемость величинъскучеиш 

угловъ нормалъ сосЬднихъ плоскостей, вычисленными для крив 

1Ю 2-му случаю скучиван1я, и помноженными на О,  ̂, 1,1 J , 2 и' 

нодобныя такой разности, какъ угла нормалъ P ii:C m (010 : 

крист. 8 въ 2'57", который я наблюдаю и для другихъ 

но])малъ крист. 8, заставляютъ меня отказаться отъ объясп^

2 пТ 
0:(Н

уЫ



iimeMOCTn велпчинъ угловъ нормалъ сосЬдпихъ плоскостей, 

креиныхъ на крист. 8, и отъ объяснен1я пол1эдр1и плоскостей 

т. 8 скучпван1емъ 2-го случая и даютъ некоторое ociiOBanie 

цючесть для этаго объяспеп1я скучиван1е 4-го случая.

Дпл-fee, каждая плоскость кристалла турмалина, нед-Ьлпмыя 

праго скуч«ны по какому-либо случаю скучивап1я, хотя бы 

1Ч1И1Ы скуче1П1ыхъ угловъ пормалъ сос^днпхъ плоскостей, ко

ле образуетъ норыала каждой скученной плоскости съ норма- 

своихъ сос'Ьд1П1хъ скученныхъ плоскостей, каждая отдельно, 

увеличены пли уменьшены на наблюдаемыя разности, очень 

к1я къ разностямъ, обусловлпвающимъ изменяемость величинъ 

1'пныхъ угловъ пормалъ этихъ сос'Ьднихъ плоскостей, вычи- 

шымъ но тому случаю скучиван1н, но какому скучены педЬли- 

крпсталла, и помногкеннымъ на О, 1, l i ,  2ит. д., должна 

въ смысле какого-либо случая скучпвап1я возможною ску- 

ию нлоскос'пю. —  Если нормала какой-либо скучен1юй плос- 

одного нед'Ьлимаго кристалла съ норыалами двухъ другихъ 

дпихъ скученныхъ плоскостей, принадлежащихъ дрзтимъ не- 

иымъ, скучеппымъ съ первымъ недЬлимымъ по какому-либо 

1юскучивап1я, образуетъ скуче1П1ые углы нормалъ сосЬднихъ 

костей, величины которыхъ увеличены или уменьшены, сравни

мо съ истинными величинами угловъ нормалъ этихъ сос^днихъ 

костей, на разности, обусловливаюш,1я изменяемость велпчинъ 

гнпыхъ угловъ нормалъ этихъ сос1;днихъ плоскостей, вычи- 

мя для кристалла.по тому случаю скучиван1Я, по какому 

гпы нед'Ьлимыя его, и помноженныя на О, 1, 1J, 2 и т.д., 

1ЖДЫЙ случай скучиван1я можетъ требовать, чтобы это уве- 

laie или уменьшен1е совершалось въ н^которомъ порядке, 

каячдый случай скучпвап1я требуетъ, чтобы при увеличен1и 

|уы1Ч1ьшен1и величины одного такого скученнаго угла нормгиъ 

*1И1.чъ плоскостей скученныхъ неделимыхь какого-либо кри- 

UU на разность, обусловливающую изменяемость величинъ 

1Ь скученныхъ угловъ нормалъ соседнихъ плоскостей, вычи- 

■ую для кристалла по тому случаю скучиван1я , по какому 

||ы неделимыя его, помноженпую на какое-либо число, уве-
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лпчен1е или умепьше1пе величины другаго такого скученнаго f i  

нормалъ сосЬдпихъ плоскостей скученныхъ нед'Ьлимыхъ то1'в 

кристалла можетъ произойдти на разность, обусловливающуи 

мФ.няемость величипъ этихъ скученныхъ угловъ нормалъ сосЬд! 

плоскостей, помноженную только на одно изъкакихъ-либо опр 

ленныхъ чиселъ, составляющихъ собою ариометическую npoi 

ciro. Если какая-либо скученная плоскость одного нед Ьлимаго 

сталла удовлетворяетъ этому услов1ю, при ч'Ьмъ заранее опред!. 

какимъ двумъ скученнымъ нед'Ьлимымъ кристалла нринадлс 

дв'Ь сос'йд[ця скученныя плоскости кристалла, съ нормалами i 

рыхъ нормала какой-либо скученной плоскости образуегь раэ 

триваемыя скученные углы нормалъ сос'Ьднихъ плоскостей, 

заран'Ье определено мЬсто скученныхъ полюсовъ сосЬднихъ п 

костей среди одноимянныхъ скученныхъ полюсовъ того cj 

скучиватя, по какому скучены нед^лимыл кристалла, наш 

ныхъ на сферическую проэкц1ю кристалла турмалина, то я л 

плоскость называю скученною плоскостт, возможною въ с. 

какого-либо случая скучиватя. Въ пояснеше я обращаюс! 

крист. 8. Но чтобы не путаться въ рисункахъ я для npoci 

привожу ФИГ. 21.

Фиг. 21 представляетъ шестпугольникъ, состоящш изъ ’ 

системъ двадцати пяти параллельныхъ лин1й, и соотв^тству 

тому шестиугольнику, который находится у К фиг. 19, и коте 

образуется лин1ями большихъ круговь [ТТ2], [2ТТ] и [121 

д'Ьлимыхъ, скученныхъ по 4-му случаю CKy4HBanifl. Hepecti 

трехъ лин1й, припадлежащихъ тремъ системамъ параллелы 

лишй, обра.зуютъ точку, представляющую полюсъ К(111)ка1 

либо нед-Ьлимаго, скученнаго по 4-му случаю скучиватя. I IU 

угольникъ, находяш,1йся у К фиг. 19, составляетъ часть 

ческой проэкщи кристалла турмалина, на которой паходются 

ченные полюсы К (111) недЬлимыхъ перваго и вторах’о г* 

ван1я 4-го случая, шестпугольникъ же фиг. 21 составляет!, 

часть сферической проэк1йи кристалла турмалина, на kotojx» 

ходются скученные полюсы К (111) нед'Ьлимыхъ, скучепт.и 

дв'Ьнадцатаго скучиван1я 4-го случая. Шестиугольникъ фиг,



точками nepec'feqeniii можетъ, на основан1и вышеупомяну- 

гходства расположе1пя на фиг. 19 скученныхъ оолюсовъ 

||1) и Pi (100) 4-го случая скучивашя, одновременно нред- 

ту часть сферической нроэкщи кристалла турмалина, на 

находются скученные полюсы К (111), —  и ту часть, на 

находются скученные полюсы P j (100) 4-го случая ску- 

I, или К и А ФИГ. 19. Выше было зам-Ьчено, что скучен- 

1ЮСЫ Pi (111), Рп ( iT l )  и Pm ( l l T )  4-го случая скучива- 

гп ихъ и н4тъ на фиг. 19, располагаются на сферической 

Rill кристалла турмалина такиыъ же образомъ, какъ скучен- 

|юсы К (111) 4-го случая скучивашя. Такимъ образомъ 

|вРстиугольник^ ФИГ. 21 могу отмечать и скученные полюсы 

||1), и скученные полюсы Pi (100), и Pi (111), и т. д. Ttxb 

«ыхъ, скученныхъ по 4-му случаю скучиван1я, существо- 

I юторыхъ буду предполагать въ крист. 8. B ipn ie  сказать, 

1 K1I перес’Ьчен1я фиг. 21 обозначаютъ на сферической про- 

I врнсталла турмалина полюсы самыхъ нед4лимыхъ кристал- 

ученныхъ по 4-му случаю скучиван1я, если бы эти недЬли- 

Иратились' въ математическ1я линiи, расходящ1яся въ вид! 

■;гь центра СФеры, находящагося въ средней точк^ кри-

ч|<)Ы нанести скученные полюсы скученныхъ плоскостей 

|И, P i (100), Pi (Т П ) и т. д. какого-либо кристалла тур-

I, пед^лимыя котораго скучены но 4-му случаю скучиван1я, 

тиугольникъ ФИГ. 21, я буду ставить его мысленно нам Ьсго 

ги сферической нроэкщи кристалла турмалина, или на Mt- 

части ФИГ. 19, которое занимаютъ скученные полюсы

II), Pi (100), Pi (T il)  и т. д. 4-го случая скучивашя, или 

то К, А и т. д. ФИГ. 19. Буквы Pi, рщ, Р„ и т. д., кото- 

ггавлены по сторопамъ шестиугольника ф и г . 21, пока:н.1- 

то направлен1е, въ какомъ я долженъ мысленно перенести

I ш«’стиугольникъ фиг . 21 съ м-Ьста, занимаемаго скученны- 

КЧ1МИ К (111) 4-го случая скучивашя, или съ M to a  К 

||и. па м^ста, занимаемый скученными полюсами Pj (100),

III), Р„ (010) и т. д. 4-го случая скучиван1я, или А и т. д.
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ФИГ. 19, когда пожелаю нанести на него скученные нолюсы 

ченпыхъ плоскостей Pi (100), рщ (111), Рц (010) и т. д. 

нед^лпмымъ, скученн1.1хъ по 4-му случаю скучпван1я, когор! 

прннадлеячатъ эти плоскости кристалла.

Разстоян1е двухъ блпжайшихъ точекъ пли скученныхъ ип 

совъ ФИГ. 21 ,0  которомъ должно им1'.ть поият1е, какъ объ 

нормалъ этихъ скученныхъ полюсовъ, есть тотъ скученный уг 

нормалы или К (111), пли Pj (100), плп Рщ (001), или pj 

и т. д. нед'Ьлпмыхъ, скуче1П1ыхъ по 4-му случаю скучпва1пя, 

личина котораго составляетъ разность, обусловливающую ня 

няемость величинъ скученныхъ угловъ нормалъ сос'Ьд1П1хъ а 

костей К : Pi (111 :100), P iiP n  (100:010), P „ i:p i (001 : 

и т. д. т1;хъже нед1',лимыхъ. Такъ, если шестиуголыткъ фиг 

поставленъ мысленно на wtcTO К фпг. 19, т. е. на мЬсто ску 

пыхъ полюсовъ К(111) 4-гослучая скучивап1я, то, лин1и neiH 

дикулярныя къд1агопалямъ а, Ь и с шестиугольника фиг. 21 

лаются лишями болыпихъ круговъ [011], [ПО] и [Т01] фиг, 

т. е. лин1ями [011], [ПО] и [101] нeдtлимыxъ, скученных' 

4-му случаю скучиван1я, а уголъ pascTonnifl двухъ блпжайш 

скученныхъ полюсовъ фиг. 21, лежащихъ на лин1и, перпеид 

лярной къ д1агонали а, или къ д1агонали 6, плп с, долженъ 

в'Ьтствовать углу разстоян1я двухъ ближайшихъ скучениыхъ 

люсовъ К (111) 4-гослучая скучиван1я, или К фиг. 19, лежац 

на лин1и большагокруга пли [ОП], или [ПО], пли [Т01] кан 

либо нед4лиыаго, сл Ьд. долженъ соотвЬтствовать тому скучеи! 

углу нормалы плоскости К (111) педЪимыхъ, скученных» 

4-му случаю скучиван1я, величина котораго есть разность, i 

словливаюн|,ая изменяемость величинъ скучР1П1ыхъ угловъ I 

малъ сос'Ьднихъ плоскостей К : Pj (111 : 100) и т. д. Tt,xi 

не^Ьлимыхъ. Такимъ же образомъ можно показать, что .11 
параллельныя къд1агопалямъ а, 6 и с фиг. 21 , и уголъ разст«< 

двухъ ближайшихъ скученныхъ полюсовъ фиг. 21 , лежаш,ихк 

налии1н, параллельной къд1агонали а, или Ь, пли с фиг. 21, п4 

того, какъ шестиугольникь фиг. 21 мысленно поставленъ па i 

сто К ФИГ. 19, сделаются лишями [2ТТ], [ТТ2] и [Т2Т] фиг



рд Ьлимыхъ, скученныхъ по 4-му случаю скучивашя, иугломъ 

•щийя двз'хъ блиншйшихъ скученныхъ полюсовъ К (111) 

случая CKy4iiiiaiiia, или К. фиг. 19, лежащихъ на лин1и боль- 

и;|)уга или [2ТТ], или [IT2], или [121] какого-либо недЬли- 

t, сл1;д. скучеппымъ угломъ пормалы К (111), недЬлимыхъ, 

гнпыхъ по 4-му случаю скучивап1я, величина котораго со- 

шетъ величину угла наклонен1я пормалъ граней пол1эдриче- 

I пирамидки конечной плоскости т1.хъ же nejfanMbixb. Если 

иугольпнкъ ФИГ. 21 поставленъ мысленно на м1',сто А фиг. 19, 

иа мЬсто скз'ченпыхъ полюсовъ Pj (100) 4-го случая ску- 

то лин1и, перпендикулярныя къд1агонали а фиг. 21, сд^- 

см Л1НИЯМИ большихъ круговъ[011] фиг. 19, или нед'Ьли- 

ц скученныхъ по 4-му случаю скучиван1я, лин1и, перпенди- 

1.1Я къ д1агоиалямъ Ь и с ,— лин1ями болыпихъкруговъ [02 1 ] и 

(I'— , лин1п, нараллелы1ыя кь д1агоналямъ Ь и с, — лип1ями боль- 

ькруговъ [001] и [010]— , наконецъ, Л1ППИ, параллельный къ 

цший,— лин1ями большихъ круговъ [011] нед'Упмыхъ, тоже 

гнмыхъ по 4-му случаю скучикан1я. Такимъ же обра.яомъ

> разстоян1я двухъ ближайшихъ скученныхъ полюсовъ фиг. 21 , 

1ип1хъ по лин1и, параллельной къ д1агонали я, соотвЬтствуетъ 

ра.чстоян1я дву.хъ ближайшихъ скученныхъ полюсовъ Pj (100) 

>пучан скучиваш'я, или Л фиг. 19, лежап1,ихъ по лин1и большаго 

i[(U lJ, который есть скучеиныя уголъ по])малы Pi(100)He- 

1ы.чъ, скучеш1ыхъ по 4-му случаю скучиван1я, и величина кото- 

К'Стьра.зность, обусловливающая и.змЬняемость величинъ ску- 

мхъ угловъ нормалъ сос'Ьднихъ плоскостей P i:p m (1 0 0 :1 ГГ) 

медЬлимыхъ, уголъ pancTOflnin двухъ блиа{айшихъ скучеп- 

иолюсовъ ФПГ. 21, лежащихъ на лин1яхъ, параллсльныхъ 

1Г()иалп или 6, или с, coo•rвtтcтвyeтъ тому скученному углу 

иы Pj (100) нед-Ьлимыхъ, скуче1Н1Ыхъ по 4-му случаю ску- 

liii, величина котораго есть разность, обусловливающая пз- 

гность величинъ скученныхъ угловъ но1)малъ сос+.Д1П1хъ 

«истей Pi : Р „  (100 : 010), или Рщ : P i (001 : 100) тЬхъ 

гд|.лимыхъ.

\ Дйл Ье я долженъ сделать 3aMi4aHie о вяаимномъ положен1и



на шестиугольнпк'Ь ф и г . 21 скученныхъ полюсовъ 4-го слг 

скучивашя разныхъ наименованш, мною нанесенпыхъ на 

Для объяснешя этого взаимнаго положешя на ф и г . 21 CKji 

ныхъ полюсовъ 4-го случая скучиван1я разныхъ наименованЩ 

обращаюсь къ ф и г . 19. Если я им'Ью скученный уголъ норн 

сосЬднихъ плоскостей какого-либо кристалла турмалина, неделя! 

котораго скучены по 4-му случаю скучиван1я, напр. К : Pj (111; 1 ( 

величина котораго увеличина, сравнительно съ истинною вел 

ною угла К ; Pj (111 : 100) этихъ кристалловъ, на ц15лую 

ность, обусловливающую изменяемость велпчинъ скучент 

угловъ нормалъ соседнихъ плоскостей К ; Pj (111 : 100), нь 

сленную для кристалла по 4-му случаю CKy4HBaHifl, то на фиг . 

скз^ченпыеполюсы его скученныхъ плоскостей К (111) и P i(l 

4-го случая скучиван!я могутъ быть К“иА'^. Скученный пол!

К (111) недйлимаго или К‘  ̂ ф и г . 19, которому нрипадлея 

скученная плоскость Pj(lOO) кристалла, долженъбыть па ф и г , 

удаленъ отъ полюса К (111) нед'Ьлимаго или К“ ф и г . 19, 

торому нрпнадлежитъ скученная плоскость К (111) криста, 

по направлен1ю къ А па одинъ уголъ разстояш>! двухъ блия 

шнхъ скученныхъ полюсовъ К (111) 4-го случая скучиван1я 

лин1и больпшго круга [0 1Т] недЬлимыхъ ® или на К® • ф и г . 

который есть скученный уголъ пормалы К (111) недЬлимьг

* и величина котораго есть разность, обусловливающая и:« 

няемость величинъ скученныхъ угловъ нормалъ сосЬднихъ а 

костей K ; P i ( l l l : 100) кристалла, а скученныйполюсъ P i( l 

нед-блимаго ®, или А® фиг. 19, долженъ быть удаленъ отъ 

ченнаго полюса Pj (100) нед^лимаго или А*  ̂ фиг, 19, по 

правлен1ю къ К, на одинъ уголъ разстояшя двухъ ближайш! 

скученныхъ полюсовъ Pi (100) 4-го случая скучиван1я по л  
большаго круга [01Т], или на А® = *̂  фиг. 19, который есть 

ченный уголъ нормалы РдЮ О) нед'Ьлимыхъ ® * и величина 1#  

тораго есть разность, обусловливающая изменяемость велмч^ 

скученныхъ угловъ нормалъ соседнихъ плоскостей К : Pj (111:1 (Ц 

кристалла. Такое удален1е скученнаго полюса К (111) нед̂ лшв! 

го или ФИГ. 19, отъ скученнаго полюса К (111) нед14|



ГО ®, или К® ФИГ. 19, и скученнаго полюса Pi (100) нед^ли- 

го или А® ФПГ. 19, отъ скученнаго полюса Pj (100) недЬли- 

го или ФИГ. 19, я называю удален1емъположительнымъ. 

Л1 же скученный полюсъ К (111) нед'Ьлимаго, которому при- 

иежитъ скученная плоскость Pj (100) какого-либо кристалла 

рмалина, занимаетъ мЬсто скуче1П1аго полюса К (111) нeдtlЛи- 

Го или ФИГ. 19, а скученный полюсъ К (111) нед'Ьли- 

Го, которому принадлежитъ скученная плоскость К (111) кри- 

ила, MtcTO скученнаго полюса К (111) нед^лимаго ®, или К® 

Г. 19, и скученный полюсъ Pj(lOO) нед'Ьлимаго, которому при- 

иежитъ скученная плоскоскь К (111) кристалла, занимаетъ 

кто скученнаго полюса Pj (100) недЬлимаго ®, или А® фиг. 19, 

скученный полюсъ Pi (100) нeдtлимaгo, которому принадле- 

|гь скученная плоскость Pi (100) кристалла,— мЬсто скученнаго 

июса Pj (100) нед'Ьлимагоили А'® фиг. 19, то такое удален1е 

ученнаго полюса отъ К® и А® отъ А'® фиг. 19 понаправле- 

|нъ, противуположныыъ къ А и К фиг. 19, я называю удале- 

|иъ отрццательнымъ. И такъ, yдaлeнie двухъ скучепныхъ по- 

ковъ одного наименоваи1я, принадлежащихъ недЬлимымъ ка- 

)го-либо кристалла, скученнымъ по какому-либо случаю, и изъ 

Ггорыхъ одно (первое недЬлимое) им^етъ на кристалл-Ь свою 

()ченную плоскость того же наименован!я, какъ и скученные 

Мюсы, которыя я разсматриваю, а другое (второе нед Ьлпмое)—  

)ою скученную плоскость другаго наименовап1я, я называю уда- 

Ицеи ь положительнымъ тогда, когда скученный полюсъ втораго 

М-Ьлимаго уда.1енъ отъ скученнаго полюса перваго недЬлимаго 

к томъ паправлен1и, въ какомъ находются на сферической нро- 

щ1и кристалла турмалина скученные полюсы того наименован1я, 

Ъ которымъ скученная плоскость втораго недЬлимаго встрЬ- 

|егся на кристалл-Ь, отрицательнымъ же— въ направлс1пи про- 

■вуположномъ. При положительномъ удален1и двухъ одноимян- 

ыхъ скученныхъ полюсовъ перваго и втораго пед'Ьлимыхъ, ску- 

»||||ыхъ по какому-либо случаю скучиван1я, величина скученнаго 

п а  нормалъ сосЬднихъ плоскостей, которыми первое и второе 

вд 1;лимыя встречаются на кристалл^, увеличена, при отрицатель-



ыомъ —  уменьшена, сравнительно съ истинною величиною .и 

угла, на разность, обусловливающую изменяемость величшц 

этихъ скученныхъ угловъ нормалъ сосЬднихъ плоскостей крпстш# 

ла, вычисленную для кристалла по тому случаю скучпван!», Щ 

какому скучены первое и второе нед1,лимыя, помноженную на || 

число угловъ разстоян1й двухъ какихъ-либо блпжайптхъ скуч^Ц 

пыхъ полюсовъ какого-либо случая скучиван1я, лежащпхъ на ий 

вблизи лин1и какого-либо большего круга, на какое удалены на 

рической проэкц1и кристалла турмалина одноимянпые скучен 

полюсы, принадлежапие первому и второму педЬлимымъ.

На ФИГ. 21 ,* какъ было сказано выше, я могу наносить скуч! 

ные полюсы 4-го случая скучиван1я, принадлежапйя разноим! 

нымъ скученнымъ нлоскостямъ какого-либо кристалла, нед Ьлил! 

котораго скучены по 4-му случаю скучиван1я, ставя мыслен 

шестиугольникъ ф и г . 21 попеременно на тЬ мЬста сФерическ 

проэкщи кристалла турмалина, которыя занимаютъ полюсы т<: 

наимепован1я, какого я пожелаю нанести на ф и г . 2 1 , при 4lj 

всЬ скученные полюсы ф и г . 21 получаютъ паименовате того « 

люса, на м'Ьсто котораго поставленъ шестиугольникъ ф и г . 2 
Два как1е-либо скученные полюса ф и г . 2 1 , пpинaдлeжaщie дву 

нед-Ьлимымъ криста.чла, скученнымъ по 4-му случаю скучивая 

которыя (нед'Ьлпмыя) являются на кристалл-fe своими скученш.! 

плоскостями сь наиме1юван1емъ отличнымъ одно отъ другаго 

образующими скученный уголъ сос'Ьдш1хъ плоскостей, будугь 

эти скученные полюсы нанесены на шестиугольникъ ф и г . 21 toiv 

когда онъ находится мысленно на сферической проэкщи кристи 

ла турмалина на м^сгЬ полюса того паиыенова1пя, какое им^е 

скученная плоскость одного нед'Ьлимаго кристалла, или— нам1;с 

полюса нанменован1я скученной плоскости втораго пед1.лимаго, 

когда Mirfe придется разсуждать о скученномъ углЬ нормалъ 

кихъ-либо сосЬднихъ полоскостей этихъ двухъ нед1'.лимыхъ крм 

сталла, я назь)ваю тлш'мп\разноимянными. По сему случаю сооЛ^ 

ражаясь съ поняг1емъ о ноложительномъ и отрнцателыюмъ удалеиШ 

одиоимянныхъ скученныхъ полюсовъ 4-го случая скучиван1я, cel- 

часъ приведенномъ, я называю положительнымъ удалетемъ рал*



tMHHHbtxb скученныосъ полюсовъ фиг. 21 такое, при которомъ 

I скученные полюса ея разныхъ иапменоваи1й удалены одпнъ 

(всительно другаго въ томъ направлен1и, въ какомъ надо мы

т о  неренестн шестиугольникъ фиг. 21 на сферической нроэк- 

Iкристалла турмалина, съ мЬста полюса одного наименован1я, 

• 1.сто полюса другаго наимепован1я; отргщате.гьнымъ же уда- 

)U’Mo двухъ разногшянныхъ скученныхъ полюсовъ фиг. 21 —  въ 

||)ивлен1п обратномъ, сравнптелыю съ направлен1емъ положн- 

►iiaro удален1я. При ноложнтельномь удалеп1и разноимянныхъ 

^гиныхъ полюсовъ ФИГ. 21 величина скучеппаго угла нормалъ 

^диихъ плоскостей, которымъпрннадлежатъ разноимянпые ску

пые полюсы ФИГ. 21, увеличена, при отрпцателыюмъ умень- 

la, сравнительно съ истшнюю величиною этого угла, на раз- 

обусловливающую изменяемость величинъ скученныхъ 

ъ нормалъ этпхъ соседнихъ плоскостей, вычисленную по 

случаю скучиван1я, и помноженную на то число угловъ раз

ини двухъ ближайшихъ скученпыхъ полюсовъ фиг. 21, лежа

ть полин1ямъ, пернендикулярнымъ или параллельнымъ къ д1а- 

1.1пмъ шестиугольника фиг. 21, па какое удалены разноимян- 

скучепные полюсы. —  Такъ нанр. на фиг. 21 разноимянные 

юпные полюсы Р, (100) и Р„(010) удалены другъ отъ друга 

|Жительно п величина скученнаго угла ихъ нормалъ сос^д- 

плоскостей Pj : Р„ (100 . 010) увеличена па утроенную раз- 

, обусловливаюп1ую изменяемость величинъ скученныхъ 

въ нормалъ сос Ьдчихъ плоскостей Pi ; Рп (100 : 010), вычи- 

иую но 4-му случаю cKy4HBanifl, а полюсы Р j (010) и Рщ (001), 

'денные кружками, удалены другъ отъ друга отрицательно и

t
MMHa скучеппаго угла ихъ нормалъ Р„ : Р„, (010:001) умепь- 

I на утроенную разность, обусловливаюпхую и.змЬняемость 

Э ’шиъ скученныхъ угловъ нормалъ сос1'.д1Н1хъ плоскостей 

I ; 1*111 (010 : 001), вычисленную по тому же 4-му случаю ску- 

^и1я.

•1>иг. 22 представляетъ шестиугольникъ, подоб|п.п1 шести- 

•ллпшу ФИГ. 21, трехъ систеыъ семнадцати нараллельныхь



другъ къ другу лишй большихъ круговъ [OlT], p^Ol] и [1] 

нед'Ьлимыхъ, скученныхъ по 2-му случаю скучиван1я.

Чтобы говорить о возможности БЪ смыслЬ какого-либо 

чая скучивашя любой скученной плоскости кристалла, я долж 

какъ само собою ясно, им’Ьть изм'Ьренныя величины двухъ 

ченныхъ угловъ нормалъ, которые бы образовала нормала 

сматриваемой плоскости съ нормалами двухъ плоскостей то1Ч»| 

или другаго наимепован1я, какъ и разсматриваемая плоскость, 

скученныхъ плоскостей крист. 8, кром-Ь плоскостей основпаг 

1-го острМшаго отрицательпаго ромбоэдровъ, я пе изм-Ьрил 

для одной двухъ скученныхъ угловъ или нормалъ сос'Ьдпихъ i 

костей, или пормалы плоскости. Скученные полюсы скученц 

плоскостей основнаго ромбоэдра нед'Ьлимыхъ крист. 8 , скученк 

по 4 - му случаю скучиван1я, которымъ принадлен^атъ скучен 

плоскости этого ромбоэдра крист. 8, им'Ьютъ опредЬленпое по; 

в1ю MtcTO па ФИГ. 18 и 19, а сл’Ьд. и на фиг. 21 и 22, П0( 

случаю остается разсуждать о возможности въ смысл'Ь случ 

скучивашя только скученныхъ плоскостей 1-го остр'£йша1Ч>| 

рицательнаго ромбоэдра крист. 8 .

Сначала нанесу па фиг. 21 скученные по.ЬосЫ скученш 

плоскостей осповпаго ромбоэдра Pi (100), Рд (010) и Рщ (С 

крист. 8 , которые, по моему предварительному предположв 

могутъ принадлежать нед'Ьлимымъ скученнымъ по

случаю скучивашя, или Б*®иВ^^ фиг. 19. Если средняя 

ФИГ. 21 соотв'Ьтствуетъ какому-либо скученному полюсу нед 

маго “, то изъ сравпен1я шестиугольника фиг. 21 съ шестиуг 

никами, образованными скученными полюсами К (111), Pj ( 

и т. д. 4-го случая скучиваи1я, или съ шестиугольниками К, 

т. д. фиг. 19, то как1е-лпбо одноимянные или разноимяпные 

чепные полюсы нед'Ьлимыхъ скученныхъ по 4-му сл;

скучиван1я, и которымъ могутъ принадлежать скученныя плос 

P i(lO O ), Р „  (010) и Piii(OO l) крист. 8, должны быть на ф: 

гЬ, которые утолщены и обозначены P j , Рц и Рщ, именно како

00 скученный полюсъ нед'Ьлимаго обозначенъ P i,— недЬлим! 

—  Рц и —  нед'Ьлимаго —  Рщ. Скученный полюсъ P j фпг,1



n. скучепнаго полюса Рц, скученный полюсъ Рп отъ Рщ, Рш 

Pi удалены на ф и г . 21 положительно на три угла разстоян1я 

^хъ ближайшихъ скученныхъ полюсовъ, лежащпхъ на лип1яхъ, 

|раллельныхъ къ д1агоналямъ &, а и с ф и г . 21. Если я буду 

1«иить шестиугольникъ ф и г . 21 nonepeMiHHO на м^сто скучен- 

Мхъ полюсовъ Pi (100) 4-го случая скучиван1я, или А ф и г . 19,

I  MtcTO скученныхъ полюсовъ Pj (010), или Б фиг. 19, и на 

Агго скученныхъ полюсовъ Рщ (001), или В фиг. 19, то уголъ 

юстоян1я двухъ ближайшихъ скученныхъ полюсовъ фиг . 21, 

ращнхъ на лишяхъ, параллельныхъ къ д1агоналямъ Ь и с, о и Ь, 

||й, долженъ попеременно делаться скученпымъ угломъ нор

мы Pi (100), скученныыъ угломъ нормалы Р„ (010) и скучен- 

|»мъ угломъ нормалы Рщ(001) нед'Ьлимыхъ, скученныхъ по 4-му 

|учаю скучпван1я , величины которыхъ равны между собою, 

Ш11Ы величин'Ь угла скучпвап1я 4-го случая нед'Ьлимыхъ и со- 

»вляютъ разность, обусловливающую изме>няемость величинъ ску- 

мпыхъ угловъ нормалъ сос'Ьднихъ плоскостей P i : Рц (100:0 10), 

„: Рщ (010 : 001) и Рщ : Pi (001 : 100) ихъ. Д.1я недЬли- 

ухъкрист. 8 я вычислилъ уголъ скучивашя 4-го случая въ4'15®. 

сему случаю, если действительно нед-блимын крист. 8 скуче- 

1ю 4-му случаю скучиван1я, величины скученныхъ угловъ нор- 

ь сос'Ьднихъ плоскостей P i : Р „  (100 : 0 10), Р ц : Рщ (010:001) 

'ш • Pi (001 : 100) крист. 8 , долнишбыть, судя по положешю 

юсовъ Pi, Р „  и Рщ на фиг. 21, сравнительно съ истинною вели- 

иою угла нормалъ Pi : Р „  (100 : 010) и т. д., равною 46°54', 

1мичены на 3 (4 '15*)=12'45", что действительно и показываетъ 

шеприведенная таблица наблюдаемыхъ разностей величинъ ску- 

^иныхъ угловъ нормалъ соседнихъ плоскостей крист. 8.

Чтоб1.1 нанести на ф и г . 21 скученный полюсъ Pi (111) ску- 

►шюй плоскости p i (T l l )  крист. 8, я ставлю опять мысленно

► стпугольникъ ФИГ. 21 на м^сто сферической проэкщй кристалла 

Ь|'малина, занимаемое по.шсомъ P i(T ll) .  Въ такомъ случай 

Ничейные полюсы Pj, Р „  и P„i фиг. 21, или неделнмыхъ, ску- 

►пиыхъ по 4-му случаю скучивашя, которымъ могутъ принадле- 

IU п. скученныя плоскости P i(lOO ), P i i ( 0 1 0 ) h P „ i (0 0 1 ) крист. 8,



сделаются,какъбы, ск}'ченнымиполюсами P i(r i 1)т'Ьхъже псдЬ 

лимыхъ. Углы, которые образ}-ютъ нормалы скучеппыхъ п ол ^ 

совъ Рц (010) и Pi (1 П )  того скученпаго нед'Ьлиыаго, koto|hî  

можетъ принадлежать скученный полюсъ Рц фиг. 21, и норм!1|^ 

скученпыхъ нолюсовъ Рщ (001) и Pi (111) того пед'Ьлимаго, 

торому можетъ принадлен?ать скученный полюсъ Рщ фиг. 

равны истнннымъ угламъ Р„ : Pi (010 ; Tl 1) и Р щ : Pi (001 : Tl 1  

Если бы я иыЬлъ на мЬстахъ полюсовъ Рц (010), Рщ (001)1 

Pi (111) сферической проэкщи кристалла турмалина по шо(1 

угольнику скученпыхъ полюсовъ Р„ (010), Рщ (001) и pi (11( 

4-го случая cкyчивaнiя, подобному шестиугольнику фиг. 21, 

лиши большихъ круговъ [101] и [ПО] нед'Ьлимыхъ, скученн1.| 

по 4-му случаю скучивап1я, не только т-Ьхъ, которымъ принад! 

жатъ скученные полюсы Р„ и Рщ фиг. 21, но и вс'Ьхъ прочщ 

были бы параллельны къ д1агоналямъ с и & шестиугольниковъ. 

личины скученпыхъ угловъ пормалъ сос1;днихъ плоскост 

Рц : Pi (010 : 111) и Рщ : Pi (001 : Tl 1) недЬлимыхъ, скуч 

ныхъ по 4-му случаю скучиван1я, î taKiH были измерены тoJ  ̂

для плоскости 1-го острМшаго отрицательпагоромбоэдра Pi( l L 

крист. 8, HSMtHflrorcfl па разности, обусловливаюш1я 1)зм1;няемоо 

величинъ этихъ скученныхъ угловъ пормалъ сос^дпихъ плос| 

стей, равныя величинамъ скученныхъ угловъ нормалы Р„ (ОЦ 

и Pi (111), Рщ(001) и p i ( l l l )  нед'Ьлимыхъ, скученныхъ п о 1- 

случаю скучивап1я, при ч^мъ два скученные полюса каждаго 

жатъ на лишяхъ большихъ круговъ [101] н [110] какого-лк 

нед'Ьлимаго. Скученный уголъ какъ нормалы Рц (010), такт 

Рщ (001) нед^лимыхъ, скученныхъ по 4-му случаю скучиваи^ 

когораго два скученные полюса или Р„ (Old), или Рщ (001) 

жатъ на лпн1и большаго круга или [101], или [110] какого-.и 

нед'Ьлимаго, пмЬе'п,, какъ видно на фиг. 19, двЬ величины: од| 

напр. углаБ'’ ^̂® или фиг. 19, больп1ую, чЬмъ величина уг| 

скучиван1я 4-го случая нед'1̂ лимых'ь, другую, напр, угла Б”"'

В“ ■  ̂ФИГ. 19, меньшую, чЬмъ величлна угла скучиван1я 4-го случ 

нед'Ьлимыхъ,что зависитъотгого,чтон'Ькоторые скученные полки 

Рц (010) или Рщ (001) 4-го случая скучивашя, послЬ в'гор*



чиварпя 4-го случая нед'Ьлимыхъ не сливаются другъ съ дру- 

п., а д'Ьлаются, какъбы, двойными. По сему случаю величины 

ченныхъ угловъ но])малъ сос^дних-ь плоскостей Рц : Pi (0 1 0:Т 11) 

|’„1 : Pi (001 : Т И )  иед1;лпмыхъ какого-либо кристалла, ску- 

|иныхъ но 4-му случаю скучивашя, должны изменяться на раз- 

NTM, обусловливающ1я изменяемость велпчиг1ъ этихъ скученныхъ 

Щовъ нормалъ сос'Ьднихъ плоскостей, равныя величипамъ ску- 

Виыхъ угловъ нормалы Рц (010) н Рщ (001) двоякаго рода п 

МнчинЬ скучепнаго угла нормалы Pi (111) двухъ этихъ недЬли- 

|хъ, а скученные полюсы фиг. 21, леагания по лин1ямъ, парал- 

щ.иымъ д1агоналямъс и Ь, я долженъ былъ бы сд'Г.лать двойными. 

I  такъкакъ скз^ченные полюсы скучепныхъ плоскостей не только 

|(010) и Pi„(001), но и Pi(lOO) крист 8, имЬютъ на фиг. 21 

ЬедУенпое но услов1ю м^сто, то я, при разсматриван1и возмож

ет въ смысл'Ь 4-го случая скучиван]я плоскостей 1-го острЬй- 

iro отрицательнаго ромбоэдра p i ( l l l ) ,  p „ ( lT l)  и P i„ ( llT ) 

■ст. 8 , MOi’y  и не обращать вниман1я на двойственность ску- 

|нмхъ полюсовъ Р„ (010), Рц1 (001) и Pj (100) 4-го случая 

'И1ван1я. —  И такъ, поставлю мысленно шестиугольпикъ фиг. 21 

иЬсто полюса Pi (Tl 1) сферическойпроэкщи кристалла т^фма-

III. Уголъ разстоян1я двухъ блп?кайшихъ скученныхъ полюсовъ 

г. 21, лежан1,пхъ по лин1ямъ, параллельнымь къ Д1агоналямъ с 

сделается скученнымъ угломъ нормалы Pi (111) нед-Ьлимыхъ, 

ченныхъ по 4-му случаю скучиван1я, два скученные полюса 

(111) котораго лежатъ на лин1и болыпаго круга [101] или

10] какого-либо пед’Ьлимаго, и величина котораго есть разность, 

юловлпвающая и.зм1и1яемость величинъ скученныхъ угловъ пор- 

|ь сосЬднихъ плоскостей Р „ ; Pi(010 : Т 11) и Р ^  : Pi(001 ;T l 1) 

1хъ нед^лимыхъ, для крист. 8 равная 3'39", какъ бькчо вьипе 

Гшслено. Пормала скученной плоскости Pi (111) крист. 8 обра- 

ггь сънормалою скученной плоскости Pi„(001) его уголъ, рав- 

|1, но велнчии-fe, истинному углу Рш : Pi (001 : 111), а съ нор

ною Рц (010), скученный уголъ нормалъ сос1.днихъ плоскостей 

: Pi (010 ; Tl 1), величина котораго, сравнительно съ истин- 

|ио величиною угла Р„ : pi (010 : Tl 1), уменьшена на | разно



сти, обусловливающей H3Mf>HfleM0CTb велпчппъ скученныхъ yrjo 

нормалъ сос4днихъ плоскостей Р„ : Pi (010 : T l 1), вычислен! 

для крист. 8 по 4-му случаю скучива1пя. Кром-Ь того, сл-Ьдуд 

припомнить, что величины скученныхъ угловъ нормалъ сос'Ьдн! 

плоскостей пед'Ьлимыхъ, скученныхъ по какомз'-либо случаю 

чивашя, образованныхъ нормалою одной скученной плоскости 

кого-либо напменован1я съ нормалами другихъ скученныхъ пд 

костей другаго наимепован1я, скученные полюсы которыхълеж! 

на Сферической проэкщи кристалла на одной лип1и, перпенди< 

лярной къ лиши того большаго круга^ на которой или вблизи 

торой находются скученные полюсы разноимянныхъ скученнь 

плоскостей, своими нормалами образующихъ разсматривае! 

скученный уголъ нормалъ coctдниxъ плоскостей, почти рай 

между собою. По сему случаю если плоскость Pi (ТП ) крист^ 

есть скученная плоскость Pi (Т11), возможная въ смыслЬ 4- 

случая скучиван1я, то скученный полюсъ ея 4-го случая скучи| 

н1я па ФИГ. 21 долженъ лежать на линiи, перпендикулярной 

д1агонали с, и удаленной отрицательно отъ скученнаго поли 

P i ( T l l )  тогонед1'.лпмаго, которомупринадлежитъ скученнаяhj  ̂

кость Рц (010) крист. 8, или отъ скученнаго полюса Гц фиг. ; 

на I  угла разстоян1я двухъ ближайшихъ скученныхъ полюсе 

Pi (Т 11) фиг. 21, лежащихъ на лин1и, параллельной къ д1аго\1ад 

фиг. 21, и долженъ совпадать со скучепнымъ полюсомъ pj (TlJ 

того нед'Ьлимаго, которому принадлежитъ скученная плоско 

Р щ  (001) крист. 8 , или со скучепнымъ полюсомъ Р щ  фиг. 21, 

лежать на лин1и, перпендикулярной къ д1агонали Ь фиг. 21 , и п| 

веденной чрезъ скученный полюсъ Рщ фиг. 21. Если я прове,у^ I  

ФИГ. 21 лшпи, перпендикулярныя къ д1агоналямъ с и 6, подоби 

сейчасъ уномянутымъ, то он!; могутъ пересечься или тамъ, 

есть точка или скученный полюсъ p i ( l l l )  фиг. 21, или тамъ, 

его n trb . Въ случай когда точка перес^четя на фиг. 21 дв) 

перпепдикулярныхъ лин1й находится тамъ, гдй есть скученн 

полюсъ Pi (Tl 1), то она можетъ быть скучепнымъ полюсомъ ( 

ченной плоскости P i(T ll)  недЪлимаго, скученнаго по4-муслуч 

скучиван1я съ неделимыми, которымъ принадлежать скученщ



кости Р„ (010) и Pin (001) крист. 8 , въ противномъ случай 

1 Й1.1ть таковою не можетъ. Скученную плоскость, принадлеж- 

которой неделимому, скученному по 4-му или по другому 

иму-либо случаю скучиван1я съ неделимыми, которымъ при- 

|-жатъ две друг1я скученныя плоскости кристалла, съ кото- 

Н разематриваемая скученная плоскость образуетъ скученные 

соседнихъ плоскостей, доказывается способомъ сейчасъ при- 

ипымъ, я и называю скученною плоскостт, возможною въ 

т  какого-либо случая скучиватя. Это определен1е возмож- 

въ сыысл-Ь любаго случая скучиван1я какой-либо скученной 

гкости кристалла нЬсколько отличается отъ вышеприведенна- 

ио одно опред'Ьлен1е не исключаетъ другаго. Действительно, 

иормала какой-либо скученной плоскости кристалла, возмож- 

и1. смысле какого-либо случая скучиван1я, съ нормалами двухъ 

хипхъ скученныхъ плоскостей другаго одного и того же на- 

И)ван1я образуетъ скученные углы нормалъ соседнихъ плос- 

ii"i, изъ которыхъ величина одного, сравнительно съ истинною 

пииою этого угла, увеличина или уменьшена на разность, 

мовливающую изменяемость величипъ этихъ скученныхъ 

ввъ нормалъ соседнихъ плоскостей, вычисленную по какому- 

м’лучаю скучивап1я, и помноженную на какое-либо число разъ, 

|*('личина дрзтаго можетъ быть увеличена или уменьшена на 

|к(‘ разность, помноженную только на одно изъ чиселъ, нахо- 

111ХСЯ въ какой-либо ариометической nporpeccin, заранее опре- 

М11ЮЙ. Я  не вдаюсь въ изследован1я этихъ прогресс1й, потому 

:1пан1е ихъ мне не требуется въ настоящее время. Всяк1й 

И) можетъ убедиться на фиг. 21, что подобный nporpecciH 

итгвуютъ для чиселъ, на который помножены разности, обу- 

llIвaющiя изменяемость величипъ скученныхъ угловъ нормалъ 

1Л1нхъ плоскостей, возможныхъ смысле какого-либо случая 

И 11»ан1я.

Позвращаюсь опять къ плоскости Pi (111) крист. 8 . Лиши, 

«••ндикулярныя къ д1агоналямъ с и & фиг 2 1 , и проведенный на 

21, одна— въ отрицательномъ удалеши отъ полюса Рп на | 

1разстояшя двухъближайшихъ скученныхъ полюсовъ Pi(Tll)



ФИГ. 21 полпн1п, параллельной къ д1агонали с, другая— чрезъ щ  

люсъ Рщ ФИГ. 2 i , iiepectuaioTca тамъ, гд"Ь есть точка nepec lie  

н1я или скученный полюсъ p i ( l l l )  ф и г . 21, который утолщеШ?^ 

обозяаченъ чрезъ pj. Нормала этого скученпаго полюса Pi (1|| 

ф и г . 21, будучи пормалою pj (111) нед^лимаго, скученпаго

4-му случаю скучпван1я, должна, какъ нормала скученпаго hoj 

общаго двумъ перпендикулярпымъ лин1ямъ, образовать съ 

шалою Рп (010) того нед1',лиыаго, которому принадлежитъ скуч! 

ная плоскость Р„ (010) крист. 8, скученный уголъ нормаль coiH 

нихъ плоскостей Рц : pi(010 : 111), величина котораго, cpai 

телыю съ истинною величиною }тла Рц : Pi (010 : 111), увеличена^

5 разности, обусловливающей изменяемость величинъ скучентй 

угловъРц; Pi(010 :Т 11), вычислен1юй для крист. 8 по 4-му случ 

CKj'4nBaHifl, а съ нормалою Рщ (00]) того недЬлимаго, котор' 

принадлежитъ плоскость Рщ (001) крист. 8-,— скученный уп 

нормалъ сос1;днихъ плоскостей Рщ ; р, (001 : 111), равный, 

величинЬ, истинному углу нормалъ сосЬдпихъ плоское 

Г*ш • Pi (001 • Т И )  кристалловъ турмалина. Отсюда я могу 

ключить, что плоскость Pi (Т П ) крист. 8 есть скученная ил 

кость Pi (Т11), возможная въ смысл-ft 4 - го сл}'чая скучива! 

Скученная плоскость рц ( iT l)  крист. 8 есть тоже возмогк 

плоскость въ смысл-Ь 4-го случая скучиван1я, плоскость же Рш (1 i 

крист. 8 не окажется таковою. Но, прнномнивъ, что скучеик 

плоскость Рш (111) крист. 8, при изм1>реп1и ея угловъ на Ml 

черлиховомъ гонюметрЬ, отражаетъ, вместо рЬзскаго и.зоА 

жеп1я Д1афрагыы предметной трубы, дванеясныя св-Ьтовыя нят 

могло случиться, что, при изм'Ьрен1и угла Pj : рщ (100 : 1 

крист. 8, я принялъ за сигналъ, отражаемый плоскост1ю Рш(1 \\ 

крист. 8, одно пятно, а при изм'Ьрен1и угла Р „ ; Р ш (0 1 0  : 111),^ 

другое. Если я проведу на ф и г . 21 лин1и, нернендикулярныя 

д1агоналямъ а а с, одну въ отрнцательноыъ удален1и отъ по.ш 

Pj ФИГ. 21 на I угла paocTOflnifl двухъ ближайшихъ скученны 

полюсовъ Рш(111) 21, лежащихъ на лин1и, параллели 

къ д1агонали а, а другую въ положительномъ yдaлeнiи отъ но ш 

Рц ФПГ. 21 на 6 угловъ разстоян1й двухъ ближайшихъ скуч



кгполюсовъ Рш(1 iT) фиг. 21, лежащихъ на липш, параллель- 

I  къ д1агонали с, какъ требуе'гъ таблица наблюдаемыхъ разно- 

il величииъ скучеппыхъ угловъ нормалъ сосЬднихъ плоскостей, 

гГ.ренныхъ па крист. 8 (стр. 213), то найду, что он^ nepec'fe- 

тся тамъ, гд11 н'йтъ точки перес6чен1я или скучепнаго полюса 

(111) ФИГ. 21. Эта невозможность въ смысл'Ь 4-го случая 

•inBaiiia плоскости р,п(111) крист. 8 не можетъ служить опро- 

1кен1емъ, что недЬлимыя крист. 8 подвергались скучиван1ю 

г<) случая, такъ какъ за изм1фвнныя величины скученныхъ 

»въ Pi ; Pin (100 : 111) и Р„ : рщ (010: П Т ) крист. 8 я не 

(' отвЬчать.

Ксли я буду разсуждать о возможности въ смысл+> 2-го слу- 

скучиван1я скученныхъ плоскостей Pi (Т11), р„ (111) и рщ (11Т) 

:т. 8, то онЬ Bct окажутся возможными, такъ какъ смыслъ

I случая скучивагпя донускаетъ, чтобы скученная плоскость 

Pi (111), или p ii( lT l) , или p i i i ( l l l )  съ дв}̂ мя своими coctA- 

|н скученными плоскостями Рц(010) и Рщ(001), или Рщ(001) 

(100), пли Pj (100) и Р„ (010) образовала два скученные угла 

1;дпихъ плоскостей Р„ : Pi (010 : T l 1) и т. д., величины скучен- 

ъ угловъ нормалъ которыхъ были увеличены или уменьшены на 

юсть, обусловливаюп^ю изменяемость велнчипъ скученныхъ 

звъ нормалъ сосЬднихъ плоскостей Рц : Pi (010 : T l 1) и т. д., 

шсленную по 2 -му случаю скучиван1я, номноженную на какое- 

лчисло разъ. Если я поставлю мысленно шестиугольпикъ ф и г . 2 2  

It) MtcTO сферической проэкщи кристалла турмалина, на кото- 

находится полюсъ Pi (Т11), то лин!и, перпендикулярныя къ 

ч)11алямъ 6 и а его, сделаются частями лин1й большихъ круговъ

II]и[110] нед1>лимыхъ, скученныхъ по 2-му случаю скучива- 

, а углы разстоянш двухъ ближайшихъ скученныхъ полюсовъ

I I I )  ФИГ. 21, лежащихъ по лишямъ, перпендикулярнымъ къ 

Г1шалямъ & и а ф и г . 21,— скученными углами нормалы рД ТП ) 

к.!имыхъ, скученныхъ по 2-му случаю скучиван1я, два скучен- 

» полюса Pi (Т И ) котораго лежатъ на лишяхъ большихъ кру- 

» [101] и [110] т15хъ же нед'Ьлимыхъ, и величины которыхъ 

»авляютъ разность, обусловливающую измЬняемость величинъ

VI. 16



скученныхъ угловъ пормалъ сос-Ьднихъ плоскостей Р „ : Pi (010 :111| 

и Рщ : P i(001 : Т П ). Отсюда я могу заключить, что прпбля 

тельно равные ,по велнчипЬ, скученные углы пормалъ 

Рц : Pi (010 : 111), такъ и Рщ : Pi (001 : Т И )  недЬлимм! 

скученныхъ по 2-му случаю скучпвашя, образуетъ пориала 

Рц (010), пли Рц! (001) какого-либо недЬлпмаго съ пормал 

Pi (Т П ) другихъ нед'Ьлимыхъ, которыхъ скученные полк 

Pi (Tl 1) 2-го случая скучивап1я лежатъ на одной и той же лп| 

нараллелыюй къ д1агоналп с или а  ф и г . 22, когда эта ф и г . 

находится па мЬст^ полюса Pi (Т И ) сферической проэкц1и 

сталла турмалина. Перес'Ьчен1е двухъ лип1й, параллельпыхъ 

д1агоналямъ Ъ м а  ф и г . 22, находится всегда тамъ, гд'Ь есть 

люсъ этой ФИГ. 22. По сему случаю всякая скученная плоско 

не только Pi (ТИ ), но и р„ ( iT l) , и рщ (П Т ) всякаго крисп 

есть плоскость Pi(Tl 1) и т.д., возможная въ смысл'Ь 2-госл} 

скучиван1я, лишь бы наблюдаемыя разности величинъ ея ску  ̂

ныхъ угловъ пормалъ сосЬднихъ плоскостей Р„ : pi (010 

и т. д. сходились бы бол'Ье или Meute близко съ разностями, 

словливающими изменяемость величинъ скученныхъ угловъ 

малъ сос'Ьднихъ плоскостей Р„ : pi (010 : Т 11) и т. д. криста 

вычисленными для кристалла по 2-му случаю скучиваи1я, и по1 

женными на О, 4̂ , 1, 1|, 2 и т.д.— Такимъ обра.зомъ скучет 

плоскости P i(T ll) ,P ii( lT l)n p iii( l lT )  крист. 8 должны быть nj 

костями, возможными въ СМЫСЛ'Ь 2-го случая скучиван1я. Но i 

возможность въ СМЫСЛ'Ь 2-го случая скучиван1я скученЕ1ыхъ п, 

костей 1-го остр'Ьйшаго отрицательнаго ромбоэдра pi (Т П }и 1 

крист. 8 скор'Ье заставляегъ отказаться отъ объяснен1я ра.1 

стей мен{ду изм'Ьрепными величинами угловъ пормалъ крист^ 

cкyчивaнieмъ 2-го случая, такъ какъ въ смысл’Ь его возмоя 

плоскость Рщ (111) крист. 8, скученпые углы нормалъ сс 

пихъ плоскостей которой дурно изм'Ьрены.

Внрочемъ, я не считаю этихъ доказательствъ достаточны 

чтобы убЬдиться, что пед'Ьлимыя, составляющ1я кристаллы 

малппа, подвержены только скучиван1ю 4-го случая. Больи 

сходство наблюдаемыхъ разностей величинъ изм'Ьренныхъ



|ц.1хъ угловъ пормалъ со^щтихъ плоскостей крист. 8 съ раз- 

гиии, обусловливающими изменяемость велпчинъ скученпыхъ 

1||1въ пормалъ этихъ сос1',дпихъ плоскостей, вычисленными для 

1C г. 8 по 4-му случаю скучивап1я, ч'Ьмъ съ разностями— , вы- 

.кчшыми для крист. 8 по 2-му случаю, возможность въсмыслЬ 

1) случая скучивап1я двухъ плоскостей 1-го острЬйшаго отри- 

Г1‘льнаго ромбоэдра крист. 8 и сомнительность третьей, для ко- 

»й я имЬю дурно изм^ренпыя величины угловъ сос'Ьднихъ 

•костей, и, паконецъ, возмоншость въ смысл'Л 2 -го случая ску- 

1П1НЯ всйхъ трехъ плоскостей 1-гоострМшаго отрицательнаго 

гбоэдра крист. 8 составляютъ доказательства, что недЬлимыя 

гг. 8 подвергались скучиван1ю 4-го случая. Ио большее сход-

0 наблюдаемых'ь разностей велпчинъ скучепныхъ угловъ пор- 

II. сосйднихт! плоскостей крист. 8 съ разностями, обусловли- 

|»|цими изменяемость велпчинъ скученныхъ угловъ нормалъ 

!хъ сос'Ьднихъ плоскостей, вычисленными по 4-му случаю ску- 

,1пя, а не по 2-му, мн-Ь мох’утъ заметить и совершенно оспо- 

'|'льно, зависитъ отъ незначительности вычисленпыхъ по 4-му 

чаю скучиван1я разностей, обусловливающихъ изменяемость 

шчинъ скученныхъ угловъ нормалъ соседнихъ плоскостей, а 

шать возможность въ смысле 4-го случая скучивап1я двухъ 

и’костей 1-го острЬйшаго отрицательнаго ромбоэдра крист. 8 

1<)Статочпо, чтобы 5’бедитьея, что недЬлимыя крист. 8 подвер- 

им скучиван1ю 4-го случая, темъ более, что .эти плоскости воз- 

киы и въ смысле 2-го случая скучиван1я. Бъ ответъ на это 

1|)ивожу соображен1я, въ оспован1я которыхъ легли не изме- 

1НЫЯ величины угловъ нормалъ крист. 8, а измеренныя вели-

1.1 угловъ нормалъ крист. 7, котораго все вычисленныя разно- 

, обусловлнваюш,1я изменяемость велпчинъ скученныхъ у1'ловъ 

рмалъ его, сравнительно съ вычисленными разностями крист. 8, 

и.ше почти въ два съ половиною раза.

1Срист. 7, ФИГ. 3, (кол. П. Кочубея JVs 33) нредставляетъ на 

киемь конце, только сохранившемся, комбипшйю трехъ плос- 

гой основнаго ромбоэдра Р (100), изъ которыхъ две развиты 

п.пЬе третьей, одной плоскости 1-го острЬйшаго отрицатель-
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наго ромбоэдра р (Т 11 )'и  конечной плоскости, всей з^саженнв! 

низенькими трегранными пирамидками а. На крист. 7 изм’{;р('иЦ 

величины сл'Ьдующихъ угловъ нормалъ сосЬднихъ плоскостей 

приведенныя въ таблицЬ.

Истинныя и из- 
мЬренныя вели

чины угловъ нор
малъ.

Наблю-

даемыя

разности.

Удв. или утр. разности, 
обусл. изм-Ьп. величннъ 
скученпыхъ угловъ нор
малъ, вычислен. по 4-иу 

случаю скучнванЫ.

Р аз

ности.

ац
Яш
ai
am
ац
Яц
аш
ai

:Рп 
: Р.п 
: Pi 
: Рп
:Р ш  
; Pi 
: Pi 
; P.I

aiv : Pi

an : aiii 
an : aiv 
ani : aiv

Pii : Pii

(111 ; 100) 
27°21'20"

26° 6 0'
25 52 0

26 18 30

27 31 50 
27 32 20
29 5 
29 15 
27 37 40 
27 39 0

50
0

0°
1 47 10 
1 40 0 
1 48 50

(100 : 010) 
46°64'0"

46 23 20

1°16' 20 
1 29 20 
1 2 50

0 10 30 
0 11 0
1 44 30 

1 53 40 
0 16 20 
0 17 40

-+- 1 47 10 
-t- 1 40 0 
-I- 1 48 40

— 0 30 40

(111 : 100)

4^(17' 30") 

5 —
3J - 

1
3 —  

i -

1 —  

1 —

ioj(io 5 ; 
10 —

11 —

(100 : 010)

3 (10 26 )

">18' 45'' 
27 30 

1 15 
8 45 

8 45 
45 0 
53 45 

0 17 30 

0 17 30

1 45 53 
1 40 50 
1 50 55

0 31 18

— 2'2J 
-4-1 50i 
-4-1 35 

-4-1 46^ 
-1-2 141 
— 0  SOI
- 0  Ц 
— 1 id]
-h O 101

-1 17l

-0 .-.о] 
- 2  e |

-0 38j

Величины угловъ, которые образуютъ нормалы граней -ri 

гранныхъ пирамидокъ конечной плоскости крист. 7 съ нормал 

своихъ ирплежащихъ плоскостей осповнаго ромбоэдра, меньше 

тинной величины угла нормалъ сос'Ьднихъ плоскостей К :P j(l 11:11 

кристалловъ турмалина, въ среднемъ числ-Ь, на 1°16'10", мены 

на такую величину, которая любаго минералога заставитъ нрши 

грани трегранныхъ пирамидокъ конечной плоскости крист. 7 

плоскости новой кристаллографической Формы, именно за пл(1Г| 

сти очень тупаго положительнаго ромбоэдра. Я  говорю эт» 

томъ основаши, что были примеры, когда изм^реннын велич*



Мовъ нормалъ сос'Ьдпихъ плоскостей какой-либо плоскости кри- 

шлла другаго минерала, кристаллизуюшагося въ Формахъ дру- 

ifi кристаллографической системы, отличались отъ вычислсиныхъ 

Л1чинъ угловъ нормалъ сос'Ьднихъ плоскостей, образованпыхъ 

пормалами т-Ьхъ же сос’Ьдпихъ плоскостей нормалою пдоско- 

кристаллограФической Формы, по своему положен1ю на кри- 

лй сходной съ плоскост1ю изм'Ьренпыхъ угловъ нормалъ кри- 

лла, и обладающей простымь отношен1емъ показателей, па 

^июсти, подобный той, на какую отличаются nsMtpeHHHfl ве- 

чины угловъ нормалъ граней трегранныхъ нирамидокъ конечной 

скости крист. 7 съ нормалами плоскостей основпаго ромбо- 

ра его отъ вычислепной величины угла нормалъ К : Pj (111:100), 

ггались достаточными, чтобъ предположить пакристалл'Ь суще- 

BOBanie плоскости новой кристаллографической Формы. Если я 

нму грани трегранныхъ нирамидокъ крист. 7 за плоскости ту- 

1шаго положительпаго ромбоэдра и вычислю отношешя пока- 

елей ихъ, нринявъ за исходную точку вычислен1я среднюю ве- 

чипу угла нормалъ граней трегранныхъ нирамидокъ съ норма

нн прилежащихъ плоскостей основнагоромбоэдра, въ 26°5'10'‘', 

I блин;айш1й тупМпшй положительный ромбоэдръ, нормала плос- 

1СТИ котораго съ нормалою прилежащей плоскости основнаго 

ибоэдра им-Ьетъ уголъ, по величин’6, близк1й къ H3MtpeHnbiMb 

^Jaиъ нормалъ граней трегранныхъ пирамидокъ крист. 7 съ 

риалами прилежащихъ плоскостей основнаго ромбоэдра, есть 

п., который им'Ьетъ кристаллограФичесшй зпакъ

pit (877), по Миллеру, илин-^ R, по Науману.

:Pi (877 

]:l>.i(877 

|:1*iii(877

100) =26°0'30;'быложеизм'Ьр.26° 5' О"

0 0 ? )К ^ ^  ^ 5, » » » 29 10 2 5 и27°33'57".

1ИЧИНЫ двухъ посл'Ьднихъ изм1;ренныхъ угловъ суть величины 

р.иня; 29°10'25" —  между изм'Ьренными величинами угловъ 

,• 1*. (787:100) и ащ :? ! (778 :100) крист. 7, а 27°33'57 —



между Зщ : Р„(778 : 010), а„ : Рщ(787 : 001) и a i; Рц(877:01( 

крпст. 7. Кром'Ь зР1ачитслыюй разности менаду вычисленным* j 

измеренными величинами угловъ иормалъ aj : Рн (877 : 010) 

: Рщ (877 : 001), я им-Ью для этихъ угловъ дв!; разныя изм'1.])« 

ныя величины, тогда какъ OHt должны быть равны между сс 

Эта разность величинъ угловъ нормалъ ai : Рп (877 : 010) 

^1-Рш(877 : 001) требуетъ, чтобы я считалъ грани треграннЫ 

нирамидокъ конечной плоскости крист. 7 не за плоскости ромбоэд 

а за плоскости очень тупаго скаленоэдра. Въ самомъ дГ.л’б, 

грани треграпныхъ пирамидокъ конечной плоскости крпст. 7 cj 

плоскости туп^йшаго пологкительнаго ромбоэдра а (877), то как! 

образомъ пормала одной грани а„(787) этихъ пирамидокъ крис 

можетъ съ пормалами двухъ нротивулежащихъ плоскостей ochi 

наго ромбоэдра образовать углы въ 29°5'50" и 27°32'20"? 

тоже время грани треграпныхъ пирамидокъ конечной плоско 

крпст. 7 нельзя считать п за плоскости скаленоэдра, такъ ка 

съ одной стороны, плоскости такого скаленоэдра им1;ли бы слс 

ное OTHOHienie показателей и не лежали бы въ обыкновении 

поясахъ кристалловъ турмалина, а съ другой, одни грани эт| 

пирамидокъ крист. 7 прчп)лосьбы причислить одному скаленоэд 

а друг1я —  другому, маю отличаемому отъ перваго. Такъ rjx 

а IV крпст. 7 не можетъ принадлежать тому скаленоэдру, ко 

рому принадлежатъ грани ан, a„i и ai крпст. 7, такъ какъ и( 

мала ея съ пормалою прилежащей плоскости основнаго ром( 

эдраР1(100) образуетъ уголъ въ 27°39'0", совершенно 

возможный для нормалы плоскости того скаленоэдра, котора 

припадл/^жагъ грани а„, ащ и ai крист. 7. Все это заставляв 

отказаться отъ предноложен1я, что грани треграпныхъ пира! 

докъ конечной плоскости крист. 7 суть плоскости самостояте! 

пой кристаллографической Формы, а CKopte заставляетъ пред! 

ложить, что этп грани обязаны своимъ существовап1емъ ску  ̂

ван1ю нед'Ьлимыхъ крист. 7. —  Внрочемъ имЬя въ виду, 

какой-либо любитель новыхъ кристаллограФическихъ Формъ 

чтетъ треграпныя пирамидки конечной плоскости крист, 7 

Формы самостоятельныя, я и внесъ знакъ ихъ, какъ знакъ



iiiaro положительпаго ромбоэдра а (877), въ таблицу изв-Ьст- 

1. кристаллограФпческихъ Формъ крцсталловъ турма.1ипа, а 

исленпыя величины угловъ этой Формы въ таблп1;у вычислеи- 

ъ величпнъ угловъ крнсталловъ турмалина.

Если трудно признать грани трегранныхъ нирамидокъ конеч- 

I плоскости крист. 7 за плоскости самостоятельныхъ кристал- 

рпФическпхъ Формъ, то суш,ествован1е ихъ легко объясняется 

чиван1емъ 4-го случая нед1;лпмыхъ крист. 7. Изм'Ьренпыя 

шчпны угловъ нормалъ плоскостей ап : ащ : Рщ и aj : Pj 

7 отличаются отъ истинной величины угла нормалъ плос- 

•гей конечной и основнаго ромбоэдра К : Р, (111 : 100), въ 

'днемъ числЬ, на 1°16'Ю", измеренный величины угловъ нор- 

плоскостей а„1 : Р „ , ап : Рщ , ai : Р„ и ajy : Pi крист. 7 

иичаются отъ той же величины угла К ; Pj (111 : 100), въ 

дпемъ числ'Ь, на 0^13'53". Эта незначительность величинъ 

К)'10* и 0°13'53" даетъ право считать грани трегранныхъ 

1эдрическпхъ нирамидокъ конечной плоскости крист. 7 за ску- 

ныя конечный плоскости, принадлежащая разнымъ недЬлиыымъ 

ют. 7, скученнымъ, какъ я покажу далЬе, по 4-му случаю ску- 

шпя.

Между измеренными углами нормалъ плоскостей крист. 7 я 

1ю наибольшее число измеренныхъ угловъ, образованныхъ 

Ц)малами граней трегранныхъ пирамидокъ конечной плоскости 

съ нормалами плоскостей основнаго ромбоэдра, или, принявъ 

ИИ этихъ трегранныхъ пирамидокъ за скученныя конечный 

кости, —  скученны.хъ угловъ нормалъ сосЬднихъ плоскостей* 

: Pj (111 : 100) крист. 7. По сему случаю принимая измЬрен- 

1Н величины этихъ скучепныхъ угловъ нормалъ сосЬднихъ плос- 

иггей К : Pi (111 : 100) крист. 7 .за исходную точку вычисле- 

я для разности, обусловливающей изменяемость величинъ 

1ученныхъ угловъ нормалъ сосед1Н1хъ плоскостей К : Pi (111:100), 

разованпыхъ нормалами плоскостей К (111) и Pj (100) раз1П>1хъ 

дЬимыхъ крист. 7, скученныхъ пли по 4-му, или по 2-му слу- 

к) скучиван1я, равной величине или скученпаго угла нормалы 

►ккости К (111) и Pi (100) недЬлимыхъ крист. 7, скучепныхъ



по 4-му случаю скучиван1я, или К° • и А® ' фиг. 19, или Мк 

личин'Ь угла скучива1пя 2-го случая недЬлимыхъ крист. 7, и4 

К“ • * =  А® =  ̂ ФИГ. 17, два ближайшихъ скученные полюса кот*ш 

рыхъ (К®, А® и А** ФИГ. 19, К®, К ‘ , А® и А ' фиг. 17), 

жатъ на ли1 пи большаго круга [01Т] нед'Ьлимаго ® фиг. 19 и l7 j 

вычисляю величину 17'30". Зная эту величину, я ыогу вычисл! 

по 4-му случаю скучиван1я для крист. 7 величину угласкучива! 

4-го случая его нед'1у1иыыхъ, или А® '  ̂ фиг. 19, и величину скуче 

паго угла нормалы К (111) недЬлимыхъ крист. 7, или К“ ' 

ФИГ. 19, два ближайшихъ скученныхъ полюса К  (111) котора! 

лежатъ вблизи лиши большаго круга [ТТ2] и т. д. недЬлимаго' 

а по 2-му случаю скучивашя— величины скученнаго угла норма 

плоскости Pi (100) нед'Ьлимыхъ крист. 7, или А®-'® фиг. Г 

два ближайшихъ скученныхъ полюса Pi (100) котораго лежа1 

вблизи лин1п большаго круга [001] и т. д. нед^лимаго ®, и ск| 

ченнаго угла нормалы К (111) пед-Ьлимыхъ крист. 7, или К“ 

ФИГ. 17, два ближайшихъ скученныхъ полюса К (111) которШ 

лежагь вблизи лин1и большаго круга [ТТ2] и т. д. нед'Плимаго®,- 

величины, который были бы разностями, обусловливающими изм 

пяемос'гь величинъ скученныхъ угловъ нормалъ сосЬднихъ нлск 

костей P i: P ,i(100  : 010) крист. 7 и разностями, которыя, 6y,^vi 

помножены па 0 ,1 ,1 ,1  ^ , 2 и т. д., составляли бы величину угла ш 

клонен1я нормалъ граней трегранныхъ пол1эдрическихъ пирамидо! 

конечной плоскости крпст. 7, еслибынед'Ьлимыя крист. 7 подверг 

лисьили 4-му, пли 2-му случаю скучивап1я. Вычислить для крист.

•  по 4 - му или но 2 - му случаю скучиван1я величину угла, CKJ 

чнвап1я 4-го случая и величины скученныхъ угловъ нормалы и| 

К (111), или Pi (100) его нед'Ьлимыхъ, предполоишвъ, что on 

скучены по 4-му пли по 2-му случаю скучиван1я, я могу такиц 

же образомъ, какъ я вычислилъ для крист. 8 по 4-му и по 2-1 

случаю скучивашя величины этихъ угловъ. Вычисле1пе для крие г. 

по 2-му случаю скучпван1я величинъ этихъ угловъ я отлагаю 

время, а теперь вычислю для крист. 7 по 4-му случаю скучпи*  ̂

п1я величину угла скучивап1я 4-го случая его нед'Ьлимыхъ и imj 

личипу скученнаго угла нормалы К (111) ихъ, два ближайший



•ппыхъ полюса котораго лежатъ вблизи лин1и большаго кру- 

[|112]ит. д. пед'Ьлимаго или К“ '  ̂ фи г . 19. Для угла ску- 

м|1я 4-го случая нед15лимыхъ крист. 7 вычисляется величина 

IG", для скучеппаго угла нормалы К (111) —  величина 10'5". 

1къ, если нед'Ьлимыя крист. 7 подвергались скучивашю 4-го 

1П, то во 1-хъ, для изм^фенныхъ величинъ скученныхъ 

. нормалъ сос'Ьдннхъ плоскостей К : Pi (111 : 100), 

||*„ (111:010) и т. д. крист. 7 долженъ им^ть разностш, обу- 

швающею изменяемость величинъ этихъ скученныхъ угловъ 

налъ сос^днихъ плоскостей, величину 17'30", для nsMtpenHbixb 

ч»[1ъ скученныхъ угловъ нормалъ сос'Ьднихъ плоскостей 

1',, (100 ; 010), Р„ Р „1 (010 : 001) и т. д. разностш, обу- 

швающею изменяемость величинъ этихъ скученныхъ угловъ 

лъ сосйднихъ плоскостей, величину 10'2 6" и для измЬренпой 

1нпы скученнаго угла нормалы плоскости К (111)— величину 

помноженную на какое-либо число разъ, во 2-хъ, всЬ 

юсти крист. 7 должны быть плоскостями возможными въ 

j t  4-го случая скучиван1я. Таблица (стр. 244) наблюдаемыхъ 

И»стей изм1фепныхъ величинъ скученныхъ угловъ нормалъ 

гей крист. 7 показываетъ, что сейчасъ вычисленныя ве

тл въ 17'30'‘' и 10'2б" действительно могутъ быть разно- 

обусловливающими изменяемость измеренныхъ величинъ 

шиыхъ угловъ нормалъ (?оседнихъ плоскостей К : P i( l 11:100)

: Р ,1 (100 : 010) крист. 7, а величина въ 10'5", будучи по- 

la О, 1, 1̂ -, 2 и т. д., действительно можетъ быть 

1Н1ЮЮ скученныхъ угловъ нормалы плоскости К (111) крист. 7. 

|)Ipii разсужден1и о возможности въ смысле 4-го случая ску- 

liti скученныхъ плоскостей крист. 7 мне можетъ служить 

21, которую я буду ставить мысленно, какъ при разсужде- 

I» возможности въ смысле того же 4-го случая скучиван1я 

ниыхъ плоскостей крист. 8 ,  попеременно на т е  места с ф с - 

кой проэкц1и кристалла турмалина, на которыхъ паходются 

Г1.1 того наименовашя, какъ и скученная плоскость крист. 7, 

кожности которой въ смысле 4-го случая скучиван1я буду 

|1ждать, пли на т е  места ф и г . 19, который заняты скучен-



пымп полюсами К (111), Pi (100), Р „  (010) и Рщ (001) • 

случая скучпва1пи, или па м-Ьсто К, А, Б и В фиг. 19. Такъ н 

я буду разсу?кдать о возможности въ смысл-Ь 4-го случая ск] 

вашя скучепныхъ плоскостей Рщ (001), Рп (010), Pj (10( 

К (111) крпст. 7, то я впередъ предполагаю, что уголъ разе 

н1я двухъ ближайшпхъ скучепныхъ полюсовъ фпг. 21, лежаш 

по лтпямъ, параллельпымъ къ д1агоналямъ а, & и с фиг. 21, ( 

скученный уголъ нормалы, во 1-хъ, или Рц (010), нлн P„i (Q 

нед'Ьлиыыхъ крист. 7, скучепныхъ по моему предположеп{|ц 

4-му случаю скучпвап1я, величина котораго составляетъ разнд 

об}"словлпвающую изменяемость величипъ скучепныхъ угловы 

малъ сосЬднихъ плоскостей Рц : Рщ (010 : 001) крист. 7, | 

ную величин-Ь угла cкyчивaнiя 4-го случая недФлпмыхъ крист 

равную для крист. 7— 10'2б", во 2-хъ, К (111), величина 

тораго, будучи помножена на О, 1, 11, 2 и т. д., составл 

величину угла паклонен1я нормалъ граней трегранпыхъ пн1Ч 

докъ конечной плоскости крист. 7, равную для крпст. 7 —  К 

и что уголъ разстояп1я двухъ ближайшпхъ скучепныхъ полкч 

ФПГ. 21, лсжащпхъ по лин1ямъ, пернендикулярнымъ къ д1а11 

лямъ а, й и с ФИГ. 21, есть скученный уголъ 1юрмаль) плос« 

К (111), и Р„ (010), и Рц! (00]), и Pi (100) педЬлпмыхъ крив 

величина котораго составляетъ разность, обусловливающую 

м^пяемость величнпъ скучепныхъ угловъ нормаль сос1;дпнхъи 

костей К ; Рц (111 ; 010) и т. д. крпст. 7, равную для крис 

— 17'30". Поставивъ мысленно шестиугольнпкъ ФИГ. 21 на И 

Б ФПГ. 19, пли скучепныхъ полюсовъ Рц (010) 4-го случая ( 

чиван1я, я могу какой-либо скучепный полюсъ Р„ (010) фиг. 

нанр. скученный полюсъ, обведенный кружкомъ (act скучс* 

полюсы скучепныхъ одпоимянныхъ и разноимяппыхъ нлоск<>< 

крист. 7, возмо/кность въ смысле 4-го случая скучивап1я n( 

рыхъ я постараюсь доказать, представлены на фиг. 21 обш)( 

нымн кружками) и обозначенный буквою Р„, принять за ск\1 

пый полюсъ Рц (010) того пед1злпмаго крист. 7, которому I 

падлежптъ скученная плоскость Р„ (010) крист. 7. Поста! 

мысленно шестиуголышкъ фиг. 21 на м-Ьсто В фиг. 19, или (



К1хъ полюсовъ Рщ (001) 4-го случая скучивашя, скучеппый 

кгь Рщ (001) <1>иг. 21 того нед-блимаго, которому припадле- 

скучепная плоскость P,ii(001) крист. 7, долженъбыть одинъ 

(скучеппыхъ полюсовъ P„i(001) ф п г . 21, лежащихъ на лиши, 

К'ндикулярпой къ д1агопал11 а, и удаленный отрицательно огъ 

рииаго полюса Рц ф и г . 21 па три угла разстожпя двухъ 

|11Йшихъ скучеппыхъ иолюсовь Рщ (001) ф и г . 21 по лиши, 

1лельпой къ д1агонали а, такъ какъ таблица (стр. 244) наблю- 

||.1хъ разностей крист. 7 показываегь, что величина скучен- 

угла нормалъ сосЬдпихъ плоскостей Р„ : Рщ (010 : 001) 

7 уменьшена, сравнительно съ истинною величиною угла 

1’ш (010 : 001), на утроенную ра.зпость, обусловливаюн1̂ 'ю 

икюмость величинъ скучепныхъ угловъ нормалъ сосйднихъ 

юстей Р„ : P i„(010 : 001) крист. 7, вычисленную для крист. 7 

•му случаю CKy4nBaniH, которой я тотчасъ приравнялъ уголъ 

•оян1я двухъ ближаншихъ скучеппыхъ полюсовъ Pi (100) 

21, а сл-Ьд. и Рц1 (001) ф и г . 21, лежащихъ по лпн1ямъ, 

1.1ельным7> къ д1агонали а. Дал^е, возможностьвъ смысла 4-го 

1J1 скучиван1я скучепныхъ плоскостей основнаго ромбоэдра 

7 и граней трегранныхъ нол1эдрическихъ нирамидокъ ко- 

|||й плоскости крист. 7, считая эти посл1;дп1я грани за конеч- 

I плоскости пед'Ьлимыхъ крист. 7, скученныхъ по 4-му случаю 

1пан1я, я не буду доказывать такимъ же образомъ,'какъ до- 

валъ возможность въ смыслЬ 4-го случая скучиван1я двухъ 

гииыхъ плоскостей 1-го остр-Ьйшаго отрицательнаго ромбо- 

I крист. 8, а 3aMi4y, что всЬ плоскости и грани крист. 7, для 

рыхъ я им'Ью изм^репныя величины скученныхъ угловъ, ока- 

скученпыми плоскостями, возможными въ смысла 4-го слу- 

кучиван1я.

|]1а ФИГ. 21 скученные полюсы 4-го случая скучиван1я разно- 

ш.1хъ скученныхъ плоскостей Рц (010), Рщ (001), Р, (100) 

111) и одноимяппыхъ а„, ащ, ajy и aj (111) крист. 7 соотвЬт- 

»п> т4мъ разноимяннымъ скучепнымъ полюсам'ь ф и г . 21, 

рыя обозначены; Рц, Рш, Pi п а, и одноимяннымъ— а„, ащ, 

а,.



Разноимянные скученные полюсы а (111) и Р„(010), а(1|| 

и Рщ (001) и т. д. ФИГ. 21, принадлежащ1е крист. 7, yAOJf

угла разстоян1я 2-хъ 
ближайш. скуч. по- по пер 
люсовъ или К (111), дикуляр 

или Рп (010) и т. д. дiaгoш^ 
ФИГ. 21.

отрицательно а„(111) отъ Рп (010) на 4 .| ‘-'i

» 1̂П » » Рщ (001) » 5

» ai » » P i (100) » 3^

положительно » Рп (010) » 4 с,

» Яц » )) Рш(001) » i ь,

» aji » )> P i (100) » 6 а.

» П̂1 )) » P i (100) » б |-

» ai » » Рп (010) » 1 с,

» ajv » » P i (100) » 1

однопмянные полюсы а -(111) ф и г . 21, принадлежащге крист, 

удалены:

угла разстоян1я 2-хъ по па] 
ближайш скуч. полю- ли къ 
совъ К (111) ФИГ. 21. н

положительно ап (111) отъ a i „ ( l l l )  на 10^ о,

» ац » J) ajv » » 10 Ь,

)) 1̂11 ^iv

и разноимянные полюсы Р„ (010) и Р ^  (001) ф и г . 21, npi 

лея?ащ1е крист. 7, удалены:

угла разстоян!я 2-хъ бли- по п( 
жайш. скуч. полюсовъ лсЛ 

или Ри (010), или Рш  (001) д1аГ 
ФИГ. 21. Л

отрицателыю Рп(ОЮ ) отъ Pi„(001) на 3

Отсюда видно, что разноимянные скученные полюсы а„ (1 

o rb P „ (0 1 0 ) , аш (111) отъ Рш (001) и т. д., Р „  (010)



<001) и однопмянные— ац(111) отъ a in ( l l l )  и т.д. фиг. 21, 

1лежащ1е крист. 7, удалены отрицательно или положительно 

число угловъ paacToaniii двухъ ближайшихъ скученныхъ 

совъ или К (111), или Р„(010), или Рц1(001)^ или Pi(lOO) 

^,21, лежащихъ на лин1яхъ, пернендикулярныхъ или нарал- 

имхъ къ д1агоналямъ с, Ъ и а, на какое помножены разности, 

loвливaюш,iя изменяемость величинъ скученныхъ угловъ 

|алъ сосЬдпихъ плоскостей K i P j  (111 : 100) и т. д., 

(100 : 010) крист. 7, и составляющ1я величину скучен- 

|угла нормалы а (111) того же крист. 7, вычисленныя для 

г. 7 по 4 -му случаю скучиван1я. Исключен1е составляетъ 

удален1е разпоимянныхъ полюсовъ ai (111) отъ Р „  (010) 

21. Таблица (стр. 244) наблюдаемыхъ разностей крист. 7 

зываетъ, что величина скучепнаго угла нормалъ сосЬднихъ 

костей 3i: Р „  (1 11 : 010) крист. 7 увеличена на 1 ц-Ьлуюраз- 

||,обусловливающуюизмепяемостьвеличинъскученныхъ угловъ 

лъ сос'ЬднихъплоскостейК;Р1 (1 1 1 ; 1 0 0 ), вычисленную для 

г. 7 по 4-му случаю скучивап1я, а фиг. 2 1 требуетъ, чтобы ве-

111 этого скучепнаго угла нормалъ a i : Р „  (111 : 0 10) крист. 7 

увеличена па ^ той же разности, такъ какъ разноимянные 

шиыеполюсы a i ( l l l )  отъ Рц(010) фиг. 21, принадлежагще 

г. 7, удалены положительно па \ угла pascTOflniH двухъ бли- 

1111хъ скученныхъ полюсовъ или К(111), или Р„(010)фиг. 21, 

ицихъ на лин1и, перпендикулярной къ д1агонали с. Но разно- 

ные скученные полюсы aj (111) и Рц (010) фиг. 21, нринадле- 

[|с крист. 7, пе лежатъ на одной и той же лиши, перненди- 

[tii къ д1агонали с, а лежатъ на двухъ лин1яхъ, нерпендику- 

ыхъ къ д1агонали с, удалепныхъ другъ отъ друга на 13 ̂  

гь разстоян1й двухъ ближайшихъ скученныхъ полюсовъ или 

III) , или Р „  (010) ФИГ. 21, ле?кащихъ на лиши, параллель- 

|гь д1агонали с. Изъ вьппесказанпаго я знаю, что скуче1П1ые 

иормалъ какихъ-либо сосЬднихъ плоскостей педЬлнмыхъ, 

>1пп.1хъ по 4-му случаю скучиван1я, которые всГ. для скучеп- 

полюсовъ одннхъ своихъ скученныхъ плоскостей им-Ьюгъ 

II’. 21 одинъ и тотъ же скученный нолюсъ, а для скученныхъ



полюсовъ другихъ своихъ скучеиныхъ плоскостей nMf,ioTb рал 

одпоимянные скучепнгле полюсы, напменова1пя отличпаго on, | 

именован1я скучепнаго полюса первыхъ скучепныхъ плоскг 

ле;кащ1е на одной и той же лшпп, перпендикулярной или на| 

лельной къ одной нзъ д1агоналей шестиугольника ф и г . 21,1 

величин’Ь почти равны между собою. На ocnoBaiiin этого npai 

я п сказалъ, что ф п г . 21 требуетъ, чтобы величина скучеш 

угла нормалъ сос'Ьднпхъ плоскостей a i; Рц (111:0 10) крист. 7 ( 

увеличена, сравнительно съ истинною величиною К : Pj (111 : К 

на I разности, обусловливающей изменяемость величпнъ c k j I  

ныхъ угловъ нормалъ сосЬднихъ плоскостей К : Pj (111 : Ij 

крист. 7, вычисленной для крист. 7 но 4 му случаю скучиг 

Но величина угла скучпвап1я 4-го случая, вычисленная мнок>| 

пед'Ьлпмыхъ крист. 7 въ 10'2б", вообще велпка, велика такд 

величина скучепнаго угла нормалы К (111) недЬлпмыхъ крис 

два блпжайш1е скученные полюса К (111) котораго лежат 

ФИГ. 21 на лип1и, параллельной къ д1агонали с ф и г . 21, вычисле 

мною для крист. 7 въ 10'5". По сему случаю при вычнслен1н но - 

случаю скучиван1я величины скучепнаго угла нормалъ сос1’.д 

плоскостей ai : Рц (111 : 0 10) крист. 7 я могу принять во 

M an ie  уголъ разстоян1я лип1й, пернендикулярныхъ къ д1агот 

ФИГ. 21, на которыхъ лежатъ разнонмянные скученные noj 

aj (111) и Рц (010), припадлежащ1е крист. 7. Если янредст 

себе, что я им^ю на м'Ьстахъ К и Б ф и г  19 по шестиугол!] 

подобному шестиугольнику ф и г . 21, то на шестиугольппк'Ь, ш 

дящемся па м-ЬстЬ К, скученные полюсы ai и Р„ сделаются 

ченпыми полюсами К (1 1 1 )— , а па шестиугольник^, пах 

щемся на Mtcrb Б ,— скученными полюсами Р„ (010) въ 

случаяхъ тЬхъ нед'Ьлимыхъ крист. 7, скучепныхъ по 4-му oij 

CKy4HBanifl, которымъ нринадлежатъ скученныя плоскости ai(| 

и Рц (010) крист. 7, а скученный уголъ нормалъ сосЬдннхъ! 

костей ai : Рц (И  1: 010) нед'Ьлимыхъ крист. 7 сд-Ьлается, 

бы, гипотенузою прямоугольника сФерическаго треугольника, 

рый для величины одной своей стороны им^етъ величину угла] 

стояшя скученныхъ полюсовъ К (111) т4хъ нед'Ьлимыхъ крис



»рымъ прпнадлежатъ скученные полюсы ai и Ри фиг . 21, рав- 

• 13^ угламъ разстоягпя двухъ ближайшпхъ скученпыхъ по- 

пиъ К (111) Фир. 21, лежащпхъ на лпти, параллельной къ 

«пали с, равную 13^ (10 '5")=2°1б'8" а для величины другой 

>̂ны —  величину скученнаго угла нормалъ сос-Ьднихъ плоско-

I К : Р„ (111 : 010) въ 27°21'20"-f-0 °8 '4 5 "=  27°30'б". 

пиюмъ д'Ьл1; для гипотенузы этого треугольника, или для ску- 

1ПГ0 угла нормалъ сос'Ьднихъ плоскостей aj ; Рд (111 : 010) 

гт. 7 я вычисляю по 4-му случаю скучиван1я величину

I , : Р„ (111 : 010) =  27°35'14" измерено же 27°37'40".

Дал'Ье, при вычислен1и по 4-му случаю скучиван1я велнчпнъ ску- 

ц.|хъ угловъ нормалъ сос'Ьднихъ плоскостей аш : Рп (111:010), 

t Р,„ (111 : 001), а„ : Pi (111 : 100) и a„i ; Pj (111 : 100) 

гт. 7 и скученнаго угла нормалы ац : a„i крист. 7 я могу 

Нить во BHHManie уголъ разстоян1я линш, перпендикулярныхъ 

идгоналямъ с,Ъ п а фиг. 21, на которыхъ лежатъ разноимян-

> скученные полюсы а (111), Рц (010), Рщ (001) и Pi (100) 

риопмянные а„ и ащ (111) фиг. 21, принадлежащге крист. 7. 

|ио11мянные скученные полюсы а (111) и P ii(O lO ) и т.д. 

t 21, принадлежащ1е крист. 7,

лежатъ на ли- удаленныхъ на— угловъ
Н 1 я х ъ , пер- разстоянп! 2-хъ ближ. по парал-
пендикуляр- скучен, полюсовъ или леликъд1а-

> ны хъкъд1а- К. (111), или Рп (010) гонали:

I гонали, Ф И Г . 21.

Ц П ) и Р„ (010) с на 6 ‘ с,

. и Рш(001) Ь ' » 5 ‘ Ь,

• и Pj (100) а  » 5 а,

• и Pi (100) а » 5.  ̂ а,

|1̂л1мянные полюсы а (1 П )  фиг. 21, принадлежащ1е крист. 7,

лежатъ на ли- удаленныхъ на— углоп ь по пераен-
ш яхъ, парал- разстоян1я 2-хъ ближ. дикуляру
лельныхъ къ скуч. полюсовъ К (111) къ д1аго-

д1агонали, ф и г . 2 1 . нали;

|111) И ащ (111) а ' на  ̂ а.



Такимъ образомъ я вычисляю по 4 - му случаю ckj 

и1я, для скученпыхъ угловъ пормалъ сосЬднихъ плоен 

: Рп (111:010) II т. д. и скученнаго угла иорыалы а „ : aj„ i 

крист. 7, величины:

a i„ : Р„ (1 1 1 : 0 1 0 ) =  27°31' 1?;' измерено же 27°31 '5( 

а„ : P m ( l l l  : 001) =  27 30 56, » » 27 32 

а„ : P i (111 ; 1 0 0 ) =  29 7 О,

ii„ ; P i (111 : 1 0 0 )=  29 15 52,

1,1 : a i i i ( l l l  : 1 1 1 )=  1 46 14,

))

» 29 5 

» 29 15 

)) 1 47

Bee это показываетъ, что скученные плоскости Яп, ai„,| 

а, (111), Р„ (010), Рщ (001) и P i (100) крист. 7 cj^rb cif 

ныя плоскости, возможный въ смысл'Ь 4-го случая скучивап!

Итакъ, съ одной стороны, сходство наблюдаемыхъ разш 

между истинными и измеренными величинами угловъ поре 

изм'Ьренныхъ на крист. 7, съ разностями, обусловливающи» 

MfiHfleMOCTb величинъ скученпыхъ угловъ нормалъ этихъ 

нимъ плоскостей, вычисленными для крист. 7 по 4-му cj 

скучиван1я, съ другой, возможность въ смысл! 4-го случая1| 

чиван1я скученпыхъ плоскостей крист. 7, скученные углы| 

малъ которыхъ мною измерены, уб1;ждаютъ меня, что недЁ 

составляющ1я крист. 7, Д'Ьйствительно подвергались скучн| 

4-го случая, и что грани трегранпыхъ пoлiэдpичecкиxъ пп] 

докъ конечной плоскости крист. 7 суть скученныя конечный 

кости, принадлежащ1я разнымъ нед'Ьлимымъ крист. 7, скучен 

по 4-му случаю скучивап1я.

Если 4-ый случай скучивашя удобенъ для объяснеп1я 

няемости величинъ скученпыхъ угловъ нормалъ сос1;днихъ 

костей крист. 7 и для объяснен1я существован1я треграш 

нол1эдрическихъ пирамидокъ конечной плоскости крист. 7, 

леко не представляетъ того же удобства 2-ой случай скучт 

Если бы неделимый крист. 7 были скучены по 2-му случаю! 

чиван1я, то для угла скучиван1я ихъ я им-Ьдъ бы величину, 

было сказано выше, въ 17'30". При угл^ скучивашя 2-го ( 

нед-Ьлимыхъ крист. 7, въ 17'30", я вычислю величину скучс



иормалы или Р„ (010), или Рщ(001) нeдiлныыxъ крист. 7, 

гкученные полюса или Р„ (010), пли Рщ (001) котораго ле- 

гь па лиши болыиаго круга [100] пхъ, равную разности, обу- 

швающей изменяемость велпчинъ скученныхъ угловъ нор- 

cociAHnxb плоскостей Р„ : Рщ (010 : 001) крист. 7, въ 

Г31", п величину скученнаго угла нормалы К (111) недели-

11. крист. 7, два скученные полюса К (111) котораго лежатъ 

[jRiiin большаго кр\та [ТТ2] и т. д. ихт>, въ 30'18". Эта по- 

«|)1я величина скученнаго угла нормалы К (111) недЬлимыхъ 

7, два скученные полюса К (111) котораго лежатъ на 

til болыиаго круга [ТТ2] и т. д. пхъ, въ 30'18", будучи по- 

»(‘на на О, , 1, 1 , 2 и т. д., обра.эует7, величины угловъ 

шаго наклонеп1н пормалъ конечныхъ плоскостей разпыхъ 

-шмыхъ, скученныхъ по 2-му случаю скучпван1я, или вели- 

м угловъ нормалъ граней трегранныхъ пирампдокъ конечной 

кости крист. 7. Отсюда я могу заключить уже, что при вели- 

1!ъ30'18' э т о г о  скученнаго угла нормалы К (111) разность 

и» 9', между измеренными величинами угловъ наклонен1я нор-

> граней трегранныхъ пирамидокь конечной плоскости крист. 7 

1| 47'0", l°40'0 'Sf 1'^48'50'’, останется безъ объяснешя ску- 

цпемъ 2-го с.1учая, такъ какъ величина 30'18", будучи по- 

«сиа на 3, даетъ величину 1°30'54", —  па 3.\, —  величину 

|в'3" и, —  па 4, —  величину 2°1'1 2".

Дал'Ье, разсуждая о возможности въ смысл !; 2-го случая ску

пим скученныхъ плоскостей ац, a„i, ajy, aj (111), P„ (010), 

001) и Pj (100) крист. 7, я увижу, что скученная плоскость 

|111) его, или одна изъ граней трегранныхъ пол1эдрическихъ 

шидокъ конечной плоскости крист. 7, окажется скученною 

lOCTiio, невозможною въ смысле 2-го случая скучившпя. Если 

•1-иг. 22 приравняю уголъ разстоян1я двухъ бли;кайшихъ 

|М11И,1ХЪ полюсовъ или К (111), или Pj (100) и т. д., лежа

нью лин1ямъ, параллельнымъ къ д1агоналям1. а, б и с  ф и г . 22, 

rKy4HBaHifl 2-го случая неделимыхъ крист. 7, величину ко- 

III) я вычислилъ для крист. 7 въ 17'30", а уго.1Ъ разстоян1я 

iw  ближайшихъ скученныхъ полюсовт» или К (111), или Pj (100)

VI. 17



и т. д. ФИГ. 22, лежащихъ на лшияхъ, перпендикулярныхь 

д1агоналямъ а ,Ъшс  ф и г . 22, скученному углу нормалы, во 1- 

плоскости К (111) нед^лпмыхъ крист. 7, величина котораго 

крист. 7 вычислена въ 30'18" и есть разность, составляю! 

величину угла наклонен1я норыалъ граней трегранныхъ ни]),

* докъ конечной плоскости крист. 7 ,—во 2-хъ, плоскости или P j (10 

или Р„ (010) и т. д. нед'Ьлимыхъ крпст. 7, величина котораго 

крист. 7 вычислена въ 29'27" и есть разность, обусловливаюц 

изм'Ьняемость велпчинъ скученныхъугловъ нормалъ сос'Ьдпихъ1и 

костей Р „ : Рщ (010 :001) и т. д. крист. 7, то одноимянныыъ и ра. 

имянньшъ скучеппымъ плоскостяыъ ац, ащ, ajy ( Ш ) ,  Рп (01 

Pjii(OO l) и Pi (100) крист. 7 на ф и г . 22 ыогутъ соотв1тство 

одноимяпные и разноимянные скученные полюсы ап, а„1, a iv (ll 

Р „  (010), Рц1 (001) и Pi (100) Фнг. 22, плоскость же ai (1 

крист. 7 не им'Ьетъ на ф и г . 22 ей соотв'Ьтствующаго пол 

К (111). Отсюда я заключаю о невозможности въ смыслЬ 2 

случая скучивашя плоскости ai (111) крист. 7.

И такъ, все это заставляетъ меня отказаться отъ объяспА 

суш,ествован1я трегранныхъ пол1эдрическихъ пирамидокъ кон 

ной плоскости крист. 7 скучиван1емъ 2-го случая и предпочо 

для этаго объяснен1я 4-й случай скучиван1я.

Выше я говорилъ объ usM tpeH nb ixb  величипахъ угловъ hi 

малъ крист. 2 , ф и г .  6 .  Каждая плоскость призмъ этого криста! 

состоитъ изъ двухъ плоскостей, лежащихъ въ пояс^ [111] кр 

сталла, и нормалы которыхъ наклонены другъ къ другу и 

угломъ въ 3°8'10", въ среднемъ чпслЬ. Отсюда я заключил» 

возможности скучиван1я 1-го случая, т. е. въ плоскости пояса [11 

кристалловъ турмалина вообще. КромЬ того, я вид'Ьлъ, что ii.ti 

ренныя величины скученныхъ вершинныхъ ребровыхъ угловъ 1 

острМшаго отрпцательнаго ромбоэдра крист. 2 отличаются i 

величинъ, вычисленныхъ для этихъ угловъ по 1-му случаю <:i 

чивашя, и что комбинацю1тые углы К : Pi (111 : Т И )  и т. 

того же крист. 2 изм'Ьняютъ свои величины, сравнительно 

истинною вели'чиною этихъ угловъ, что было бы невозможно, са 

бы нед'Ьлимыя крист. 2 подвергались только скучиванш въ п.«



пояса [111]. По сему случаю я и принялъ, что нед'Ьлимыя

2 вероятно скучены не только въ плоскости пояса [1П ] , 

ш. плоскости другаго какого-либо пояса. Н а крист. 2, кром^ 

|*|1 1 1 иведенн1 >1 хъ измЬренпыхъ всличинъ вершинныхъ ребро- 

угловъ 1-го остр'Мшаго отрицательнаго ромбоэдра и ком- 

||()пныхъ— , образовапныхъ плоскостями этого l-roocTpifi- 

I отрицательнаго ромбоэдра съ конечною плоскост1ю, величины

II. 1юрмалъ которыхъ приведены также въ нижесл^дз’ющей 

il;, я и.зм'Ьрилъ величины сл'Ьдующихъ угловъ нормалъ:

Истинныя и iisMii- 
ренныя величины 
угловъ нормалъ.

Наблюдае- 
мыя разно

сти.

Удв. или утр. разности, 
обусл. иам^и!. величи1П> 

скуч. угловъ нормалъ, вы
числен. по 4-му сдур. скуч.

Раз

ности.

(111 : 111) 

45°68'40"

(111 ; 111)

■ Pi 45°40' 0" — 0018' 40" i ( 12 ' o") 0‘̂ 18' 0" -f-0' 40"

Р>1 46 11 0 -1- 0 12 20 1 — 0 12 0 -+-0 20

: Pin 46
(111 : 100) 

27°21'20''

9 40 0 11 0 1 —
(111 : 100)

0 12 0 — 1 0

Р< 28 2 0 0 40 40 3^(12 0 ) 0 42 0 — 1 20

Рп 27 26 30 -t- 0 5 20 I _
•2 0 6 0 — 0 40

Рш 27

(111 : 111) 
77"1'56”

27 50 -t- 0 6 30 1 __

(111 ; 111)

0 6 0 -»-0 30

■ рп 76 30 10 — 0 31 46 5 ( 6 7 ) 0 30 35 -+-1 11

1 : Рп1 78 1 30 -H 0 59 34 9J - 0 58 7 Ч-1 27

1 . Pi 76
(111 : 010) 

38°30'5B"

42 20 0 19 36 3 —
(111 : 010)

0 18 21 -+-1 15

Рш 38 35 20 -1- 0 4 22 M 6 7 ) 0 3 4 -t-1 18

» Рш 37 56 20 ____ 0 34 38 5^ — 0 33 39 -hO 59

, .P i » 38 10 40 — 0 20 18 3^ - 0 21 25 — 1 7

• Pi » 39 50 20 -H 1 19 22 13 - 1 19 31 — 0 9

, Р,!! 38 47 30 -H 0 16 32 2 i - 0 15 18 -+-1 14

» P it 39 13 40 -t- 0 42 42 7 — 0 42 49 — 0 7

t Рп 37 54 40 — 0 36 18 6 — 0 36 42 — 0 24

Рп 38
(111 : 110) 

51°29'2"

50 0 0 19 2 3
i l l !  : 110)

0 18 21 -+-0 41

1 IIvi* 60 59 0 __ 0 30 2 5 ( 6 7 ) 0 30 3.S — 0 33

( Uvi2 62

(100 : 010) 
46°54'0"

8 30 0 39 28 6J -  
(100 : 010)

0 39 46 — 0 18

• Pll 47 53 0 H- 0 59 0 8 ( 7 10 ) 0 57 20 -Hi 40

' p.. 47 30 0 -H 0 36 0 5 - 0 35 50 Ч -0 10

> Pm. 47 31 50 0 37 50 5 j — 0 39 25 —  1 35

h I’l» 46 52 20 ____ 0 1 40 » » -t-1 40

и P.b 47 13 40 H- 0 19 40 3 — 0 21 30 

17*

— 1 50



Эта таблица составлена подобныиъ же образомъ, к 

таблица наблюдаемыхъ разностей скз'ченныхъ угловъ h o jx  

крист. 7 и 8. На ф и г . 21 нанесены скученные полюсы ску 

ныхъ плоскостей т^хъ нед1>лимыхъ, скученныхъ по 4-му cj; 

скучиван1я, которымъ принадлежать скучеппыя плоскости, с; 

ствующ1я на крист. 2. Они обозначены звездочками. Bet i 

кости кристалла 2-го, какъ видно на ф и г . 21, окая?утся ску 

ными плоскостями, возможными въ смысле 4-го случая сну 

шя. Слвд. надо принять, что педелимыя крист. 2 скучеш 

плоскостяхъ поясовъ [001], [010] и [100]. Но выше гов( 

было, что неделимыя крист. 2 тоже скучены въ плоскости

[111]. По сему случаю является вопросъ, что та двойствен! 

каждой плоскости призмъ крист. 2, о которой я упоминалън 

не есть ли сл'Ьдств1е скучпвашя 4-го случая неделимыхъ крм( 

но противъ этого говорить величина въ 3°8' скученнаго 

нормалы двухъ половинокъ, составляющихъ одну плоскость п]1 

крист. 2, она очень велика для скученнаго угла нормалы пл 

сти какъ Пщ (OlT), такъ и Hi (2ТТ) неделимыхъ, скучеш 

по 4-му случаю скучпвап1я. Скученный уголъ нормалы 

плоскостей неделимыхъ, скученныхъ по 4-му случаю скучнг 

напротивъ, очень малъ, и я долженъ былъ бы помножить его 

личину на очень большое число, чтобы получить величину 

По сему случаю лучше принять, что нед^лимьт крист. 2 по, 

гались скучивашю какъ въ плоскости пояса [111], такъ и по, 

[001], [010] и [100].

Если неделимыя крист. 2 подвергались скучивашю двои 

рода, то мне следовали бы показать, что вершину крист. 2 

зуютъ ли скучеппыя плоскости пед'Ьлимыхъ, подвергавш 

скучивашю какъ въ плоскости пояса [111], такъ и [001] и т 

или она образуется скученными плоскостями неделимыхъ, ску 

ныхъ только въ плоскостяхъ поясовъ [001] и т.д. решить: 

вопросъ почти невозможно, такъ какъ всякая скученная плоск( 

крист. 2, возможная въ смысле 4-го случая скучивашя, мо: 

принадлежать неделимому, который былъ сначала скучепь 

другимъ какимъ-либо неделимымъ по 4-му случаю скучивая!



д»тв1е скучиван1я этаго нед^лимаго съ третьимъ нед15лимымъ 

JOCKOCTH пояса [111], онъ могъ занять то м^сто, которое 

пиетъ теперь.- Удобнее, конечно, принять, что нeдtлимыя

г. 2 были сначала скучены по 4-му случаю скучиван1я и ску- 

к1)1 плоскости вершины крист. 2 принадлежать нед^лимымъ 

пшымъ по этому случаю скучиватя, а потомъ одно какое-

I >.чъ этихъ нед'Ьлнмыхъ было скучено въ плоскости пояса [111] 

ввымъ нед'Ьлимьшъ, плоскости призмъ котораго и наблюдаю 

рист 2 въ видф, другихъ половинокъ плоскостей призмъ 1-го 

рода п (01Т) и П (2ТТ) его.

|.ЧдЬсь же я могу еще сделать небольшое зам'Ьчан1е о вели- 

,угла скучивашя въ плоскости пояса [111], которому под- 

Л1сь нeдtлlшыя крист. 2, именно о величин^ въ 3°8'. —  Въ 

Ы1душ,ей глав^ I I I , я показалъ наибольш1я и наиыеньш1я ве- 

||.|, которыхъ достигаютъ мною измеренные углы разныхъ 

пювашй кристалловъ турмалина. Величины Bcixb 221 угла 

Ихъ наименован1й мною изм^ренныхъ на кристаллахъ тур- 

la или равны, или меньше, или больше этихъ наибольшихъ 

иеньшихъ величинъ и суть величины скученныхъ угловъ 

щихъ плоскостей нед'Ьлпмыхъ кристалловъ турмалина, скучен

но какому-либо случаю скучиван1я. Два неделимый кри- 

Niit'b турмалина, скученнЕля въ плоскости пояса [111] наЗ°8', 

1кого-либо скученнаго угла сос'Ьднихъ плоскостей им^ють 

fличины, изъ которыхъ одна больше истинной величины этого 

п другая меньше ея. Такъ, смотря потому, образуется ли 

•1111ЫЙ уголъ P j : Рп(100 : 010) нед-Ьлимыхъ̂  ” скученныхъ 

Ии'кости пояса [111] на 3°8', плоскост1ю Pi(lOO) нед^лима- 

гплоскостш Рц(010) нед^лимаго^, или плоскостш Pi(lOO) 

ямаго^ съплоскост1ю Р„(010) нед^лимаго', т. е, па ф и г . 16 

нный уголъ нормалъ Pj ; Рц (100 : 010) будетъ ли А ’ : Б^, 

|А' : Б\ онъ получаетъ наибольшую пли наимепьн1ую вели- 

). И1.1ЧИСЛЯЯ на самомъ дбл-Ь так1я наибольш1я и наименьш1я ве- 

И.1 скученныхъ угловъ сос'бднихъ плоскостей Р , ; Hj (100:110), 

Г (100 ; 010), Pi : рш (100 ; ПТ) и р, : р„ (111 : iT l)  

иоделимыхъ, скученныхъ въ плоскости пояса [111] на 3°8',



Я получу ташя величины, которые нп разу не превосходются I 

большими и наименьшими измеренными величинами тФ.хъ же уг 

кристалловъ турмалина. Такъ:

Н А Б Л Ю Д А Е М Ы  я. в Ы Ч и с л Е Н Н Ы ,

(100 : 110) 

(100 : 010) 

(100 : 111) 

(111 : I I I )

Наиболь- j Наимень- 
ш1я. I ш1я.

114= 6'30" 

133 45 50 

142 49 40

103 42 20

113° 6 '10 '

132 24 50 

140 9 40 

101 58 30

Разно
сти.

Наиболь- I  Наииень- 
ш!я, ! ш1я.

1° О '20

1 21 О

2 40 О 

1 43 50

1140Ц '57''

133 54 8 

142 55 23

104 26 3

112°37'51' 

132 20 О 

140 2 40 

101 33 20

1 ° 8

1

2 5| 

2

Следовательно величины скученныхъ угловъ соседнихъ нлосн 

P i : Oi (100 : 110), Р, : Р „  (100 : 010), Pj : р„, (100 : 1| 

Pi : Рп (111 . 111) двухъ нед15лпмыхъ, скученныхъ въплос 

пояса [111] на 3°8', суть, какъ бы, предЬльныя величины,! 

рыхъ могутъ достигать величины скученныхъ угловъ этш 

С'Ьднихъ плоскостей кристалловъ турмалина. Эта предЬл11| 
изменяемости величинъ скученныхъ угловъ этихъ соседних'!^ 

костей кристалловъ турмалина выведена, конечно, путемъ)! 

эмперическимъ, о логической необходимости этой предельнс 

можетъ быть и р^чи. Сказать, что не могутъ суп 1 ествоват| 

сталлы турхмалина, которые бы им^ли для скученныхъ у1 

соседнихъ плоскостей Pi : Hi (100 : П О ) , P j : Р „  (100 : 

Pi • Рш (100 : П Т ) и Pi : Рп (111 : 111) величины бо| 

ч1;мъ напбольш1я, или меньш1я, ч^мъ наименьш1я сейчасъ 

сленныя предельныя величины этихъ скученныхъ угловъ,] 

имею никакого основан1я. Я  могу сказать только, что и:] 

величины Pi : Hi(100 : 110), P j : Р „  (100 : 010), P j : Pi„(100i| 

“ Pi • Pii (1 11 • 111), мною измеренныхъ на 43 кристалла.чт 

малина, ни одна не превзошла сейчасъ вычисленныхъ, ная 

шихъ и наименьшихъ, предельныхъ величинъ скученныхъ т 
т^хъ же наименовашй.



!
I Такимъ образомъ скучиван1е кристалла даетъ не только воз- 

>»н()сть объяснить существован1е разностей между величинами 

имянныхъ урловъ кристалловъ турмалина и существован1е 

эдр1и плвЬкостей этихъ кристалловъ, но п даетъ возможностг. 

диоложить предельность изменяемости величинъ скученныхъ 

иъ кристалловъ этого минерала.

(’уществуетъ еще вонросъ, который мн1: могутъ сделать нрп 

асъ нриведенномъ приложен1и учен1я о скучиванш кристалла 

|0бъяснен1ю изменяемости величинъ гранныхъ зтловъ и пол1- 

Ин плоскостей кристалловъ турмалина. Припомню, что я до- 

Юшлъ въ образован1и какого-либо скучв1П1аго угла какого-либо 

Ггалла участвовать плоскости такихъ неделимыхъ, которые, 

Юсительно другъ друга, не были скучены въ первое скучиван1е 

Юго-либо случая, приходилось принимать существован1е неде- 

ц.1хъ, которыя находились, одинъ относительно другаго, въ 

омъ, шестомъ и т. д. скучиван1и какого-либо случая, т. е. одна

• плоскостей, образующихъ скученный уголъ кристалла, припад- 

1игъ неделимому, скученному съдрупшъ неделимымъ въплос-

II какого-либо пояса, это второе неделимое въ свою очередь 

LMIO въ плоскости того Hte пояса съ третьимъ неделимглмъ, 

|.е съ четвертымъ и т. д., наконецъ, наприм. четвертое съ 

1мъ, которому и принадлежитъ другая плоскость скученнаго 

Существуютъ ли въ кристалле эти промежуточный неде- 

1я, которыя не имеютъ ни одной плоскости на поверхности 

галла, пли неделимыя, которымъ нрипадлежатъ скученныя 

кости скученнаго угла кристалла, срослись безъ участ1я этихъ 

)!жуточныхъ неделим1>1хъ?— вотъ вонросъ, который могутъ 

сделать. Ответить на него я не имею никакого ocnoeaHin и 

|1И)жности; да и знать, что действительно существует!, или 

I существуетъ рядъ промежуточныхъ недЬлимыхъ, для меня 

Irii никакого интереса. Для меня гораздо интереснее знать, что 

HfCTBOBanie' такой плоскости, которую я могу предположить, 

iwijKHO, или что тоже самое, уметь объяснить существоваше 

М  плоскости, уметь вычислить величину такого угла, суще- 

lonanie которыхъ противоречатъ общимъ законамъ Кристалле-



rpa'pin. Вращались или не вращались неделим ыя кристалла, шц 

юрыхъ плоскости встречаются на кристалл Ь, одно относител 

другаго, знать для меня не интересно, знать же настоящее н 

жеше плоскостей этихъ нед'Ьлпмыхъ почти необходимо, хотя 

того, чтобы не впасть въ ту ошибку, въ которую впадали мпа 

наблюдатели, считая пол1эдрнчесшя плоскости за плоскости с 

стоятельныхъ кристаллограФическихъ Формъ. Учен1е о скучи 

ШИ кристалла, какъ было показано на примЬрахъ, довольно 

рошо удовлетворяетъ этому желашю.

Такимъ образомъ изъ изсл'Ьдован1я крист. 8 , 7 и 2, мо: 

убедиться, что нед15лимыя кристалловъ турмалина д'Ьйствител 

подвергаются скучивашю въ плоскостяхъ какъ пояса [111], п 

н [001], [100] и [010]. Я  не говорю, чтобы нед'Ьлимыя друп 

кристалловъ этого минерала не подвергались скучиван1ю друп 

случаевъ, очень вероятно, что для объяснен1й изменяемости ве. 

чинъ угловъ другихъ кристалловъ турмалина придется прин 

что неделимыя ихъ скучивались и по другимъ случаямъ скучив; 

Трехъ прим-ЬроБЪ приведенныхъмною далеко недостаточно, чт 

утверждать, что нед-Ьлимыя кристалловъ турмалина подверга! 

скучиванш только 1-го и 4-го случаевъ.

Незначительность угла скучивап1я, на который скучены 

делимыя кристалловъ турмалина въ плоскостяхъ поясовъ [00 

[100] и [010], не должна служить онровержешемъ существ^ 

н1я скучивашя этого случая и скучиван1я кристалловъ тур| 

липа вообще. Действительно, если я стану уменьшать постоя 

величину угла скучиван1я какого - либо случая нед'Ьлимыхъ и 

сталловъ турмалина до величины безконечно малой, то вс 

мыслимая плоскость кристалла должна быть скученною плоское 

возможною въ смысле того же случая скучивап1я. Недели: 

которому принадлежитъ какая-либо скученная плоскость крис 

ла, скучиваясь въ плоскости любаго пояса на безконечно ма.и 

уголъ скучивашя съ другимъ, третьимъ недЬлимымъ и такь 

безкопечности, окажется действительно скученпымъ въ пло( 

сти любаго пояса сънеделимымъ, которому принадлежитъ др\ 

какая - либо скученная плоскость кристалла, наклоненная къ



ной ПЛОСКОСТИ перваго недЬлимаго гюдъ какпмъ-либо скучен- 

п. углоыъ. Впрочемъ величины 4'15", 10'2б" и 7 'ю ", пред- 

и.1мющ{я собою величины угловъ скучиван1я нед1;лиыыхъ крпст. 

7 11 2 въ плоскостяхъ поясов'ь [001] и т. л., далеко величины 

кимконечно малыя.

15о всякомъ случа'Ь, оставляя въ сторон'Ь учен1е о скучпван1и 

и галловъ, т. е. о сростан1и недЬлимыхъ кристалловъ въ плос- 

ггпхъ изв'Ьстныхъ иоясовъ на уголъ очень незначительный, а 

|мнвъ только, что кристаллы есть сростокъ нед'Ьлимыхъ, и что 

Iкристалл'бмогутъ являться плоскости, 11ринадлежащ1я разнг>тъ 

|1..111мымъ, мои примеры ясно иоказываютъ, на сколько осто- 

ипо надо обращаться съ плоскостями, измеренные углы k o t o- 

п. даютъ поводъ предположить что эти плоскости принадле

жи. повымъ кристаллограФическимъ Формамъ, особенно если эти 

п;ости обладаютъ сложнымъ отношен1емъ показателей, и если 

I ренпые величины угловъ этихъ плоскостей съ cocf>дниыи 

пюстямн отличаются на градусъ, па полтора отъ величинъ 

||цъ, образоваиныхъ тЬми же сос'Ьдпимп плоскостями и плос- 

Ггпми Формы, ближайшей къ новой, п обладающей болЬе про- 

JNI, oтнoшeпieыъ показателей, ч^мъ новая. Tyate осторожность 

наблюдать и тогда, когда говорится объ изменяемости велн-

1.1 грапнаго угла кристалла, особенно если эта изменяемость

I ировышаетъ градуса, полтора. Кристаллы не только разныхъ 

тиостей, но даже и одной местности, часто не представляютъ 

>•10 п того же состава; примеси, незначительныя замещен1я 

^1 (1 металла другимъ въ химическомъ составе минерала и пезпа- 

Г.11.ИЫЯ изменен1я Физическихъ услов1й, при которыхъ образова- 

кристаллы какого-либо вещества, должны, казалось бы, ока- 

luinnie если не на совершенное изыенен1е Формы вещества, 

|и.| величины гранпыхъ угловъ. Происходитъ ли это измепен1е 

м1.тъ, рЬшить для всякаго минералога очень nirrepecHO. Кри- 

Ми>| турмалина, которые обладаютъ очень изменяющимся со- 

»11., иоказываютъ, что съ вопросомъ o6i, изменяемости ве- 

||||. ихъ гранныхъ угловъ надо обращаться очень осторожно.



Для кристалловъ турмалина этотъ вопросъ почти HeptiiiHMb, la i 

какъ изменяемость ихъ гранныхъ угловъ легко объясняется Ш  

чиван1емъ нед1;лимыхъ ихъ, да и для другихъ минераловъ, я 4  

ворю, конечно, не для всЬхъ, этотъ вопросъ изм-Ьнится, 

кристаллы этихъ минераловъ будутъ измеряться по возможж* 

полно, т. е. на одномъ и томъ же кристалл^ будутъ измерят 

не одинъ, ни два угла, а всЬ безъ исключен1я.
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А . К расн ы е  турмалины .

Красные турмалины встречаются въ Росс1и въ окрестностяхъ 

р. Шайтанки, на Урал^, и въ окрестностяхъ рйчьки Уральги, 

Восточной Сибири.

Шайтанка *), лежащая къ С отъ Екатеринбурга, достав* 

ютъ лучш1е, часто совершенно полные, кристаллы краснаго 

рмалпна. Ломки турмалиновъ окрестностей Шайтанки одни за- 

лгены въ мелкозернистомъ гранигЬ, съ шарообразными скопле

нии чернаго турмалина, друг1е въ крупнозернистомъ изм'6нен1и

о. Кристаллы краснаго турмалина выкристаллизовываются въ 

+.здахъ, находящихся въ этихъ гранитахъ, при ч^мъ они или 

растаютъ на кристаллы полеваго шпата, кварца п лепидолита, 

лежать совершенно свободно среди желтой глины, выполняю- 

й‘й пустоту гранита. KpoMi крпсталловъ полеваго шпата, квар 

н лепидолита, т}фмалины Шайтанки сопровождаются кристал-

II берилла. Фенакита, родпцита п другихъ минераловъ. 

Урульга доставляетъ кристаллы краснаго турмалина, р4дко 

«иые и отличающ1еся отъ крпсталловъ шайтанскихъ нисколько 

ijriiMn дихроическими свойствами.

Въ группу красныхъ турмалиновъ я соединяю не только крас-

М Rose  — Reise nach dem Ural. В  I , S. 460.



ные, или лучше сказать, розовые и малиновые турмалины, ко ti 

некоторые бурые, которые кажутся, по крайней м'Ьр1Ь, такими 

перваго взгляда. Дихронзмъ настоящихъ розовыхъ или синеват 

красныхъ турмалииовъ выражается такъ, что оба луча, при ]>а 

сматриваши въ дихроскопическую лупу Га:йдингера пластин! 

этого турмалина, дв^ нараллельныя плоскости которой параллол 

ны къ главной кристаллографической оси кристалла, или назо 

проще, пластинки параллельной къ главной оси, оказываются окр 

шенными въ одинъ и тотъ же цв'бтъ— розовый, только различи 

интенсивности. Обыкновенный л}'чь, поляризованный въ плоскоп 

параллельной къ главной оси, окрашенъ въ темно-розовый цв1 

съ зам'Ьтнымъ отгЬнкомъ въ cnnifi, необыкновенный же — 

ляризованпый въ плоскости, нормальной къ главной оси, —  

слабо —  розовый цв^тъ, а при тонкости пластинки, дЬлается 

вершепно безцв'Ьтныыъ.

Бурые турмалины, которые я присоединяю къ этой групг 

просгымъ глазамъ кан;утся такими только по направлен1ю, по| 

пендикулярному къ г.1авной кристаллографической оси ихъ, 

направлеши же, нараллельномъ кт> главной оси, они кажутся окр 

шенными въ розовый цв'Ьт’ъ. При разсматриванГи въ дихроскол 

ческую лупу пластинки такого бураго турмалина, параллельн 

къ главной осп, обыкновенный лучь является окрашеннымъ 

темно - розовый цв^тъ съ такимъ же зам Ьтнымъ оттЬнкомъ 

сип1й, въ какой былъ окрашенъ обыкновенный лучь настоящи! 

розовыхъ турмалиновъ, необыкновенный же —  въ лимонно-же 

тый. Представителеыъ такихъ бурыхъ турмалиновъ можно ш 

звать крист. 32 (кол. Кочубея Л"!: 80).

KpoM't турмалиновъ съ ясно выраженными дихроическими сво 

ствами этпхъ двухъ родовъ, группа красныхъ турмалиновъ закл» 

чаетъ много турмалиновъ съдихроизмомъ, какъбы сказать, нс)м 

ходнымъ, т. е. BC'fi эти турмалины им^ють для обыкновеннаго луч 

томно-розовый цв'Ьтъ съ т'Ьмъ же синимъ отгЬнкомъ, для необыкис* 

веннаго же то розовый цвЬтъ съ слабымъ желтымъ OTTtnKOMi., 

желтый съ слабымъ краснымъ отт Ьпкомъ. Такъ что мнопе турм| 

лины я не зналъ бы отнести ли къ групп'Ь настоящихъ розовым



■ къ групп-Ь красно-бурыхъ турмалиновъ, если бы изъ нихъ я 

■азовалъ дв15 группы. KpoMt этой переходности дихропческихъ 

рЛствърозовыхъ и краснобурыхъ турмалиновъ, меня заставляютъ 

Ьрживать ихъ въ одной rpynnt ихъ общ1я кристаллограФическ1я 

йства, о которыхъ я и считаю зд'Ьсь нужнымъ поговорить.

1*асположен1е окраски кристалловъ краспаго турмалина пред- 

рвляегь между другими разновидностями этого минерала наи- 

■ыпую неравном1?рность. Обыкновенно въ густой красный цв'Ьтъ 

шшены самыя нарун;ныя части кристалловъ краснаго турма- 

■II, прилегающ1я къ плоскостямъ призмъ, впутренн1я ;ке части 

къ кристалловъ или безцв^тны, или окрашены въ слабо-розо- 

|1 цв1',тъ. Густо-красное окрашиван1е наружныхъ частей кри- 

ловъ переходитъ постепенно въ св^о-розовое или безцв1;т- 

ьнутренпихъ частей. КромЬ того, кристаллы краснаго тур- 

iiiiia бываютъ окрашены слоями параллельными плоскостямъ 

-1мъ, такъ что кажется, что внутри кристалловъ вставлены, 

ь бы, новые кристаллы другой цветности, плоскости призмъ 

Ьфыхъ совершенно параллельны наружнымъ плоскостямъ гЬхъ 

призмъ кристалловъ. Внутренн1е кристаллы бываютъ или крас- 

Гч, или бураго цв-Ьта. При разсыатриван1и въ дихроскопиче- 

кш лупу пластинки такого краспаго внутренняго кристалла, 

мллельной къ главной оси кристалла, оба луча оказываются 

ши1енпыми въ одинъ и тотъ же красный цв-Ьтъ бе.зъ синяго 

Гкпка. Некоторые красные турмалины съ Урульги нред- 

1Л11ютъ такой же дихроизмъ. Къ вопросу о неравномерности 

11!пшан1я кристалловъ краснаго турмалина я буду имЬть слу- 

иозвратиться въ слЬдуюш,ей глав^ VI.

Пзъ кристаллограФическихъ Формъ, встр^чаюшихся на кри-

t мxъ краснаго турмалина, наблюдались прежними наОлюдате- 

очень немног1я. Обыкновенно кристаллы этой 1)азповидност1Г 

(^алина представляютъ комбинац1ю:
ч

\ г. ilOO) —  основнаго ромбоэдра, полнымъ числомъ плоскостей, 

i i r i l l l ) — 1-го острМшаго отрицательнаго ромбоэдра, очень 

р-Ьдко полным7> числомъ плоскостей,



К, p r t ( l l l )  —  конечной плоскости,

П, тт: (2ТТ) —  гексагональной призмы 1-го рода, иногда полп 

числомъ плоскостей, 

п, t:(01T) —  гексагональной призмы 2-го рода, постоянно 

нымъ числомъ плоскостей;

къ этимъ Формамъ присоединяются иногда:

С, ртг(02Т) —  положительный скаленоэдръ, постояпно гемимо 

ный, и

гораздо р'Ьже его гемиморфные;

д, ртс(ОИ) —  1-й тупМшга отрицательный ромбоэдръ, 

л, ртс(ОЗТ) —  положительный скаленоэдръ, 

у, ртс (21Т) —  отрицательный »

i, р|(Т70) — 1 ^
1 ;ромооэдры 3-го рода,

к, p f ( 2 7 0 ) - (

ч, х(514) —  )
(7Тб) |Дитригональныя призмы.

Кристаллы краснаго турмалина чаще другихъ разновидное 

встречаются полными, т. е. сохраняютъ какъ верхн1е, так 

нижше концы. Фигура 2 представляетъ схематическ1й piiCyir 

кристалловъ краснаго турмалина. Н а ней видно, что верхнШ 

нецъ кристалловъ этой разновидности тypмaл^^нa, плоскости ос| 

наго ромбоэдра Р(ТОО) котораго, сообразно съправиломъ Р( 

соотв'Ьтствуетъ ребрамъ тригональной призмы 1-го рода П(2 

представляетъ господствующую конечную плоскость К ( I l f  

подчиненный ей плоскости основнаго ромбоэдра Р (100), кыц 

изредка присоединяются плоскости 1-го острМшаго р (П 1

1-го туп^йшаго д (011) отрицательныхъ ромбоэдровъ. Конеч 

плоскость К (111) этого конца кристалловъ краснаго турмал 

въ больптнств^ случаевъ блестяща, изр-Ьдко матовая. Плоско 

основнаго ромбоэдра Р  (ТОО) того же конца ихъ постоянно



tin и изчерчены (скорее струйчаты) параллельно короткой д1аго- 

I ромбаэтихъ плоскостей. Желатинные оттиски,снятые съ плос

ки основнаго ромбоэдра Р  (100) верхняго конца крпсталловъ 

fiiaro турмалина (кол. Кочубея № 3 и 12), п разсмотр'Ьнные 

шкроскопъ, показываютъ существоваше черточекъ, парал- 

■ыхъ длинной д1агонали ромба этихъ плоскостей.

Имжнш конецъ кристалловъ краснаго турмалина представ- 

плоскостп основнаго Р  (100) и 1-го острМшаго отрица- 

1ШГ0 р (Т11) ромбоэдровъ. Плоскости основнаго ромбоэдра 

|00) этого конца кристалловъ краснаго турмалина суть плос-

ИОСТОЯШЮ г о с п о д с т в у ю щ !я  и в с т р е ч а ю т с я  п о ст о я н н о  BCtMH

II, плоскости же 1-го острМшаго отрицательнаго ромбоэдра 

111) суть плоскости подчипенныя и встречаются иногда только

I, постоянно же двумя и одной. KpoMt этихъ плоскостей, на 

1'мъ конце кристалловъ этой группы встречаются, но уже не 

omiHO, плоскости положительпыхъ скаленоэдровъ С (02Т) и 

И), отрицательнаго у (21Т) и ромбоэдровъ i(T70) и к(570) 

рода. Все плоскости этого конца кристалловъ краснаго тур

ка въ большинстве случаевъ блестящи, друзообразны и по-

ГП1Ы.

|Такимъ образомъ это расположен1е плоскостей кристаллогра- 

гкихъ Формъ по концамъ кристалловъ краснаго турмалина 

1воречитъ общему правилу Р о зе , данному для определен1я 

вн1я электрическаго полюса кристалла всякаго турмалина 

кристаллографической Формы его. Я  не производилъ наблю- 

надъ электрическими свойствами краснаго турмалина, по 

||мю нужныхъ для этой цели инструментовъ, но наоснован1и 

1и1н одного кристалла краснаго турмалина изъ Шайтапки, 

рлепнаго въ первой работе Р о з е , я могу заключить, что 

интольно конецъ, который я считаю за верхп1й, есть верх- 

lu ii иначе, есть конецъ, на которомъ находится антилогиче- 

)шмюсъ Р о з е  и Риссъ. Криста.1лъ краснаго турмалина, на 

>мъ Р озе  определилъ путемъ электрическихъ наблюдешй 

лхранившагося конца характеръ верхняго конца пли анти- 

ткаго полюса, обломанъ съ нижняго конца и представляетъ



комбинащю плоскостей прпзмъ 1-го —  П (2ТТ) и 2-го 

п (OlT) и осповнаго ромбоэдра Р  (100); плоскости оспо 

го ромбоэдра Р (100) сохранившагося конца этаго крист 

соотв'Ьтствз^ютъ ребру трпгональной призмы 1-го рода П (1 

его и исчерчены параллелыю короткой д1агонали своего ро 

сл-Ьд. кристаллъ представляетъ такой конецъ, который дол1 

считать за верхн1й и на основан1и кристаллограФическихъ на< 

денш. Я  опред'Ьлялъ на кристаллахъ турмалина полол 

верхняго и пижняго конца, на основан1и правила Р озе , 

положен1ю плоскостей основнаго ромбоэдра Р (100) къ плс 

стямъ тригональной призмы 1-го рода П (2ТТ). Плоскости 

гональной призмы 1-го рода П (211) кристалловъ краснаго 

малина, которыя служили мн1; для onpeAijenifl на пихъ верх! 

и нижняго конца, шн])окп, иногда шире, чЬмъ плоскости нр|

2-го рода п (01 Г), струйчаты, покрыты желобками и BCTjH 

ются иолшлмъ своимъ чпсломъ — тремя. Если иногда и явля| 

на т4хъ же кристаллахъ плоскости другой тригоналыюй пр|

1-го рода П (211), то эти плоскости бываютъ узки, гладки, 

стящи и встр'Ьчуются, притупляя одипъ уголъ призмы 2-го 

п (011), миого два и никогда Bci три. Однимъ словомъ, я б 

для опред'Ьлен1я верхняго и нижняго конца кристалловъ крас 

турмалина так1я плоскости при.змы 1-го рода П (2Т1), кото 

следовало брать по правилу Розе . Совершенство и относите 

положен1е плоскостей основнаго ромбоэдра Р (100) къ пло 

стямъ этой трпгональной призмы 1-го рода П (2Т1) наш 

мною изсл'1;дованныхъ кристаллахъ краснаго турмалина бы.и 

вершенно так1я н?е, какъ и па кристалл^, пзсл15Дованномъ 1’ 

Отступлен1е отъ правила Р озе , которое представляютъ крист 

краснаго турмалина, состонтъ въ иномъ расположен1и по коня 

кристалловъ плоскостей прочихъ кристаллограФическихъ <i>« 
чtмъ то. которое требуется правиломъ Розе . Правило 

гласитъ, что если гексагональная при.зма 1-го рода II С 

является на кристалл!; турмалина полнымъ числомъ своихъ ii. 

костей, то для опред^лен1я положен1я на кристалл^ электричсг 

полюса п.зъ его кристаллической Формы могутъ служить рал



многочисленность кристаллограФическихъ Формъ, образую-

II. своими плоскостями тоть или другой конецъ кристалла, 

|̂.ча плоскостей однихъ Формъ на одномъ конц'Ь кристалла, 

1хъ на другомъ, наконецъ, различное совершенство плоско- 

I, образующихъ одинъ пли другой конецъ кристалла. Верхн1й 

цъ кристалла турмалина образуется плоскостями бoлf,e много- 

N-иныхъ кристаллограФическихъ Формъ, ч'Ьмъ нижп1й, на верх- 

KOHat господствуютъ плоскости 1-го острМшаго отрица- 

1111Г0 ромбоэдра р (111), подчиненными же являются плоско- 

I конечная К (111) и основнаго ромбоэдра Р (100). Плоскости 

ииаго ромбоэдра Р  (100) изчерчены параллельно короткой 

шали ромба ихъ. На нижнемъ же конц-fe госнодствуюгь плос- 

основнаго ромбоэдра Р  (100) или матовая конечная плос- 

К (111), подчиненными являются плоскости l-roTj^n’bn- 

отрицательнаго ромбоэдра д(011). Кристаллы краснаго 

шлина, мною изсл'Ьдованные, на верхнемъ конц^ представляютъ 

кости четырехъ кристаллограФическихъ Формъ, на нажнемъ 

рми, на верхнемъ конц11 ихъ конечная плоскость К (111) иногда 

ая, иногда блестящая, является какъ плоскость господствую- 

плоскости же основнаго Р(100), 1-го острМшаго р (ТП ) 

|.г« тупМшаго д(011) отрицательныхъ ромбоэдровъ являются 

стями подчиненными; на нижнемъ же конц'Ь господствуютъ 

сти основнаго ромбоэдра Р (100), подчинены же имъ ко- 

плоскость К (111), плоскости 1 - го острМшаго отрица- 

иго ромбоэдра р (111) и плоскости скаленоэдровъ, которые 

равилу Р о зе  должны были бы явиться на верхнемъ концй. 

KI., у кристалловъ краспаго турмалина верхн1й конецъ пред- 

1)1стъ расположен1е плоскостей, подобное нижнему концу кри-

Н)въ турмалина общаго правила, а нижшй, подобное верх- 

'Гакимъ образомъ кристаллы краснаго турмалина русскихъ 

^•рожденш представляютъ новый прим'Ьръ исключен1я прави- 

>̂;̂ e.

|1рим'6чан1е. Плоскости нижняго конца кристалловъ крас- 

гурмалина следовало бы обозначать не тЬми отношен1ями 

нолей Миллера, который приведены на сферической про-
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экщп кристаллограФпческнхъ Формъ h•plIcтav̂ лoвъ турмалиш 

которыми сл'Ьдовало бы обозначать плоскости верхняго коми 

другими, сходными съ вышеуномянутымп, н отлпчающиынсл 

нихъ только обратнымъ пологке1Йемъ знака мпнусъ надъ ци'Г>| 

отношен1я показателей, напр, плоскости осиовпаго род1б<»1 

нижпяго конца кристалла краснаго турмалина следовало бы 

значить чрезъ iP (100), цР (010) и щР (001). Но такъ 

углы крнсталловъ не только краснаго турмалина, но и Д1)у| 

разновидностей, были измеряемы преимущественно на nu?i 

конц'Ь, такъ какъ плоскости нижняго конца кристалловъ кра 

т}'рмалина принадлежать бол-Ье мноЬочисленпыы ь кристалле 

Фическимъ Формамъ, ч-Ьыъ верхняго, то я, поставнвъ крист 

турмалина мысленно нижними концами къ верху, обозначаю 

кости нижнихъ концовъ т-Ьми отношен1ями показателей, кс 

выставлены на сферической проэкщи кристалловъ турмалина,! 

плоскости основпаго ромбоэра нижняго конца чре.зъ P i( l(  

Р„ (010) и Рш (001).

Большинство кристалловъ турмалина всЬхъ разповиднА 

бываютъ сильно развиты только по главной кристаллограф 

ской оси. Кристаллы краснаго турмалина бываютъ сильно 

ты, или, иначе сказать, вытянуты не только по направлеп1ю i 

ной гексагональной осп, но и по другимъ направлеп1ямъ. 

встречаются кристаллы, вытянутые пли по паправлеп1ю, п| 

лельному одному ребру 1-го острМшаго отрицательнаго 

эдра р (Т П ), пли по направленш одной и.зъ промежутс 

гексагональныхъ осей. Прим4ръ вытягиван1я 1-го случая 

ставляетъ крист. 12, прим^ръ 2-го —  крист. 14.

Крист. 12, ФИГ. 7, (одинъ изъ —  № 39 кол. Кочубе/ 

нижнемъ KOHnt им-Ьетъ комбинащю трехъ плоскостей ochoi 

Р  (100), трехъ— 1-го острМшаго отрицательнаго р (ТП ) 

боэдровъ и двухъ матовыхъ плоскостей скаленоэдра С (021 

верхнемъ —  комбинац1я двухъ плоскостей 1-го остр-^йшаго 

цательнаго ромбоэра р(111), изъ которыхъ одна сильно ра.ч1 

и одной плоскости основпаго ромбоэра Р (ТОО). Крист. 12 

нутъ не равном'Ьрно по направлеп1ю главной оси п по напра*



*

и»1'о ребра 1-го остр'Ьйшаго отрпцательнаго ромбоэра р (Т И ). 

IrjI.ACTBie вытягиван1я по направлешю главной осп, развиваются 

ц.н'Ье другихъ плоскости пояса [111], пли плоскости вс'Ьхъ

l.tM'b, всл'ЬдспИе вытягивап1я по направле1пю, параллельному 

hijiy ребру ромбоэдра р (111), развиваются сильнее другихъ 

►н'кости пояса [011], нмеппо одпа плоскость основнаго Pi(lOO) 

4Bt. плоскости 1 - го острМшаго отрпцательнаго Рш(11Т) и 

(П1) роыбоэдровъ пижняго конца, дв+, плоскости призмы 2-го 

Пщ (ОГГ) и Пу1 (OTl), одна плоскость основнаго iP (ТОО) и 

ни плоскость 1-го острЬйшаго отрпцательнаго „р (TlT) ромбо- 

нжъ верхняго конца, параллельный плоскостямъ Pi (100) и 

ill 11) нижняго конца. Отъ этого двойнаго вытягнвашя, плос- 

ггн призмы 2-го рода ПцДОП) и Пу1 (011) крист. 12 развпва-

III cильпte вctxъ остальныхъ плоскостей и получаютъ видъ 

ц(ц|ческихъ плоскостей; отъ преобладащя же двухъ параллель- 

ромбическихъ плоскостей призмы 2-го рода Пщ (ОП ) и 

i(OTl), весь крист. 12 получаетъ видъ ромбической дощатой 

miHKH и напомпнаетъ характеръ одноклппоы'брпаго кристалла.

р„ : С, (1Т1 : 2 Т 0 )=  148°43'40" прибл.

Крист. 14, ФИГ. 8 , (другой изъ № 39 кол. Кочубея) им^етъ 

|1шжпемъ копцЬ блестящую конечную плоскость К (111), три 

скости основнаго Р (100) и одну 1-го остр'Ьйшаго отрица- 

ibiiaro р (Tl 1) ромбоэдровъ и двi плоскости скаленоэдра С (021), 

всрхнемъ же матовыя плоскости конечную К (ТТТ) и три ос- 

шаго ромбоэдра Р  (ТОО). Этотъ крист. 14 развить слабо по 

1|К1влешю главной оси, а силыю по направленш одной изъ про- 

куточныхъ осей, всл'Ьдств1е чего онъ им'Ьетъ тоже дощатый 

tl, или видъ вытянутой шестиугольной пластинки. Наиболее 

1ИТЫЯ плоскости крист. 14 суть плоскости пояса [011 ], т. е. одна 

[•кость основнаго ромбоэдра Pj (100) съ ей пара.1лельною 

ПЮО), конечная плоскость К(111)съей параллельною К (Т11),

I плоскость 1 -го остр’Ьйшаго 0трицательна1’0 ромбоэдра pi (111)
18*



и одна плоскость призмы 1-го рода Hi (211) съ ей паралле.

Iliv (211):

P i ; C l(100 : 2Т0)=151°6'40" P ii С„(100 : 20Т)=151°2Г/

По обпл1ю кристаллограФическихъ Формъ и по располони 

ихъ плоскостей, наибольш1й интересъ представляетъ, между 

ми кристаллами краснаго турмалина, крист. 19.

Крист. 19, ФИГ. 1, принадлежащш Балашеву, изъ Шай1 

ни, образованъ вполн'Ь. Онъ гемиморфенъ. На верхнемъ ка 

его развиты большая блестящая конечная плоскость К (Г 

покрытая небольшими круглыми возвышен1ями, и одна малепи 

матовая плоскость основнаго ромбоэдра „Р (ОТО). Къ верх! 

концу этого крист. 19 приросъ небольшой кристаллъ, которы 

верхнемъ конц'Ь, кром^ широкой блестящ,ей конечной плоск(

К (И Т ) и двухъ матовыхъ плоскостой основнаго рочбоа 

Р  (ТОО), имФ>етъ одну узенькую плоскость 1-го туп^йшаго « 

цательнаго ромбоэдра д (01Т), притупляющую ребро двухъ 

товыхъ плоскостей основнаго ромбоэдра Р (ТОО), и одну блв( 

шую плоскость 1 -го остр’Ьйшаго отрицательнаго ромбо!

Р (ITT).

На нижнемъ конд^ крист. 19 находются плоскости основа 

Р  (100)и 1-го острМшаго отрицательнаго р (Т И ) ромбоэдре 

двухъ положительныхъ скаленоэдровъ С (02Т) и л (ОЗТ) и дв 

ромбоэдровъ 3-го рода i (Т70) и к (270). На ф и г . 1 изобра» 

только одна плоскость основнаго ромбоэдра Р„ (010), такъ 

самый нижн1й конецъ крист. 19 обломанъ и изъ плоскостей ос 

наго ромбо.эдра осталась на немъ одна паибол-Ье разв1 

плоскость. Эта плоскость Р„ (010) представляетъ пoлiэд 

подобную пoлiэдpiи плоскостей основнаго ромбоэдра крист. 

Я  предполагаю, что на крист. 19 существовали и друпя 

плоскости основнаго ромбоэдра Р  (100), но OHt были сла< 

развиты, ч-Ьмъ сохранившаяся плоскость. Это предположеиМ 

существовати вс^хъ трехъ плоскостей основнаго ромбол! 

Р  (100) нижняго конца крист. 19 я основываю на томъ, что!



кчалъ ни разу кристалла турмалина, на которбмъ бы была 

гга только одна плоскость основнаго рамбоэдра Р  (100) до 

1Г0 BbirfecHeHifl другихъ плоскостей этого ромбоэдра. Изъ 

:<>стей 1-го острМшаго отрицательнаго ромбоэдра р (Т И ) 

днтея на нижнемъ KOHui крист. 19 только одна плоскость 

|ПТ), которая соотв-Ьтствуетъ лестничному отступлешю 

юсти iu (70Т). Чтобы не темнить рисунка, я ее не нанесъ

II'. 1.

И.чъ плоскостей всбхъ кристаллограФическихъ Формъ, суще- 

^и)ншхъна нижнемъ концй крист. 19, наибол-Ье развиты, какъ 

изъ ФИГ. 1, две плоскости ноложительнаго скаленоэра 

^|120) и С„1 (02Т), соответствующ1я сохранившейся нлоско- 

основнаго ромбоэдра Р„ (010) Ont развиты такъ сильно,

I вытесняютъ Bct проч1я плоскости этого скаленоэдра, за ис- 

|<!1пемъ Си (20Т), которая является въ вид-Ь узкой плоскости, 

1П11ляющш комбинащонное ребро Сщ •' Hi (021 ; 110), иобра- 

гь комбинащонныя ребра съ плоскостями призмы 2-го рода 

||10Т) и Ну (Т01), и съ плоскостями призмы 1-го рода 

|ГТ2) и rii (2ТТ). Такое развит1е одной плоскости основнаго 

Ьэдра Р„ (010) и двухъ скаленоэдра Сщ (02Т) и Ciy (Т20), 

отвЬтствующихъ, даетъ крист. 19 видъ одноклином^рнаго 

гга.1ла, а не гексагональааго. Впрочемъ, это явлете очень 

кновенно для кристалловъ краснаго турмалина. Комбинащон- 

робра Сш : Р „  (02Т : 010) и Cjy : P,i (Т20:010) крист. 19 

гуилены двумя плоскостями ноложительнаго скаленоэдра 

||03Т) и Л1У (ТЗО). Плоскость Си (20Т) крист. 19 не комбини- 

ч!)1 съ плоскостш скаленоэдра л (ОЗТ), а комбинируется съ 

костш in, съ которою лежитъ въодномъ пояс^ [010], и кото- 

мринадлежитъ новой кристаллографической Форм^ ряда 

1Ч1оэдровъ (шОп). KpoMt этой плоскости in_ новая Форма 

|||тст. 19 является своею плоскост1ю ijy_ притупляющею ком- 

mioHHoe ребро Л1у ; Рц (Т20 : 010), и лежап;ею въ пояс-Ь 

И I; тогда какъ на комбицюнномъ pe6pi Лщ : Р„ (021 : 010) 

гкости этой Формы н^тъ и слйда. Если бы существовала на 

19 эта плоскость новой Формы, притупляющая ребро



Лщ; Рц (ОЗТ: 010), и которая есть средняя плоскость между ди 

существующими, то новую Форму можно было бы считать < 

скаленоэдръ ряда (О m п). Отсутствующая плоскость новой ф о (  

соотв-Ьтствуетъ такимъ плоскостяиъ скаленоэдровъ Сщ (021 

Лщ (ОЗТ) крист. 19, которыя развиты сильнее плоскостей не 

прочихъ кристаллограФическпхъ Формъ крист. 19, какъ это ня 

на ФИГ. 1. Подобное отсутств1е средн1й плоскости совершс 

не свойственно плоскостямъ скаленоэдровъ кристалловъ t j  

липа п не можетъ быть объяснено простымъ недоростан! 

крист. 19. Все это даетъ право считать новую кристаллог^ 

ческую Форму крист. 19 за гем1эдрическую Форму пли ска 

эдра, пли гексагональной пирамиды 3-го рода, или за тета! 

эдрическую — дв'Ьпадцатисторонней пирамиды, т. е. или за тщ 

нальный трапецоэдръ, или же за ромбоэдръ 3-го рода. РЬв 

вопросъ, будетъ ли новая Форма крист. 19 трапецоэдръ, или 

боэдръ 3-го рода, совершенно невозможно, такъ какъ крист. ] 

гемиморФенъ и на верхнемъ конц1. его н'Ьтъ и сл'Ьда плоско 

скаленоэдровъ. Я  считаю эту новую Форму крист. 19 за ро 

эдръ 3-го рода на томъ основан1и, что тетартоэдр1я этого 

встречается чаще трапецоэдрической тетартоэдр1и.

При опред'Ьлен1е отношеп1я показателей, которымъ дол| 

обозночаться плоскости новой кристаллографической Формы, I 

ромбоэдра 3-го рода крист. 19, Mut могутъ служить велиЧ 

сл^дующихъ угловъ, мною пзм'Ьреппыхъ на крист. 19:

Civtijv (120; 170) =  158° 8' 40;'

C iv: Л1у (120 : Т30) =  169 2 О прибл.,

Л1У :к (Т 30 ;270 )= :176  28 О » ,

к :iiv (^70:Т70) =  172 38 40 » ,

iiv :Р „ (Т 70 :010 ) =  173 31 50,

к :Р „  (270: 010) =  166 10 10,

Сп :i„  (20Т:70Т) = 1 5 8  21 О,

i„ :C„i(70T:02T) =  117 20 О,

in :Hi (70T:lT0) =  115 33 О,

вычнсл. 157° 351

168 2э1

177 21

172

173 24| 

165 201 

157 Зв (  

117 28 

115 58



KpoMi того, на крист, 19 измерено:

: 1'„ (Т20 : 0 2 0 )=  151° 41' 30" вычислено 150=̂  59' 2G"

Ш, (20Т : 1 Т 0 )=  122 39 О, » 121 54 43,

; ( „,(201 : 0 2 р =  115 27 40, » 116 10 34,

I р,„ (201 : И Т ) =  148 19 20, » 148 5 17.

Лиап, что плоскости повой Формы крист. 19 падаютъ въ пояса 

D| и [001] его, и прииявъ въ основу вычислен1й величины:

C iv : iiv (120 : Т70) =  158° 8' 40"

С„ : i„ (20Т : 70Т) =  158 21 О

Средняя =  158 14 50,

fUH) для плоскостей ijy и i„ крист. 19 отношетя показателей 

h II (70Т).

Имчисляя подобнымъ же образомъ отношен1е показателей 

ости к крист. 19, притз^пляющей уголъ iiy : Лху (170 : 130) 

получаю для нея OTHOuienie показателей (270). Такъ какъ 

«"(•ти ijv (170) п in (70Т) крист. 19 я решился считать за 

ц.к'ти ромбоэдра 3-го рода i (Т70), то н плоскость к крист. 19

I V считать тоже за плоскость ромбоэдра 3-го рода к (570).

I, р-^(Т70) по Миллеру, -+■ у   ̂^  по Науманпу, и 

к, р|(270) » «

11о.1ожете полюса плоскости ромбоэдра 3-го рода ijy (170) 

гт 19 па сферической проэкщи кристаллогряФическихъ Формъ 

ггалловъ турмалина определяется лин1ями болыпихъ круговъ

II и [717], т. е. полюсъ плоскости ijy (Т70) лежитъ на нере- 

IIII ихъ. Лин1я большаго круга [717] им1;етъ определенное

‘iiie на сферической проэкщи кристалловъ тз’рмалина, она 

цигь чрезъ полюсы Пд (10Т), Пу (Т01) и чрезъ перес-Ьчете 

Лольшихъ круговъ [114] и [201], или чрезъ полюсъ (175),



лишя же большаго "круга [114] проходить чрезъ полюсы ni(lT("^ 

Hiv (TlO) II чрезъ полюсъ (221), или чрезъ пересЬчен1е л 

большихъ круговъ [012] и [102].

Полюсъ плоскости ромбоэдра 3-го рода к (270) крист, 

на сферической проэквди кристалловъ турмалина находится 

перес'Ьчен1и лиши большихъ круговъ [001] и [725]. Посл' 

лишя на сферической проэкщи кристалловъ турмалина прохо, 

чрезъ полюсы pi (Т И ) и (325).

Вычисленныя величины комбинац1онныхъ угловъ плоское 

iiv (Т70), i„ (70Т) и к (270) съ плоскостями (010), Cjy (Т2 

Сш (02Т), Сц (2ОТ) и Hi (ITO) я привожу рядомъ съ вышеу 

мянутыми измеренными величинами этихъ угловъ крист. 

Некоторый изъ этихъ вычнслепныхъ величинъ отличаются ( 

изм'Ьренпыхъ на крист. 19, какъ видно изъ сравнен1я ихъ, с.п 

комъ на полъ градуса. Разности эти происходятъ вероятно ( 

скучиван1я нед'Ьлимыхъ крист. 19. Въ пользу этого нредпо 

жен1я говоритъ величина угла

C iv  : Рц (120 : 010) =  151° 40' 30,'

перечисленная изъ ряда величинъ угловъ нояса [001] крист, 

сейчасъ нриведеннаго, и пол1эдр1я одной плоскости основи 

ромбоэдра Р„ (010) крист. 19 и одной плоскости скаленоэ, 

Лщ (ОЗТ) его. Пол1эдр1я плоскости Лщ (ОЗТ) крист. 19 состой 

въ томъ, что эта плоскость кругловогнута и, при измЬрен1я у 

л,п ; Рц (031 : 010), отражаетъ рядъ изображен1й сигнала, 

жащихъ въ noflct [100], при чЬмъ части этой плоскости, отр 

жaвшiя крайн1я изображен1я ряда, наклонены другъ къ дру 

подъ угломъ въ 177° 50'^

Плоскости нризмъ крист. 19 представляютъ тоже н-Ькотор; 

особенность. Н а крист. 19, изъ шести плоскостей призмы 2 

рода п (01Т) три плоскости Пу (Т01), nvi(OTl) и Hi (П О ) очг 

сильно развиты, остальныя три гораздо слабее, наконецъ, п, 

скость Ни (101) могла быть наблюдаема только на кристаллах 

прироспшхъ къ верхнему концу крист. 19. Три ребра Э1



>1мы 2-го рода п (011) крист. 19 nonepeMtHHO притупляются

III закругленными, струйчатыми плоскостями тригональной 

HMI.I 1-го рода Пп(Т2Т), rii (2ТТ) и Пщ (ТТ2). Одно ребро 

Нмы 2-го рода п(011)крист. 19 изъостальныхъ трехъ,проти-

• южное плоскости r ii(2 1 1 ), всл'Ьдств1е наросташя другихъ 

гтлловъ на верхнемъ концЬ крист. 19, недоступно наблюде- 

i. другое— нротивуположное плоскости Пц (Т2Т) его, остро и 

цн-дставляетъ никакихъ притупляющихъ плоскостей, наконецъ, 

|г|мтьемъ, противуположномъ Пщ (112), являются дв-Ь плоско-

II у, и ч, о которыхъ я скажу нисколько словъ.

11.юскость Пу1 крист. 19 очень узка, плоскость ч гораздо 

ря и мен-Ье блестяща. Измеренные углы ихъ съ соседними 

гк1)стями призмы 2-го рода п (011) им-Ьють величины:

n„i(0lT):4 =  168°38'нрибл.,

Пц (101) • П ш =  147 45, 

п„(101):ч =  131 ЗУприбл.,

.|111хъ я могу перечислить величины; 

п„(1 0Т):п„1 ( 0 1 1 )=  120°15;

Пу1 : ч =  163 52.

Принимая во вниман1е величины угловъ Пщ : ч и п„': Пщ^ я 

отношеше показателей для плоскости:

15), откуда вычисляю n„i:4 (011: 145 )=169° 6'24"

п „:ч  (Ю Т : 1 4 5 )=  130 53 36, 

||(. 7 13), ). » п „ : niv(10T: 6 7 Т Я )=147  27 26.

>гн вычисленныя величины угловъ, какъ видно, болЬе или 

отличаются отъ изм^ренныхъ величинъ этихъ угловъ 

г» 19. Измеренная величина угла Пц:Пу1, кроме того, отли- 

г.| отъ величины угла, образованнаго плоскостями призмы

II 2-го рода П (211) и п (01Т), въ 150° па 2° 15', на раз- 

которая меньше величины въ 3°8', принятой мною, какъ 

1д предельную величину угла скучивап1я 1-го случая неде-



лимыхъ кристалловъ турмалина. По сему случаю я могу ii])i 

плоскость Пу1 за плоскость тригональной прпзмы 1 -го рода (11 

KpoM'fe того, плоскость ч можетъ получить другое отпошеш 

казателя, ч^мъ (14^), именно (13?), если въ основу вычис 

возму перечисленную величину угла 

Пу1 : ч =  163°52', вычислено же (11^ : 13?) =  163°53'|

Это сходство вычисленной п перечисленной величипъ 

Пу1 : ч (1Г2 : 134) позволяетъ считать плоскость ч кристу 

какъ плоскость дитригональной призмы (134).

Дитригональная призма, которой принадлежигъ плоско 

крист. 19, буду ли я ея считать за дитригональную призму ({ 

или (413), по положешю своихъ плоскостей отличается отъобь 

венныхъ дитригональныхъ призмъ кристалловъ турмалина, 

скости обыкновенныхъ дитригональныхъ призмъ кристалловъ | 

малина встречаются въ впд'Ь притуплеи1й комбинащонныхт 

беръ , образованныхъ плоскостями призмы 2-го рода п (I 

съ плоскостями топ тригональной призмы 1-го рода П (211] 

относительному положеп1ю плоскостей которой къ плоское 

основнаго ромбоэдра определяется электрическ1й характер!, 

кристалла турмалина. Плоскость н{е дитригональной призмы' 

(134), или (145) является на крист. 19, притупляя комбииа 

ное ребро П.10СК0СТИ призмы 2-го рода nm(OlT) съ гл 

узкою плоскост1ю ПVI (112) другой тригональной призм1.1 

рода П(211), которая по правилу Розе  не можетъ служить i 

вою для ор1ентировап1я электрическаго полюса кристалловг | 

малина. Наоснован1и сейчасъ приведеннаго пр!1М'Ьчаа1я я 

чаю плоскости нижняго конца кристалловъ краснаго тури 

(также и всЬхъ остальныхъ разновидностей турмалина) он 

н1ями пока.зателей плоскостей верхняго конца, иоставпвъ мь 

но кристаллы пижнимъ концемъ къ верху. По сему случаю] 

широыя струйчатыя плоскости призмы 1-го рода Hi П,, 

кристалловъ турмалина, а сл^д, и крист. 19, я обозначу чрез1. (1 

(Т2Т) и (ТТ2), а узкую, гладкую плоскость Пу, крист. 1!)

(112), то плоскости обыкновенныхъ дитригональныхъ п| 

кристалловъ турмалина должны обозначаться отношен1ямн



»|>й (р qr ) ,  гл.̂  р  q г —  О, а. плоскости дитригональ- 

i прнзмъ ихъ, который притупляютъ комбинащонныя ребра 

►»ггей при,эмы 2-го рода съ узкими плоскостями призмы

—  отноше1пями показателей (р q г), rAt p-*-q-*-r —  0. 

Hri. образомъ плоскость ч крист. 19, если я буду ея считать 

►и кость дптригопальной призмы (?13), пополняетъ дитриго- 

ц И) призму (4ТЗ), плоскости которой много разъ наблюда- 

)а;е на кристаллахъ другихъ турмалииовъ, а можетъ быть 

fr гнуютъ и на крист. 19 среди мноя{ества плоскостей, обра- 

(щхъ собою закругленныя плоскости тригопальной призмы 

рода III (2ТТ), П„ (12Т) и Пц1 (ТТ2) его, н даетъ возмож- 

i  существованш дигексагональной призмы па кристаллахъ 

И-iima. Иначе сказать, если па кристаллахъ турмалина су- 

^уюгь плоскости дитригональныхъ призмъ {р q г), то на 

i могутъ существовать плоскости дитрогональныхъ призмъ

что не было нзв'Ьстнони Р озе , нипосл-Ьдующимь паблю-

ЦЛМ'Ь.

Крист. 24, ФИГ. 5, (кол. Кочубея № 24) изъ Шайтанки, 

Цп-оураго цвЬта, обломанъ съ верхняго копца. На ппжнемъ 

|1, кром^ широкихъ блестящихъ плоскостей конечной К (1 11), 

•iiiii'O Р  (100) и 1-го острМшаго отрицательнаго р (111) 

||>|дровъ, паходются шесть плоскостей отрицательнаго скале- 

1̂  у (21Т). Плоскости скалепоэдра у (2lT) крпст. 24 хотя 

€чнершенно матовыя, по всЬ ухажены маленькими бугорками, 

i 'МО углы, образованнгле этими плоскостями съ плоскостями 

hi\i. Формъ и между собою, не могли быть иначе измерены, 

 ̂ирикладнымъ гон1омегромъ.

: К (Т21 : 111) =  146°30' вычислено 145^36'43"

: Рп (121 : 010) =  159 О, » 158 18 О,

V, : Уу (Т21 : Т12) =  158 О, » 158 41 33.

Дд.гЬе я укажу на нисколько кристалловъ краснаго турма- 

к агь Шайтанки, на которыхъ мн^ удалось, KpoMt величипъ 

N»i. К ; Pi (111; 100), P j : щ (100 :_lTO), Р , ; Р„ (100 : 010), 

|..„(100: П Т), p i : p „ ( T l l  : 111) и К : Pi (111 : 111),



которыя приведены въ таблицахъ, служившихъ для полу1 

в'Ьроятн'Ьйшей величины плоскаго угла ^ основнаго ром(! 

кристалловъ турмалина, измерить величины другихъ угловой 

Крист. 6 (кол. Кочубея № 19) есть полный гемимоФ( 

кристаллъ. Наверхнемъ конц!; его встречаются плоскости К(1 

и Р  (ТОО), на нижнемъ Р (100), р (Т П ) и С (02Т).

P i :С„(100:20Т)=151°48'30;' C„:C„i(20T:02T)=116°l| 

Р„:Сш (010:02Т)=151 22 50, п„ :С п (Ю Т ;2 0 р= 1 4 2  1| 
Piii:Cvi(001:0T2)=152 16 40, Пщ:Сш(01Т:02Т)=143 5(

Крист. 13 (третш изъ № 39 кол. Кочубея), на ни;] 

конце его находются плоскости: Р (100), р (Т И )  и С (̂  

Две плоскости скаленоэдра С (02Т) и двЬ ромбоэдра р 

развиты значительно сильнее другихъ.

Ci„: Civ (02Т:Т20)= 150°10'40" р ,: С,у (Т11 :Т20)=  148°1! 

Рш :Сш(11Т:02Т)=:148 28 10, PiiCy (ТП:Т02)==148 ,11

Крист. 18 (кол. Кочубея J\Ts 44) гемиморфенъ, на вер! 

конце его находются плоскости К(ТТТ)иР(ТОО), на нижнсц 

конечная плоскость К (111) три плоскости Р (100), одна р(Ц 

и две С (021).

P i :Сп(100:20Т)=151° 0'50" 

Pii:C„,(010:02T)==151 10 40,

Рш :Сц(1 11:201)=148 1 О прибл., 

P j„;C in(llT :02T)=.148 22 30 » , 

п„ :С„ (10Т:20Т)= 142 20 50 » , 

iim :C i„(0lT :02T)=141 56 0.

Крист. 20 очень небольшой, на нижнемь конце его 

дются три плоскости Р (100) и две С (02Т).

Р ц : Сщ (010:02Т )=  151 °49'0'; Р „  : Ciy (010:Т20)= 1 бО^бЭ^

Крист. 21, принадлежащ1й ГельсингФорскому Университ 

представляетъ на нижнемъ конце комбинащю трехъ плоска 

основнаго ромбоэдра Р  (100) и четырехъ скаленоэдра С (Oj



|«конецъ, между кристаллами красно-бз^аго турмалина съ 

1̂ы н я укажу на крист. 32. 

рист. 32 (кол. Кочубея № 80) по своимъ дихроическимъ 

1амъ есть, какъ было говорено, представитель красно-

11 т5фмалиновъ. Онъ совершенно прозраченъ. На нижнемъ 

его, только сохранившемся, находются одни плоскости 

наго ромбоэдра Р  (100), которые, на самомъ д'Ьл'Ь, пред- 

вм-Ьсто себя по три йол1эдрическ1я плоскости, подаю- 

поясы [001] и т. д. Изъ нихъ одн’Ь, им'Ьющ1я для своихъ 

лин1и, параллельный сторонамъ ромба плоскостей основ- 

|^»мбоэдра, совершенно гладки и занимаютъ только небольшую 

I плоскостей основнаго ромбоэдра, лежащую у самой вершины 

итаго угла основнаго ромбоэдра, остальньш двЬ pj и 

fiv, своимъ перес^чен1емъ образуюш,1я лин1и, параллель- 

|*«роткой дiaгoнaли ромба плоскостей основнаго ромбоэдра, 

ютъ собою большую часть этихъ плоскостей и изчерчены 

M'JbHO сторонамъ ромба этихъ плоскостей. Было измерено:

Р, (100) : Pi =  178"48; Р „  (010) : p i„ =  178° Т,

Р, (100) : р „ =  179 10, Р „  (010) : piv =  179 34.

. эти величины очень приблизительны, такъ какъ pi и т. д., 

1;рен1и угловъ, отрожаютъ расплывш1яся изображешя

■ст. 34 (кол. Кочубея № 82) гЬхъ же дихроическихъ 

п., какъ и крист. 32. На верхнемъ конц^ онъ имЬетъ три 

развивш1яся матовыя плоскости р (ITT), три ребра кото- 

^■рнтупляются блестяш,ими плоскостями Р(ТОО), и плоскость

I). Соответственно одной плоскости inP(OOT) крист. 34 

гея дв4 плоскости скаленоэдра С (021).

,пР:пС(00Т:102)=150°57'40;' 

iiiP :u iC (00T :012)=151 22 10 прибл.
••

расположен1ю плоскостей этотъ крист. 34 составляегь 

U къ кристалламъ турмалина сл'Ьдующихъ группъ.



Плоскости иризмъ крист. 32 и 34 друзообразны въ 

степени, или, лучше сказать, различныя части плоскостей 

находются на различныхъ кристаллахъ, образующих!, 

сложные крист. 32 и 34. Эти кристаллы, изъ которыхъ 

ются крист. 32 и 34, срослись между собою такъ, что од 

ныя плоскости ихъ нризмъ не сливаются въ одну общун* 

кость, тогда какъ плоскости ихъ основныхъ ромбоэдровъ I'j 

и другпхъ кристаллограФическихъ Формъ сливаются др.¥| 

другомъ и образуютъ одинъ общ1й конецъ сложныхъ .к|1 

ловъ 32 и 34.

KpoM'fe того, въ окресностяхъ дер. Шайтанки и Сара 

встречаются очень характерестичныя группы кристаллонъ  ̂

наго турмалина. Криста.члы этихъ групнъ расходются вт 

лучей изъ общаго центра и своими свободными концами об])# 

шарообразную поверхность. Иногда случается, что одна] 

шарообразной поверхности занята довольно обширною ко  ̂

плоскостш К (111), принадлежащею многимъ кристаллаш.,1 

зующимъ шарообразное скоплен1е, а остальная закруг^ 

часть шарообразной поверхности образуется плоскостями 

наго ромбоэдра Р (100) другихъ кристалловъ. Очень во.и 

что кристаллы, образующ1е подобное шарообразный ско 

находются другъ съ другомъ въ скучиван1и какого либо 

Подобный шарообразный скоплен1я кристалловъ турма 

вовсЬ не изсл'Ьдовалъ.

Дал'Ье я привожу въ вид'Ь таблицы средн1я величины 

HSMipeHKbixb угловъ кристалловъ краснаго турмалина. Стс 

обозначенный П1, показываетъ число кристалловъ краснац 

малина, на которыхъ были измеряемы углы; столбецъ II^ 

одноимянныхъ угловъ, изм'Ьренныхъ на этихъ кристаллахъ;] 

бецъ I число вс'Ьхъ новторенныхъ измЬрен1й одноимянн1.и 

ловъ этихъ кристалловъ.



ища средпнхъ пзм^ренныхъ величинъ угловъ 
кристалловъ краснаго турмалина.

и 3 м  -ь Р E H Ы : I. II. III.

г. (100 111) К ' 152‘’35' 42" 138 .19 8
010) Р„ 133 3 13 474 55 24
211) II. 117 28 13 22 3 1
ПО) П1 118 25 18 118 24 8

р, (111 111) К 134 7 12 42 9 4
010) Р„ 141 36 10 284 36 11
110) Uiv 128 26 15 6 2 1
111) p., 103 6 44 40 9 5

i,v (170 010) P.. 173 31 50 9 1 1
O il) n„. 116 33 0 8 1 1
120) C.V 158 14 50 16 1
102) Cv 117 20 0 7 1 1

Kiv (270 010) P„ 166 10 10 8 Г 1
130) л,у 176 28 0 8 1 1
170) i.y 172 38 40 7 1 1

Cm (021 :; 010) P., 151 21 40 173 19 8
; O il) пш 142 32 3 38 4 2
: 110) П.Т 122 39 0 8 1 1
: 120) C.T 150 10 40 8 1 1
: 201) C .I 115 51 25 16 2
: 111) Pm 148 20 29 49 7 4

Дп1 (031 ;: 021) C.„ 169 2 0 8 1 1

ич(514 : 101) пу 168 38 0 5 1 1
: 110) ц,у 131 37 0 5 1 1

Фп (716 : O il) Пп1 112 9 0 3 1 1



Б. Бурые турмалины.

Въ эту групп}- я соединяю, за исключен1емъ черных ь, 

прозрачныхъ турмалиновъ, Bci турмалины, отличающ1ес>1 d 

цв1;тнотю и своими дихроическими свойствами отъ краги 

турмалиновъ. Сюда я отношу и желто-бурые турмалины, i 

лено-бурые, и зеленые. При разсматриванш въ дихроскоя 

скую лупу пластинокъ этихъ турмалиновъ, нараллельныхъ къ г 

ной оси, оба луча, какъ при разсматриваши пластинокъ розо1 

турмалиновъ, окрашены въ одинъ и тотъ же цв^тъ, но разл» 

интенсивности. Кристаллы этой группы турмалиновъ бы 

окрашены или совершенно равномерно, или HepaBHOMtpi 

является по направлен1ю главной оси.

Bet турмалины этихъ свойствъ, по крайней м^р^ всб, i 

рые я им^лъ въ своихъ рукахъ, происходятъ изъ дер. Шайт

На различпыхъ кристаллахъ турмалина этой разновид! 

наблюдались плоскости сл'Ьдующихъ кристаллограФич 

Формъ:

К, ртс(111) конечная плоскость, на пижнемъ конц'Ь кристал, 

Р , тс (100) основнаго ромбоэдра, на об4ихъ концахъ,

Р , ртс(ТП) 1-го острМшаго отрицательнаго ромбоэдра, на 

ихъ концахъ.

и, ртс(В22) отрицательнаго ромбоэдра, на нижнемъ конц^,

С, ртс(02Т) положительнаго скаленоэдра, на об'Ьихъ концах-

11, тс(2ТТ) призмы 1-го рода, иногда полнымъ своимъ числ 

п, тс (011) призмы 2-го рода, постоянно полнымъ своимъ 

сломъ.

Расположеше плоскостей этихъ Формъ по двумъ копп 

каждаго кристалла турмалина этой группы различно для криг 

ловъ зелено-бураго и желто-бураго турмалина. Къ несчап 

Bcfe кристаллы этой группы сохранили только по одному ки



^му или нижнему, друпе концы были обломаны. По сему 

л буду говорить о расположен1и плоскостей кристаллогра- 

Формъ одного конца ихъ, верхняго или нижняго. 

(̂Крнсталлы зеленотбураго турмалина совершенно прозрачны 

11110ПЫ совершенно равномерно. При разсматриван1и въ 

скопическую лупу пластинки зелено-бурыхъ турмалиновъ, 

К'лыюй къ главной оси, обыкновенный лучь окрашенъ въ 

liiA .'юлено-бурый цв^тъ, необыкновенный въ очень светлый 

;ко зелено-бурый цветъ. На трехъ кристаллахъ зелено- 

|ч) турмалина, которые мнЬ пришлось наблюдать, сохраняются

III иижрйе концы. Плоскости призмы 1-го рода П (2ТТ) 

кчаются на нихъ полнымъ числомъ, изъ нихъ три узки и 

остальные же три широки и струйчаты. По относитель- 

п()ложен1ю плоскостей основнаго ромбоэдра Р (100) кри- 

[1вь зелено-бураго турмалина къ посл'Ьднимъ тремъ плоско- 

призмы 1-го рода П (2ТТ) ихъ, я и опредблилъ характеръ 

шиншагося конца ихъ, какъ нияшяго. Расположен1е плоско-

I иристаллограФическихъ Формъ сохранившагося нижняго конца 

иловъ зелено-бураго турмалина сходно съ расноложешемъ 

кютей нижняго конца кристалловъ краснаго турмалина. Фиг. 9 

стивляетъ изображен1е нижнихъ концевъ этихъ трехъ крист. 

28 и 29 (кол. Кочубея JVr 35 и 51) зелено-бураго турма- 

Конечная плоскость К (111) на крист. 27 и 29 широко 

га, на крист. 28 она очень маленькая, на крист. 27 и 28 

матовая, на крист. 29 блестящая. Плоскости 1-го острМ- 

отрицательнаго ромбоэдра р (111) у всЬхъ этихъ кристал- 

сильно развиты и матовыя. Ребровые углы 1-го острМшаго 

1гельнаго ромбоэдра р (111) ихъ притупляются довольно 

кими блестящими плоскостями основнаго ромбоэдра Р (  100). 

кости основнаго ромбоэдра Р(100)крист. 29, при изм^реши 

ьнаМитчерлиховомъ гонометр-Ь, отрожаютъ крестъ нитей 

шгной трубы. Соотв'Ьтственно каждой плоскости основнаго 

юдра Р  (100) крист. 27, 29 и 29 находится на нихъ по дв^ 

пости положительнаго скаленоэдра С(02Т). Кром-Ь того, на 

У представлены плоскости|д, падающ1я въ пояса [100] их. д.



и [OlT] и т. д. кристалла, сл-Ьд. плоскости 1-го туиМшаго о1| 

цательнаго ромбоэдра (011). Наблюдались эти плоскосш 

крист. 27. Съ перваго взгляда на самый крист. 27, дМстнит 

но можетъ показаться, что эти плоскости существуютъ па ш 

но, приступая къ изм^рерпю угловъ, образованныхъ плоекс 

д съ сос'Ьдними плоскостями основнаго ромбоэдра Р(100), п 

далъ, что плоскости д не отрожаютъ никакого изображен!» 

нала, и что при закрашиван1и плоскостей основнаго 

боэдра Р (100), комбинирующихся съ плоскостью д, два ил(1< 

жен1я сигнала, отражаемый двумя плоскостями основнаго 

боэдра Р (100) крист. 27, не уничтожаются. Отсюда сл1.,\ 

что изображен1я сигнала, отрожаемыя плоскостями д крист, 

сливаются съ пзображен1ями сигнала, отрожаемыми плоскогт 

основнаго ромбоэдра Р (100) крист. 27, самыя же плоско 

его образованы л-Ьстничпыыъ oтcтyплeнieмъ ребра och oh i 

ромбоэдра. Эти oтcтyплeнiя ребра основнаго ромбоэдра «' 

мелки и самыя вершины этихъ реберъ лежатъ въ одной il 

кости.

На крист. 27, 28 и 29, Kpo.M t величипъ угловъ, прпвс] 

пыхъ въ таблицахъ, служившихъ для получетя в'Ьроятн!;!! 

величины плоскаго угла ^ основнаго ромбоэдра крпсталловъ 

малина, были изм'Ьрены;

на крист. 27.

Рц :Сш(010:02Т)=:151°29' 0>рибл., 

Pm :C iv(001:0T 2)=150 45 О,

Сш:Пш(02Т:01Т)=142 14 20,

Cvi:nv i(0T2:0T l)=142 46 30;

на крист. 28.

Pi :Ci (100:2Т0)=151° 9 '10^P„ ;C iv(010:T20)=150°55' 

P i :С „(100 :20Т )=151  13 10, Pm:Cv (001:Т02)=151 3 

Рп :Сш (010 :02Т )=151 И  О, P„i:Cvi(001:0T2)=:150 51)



|f, {100:2Т0)=151°11'10: Cl :П1 (2T0:lT0)=142°22'30;^ 

(100:20Т)=151 3 О, С„ :n ,i(20T:10T)=142 33 О, 

Г,„(О10:02Т)=151 5 О,

[\ ((Ю 1:Т02)=151 3 40, Су :Пу (Т02:Т01)=142 33 40, 

^1\,(001:0Т2)=151 130,

\ ,(Ю 2:0Т2)=149 13 О,

1,„|()01:ТТ2)=117 37 10,

(1Т0:10Т)=120 О О, u„i ;n iv (0 lT :T l0 )=119  59 40. 

i,„(10T :0lT )=120 О О,

Съ :1тнмъ зелено-бурымъ турмалинамъ примыкаютъ настоя- 

1М(!Иые турмалины, про(1Сходящ1е изъ Шайтанкп. 

гл'иые турмалины Шайтанки, по дихроическпмъ свойствамъ, 

11K41II0 сходны съ бразильскими зелеными турмалинами, т. е. 

^рп;1сматр11ван1и въ дихроскопическую лупу пластинки пхъ, 

кмьной къ главной оси, обыкновенный лучь совершенно 

ЛпрЗ'ется, необыкновенный ate окрашенъ въ ярко зеленый 

к. Эти зеленые турмалины довольно р’Ьдки для Шайтанки; 

ирнноось наблюдать только два кристалла такой разновид-

I, крист. 30 и 31 (кол. Кочубея № 52). Оба они представ- 

гри сильно развитыя струйчатыя и слабо закругленныя нло- 

тригональной призмы 1-го рода П(211). Всл1;дств1е этаго 

наго развит1я трехъ плоскостей призмы 1-го рода П (211), 

г. 30 и 31 получаютъ видъ трегранныхъ призмъ, видъ столь 

ггненный кристалламъ чернаго турмалина. Сохранивш1еся 

крист. 30 и 31 суть BepxHie концы. Расположеше нанихъ 

Иостей кристаллограФическихъ Формъ совершенно такое же, 

гребуетъ правило Р о зе , и которое свойственно кристал- 

мернаго турмалина. Н а верхнпхъ концахъ крист. 30 и 31 

1ЮТСЯ сильно развитыя плоскости 1-го остр1'.йшаго отрица- 

лиго ромбоэдра р (П Т ), ребра которыхъ притуплены узепь- 

плоскостями основнаго ромбоэдра Р (ТОО). Эти плоскости
19*



не изчерченны параллельно короткой д1агонали своего ромба, 

свойственно плоскостямъ основнаго ромбоэдра верхняГЬ i.' 

кристалловъ всЬхъ нрочихъ разновидностей.

На крист. 30 измерено:

пР ; Div (TlT : TlO) =  128°32'50".

Крист. 33 (кол. К очубея JVs 85) замЬчателенъ по п 

двухцв'Ьтности по нанравлен1ю главной оси. Весь кристаллъ 

снаго цв'Ьта, по дихроическимъ свойствамъ совершенно сход 

съ красно-бурыми турмалинами, и только самый верхшй кош 

его, на которомъ сохранились плоскости ромбоэдровъ, зелп 

цв^та. Н а верхнемъ конц!; крист. 33 находются, cooTBtTCTitr 

тремъ плоскостямъ тригональпой призмы 1-го рода П (2ТТ), 

сильно развитыя плоскости Х-гоострМшаго отрицательнаго 

боэдра р (ITT), ребра которыхъ притуплены узенькими пло 

стями основнаго ромбоэдра Р  (ТОО). Съ одной стороны, зелг 

цв'Ьтъ конца крист. 33, на которомъ находются плоскости ро* 

эдровъ, съ другой, расположеше плоскостей ромбоэдровъ крист. 1 

совершенно сходное съ расноложен1емъ плоскостей ромбоэд1и 

зеленыхъ турмалиновъ, заставили меня причислить крист, 

къ зеленымъ турмалинамъ.

Зеленые турмалины встрйчаются еще въ Березовскихъ 

лотыхъ рудникахъ въ вид-Ь иголъ, проростаюш,ихъ криста 

кварца. Иглы этого турмалина хотя и представляютъ ино) 

очень маленьюя плоскости какого-то ромбоэдра, но ребро! 

углы этаго ромбоэдра, всл'Ьдств1е незначительной величины, по» 

микроскопичности плоскостей, неизмеримы.

Желто-бурые турмалины им^ють своими представител 

кристаллы, уже описанные Р о зе  *). Кристаллы желто-бу|»| 

турмалина представляютъ неравномерность окрашивашя по 

правлен1ю главной оси. Bepxnie концы ихъ окрашены въ CBtrj 

желто - бурый или въ винно - желтый цветъ, очень похож1й

*) иь. Zusammenh. Abh. Berl. Acad. 1836. и Reise nach dem Ural. B. 1,3. (



napiiiiTiMcKiixb турмалиновъ, но безъ красноватаго отт^н- 

ii«iii(!-;Ke въ темный желто-бурый или коричневый цв^тъ. 

eniijiiiie верхняго конца или переходитъ постепенно въ окра- 

пнжняго конца, или р^зко отделяется отъ него. На

III кристалл^ желто-бураго турмалина я наблюдалъ, кром-fe 

(г|||»мннутаго двойнаго окрашпвашя, еще розовое окрашп- 

НМ(М1Н0 тонк1й слой самаго нижняго конца этого кристалла 

I’lii. въ светло-розовый цв^тъ и ptsKO отделяется отъ 

кристалла, окрашенной въ коричневый цв^тъ. Разсматрн- 

иорхи1й, то нижн1й конецъ пластинки этаго двухцв-Ьтнаго 

1ииа, параллельной къ главной оси, въ дихроскопическую 

я иид^лъ, что при разсматриван1и концевъ

- .. ( светло желтаго цвЬта или
мимго необыкновенный лучь < ^ х

\ почти безцв-Бтенъ

в обыкновенный 

нияго необыкновенный

» I  коричневаго, почти 

» 1 одинаковаго цв^та.

обыкновенный » совершенно абсорбировался.

1<)Л1.шое количество кристалловъ этой разновидности я полу

явь минералогической коллекщи С.-Петербургскаго Универ- 

Все они представляютъ Bepxnie концы. Между плоско- 

призмъ кристалловъ этого турмалина госнодствуютъ три 

чнтьш и слабо закругленный плоскости тригональной призмы 

рода, почему кристаллы этой разновидности подобно кри- 

1»г1. зеленаго турмалина имеютъ видъ трегранныхъ при.эмъ.

11 йредставляегь расположеше плоскостей крпсталлогра- 

И11.\ъ Формъ верхняго конца кристалловъ н{елто - бураго 

uinia. Плоскости положительнаго скаленоэдра ихъ С (021) 

1ы. Плоскости же осиовнаго ромбоэдра Р (ТОО) хотя и бле- 

по, при пзмерен1и угловъ, отражаютъ такую массу сли- 

цнхся изображеп1й сигнала, что небыло возможности и.зме- 

ни одного угла. Положен1е плоскостей скаленоэдра С (021) 

»рхнемъ конце кристалловъ желто-бураго турмалина пока



зываетъ, что они отличаются расположен1емъ своимъ плос«« 

отъ кристалловъ краснаго турмалина.

Между кристаллами бураго турмалина мн-Ь надо указа ми 

на одинъ крист. 26, дихроичестя свойства котораго сходш 

днхроическими свойствами верхняго конца сейчасъ описан* 

кристалловъ, т. е. обыкновенный лучь его окрашенъ ni.| 

ричневой цв-Ьтъ, а необыкновенный въ св’Ьтло-желтый.

Крист. 26, ФИГ. 10, иредставляетъ только нижшй К' 

Онъ очень вытянутъ и по нанравлен1ю главной оси, и по iiinij 

лешю одной и.зъ промежуточныхъ гексагональных!^ осей. И- 

изъ пяти плоскостей гексагональной призмы 2-го рода, г; 

ствующихъ на крист. 26, дв'Ь niv(TlO) и ni(lTO), параллс.»! 

другъ къ другу, развиты сильн-Ье вс'Ьхъ другихъ плоск" 

образующихъ крист. 26. Отчего и самый крист. 26 полу 

дощатый видъ. На крист. 26, KpoMt пяти плоскостей iiih

2-го рода, находются конечная плоскость К (111), три нлоск 

1-го острМшаго отрицательнаго ромбоэдра р (Т П ) и одна 

кость отрицательнаго ромбоэдра и ("522). Эта последняя 

кость насажена на ребро Hjv : Пу (ТЮ ; Т01) соотвЬтст 

плоскости Pi (111). Плоскость Hi(3'22) бугорчата и, при n.'ivl 

niti угловъ ея на Митчерлиховомъ гошометр-Ь, отрожл 

вм-Ьсто р-Ьзкаго изображен1я д1аФрагмы предметной трубы, 

бое св-Ьтовое пятно безъ всякаго контура. Посему случаи» I  

изм-Ьрилъ величину угла

Pi : Hi (111 : 3 2 2 )=  155°50" (прибл.), вычислена въ 157°С'<

отличающуюся отъ вычисленной величины на разность довп 

значительную, именно на 1°16'47".

Дал-fee я привожу таблицу среднихъ изм'Ьренныхъ велш 

угловъ кристалловъ зеленаго и зелено - бураго турмалина, 

какъ на кристаллахъ этой цветности изо всей группы Б я 

измерять только нижесл'Ьдующ1е углы.



1*П.1ица среднихъ изиЬренныхъ всличинъ угловъ 
Еристалловъ зеленаго турмалина.

и 3 М 'Ь Р Е Н 0: I. II. III.

1*1 (100 111) к 152°2Э' 50" 15 1 1
010) Рп 133 7 57 88 11 5
2Г1) П, 117 37 10 7 1 1
101) п„ 113 33 47 47 6 2

р. (111 111) К 133 59 50 20 2 1
010) Рп 141 39 12 29 4 2
110) Iliv 128 32 50 7 1 1

111) Рп 103 19 45 52 6 2

Ciii(02T 010) К 151 5 22 112 13 3
011) Пп1 142 30 0 52 5 2

120) C,v 149 13 0 13 1 1

в. Черные турмалины.

iJrh кристаллы чериаго турмалина, мною нзсл-Ьдованные, 

1й по прозрачны,

Н.»ъ плоскостей крпсталлограФическпхъ Формъ на кристал-

II. чериаго турмалина мною BCTpt4enbi плоскости сл'Ьдующихъ 

и-га.1л0графическихъ Формъ.

(111) конечной плоскости, 

тс (100) основнаго ромбоэдра,

отрицательныхъ ромбоэдровъ: 

4 . (011) 1-го тупМшаго,

на об'Ьихъ концахъ 

кристалловъ,



Pj p тс (Т11) 1 • го остр'Ьйшаго,

ж, ртс (?33)

з, ртс (ГО 7 7)

и, ртс (В22)

т, (75Ъ) ромбоэдра 3-го рода,

скаленоэдровъ:

С, ртс (02Т) положительпаго, 

м, ртс (032') »

у, ртс (21Т) отрицательнаго, 

н, ртс (1 2 ^  »

II, тс (2'iT) призмы 1-го рода, иногда полиымъ свопмъ чпси 

п, тс (01Т) призмЕл 2-го рода, постоянно полнымъ ci 
числомъ,

только на 

верхнемъ копц1. 

кристалловъ,

Ц, тс (3TI)

тс (523)

тс (7М )

ш, тс (945)

дитригональныхъ прпзмъ.

Изъ этого перечня кристаллограФическпхъ Формъ, плоско 

которыхъ встречаются па кристаллахъ черпаго турмалина, вид 

что плоскости верхняго конца ихъ принадлежать большему чпо 

Формъ, ч'Ьмъ нижняго, что сходно съ наблюдеп1ями Розе . Пл 

кости 1-го тупМшаго отрицательнаго ромбоэдра д (011) мш 

были встречены и на верхнемъ, и па пижнемъ концахъ крис 

ловъ чернаго турмалина, по наблюден1ямъ же Р озе  онЬ встр 

чаются только на верхнемъ копц1>. Плоскости скалепоэдра С (02 

верхняго конца кристалловъ чернаго турмалина я встрЬча 

постоянно матовыми, да и вообще мнЬ не приходилось, за искл 

чен1емъ крист. 34, встречать плоскостей этого скалепоэдра 

кристаллахъ турмалина всЬхъ разновидностей блестящими —  

верхнемъ концЬ кристалловъ, а матовыми —  па пижпеыъ.

Большинство кристалловъ чернаго турмалина получается iij 

полевошпатовыхъ жилъ, находящихся въ гранитахъ окресносл 

Мурзипской слободы, на Урал Ь: именно вблизи деревень больпш 

и малой Ллабашки, Сарапульки п др. Въ полевошпатовыхъ жш



ppiii.ie турмалины сопровождаются криста.1 лами полеваго 

i, lui.oiiTa, слюды, топаза и берилла. Кристаллы турмалина 

|»уп1п>1 обыкновенно наростаютъ на кристаллы полеваго 

н, притомъ, наростаютъ только иа п'Ькоторыхъ плос- 

и> .»гихъ полево-шпатовыхъ кристалловъ, тогда какъ друг1я 

•|ц остаются совершенно чистыми. KpoMt того, они иногда 

пакп'ь скоплен1я слюды, но никогда слюда не проростаетъ 

к,||(»вь турмалина и не оставляетъ на нихъ впечатлен1я. 

||д нолевошпатовыхъ кристаллахъ, такъ и на нород'Ь кри- 

пгрнаго турмалина сидятъ или верхними, или нижннми кон

нице нижними. Большинство кристалловъ чернаго турма- 

кмюрые мпЬ пришлось наблюдать, сохраня1отъ верхн1е 

М Ьсколько кристалловъ чернаго турмалина полныхъ, съ 

концами, которые мнЬ здалось наблюдать, суть, какъ бы, 

пн верхняго конца одного кристалла и нижняго конца дру- 

П|(|| ч-Ьмъ кристаллы верхняго и нижняго концовъ срослись 

гь другомъ не вполп'Ь параллельно. Всл'1;дств1е этого не- 

кмьнаго сростан1я кристалловъ верхняго и нижняго конца 

•(•костяхъ при.змъ полпыхъ кристалловъ постоянно наблю- 

.пппя, какъ бы, надлома, т. е. эти плоскости призмъ не 

гпнляютъ о^ной гладкой плоскости, а состоятъ изъ двухъ

I, наклонепныхъ другъ къ другу падъ очень тупымъ угломъ, 

hl>b такого не нараллельпаго сростан1я представляетъ 

Г. 36, ФИГ. 13.

ыкповепно па верхнемъ концЬ мурзипскихъ кристалловъ 

JO турмалина преобладаютъ плоскости 1-го острЬйшаго от- 

1'.п.наго ромбоэдра р (iTT) подчинены же имъ плоскости 

шаго ромбоэдра Р  (ТОО). Къ этимъ плоскостямъ на верх- 

копц'Ь иногда присоединяется конечная плоскость К (111). 

«лснемъ конц-fe преобладаютъ плоскости основнаго ромбоэдра 

|00) и изр'Ьдка конечная плоскость К (111), подчинены же 

^щоскости 1-го тупМшаго отрицательнаго ромбоэдра д(011). 

1 ИСТ. 86, ФИГ. 13, (кол. Б ал аш ева) гемиморфепь и проис- 

изъ Шайтанки. Н а верхнемъ конц-Ь его развиты плос- 

ромбоэдровъ: основнаго Р  (100) и 1-го острМшаго отри-



цательнаго р (ITT). Комбинацюнныя углы одной пл( 

основнаго ромбоэдра щР (ООТ) верхняго конца крист. :» 

двумя плоскостями призмы 2-го рода Пщ (011) и п„ (101 

притупленны маленышми плоскостями положительнаго ск, 

эдра м (0В2).

1„м : 1пР (025 : ООТ) =  138=̂  2' 10" вычислено 138° 1 / 

шм : п„1 (023 ; 0 1 Т )=  155 29 50, » 155 II  

„м : 1„Р (203 : 00Т)== 138 13 О,

„м : п„ (203 : 1 0 Т )=  155 38 О,

Нпжн1й конецъ крист. 36 представляетъ три плоскости 

наго ромбоэдра Р(100), ребра котораго притуплены плосюк' 

1-го Tyntfiniaro отрицателышго ромбоэдра д(011). Изъ 

костей призмъ на крист. 36 существуют!, плоскости п|̂ 

1-го U 2-го рода П (211) и п (О ГГ) полныыъ своимъ 4iirj 

B c i шесть плоскостей призмы 1-го рода П (2ГТ) крист. 3ti 

виты много снльп'Ье, ч1;мъ шесть плоскостей призмы 2-го 

п (01Т) его, такъ что плоскости последней призмы являю1» 

крист. 36 въ вид-Ь узкихъ притуплен1й ребръ призмы 1-го 

П (211). Три плоскости призмы 1-го рода П (2ТТ) кртт 

болЪе струйчаты, чЬмъ три друпя П (^11) его. Bet, плос* 

какъ нризмы 1-го П (211), такъ и 2-го рода п (011) крист, 

въ вертикальномъ направлеп1и состоятъ изъ трехт. частей: 

очень большихъ и одной маленькой, лежащей между двумн 

шиму. Лин1исоединеп1яэтихъ частей плоскостей призмъ крист, 

или, иначе сказать, лип1и надлома ихъ не перпендикулярны нъ 

н1и реброваго угла двухъ плоскостей какнхъ либо призмъ щ 

слабо наклонены.

Крист. 40, ФИГ. 14, принадлежащ1й Горному Инстит 

гемиморфенъ, нижшй конецъ его представляетъ плоскости ог( 

наго ромбоэдра Р  (100), ребра котораго притуплены очень 

кими плоскостями 1-го тупМшаго отрицательнаго ромбо! 

д(011). Плоскости основнаго ромбоэдра Р  (100) этого м



i 40отрожаютъ, при изм^реншугловънхъ на Мптчерлихо- 

пипометр-Ь, изображеше креста нитей предметной трубы.

|1О1:100) =  156°28'20", д„:Р1„(101;001) =  156°43'10".

Ц 1ПЙ конецъ крист. 40 не представляетъ одного кристалла, а 

А|)узу кристалловъ, состоящую изъ трехъ главшлхъ п мно- 

щ.и'нькпхъ кристалловъ. Концы всЬхъ этихъ верхнихъ крп- 

1Ь крист. 40 ПхЧ'Ьютъ довольно сложную код1бинащю.

1 1* представляетъ схематическое изображеше верхняго 

40). Между плоскостями крпсталлограФпческихъ Формъ,

I гутествующихъ, господствуютъ совершенно гладыя, блес- 

1М0СК0СТИ ромбоэдра и ( 3 ^ ) .  Самый верп1ины этихъ кон- 

[шрист. 40 образованы плоскостями 1-го острМшаго отрица- ' 

14) ромбоэдра р (ITT), ребра котораго притуплены узкими 

гтнми основпаго ромбоэдра Р  (ТОО), грубо пзчерчепными 

юльно короткой д1огонали своего ромба, и посему случаю пе

кши для пзм’Ьрен1я. Комбинащонпыя ребра iP : 1И (111:322) 

исрхпихъ копцевъ крист. 40 притуплены узепычими плос-

III ромбоэдра ж (4ЯЗ), кромЬ того, на одномъ конц-Ь яв- 

счце плоскость ромбоэдра з (10 7 7). Эта посл Ьдняя плос- 

,;|(10 7  7) крист. 40, какъ видно на ф и г . 14, не притуп- 

ребра 1Ж : jH (433 : 322) его, а является тамъ, гд^ одна 

плоскости jH (322) отступила нем1юго впередъ, чтобы 

||)вать такъ называемое л1;спичпое сложеп1е плоскости 

12) крист. 40, при чемъ п.юскость i3 (10 7  7) служитъсое- 

Лемъ этихъ двухъ частей. Если Р  нижпяго конца крист. 40 

(100), а р верхняго —  (ITT) то плоскость j3, начерченная 

|г. 14, есть (10 7 7). На самомъ жед1аЬ, плоскости Формы

17 7), соотв Ь гствующей плоскости iP (111), ntrb  на крист. 40, 

другая плоскость ромбоэдра з (10 7  7 ) , находящаяся въ 

|И‘мъ секстантЬ, именно нлоскость цЗ (7 10 7). На ф и г . 14 

пона только одна половина крист. 40, среди плоскостей ко

не; находится нлоскость цЗ (7  10 7), а Mnt> казалось нуж- 

показать положеп1е плоскости „з (7  10 7) на крист. 40, 

н и начертилъ на ф и г . 14, вместо ея, плоскость i3 (10 7 7).



KpoMt ромбоэдровъ, на верхнихъ концахъ крпст, 40 и« 
ются плоскости скаленоэдровъ м (052) и и (Г22). Первые, 

ются на крист. 14 парами, соотв-Ьтствеппо каждой njoi 

основнаго ромбоэдра Р  (ТОО). Они совершенно матовыи 

бинируются съ плоскостями ромбоэдровъ ж (433), 3 (К) 

и (32^), а въ средин1; крпст. 40, гд-Ь начинается ра;|д1 

крпст. 40 на нисколько другихъ, на отступлен1и, образовав 

всл'Ьдств1е того, что разр^зъ всЬхъ кристалловъ верхняго 

взятыхъ BMtcTt, меньше разр-Ьза кристалла нижняго KOinu 

комбинируются съ блестящими плоскостями отрицательна1ч 

леноэдра н (Т52); Плоскости этого скаленоэдра н (Т^2) вг 

очередь на крпст. 40 комбпппруютси съ плоскостями р 

ж (433) и и ( З ^ ) ,  тоже находящимся на выше упомящ 

отступлеши. Я  измЬрилъ па верхнихъ концахъ крист. 40:

на одномъ:

iP

iP

iiP

пР

Пг

iH

Пу

iH

IP

З Щ  =  157° 7 '10"

433) =  164 49 40,

5 3 ^  =  156 54 40,

343) =  165 2 10,

132) =  158 56 О,

,ч (И Г

1Ж (111

пИ (Т1Т 

цЖ (111 

„и (121

„3  (232 : 710 7 ) = -----------

на середип-fe крист. 40: 

iH (25Т : З Щ  =  165°28'20'' 

iH (121 : 22Т) =  127 38 15, 

п„(322 : ЮТ) =  143 39 40, 

Пу(1ТТ : 121) = 1 1 1  8 0.

па другомъ

157° 4'10: 

164 44 10,

177 4 20;

Плоскости отрицательнаго ромбоэдра

3, ртс (ГО 7 7) но Миллеру, —  | R  по Науманну,

наблюдались мною на кристаллахъ турмалина вообще 

первый разъ. При вычислен1и кристаллограФическаго 

этаго ромбоэдра принималась во BHHManie величина n3.vl(



П » ,1» : нИ (7 10 7 :  232) въ 177° 4 ' 20", при ч^мъ было 
кгио, что плоскость цЗ лежптъ въ ПОЯС'!; [ЮТ]. Хотя 

11111)1 величина угла Зц : и„ (7 ТО 7 : 2В'2)— 176°40'4б"
i м отъ измеренной величины угла „з : „и (7 1 0 7  ; 232) 

4" им 23'34", но съ одной стороны, болЬе близкую вели- 
•д uua бы плоскость ромбоэдра, обладающаго кристалло- 

го.имь знакомь бол"Ье сложнымъ, съ другой же, ио- 
1*1 " I.ости „3 (7 10 7) или з„ (7 ТО 7) надаетъ на сферической 

|« 1.ристалловъ турмалина, на перес'Ьчен1е линш двухъ боль- 
>\и)въ [ЮТ] и [575]. Чтобы начертить на сферической 

кристалловъ турмалина линiю большаго круга [575] пе
II пикакихъ сложпыхъ построен1й, а получается она про- 
I. .innin большаго круга черезъ полюсъ (1 ОТ) и чрезъ точку 
•iiiji лишй большихъ круговъ [331] и [122], уже суще- 

лм. па сферической проэкц1и кристалловъ турмалина, 
[■кости нризмъ кристалловъ, образующихъ верхн1й конецъ 

пзчерчены и друзообразны. Друзообразпость этихъ
I. кристалловъ крист. 40 происходить оттого, что каждый

1. н'ь свою очередь состоитъ изъ множества очень тонкихъ 
и>)нь, плоскости нризмъ которыхъ не сливаются другъ 

Г«М1.. Накристалл^ нижняго конца крист. 40 существуютъ 
пн при.змъ 1-го и 2-го рода П (2ТТ) и п(01Т) полпымъ 
числомъ. Комбинащонныя углы трехъ широкихъ плоско- 
имы 1-го рода П(2ТТ) крист. 40 съ плоскостями призмы 

п (01Т) его притуплены плоскостями дитригональной 
Ц(ЗТ2). Съперваго взгляда, плоскости призмы 1-города

11 мпжняго конца крист. 40 кажутся на столько хорошими, 
Ишаютъ дать при n3Mtpenin угловъ ихъ величины, очень 

к I. вычисленнымъ величинамъ т^хъ же самыхъ угловъ, 
|1 выходить иначе. Три узск1я плоскости призмы 1-го
II,« (^11), Пу (151) и Пу1 (112) нижняго конца крист. 40
11(Я и, при измерен1и угловъ, отрожаютъ по одному изобра- 

кмгиала. Три широмя плоскости призмы 1-города rii(2TT), 
и Пш(ТТ2) нижняго конца крист. 40 слабо закруглены 

|1. |'чпл вдоль на нисколько частей, наклонныхъ другъ къ



другу подъ очень тупыми углами, всл'Ьдств1е чего плоскг 
жутся покрытыми желобками. Плоскости призмы 2-города и 
нпжпяго конца крист. 40, за исключеп1емъ одной, тоже д| 
Существован{е этихъ частей плоскостей призмъ 1-го и 2-i 
П (2ТТ) и п (ОИ) крист. 40 можетъ быть объяснено ск 
шемъ нед'Ьлимыхъ крист. 40 подобнымъже образомъ, какг 
объяснена двойственность плоскостей призмъ крист. 2 mjl 
шемъ пед'Ьлимыхъ крист. 2. ;

Дал^е я привожу рядъ величинъ измЬренныхъ yi 
крист 40. Углы эти представляютъ углы наклопен1я Bcl.ij 
стей плоскостей нризмъ крист, 40 къ гЬмъ тремъ плоскп̂  
призмы 1-го рода П (211) его, которыя отрожаютъ, прп| 
рен1и угловъ, ясныя изобран1ен1я сигнала. На самомъ дЬН  ̂
изм-Ьрены на крист. 40 не эти углы наклонен1я плоскости 
однимъ и т'Ьмъ-же тремъ плоскостямъ призмы 1-го рода llj 
его, а T-fe, которые состоятъ изъ двухъ сосЬднихъ плос1< 
цризмъ или изъ двухъ частей этихъ плоскостей. По сему 
величины нижесл'Ьдующаго ряда, или таблицы, суть bcjJ 
перечисленныя. Рядомъ съ этими перечисленными величин! 
помещаю въ таблиц’Ь величины угловъ, образованныхъ lu 
стями призмъ крист. 40 съ плоскостями основнаго ромЛ 
Р (100) его.



iI2 1 :1 1 0 )= 1 5 0 °5 l'5 0 ;'P i :п \ (100:110)=113°10'10:' 
=  148 33 50, rn̂ i = 1 1 4  4540,

(I J l :3 5 1 )= 1 3 1  2 10,
. I 2 1 : 7 5 3 ) = 1 2 4  21 10,
> 121:211)= 122  39 10,

=  121 5440,
=  120 41 50,

118 37 20,
109 1820,

90 7 30,

:П\ (100:745)=117  14 30, 

(100:2TT)=117 20 20,

:U\
I 2 1 : 3 1 2 ) = 1 0 9  1820 ,  : Ц„ (100;312> 
1 2 1 :1 0 1 )=  90 7 3 0 ,  : n„ (100:101)=

ш л щ =  CO i4  4 0 ^ ; ] : n „ P ; | ; |

(1 1 2 :0 1 1 )=  151 53 0 ,P„  :ii,|i(010:011)=

1,(112:132)=
112:37?)=
115:121)=

„ (1 1 2 :^ 1 )=
(112:110)=

:149 1430, 
:14G 41 0, 
:130 51 0, 
^ 2 3  57 10, 
= 122 5 50, 
:120 15 10, 
= 118 43 10, 
= 108 57 0, 
: 89 35 40, 
: 88 19 10,

‘III
hi

:Цш(010:132)= 
: n/i (010:‘57?)=

:117 21 40, 
= 116 5040,  
:113 24 0, 
:103 1230,  
:103 20 10, 
= 113 2 20, 
= 113 29 40, 
:114 8 30, 
:116 53 30, 
:117 1430,

:nfi (010:121)
: Пц
:D,iv(010:23T) 
:n,V (010:110)
:пЛ

I,; ( 1 1 2 : 2 1 1 ) =  59 29 P „ \  2(010:211)

117 16 30, 
117 20 30, 
1 16 46 30, 
113 21 10, 
112 57 50, 
103 11 30, 

(001:211 ) = 1 0 3  18 30,
=  59 13 0,

(1 2 1 :0 1 1 )= 1 5 1  22 10,
=  150 7 1 0 ,  

1 „ (1 2 1 :1 2 3 )= 1 3 0  56 20,Pi„:aiv  (001:123)= 
| , ; , ( 1 2 1 :M 7 )= 1 2 4  22 20, : nib(001:B57)=

=  123 51 0, 
| , (1 2 1 :1 T 2 )= 1 2 2  19 50, 

=  121 6 10, 
=  118 35 40, 

( 1 2 1 :1 0 1 )=  93 23 30, 
=  91 27 30, 

,V (121 :211 )=  60 39 40, 
=  60 17 40,

P  
P

• П 2• lllTl

= 116 49 0, 
= 117 1320, 
= 117 1540, 

:ni?i(001;112)=117 17 0, 
rHiti = 1 1 7  18 30,

117 17 50, 
(001:T01)=114 0 40, 

113 39 40,;n |

(001 :121)=
( 100:121)=

= 103 13 20, 
:103 25 40.



Разсматривая сейчасъ приведенную таблицу велпчпнь 
репныхъ угловъ крпст. 40, образованпыхъ частями пл(»г| 
его призмъ 1-го и 2-го рода П (2ТТ) и п (ОИ), я впян,] 
o u t Bct, бол’Ье или мен-Ье не удовлетворяютъ вычисленным!, 
чинамъ ребровыхъ и комбинац1онныхъ угловъ призмъ 1-го i |  
рода П (2ТТ) и п (01Т), въ 120° и ISO'^. Если я предш 
что недЬлимыя, образую1щя крист. 4 0 , подвергались скучи! 
1-го случая, т. е. въ плоскости пояса [111], то судя по нг 
намъ разностей, на который отличаются пзм’Ьреиныя ве.ч 
ребровыхъ и комбинащонпыхъ угловъ гексагональныхъ 
1-го и 2-го рода П (2ТТ) и п(01Т) крист. 40 отъ 120° м | |  
и и.зъ которыхъ н^которын не превосходятъ предельной вед 
угла скучивап1я 1-го случая недЬлиыыхъ въ 3°8, я могу 
положить во первыхъ, что некоторый части какихъ либо lu 
стей призмы 1-го и 2-го рода П (211) и п (011) крпст. 4(1 j 
тaкiя-жe плоскости призмы 1-го п 2-го рода П (2ТТ) и и (i 
какъ и плоскости П (211) и п (011) крист. 40, которьш| 
образуютъ своею совокупноспю, но суть плоскости скуч»ч 
принадлежащ1я разнымъ недЬлимымъ крист. 40, скученны» 
прим. въ плоскости пояса [111], и во вторыхъ, что друпя 
плоскостей призмы 1-го рода П (2ТТ) крист. 40, который 
зуютъ съ блестящими плоскостями призмы 1-го рода II (| 
его }тлы, по величин^ своей отличающ1еся отъ 120° и ir>f 
разности больш1я, ч-Ьмъ 3°8 , суть плоскости настоящихъ 
гональныхъ призмъ. Такимъ образомъ я могу предположитц| 
части плоскостей ni  ̂ (ITO) и III  ̂ (2ТТ) крист. 40 принадлр! 
какъ скученныя плоскости nj (iTO) и III (2ТТ), одному — , Hj* (| |  
П 1̂ (2ТТ), П „М Т 2р, П ш М 1 р ) и Пу^(Т01) другом
Пу (1212, Ц,  (321)^ Ц „ (315), пп (101), Пу1 (112), Ц„,(Ц  
Пц® (121), LI,iv (231), Пу1̂  (011) и Цу1 (123) третьему п 
недЬлимымъ крист. 4 0 , скученнымъ напр, по 1-му случаю ( 
чиван1я. Третьему неделимому крист. 40 принадлежат!., 
роятно, плоскости основнаго ромбоэдра Р  (100) нижняго 
крист. 40, такъ какъ изъ таблицы видно, что плоскости пр 
третьяго нед-блимаго крист. 40 образуютъ съ плоскостями <*
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1^»мбоэдра Р (100 ) нижняго конца крист. 40 углы, величины
1.1 X I. очень близки къ величинамъ этихъ угловъ, вринятымъ 

I а» истинныя для кристалловъ турмалина.
въ пояснен1е взаимнаго ноложен1я частей плоскостей

1.1 1-го рода III (2ТТ), П„ (Т2Т) и Пщ (П 2 ) крист. 40 я 
«> <1>иг. 14 bis, представляющую взаимное положен1е ча-

цд|п»й плоскости III (211) его! Фиг. 14 bis есть нисколько 
ч«чтая горизонтальная проэкщя той части нижняго конца

10, на которой находются плоскости Пу (121), U,i (35Т), 
|Я12), п„ (ЮТ), Пу1 (112), пять частей плоскости Hi (2ТТ) 

части плоскости ni (110). Oupeдtлить взаимное положеше 
плоскости III (2Т1) крист. 40 MHt удалось путемъ посте- 

цч| закрашиван1я ихъ.

jlliocKOCTb III (2ТТ) крист. 40, при измЬрети ея угловъ на 
И срлиховом ъ roHioMeTp-fe, отрожаетъ пять изображешй 

1 Г М Ы  предметной трубы. Закрашивая по очередно различ- 
1 пасти этой плоскости крист, 40 , изображешя, отражаемый 

частями, при изм'Ьрен1и угловъ, дt,лaютcя невидимы. Это 
возможность узнать, какою чacтiю плоскости Hi (211)

. 40 отрожается каждое изъ пяти изображен1й. Такимъ 
к.н1мъ я узналъ, что части плоскости III (211) крист. 40 рас- 

ш-пы такъ, какъ начерчено на ф и г .  14 bis. Часть плоско-
II, ф и г .  14 bis, обозначенная маленкою 1, соотв-Ьтствуетъ 
пасти плоскости IIj (2ТТ) крист. 4 0 , которая UMierb для 

ибразованпаго еюсъ плоскоспю призмы 1-города Пу(121) 
П 40, величину

Пу-.П} (121 : 7 4 3 ')=  124° 21'

плоскости III Ф И Г .  14, обозначенная маленькою 2, соотв-Ьт- 
|г п . той части пл(^кости III (211) ф и г .  40, которая им^етъ 

угла, образованнаго ею съ плоскост1ю призмы 1-го рода 
крист. 40, величину*'

Пу :П? (121: 2 1 1 ) =  122° 39' ю;'
20

JS£^-



и т. д. Двойное noBTopcHie частей плоскости П | (743) и 
крист. 40 образуетъ на этой плоскости Hi (211) крист. 40, 
бы, два желобка.

Величина угла Пу:П} въ 124° 21' 10 '̂ крист. 40 отлнч 
отъ величины реброваго угла гексагональной призмы 1-i-oj 
П (2ТТ) въ 120° на такую разность, которая почти въ по 
ра.за больше предельной величины угла скучивашя 1 -го 
нед1;лимыхъ кристалловъ турмалина, мною предположен» 
3° 8'. Это даегь некоторое основаше принять часть пл(х 
П{ крист. 40 за плоскость самостоятельной кристаллограФич 
Формы, именно за плоскость дитригоиальной призмы (743), 
рая даетъ вычисленныя величины угловъ

(121 : 745)  =  124° 42' 54" измерено П у : П \ = 1 2 4 °  21* 
( 1 0 0 : 7 4 5 ) =  117 15 19,  » P i : n } = 1 1 7  14

Кроме этой носкости дитригоиальной призмы (734), вьпщ 
веденная таблица величинъ измеренныхъ угловъ призмъ крип 
показываетъ, что на крист. 40 существуютъ еще две д| 
плоскости этой призмы, именно (374) и (357) въ виде ч| 
плоскостей призмы 1-го рода !!„, Пщ и Пн® крист. 40.

Величины угловъ

Пу : П 1 ? 1 =  123° 51' О" и П у , : П ,1 =  123° 57' Ю"

крист. 40 могли бы дать поводъ предположить, что на кригт, 
существуютъ плоскости дитригоиальной призмы (9¥5), 
рая даетъ вычисленную величину угла

(1^1 : 9 М ) = : 1 2 3 °  40'  14;'
i

но я въ тоже время не имею ни какого основан1я не счЦ 
части плоскостей призмы 1-го рода Tljf, и ПД крист. 40 за{ 
ченныя плоскости дитригоиальной призмы (374) и (347) под! 
мыхъ крист. 40.



г. 40 есть хоть же самый, на котороиъ А у эрб ахъ  *) 
|  ь существован1е плоскостей тригональныхъ призмъ 3-го 

,лоР-{--2 и с, o o P |J - . Онъ изм'Ьрилъ на крист. 40 вели- 
Гдовъ

е :< г =  173° 3' и c i : c =  177° 37,'

, плоскость дитригональнойпризмыооР-|, (ЗТ2)крист, 40. 
1ЧИНЫ показываютъ, что плоскости d п с крист. 40 
находиться среди частей какой либо плоскости призмы 

П (211) крист. 40. Сравнивая величины угловъ e : d  п 
г. 40, изм^ренньш А уэрбахомъ, съ величинами угловъ 

прнведеннной таблицы величинъ угловъ призмъ крист. 40 , 
(ныхъ мною, я нахожу, что величины угловъ

Hi ; и \  (З И  : 7 Щ =  173° 19' О" и 
П 1:П ? (7 5 5 :2 Т Т )=  177 33 30

йлнзки къ величинамъ, и.з.ч'Ьреннымъ А уэрбахом ъ. 
\ш могу принять, что плоскости d  и с А у эр б ах а  суть части 

при.змы 1-го рода П, (211) крист. 40 , обозначенный 
f•зъ n ’l и Hi. Плоскость n j  крист. 40 , какъ я показалъ 
можетъ считаться за плоскость дитригональной призмы 

■ лиооР |А . А уэрбахъ для плоскости d  или крист. 40 
лнакъ оо Р^-2-, или (23 Ш 10). Хотя вычисленная ве- 
угла

(121: 23 13 10) =  124° 19' 8"

к ь величин-Ь
Пу:П1 =  124° 21 ' 10"

той на крист. 40, ч-Ьмъ вычисленная величина угла 

(121 : 7 4 5 )=  124° 42 ' 54;'

«иость отношешя показателей знака А у эр б а х а  заста-

г.'рбахъ  — О турмадивЪ русскихъ и'£сторожден!й. Диссертащя 1868,



вдяегь меня предпочесть для части плоскости П} крист. 40 
мною предположенный.

Что плоскость d  или крист. 40 не есть плоскость 
вольной призмы 3-го рода, а есть плоскость дитригот 
призмы, можно доказать совершенно точно. А уэрбахъ 
въ ошибку, принявъ плоскость d  крист. 40 за плоскость ij 
нальной призмы 3-го рода, благодаря тому, что, судя п» 
рисунку, д-Ьлалъ на крист. 40 изм'Ьрешя угловъ и определилi. 
Sterne одной плоскости дитригональной призмы. Понят1е о 
нальной npH3Mt 3-го рода требуетъ, чтобы ея три плосм 
лежащ1я въ перемежающихся секстантахъ, были или плоси 
(7^4), (?7Я) и (В17), или(74Я),(37$)и(4Н7). Если сущести| 
йа кристалл'Ь одновремянно по одной или по двt плоскости 
и 2-го ряда, то въ такомъ случа'Ь эти плоскости KpncTajj 
Могутъ считаться плоскостями тригональной призмы 3-го 
а должны считаться за плоскости дитригональной п])и| 
Крист. 40, какъ было показано выше, несетъ на себЬ дв-Ь 
кости 2-го ряда, (713) или П} и (37?) или и одну 1-го [ 
(^47) или Ilin —  плоскости, которьш, существуя одповре» 
на одномъ и томъ же кристалл^;, не могутъ считаться ни 
комъ случай за плоскости тригональной призмы 3-го рода.

Подобное же зам'Ьчан1е можно сделать и о плоскост 
^  Р  1^, которую А уэрбахъ  наблюдалъ на крист. 40. 
KpoM'fe того, что не можетъ считаться за плоскость тригоца 
Призмы 3-го рода, но даже и за плоскость дитригональной 
**Ь1. Плоскость d  А у ер б ах а  на основан1и сходства велич 
Угла

d : с =  177° 37;

Измеренной А уэрбахом ъ на крист. 40, съ величиною зтла

Пу : П? (121 : 2ТТ) =  177°33'30,"

Перечисленною мною, есть часть плоскости призмы 1-го р 
П® (211) крист. 40. Плоскость же П® крист. 40, какъ был»! 
Казано выше, не можетъ считаться за плоскость самостоятв



|)Ni>i, a должна считаться за скученную плоскость призмы 
1Д rii(211), принадлежащую другому неделимому крист. 40, 

Ному вероятно по 1-му случаю скучиван1я съ тбмънед'Ьли- 
|f ro , которому принадлежать блестящ1я плоскости призмы 

»да крист. 40.
1рист. 37 и 39 представляютъ только верхше концы, на 

4X1. сильно развиты плоскости 1-го острМшаго отрица-
о ромбоэдра р (11Т), ребра которыхъ притуплены плоско- 
<!повнаго ромбоэдра Р  (ТОО), грубо изчерченными парал- 
короткой д1агонали своего ромба. На крист. 3 9 , кром^ 
г>й Р (100) и р (111), находится маленькая конечная 

1Ъ К (ТТТ). На крист. 37 существуютъ плоскости дитри- 
«ой призмы (52^), въ существован1и которыхъ на крист 37 

[удалось убедится г6мъ-же путемъ, какимъ я опред^лилг 
вован1е плоскостей дитригональной призмы (73¥) на 
40. На крист. 37 были измерены величины угловъ:

'(2 1 1 : 5 Щ  
(2 ГГ: 555)

1 7 3 °4 1 ' о;' вычислены 1 7 3 ° 2 4 '4 8 :  
173 40 20,

ром'Ь того, на крист. 37 изм-Ьрены величины:

,(1 IT :1 T 0 )= 1 2 8 °1 0 '1 0 ;' „ р : n iv (T lT :T lO )= 127°59 '20 ;' 
,(Г Г Т :10Т )=128 25 10, щр :Ну (1 1 1 :1 0 1 )= 1 2 8  15 20,

■ст. 39 величины:

(1Т Т :1Т 0)= 128°19 '50 ;' ш р : П у(ТТ1:Т01)=128°21'20;' 
,(1Т Т :10Т )= 128  34 10, ш р:пу1(111:011)=128 33 40. 
„(Т1Т:01Т)=128 18 О,

|гза кристалловъ чернаго турмалина, полученная мною изъ 
югической коллекщи С.-Петербургскаго Университета, 

вюдитъ, какъ значится на этикет^Ь, изъ Нерчинска, по по- 
же и общему виду кристалловъ ея она совершеннно подобна 

ш ъ этого минерала, происходящимъ изъ Мурзинки. По сему



случаю эту друзу кристалловъ чернаго турмалина на мой в 
лучше считать за происходящую изъ Мурзинки. Кристаллы 
друзы сохраняютъ только верхн1е концы, которые предста 
комбинащю плоскостей т'Ьхъ же кристаллох’раФическихъ ф« 
какъ и Bepxaie концы мурзинскихъ кристалловъ чернаго ту 
лина. Три сильно развитыя плоскости 1-го острМшаго от| 
тельнаго ромбоэдра р (111), ребра котораго притуплены у  
кими плоскостями основнаго ромбоэдра Р  (ТОО), составляют^ 
комбинащю кристалловъ этой друзы.

Крист. 42 , снятый съ вышеупомянутой друзы, HMterb, hi 
плоскостей тригональной призмы 1-го рода П (211), пло<1 
дитригональной призмы (945). —  Вотъ рядъ величинъ jr j  
образованныхъ плоскостями крист. 42:

п, :H i\(1TO :10T)==119°44'40" ip : Hj (1T T :1T 0)= 1  28°3(/ 
Hi :ш1 ( П 0 :9 М ) = 1 5 3  26 50, ip : Ш 1(1ТТ:954)=136 
п„ :ш 1 (1 0 Т :9 5 ? )= 1 4 6  17 О, ip : п „(1 Г 1 :1 0 Т )= 1 2 8  2fi 
n /i:n „ i(1 0 T :0 lT )= 1 2 0  8 50, •
Пп:п„1 = 1 1 8  53 20,
ni„:niv(OlT:TlO)=119 43 30, „р : Пш(Т1Т:01Т)=128 36 
п1у:пу (Т Ю :Т 01)=120 17 10, „ р : n iv(TlT:Tl0)=128 26 
Пу :nvi(T 01:0T l)=119  45 10, щр: Пу (T T l:T 01)= 128  3W 
Пу : Ш у(Т01:М 9)=153 27 20, ^р : Шу(ТТ1 : М 9 ) =  136 
ПпГШу(0 1 1 :5 5 9 )=  146 17 20, inp:uyi(T T l:0T l)=128 33 
пу1:п1 (0 T l: lT 0 ) = 1 2 0  30 20,

Хотя положеше на крист. 42 плоскостей Ш1(95¥) и Шу( 
въ двухъ перемежающихся секстантахъ и величины уи 
образованныхъ этими плоскостями съ соседними плоскос1 
другихъ призмъ, могли бы дать ПОВОДЪ считать плоскости IIJ)! 
ffli(955) и Шу(5^9) за плоскости тригональной призмы 3-гор 
но положен1е третей плоскости этой призмы въ третьемъ пер 
жающемся секстантЬ крист. 42 неизвестно, крист, же 40 
зываетъ на сколько надо быть осторожнымъ въ такомъ cjji



« ’Mv случаю ocHOBarejbHie считать плоскости (95 i) и 
!)) крист. 42 за плоскости дитригональной призмы ш(9¥5). 

iKpHCT. 40, снятый съ той же друзы, им^етъ величины угловъ

I |ц ( П Т : 1Т0) =  128°19' АО", Рш : Пу,(ГТ1:O T l)=  128°32' Ю" 
И,(1 П ;1 0 Т ) = 1 2 8  29 10,

Uropa îMtcTHOCTb, доставляющая измеримые кристаллы чер- 
|ц;прозрачнаго турмалина, есть окрестности деревни Торро, 

|Цирхшпилл'Ь Тамелла, въ Финляндш. Вокругъ этой деревни 
заложено въ кварцевыхъ жилахъ множество ломокъ для 

MBunin кварца. Эти жилы находются среди гнейсовъ и со- 
1гь изъ круинозернистаго скоплешя кварца, полеваго шпата 
цм?бристой слюды. Ж илы этой MtcTHocTH славятся не только 
:галлами турмалина, но и кристаллами танталита, берилла, 
штолита и альбита. Кристаллы турмалина, встречаемые въ 

мЬстности, совершенно не прозрачны, плоскости ихъ ром- 
1[)0въ из4дены, не ровны и, при изм^ренш угловъ, не отро- 
)гь никакого изображен1я сигнала, плоскости призмъ ихъ только 

гколько совершеннее и отрожаютъ, при измереши угловъ, 
влетворительно ясныя изображен1я сигнала. Благодаря лю

тости ректора ГельсингФорскаго Университета Арпе и до
на того-же Университета Викъ, я получилъ изъ минералоги- 
ской коллекщи ГельсинФорскаго Университета крист. 43 тур- 
iiina окрестностей Торро, который не только позволилъ из- 
|)ить углы, образованные плоскостями ромбоэдровъ его, но и 

1ь возможность определить, въ первый разъ для финляндскихъ 
[)малиновъ, существован1е плоскостей несколькихъ уже из- 
•тпыхъ кристаллограФическихъ Формъ и одной совершенно 
ж. Эта последняя Форма является на крист. 43, къ несча* 

in , одною своею плоскост1ю. Относительное положете этой 
«скости къ другимъ плоскостямъ крист. 43 служить большимъ 
4тверждешемъ, какъ было сказано выше, тому мнешю, что и 

кристаллахъ туамалина являются Формы тетартоэдрическ1я



Крист. 43, ФИГ. 15, обломанъ съ одного конца и сохрш 
только верхшй конецъ. Плоскости призмы 1-го рода П(211 
этомъ крист. 43 встречаются полнымъ своимъ числомь 
ИЗЪ НИХЪ, COOTBtTCTByroiU,iH плоскостямъ основнаго ромСк 
Р(ТОО), им^ють ровную поверхность; три друпя, вместо ( 
представляютъ пары плоскостей, образующихъ очень т у п ы г  

ходящ1е углы, на одной плоскости, именно III (2ТТ), въ 17Г. 
на другихъ неизмеримые. Кроме того, комбипащонные |« 
этихъ плоскостей призмы 1-го рода П(2ТТ) крист. 43 съ и| 
костями призмы 2-го рода п (011) его притуплены плоскоп 
дитригональной призмы Ц ( 3 1 ^ .  Величина угла наклонен1я i 
плоскостей, сидящей на плоскости призмы 1-го рода П, с 
крист. 43, показываетъ, что эта двойственность плоскостей п)» 
1-го рода П (211) крист. 43 обязана своихъ существован* 
скучиван1ю неделимыхъ крист. 43. По относительному положи 
плоскостей основнаго ромбоэдра Р  (ТОО) крист. 43 къ : 
двойнымъ плоскостямъ призмы 1 -го рода П (2Т1) его, я и 
делилъ, что сохранивш1йся конецъ крист. 43 есть верхн1й hoik

Господствуюuxifl плоскости верхняго конца крист. 43 
плоскости 1-го туп'Ьйшаго отрицательнаго ромбоэдра д(011 
имъ подчинены плоскости ромбоэдровъ основнаго Р(ТОО), 
острМшаго отрицательнаго p (lT T ) и отрицательнаго и (312м 
скаленоэдровъ положительнаго С (0^1) и отрицательнаго у (.’1 
и, наконецъ, ромбоэдра 3-го рода т(755). Положен1е плоског! 
1-го тупейшаго отрицательнаго ромбоэдра д (ОТТ) на верхип 
конце крист. 43 и, при томъ, какъ плоскостей господствующи 
также какъ и положеше плоскости этого ромбоэдра на Bepxiw 
конце крист. 19 краснаго турмалина, заставляютъ отказаться и 
обобщетя Розе, что плоскости 1-го тупейшаго отрицателыи 
ромбоэдра д (011) встречаются только на нижнемъ конце к| 
сталловъ турмалина. Плоскости ромбоэдра jH (322), скаленоэдра 
iC (l2 0 ) , иС(102), 1у(12Т), цу(1Т2) и ромбоэдра 3-го р< 
т(575) являются на верхнемъ конце крист. 43, соответствс! 
одной плоскости 1-го тупейшаго отрицательнаго ромбе»i 
iA(OTT), при чемъ плоскости скаленоэдровъ являются по napi



Швлепьмя плоскости скаленоэдра jC (Н О ) и „С (1 0 2 ) 
43, какъ плоскости этаго скаленоэдра верхняго конца 
la турмалина, матовыя, плоскости же вс-Ьхъ остальныхъ 
ограФическихъ Формъ крист. 43 бол'Ье или мен'Ье бле-

I. Плоскость ромбоэдра 3-го рода т(5Т5) крист. 43 лежитъ 
-I. 1101] и комбинируется с'ь плоскостями ja(OTT), j y ( l ^ ) j
I, ,н (325), iP (ITT) и „у (lT 2) крисг. 43. Что плоскость 

I) крист. 43, есть плоскость ромбоэдра 3-го рода, а не ска
рн доказывается, по крайней Mip-fe, съ некоторою в-броят- 

гГ.иъ, что соответственно одной и той же плоскости 
f) крист. 43, два скаленоэдра С (021) и у (2Т1) крист. 43 
гп1 парами плоскостей. Форма же т только одною. Отсут- 
второй плоскости (5^7) Формы т, лежащей соотв-Ьтственно 

плоскости 1Д (ОТТ) крист. 43, составляетъ причин^, по 
|>й я принялъ плоскость т (5 7 5 ) крист. 43 за плоскость 

г('тартоэдрической, именно за плоскость ромбоэдра 3-го 
Я принялъ, что плоскость т (575) крист. 43 есть плос- 
ромбоэдра 3-го рода, а не тригональной трапецоэдра, по 

ц* причип-Ь, по которой я принялъ, что тетартоэдричесшя 
и крист. 19 суть ромбоэдры 3-го рода. Чтобы получить 
eciiie показателей плоскости т крист. 43, я принялъ во вни- 
во 1-хъ то, что она лежитъ въ ноясЬ [101] крист. 43, и 

•гь, n.3MifepeHHbm величины угловъ

(575: П 2 ) :  
(575 : ОТТ) 

^,(575; ЮТ):

162° 45,' вычислено 162° 3 2' 19"
155 2, . 154 47 12,
120 1 прибл., » 119 37 5.

[Такимъ образомъ я получаю для ромбоэдра 3-го  рода 
г. 43 кристаллограФическш знакъ

т, {75Ъ) по М иллеру, г -тРб по Н ауманну.

[Ооложеше полюса плоскости ромбоэдра 3-го родэ (755) на 
ческой проэкщи кристаллограФическихъ Формъ кристалловъ



турмалина onpeAt3fleTca только лин1ями большихъ кругов^| 
и [эбТ], т. е. онъ лежитъ на nepectqeniH и х ъ / Посл'Ьдш 
большаго круга [56Т] на сферической проэкщи кристалле 
малина проходить черезъ полюсы (111) и (7 4 11).

Принимая для плоскости т крист. 43 отношен1е покад 
(575), я вычисляю для угловъ, образованныхъ ею съ со« 
плоскостями, величины, которыя поставлены рядомъ съ 
нами, служившими для получен1я отношен1я показателе! 
кости т крист. 43.

Кром^ того, на крист. 43 измерены величины угловг

1Д
1Д
хД

шД
щД

1Д
шД

пР
шР
1Д
1Д
П1
Пц
Пц

ш Р

ш Р

1И
Цг
Цц

1„д (ОТТ : ТТО) =  154°29'  20;' 
цР (ОТТ:ОТО)== 156 23 О, 
шР (ОТТ:ООТ) =  156 29 50,  
iP (ТТО : ТОО) =  156 19 20,  
цР (ТТО : ОТО) =  156 18 30,  
iP ( 0 U  : Т 0 0 ) =  137 41 О, 

1„р ( Т Т 0 : Т Т 1 ) =  148 47  20,  
хУ (ОТО: 1 5 Т ) =  158 7 30,  
„у (ООТ: 1 Т 2 ) = 1 5 8  18 50,  

( 0 Т Т : 1 5 Т ) =  158 52 40,  
( 0 Т Т : 1 Т 2 ) =  158 41 30,

1У
пУ

1У
1У

(1Т0; 12Т)== 123 47  10,
(Ю Т : 12Т) =  111 41 50, 

пУ ( 1 0 Т : 1 Т ^ ) =  123 42 О,
Пу (ТТ1: То 1 ) =  128  18 О прибл., 
Пу1(ТТ1 :0 Т 1 ) =  128 16 50,
Пц (3 2 2 :  ЮТ) =  143 30  О прибл., 
П у (3 2 Т : 1 2 1 ) =  130 26  30, 
П у 1 ( З Т 2 :1 1 2 ) = 1 3 0  26 30.

Разности, на которыя отличаются измtpeнныя BfJ 
этихъ угловъ крист. 43 отъ вычисленныхъ величинъ этихъ)1 
происходюгь вероятно отъ скучиван1я нед'Ьлимыхъ крист.



IflifjH ua среднн1ъ изм£ренныхъ величинъ угловъ 
кристалловъ чернаго турмалина.

и М Е Р Е Н О . I. II. III.

f .  (UX) 111) К 162°48 '40" 88 3 1
010) Р,г 133 9 52 96 9 4
211) П. 117 21 36 «8 8 1
112) Hv. 103 15 17 35 6 1

: 110) П1 113 24 38 78 11
«. (U11 010) Р,х 156 27 2 41 6

100) P i 137 41 0 3 1 1
101) д„ 154 29 20 7 1 1

:111) Pi 148 47 20 9 1 1
<111 111) К 134 3 30 8 1 1

010) P i, 141 17 45 5 2
121) П„ 111 9 0 3 1 1
110) П.Т 128 24 10 107 20
111) Pii 102 54 27 67 13

1». (433 ; 111) Pi 164 52 10 14 3 1
к(1<)77 : 111) Pi 177 4 20 3 1 1
h (Я22 : 211) Hiv 158 56 0 3 1 1

110) niT 143 34 50 10 2
111) P i 157 2 0 15 3 1

Г.. (7бБ oil) Пщ 120 1 0 5 1 1
110) Дш 155 2 0 7 1 1
121) y„i 162 4^ 0 3 1 1

■••1 (032 010) P ii 138 7 35 14 2 1
Oil) n„i 155 33 55 14 2 1 X

yi. (211 100) Pi 158 13 10 15 2 1
101) n„ 123 44 35 14 2 1
o il) пш , 111 41 50 8 1 1
110) Дш 158*47 5 15 2 1
111) Pm 163 25 0 4 1 1

ка (122 ;; 121) n „ 127 38 15 4 1 1
223) Иц1 165 28 20 3 1 1

Ни (312 100) P i 116 49 55 28 4 1
112) Пу1 130 44 26 48 5
121) Пт 109 7 40 23 2 1

■ (62Н 211) n i 173 40 40 6 2 1
(734 100) P i 117 14 30 28 4 1

112) Пу1 124 7 55 43 4 1
» ,.(94б 101) nil 153 27 5 30 2 1

110) Hi 146 17 10 24 2 1
111) ip 136 6 5 22 2 1



Оптичесмя изсл-Ьдоватя ромбоэдрическихъ кристаллом, 
малина, сл'Ьд. изсл'6дован1я ог1тически одноосныхъ кристал 
могутъ быть только двоякаго рода, именно изсл'Ьдован!» 
ломляющей и абсорбирующей способности ихъ.

Вс'Ь кристаллы турмалина, сколько мн^ не приходилось на 
довать ихъ, обладаютъ отрвцательною оптическою осью, 
кристаллы оптически отрицательные, они им-Ьють для o6i 
веннаго луча больш1й показатель преломлен1я, ч-Ьмъ для неоГч. 
веннаго луча. Я опред'Ьлилъ на десяти призмахъ турмалин»] 
личной цв'Ьтности, которыя им-Ьли ютшлиФОванныя преломля 
ребра, параллельный къ главной оптической оси ихъ, и которыя ( 
зову для краткости преломляющими призмами, по десяти ши 
телей преломлен! я какъ обыкновеннаго, такъ и необыкновп 
луча ихъ. Преломляюш.1я призмы турмалиновъ, обладанп 
разною u;BtTHOCTira, показываютъ различные показатели nf 
лен1я, отличаюш,1еся другъ отъ друга во второй и третьей ц»

Опред-блеше показателей преломлен1я турмалина, т. е. 
Д'Ьлен1е величинъ преломляюшихъ угловъ преломляющихъ nf 
турмалина и опред'Ьлеше величинъ угловъ наименьшаго o t k j  

шя св'Ьтовыхъ лучей этими призмами, я производилъ, какъ 
говорено выше, на томъ же М итчерлиховом ъ гошометр!.. 
торымъ были изм-Ьрены углы всЬхъ мною изсл^дованныхъ 
сталловъ турмалина. Опред'Ьлен1е величинъ преломляющихъ yi i



иощихъ призиъ турмалина было произведено очень точно, 
что пришлиФОванныя плоскости этихъ призмъ, при ИЗМ'Ь- 
гловъ на М итчерлиховом ъ гошометр-б, отрожаютъяркое 
l«4ii(* креста нитей д1аграФмы предметной трубы его. Ве- 

преломляющаго угла одной и той-же преломляющей 
г\ рмалина, полученныя при повторенныхъ HSMtpemaxb 

Пнчались на десять, много на двадцать секундъ. Далеко 
то1Ч )-ж е сказать о точности опредЬлен1я угловъ наимень- 

1М1:л()нен1я лучей преломляющими призмами. Какъ было 
М> н ,̂lпle, для опред1?лен1я угловъ наименьшаго отклонен1я 
11110ЩИМИ призмами турмалина я привинчивалъ нъ подвиж- 
ц> I V гон1ометра подвижную зрительную трубу, назову ее 

| 0Г1. которой устанавливалась, по возможности, параллельно 
гкиспю круга гон1ометра и, по возможности, перпендику- 

оси гошометра. Неподвижная зрительная труба ronioMe- 
|уж 11вшая при HSMtpeniH угловъ кристалла, отвинчивалась со- 
«но, предметная же труба его оставалась на M ic rfe , причемъ 
го окуляра ея пoмtщaлacь подвижная щель. Параллельное 
ПС оси подвижной зрительной трубы съ плоскост1ю круга 
гря достигалось такимъ путем ь: установивъ предвари- 
кругъ г0П10метра, по возможности, вертикально, и при- 

къ нему подвижную .зрительную трубу, я двумя винтами, 
л- обусловливаютъ движен1е оси подвижной трубы въ пло-

I, перпендикулярной къ плоскости круга гон1ометра, застав- 
^и|ич;гь нитей зрительной трубы оставаться на нит^ отвеса 

iiuenin круга гон1ометра, вм-ЬсгЬ съ подвижною зритель- 
||\бою, на н1;сколько десятковъ градусовъ. Перпендикуляр- 

ожен1е оси подвижной зрительной трубы гошометра къ 
достигалось подобнымъ же образомъ, какъ достигается 

»икулярное положен1е неподвижной зрительной трубы 
итра, т. е. я устанавливалъ перекрестъ нитей подвижной 

|||)отивъ вершины заостреннаго конуса, которая соотвЬт- 
п. неподвижной лип1и оси гон1омегра. 

гочникомъ св-Ьта, при моихъ опред1;лен1яхъ угловъ наи- 
и (» отклонен1я св'Ьтовыхъ лучей преломляющими призмами



турмалина, была, за неим'Ьн1емъ лучшаго, керосиновая л 
Для получешя красныхъ, зеленыхъ и синихъ лучей я бралг ( 
хромотичесюя красное, зеленое и синее стекла, для 
желтыхъ лучей — натровое окрашиваше пламени ctiMji 
лампы.

Ребра всЬхъ десяти преломляющихъ призмъ турмалин», 
жившихъ MHi; для опред’6лен1я показателя преломлешя еп>, 
зованы двумя пришлифованными плоскостями. Натуральные
скости призмъ 1-го и 2-го рода П (2ТТ) и п (01Т) крис 
этаго минерала негодятся для этой ц-йли. Широк1я п.к* 
одной тригональной призмы 1-го рода П (2ТТ), встр-Ьчаи 
постоянно на кристаллахъ турмалина, какъ сказано бы.ю 
струйчаты и друзообразны, у.зк1я плоскости другой тригош 
призмы 1-го рода П (5ТТ) встр15чаются р-Ьдко на крисп 
турмалина, наконецъ, плоскости призмы 2-го рода п (01 h 
сталловъ турмалина, хотя и совершенн-Ье широкихъ плог 
призмъ 1-го рода П (2ТТ) ихъ, но съ одной стороны, oiii. 
столько совершенны, чтобы служить плоскостями преломл 
призмы турмалина, съ другой, дв^ плоскости этой призмы 
рода п (011) несос'Ьдшя, а пepeмeжaющiяcя, которыя обр; 
уГОЛЪ ВЪ 60°, и которыя МОГуТЪ быть только взяты ДЛ1 
ломляющей призмы турмалина, удалены другъ отъ друга м» 
толщину кристалла, а кристаллы турмалина, въ особенности 
снаго, всл'Ьдств1е треш,иноватости не бываю1’ъ совершен!» 
рачны.

ШлиФован1е двухъ плоскостей преломляюш,ихъ призм> 
кристалловъ турмалина, ребра которыхъ должны быть in 
лельны къ главной кристаллографической, а сл'Ьд. и оптическо 
оси, MHt много облегчилось тЬыь, что эти плоскости не д«, 
лежать на какомъ либо кристалл^ подъ извЬстными, ни 
вычисленными углами къ двумъ данпымъ какимъ либо кр 
лическимъ плоскостямъ его, а должны лежать съ ними 
въ нояс^ [111] кристалла, сл-Ьд. въ одномъ noflct съ плоски 
призмъ 1-го и 2-го рода П (2ТТ) и п (01Т) и пересЬкаться 
съ ДруГОМЪ подъ угЛОМЪ приблизительно въ 60°. Плоскости II



9-1 (» рода П (211) и п (011) кристалловъ турмалина хотя 
■iiin угловъ ихъ, всл'Ьдств1е друзообразности, и отра- 

•л<’су изображешй сигнала, но эти изображешя сигнала 
6«i.vl.e пли мен'Ье правильно въ поясЬ [111] кристалловъ. 
случаю мн-Ь надо было на какомъ либо кристаллЬ тур- 

•рншлиФОвать, подъ угломъ приблизительно въ 60°, ташя 
гкпсгн, которыхъ изображен1я сигнала, отраженныя при 

■И1 угловъ, при вращен1И кристалла вокругъ оси ronio- 
11111IIIллельно которой была установлена главная ось кри- 
||||цходились бы на то же м^>сто зрительной трубы ronio- 

•п которое были установлены изображешя сигнала, отра- 
I плоскостями призмы 1 - го и 2-го рода П (2ТТ) и п (О И ) его.
1.Ш двЬ плоскости преломляющихъ призмъ турмалина я 
►пиывалъ на кристаллахъ его обыкновенно къ двумъ 

Г»н»1ь призмы 2-го рода п (011), которыя я и старался
III. па куск'Ь кристалла турмалина, служившемъ для вышли- 
in in  какой либо преломляющей призмы. 
lojKt-nie на кристалл'Ь турмалина подобныхъ пришлиФО- 

П. плоскостей преломляющей призмы' какъ и плоскостей, 
юиаппыхъ къ кристаллическимъ плоскостямъ, существую- 

какомъ либо кpиcтaллt, подъ углами, внередъ опред'Ь-
I. представляегъ ошибки двухъ родовъ. Во 1-хъ, пришли- 
к1>1 плоскости не лежатъ математически точно съ двумя 
П1II 1.1 ми плоскостями призмы 2-го рода п (01Т) кристалла
1)111 въ плоскости пояса [111] его, потому что математи- 
шчиое пришлиФ0ван1е вообще не мыслимо, во 2-хъ, дв-Ь 
■П1 призмы 2-го рода п (О П ) какого либо кристалла тур- 
г|. остальными четырьмя лежатъ только бол’Ье или мен^е 
ло. иначе сказать приблизительно, въ одномъ пояс-Ь [111], 

•  мрмшлиФованныя плоскости леж атъ въ томъ же пояс'Ь 
1111 турмалина тоже приблизительно. Ошибка перваго рода, 
1мп отъ неточности шлиФOвaнiя плоскостей преломляющей 

|\рмалина, очень незначительна. Судя по разтояшямъ
• iiiii креста нитей д1афрагмы предметной трубы ronio- 

, III рожаемыхъ мною пришлиФОванными плоскостями прелом-



ляющихъ призмъ турмалина, отъ креста нитей дхаФрагш 
тельной трубы его, COOTBtTCTBSHHO которому установлм 
дины изображенш д1афрагмы предметной трубы, отра* 
сохраненными плоскостями призмы 2-го рода и (011) щ 
ловъ турмалина, —  по разстоян1ямъ, который я допусм 
моихъ шлиФован1яхъ преломляющихъ призмъ изъ крип 
турмалина, ух’олъ нaклoнeнiя нормалъ пришлиФованныхъ и. 
стей преломляющихъ призмъ турмалина къ плоскостямъ не 
[111] хЬхъ кристалловъ турмалина, изъ которыхъ выш.ин 
эти преломляющ1е призмы, не превосходитъ 10, 15, 20 м| 
Ошибка, въ положенш пришлиФованныхъ плоскостей прела 
щихъ призмъ турмалина, вгораго рода значительнее «к 

перваго рода и зависитъ отъ скучиван1я нед'Ьлимыхъ крисп 
турмалина. Изъ вышесказаннаго въ главе IV понятно, что| 
ц^льш плоскости призмъ 2-го рода какого либо кристалла 
лина, такъ и ихъ части, наклоненпыя другъ къ другу подг 
тупыми углами, могутъ принадлежать разнымъ нед1и1 
кристалла, скученнымъ или по 1-му случаю скучиван1я вг| 
скости пояса [111], или по 4-му —  въ плоскостяхъ П(« 
[001], [100] и [010], при чемъ плоскости призмъ 2-п» 
п (011) неделимыхъ, скученныхъ только въ плоскостяхъ шм 
[001] и т. д., могутъ не лежать въ поясе [111] криста.1.1а.| 
обратно, плоскости призмы 2-го рода п (О Н ) какого ли(н|| 
сталла турмалина, лежащ1я только приблизительно въ пояс1.| 
его, прцнадлежатъ неделимымь его, скученнымъ по 4-му 
скучиван1я. Уголъ наклонен1я нормалы какой либо c k v  

плоскости призмы 2-го рода, нанр. Пщ (О И ), однаго недЬи 
кристалла турмалина къ плоскости пояса [111] другаго 
маго его, скученнаго съ первымъ по 4-му случаю скучш 
равняется тому скученному углу нормалы плоскости п,„ i( 
ихъ, помноженному на О, I,  1, 1 | ,  2 и т. д., который 
въ плоскости пояса [211], и величина котораго есть ра;ш 
обусловливающая изменяемость величинъ скученныхъ углов i.l 
ыалъ соседнихъ плоскостей К: Пщ (1 1 1 :0 ГГ) кристалла. ВсЛ 
этого скученнаго угла нормалы плоскости Hi,i(01 1)неделимы.\к|



ип TOHKifl пластинки и представляютъ комбинащю н-Ьсколь- 
формъ вертикальнаго пояса и плоскостей л'Ьвой верхней 

главной пирамиды Т  (г). Кром^Ь брахипинакоида, наз- 
поясъ составляется изъ плоскостей об-Ьихъ половинъ 
исртикальной призмы сх5ф (Р) и ooP^ (и) и макропина-

оо 1* оо (s).

l^I)Ытieмъ аксинита въ Олонецкой губерн1и мы обязаны 
•у Горному Начальнику Олонецкаго округа Н. Ф. Б у т е -  

|-му, который нашелъ прекрасные экземпляры этого ми
нь окрестности Кончъ-озерскаго завода, именно у дерев- 
томиой. Судя по описашямъ и экземплярамъ, хранящимся 

Г.к-1. Горнаго Института, видно, что аксинитъ въ этой 
и |н встречается въ жилахъ, пpoptзывaющиxъ д1оритъ и 
лмх'ь пзъ известковаго шпата, кварца и зм'Ьевика; въ нихъ 

иючается м'Ьдный колчеданъ, м-Ьаный блескъ и м'Ьдная зе- 
Гпр. }Курн. 1842. I. стр. 204). Олонецкш аксинитъ, осо- 
иь мелкихъ кристаллахъ, по сложности комбинащй и от- 

«и гп образован1я плоскостей нисколько не уступаетъ об-
* ь уральскимъ. Ближайшее изсл'Ьдован1е его показываетъ, 
>jbuiaH часть кристалловъ, какъ мелкихъ, такъ и крупныхъ,

по развит1ю комбинащй ближе 
всего подходить къ Бургъ д’Уа- 
зонскому типу и собственно къ 
той его категор1и, въ которой 

. .Л преобладающими плоскостями яв
ляются Формы вертикальнаго 
пояса. Фиг. 4 представляетъ 

...f одинъ изъ мелкихъ кристалловъ 
а  S ji ^  олонецкаго аксинита; въ немъ 

ясно видны три особенно бога- 
тыхъ плоскостями пояса. Одинъ 
изъ нихъ, именно вертикальный, 
слогается изъ плоскостей об-Ь- 
ихъ половинъ главной призмы 

VI. 23

Фиг. 4.
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О





'( I ’), ooP* (u), двухъ пинакоидовъ o o P o o  (s) и ooP oo  (t),
брахгадагональной полупризмы о о 'Р З  (у), правой и л’Ь-

11акрод1агональныхъ полуиризмъ ooPi5 (^) и ооФ З (а). 
111ЮЮ Форму Mirb удавалось очень р-Ьдко встречать въ 

аксинит'Ь. Наклонный поясъ комбпнащонныхъ реберъ 
верхней четверти главной пирамиды Р^ (к) и л'Ь- 

тиупризмы о о ф  (Р), KpoMt этихъ Формъ, заклю-
11.10СК0СТИ остр'Ьйшей лtвoй четверти макрод1агональной

INды З 'РЗ (i), острейшей верхней макрод1агональной полу-
'J 'l’*oo (h) и такой же правой брахид1агональной полудомы
(1|. Третш поясъ комбпнашонныхъ реберъ Ф  (г) о о ф  (Р) 

|*1110тъ въ ce6'fe плоскости базопинакопда ОР (о) и плоскости 
нижней п л'Ьвой верхней четвертей главной и тупМшей 

|и,п> одинаковаго ряда, именно: jP (п) и (х). Къ чет- 
iwy поясу комбинац1онныхъ реберъ обЬихъ верхнихъ чет- 
»й главной пирамиды Ф  (г) п Р^ (к) относятся плоскости

•ii четверти брахид1агональной пирамиды З’РЗ (g) и брахи- 
коида ооРсю  (t).
Многократно новторенныя измfepenin кристалловъ уральскаго 
)1»||(‘цкаго аксинита, хранящихся въ МузеЬ Горпаго Инсти- 

11(* показали wnt различ1я въ углахъ наклонен1я плоскостей 
кристалловъ не только въ основныхъ ихъ Формахъ, Ka

li оо* (Р), ooP i (и), *Р (г) и P^ (к), но и въ другихъ второ- 
PIHIO развитыхъ Формахъ; а потому ниже приведенныя вели- 

ребровыхъ угловъ представляютъ собою средн1й выводъ 
I ■;1м Ьрен1й и вычислен1й для кристалловъ обЬихъ местностей.

1) Ребровые углы формъ вертитльнаго пояса.

Р
Р
Y
Р

U =  135° 27'
Y =  119 33 
t  =  137 45 и 42° 15' 
t  =  77 18 надъ у.



•Y : U __ 75°
•Y = 63 22 '
"Г : S __ 90 37
Tf : а ---- 98 35
а 167 15
Y : Р ---- 147 7
Р : а 159 2
Р : S ---- 151 7
а : S 172 5
S : Р 175

: U = 168 22
U : t -- 147 14
U : S ---- 164 26
S : t 131 39

2) Ребровые углы формъ наклоннаго пояса комбинацюни 
реберъ верхней лгъвой четверти пирамиды (г)  и лгьвой т 
призмы оо^Р (Р ).

г : Р  =  134° 47 ' и 45° 13'
г
X

о
п
г
X

р
р
г

о =
п =
р  =
о =
п =
X =

о =
п =

161
153
135
134
135 

71
116

89
89

19
43
13
47
22 надъ X 

9 надъ о 
26
57 надъ п 
40

3) Ребровые углы формъ наклоннаго пояся комбинацгот 
реберъ правой верхней четверти пирамиды (к) и лгьвой по 
призмы oo^P (Р).

к  : Р  =  130° 36' надъ i 
к  : h == 163 54



к : i = 1 5 5  
к : 1 = 1 5 0  
1 : h =  113 
I : m =  143 
m : P  =  115 
P  : i =  155 
i : h =  171
P  : h =  146 _____ .
P  : 1 =  100 49 надъ i 
к  : m =  114 3 надъ 1

7 надъ h 
15 
59 
45
24 и 64° 36 ' надъ i 
28 
13
42 надъ i

4) Ребровые углы формъ наклоннаго пояса комбинацюнныхъ 
правой и Акьвой верхнихъ четвертей пирамиды P^ ф) 

P i'ir).
к
к
к
г
г
г
t

t  =  
g =

139°
134

95
g =  136 

86 
93 
49

t  =  
t  =  
g =

12'
5

29 надъ r  
14
44 надъ g 
16 надъ к 
27 надъ г

f)l Ребровые углы формъ наклоннаго пояса комбинацгонныхъ 

1г/»д остргьйшей правой полубрахидомы 2Р^оо (I) и базопина- 
ОР (о).

1 : 0 — 123° 7' надъ d
1 : t  — 139 6
1 ; q — If) 7 48
q : d = 169 19
1 ; d = 147 14 надъ q
d : 0 = 155 47
0 : q = 145 6 надъ d
0 : t — 82 4 надъ 1
d : t  = 106 21 надъ 1
q : t = 116 56 надъ 1



6) Ребровые углы формъ наклоннаю пояса комбинащон*
реберъ остргьйшей правой полубрахидомы 2Р^ оо (I) и лгьвой 
ней четверти пирамиды (г).

1 : 
1 : 
W:
г : 
г ; 
1 : 
г : 
f  : 
г :

г =  121° 12'
W = 1 5 2  
у  =  150

93
64

Y == 123 
f =  147
Y =  148
Y =  115

19
43 и 29° 17' 
31 надъ 1 
17 надъ 1 

2 надъ W 
28 
14
43 надъ f

Приведенный зд^сь Фор]иы русскаго аксинпта онредГа 
были мною только по образцамъ Музея Горнаго Инстш 
но ближайш1я изсл’Ьдован1я другпхъ штуФОвъ, особенно .if 
щихъ въ старинныхъ коллекщяхъ, я полагаю, откроютъ и 
же богатство и разнообраз1е Формъ между нашими аксипип 
какимъ издавна славятся кристаллы Бургъ д’Уазонсюе, Г>(и 
лаксые и Арендальск1е. Чтоже касается типовъ, приводим|| 
Г . Ф ом ъ-Р атом ъ  для иностранныхъ аксинитовъ,то будущ!я 
сл'Ьдован1я русскихъ экземпляровъ, я думаю, должны пока 
учёнымъ, что нодразд'Ьлен1е на типы можетъ приниматься то 
въ относительномъ смыслЬ, именно какъ средство для облв!’’ 
разбора сложныхъ комбипащй, а въ действительности, въ одн 
и томъ же м'Ьсторожден1и, могутъ встр-Ьчаться Формы ра.г 
ныхъ типовъ, обусловливающихся случайными обстоятельст 
при кристаллизац1и.



1К1)0СЕ0пическ1е алмазы, завлючающ 1еся въ 
ксаптофиллит^Ь.

т
II, Ерем1Бева.

Гаисматривая подъ микроскоиомъ пластинки ксантоФпллита 
Шпшимскнхъ горъ (Златоустовскаго округа на Урал’Ь), я 

И'мль въ пихъ микроскоп11ческ1е вросткн (Einschltisse) кри- 
щпиъ алмаза. Вросткн эти различной величины и заключаются 

ио.мянутыхъ нластпнкахъ ксантоФиллита въ неодинаковомъ 
in'ii'CTBt. Подъ микроскономъ при увеличен1и въ 30 разъ они 

пидны, по при 200 можно различать всЬ ихъ подробности 
»м ительно кристаллизащи и взаимнаго полонсен1я. Кристалли-
ь.111 Форма вростковъ нредставляетъ гексакисъ-тетраэдры 
n.ikistetraeder) въ комбинац1п съ мало развитымъ тетраэд-
II., плоскости первой Формы ясно выпуклы, второй совершен- 
|ы|1ны. Большая часть кристалловъ безцв-Ьтна и совершенно 
мрачна, некоторые буроватаго цвЪта. Лежатъ эти вростки 
I la между собою въ параллельномъ ноло?кен1и и при томъ 

И-. что тригопальныя ихъ оси (trigonalen Zwischenaxen) пер- 
иикулярны къ поверхностямъ спайности ксантоФиллита. Зеле

ные листочки ксантоФИЛлита, лежащаго по близости желва-



ковъ тальковаго сланца и жировика, содержать вростки въ 
большемъ количеств'Ь; об-Ь эти горныя породы также ихъ i 
чаютъ.

Такую неожиданную находку, хотя и микроскопическихъ 
зовъ, но HecoMHtHHO въ коренной пород-Ь считалъ я на с 
важною, что заявилъ объ этомъ въ собран!и Имнераторскаго 
нералогическаго Общества въ С.-Петербург'Ь Yjg Января 1 
года, Впосл'Ьдств1и постараюсь сообщить объ этомъ про, 
бол-Ье подробный cвtд'feнiя.



^п кая б1ограф1я Ивана Ивановича Брыкова, 
гвительнаго Члена Имнераторскаго С.-Ие- 

‘рбургскаго Минералогическаго Общества.
Составлена Почетнымъ Члеиомъ Общества

II. И. Лавровымъ.

Мванъ Иваиовичъ Б р ы к о в ъ  обучался съ 27 Августа 1814 
« ш, Императорской С.-Петербургской Медпко-Хирургиче- 

»•« Лкаделпп, изъ которой по экзамену вьшущенъ лекаремъ 
•(*> П1Д'Ьлен1я и опред'Ьлепъ на службу при лейбъ-гвард1и Се- 

ииц-.комъ полку 3 Августа 1819 года; произведенъ шгабъ- 
14 Августа 1821 года; переведет, лeйбъ-гвapдiи въ

■ - |.|)ВСКой полкъ 18 1юля 182 3 года; опред'Ьленъ старшимъ 
г* 1р«‘мъ въ Кпрасирск1й Ея Имнераторскаго Величества полкъ 

Л шаря 1824 года; прпзпанъ достойнымъ звап1я акушера 27 
(jHi 1825 года; помЬщенъ акушеромъ въ Томскую Врачеб- 
Управу 5 Февраля 1825 года; уволенъ огь службы въ 

Mil коллежскаго асеесора 8 Ноября 1828 года. Во время от- 
проживая въ Орловской ry6epnin, въ имЬн1и геиералъ- 

<к1»|..гапта графа К о м ар о вск аго  съ 22 Октября по 20 1юля 
!•< .1 года, по распоряжен1ю Орловской Врачебной Управы за- 
1ВМ.1.1СЯ въ вв'Ьренпомъ ему округ-fe пoльзoвaнieмъ больныхъ одер- 
•4*11.|хъ эпидемическою холерою; удостоенъ по экзамену зван1я 

псктора Врачебной Управы 29 Мая 1836 года; опред'Ьленъ 
♦«иравляющимъ должность начальника 1-го отд'Ьлен1я Медицин- 
«•*11) Департамента Военнаго Министерства 27 Августа 1837



года; прпзнанъ Докторомъ Медицины 14 Марта 1839 пц 
произведег1ъ въ статск1е советники 16 1юля 1843 года; 
должности уволенъ съ пепс10Н0мъ 2 Января 1855 года. Во И|и 
службы за отлично усердное нснолнен1е возлагаемыхъ на im 
обязанностей награждена былъ орденами Св. Станислава 
creneiHi и Св. Анны той же степени съ короною.

КромЬ занят1й но службЬ Иванъ Ивановичъ участвовал!. 
тр5'дахъ многнхъ ученныхъ обществъ. Съ 27 Октября 1М| 
года онъ былъ членомъ сотрудникомъ С.-Петербургскаго Itu| 
наго Общества Росс1йской Словесности и ном-Ьщалъ нанисами 
нмъ статы! въ журналЬ эта го Общества, нодъ зaглaвieмъ «Со))! 
нователь Просв'Ьщен1я и Благотворен1я». Состоялъ сотруднике 
въ cocтaвлeнiи, изданнаго Обществомъ военныхъ литерато]н1|  
въ тридцатыхъ годахъ, «Военнаго Энцнклонеднческаго Л(>кг 
кона», въ которомь также есть нанисанныя иыъ статьи. Bi.ti 
д'Ьйствительнымъ членоыъ С.-Петербургскаго Имнераторск! 
Минералогическаго Обн1ества съ 15 Января 1833 года, и нос 
чаю нятидесяти-нЬтняго юбилея этого Обн;ества, 7 Января ]н»й 
года ]Зсе.милостпвЬйше ножалованъ орденомъ Св. Равноаносто.!» 
наго Князя Владплпра третьей степени. Избранъ дЬйствиго.и 
нымъ членомъ Общества Русскихъ Врачей 20 Марта 1837 го| 
и Илператорскаго Московскаго Общества Испытателей Ilpnpoj^ 
18 Ноября къ томъ же 1837 году. Вь числЬ чле1ювъ Имнр]»! 
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества, по коему око.1 
восьми лЬтъ исправляль должность председателя медпцинскаг 
отдЬлен1я, состоялъ съ 18 Октября 1841 года. За разсмотрЬик 
вс'1'.хъ присланныхъ въ это Общество отвЬтн1.1хъ сочинен1й 
задачу объ изыскан1яхъ о рыбном ь ядЬ и за составлен1е изв.1с« 
чен1я изъ этихъ отвЬтовъ для напечатан1я въ Т[)удахъ Обществ*,! 
по ностановлегпю послЬдняго 14 Февраля 1848 года, выдан*! 
ему золотая медаль въ 30 червопцевь. По нахожден1ю отъ 0Л*| 
щества при первой С -Петербургской ВыставкЬ Сельскихъ нр(»Л 
изведен1й, бывшей съ 4 по 18 Сентября 1850 года, Главным»] 
Комитетомъ этой выставки за труды его, во время ея существо* 
ван1я, выдана ему болшая серебрянная медаль 30 Сентября]



» года. По опред'Ьлен1ю Общества въ общемъ собран1и 19 
.111 1855 года назначена ему другая золотая медаль за 
JIIIIIO усердный занят1я по V-му отд^лен1го Совета и во вни- 

къ безвозмездному устройству въ домЬ его особеннаго 
,1К‘н1я для безнлатнаго оснонрививашя. Наконецъ всл-Ьд- 

чодатайства президента Общества Всемнлостив-Ьйше по- 
илнъ онъ 23 Апр'Ьля 1869 года въ действительные стат- 
( oH'I'.THiiKH. Проч1я ученыя Общества, въ которыхъ Иванъ 

иичъ прпнпмалъ участ1е суть: Общество Шевскихъ Врачей 
lliipinuBCKoe Медицинское, нзъ копхт, членомъ перваго онъ

I. С1. 4 Марта, а втораго съ 3 Мая 1842 года; прннятъ чле- 
иь Императорское Впленское Медицинское Общество 12 

|iiu  1845 года; КонФеренщею Императорской Медико-хирур- 
п;ой Академ1ц нзбраиъ членомъ сотрудннкомъ 10 Сентября 

50 года; д^йствительнымь членомъ Рижскаго Общества не
телей  природы съ 8 января 1851 года н 1енскаго Минора- 
кчмчаго Общества съ 29 Октября 1852 года.

По участ1ю Ивана Ивановича въ занят1яхъ разныхъ ученыхъ 
ш гствъ помЬщены имъ въ ихъ журналахъ и напечатаны от- 
ji.m.iMH книжками весьма мног1я какъ имъ составленныя, такъ 
ш реведенныя съ иностранныхъ языковъ сочпнен1я. Сверхъ
III находятся его статьи, номЬщенныя въ разное время въ 
||н 1ню-медпцинскомъ журналЬ», въ «Указатель открыт1й но фи- 
1к1., xHMin, естественной истор1и и технолопи» 1830 и 1831 

онъ, въ «ДругЬ Здрав1я» въ разныхъ нумерахъ 1835, 1836, 
ЦЛ7, 1838 и 1839 годовъ и въ «СЬверной Пч-ЬдЬ» 1836 года.

Иосл'Ь дЬятельной и весьма полезной жизни Иванъ Ивановичъ, 
 ̂ общему сожалЬн1ю всехъ знавшихъ его, скончался огь воспо- 
IIill въ легкихъ на семьдесятъ шестомъ году отъ рожден1я, 2 
шуста 1870 года и погребенъ на кладбище при Ново-Д^- 
1ь<'мъ монастыре за Московскою заставою.



ПРОТОКОЛЫ
ЗА СБДА И Ш  ВМ ПЕРАТОРСКАГО С .-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О  М ВИ ЕРАЛОГИ ЧЕСКАП 

ОБЩ ЕСТВА В Ъ  U 7 0  ГОДУ.

С О С Т А В Л Е Н Ы  С Е К Р Е Т А Р Е М Ъ  О Б Щ Е С Т В А ,  1 1 Р 0 Ф Е С С 0 Р 0 М Т >  

П .  В .  E P E M I i E B b l M b .

№ I. 
Годичное зас4дан1е, 7-го Января 1870 года.

Подъ предсЬдательствомъ Его Императорскаго Высочества Князя Ни| 
лая Макспмпл1ановича Романовскаго Герцога Лейхтенбергскаго.

§ 1.

Директоръ Общества Академикъ Н. И. Кокшаровъ об1 
явилъ, что прем1я по Минералопп присуждена въ истекше* 
году Почетному Члену Общества Генералъ - Maiopy Акса! 
Вильгельмовичу Г адолипу засочинеше: «Выводъ всЬхъ криста 
лическихъ системъ и ихъ подразд'6лен1й изъ одпаго общаго и« 
чала».

§ 2 .
Секретарь П. А. П узы ревск1й  црочелъ отчетъ о деятели 

ности Императорскаго Минералогическаго Общества за истекшЦ 
1869 годъ.



§ 3.

•рокторъ Общества раскрылъ корресподенщю Общества и 
м ь  о поступлен1и въ библ1отеку cлtдyющиxъ coHHHeHiii: 
«Meraoires de L ’Academie Imperiale des Sciences de St. 

ibourg», serie VII^ t. XV. № 2.
И A u e rb a c h . «Krystallographische Untersuchungen des 
•I ms».

[f) «l5olletino della societa entomologicaltaliana». Anno 1-mo
IV.
I «Уставъ и протоколы зас'Ьданш Общества Естествоиспы- 
|*й при Казанскомъ УниверсптегЬ».

При этомъ означенное Общество желаетъ установить об- 
я:аап1й съ Минералогическимъ Обществомъ, на что собра- 

п.явило соглас1е.
’HaBtcTifl Императорскаго Русскаго ГеограФическаго Об- 

»п» т. V Л'я 8.
If) «Изв^с^я Шевскаго Университета» 1870 г. Л'я 1.

f) «Verhandlungen des К. К. Geologischen Reichsanstalt in 
1870. 1.

Отъ Профессора М иллера въ Кембридж'Ь: «Оп the 
itallographie method of Grossman».

§ 4.

I', К ав а л л ь , пасторъ въ Пуссен'6,въ Курлянд1и, въ nncbMi 
||м>| Директора, просить ходатайствовать передъ Обществомъ 

[:п1влен1и ему въ даръ издан1й Общества, который г. К а- 
иолучалъ уже и прежде. Собраше оиред-блило исполнить 

|.бу г. К авалль.

§ 5.

Днректоръ доложилъ собран1ю, что Гг. Действительные Чле- 
Л агу зен ъ  и Д и тм аръ  оказали Секретарю Общества сод-Ьй- 

при разборк-Ь библ1отеки, и установка книгъ по порядку,



принятому въ новомъ каталог’Ь, составленпомъ Секретарем». 
щества, къ юбилею. А. А. А у эр б ах ъ  принялъ на себя г| 
разборки и устройства минеральной коллекщи Общества.
Hie выразило Гг. Л а г у зе н у , Д итм ару и А у эр б ах у  глуГкв 
признательность отъ имени Общества.

6.

Дпректоръ Общества представилъ собран1ю казначейски! 
четъ о ирпход'Ь и расходЬ суммъ за 1869 годъ и см-Ьтудохок 
и расходовъ на 1870 годъ; иослЬ чего собраше выслушало г4 
дующ1й докладъ Ревиз1ониой Коммис1и, прочитанный В. Г. i;| 
Ф-Ьевымь: О р е зу л ь т а т а х ъ  ревизги суммъ Им пера м 
с к аго  С .-П е т е р б у р гс к а го  М п н ер ал о ги ч ескаго  OOi 
ства  за  1 8 6 9  годъ.

Члены Гевиз1онной Коммис1и: Гeнepaлъ-Maiopъ А. Б. И 
долинъ, Д'Ьйствительный Статск1й СовЬтникъ В. Г. Ероф1.с 
и Коллежсшй Сов^тпикъ П. В. Е р е м Ь е в ъ , при вынолиг 
возложеннаго на нихъ Минералогическимъ Обществомъ иор\' 
н1я по обревизован1ю прихода и расхода суммъ Общества
1869 годъ, нашли, что шнуровьш книги ведены правильно, п| 
ходъ п расходъ денегъ показаны в^рно и неподви/кш>п1 капша 
пожертвованный г. Почетнымъ Членамъ К рихом ъ, въ 5000 | 
составляющ1й въ процентныхъ бумагахъ 5900 руб. (*), а pai 
и оставшаяся отъ расходовъ въ прошедшемъ, 1869 году, cywi 
тысяча двпсти семъдесятъ девять рублей десять котьекъ, ом 
зались въ наличности. Въ этой сумм'Ь заключается 1272 руб. 
коп. на геологическ1я экспедищи, а остальные 6 р. 35 к. сост 
ляютъ остатокъ отъ общихъ суммъ Общества.

При сравненп! смЬтныхъ назначен1й съ дЬйствительно iif 
изведенными расходами оказа.юсь: а) что по многимъ статьи* 
расхода сдЬлапы сбережен1я; Ь) что произведенъ непрсдвид'Ьши. 
расходъ въ 330 р. 30 к. по случаю nepeMtabi пом'Ьщен1я Обиц

*) Съ прибавкою 16 руб. изъ общей суммы Общества.



11 с) что на издан1е Записокъ Общества предполагалось 
J i f  р. 74 к., а издержано 2068 р. 91 к.; но въ этой посл’Ьд-

• заключается 209 р, 95 к., затраченпыхъ на пздан1я 
hniiiiuiaro 1870 года, и, такимъ образомъ, собственно пере- 
kii.i на издашя 1869 года составляетъ 39 р. 22 к.
11и ()коичан1н ревиз1и Члены Коммис1и не могли не обратить 
М1ИМ на нижecлtдyюIдiя обстоятельства:
I ' Иъ течен1и пстекающаго пятил Ьт1я распред'Ьлеп1е денеж- 

Г1. ( \ммъ Общества произведено было такимъ образомъ, что 
t му Января сего 1870 года на Oбщecтвt не состоить ни- 

«11 о долга, не смотря на то затруднительное положен1е, въ 
|̂ии> оно было поставлено по случаю празднован1я 50 лЬтняго 
кн'.плея и двукратной перемены квартиры.
J I Хотя къ юбилею своему Общество получило изъ Мини- 

iiia Ыароднаго Просв'1ипен1я только 2000  р., оно натло, 
возможнымъ, кром-fc покрьптя обык1Ювенныхъ п‘ку- 

ii. расходовъ (какъ-то: содержаше Секретаря, плата бывшему 
г|.*(||Н0дителю и слугкителю, увелпчен1е библ1отеки, обзаведен1е 

П"рою мебелью, прем1я п т. п.), издать въ течеп1и посл-Ьд- 
Г)-тнл'Ьтъ: а) четыре тома «Записокъ» съ многочисленными 
раФированными таблицами и гравюрами въ текст15, Ь) одинъ

II. «Матер1аловъ для Геолог1и Росс1и», с) юбилейный Сбор- 
.1., (1) Катологь Библioтeки Общества, е) Катологъ русскимъ 

на 1амъ, хранящимся въ МузеЬ Горнаго Института, f) Ука- 
lir.tb кь первой cepin нер1однческихъ издан1й Общества, g) 

•|1кь Геолог1и, минеральныхъ богатствъ и горнаго промысла 
Ла11калья , li) списокъ Членовъ Общества и i) синтетическ1е 
игы надъ метеоритами г. Д обре.

15сего издано: 227 нечатныхъ листовъ, 73 литографирован- 
габлицы (изображегпя окоменЬлостей, геологическихъ разр^-

II.,  картъ, нортретовъ и т. н.) и 175 гравюръ, пом'Ьщенныхъ 
ri>Kcrt> издап1й. Изъ этого числа, на счетъ общей суммы Об- 

i-mea, напечатано: 2 0 0 | нечатныхъ листовъ, 40 литографи- 
иа1И1ыхъ таблицъ и 143 гравюры, а на счетъ Геологической



суммы: 26^ печатныхъ листовъ, 33 литограФированныя табл 
и 32 гравюры.

3) Издан1е четырехъ томовъ (I— IV) «Записокъ» Обимм 
обошлось въ 4955  руб. 43 коп. (на счетъ общей собствсм 
суммы Общества). Издан1е I тома «Maтepiaлoвъ для Геолв 
Poccin» въ 2085 руб. 65 коп. (на счетъ особой суммы, асснг 
емной Горнымъ В'Ьдомствомъ) и печатан1е остальныхъ, юбн 
ныхъ изданш въ 4570  р. 70 к. (на счетъ общей, собствен 
суммы Общества).

4) Изъ предъидущаго пункта, а равно какъ изъ отчог 
Общества, усматривается, что экстраординарные расходы ОГи 
ства бЕлли сл'Ьдующ1е: а) юбилейные расходы 4845  р. 
(издашя въ 4570  р. 70 к. и проч1е расходы въ 274 р. 89 и
Ъ) Расходы по случаю последней перемЬны квартиры и уст]* 
ству въ Еювой 330 р. 30 к. Общество же, сверхъ своихъ оЛк 
новенныхъ скромныхъ средствъ, получило предварительно, 
выше замечено, только 2000 руб. и, сл-Ьдствеппо, ему предстщ 
въ течен1и прошедшихъ лЬтъ доплатить 2845 р. 59 к. изъ ci 
собственной суммы, что оно и исгюлнило. Но, конечно, оно пр 
шло къ такому благопр1ятному результату отчасти посредстши 
изыскан1я н'Ькоторыхъ повыхъ нсточниковъ дохода; такимъ 
разомъ оно усп-Ьло произвести продажу экземпляровъ «Сборник 
Горному Ведомству п Кабинету Его Императорскаго Велич 
ства на 175 руб., получать изъ Министерства Народпаго Ilf 
св'Ьщен1я на издан1я 400 руб. п воспользоваться прем1ею 
500 руб., присужденною его Директору и пожертвованною эти! 
посл'Ьднимъ въ пользу Общества.

5) Еслп вывести среднюю стоимость одного тома «Записок 
(принявъ для этого въ соображен1е общую стоимость всЬхъ 
тырехъ и.зданныхъ уже томовъ), то она будетъ простиратьем 
1239 руб. Но эта средняя циФ ра будетъ им<5ть свою силу тол. 
при оборотахъ въ течен1и пяти л^тъ; что же касается до pan 
довъ на издан1е «Записокъ» вътeчeнiи одного отдЬльнагогода,! 
конечно, она должна оказываться иногда недостаточною, tLi 
бол'Ье, что затраты на издашя всегда производятся отчасти и



•Маписокъ» послФ,дую1цаго за текущимъ годомъ. Между 
IMI причин'Ь ограниченности общей суммы, Общество не 
 ̂ ассигновать на издан1я бол'Ье 1240 руб. ежегодно. 

•«mI нрпчич^ было б ы , кажется, удобно и полезно 
>1 iiMCCKia статы! (большею частью сопровождаемыя доро- 

и таблицами), который редакц1я «Записокъ» за-

Bliiri. бы въ нихъ поместить, по причпн'Ь недостаточности 
. 11--чатать въ «Матер1алахъ для Геологш Pocciu», BM’fecTt
I.НМП экскурсантовъ Минералогическаго Общества, 
цн'и.чложенпыя успЬшныя старан1я объ усилеши денеж-

м'твъ Общества для нокрыт1я ноказанныхъ значитель- 
•кгграординарньтхъ расходовъ и ращональное распоряжен1е 
С1нч,» твами должны быть 1юставлены въ особенную заслугу

II. о чемъ Ревнз1онная Коммис1я поставляетъ ce6t дол- 
ши иид^тельствовать нередъ Минералогическимъ Обще-

11одлп1ни.ш подписали: Члены Ревиз1онной Коммис1н, 
дилинъ, В. ЕроФ 'Ьевъ, П. Е рем Ь евъ .

§ 7.

«)Кончан1и доклада Ревизшнной Коммис1и, co6panie возбу- 
•д.1()жен1е, сделанное ею, по которому Дирекщн предостав- 

право, въ случа-Ь недостаточности средствъ на издан1е въ 
1«\ ь» геологическихъ статей, помещать ихъ въ «Мате- 

для Геолопи Poccin», вмЬстЬ съ статьями экскурсан- 
>1и11(‘ралогическаго Общества. При этомъ собран1е руко- 

иллось тФ>мъ соображешемъ, что «Матер1алы», сл5'жа 
ь д-Ьятельности Общества по геологическому изсл-Ьдова- 

i-cin, т'Ьмъ самымъ должны служить для соединен1я въ
10, что собрано Членами Общества по этому предметл', 

.1 изсл-Ьдоватя членовъ производились и не на сумму, ас- 
ипую на геологическ1я изсл'Ьдован1я. При этомъ, конечно, 
ni.CTO должно быть предоставлено отчетамъ экскурсан- 

I ,ia гЬмъ уже, если средства позволять, къ нимъ могутъ 
•|»|1соединены проч1я геологическ1я статьи.

VI. 24



§ 8.

Директоръ заявилъ, что въ текущемъ году 12-i<' 
окончивается 5 л'Ьтн!!! срокъ, на который выбрана iiiif 
Дирекщя Общества; поэтому Общество, на ocHOBauiii ji 
его Устава, должно будетъ приступить къ выборамъ.

§ 9.

Его Императорскому Высочеству Герцогу Николаю 
мил1ановичу. Президенту Общества, угодно было сделан. i 
щее нредложен1е въ видахъ усилен1я интереса sa c t^ iif t:  
тека Общества получаетъ значительное число сочинет! 
шй, съ которыми каждому Члену Общества въ огд1 
весьма трудно ознакомиться во всей ихъ полиогЬ. По;>т 
лезно было-бы допустить въ собран1яхъ Общества, кр<и 
лен1й о самостоятельныхъ, оригинальныхъ трудахъ 
другаго рода cooбщeнiя, именно извлечен1я изъ наиболк 
ресныхъ сочпнен1й. Это нредложен1е Его Императо])ск« 
сочества принято собран1емъ съ полнымъ сочувств1емъ.

§ 10.

Его Императорское Высочество Президентъ Общее 
ложилъ на pascMOTptHie собран1я прекрасный кристаллъ 
изъ Мурзинки, отличающ1йся н-Ьсколькими интересными 
лическими Формами и отсутств1емъ основной конечной lu

1К|

§ и.

Действительный Членъ Общества П. Н. А лекс^сн* 
ставилъ на pascMOTpisHie собрашя образцы угля, открыт 
въ берегахъ Валдайскаго озера, при сл+,дующемъ сообии

О Тверскомъ каменномъ углиь.

Нахожден1е каменнаго угля въ Тверской губерн1н н:̂  
съ 40 годовъ, со времени изыскан1й, производившихся таи| 
нымъ Инженеромъ О ливьери. Въ 1841 году этимъ 11|



IN нзсл'Ьдованы между прочимъ берега Волги и н-Ькото- 
притоковъ; при чемъ въ верховьяхъ Волги пмъ зам15-

II. уровнемъ воды нижше пласты горноизвестковой Фор- 
|||*»|цластками каменнаго угля, именно на берегу р-Ёчки 
Шуды (нри деревне того же имени), впадающей въ
■ 11) СО верс'гь выше города Ржева (Горн Ж урн. 1841 

Инизъ по Волг-fe ко Ржеву являются верхн1е извест- 
•|>ормац1и и если подъ ними есть каменн1>ш уголь,

I.M.I вероятно, то онъ лежитъ гораздо ниже горизонта

|Д* |;абрй мЬсяц-Ь црошедшаго года Н. А. К улибинъ со- 
Miil;, что въ Лаборатор1ю Горнаго Департамента одинъ 

IMIII. нриносилъ куски с'Ьрнаго колчедана изъ окрестно- 
imiijiro Волочка и говорилъ, что тамъ есть и каменный

ш.шсь въ посл'Ьдн1е годы изсл'Ьдован1ями каменнаго угля 
11я Николаевской железной дороги, я съ особеннымъ 
шимъ посп-Ьшилъ убедиться въ верности этого указан1я 

^.игь въ BbiHinift Волочекъ, по собраннымъ cвtд'§нiямъ 
дг|к>иию Подольховецъ, по близости которой находили ка- 
> I U.1I,. Въ деревн'Ь этой миЬ показали образцы угля и 
vl.cTO, гд’Ь онъ находится. Тогда же на этомъ м^ст^ 
pi.irb шурФЪ глубиною около 2 саженъ, которымъ прой- 

|1.пющ1я породы:

«пн г л и н а ..............................................................  3  аршина.
Ц| ирасная сильно жел-Ьзистая глина (вапъ) 4 вершка.
II..........................................................................  8 »

горшечная глина .......................................1—  8 »
«ный у го л ь ...................................................... 8— 10 »

глина .................................................................

“ГО, гд'Ь находится этотъ уголь, лежитъ въ дач"Ь MeABt,- 
полуверст-Ь отъ дер. Подольховецъ, отстоящей въ 15 

|«t. оп> Вьшшяго Волочка.



ШурФЪ былъ заложенъ въ берегу оврага АдворШ 
впадающаго въ Шегрину, текущую въ Тверцу.

M'fecTHOCTb эта возвышенная; тутъ подь наносомъ я| 
прямо нижн1е слои горноизвестковой Формащи, ornenoci 
глины, издавна добываемыя, зд'бсь и въ сосЬднихъ деревпт 
ва, Черная Грязь, Федово и Прямикъ, въ которыхь 
ириготовлен1е горшковъ.

Пласгъ угля почти горизонталышга, такъ что падегпо 
CTHpanie его определить моя?но только дальнейшими ра:»1 
особенно бурен1емъ, которое производить весьма удоЛи 
какъ пласгь лежитъ неглубоко и кремнпстыхъ извес 
н4тъ.

Эти слои глипъ съ каменнымъ углемъ явно составлии 
должен1е пластовъ, обцаруживаюш.ихся также прямо пол 
сами у деревень Ор^ховъ и Горпцы близъ Демьянска и 1иц 
дуктусовыми известиякамн у города Боровичи и въ 
Валдайскаго озера.

Хотя до сихъ Hopi. ни у Боровичей, ни у Валдая по | 
чеио толстыхъ пластовъ угля, но бывппя разв15дки и pa.'ij 
хотя продолжающтяся уже сто лЬтъ, производились сран 
но на такомъ маломъ пространств'Ь, что по нимъ никань' 
сд'Ьлать положительна го заключешя: что можетъ встрЬгм 
описанной местности?

§ 12.

действительный Членъ Общества П. В. Еремеев-ь] 
ставплъ на разсмотреп1е собран1я чрезвычайно любопьп 
земплярь кварца н.зъ Тш ирецкихъ БЬлковъ на Алтае, 
егь 5 дюймовъ длины, ширины и 2 \  дюйма толщины 
ставляетъ обломокъ жилы, проходившей, по всей веро* 
въ граните. ЦвЬтъ этого кварца бЬлый, местами слабо- 
тый; блескъ въ однехь частяхъ куска влажно-стекляш 
другихъ почти перломутровый; осколки его просвечнва» 
тонкихъ пластинкахь совершенно прозрачеиъ.

Особенное вниман1е въ эгомъ экземпляре заслуживаг



(MoateHie, проходящее через7, всю массу куска по тремъ 
»1)1мъ, изъ которымъ по одному слои им'Ьютъ высокую

I Лми^ршенства и чрезвычайно легко другъ отъ друга от- 
и ь вид-Ь ровпыхъ, безцв'Ьтныхъ пластянокъ огь L до ^ 

цципою. Ребровые углы, г1роисходящ1е отъ nepect4eHiH 
•rrii троякой слоеватости, равняются 94° 15' и 85° 45 ', 
1пГ. cooTBtTCTByioTb полярнымъ II боковымъ ребрамъ 
ромбоэдра, параллельно плоскостямъ котораго слЬдуетъ 
минерала. Но что гЬ изъ означенныхъ направле1пй, по 
и(‘сь кусокъ легко разламывается на TOHKie листочки 

ицимн поверхностями, не принадлежать спайности дока- 
канъ различною степенью ихъ совершенства на одно- 

плоскостяхъ ромбоэдра, такъ и входящими углами на 
kixi. м'Ьстахъ экземпляра. Ближайш1я изслЬдован1я 

плоскостей заставляютъ считать ихъ за плоскости 
гшмя весьма укороченныхъ перпендикулярно гранямъ 
Ml мсд1-.лимыхъ, сложившихся въ многократно повторен- 

а следовательно вся листоватая масса разсматри- 
лрцапредставляегь собою отломокъ полисентетическаго

I. (-((иершенно одинаковаго по сложешю съ давно изв^ст- 
•шнатымп кристаллами н'Ькоторыхъ корундовъ и ипди- 

|ы.ми массами жел1;знаго блеска и.зъ Уральскихъ горъ. 
изсл-Ьдова1пя, именно въ поляризованномъ свЬгЬ, мно- 

тинокъ, выр-Ьзанпыхъ изъ этого куска кварца парал- 
' ва.'1()нинакоиду и въ соотвЬтственныхъ поперечныхъ къ 

11раилен1яхъ, еще бол-Ье нодгверждаютъ такое Mutnie,
III, что онтическ1я и главныя крпсталлограФпческ1я оси 
шыхъ нед’Ьлимыхъ образуютъ между собою углы въ 76° 
):$ 34'. Такнмъ образомъ разсмагриваемый экземнляръ 

и:гь Тигирецкихъ БЬлковъ должепъ представлять собою
с,ъ наклонною системою осей, образовавш1йся по чрез- 
рГ.дкому закону, который былъ открытъ Г у с та в о м ъ - 
весьма мелкихъ, вросшпхъ въ змЬевикъ, кристаллахъ

1.1Ъ Гейхенштейна въ Силез1и, и вторично, кромЬ настоя- 
г т я , не встр-Ьчастся.



Для бoлf,e нагляднаго объяснен1я внутренняго строрш 
стыхъ листоватыхъ кварцевъ, образующихся всл-Ьдспиг 
пеннаго наростаьпя кристаллизующагося вещества iiajuij 
ными слоями и noKasaniH paзличiя такихъ кристалловъ ori. 
сентетическихъ, П. В. E p e м te в ъ  представилъ co6paiiiMi 
тельно ошлифованныя пластинки диплоэдровъ кварца изь 1|| 
ранты въ Финляндш, подробно описанныхъ А. В. Г ад о л с  
въ «Запискахъ» Общества за 1856 годъ.

§ 13.

Директоръ Общества Н. И. К о кш ар о въ , доложилъ л 
н1ю о своихъ изсл'Ьдован1яхь хондродита съ острова Ih i  
которыя подтверждаютъ MH-feHie о совершенной тождестнс|^ 
этого минерала съ гумитомъ. Н. И. Кокшаровъ нашелъ И1| 
что кристаллы хондродита, по роду своей кристаллизащи, ii| 
не отличаются отъ кристалловъ гумита, относпмыхъ С в 
къ установленному имъ II типу. Онъ открылъ въ хондродЩ 
вершенно ту-же самую спайность какъ и въ гумитЬ, а f 
опред'Ьлилъ въ немъ нисколько новыхъ Формъ.

№  2 .

Обыкновенное зас^дан1е, 20 Января 1870 года.
Подъ предсЬдательствомъ Его Императорскаго Высочества Кня:)« 
лая Макснмил1ановича Романовскаго, Герцога Лейхтевбергскагс,

зидеита Общества.

§ 14.

Прочитанный Секретаремъ Общества протоколъ предин 
вавшаго засЬдан1я былъ утверн?денъ собран1емъ,

§ 15.

Директоръ Общества, Академикъ Н. И. К окш аровъ 
жилъ собран1ю, что, согласно ноложен1ю о прем1и Мине]».



< >()1цества, дирекщя объявила в ь газе гахъ о назна- 
ий прем1и въ истекшемъ 1869 году по Минералогш По- 
Млену Общества А. В. Гадолину за сочинен1е его 
ис/1’.хъ кристаллическихъ Формъ и ихъ подразд'Ьлен1й изъ 

|о6щаго начала».
I’KuioK) уже былъ также объявленъ въ газетахъ кон- 

|||)ем1ю по Геологш на текущш 1870 годъ. При этомъ 
»|>|. Общества заявил ь, что на означенный конкурсъ пред- 
гл ПроФбссоромъ И. А. Т ю тч евы м ъ  геологическая 

, Ои'гавленная ПроФессоромъ К. М. О еоФ илактовымъ.

16.

м,1оръ раскрыль корреспонденщю Общества и доложилъ, 
что:

Общество Натуралистовъ въ Риг^, извещая объ имЬю- 
[выгь 27 Марта текущаго года 25 лЬтнемъ своемъ юби- 

| 1лап1аетъ Минералогическое Общество принять участ1е
II. горжеств'Ь. О п р ед ел ен о : Прив'Ьтствовать Рижское 
ЦП Натуралистовъ по случаю его юбилея поздравитель- 
1̂)Д('сомъ и въ случаЬ, если въ Риг-Ь будетъ находиться 
|р<!мя кто либо изъ членовъ Минералогическаго Общества, 
ого быть представителемъ Общества.

Г. В и н теръ , во Франкфурт-Ь, изв-Ьщаетъ,что у него на- 
для продажи «Abhandlungen» Зенкенбергскаго Обще- 

кчпю 1 и 2 выпуски 7 тома.
Дчректоръ новооткрытаго Института Сельскаго Хозяйства 
»»й Александр1и въ Люблинской губерн1и, Действительный 
()бщества Иванъ Артомоновичъ Т ю тч евъ  проситъ о до- 
liu въ библ1отеку этого Института одного экземпляра вс^хъ 

Минералогическаго Общества. О пределено: исполнить
в)- И. А. Т ю тчева.

§ 17.

«>'1>ессоръ Н. П. Б ар б о тъ -д е -М ар н и  изложилъ въ об-



щихъ чертахъ сущность содержан1я вышедшаго недпг 
св'Ьтъ своего сочинеа1я «Геологическш очеркъ Херсонск(и'1 
iiin», представивъ при этомъ ыа paacMoxptHie членовъ с 
образцы окаменелостей, привезенныхъ имъ изъ Херсош», 
берши.

§ 18.

П. В. Е рем ^евъ  представилъ собрашю, получент.к’ 
отъ Д'Ьйствительнаго Члена Общества И. И. Редикорцг 
четыре кристалла топаза и два ильменорутила изъ bhobi. ><« 
тыхъ коней этихъ минералловъвъИльменскихъ горахъ на > j

Топазы представляютъ комбинащю о о Р . о о Р |.
ооРоо. Р. JP . JP . Poo. 2Рсх). Рсхз. ‘Роо п отличаютсм 
вычайно неправильнымъ растяжен1еыъ плоскостей, въ одних! 
земплярахъ параллельно копечнымъ макрод1агопальнымъ \)v 
главной ромбической пирамиды Р и въ другихъ перпендиш  ̂
къ боковымъ ея ребрамъ и въ ыанравлен1и главной криста.и 
Фнческой оси.

Оба ильменорутила, по всей справедливости, могутъ счш 
единственными въ своемъ род-Ь экземплярами. Одинъ и:п. I 
име.етъ около i  дюйма по двумъ направлен1ямъ и при Heofiii 

венно отчетливой крпсталлпзашн представляотъ комбппащк) 
ной квадратной пирамиды Р, съ пирамидою 5Роо и n e p n ( i» | 

ною пирамидою Роо, параллельно плоскостямъ которой къ 
кристаллу приросли ьъ двойпиковомъ поло}кен1и еще два \ i 
ченныхъ нед'Ьлимыхъ. Второй экземпляръ, въ Ц  раза 66j 

нерваго, оказывается повтореннымъ двойникомъ но тому жг| 
кону, какъ и предъидущ1й; всл'Ьдств1е одинаковаго развипп 
ней Р 0 ооРос наружный видъ его столько-же пирамидал4 
сколько и призматичесмй. Съ двухъ сторопъ кристалла 6oi:u 
ребра Z главной пирамиды Р ншроко npiocrptHbi двумя граи< 
сходящимися подъ угломъ 91° 24', величина котораго онред1.| 
по измtpeнiю отражательнымъ гон1ометромъ. Грани эти 
видно принадлежатъ острМшей квадратной пирамид^ iicpi



и'мярпыя ребра ея по вычислешю — 118° 10'. Отноше- 
^ииы боковыхъ осей въ ней къ длин^ главной оси = 1 : 1 :  
1К. или, по сравнен1ю этого отношен1я съ такимъ же отно- 

въ главной пирампд'Ь Р, означенная ппрампда им-Ьетъ 
|< 1|гь по главной оси =  | Р  п следовательно представляетъ 

иовую Форму не только для ильменорутила, но и вообще 
t го ряда кристаллическихъ Формъ рутила, какъ изъ рус-

i, 1якъ и изъ иностранныхъ месторожден1й этого минерала.

§ ' l 9 .
И йствительный Членъ Общества В. И. М ёллеръ предста- 
t l̂6l)aнiю на paacMOTptHie прекрасные образцы окамен^ло- 

■<ч'рЬчающейся въ Ргипт^Ь, именно Clypeaster egyptiacus 
imropbra прежде былъ изв'Ьстенъ подъ назван1еыъ Clype- 
’̂ randiflorus Barn. При этоыъ В. И. М ёллеръ изло- 

eimcaHie этой Формы какъ по наблюден1ямъ Ф р аза , такъ 
mnii. собственнымъ, присовокупивъ, что пмъ былъ открып. 
ицепный прочими наблюдателями полный жевательный ап- 
гк  у Clypeaster egyptiacus.

§ 20.
Передъ закрыт1емъ засЬдан1я въ Действительные Члены 
цч’тва предложены:
h  Горный Инженеръ ИнпокентшАлександровичъ Лопатинъ. 
1!1 l^pHbm Инжеперъ отставной Генералъ-Ма1оръ Алек- 

Петровичъ Грамматчиковъ.

№ 3.
Обыкновенное зас£дан1е, 17 Февраля <870 года.

IIV 111)едсЬдательствомь Его Императорскаго Высочества Князя Нпко- 
Мп1ссиыил1ап0впча Романоискаго Герцога Лейхтенбергскаго, Пре

зидента Обд1,ества.

§ 2 1 .
Орочитанпый Секрстаремъ Общества протоколъ предшество- 
шаго заседан1я былъ утвержденъ собран1емъ.



§ 22.

Дирскторъ Общества, Академпкъ Н. И. К окш аровг 
крылъ корреспонденщю Общества и доложилъ собран1ю о 
плен1и въ библютеку сл’Ьдующихъ сочинен1й:

a)Memoires de I’Academie Iniperiale des Sciences de Si 
tersbourg, serie VII, tome XV, Л'я 3.

b) Bulletin de I’Academie Iinperiale des Sciences de b t« 
tersbourg, tome XIV, JVs 4.

c) Горный Журналъ, издаваемый Горн1>шъ Ученымъ 1й 
тетомъ, Л';! 1, 1870 года.

d) УHiiBepcBTeTCKifl ИзвЬспя Шевскаго Университета,
1870 года.

e) Horae Societatis Entomologicae Rossicae, tome VI,
f) Verhandlungen der K. K. Geologischen Reichsan» 

1870, AliB 2 H 3.
g) D au b ree . Substances minerales (Exposition univor 

de 1867).
h) Г. Толстопятовъ, Доцентъ Московскаго Унинерсш 

благодарить Общество за избран1е его въ ДМствительные Mj
II нрисылаетъ Обществу въ даръ свое сочинен1е, подъ заглав!^ 
«Обиця задачи учен1й о кристаллизащи».

Действительный Членъ Общества П. А Кочубей iif 
лаетъ въ даръ Обществу нисколько окаменелостей пзъ ropi 
известняка вь Шевцахъ, Тульской губер1пи.

Почетный Членъ Общества, ПроФессоръ Г. Е. ГЦуровг^ 
въ письме на имя Директора Общества нроситъ его хода гайп 
вать предъ Его Высочествомъ Президентомъ Общества о him 
Tin имъ зван1я Почетнаго Члена Общества Любителей Естеп 
зна1пя, Антрополопи и ЭтнoгpaФiи въ Москве. Rb томъ 
письме ПроФессоръ Щ уровск1й извещаетъ объ имеющей 
крыться въ Москве въ 1872 году политехнической выставк(
о собранпыхъ для этого Обществомъ средствахъ.

По поводу этого coo6ineHiH Его Императорское Высоч»'г< 
Президентъ Общества изволилъ предлон;ить составить для «к



выставки образцовую учебную коллекщЕО мннераловь. Для 
•гва ея собран1е избрало Коммис1ю и Членами ея назна-
II. В. Е р ем еева , К К. Ф редмана и А. А. Ауэр-

Гш'рская Губернская Земская Управа проситъ о доставлен1и 
1‘товъ о составленной командированными Обтествомъ для 

дпнан1я Тверской губерн1и геологами 2-хъ верстной карты, 
горой нанесены ихъ наблюден1я.

§ 23.

1ь виду того, что Обществу предстоять въ первую треть 
Hai'o года нЬкоторые экстренные расходы, которые могутъ 
мокрьггы только доходами будущей Майской трети, Дирек- 
()Г)щества ходатайствуетъ о разрЬшен1и покрыть эти рас- 
изъ геологической суммы, съ тЬмъ, чтобы возвратить въ 

взятую заимообразно сумму изъ Общихъ суммъ Общества, 
inie изъявило на это свое соглас1е.

§ 24.

*Д1.йствительный Членъ Общества Н. П. Б ар б о тъ -д е - 
^ни сообщилъ Обществу нЬкоторыя 3aM'b4aHifl относительно 
некой почвы Европейской Poccin.

(Первое 3aMt,4aHie относилось къ ископаемой органической 
t., изБ'Ьстной иодъ нaзвaнieмъ Estheria Murchisoniana Jones. 
камен'Ьлостью этой впервые познакомплъ г. П ахтъ въ своей 
вртащи: «Der devonisch Kalk in Lifland» въ 1849 году. 
|а х т ъ , относя oкaмeнiлocть эту къ моллюскамъ, далъ ей 
iiiie Asmussia membranacea, но впосл'Ьдс^и, найдя ее въ 
йвской ry6epnin (Verhandl. Mineralog. Gesellschaft. 1853. 
IfiO) отнесъ ее къ роду Posidonomya. Въ 1858 году г. 

^онсъ (Jones) описывая ее изъ койтнесскихъ плитпяковъ дров- 
краснаго песчаника Шотланд1и (Quarterly Journal. 1858. 

f4(>4), доказалъ, что она припадлежитъ не къ классу моллю-
I I . ,  а къ ракообразнымъ, именно къ Entomostracea.



Въ ЛиФляпд1и и Псковской губерн1и окаменЬлость эта х«1 
терна для нижнихъ горизонтовъ средняго или известковаго н| 
нашей девонской почвы. Но г. К у то р га  на геологической ui 
Петербургской губерн1и 1852 г. показалъ нахожден1е, по 
в-Ьроятности, этой же окамен-йлости (онъ называетъ ее Posid 
aspera) въ мергеляхъ нижнепесчаниковаго яруса въ По)»! 
на р. J ly r t ; г. П андеръ также ириводитъ (Die Saurodipteril 
1860. p. IV) ее изъ мергелей этого же яруса съ р. Торге. 
ЛпФля11д1и. Эти указан1я нахожден1я Е . Murchisoniana въ iiiii( 
песчаниковомъ ярусЬ были однакожъ до посл Ьдняго времени 
н'Ькоторымъ сомн'Ьн1емъ, такъ какъ Форма эта вовсе не м| 
дится въ cniiCKt окаменелостей Петербургской губерп1и, с(н 
ленеомъ г. Бокомъ (Геогностическое onncaiiie нижнесилур1в 
и девонской системы С.-Петербургской губерши. 1868), от 
вающиыъ и обнажеше въ Пор^чь^, а г. Гревингкъ гонор 
(Geologie der Livland. 1861. p. 60), что онъ никогда не и| 
дилъ ее въ пластахъ нижняго песчапика. СомнЬн1е это i)ii 
ивается однакожъ т^мъ, что л^тонъ 1869 года Н. П. БарЛ^ 
де-М арни нашелъЕзЛепа Murchisoniana, вм-Ьст  ̂съ остаи 
рыбъ, близъ Павловска, въ мергел-Ь деревни Марьиной, кою 
относится ктэ нижнему песчаниковому ярусу нашей девон 
почвы. Estheria находится тутъ въ вид-Ь отпечатковъ велич! 
до 8 миллиметровъ.

Второе зам'Ьчаше относилось до вонроса, какимъ именно 
стамъ девонской системы Aнглiи могутъ быть ноставленм | 
параллель ACBOHCKie пласты Европейской Poccin, Приведя 
nifl, высказанныя по сему предмету Гревингком ъ, Розеин^ 
Пандеромъ (Sauropditerinen. р. УП) и Мурчисопомъ (Silu 
1867. р. 364 и 405), г. Б арботъ -де-М арп н  указалъ на( 
ы-Ьчательпый трудъ Г. Этерид?ка: On th e  palaeontoloK ij 
V alue  of th e  D evonicon  F o ss ils  (Quarterly Journal ls( 
который, заключая въ себ-Ь палеонтологическую статистику 
вонской системы, облегчаетъ сд’Ьлать помянутое сравнеше. Ср 
neuie это показываетъ, что у насъ, повидимому, AtficTBHrcj 
н1'.тъ нижняго Old red, такъ какъ мпопе характеризующ1с



р1лбъ не встречаются въ нашихъ пижппхъ песчанпкахъ, 
^i.ie, содержа Asterolepis major и Deiidrodus biporcatiis, 

указываютъ на средн1й Old red. Дал^^е сравпен1е это по- 
1»лотъ, что общая параллелизащя нашего средпяго или пз- 
»пваго яруса можетъ быть произведена лить на основан!и 
I I. брах1оподовъ и если изъ нихъ за главныя характерный 
|ы принять Spirigera concentrica, Spirigerina reticularis, 
I f r r  dijunctus, Orthis striatura, и Strofolosia productoides, 
1н.11.18ается, что въ известковомъ ярус^Ь нашемъ мы им^емь 
»|.1хъ представителей какъ средней, такъ и верхней девон- 
I pymibi С'Ьвернаго Девоншира.

[Тр'‘гье saMiHanie касалось вопроса: могутъ ли наши девон-
ii.iucTbi представлять переходъ въ cилypiйcкie. Переходъ 
к, замеченный въ Лифлянд1и г. Гревянгком ъ (Neus Jahr- 
fUr Mineralogie 1859, p. 62, 1861, p. 60), былъ оснори- 
Пандеромъ (Die Saurodipterinen, p. V), съ которымъ co- 

рпъ и М урчисонъ (Siluria, p. 364), на томъ именно оспо- 
что у насъ нЬтъ пижняго Old red. Исходя съ точки зрЬ- 

^нсго теоретической, г. Б арботъ -де-М арн и  полагаетъ од- 
I I., что такой переходъ возможепъ, такъ какъ мы отдЬль- 
частямъ геологическихъ нер1одовъ въ различныхъ площа- 
земной поверхности должны приписывать неодинаковую 
1жительность и слЬдовательпо весьма возможно, что у насъ 

liiiii силур1йск1й пер1одъ продолжался нисколько дол^е и 
мн ого уже прямо см'Ьнилаеь Фауною средняго Old red 
Ч '‘твертое и последнее зам^ча1пе о нашей девонской почв"!; 
ии'.ь открьгг1я въ пластахъ ея скоплен1й вещества, весьма 

1‘спаго по его составу. Вещество это представляющееся 
1>вато-б'Ьлымъ порошкомъ, было первоначально найдено г. 
в ъ  Малевк'1; въ трещинЬ девонскаго известняка на глубинЬ 
копъ отъ горнаго известняка; потомь оно найдено было 
дами въ девонской глииФ. при развЬдкахъ, производивптхся 
руководсгвомъ г. Б ар б ота-д е-М арн и  въ Рязанской гу- 

liii въ MypacBKi. Оно встрЬчепо также въ большомъ коли- 
m i. на дн'1; Боборыкина оврага, у села Покровскаго близъ



Мураевки. Разложен1е этого вещества, сдЬланное въ ла<>ч 
piH Горнаго Института, иодъ руководствомъ Профессора 
'Лисенко, лаборантомъ г. Р озен блаттом ъ , показало:

Нерастворимаго въ соляной кислогЬ............... 0,77
Глинозема.............................................................  50,51
Окиси жел'Ьза......................................................  0,01
Извести...........................................................! . . 8,94i
Магнез1и................................................................ 0 ,0 в | 20
У глекислоты ..................................................................  0 ,6  з)
Окиси кал1я........................................................... 0,62
Серной кислоты.................................................... 4,00
Воды химически соединенной.............................. 22,18
ФосФорной кислоты, органическихъ веществъ,

потери................................................................ 0,05

100,00

К. И. Лисенко зам'Ьчаетъ, что OTHonienie между вод 
глиноземомъ въ Beui,ecTBt этомъ приходится, хотя и не сом 
точно, къ Формул'Ь гибсита =  АРО® и - 3№0.

По поводу сообщешя г. Барбота-де-М арни , В. И. 
леръ сдЬлалъ нt.cкoлькo зам'{;чан1й, касающихся возможносп 
MHf.Hiio В. И. М еллера, разд'Ьлеп1я средняго и извести 
ярусовъ Девонской системы на ярусы.

§ 25.

Действительный Члепъ Общества П. В. Е рем ^евг м 
щилъ собран1ю результаты своихъ изсл4дова1пй надъ hI.i  ̂
рыми образцами пренита изъ окрестности деревни П1айтаик|1 
Урал Ь, гд'Ь, какъ оказалось, встречаются дв1; разновидности уЦ 
минерала, а именно: одна, давно уже известная, свЬтлаго ixi 
бовато-зеленаго цвета и другая, вновь открытая, ctpoBaro ( 
лаго цвета. Кристаллы об^ихъ разновидностей, хотя и не ш 
чаются большою отчетливостью образоваи1я, однакоже по и.и



отражательнымъ гон1ометромъ дозволяютъ принять ком- 
главной вертикальной призмы ооГ (X =  100° 3'), мак-

1.1 I’oo, макро —  и базопинакоидовъ въ образцахъ голубо- 
►Л'.к'паго цв^та. Въ сыровато-б^ломь пренит'Ь изъ той же 
ИН ГИ нaибoлte развитыя гранп представляютъ макропипа- 

««•тальпыя плоскости, сообщающ1я кристалламъ удлиненно- 
IIH-образную Форму, принадлежать главной ромбической 

ооР (X =  99° 58') и двумъ пирамидамъ главнаго ряда, 
fjonie параметровъ которыхъ нельзя было cдtлaть по при- 
||»‘Совершенства плоскостей. Спайность въ обоихъ прени- 
параллельно базопинакоиду довольно ясная и мен^е совер-

III по направлен1ю главной призмы; но въ послЬднемъ изъ 
||(»дъ микроскопомъ въ пластинкахъ, параллельныхъ ОР, 

нится еще резкая н1триховатость въ направлен1и макро- 
шии. Поверхность оптическихъ осей въ обЬихъ разповплпо- 

миперала лежигь въ брахид1агональномъ с1;чен1и К1)истал- 
По микроскопическимъ и онтическимъ изсл1;довап1ямь 

чшато-зеленый пренитъ не представляетъ никакихъ особен- 
рй сравнительно съ экземплярами этого же минерала изъ за- 

Европы и Америки. С'Ьровато-б'Ьлый n p e iu iT b ,  напротивъ, 
L»n. свойствами, заслуживающими полпаго вниман1я, такъ 
1ю паблюден1ю П. В. EpeM teB a, основываясь на этихъ 

гвахъ, легко можно объяснить, показанный въ сочпнен1и 
Муазо (Manuel de Mineralogie, p. 431), недоразум'Ьшя ка- 
1ЫЮ несходства величины н1.которыхъ комбинавдонныхъ ре- 

и разлпчпаго положен1я поверхностей оптическихъ осей въ
1.|цахъ пренита изъ Фармингтона въ Коннектикут^.

§ 26.

Директоръ Общества, Н. И. К окш аровъ  представилъ на 
norptnie собрап1я прекрасный кристаллъ гренокита, прина- 

«апий Его Императорскому Высочеству Президенту Обще- 
и изложилъ результаты своихъ кристаллограФическихь из- 

l̂lвaпiй .этого минерала.



§ 27.

Д'Гшствительный Членъ Общества В. И. М еллеръ пр 
жилъ поставить въ iiOMtui,eHin Общества каеедру для бон 
удобства слушателей при научныхъ сообщешяхъ. Co6paiii<' 
няло это предложен1е.

§ 28.

За т'Ьмъ приступили къ избран1ю кандидатовъ на долж 
Директора и Секретаря Общества.

Передъ голосован1емъ Дпректоръ Общества, Акадл 
Н И. Кокшаровъ и Секретарь, ПроФессоръ П. Л. Пу:1м| 
ск1й просили co6paHie не считать ихъ въ числ-Ь кандидапц 
вышепоименовапныя должности, отъ которыхъ они должим] 
казаться по причип’Ь своихъ служебныхъ обязанностей вий| 
щества.

1) Списокъ кандидатовъ, предложенныхъ на должность | 
ректора Общества:

Николай Ивановичь К о к ш а р о в ъ ...........................  17 голп
Аксель Вильгельмовичъ Г ад о л и п ъ ......................... 2 •]
Платонъ АлексЬевичь П узы ре век 1 й .................... 1 *i
Петръ Аркадьевичъ К очубей................................... 1 ш \

Александръ Оедоровичъ Ф ольборть......................  1 >

2) Списокъ кандидатовъ, предложенныхъ на должность 
кретаря Общества:

Павелъ Владилпровичь Е р е м Ь е в ъ ......................... 13 гол(н
Платоиъ Алекс'Ьевичь П у зы р ев ск 1 й .................... 3
Николай Павловичъ Б арботъ-де-М арии  ............ 3 »
Дмитрш Ивановичь П л ан е р ъ ................................... 2 »
Валер1анъ Иваповичъ М ел л ер ъ .............................. 1 «

По окончан1и голосовап1я Н. И. Кокшаровъ выразип!



' чувства искренней его благодарности за tj^ пр1язнь и до- 
«огорыми онъ пользовался отъ высокопочтенныхъ его со- 

Гг. Членовъ Общества, въ течен1и прошедшихъ 
|#tib. Видя, что, не смотря на его почтительное заявлеше 

в.1ьно исключен1я его пзъ списка кандидатовъ, Общество 
киило почтить его столь значительнымъ 6 о л ь ш и е 1 С т в о м ъ  г о -

II. И. К окш аровъ присовокупилъ, что онъ,noc.rt ока- 
г«| <'му лестнаго co4yBCTBiH, счптаетъ своимъ долгомъ по- 
||||(‘ просить Общество считать выше упомянутое его за- 

пед-Ьйствительнымъ.

№ 4.

Чрезвычайное зас^даше, 12 Марта 1870 года.
•liĤ ĉiiAaTeJbcxBOMb Его Имперахорскаго Высочества Князя Нико- 
1иии1{л1ановича Романовскаго Герцога ЛеЁхтенбергскаго, Пре

зидента Общества.

30.

{Прочитанный Секретаремъ Общества, ПроФвссоромъ П, А.
• ревскимъ, протоколъ предшествовавшаго зас'Ьдашя былъ 

ценъ собран1емъ.

§ 31.

t r fe M b , на основан1и § 6 Устава Общества, было присту- 
1гь баллотирован1ю кандидатовъ въ должности Директора 

цретаря Общества на следующее пятил’6т1е, имена которыхъ 
ааявлены въ собраши Общества 17 Февраля 1870 года, 

ггыми записками. Самое баллотирован1е кандидатовъ произ- 
•»сь въ такомъ норядкЬ, въ какомъ составились ихъ списки, 
но по большинству избирательныхъ голосовъ, на предъиду- 

собран1и. Результаты закрытаго баллотирован1я въ aaci-
VI. 25



дан1и 12 Марта 1870 года на должность Директора 
зались сл'Ьдующ1е: Директоръ и Почетный Членъ Ofiiii'i 
Академикъ Н. И. Кокшаровъ избранъ двадцатью семью 
противу трехъ въ Директоры Общества на второе пятил !;' 
нимъ, на ту же должность, баллотировались; Почетный 
Общества, Генералъ-Ма1оръ А. В. Гадолинъ, бывшш (i 
тарь Общества, ДЬйствигельный Членъ его, Ординарны!! 
Фессоръ П. А. Пузыревск1й, Действительный Членъ 11..| 
Кочубей, Почетный Членъ, Действительный Статск1й 
нпкъ А. О. Ф ольбортъ и получили число избирательных'ь | |  
избирательныхъ голосовъ, показанное въ подлинныхъ стк и 
которые подписаны Его Императорскимъ Высочествомъ Ai 
гЬйшимъ Президентомъ Общества, всЬми Членами, прпсук 
вавшими въ заседан1и 12 Марта 1870 года, п приложени} 
протоколу этого заседай!»?. Вновь избранный Директоръ Л» 
мвкъ И. И. К окш аровъ въ краткихъ, но исполненныхъ rj 
кихъ чувствъ выражен1яхъ благодарилъ собран1е за ока.ш 
ему честь.

Изъ числа лицъ, вошедшихъ въ списокъ кандидатом ь| 
должность Секретаря Общества, бывш1й Секретарь его и 
ствительный Членъ, ПроФессоръ П. А. Пузыревск1й, а п 
действительный Членъ Общества, Горный Инженеръ И. 
М ёллеръ заявили собран1ю, что по трудности п многосложи 
ихъ служебныхъ занят!й, они ни въ какомь случае не могл| 
принять на себя обязанности Секретаря и потому просили 
лить ихъ отъ баллотнрован1я, на что присутствовавш!е Ч 
заседашя съ сожален1емъ изъявили свое соглас1е. ЗагЬмг,! 
результатамъ закрытаго баллотирован1я, въ Секретари ()( 
ства избранъ Действительный Членъ Общества, Горный И« 
неръ П. В. Е рем еевъ  двадцатью двумя голосами против)' 
вяти. По старшинству кандидатскаго списка, на эту же да 
ность баллотировались: Действительные Члены Общества, П 
аые Инженеры, ПроФессоръ И. П. Б арботъ -де-М арн | 
Д. И. П ланеръ; полученное ими число избирательныхъ и я« 
бирательныхъ голосовъ означено въ подлинныхъ спискахъ.



§ 32.

окончан1и баллотировки, Его Имиераторское Высочество 
rhiimift Презпдентъ Общества благодарилъ вновь избран- 

Директора, Почетнаго Члена, Академика Н. И. К окш а- 
и бывшаго Секретаря Общества, Ординарнаго Профессора 
[1узы ревскаго за постоянно ревностную и въ высшей 

N11 полезную для Общества деятельность при иснолнен1и 
ксиныхъ на нихъ обязанностей и, въ заключеше своихъ 

к, ;келая выразить искренную признательность бывшему Се- 
||»ю, Действительному Члену П. А. П узы ревском у, за 

шмые восмил'Ьтн1е труды въ качестве Секретаря, предло- 
рго въ Почетные Члены Общества. Такое милостивое же- 
.\вгусгЬйшаго Президента было съ восторгомъ принято 

ипемъ и письменное о немъ предложен1е тотчасъ-же 1ЮК1)ы-
I двадцатью шестью подписями Гг. присутствовавии!хъ въ за- 
ibi. И.зъ последовавшей за темъ закрытой баллотировки 
юсь, что всеми уважаемый бывш1й Секретарь Общества 

к. Пузыревск1й избранъ Почетнымъ Членомъ Общества 
пью девятью голосами противъ одного.

§ 33.

1ействительный Членъ Общества, Инспекторъ Горнаго Ин- 
р а  В. Г. Е роФ еевъ  сделалъ предложеше Собранш о не- 
имости разрешен1я вопроса касательно ежегодныхъ возна- 
ден1й вновь избранному Секретарю. На основан1и § 21 
ва Общества, после надлежащаго разсмотрен1я этого b o-  

1, co6panie определило производить означенное вознаграж- 
J Секретарю въ размЬре шестисотъ рублей въ годъ.

|Предъ .'}акрыт1емъ заседашя, Общество, чрезъ посредство 
тора, принесло своему Авгус'гЬйшему Президенту, Его 

ррагорскому Высочеству Князю Николаю Maкcимилiaнoвичy 
^ановскому Герцогу Л ейхтепбергском у, почтительней- 

н искреннейшую благодарность за то постоянное, милости



вое у ч а т е , которое принималъ онъ до сихъ поръ во Bct.i 
лахъ Общества, и выразило надежду, что и на будущее 
Его Высочество останется къ Обществу не MeHte благора 
женнымъ.

№ 5.

Обыкновенное зас̂ дан1е, 17 Марта 1870 года.

Подъ предсЬдательствомъ Его Императорскаго Высочества Князя 
дал Максимил1ановича Романовскаго, Герцога ЛенхтенберГСКаго,

зидента Общества.

§ 34.

Прочитанный Секретаремъ Общества протоколъ предше 
вавшаго зас§дан1я былъ утвержденъ собран1емъ.

§ 35.

Директоръ Общества, Академикъ Н. И. Кокш аровъ 
крылъ корреспонденц1ю Общества и доложилъ собран{ю о по 
леши въ библютеку слйдующихъ сочипен1й:

a) Memoires de I’Academie Imperiale des Sciences de St,| 
tersbourg, Serie VII, Tome XV, № 4.

b) Bulletin de I’Academie Imperiale de Sciences de St. i  
tersbourg. Tome XIV, № 5.

c) Горный Журналъ, издаваемый Горнымъ Ученымъ К 
тетомъ, Л?. 2, 1870 года.

d) Verhandlungen der К. К. Geologischen Reichsans 
1870, № 4.

e) R. Comitato Geologico d’ltalia. Anno 1870. Bolle 
№ 1 .



§ 36.

^1й(твитедьный Членъ В. И. М ёллеръ сд'Ьлалъ сообщеше
i h вид’Ь Productus изъ девонскихъ известняковъ, разви-

I uiBntfime въ Орловской губерн1и. Видъ этотъ отличается 
цугнхъ, сходныхъ съ нимъ Формъ названнаго рода сово- 
чыо сл-Ьдующпхъ прнзнаковъ: правильно выпуклою брюш- 

|г 1иоркой, и весьма вогнутою спинною,— довольно длинными 
IH1I, покрывающими равномерно всю поверхность ракови- 

R главное —  среднею продольною складкой, замечаемой въ 
iiiiiii створке и которой въ противоположной, т. е. малой 
к̂1., соответствуеть заметное продольное углублеше. Складка 

1»)>ке усажена трубками, но эти последн1я отличаются отъ 
инаю1Г1,ихъ остальную поверхность раковины большею тол- 
1>и. II своимъ расноложен1емъ, ибо оне образуютъ одинъ, бо- 

[1Л1 менее правильный продольный рядъ Главнейшими ме- 
1хо}кден1ями разсматриваемаго вида, которому реФерентъ 
|о;килъ назваше Рг. Orelianus. должно считать окрестности 
||)1гь: Ельца и Задонска.

§ 37 .

Но поводу письма Действительнаго Члена, Профессора Ми- 
joHh въ Г],юрихе г. К еп н готта  къ Директору Общества, 
гвительный Членъ, ПроФессоръ Хпм1и К. И. Лисенко сде- 
подробное и весьма любопытное сообщен1е, разъясняющее 

разумен1я касательно химическаго анализа Финляндскаго 
11ша. Г. Кеннготтъ въ означенномъ письме указываетъ на то, 
въ анализе Финляндскаго гельвнна, нроизведенномъ Дей- 
гольнымъ Членомъ Обп1,ества г. Тейхомъ сумма получается 
« 100, тогда какъ, при вычисленш въ результатахъ анализа 

марганца въ виде закиси, сумма эта должна быть более 
|»«иичество кислорода, соответствующее содержа1пю серы въ 

грале. Это обстоятельство привело г. К епнготта къ убежде- 
что въ анализе г. Тейха должна быть ошибка. За отсут- 

|’мъ г. Тейха изъ Петербурга, Директоръ Общества, для разъ-



яснен1я этого обстоятельства обратился съ просьбою къ П|)( 
сору К. И. Лисенко. По этого посл^дняго въ по
томъ анализ’Ь известь и магнез1я, найденныя г. Тейхом! 
Финляндскомъ гельвин’Ь, показаны въ вид^ углекислыхъ со 
эго количество углекислоты вполн'Ь покрываетъ тотъ недос 
въ cyMMi, который былъзам'Ьченъ г. К еннготтом ъ. Дaлt(* 
Фессоръ К. И. Лисенко нeвuoлнi yвtpeнъ, что г. Тейхъ 
д'Ьлилъ количественно углекислоту въ этомъ минералЬ и что 
ятно MH-feHie о присутств1и ея въ немъ есть не бол-fee какъ 
положеше, и потому нельзя сказать что-бы сделанный г. 
хомъ сводъ результатовъ его аналнзовъ вполнЬ разр'Ьшалг 
бужденный К еннготтом ъ вопросъ.

KpoM-fe того, принимая во впиман1е, что при перечислеп1ш 
вести и магнез1и на углекислыя соли, результаты г. Т •( 
даютъ для кремнезема количество большее, тбмъ требз’етт. « 
мула гельвина. Въ заключеше К. И. Лисенко выразиль Ц 
Hie, что только новый анализъ можетъ ptmnTb: отчего зава! 
недостатокъ въ сумм-Ь въ анализ^ г. Тейха. ‘

§ 38.

Действительный Членъ Общества Н. А. Кулибинъ сд1и 
весьма интересное сообщен1е объ открьти алмаза въ Boit) 
изсл'Ьдованнаго и описаннаго ПроФессоромъ Политехничов 
школывъПраг'Ь, Г. Ш аФарикомъ. ИзъсловъН. А. Кулиб( 
видно, что помянутый алмазъ св^тлаго винно-желтаго цв^та, 
ситъ 57 миллиграмовъ или \ карата, им-Ьетъ Форму куба съ q 
тупленными ребрами и углами. Онъ найденъ былъ въ 8 мил 
къ NW отъ Праги, между Эгеромъ и Миттельгебирге въ г 
натовомъ npincK'fe Длашковичъ (западнее Либошовича), подъ ( 
емъ чернозема и наноса около 1 клаФтера толщиною, именно 
песчано-галечномъ пласгЬ въ сонровождеши граната, пирс 
циркона и оливина. Более подробный св'Ьд4н1я объ этомъ п 
вомъ алмазе изъ западной Европы можно видеть въ «Pogg 
dorfs Annalen der Chemie und Physique» 1870, J\Ts 1.



виду такого заявлен1я, Его Императорское Высочество 
д«*итъ Общества поручилъ Дирекщи сд-^лать зависящ1я отъ 
|.« л'Ьдован1я касательно разъяснен1я тЬхъ св^д^шй, кото- 

настоящее время имеются объ открьти алмазовъ въ зо- 
гиыхъ россыпяхъ окрестностей Биссертскаго завода на 

нринадлежащихъ теперь Графу Павлу Андреевичу Ш у-
М ' .

§ 39.

И йствительный Членъ Общества А. А. А уэрбахъ, по по- 
»||о Его Императорскаго Высочества Президента Общества, 
киль результаты своего критпческаго разбора сочинен1я 
•ра Леопольда Диппеля подъ заглав1емъ «Das Mikroskop 

M‘iiie Anwendung». По результатамъ этимъ оказывается, что 
различными системами устройствъ и прпм^шенш сложныхъ 

«х'коповъ, преимущество,—  какъ въ отношен!» ясности изо- 
при разсй1атриван1и предметовъ сильно увеличенныхъ, 

н по удобству самаго наблюдеп1я, —  должно быть отдано 
рументамъмеханика Г артн ака  въ Париж-Ь.

§ 40.

Действительный Членъ Общества П. В. Е р ем ^евь  доло- 
собран1ю результаты своихъ изслЬдован1й о малоизв’Ьст- 

минералй — демантоид’Ь, впервые найденномъ И. Н орден- 
иьдомъ въ россыпяхъ около Нижне-Тагильскаго завода на 

t  и прпчисляемомъ многими з'^чеными къ оливину. Экземп-
I этого минерала, прннадлежащ1е теперь Музеуму Горнаго 
итута, были представлены на разсмотр-Ьн1е собран1я при 
ющемъ сообщеши;

1) Деман гоидъ встречается мелкимЪ отдельными зернами 
гда прозрачными, чаще просвечивающими, сильно блестящими 

■м1’.ющими различные оттЬнки желтаго и зеленаго цвЬтовъ; 
числе последнихъ особенно хорошъ чистый изумрудно-зеле- 

|Ы1 цветъ. По наружному очертан1ю ихъ можно разделить на



зерна съ ясными кристаллическими плоскостями, зерна съ ii«< 
ватымъ, какъ-бы натечнымъ, сложен1емъ и наконецъ на 
вполн'Ь округлённый отъ д1;йств1я внЬганихъ причинъ.

2) По отношен1ю къ паяльной трубкЬ и кислотамъ вс1. 
вида зеренъ демантоида представляютъ свойства известково 
ноземистаго граната, чтб, подтверждается н a б л I O д e п i я м и  h i .  i 
ляризованномъ свЬтЬ, паправлен1емъ спайности, парал.к'.И| 
ромбическому додекаэдру, твердостью и относительны иъ bI,i (i

3) Зерна съ кристаллическими гранями, хотя и р-Ьдко 
выгааютъ величину булавочной головки, но некоторый част» i 
такъ хорошо выполнены и на столько сильно блестянм!, 
дозволяютъ производить изм'Ьрешя самымъ точпымъ обра;и< 
Господствующая Форма ихъ прпнадлежитъ ромбическому долг 
эдру, а подчиненная лейцитоэдру 202 , плоскости которап» 
крыты тончайшими струйками въ направлеп1и симмегричесн 
д1агоналей дельтопдовъ. При разсматриван!и наружной Фор 
почковидныхъ зеренъ, особенно при изсл'Ьдоваи1п подъ мик])(»( 
помъ вырЬзанныхъ изъ нихъ пластипокъ, оказывается, что 
ковидно-натечная ихъ Форма зависи'гь отъ проростап1я мпои 
вытянуты хъ ромбическихъ додекаэдровъ въ направлен1и од 
изъ тригональныхъ ихъ осей. При самомъ способЬ сростан1я | 
поперечномъ направлеши замечается весьма любопытное яв.кч 
именно три плоскости ромбическаго додекаэдра, лежапця 
вершин^ тригональной оси одного нед^лимаго, — не совпада» 
съ такими же плоскостями другаго недЬлимаго и сл^довател 
представляютъ собою прим'Ьръ двойниковаго проростан1я. М| 
впрочемъ, окончательно можетъ подтвердиться только на эк:и 
плярахъ большихъ размЬровъ, нежели представленные собран 
судя по которымъ нельзя съ уверенностью сказать': д^йствитг! 
но-ли нед^лимын находятся во взаимно обратномъ положен1п, 
OHt оборочены подъ углами различными, при томъ случайны!

4) Хотя разсмотренныя зд^сь свойства демантоида заси 
ляютъ причислить его къ разновндностямъ известково-глинозс« 
стаго граната, а не къ оливину, какъ это до сихъ поръ делало 
однакоже, назван1е, данное минералу всеми уважаемыми



дсишильдомъ, сл'Ьдовало-бы сохранитьвънаукЬ,такъкакъ 
1.1Й алмазовидный блескъ, особенная чистота и яркость цв^- 
дистаточно отличаютъ демантоидъ отъ обыкновенныхъ из- 

ичто-глиноземистыхъ гранатовъ.
' 1?ъ демантоиду-же П. В. Ерем-Ьевь предлагаетъ отно- 

<̂и :)цв4тный съ алмазновиднымъ блескомъ гранатъ, встр-Ь- 
1111ЙСЯ мелкими кристаллами (схзО.202), вросшими въ черный 

гый доломить, который находится въ Златоз^стовскомъ ок- 
Я 1ш Урал'Ь.

§ 41.

[ 1Ь‘редъ закрыт1емъ засЬдашя, заявлешемъ Р>о Имнератор- 
М<| Высочества Президента, также Директора Общества, 
■(гмика Н. И. К окш арова, Почетнаго Члена П. А. Пузы- 
icniiro , и ДМствительныхъ Членовъ: Н. П. Б арбота-де- 
1 |1М11, В, И. М ёллера и А. А. И ностранцева, предложенъ 
Действительные Члены Общества Докторт. Пражскаго Уни

ки ге га Иванъ Андреевичъ Яхно.

Xs 6.

Обыкновенное sactflanie, 31 Марта 1870 года.

|v  прсдсФдательствомъ Директора Общества, Академика Н. И. Кок-
шарова.

§ 42.

Прочитанниый Секретаремъ Общества протоколъ предше- 
| ^ 1вавшаго зас'Ьдан1я былъ утвержденъ собран1емъ.

§ 43.

,'1,ирекгоръ Общества, Академикъ Н. И. К окш аровъ рас-



крьиъ корреспонденщю Общества и доложилъ собран1ю о но 
лети въ библ1отеку сл'Ьдующихъ сочнненш:

a) Изв'Ьст1я Императорскаго Русскаго Географическая 
щества. 1870, томъ VI. JVs 1.

b) О направлен1и Сибирской железной дороги, прине 
въ даръ Обществу Д'Ьйствительнымъ Членомъ К. А. С кал  
скимъ, которому co6paHie выразило свою признательно 
такое содМств1е къ пр1уыножешю библютеки Общества.

c) Verhandlungen der К. К. Geologischen Reiclisa 
1870. № 5.

d) Beitrag zur Kenntniss der Conchylienfauna des vicc 
schen Tertiargebirges von Th. Fuchs. I Abtheilung. 1870.

e) An elementary treatise Quartz and Opal, by 0.] 
T ra i l l .  1870.

§ 44.

Директоръ Общества доложилъ собран1ю, что ДМстьи 
ные Члены I. И. Л агузен ъ  и А. Ю. Д итм аръ окончили 
женный па нихъ Обществомъ трудъ по разборк'Ь и привсд 
въ новый порядокъ библ1отеки Общества, согласно съ ка1 
гомъ, составленнымъ бывшимъ Секретаремъ (нын^ Почет 
Членомъ) П. А. П узы ревским ъ, за что собран1е выразило| 
свою благодарность. Такая же благодарность, по заявлен1н»| 
ректора, была выражена Обществомъ Действительному ’U 
А. А. А уэрбаху за приведен1е въ систематическш нор»и 
минеральной коллекщи Общества.

§ 45.

Почетный Членъ ПроФвссоръ П. А П узы ревск1й, 
чивъ редакц1ю по печатан1ю 2-го тома «Матер1аловъ для Гв 
rin Росс1и», обратился съ просьбою къ Обществу обт> осво 
дети его, по причине ученыхъ трудовъ и служебныхъ обя 
ностей, О'гъ дальнейшей редакщи сл^дующихъ томовъ озиа1 
ныхъ «Матер1аловъ». Общество, съ сожалеп1емъ уступая hi 

шю П. А. П узы ревскаго , выразило при этомъ ему свою



сть за полезные труды по вышесказанной редакщи. За 
Директоръ Общества, вм^сгЬ съ присутствующими Гг.

I, обратился съ просьбою къ Действительному Члену 06- 
ПроФессору Н. П. Б арботу-де-М арн и  принять на 

Д4Н пользы Общества, труды дальнМшей редакщп сл^дую- 
томовъ «Матер1аловъ для Геологш Poccin». По изъявле- 
nacin Профессора Н. П. Б ар б ота-д е-М арн и  на эту 

I)' Общества, собран1е выразило ему свою искреннюю при- 
ыюсть, заран'Ье надеясь, что и вновь выходящ1е томы 
«ческихъ сочинен1й, издаваемыхъ Обществомъ, будутъ от
ец такою же тщательностью относительно редакщи, какъ 
iiiio.

§ 46. -

|рисутствовавш1й въ собран1и Горный Инженеръ Евген1Й 
•а»*вичъ Таскинъ, недавно возвратившшся изъ Амурскаго 
посл'Ь долгаго тамъ пребыван1я, —  сделалъ сообщен1е Об- 

|> о результатахъ своихъ геологическихъ и ropno-paset- 
IX ь изсл^дованш надъ м'6стонахождеп1ями каменныхъ углей 
poB-fe Сахалин^. Изъ словеснаго заявлен1я Е, Н. Таскина, 
И! и судя по представленнь;мъ имъ геологическимъ’ paspi- 
весьма тщательно снятымъ съ натуры, должно придти къ 

что пласты Сахалпнскаго каменнаго угля, въ сл^д- 
множества сдвиговъ представляютъ большое разстройство 

Ipii3t ихъ залеган1я.

§ 47.

11;йствительный Членъ Общества П. Б. Ерем-Ьезъ сделалъ 
Hcnie объ открьти Ф оы ъ-Р атом ъ  гридимита въ Мекси- 
1хъ трахитахъ; при чемъ вкратце изложилъ исгорическ1й 
дальн'Мшихъ изcл'feдoвaнiй Гг. Зан дбергера  и Розе объ 

любопытномъ впдоизм’Ьнеп1и кремнозема. И.зъ статьи по- 
мяго ученаго, напечатанной въ «Monatsber. der Berln. Ака- 
Jr». 1869, s. 461, видно, что тридимитъ можетъ находиться



не только въ породахъ огненнаго происхождешя, но ему 
ственпо ещ е въ большемъ количеств’Ь встречаться также I 
минералахъ чисто воднаго образовашя, каковы наприм-Ьръ 
различныхъ мЬстностей. PyccKie опалы, въ отпошен1и iiaxd 
н1я въ нихъ тридимита, до настоящаго времени еще не 6i.ij 
сл^дованы, а потому П. В. Ерем^езъ занялся этимъ предм« 
и сообщилъ Обществу результаты своихъ иаблюден1й надь 
чинскимъ, к1евскимъ (недавно открытымъ близь г. Бердпчв 
подольскимъ опалами. Изъ представленныхъ Обществу 
скопическихъ препаратовъ видно, что тридимиты покуда 
ственны только опаламъ, образующимъ проншлки въ красно 
бурыхъ трахитахъ изъ ближайшей окрестности города Не 
ска. Они разс-Ьяны въ аморфной массЬ опала самымъ непра! 
нымъ образомъ и находятся въ пей въ иевЬроятно большо»гь| 
личеств^. Подъ микросконоыъ, при увеличен1и до 150 раз1.,1 
димиты становятся видимыми на различныхъ горизонтахъ 
и той же пластинки; больш1я yвeлцчeнiя даютъ полную возмо 
сть разсмотр-Ьть ихъ наружное 04epTanie, которое обусловли!' 
комбинащею двухъ гексагональныхъ призмъ ооР. ооР2 и пн 
развитыхъ граней базопинакоида О Р , сообщающихъ кристал 
тонкопластинчатыя Формы. Нерчинсмй тридимитъ обыкнов 
прозраченъ, безцв15тенъ и хорошо поляризуетъ св^тъ; вообще ( 
CBfeiie окружающей его аморфной массы опала; въ более 
кихъ случаяхъ средина базопинакоидовъ тридимита является i 
ною пли наоборотъ наружные края ихъ имЬютъ эту мутна 
постененно исчезающую къ центру кристалловъ. Mnorie 
сталлы состоятъ изъ трехъ нед15лимыхъ. Отражен1ю свЬта 
блестящихъ поверхностей базопинакоидовъ тридимита дoJ 
приписать вс^мъ известную игру ц в ^ т о б ъ  в ъ  н'Ькоторыхъ 
ч1яхъ опала, а не микроскопическпмъ трещипамъ, — какъ 
новенно думаютъ, потому что такихъ трещипъ въ Нерчпнс! 
опале не находится,

Въ микроскопическихъ препаратахъ и.зъ нерчинскихъ хя 
доновъ, кахалонга и кгевскаго и подольскаго опаловъ ещв| 
обнаружилось присутств1я вростковъ тридимита; такъ что обг



это покуда должно оставаться неразъясненньшъ. Ре- 
1ГЫ изсл'Ьдован!!! алтайскаго полуопала, именно изъ ок- 
-tti Николаевскаго рудника, по заявлешю референта, бу- 

I ■•иожены въ одномъ изъ сл'Ьдующихъ собрашй Общества.

§ 48.

»влен1емъ Д'Ьйствительныхъ Членовъ Н. П. Барбота-де- 
IN, К. А. Скальковскаго, В. И. Мёллера, И. И. Реди- 

Im u , В. В. Н еФ ед ь ев а  и В. Г. E p o Ф te в a , предложенъ 
и«( •твительные Члены Общества Горный Инженеръ Кол- 
lii Ассессоръ Евгенш Николаевичъ Таскинъ.

§ 49.

|гродъ закрыт1емъ 3acfeAaHifl, на основаши § 14 Устава
•1ва, избранъ единогласно въ Действительные Члены Об-

Докторъ Пражскаго Университета Иванъ Андреевичъ

№ 7.

Обыкновенное зас4дан1е, 21 Апреля 1870 года.

предсЬдательствомъ Директора Общества, Академика Н. И. Кок
шарова.

§ 50.

Прочитанный Секретаремъ Общества протоколъ предше- 
Ь|авшаго зac'feдaнiя былъ утвержденъ собран1емъ.

§ 51.

Директор!. Общества Академикъ Н, И. К окщ аровъ рас-



крылъ корреспонденщю Общества и доложилъ собран1ю о 
плен1и въ библютеку сл4дующихъ сочинен1й:

a) Юбилейный акп» Ииператорскаго С.-Петербур| 
Университета 8 Февраля 1869 года.

b) Университетсыя изв1;ст1я Императорскаго Универ 
Св. Владимира, 1870 года №№ 3 и 4.

c) Протоколы .3aciAaHifi Совета Императорскаго Xapi 
скаго Университета и приложешя къ нимъ, 1869 года Лн 7

d) HsBtcTifl Императорскаго Русскаго Географическая 
щества, томъ V № 8.

e) Horae Societatis Entomologicae Rossicae, t. VII jV
f) R. Comitato Geologico d’ltalia, 1870, Bolletino
g) Geognostisches uber den Kreis Mjeschtschows 

Gouvernenient Kaluga vom Fiirsten P. Kropotkin nebst pal 
tologiscliem Beitrag von H. Trautschold.

h) Sitzungs-Berichte der kurlandischen Gesellschaft fOr 
teratur und Kunst, aus dem Jahre 1869.

i) Untersuchung oberschlesicher Steinkohlen; von Dr 
Fleck.

j) Das Vorkommen, die Production und Circulation del 
neralischen Brennstoffes in der osterreichisch-ungarischeii 
narchie im Jahre .1868. Von Franz Foetterle.

k) Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wi 
schaften zu Wien. LX Band. I l l  Heft. Erste und zweite Abl 
lung.

§ 52.

Директоръ Общества доложилъ собран1ю письмо г. Кавад 
Пастора въ ПуссенЬ въ Курляпд1и, въ когоромъ онъ, отъ пи 
президента Бельпйскаго Малакологическаго Общества К 
Кольбо (Colbeau), просить Минералогическое Общество м 
пить въ постояппыя сношен1я по обм'Ьпу ученыхъ издан1й эт 
обществъ. Собран1е изъявило соглас1е на просьбу г. Кольб( 
поручило Секретарю Общества озаботиться отправкою въ 
сель одного экземпляра всЬхъ томовъ «Записокъ» Общества.



§ 53.

||)скторъ Общества доложилъ собран1ю письмо AtficTBH- 
Члеиа Общества, Директора Геологическаго Учрежде- 

НЬн'Ь (Geologische Reichsanstalt), въ которомъ онъ про- 
|Общество принять въ даръ для пополнен1я библютеки одинъ 
»л1ръ недавно изданной имъ промышленной карты ископа- 

горючихъ матер1аловъ Австр1йской H M nepin . Общество 
ю этотъ трудъ съ признательностью и просило Директора 
П1. г. Ф етерле свою благодарность.

§ 54.

ирокторъ Общества представилъ собратю сочинен1е на н-Ь- 
1ь язык'Ь Академика О. Б. Брандта, написанное имъ по 

'У статьи Академика Э. И. Эйхвальда, напечатанной въ V 
i «.'{анисокъ» Общества .за нынЬшнш годъ. О. Б. Брандт ь 

Г1. Общество о пoм•feщeнiи его рукописи въ приготовляю- 
геперь къ печати VI томъ «Записокъ». Собраше и.зъявило 

ю свое согласхе.

55.

^Секретарь Общества прочелъ MHtnie Редакщонной Геологи- 
KoMMHCin, состоящей изъ членовъея: Академика Г. П. 

кмерсена, Директора Минералогическаго Общества Ака-
Н. И. К окш арова, Ординарнаго Профессора П. А. Пу- 

кевскаго и Секретаря Минералогическаго Общества П. В. 
1и1'.ева, собравшейся 6 Апр-Ьля 1870 года въ частномъ 
lanin своемъ, въ KBapinpt Академика Г. П. Гельм ерсена, 
)воду бывшихъ и нредстоящихъ геологическихъ изсл'Ьдова- 
PocciH для составлен1я геологической ея карты.

►Miifenie эго заключается въ сл'Ьдующемъ:
• 1) Для представлен1я Его Высокопревосходительству Госпо- 

Минпстру Фипансовъ отчета въ израсходованныхъ субси- 
на геологическ1я изсл'6дован1я Poccin и для представлен1я



ему результатовъ этихъ изсл'Ьдован1й Коммис1я положила и 
Члена Редакщонной Коммиши Профессора Н. П. Барбет» 
Марии сд'Ьлать общ1й сводъ вс4хъ предшествовавшяхъ i 
де1пй, исполненныхъ гг. экскурсантами и предназначаем!.! 
напечатаи1ю въ 3-мъ том-Ь «Матер1аловъ для Геолопи Рог

2) Приготовляемый къ выходу въ свЬгъ 2-й томъ о:и 
ныхъ «Матер1аловъ» считать законченнымъ статьею Г. А. Tpi 
шольда о геологическомъ строеши юго-западной части М 
ОКОЙ губерн1и.

3) Просить Секретаря Минералогическаго Общества I 
Е р ем еева  взять на себя трудъ руководить работою черт*»; 
при граФическомъ нанесен1и спещальныхъ картъ на общую 
сводную геологическую карту.

4) Дирекщя Минералогическаго Общества, по согла 
съ Редакц1онною Геологическою Koммиcieю, нологае 
время предстоящихъ лЬтнихъ м-Ьсяцевъ, для дальнейших'!, п  
гическихъ изсл1>дован1й Poccin, командировать огь Общес!1

a) Профессора Петровской Зeмлeдtльчecкoй и Лесной 
дем1и Г. Л. Траутш ольда въ северную и ctBep0 -B0C!0< 
части Московской губерн1и для окончан1я сдЬланпыхъ им 
прошедшемъ году изcлiдoвaнiй и вознаграждеп1я пологаегь 
500 рублей.

b) Магистра А. Ю. Д иттм ара командировать въ с Ь вр  

половину Смоленской губерн1и для изсл'Ьдован1я пластовъ 
няго яруса Каменноугольной почвы и верхняго Девонско 
цЬлью заполнен1я пробЬла, существующаго на вновь соста 
мой картЬ между изcлtдoвaнными уже почвами Тверской, 
лужской и южной части Смоленской губернш. Бознаграж,
А. Ю. Д иттмару Общество пологаетъ произвести въ pa:i 
700 рублей.

c) Съ такимъ же вознагражден1емъ командировать Гор! 
Инженера I. И. Л агузен а  въ юго западные уЬ.зды Нов!'о 
ской губерн1и, изсл'Ьдован1я которыхъ должны служить пр», 
жен1емъ давно исполненныхъ геологическихъ работъ noK oiiJ



емра С. С. К уторги , а также наблюденш Д'Ьйствитель- 
|па Общества И. С. Бока.

§ 56.

1НПЫЙ въ предъидущемъ sacfeAaHiH въ Действительные 
Общества Докторъ Пражскаго Университета И. А. 

Атгодарилъ собран1е за сделанную ему честь избран!я въ 
Общества и сообщилъ вкратце результаты своихъ лито- 

Р1нхъ изследован1й надъ некоторыми кавказскими трахи- 
уральскими гранитами; при чемъ представилъ собран1ю 

тщательно приготовленныхъ имъ микроскопическихъ пре- 
№1, этихъ породъ.

§ 57.

гный Членъ Общества Ординарный Профсссоръ П. А. 
1рсвск1й представилъ образцы изследованнаго имъ новаго 

1ьнаго вида изъ Саввинскаго рудника, въ Кличкинской 
1№и, въ Нерчинскомъ округе. Сложен1е этого минераль- 
1ида аморфное, цветъ его белый, бледно-зеленоватый, 

слабый восковой, въ черте сильнее. Химическ1й составъ 
hecKifl свойства его такъ много разнятся отъ остальныхъ 
11ыхъ намъ ископаемыхъ, что даютъ полное основан1е счи- 
втъ минералъ новымъ видомъ, которому П. А. П узы рев- 

[|||редложилъ дать HasBanie «неФедьевита» въ честь извест- 
ипего минералога Горнаго Инженера, Смотрителя Музеума 
рномъ Институте Васил1я Васильевича НеФедьева.

§ 58.

фекторъ Общества Академикъ Н. И. К окш аровъ доло- 
[собран1ю о своихъ точныхъ гон1ометрическихъ и микрос- 

скихъ изследовап1яхъ надъ кристаллами оливина изъ Пал- 
, железа Работа эта была исполнена Николаемъ Ивано- 

по поручен1ю Императорской Академ!и Наукъ. Главней- 
зультаты ея будутъ напечатаны въ VI томе «Записокъ» 

Общества.



§ 59.

Секретарь Общества П. В. Е рем Ь евъ , по поводу
A. К еннгота о кавказскомъ обашан'Ь, иапечатанныхъ вь 
пискахъ» Общества, представилъ мпкроскопическ1е препа 
мареканита, обсид1ана и перловаго камня нзъ Камчатки п 
щилъ о иихъ собран1ю результаты своихъ изсл’Ьдован!!!, по 
торымъ оказывается изумительное тождество въ строен1и м« 
названными вулканическими породами изъ столь удалеш 
одна отъ другой м'Ьстностей, каковы Кавказъ и Камчатка.

§ 60.

Заявлешемъ Г. П. Г ельм ерсена, Н. И. Кокшар
B. Г. ЕроФ 'Ьева, Н. И. Л аврова и Н. П. Б арботь 
М арни предложенъ въ Действительные Члены Общества U 
горъ Дерптскаго Университета Георпй Ивановичъ Фельск'

♦

§ 61.

Передъ закрьтемъ засЬдан1я, на основан1и § 14 Yctj 
Общества, избранъ въ Действительные Члены Общества 
ный Инженеръ Коллежск1й Ассесоръ Евген1й Николаевичъ Тi
КИН’Ь.

№ 8 .

Обыкновепное зас4дан1е, 15 Сентября 1870 года.
Подъ предсЬдательствомъ Его Императорскаго Высочества Князя 11« 
лая Максимил1ановича Ромаяовскаго Герцога Лейхтеибергскаго,

зидента Общества.

§ 62.

Прочитанный Секретаремъ Общества протоколъ нредшеси 
впшваго засЬдан!я былъ утвержденъ собран^емъ.



§ 63.

Днректоръ Общества прочиталъ собрашю отношеше Управ- 
«цаго Министерствомъ Финансовъ Генералъ - Адъютанта 
^йга, отъ 30 1юня 1870 года, къ Его Императорскому Вы- 

гву Президенту Минералогическаго Общества, въ которомъ 
»'||;иъ-Адъютантъ Г р ей гъ  сообщаетъ, что Государь Импе- 
t»pb, по всеподданн’Мшему докладу Министра Финансовъ хо- 
ific.TBa Его Императорскаго Высочества о продолженш суб- 
н Минералогическому Обществу для подробныхъ геогности- 
»|1хъ изсл-Ьдованш Poccin, въ 26 день 1юня Высочайше no
i l  ь соизволилъ: продолжать Обществу вышеозначенное вспо- 
цсс.твоваше въ течен1и сл’Ьдующихъ пяти л’Ьтъ.
Такимъ образомъ, благодаря Высокому покровительству и 
илнвости своего АвгустМшаго Президента, Минералогиче- 
’ Общество npio6ptTaeTb новыя средства для продолжен1я 
•li ученой деятельности на поприщ'Ь Геолопи. Собрате вы-
1.10 Его Императорскому Высочеству свою почтительную и 
5окую благодарность.

§ 64.

Директоръ Общества Академикъ И. И. К окш аровъ рас-
1.1ъ корреспопденщю Общества и доложилъ собран1ю о посту- 
liH въ библ1отеку сл^дующихъ сочинен1й:
a)Memoires de I’Academie Imperiale des Sciences de St.-Pe- 

ibourg, V n  serie, tome XV, 8 et dernier.
b) Bulletin de I’Academie Imperiale des Sciences de St.-Pe- 

ibourg, tome XV, 1 и 2.
c) Университетсшя Изв15ст1я Императорскаго Университета

I. Bлaдимipa, 1870 года, ШХ?. 5, 6 и 7.
d) Горный Журпалъ, издаваемый Горнымъ Ученымъ Коми- 

1)мъ, 1870 года, №№ 4, 5, 6 п 7.
о) Труды С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытате-

0  томъ 1-й, выпускъ L



f) Записки Русскаго Техническаго Общества, 1870 it 
выпуски 1, 2 и 3.

g) HsBtcTifl Императорскаго Русскаго ГеограФическа1Ч1 < 
щества, томъ VI, №№ 4, 5 и 6.

h) Труды Русскаго Энтомологическаго Общества, том! 
выпускъ 4 и посл'Ьднш и томъ V.

i) Horae Societatis Entomologicae Rossicae, tome VI, 
j) Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes do

scou. Amiee 1870, № 1.
k) Протоколы зас'Ьдаи!!! Императорскаго Общества Лн>< 

лей Естествознан1я, Антрополопи и ЭтнограФШ, состоящап»! 
Императорскомъ Московскомъ УниверситегЬ (44, 45 и 4Н| 
с^дан1я и годичное sactAanie 15 Октября 1869 года).

1) Годичный актъ Петровской Землед1;льческой и 
Академш 29 1юня 1870 года.

т )  Bulletin de la Soci6te des Sciences Naturellns 
Strasbourg. 2 annee, Decembre 1869, JVs 10.

n) Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt. .I| 
gang 1870, XX Band, Ля 2 (April, Mai, Juni).

o) Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsan* 
1870, Ш  8, 9, 10 и 11.

p) Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Br  ̂
1868. V II Band.

q) Sitzungsberichte der natnrwissenschaftlichen Gesells 
Isis in Dresden. Jahrgang 1-870 (Januar, Februar, Marz).

r) The F irst Annual Report of the American Museui 
Natural History. January 1870.

s) R. Comitato Geologico d’ltalia. 1870 Bolletino Ш  4,1 
t) E m il Leo. Die Steinkohlen Central-Russlands mit be 

derer Berucksichtigung ihrer Verbreitung, Aufsuchung, Gel 
nung und Verwerthung. 1870.

u) Jo a c h im  B a r ra n d e : 1) Systeme silurien de la Boh# 
Vol. II, texte et atlas, 1870; 2) Distribution de Cephaloji 
dans les contr6es siluriennes. 1870.

v) P ao lo  M an to v an i: 1) On the position of the crist



minerals in the isle of Elba, 1869; 2) Descrizione minera- 
(lei vulcani Laziali, 1868; 3) Sulla fonuazione basaltica 

Isole dei Ciclopi presso Catania, 1870.
' Luigi C ese lli: 1) Sopra una tartaruga fossile, 1846; 

lemoria geologica sopra i colli giannicolesi, 1848; 3) Es- 
Mone descrittiva ed analitica su i rainerali dei dintorni di 

(' della quiritina (nuovo minerale), 1865; 4) Stromenti in 
della priraa epoca della pietra della Carnpagna Romana, 

Hi; 5) Sopra I’arte ceramica prirnitiva nel Lazio, 1868; 6) 
kl" della memoria sopra gli studi paleoentologici del bacino 

e sue adiacenze, 1870.

§ 65.

M l. виду гюсту11леп1я оригинальныхъ сочинен1й по Геолог1и 
|||||'м1ю Минералогическаго Общества, Его Императорское 

■чс'ство Пре.зидентъ Общества изволилъ утвердить иредстав- 
Дпректоромъ Членовъ Общества, долженствующихъ 

мнить коымис1ю для критическаго разбора этпхъ сочинешй, а 
Почетнаго Члена Г. П. Гельм ерсеиа, ДМствитель- 

Члена В. Г. ЕроФ 'Ьева, Д111ствигельпаго Члена Н. П. 
^бота-де-М арии , Почетпыхъ Члеповъ: А. Ф. Ф ольборта 

Л, П узы ревскаго  и ДЬйствительнаго Члена В. И. Мёл-

§ 66.

Ki’o Императорское Высочестьо Президентъ Общества из- 
iH Vb предложить Д-Ьйствительнымъ Членамъ Ю. И. Эйхвальду

I . С. Боку cдtлaть разборъ недавно вышедшаго въ свЬтъ 
ипешя Е. Лео: «Die Steinkohlen Central-Russlands mit be- 

1(1(!гег Beriicksichtigung ihrer Verbreitung, Aufsucliung, Ge- 
nnung und Verwerthung, первому въ горно-техническомъ, a 
t»poMy въ геологическомь OTHOUienin, п ДМствительному Члену 
П. М ёллеру разсмотр1;ть въ палеонтологическомъ отпошен1и 
имапное въ Общество сочинеше L Б арранда  подъ загла- 

»мь: «Systeme silurien de la ВоЬёгае. Vol. II, 1870.



§ 67.

Николаевская Академ1я Генеральнаго Штаба, Сов4'п| 
ператорскаго С.-Петербургскаго Университета, Правлен1о1 
ператорскаго Харьковскаго Университета, Императорское 
ское Географическое Общество, Императорское MocKOBCKof | 
щество Испытателей Природы, Императорское Общество .1 
телей Естествознан1я, Аитропологш н Этнограф1и, состояпк>«| 
Императорскомъ Московскомъ УниверситетЬ, Петровская 
лед'Ьльческая и Лесная Академ1я, Русское Энтомологическо<* 
шество, Русское Техническое Общество, Дпректоръ Инст 
Сельскаго Хозяйства и Л'Ьсоводства въ Ново-Александр1и i 
линской губерн1и) и Доцентъ Императорскаго Московскаго 
верситета К- I. М илаш евичъ благодарятъ Общество :ii | 
ставлен1е IV и V частей «Записокъ» и I и П томовъ «Mat 
ловъ для Геолог1и Росс1и».

§ 6 8 . •

Горный Инженеръ Николай Никоновичъ Ю матовъ, нод 
возвративш1йся изъ геологическаго путешеств1я по ИтaлiIl, 
сутствовалъ въ качествЬ гостя въ Обществ^ и передалъ со 
н1ю 9 вышепоименованныхъ сочинен1й по Минералопи и Гео 
отъ имени двухъ итальянскихъ ученыхъ, именно: Паоло Mi 
ван и (Paolo Mantovani) и Луиджи Ч езелли (Luigi Ceselli), 
лающихъ вступить въ сношен1я съ Минералогическимъ Ой̂  
ствомъ относительно обмана сочинен1й, минераловъ и горн 
нородъ.

Н. Н. Ю м атовъ, по желан1ю Общества, нринялъ на 
трудъ сделать извлечен1е изъ н'Ькоторыхъ наиболее любо 
ныхъ итальянскихъ мемуаровъ г. Чезелли и сообщить эго 
влечен1е въ одномъ изъ собран1й Общества.

69.

Действительный Членъ Общества Горный Инженеръ 1.



^аопъ, исполнившШ, по порученш Минералогическаго Обще- 
|« 1. течен1и минувшаго л^та геологнческ1я изсл-6дован1я въ 

ладныхъ уЬздахъ Новгородской губер1Йи, доложилъ со- 
икратц'Ь главные результаты этихъ изсл'Ьдовап1й и пред- 

И. геологическую карту встр'Ьченныхъ имъ Фopмaцiй на 
l|iaiicTB'b Валдайскаго, Демьяискаго, Старорусскаго и части 

1’цкаго уЬздовъ.
II. 15алдайскомъ уЬзд’Ь онъ осмотрЬлъ обнажен1я нижняго 
JO известняка съ P ro d u c ti is  giga's. Sow. и C h a e te te s  
Ills. Fiscli. и каменно-угольныхъ глинъ, заключающихъ на 
»«)мъ берегу Валдайскаго озера два слоя каменнаго угля, 

lifi 1'орный известнякъ всюду является на вершинахъ Вал- 
|\ I. возвышенностей п зам^но утолщается къ востоку, а 

щоугольныя глины непосредственно покрываютъ верхн1я 
ruin образован!)! и встречаются преимущественно въ запад- 

Ц1ЯСГИ Валдайскаго уЬзда.
[(III. Демьянскомъ, Старорусскомъ и Крестецкомъ уЬздахъ 

и<1рЬтилъ превосходный обнажен1я верхнихъ девонскихъ 
шниковъ, мергелей и глннъ, изъ которыхъ первые заклю- 
Г1. остатки рыбъ A s te ro le p is  o rn a tu s . Eichw. и H olop- 

ius n o b ilis s im u s .
И a юго-западномъ берегу Ильменскаго озера и на н^кото- 

прнтокахъ р. Шолони онъ изслЪдовалъ обнажен1я сред- 
девонскнхъ известняковъ, мергелей и глинъ и нашелъ въ 
сл-Ьдующ1я окаменелости: S p ir ig e r in a  r e t ic u la r i s  Lin. 

fop lio losia  su b a c u le a ta  Murcli. S p ir ife r  te iitic u lu m  
i. S p ir i f e r  A rc liia c ii. Murcli. O r th is  s t r ia tu la .  Schltb. 
fn ch o n e lla  livon ica . Bucli. и друг. Наконецъ, на юго-за- 
»1ъ же берегу Ильменскаго озера 1.И. Л агузенъ  открылъ 
1робно изслЬдовалъ весьма любопытныя нарушешя правиль- 
напластован!я горныхъ породъ Девонской системы.

§ 70.

/действительный Членъ Общества Магнстръ А. Ю. Дит-



тм аръ, недавно возвративш1йся изъ геологической экску| 
с-Ьверной П0Л0ВИН1; Смоленской губери1и, исполненной пмь 
ручен1ю Общества съ ц-Ьлью подробнаго изслЬдован1я им 
яруса каменноугольной почвы и верхняго девонской, д».и< 
собран1ю кратшй отчетъ о своихъ ученыхъ грудахъ въ о.ш 
ной м'Ьс гности.

§ 71.

ДМствительный Членъ Общества Горный Инженер!. 
М ёллеръ, голько-что вернувш1йся съ Урала, сообщплъ <ч 
н1ю, что по его инищативЬ нын'Ьшнимъ гЬтомъ пристун-ич 
подробной pasBtAKt, извФ.стнаго Луньевскаго каиенноу1'ол 
м1.сторождешя гг., Всеволож скихъ и что .заложенная гы 
ц'Ьлью шахта, которою предположено пересЬчь помянутое м1 
рожден1е на глубинЬ около 80 сажень, встретила па глу<1 
сажени отъ поверхности новый слой угля, по которому къ I 
густа было пройдено около 1 аршина. О дaльнtйшиxъ pe:i>i 
тахъ этой разведки докладчикъ об^щалъ въ свое время дп 
до св'11Д'Ьн1я Общества.

§ 72.

Секретарь Общества П. В. E p e м te в ъ  доложилъ вк 
свои паблюден1я о н-Ькоторыхъ особеппостяхъ двоЙ1П!коваго 
жен1я въ кристаллахъ алмаза пзъ Бразил1и, принадлежа!! 
Музеуму Горнаго Института. Изъ представленныхъ собран1ю 
земпляровъ алмаза, по MHtHiio докладчика, видно, что въ дв1 
ковыхъ кристаллахъ этого драгоцЬннаго камня всегда сл'Ьдз! 
различать двойники съ неделимыми, соединившидтся непоо 
ственно своими двойниковыми поверхностями, т. е. плоскост 
тетраэдра, отъ двойниковъ, сложившихся по плоскостямъ, 
пендикулярнымъ къ двойниковымъ поверхпостямъ тетра.эдро 
т. е. параллельно гранямъ лейцитоэдра. Большая часть дво1 
ковыхъ кристалловъ алмаза, въ которыхъ недЬлимыя явля 
укороченными до половины и бол^е въ направлеп1и оси дво 
коваго вращен1я , принадлежитъ къ первой категор1и. Къ 4



^юсятся Bct шаровидныя Формы алмаза съ неукороченными 
«мыми, им’Ьющ1я угловато-бугорчатую поверхность н лу- 

внутреннее строен1е; так1е сросткп крпсталловъ, но на- 
piiiiio докладчика, совершенно одинаковы съ нЬкоторыми 

|.1ярамп раньше онисаннаго имъ демантонда, т. е. oim нред- 
1ютъ собою двойники проростан1я ромбическихъ додекаэд- 
B I. нанравлен1и ромбоэдрическихъ осей.

1горая кaтeгopiя двойниковъ алмаза съ поверхностями сло-
I, параллельными лейцптоэдру 2О2, встречается гораздо p i- 

[ври чемъ наружный Формы обопхъ педЬлямыхъ сохраняють 
нормальные размеры. Обширная коллекщя алмазовъ Музеума 
ц-0 Института, состоящая пзъ 140 весьма разнообразныхъ 

шляровъ, дозволяетъ разделить вс-Ь двойники второй кате- 
P t 1юкуда на двЬ группы, хотя теоретически возможны еш,е 
1 группы.
I'pyiiHbi эти сл’Ьдуюш,1я:
, I ) Двойники сростан1я съ плоскостью сложен1я параллельно 

L 11 ь которыхъ оба кристалла пмtютъ гомоэдрическую наруж- 
■ь отъ одинаковаго развипя граней тетраэдровъ ±  ® и явля-
■  1Н1сколько неукороченными въ паправлен1и оси двойпико- 
Ввращен{я; кромЬ тетраэдровъ вь пихъ находятся еще плос- 
П  обоихъ зО |. TaKie двойники въ алма.тЬ первый разъ встр-!?- 
ртся, но въ октаэдрическихъ крпсталлахъ щпшовой обманки 
|были открыты Задебекоы ъ (Pogg. Ana.).
2) Двойники, совершенно одинаковые съ нредъидущими, но 

||ставляющ1е полное npopocTanie своихъ недЬлимыхъ; въ на- 
|мьныхъ кристаллахъ до сихъ поръ oiui не наблюдались, но

етически совершенно возможны.
3) Двойники взаимнаго проростан1я съ тетраэдрическимъ 
шпемъ обоихъ недЬлимыхъ, сложившихся параллельно плос- 
нмъ лейщ1тоэдра 2О2. Эта группа двойниковъ покуда еще 
шдена въ экземплярахъ алмаза, по извЬстна по изcлtдoвa- 
«I». Фонъ Г ут цента (Gutzeit, Das Gesetz der Zwillingsbil- 
;en am Stein e tc .. .Riga, 1865) въ крпсталлахъ блеклой м^д- 
|)уды.



4) Четвертая и самая редкая группа двойниковъ въ кр| 
лахъ алмаза, по тетраэдрическому развит1ю своихъ нед'Ьл 
и способу ихъ сложен1я параллельно плоскости лейцитоэд]»»| 
одинакова съ предъидущею группою, но отличается on 
т^мъ, что оба кристалла соединяются между собою, не npoji 
взаимно. До настоя 1цаго времени двойники этого рода не 
чались между натуральными кристалла»!и, а потому пернь 
единственнымъ ихъ представителемъ долженъ служить прти 
жащш Музеуму Горнаго Института образецъ алмаза, прс, 
ленный докладчикомъ на разсмотрЬн1е собран1я Общества.

§ 73.

Заявлен1емъ Его Императорскаго ВысочесгВа Пре.(и| 
Общества, Почетнаго Члена А. В. Г адолина, Директо])а 
щества Н. И. К окш арова и ДМствительнаго Члена Н. Л. 
л и бия а предложены въ Почетные Члены Минералогичсс 
Общества сл'6ду£0щ1е иностранные ученые:

1) М. ДелаФоссъ, Членъ Парижской Академ1и llajj 
ПроФессоръ Минералог1и въ Mysej^wt Естественной Исто])!  ̂
Париж'Ь, членъ многихъ Фрарщузскяхъ и н'Ьмецкпхъ ученых! 
ществъ.

2) А. Леймери, ПроФессоръ Минералог1и въ Тулу.чси 
УниверситегЬ, членъ многихъ ученыхъ обществъ.

3) Отто Ф о льгеръ , Докторъ, ПроФессоръ во Франк<н( 
на Майн'Ь, членъ многихъ ученыхъ обществъ.

Заявлен1емъ Директора и ДЬйствительныхъ Членовъ 
ства: П. В. Е рем еева, Д. И. П ланера, П. П. Дорош! 
Ю. И. Эйхвальда и К. И. Лисенко въ Действительные Чд 
Общества предложепъ Титулярный Сов-Ьгникъ Максимъ 
сеевичъ Антоновичъ, давно занимающшся Геолопею оса 
ныхъ образован1й Poccin.
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§ 74.

Е
1)сдъ закрьгпемъ зас4дан1я, на 0CH0Bauia§ 14 Устава Об- 
, нзбранъ въ Действительные Члены Общества Докторъ 
к.чго Университета Георгш Ивановичъ Ф ельско.

§ 9-

К^ынновенное зас1^дан1е, 6-го Октября 1870 года.

•  1'| Д С 'Ь д а т е л ь с т в о м ъ  Его Имиераторскаго Высочества князя Николая 
щм пановнча Романовскаго, Герцога Лейхтенбергскаго, Президента

Общества.

75.

1|М1чнтаниый Секретаремъ Общества протоколъ предшество- 
1К) зас4дан1я былъ утвержденъ собран1емъ.

§ 76.

иректоръ Общества Академикъ Н. И. К окш аровъ ра-
II. корреспопденщю Общества и доложнлъ собран1ю о по- 
И;||И1 въ библioтeкJ' следующихъ сочиненш:

[•) Memoires de L’Academie Imperiale des Sciences de St.- 
irsburg, tome XVI, 1 и 2.

[bi Горный журналъ, издаваемый Горнымъ Ученымъ Комите- 
1870 года, Л'!: 8.

|с) Университетсйя ИзвЬст1я Имиераторскаго Университета 
1Шадим1ра, 1870 года, Ля 8.
|d) HsB-fecTiH Имиераторскаго Общества Любителей Естество- 

1я, Антронолопи и Этнограф1и, томъ VI, выиускъ 3.
[ с) Отчетъ о д1;йств1яхъ Императорскаго Волы1аго Экономи- 

1Г0 Общества за 1869 годъ.

И-



f) Horae Societatis Entomologicae Rossicae, t. VII, Л?Лг I
g) M6moires de la Societe des Sciences naturelles clc, 

bourg^ tome sixieme. Deiixieme livraison. 1870.
h) Verhandlungen der K. K. geologischen Reiclis»i 

1870, 12.

§ 77.

Директоръ Общества доложилъ собран1ю просьбу Секр 
Общества П. В. Ерем 'Ьева объ изм^иеши времени, въ М 
Секретарь обязанъ присутствовать въ квартир^ Общеси 
пр1ема Гг. Членовъ и посетителей, именно: вместо серед!.
1 до 3 ч. пополудни, на гЬже часы по понед'^льникамъ. C<i< 
изъявило на эту просьбу свое соглас1е'.

§ 78.

Действительный Члепъ В. В. НеФедьевъ представил 
бран1ю три экземпляра купФерита, одинъ изъ Тункински.\1. 
въ Забайкальскомъ крае, а остальные изъ Ильменскихъ i o| 
УралЬ; при чемъ вкратцЬ сообщилъ о главн'Ьйшихъ свойг» 
этого р^дкаго минерала, впервые изследованнаго Н. И. Кш 
ровымъ и названнаго имъ въ честь покойнаго Академика 
КупФера. При заключен1и своего сообщен1я В. В. НеФе,и 
представилъ результаты количественнаго химическаго am 
Ильменскаго купФерита, сделапнаго въ 1862 году Р. 0. 11| 
маномъ.

§ 79.

действительный Членъ А. А. А уэрбахъ, только что i 
вративппйся съ каменноугольныхъ развЬдокъ въ Богородиц* 
и ЕпиФанскомъ уездахъ Тульской губерн1и, представилъ собр 
четыре образца открытаго имъ въ этихъ местностяхъ камощ 
угля и выразилъ желап1е сделать подробное сообщен1е о pei] 
татахъ своихъ изследован1й въ одпомъ изъ ближайшихъ собг 
Общества.



413 

§ 80.

предложен1ю Его Имаераторскаго Высочества Президента 
на, Действительный Членъ Ю. И. Эйхвальдъ доложилъ

iio свое MHtnie о недавно вышедшемъ въ CBtrx сочинен1и
о под'ь заглав1емъ «Die Steinkohlen Central-Russlauds mit 
li-rer Beriicksichtigung ilirer Verbreitung, Aufsuchung, 
iiiiiiig und Verwerthung», съ доволыю отчетливыми рисун-

II. reKCTt, съ отдельными таблицами и картами.
к ь значится въ предислов1и, авторъ нашелъ, не только ho

ik ь, но даже необходимым'ь издан1е такого сочинен1я, которое 
Ь  Г>1,1 служить краткимъ, удобононятнымъ, и BMicT'fe съ т4мъ 
« 1пымъ съ м'Ьстными услов1ями Poccin, руководствомъ для 

. ;келающихъ заняться разработкою каменнаго угля, но не- 
(ыхъ съ горнымъ д-бломь.

| | | ‘ вдаваясь въ подробный разборъ всей книги, докладчикъ 
f i i . i  I. вниман1е гг. присутствовавшихъ въ собран1и на горно- 
1чсскую или собственно рудничную часть, въ которой онъ, 

;ален1ю, встр-Ьтилъ много неясныхъ и ошибочныхъ объясне- 
къ нанр. на стр. 39, сд^лавь опредЬлен1е штольны, авторъ 
тъ; «назван1е штольна дается выработке при услов1яхъ, 
ходъ (Gang, gallerie) совершенно горизонталенъ пли прой- 

съ небольшимъ возстапхемъ, для того, чтобъ вода лучше 
“ja  стекать къ устью. Если возстан1е составляетъ бол^е 5°, 
11а;шан1е штольна не употребляется и ходъ нолучаетъ назва- 
бремсберга (Bremsberg). Если же напротивъ штольна имеетъ 
iC паден1е отъ устоя къ забою, что вода должна быть отво- 

на поверхность посредствомъ пасосовъ и другихъ приспо- 
leнiй, то ходъ получаетъ назван1е дневнаго штрека (Tage- 
:ке). Если же уголъ паден1я составляетъ 5“ или превышаетъ 
ченное число, то такой дневной штрекъ именуется наклонною 

|хтою (tonnlagiger Schacht)». Зд^сь авторъ смешалъ выра- 
|in «tonnlagiger» съ выражен1емъ «flacber Schaft» «полбгая 
щ-га», уклонъ которой менее 15°, и имъженастр. 100, между



прочими горно техническими терминами, «tonnlagig» — объ* 
такъ: «наклонъ шахты или хода мен^е 75° до 45°».

Докладчикъ былъ пораженъ такимъ опред’Ьлен1емъ, 
р^зко отличающихся другъ отъ друга и отъ штольны, и 
горныхъ выработокъ, какъ бремсбергъ, дневной штрекг 
клонная шахта.

Впрочемъ, подобными объяснен1ями авторъ довольно ц 
над'^лилъ эту часть руководства; такъ напр, на стр. 40, 
нрочимъ, BCTpt4aeTcn: «BOSCTanie (Ansteigen) (т. е. niro.iij 
горизонтальною или слабо возстающею почвою) всегда зан| 
отъ способа доставки».. .  пли на стр. 41 объяспеше такого 
«вышина и то'лш,ина (Starke) кр^пи зависитъ также отъ сш 
доставки».

Докладчикъ согласенъ, что доставка въ каменпоуго.и 
up0H3B0ACTBi играетъ весьма важную роль, но чтобы тоЛ 
кр'Ьпи зависала отъ способа доставки, ему приходится c.ii.i 
въ первый разъ.

Кр'Ьплен1е штольнъ п шахтъ такъ изложено авторомг,| 
.тставляетъ думать, что кр^нь служить болЬе для загор 
сгЬнъ, а не для нредохранен1я выработокъ отъ обваловъ. Та 
обраомъ напр, (на стр. 42) стойки соединяются съ перекладо! 
шинъ, т. е. nanMeHte прочнымъ способомъ соединен1я ча 
кр’Ьпи между собою, да кром-Ь того еще авторъ сов^туегь, | 
боковомъ давлен1и, делать шипы не слпшкдмъ коротк1е. Прн< 
canin постанова дверныхъ окладовъ и заборки ст1;нъ выраИ 
досками, авторъ, между нрочимъ, говорить: «для прокладке 
сокъ, убираютъ позади стоекъ дверныхъ окладовъ породу,| 
лишь на столько, чтобы доски могли пом'Ьстнться позади по 
нихъ; въ нротивпомъ же случай (т. е. еслп вьшуть больше noji 
всл{;дств1е чего позади крЬпи образуется пустое простраис 
кр^пь, оставаясь безъ давлеп1я на нее нородъ, легко моя 
упасть». Разв'Ь авторъ не знаетъ, что это никогда не случи 
если кр'Ьпь будетъ поставлена какъ сл-Ьдуетъ, а остающиеся i 
зади нея промежутокъ будетъ плотно заложепъ пустою пород

На стр. 45 описанъ нроводъ штольнъ въ пльшучей пор



1ствомъ забивной кр-Ьпи и приложена фиг. 33.— Докладчикъ 
нужныыъ зам'Ьтить, что въ этомъ случай авторъ не же- 

руководствоваться общепринятыми правилами, т. е. стойки 
1Г0 оклада, позади котораго загоняются колья, ставить от- 

J. а доски, которыми закрывается забой выработки, распо- 
поперегъ последней. Правда, авторъ на той же страниц^ 

-ь выноску сл-бдующаго содержан1я: «Само собою разу- 
гп, что подобная работа (т. е. посредствомъ забивной кр-Ьпи) 
гьбыть исполнена то.тькоподъруководствомъ опытпаго чело- 

, гакъ какъ она требуетъ основательнаго знан1я горнаго д-бла». 
|а стр. 47 помещено довольно подробное onncanie порохо- 

1ЫЮЙ работы, съ рисунками пнструмептовъ, при ней упо- 
цк'мыхъ; докладчикъ, къ сожал1>н1ю, не могъ пройти молча- 

и этой статьи, не обративъ внимап1я чптате.тей напр.: 1)на 
dWctbo чищалки, ф и г .  87, къ стержню который привиичи- 

Ш нодъ прямг,1мъ угломъ пластиночка, служащая для ьы- 
1ки буровой муки и.зъ шпура, 2) на весьма тщательно сд'Ь- 
i.ii( изъ войлока, папки или кожи кружочекъ ф и г . 88, защи- 
ший рабочаго во время бурен1я шпуровъ отъ брызгъ буро- 
ррязи, и который при употреблен1и въ Д'Ьло (см. стр. 49) об- 
11вается еще паклею; 3) на штревель съ ручкою ф иг. 90, 
го ушка или проушины, и т. д. Bc'fe эти инструменты отли- 
ся отъ обыкновенно употребляемыхъ новизною или изяще- 
гь. Дал'Ье на стр. 48 , .между прочимъ, сказано: «при упо- 
lenin чугунныхъ буровъ, молотки не навариваются сталью и 
Докладчику никогда не случалось слькпать объ употреблен1и 

^нныхъ буровъ и онъ полагаетъ, что авторъ, по всей в^Ьроят- 
, см'Ьшиваетъ тутъ слова «Gusseisen» и «Gussstbal», такъ 
буры и.зъ литой стали H b i n t  употребляются пер'бдко. Не 
хорошъ также снособъ заряжан1я шпуровъ, стр. 50, въ 

ромъ авторъ, вм'Ьсто обыкновенно з^ютребляемой глиняной 
Ики, сов^туетъ употреблять маленькге камни (kleine Steine), 
яуры заряженные, но почему либо невыпаленные, позволяетъ 

разбуривать, т. е. авторъ сов^туетъ именно то, чтб везд-Ь 
вго воспрещается.



На стр. 52 излагается сиособъ провода шахтъ и ихч. 
лен1е; между прочимъ, тамъ встречается такого рода объпс 
при провод^ шахтъ обыкновеннымъ способомъ безъ водо| 
ницаемой кр-Ьпи, ст-Ьны ея предохраняются отъ обвала 
венною деревянною кр-Ьпью, отдельныя звенья которой выва 
сверху внизъ (von oben nacli unten). ЗдЬсь авторъ снова (И 
въ Быражен1и и, вероятно, хотЬлъ сказать «von unten nacli ( 
т. е. «снизу вверхъ», чтб усматривается дал^е изъ его-же coi 
наго описашя кр’Ьпл€н1я шахтъ, изъ котораго докладчик!, 
далъ следующую выписку: «венцы шахтной кр1;пи, соедищ 
во шипы, приготовляются на поверхности, за гЬмъ, пригог( 
ный рядъ кладется на почву шахты, углубленной па 1^4 <'‘Г 
позади этого ряда забивается съ каждой изъ четырехъ ст 
по деревянному клину, ставятся по угламъ стойки, длиною in' 
аршпна, а на нихъ кладется сл1;дующ1й рядъ крЬпи; noc.il. 
промежутокъ позади рядовъ забирается досками; за тЬмъ i| 
снова углубляется на 1*4 аршина и закрепляется выше иц 
нымъ порядкомъ и т. д.

Такимъ образомъ, по способу г. Лео, вся крЬнь деря 
на однихъ только клиньяхъ, которые, при дальп1;йшемъ yrjj 
н1и шахты, легко могутъ выпасть и кр1>нь, а за нею и 114 
рухнетъ на рабочихъ, углубляющихъ шахту.

вероятно, автору никогда не случалось видЬть какимъ 
зомъ крепятъ па пальцахъ, иначе бы он ь не нредлагалъ 
онаснаго способа креплен1я шахтъ.

Не видно также изъ описан1я, какимъ образомъ рабоч1е i 
даютъ въ шахту во время провода ея; такъ какъ на стр. 5 4 1 
снено, что лестницы устанавливаются только но окончатель 
углублен1и шахты.

Проводъ шахтъ въ плывучей породе посредством!, заби 
крепи объясненъ авторомъ не лучше другихъ статей; что ж< 
сается до описан1я опускной крепи, стр. 59, то докладчикъ 
шелъ въ недоумен1е: для чего внутри каменной крепи, сложе 
на цементе и опущенной до слоевъ глины, даже част1ю въ ц 
выведена^ще огъ почвы до устья шахты сплошная деревя



. Докладчику кажется вполне достаточнымъ опустить 
нипь каменную K p in b , какъ это всюду н дtлaeтcя.
I .1аключен1е докладчикъ позволяетъ себ-Ь сделать еще H t -  

III 3aMt4aHiH относительно верности рисунковъ въ самомъ 
I книги; напр. ф и г . 96 показываетъ лtcтниuy въ обратномъ 
< iiin (т. е. вверхъ ногами ). Фиг. 116 должна изображать 

1ьный разр’Ьзъ выработки, пройденной по углю; между 
Ш1Л1Ю вокругъ очерченнаго пространства, занимаемаго выра-

II отпечатаннаго черною краскою, изображеп1е правильной 
щ 'й кладки. Фиг. 117 должна представить .забой, въ кото- 
|i,ifio4ie подбиваютъ пластъ угля, т. е. д^лають горизон- 

•.iii врубъ; но на Фигур^ мы видимъ другое: гд-Ь то, вн^ за- 
которомъ уголь расположенъ правильными кусками, двое 

. стоя на кол'Ьняхъ другъ нротивъ друга, какими то остро- 
»||.И1И инструментами что то дЬлаютъ, а что именно — и pa
in. нельзя.
»|||мъ докладчикъ окончилъ свое заявлеше, сказавъ, что со- 
jiiio книги Г. Лео не соотв1;тствуетъ ея внешности и что 
и<‘ авторъ взялъ на себя непосильный тр}'дъ.

§ 8 1 .

По предложен1ю Его Императорскаго Высочества Президента 
1 гва разборътого же сочинешя Г. Лео, въ геологическомъ 
H'liin, былъ сд-Ьланъ Д'Ьйствительнымъ Членомъ И. С. Бо- 

1%, сообщнвшимъ собран1ю о своей работа следующее: 
Госкошно изданная книга Г. Лео снабжена изящными чер 

И1, рисунками, планами и картами. Вообще вн-Ьшность ра
не заставляетъ насъ желать лучшаго. Въ нредислов1и авторъ 
тъ, что совершенное отсутств1е общедоступныхъ руко- 

шь къ изыскан1ю, добыч'Ь и употреблен1ю каменнаго угля 
^ 1ьной Россш, а также съ каждымъ годомъ увеличиваю- 
ш недостатокъ топлива въ Тульской и пограничныхъ съ нею 

циняхъ заставили автора написать эту работу, въ которой 
1̂  1И'редаетъ читателямъ краткое практическое руководство; но

VI. 27



BM’fecT'fe съ т'Ьмъ пзлагаетъ и издержки устройства каменно>( 
ныхъ копей до мельчайшихъ подробностей, чтобы ознакомки 
ними предпринимателей и влад'Ьльцевъ неразработанпыхъ К1 

ноугольныхъ залежей и дать имъ понят1е о вьп'одахъ и 
предпр1ят1я. Вопросъ о древности каменпаго угля цен1|):и 
Poccin авторъ только затрогиваетъ и извиняется, что по при 
въ 1855 году въ Тульскую губерн1ю считалъ каменный 
Малевки бурымъ углемъ, а встр'Ьчающ1яся съ нимъ горпми 
роды третичными. Это HeAopa3yMiHie произошло отъ t o i h . I  

Г. Лео въ первое время своего пребыван1я въ Малевк!; ип| 
ходилъ въ девонскомъ известняк'Ь окамепЬлостей, при бу| 
закладк-Ь шахтъ и турФОвк!; не встрЬчалъ горнаго извести* 
отпечатковъ растешй; при томъ коричневый uetTb камп 
угля и часто встр^чаюпияся въ немъ кристаллы меллита м 
придавали каменному углю Малевки большое сходство съГл | 
углемъ 'Гюринпи.

Во введен1и авторъ д'Ьлитъ свою работу на 4 отдела.
Въ 1 -мъ отд'Ьл'Ь онъ говоритъ о pacnpocTpaneniH камеи 

угля въ центральной Poccin, въ особенности въ нодмоско! 
бассейн"!, при чемъ описываетъ встрЬчаюпцяся при добьи 
каменнаго угля горныя породы. Во 2-мъ отд'Ьл'Ь говорш 
разв’ЬдкЬ залежей каменнаго угля и описываются всЬ уме 
ляемые для этого инструменты. 3-й, самый большой отдЬлг 
боты, посвященъ добыван1ю каменнаго угля и подробному 
сан1ю разработываемыхъ камен1юугольныхъ копей; паконсчг
4-мъ отдЬл-Ь говорится о практическомъ npHMtHeHin камс» 
угля. Въ прибавлен1и къ сочинен1ю мы па.ходимъ разъягв 
главн'Ьйшихъ техпическихъ выражешй въ горномъ и метал.!»] 
ческомъ промыслахъ.

Изъ пepeчиcлeнiя заглав1й оТдЬловъ уже видно, что 
первый отдЬлъ работы посвященъ геолопп. Въ Р1емъ ai 
говоритъ, что каменноугольная система центральной Pocciej 
спространяется но губерн1ямъ; Рязанской, Тульской, Калу;! 
Московской, Тверской, Владим1рской, Ярославской и Новп 
ской и занимаетъ площадь приблизительно въ 20.000 квал



II. верстъ. Къ западу и къ югу отъ каменноугольной системы 
111ТСЯ девонская, къ сЬверу и къ востоку н частью къ югу, 

г|;лючен1емъ полосы вдоль Тамбовской губерн!и, гд'Ь приле- 
гь къ ней м^ловыя и третичныя образован1я, находится юр- 
■t-ормащя. Хотя не подлежитъ coмнtпiю, что каменный уголь 

I в»*итральной Poccin можетъ встречаться островками въ девон- 
•юрмащи и подъ этою Формац1ею, какъ напр, въ Малевкй 

о|)одпцкаго у^зда Тульской губерши), гд-Ь на глубин^ 10 ca
ll. нодъ девонскимъ известковымъ мергелемъ встречается слой 
пшаго угля толщиною въ % вершка; не смотря на это авгоръ 
«имаетъ, что Bct стоющ1е разработки каменноугольные за- 

цептральной Poccin лежатъ надъ девонской системой и по- 
1\ въ девонской систем-fe или подъ этою системою не сов^туетъ 
иь каменный уголь.
Что касается oпpeдtлeнiя горныхъ породъ, т. е. принадле- 

.1и OHi къ девонской или каменноугольной систем^, то оно,
I *11 ['.н1ю автора, иногда затруднительно, такъ какъ на границ^ 

1чь упомянутыхъ системъ окаменелости ихъ почти одн^ и 
потому авторъ подробно описываетъ петрограФическш ха- 

•ръ вс^хъ встречающихся при добыван1и каиеннаго угля 
|.1хъ породъ.
О девонской системе онъ говоритъ, что она возвышается 
1\- Орломъ и Воронежомъ до 800 Футовъ надъ уровнемъ моря 

Вра.зуетъ центральный водоразделъ Россш, а также границу 
иу горнымъ известнякомъ и меловою системою. Девонская 
г«*ма налегаетъ на всемъ протяжен1и согласно на cиллypiйcкoй 

1>ме и имеетъ, какъ силлур1йская, горизонтальное напласто- 
*; она прикрывается во многихъ местахъ правильно каменно- 

1ЫЮЙ системою.— Девонск1я образован1я состоятъ изъ двухъ 
1ныхъ породъ: песчаника и песка, подъ которыми лежитъ из- 
иякъ. Далее слЬдуетъ подробное onncanie девонскаго песча- 

и известняка. Девонскш песчаникъ беденъ окаменелостями;
I И('мъ встречаются худосохраненныя остатки стигмар1й, преи- 
цсственно Stigmaria ficoides. Здесь авторъ прпводитъ не- 
1ько разрезовъ; одинъ изъ нихъ у села Серпевскаго на бе



регу pi4KH Павы, близъ шоссе, ведущаго изъ Тулы въ ()|« 
Подъ наносами въ 2 Фута толщиною находится мелкослои<'| 
бйлый извесгнякъ въ 5 Футовъ толщиною съ Spiriferina 
nata и Spirifer inflatus. Тонкимъ слоемъ глины отд^лепь 
онисаннаго известняка желтый, мелкослоистый, известняк!., 
щина котораго 8 Футовъ; въ немъ не найдены окамен1;д 
подъ нимъ лежитъ желтый песчанистый известнякъсъ8р.к1*' 
толщина его 10 Футовъ; за нимъ сл-Ьдуетъ светлый извеси 
отъ 100 до 150 футовъ толщиною; въ немъ встречаются г.и 
стые и мергелевые пропластки, но окаменелости не пайд» 
Второй, такой же характеристическ1й, разркзъ находится чг 
селами Михайловскимъ и Ростовомъ; этотъ разр^зъ изоб1)а;( 
авторомъ въ ФИГ. 5.; но толщину пластовъ авторъ не привог 
Зд^сь надъ мергелемъ со cтяжeнiями желтаго доломитистап» 
вестняка лежитъ девонск1й песокъ, а подъ нимъ б^лый извести* 
за которымъ следуютъ: желтый извесгнякъ, желтая глина, 
ричневый известнякъ и кристаллическш, почти черный извести*

Авторъ приводитъ также разре,зъ на р. Малевк^, описат 
П. П. С еменовы мъ и В. И. М еллеромъ въ «Bulletin» lli 
раторской Академ1и Наукъ за 1863 годъ.

После описан1я петрограФическаго характера горнаго и:(и 
няка, авторъ переходитъ къ вопросу: гдЬ находится камсш 
уголь въ упомянутомь каменноугольномъ бассейне, надъ или i 
горнымъ известнякомъ? —  къ этому столь интересному въ на| 
номъ и практическомъ значеши вопросу, который затронуть i 
гими нашими учеными, а именно: Г. П. Гельмерсеномъ, II 
Е рем еевы м ъ , Н. П. Б арботом ъ-де-М арни , Г. Д. Poi 
новскимъ, П. П. Семеновымъ и В. И. М еллеромъ, И 
А уэрбахом ъ и Г. А. Траутш ольдомъ.

Авторъ склоняется, основываясь на своихъ наблюден1ях1.,( 
тому мнен1ю, что каменный уголь въ центральной Poccin и 
имущественно въ Тульской и Калужской губерп1яхъ, за иск 
чен1емъ единичныхъ небольшихъ осаждешй, постоянно ле;к 
подъ нижнимъ горнымъ известнякомъ и что подошву камеи 
угольныхъ пластовъ составляетъ обыкновенно девонская сист



I. известно, это MH-feHie принадлежитъ всЬмъ вышеупомяну- 
ученымъ, за исключешемъ И. Б. А уэрбаха и Г. А. Тра-

кмьда, которые принимаютъ горизонтъ каменнаго углянадъ 
шшъ горнымъ известнякомъ.
,1>ал-Ье авгоръ говоритъ, что хотя горный известнякъ и встрЬ- 
гн иногда между пластами каменнаго угля или лежитъ на 
гкомъ известняк'Ь и прикрывается пластомъ каменнаго угля; 

iMiiiH налегашя надо считать редкими исключен1ями, для кото- 
I., по его мн'Ьн1ю, легко найдти объяснен1е. Оба случая нале- 

нвторъ объясняетъ т^мъ, что во время какого либо геоло- 
■< каго переворота кусокъ каменнаго угля, прикрытый гор- 

пзвестнякомъ, былъ оторванъ и въ русл-Ь р^ки или въ ка- 
лнбо щели перевернулся, такъ что уголь чрезъ это очутился 

||. горнымъ известнякомъ. (Объяснеше очень см-Ьлое, по едва 
ftlpHoe). Авгоръ ystpnerb, что въ обоихъ приведенныхь слу- 
|кь толщина и распространен1е каменпоугольнаго пласта быва- 

очень ничтожны. Харакгеристическимъ првзпакомъ для пла-
II. каменнаго угля центральной Poccin, по мрЛ шю автора, 

^жип, то, что они неодинаково отделены отъ девонскихъ пла- 
^иь и что почти ве.зд'Ь прикрываются ра.зличными осадками;

папр въ Малевк'Ь нижн1й пластъ каменнаго угля отд'Ьленъ 
девонскаго известняка пескомъ и с^рой глиной, всего отъ 

1. до 5-ти аршинъ толщиною; между гЬмъ какъ у Вязовки 
к)нато-ф1олетовая песчаная глина, пробуравленная на 30 ар- 
иъ, отд'Ьляетъ пластъ каменнаго угля отъ девонскаго извест- 

Въ 6-ти верстахъ отъ Тулы у Шевскаго шоссе пластъ 
1Ч1наго угля отд-Ьленъ отъ девонскаго известняка краснымъ 

гкомъ толщиною въ 16 аршинъ. У села Бучалки въ ЕпиФан- 
*ъ у'Ьзд'Ь видtнъ превосходный прим'Ьръ различнаго напла- 
ван1я, изображенный въ ф и г . 16. Зд'Ьсь на правомъ берегу 

ii:ii, текущей съ юга па сЬверозападъ, въ долин^ лежитъ на 
шпскомъ известпяк'Ь пластъ каменнаго угля толщиною въ 4 
uuina, который прикрытъ черною глиной въ 9 аршинъ толщи- 
>; черная глина прикрыта новыми образован1ями. На л'Ьвомъ 
ту у подошвы долины лежитъ с4роф1олетовая глина, на ко-



торой находится пластъ каменнаго угля въ 1 Уз вершка; онъ i 
крытъ синей жирной глиной, надъ которой лежитъ второй пл« 
каменнаго угля въ 2 вершка толщиною; этотъ пластъ прикр 
С'Ьроф1олетовою глиною, за которой сл'Ьдуютъ новыя образов 
Для втораго вопроса, также очень важнаго въ практическ( 
значен1и: прикрыть ли каменный уголь частью или везд'Ь горн1 
известнякомъ? авторъ приводить слЬдующ1е примеры: вь Ми: 
ловскомь, Малевк'Ь, KyaoBHt и вь Вязовк-Ь горный извести 
нри добыван1и каменнаго угля не всгр-Ьчень; въ ToBapKoet. 
встретился только въ одной шахгЬ; въ города Богороднцк'Ь, 
рыт1и колодца, найденъ горный известнякъ съ Productus gi 
толщиною вь 1 сажень. Въ разр'Ьз’Ь оть ЕпиФани до Тулы, 
торый приложень къ сочннешю, видно, что горный извести: 
сь приближешемь отъ Тулы къ Малевк^ утончается; а у ( 
Александровскаго совершенно выклинивается. Этотъ разр 
хорошо согласуется сь общими выводами Г. Е. Щ уровск 
въ «HcTopifl Геолог1и Московскаго бассейна», которые основа 
на наблю деЕ пяхъ вс^хъ вышеупомянутыхъ ученыхь.

Въ глав1; подъ заглав1емъ «Свойства пластовь камеш 
угляи, авторъ описываетъ и изображаетъ всЬ встр^тивш1яся 
нарушетя пластовь. Къ самымъ обыкновенньшъ нарушен! 

'Въ Малевк'Ь онъ относить согнутые (складчатые) пласты, к» 
рые согнуты до осаждешя новыхъ образован1й (что изображав 
ФИГ. 18). Второе, очень рЬдко встр-Ьчающееся, волнистое на 
жеше пластовь, гд ;̂ и новыя образован1я приняли эту Фор! 
встретилось въ МалевкЬ; авторъ называетъ ихь «внизь сп 
тые пласты» (они изображены па ф и г . 19). — Часто ему всп 
чались въ Малевке скативш1еся и оторванные пласты (изоб 
женные на ф и г . 20). Вс'Ь приведенныя нарушен1я пластовъ 
торъ объясняетъ землетрясен1ями (что, кажется, всЬ примутъ 
устарелое обьяснен1е). На большомь протяжен!и повторяющм 
въ Тульской губернш сдвиги изображены на ф и г . 22 и 23. 
тересно также изображенное на ф и г . 24 почти вертнкальное 
ложен1е каменноугольныхъ пластовь у села Кручева въ Данш 
скомъ у^зде Рязанской губерн1и.



I Ко вторичнымъ HapymeHiflMb каме11иоугольн1>1хъ иластовъ 
1длежатъ, по мнЬшю автора, частью размытые пласты; они 

Сражены имъ на ф и г . 25 и встрЬтились ему только два раза. 
)ф||г. 25 мы видимъ совершенно горнзонтальные пласты, ко- 
,1(! MtCTaMH размыты. Это явлен1е авторъ обьясняетъ слйдую- 

образомъ: при образовап1и каменнаго угля, когда онъ еще 
идплся въ сыромъ торфуподобномъ состояп1и, онъ былъ Mi- 
1и размытъ потоками и эти размытыя MtcTa выполнены гла-

‘И'.мъ значительн'Ье нарушен1я, тЬмъ вреднЬе они д'Ьйствуюгъ 
ачества угля, такъ какъ уголь чрезъ это растрескивается, 

рполняется горными породами и выщелачивается. Так1я на- 
рп1я съ ихъ посл'Ьдств1ями изображены на ф и г . 26 и 27. —  

|Фиг. 28 представленъ разрЬзъ горпыхъ породъ въ Товарков-Ь;
I агомъ разр-ЬзЬ только нижняя часть каменноугольнаго пласта 
градала отъ нарушеп1й. Дал'Ье авторъ говорить, что гд^ ка- 
ноугольные пласты выходятъ па поверхность, тамъ они почти 

^гда нечисты и переполнены трещинами; эти качества можно 
г.гЦить на 1 0 0  и 1 5 0  Футовъ отъ поверхности, что авторъ 
гаисываетъ исключительно вл1ян1ю атмосФерил1й. 

кПодстилка каменнаго угля или лежащая подъ нимъ порода 
гм всегда песчанистая сланцеватая глина, которая часто пе- 
9лнена cTHrMapiHMH.— Лежащая ж е надъ нимъ порода— обык- 
гнно сланцеватая глина, чрезвычайно богатая окаменелостями. 
Лвторъ обращаетъ внимаше читателей на большое разнооб- 

lie Флоръ одинъ на другомъ лежащихъ пластовъ, которое обу- 
ииваетъ различньш качества каменнаго угля и доказываетъ, 
образован1ю сл^дующаго пласта каменнаго угля предшество- 

новая ФЛора.
Обппй характеръ растеп1й каменноугольнаго перюда авторъ 

|ставляе'гь болотистымъ и береговымъ съ преобладан1емт> 
с'Ьмянодольныхъ; онъ предполагаетъ, что безчисленное мно- 

гтво сигиляр1й, сирингодендровъ, cтигмapiй и лепидодендровъ 
130вали одни множество камепноугольныхъ пластовъ. Папо- 
анки также встречались ему въ большомъ количестве, р^же



онъ находилъ каламиты. По его MuiHiio, сланцеватый угол.' 
зовался изъ торфяныхъ болотъ. Автору удалось найдти irl.( i 
хорошо сохранившихся сЬмянъ величиною съ ячменное 
которыя слыли въ наук'Ь подъ назван1емъ корполитовъ; nU 
рые принимали ихъ за споры паноротниковъ. Гепперть 
зналъ въ этихъ хорошо сохранившихся с11мяпахъ молодью 
пляры Sigillaria elegans.

Толщина каменноугольныхъ пластовъ колеблется, по ели 
автора, между и 15 аршинами; среднюю толщину* п.шг 
онъ принимаегь въ I *4 аршина. Глубина, на которой встр!.* 
каменный уголь, также весьма различна; она колеблется
12 и 30 саженями, но большая часть каменноугольныхъ нля 
лежитъ надъ уровнемъ р-Ькъ. Число пластовъ обыкновеш 
очень р15дко 4; нахожден1е же только одного пласта состаил 
большую р'Ьдкость.

Авторъ заканчиваегь этотъ отдЬлъ сочинен1я подтвер! 
н1емъ принятаго закона, что число каменноугольныхъ плап 
находится въ обратномъ отношен1и къ ихъ средней толщин I.

Разобранный геологпчесшй отдЬлъ сочинен1я г. Лео, по 
!пю докладчика, имЬетъ характеръ немного поверхностный; 
чего можно заключить, что авторъ помЬстилъ этотъ отдЬл! 
вид-Ь встунлен1я къ его снец1альной рабогЬ, изложенной В1. 
дующихъ трехъ oтдtлaxъ; но нельзя не отнестись и къ :г 
отделу съ благодарностью, такъ какъ все сочинен1е написаио i 
аулярно и предназначено для нуждающихся въ немъ владЬльц 
неразработанныхъ каменноугольныхъ залежей. Въ этомъ 
сочинеше г. Лео, сколько извЬстно докладчику, первое у насг( 
Poccin и сл-Ьдуетъ только желать, чтобы ученые, бол'Ье об 
гелыю знакомые съ нашею каменноугольною системою, nocj 
вали бы прим'Ьру г. Лео и дали бы обществу бoлte много 
ронн1я и осрювательныя св'Ьд'Ь1пя о столь интересной и важ 
для промышленности Poccin каменноугольной Формащи.

§ 82.

Секретарь Общества П. В. Ерем'Ьевъ представилъ на |i«



rirf.iiie собран1я три экземпляра кулибипита изъ Кокуйской 
к1 близъ Нерчинскаго завода. Экземпляры эти им-Ьють ясныя 
и ональныя отд4льности, по которымъ съ перваго взгляда вся 
•я кусковъ и въ особенности выдающ1яся ихъ части нредстав- 
гь весьма большое сходство съ авгитомъ. Однакоже, много- 
гно повторенныя HSMtpenifl ребровыхъ угловъ въ этихъ от- 
.ностяхъ и вычисленные изъ нихъ плосше углы постоянно 
ии так1я величины, которыя не согласуются съ ребровыми и 
«ими углами обыкновенныхъ Формъ авгита и это обстоятель- 
I, вовсе неожиданное по наружному виду минерала, много 

рудняло работу докладчика, покуда наконецъ поиянутыя вели- 
: угловъ не были примЬнены имъ къ плоскостямъ наклонешя 
пскимъ угламъ въ роговой обманк^. Въ такомъ предположе- 
оказывалось, что углы 124° и 56°, подъ которыми nepecfe- 
гси плоскости наиболее ясныхъ отд-Ьльностей кулибинита, со- 
1ггствуютъ главной вертикальной призм^ ооР роговой обманки;
I наклонен1я плоскостей равные 12Т° и 119° принадлежать 
|()д1агональнымъ ребрамъ X острейшей клинодомы (2 Р оо); 

имюцъ углы T l5 ° 30' и 64° 30,' также 118° и 62°, впoлнt 
пасуются съ величинами комбинащонныхъ реберъ, нроисходя- 

отъ взаимнаго nepecf>4eHifl плоскостей трехъ названныхъ 
шигь.
I  Но какъ химичесюй составъ и внутреннее строенш кулиби- 

давно интересуюгъ минералоговъ не мен^е наружной его 
(МЫ, то и эти оба свойства не должны были остаться безъ 

Г.доватя. ДМствительпый Членъ Общества Н. А. Кули- 
иъ изъявилъ желан1е произвести полный количественный ана- 

этому минералу. Качественное испыташе предъ паяльною 
бкою и въ кислотахъ показываетъ, что вещество кулибинита 
свойствамъ своимъ одинаково со смолянымъ камнемъ, .за ко- 

|>ый прежде, т. е. до выхода въ св^тъ сочинетя Д еклуазо  •  
nuel de Mineralogie», его всегда и принимали. Ближе всего, 

ж ъ  кажется, кулибинитъ подходить къ той разновидности Исланд- 
шго смолянаго камня, которая называется флюолитомъ.
I  Изсл'Ьдован1е тонкихъ пластинокъ въ поляризованномъ CBtTt



не оставляетъ никакого сомн’Ьн1я касательно аморфическаго 
жешя всей массы кулибинита. Микроскопичесйе вросткп 
стыхъ и двойниковыхъ кристалловъ бездв^тнаго санидина, 
сновато-бурой роговой обманки и магнитнаго жел-Ьзняка г<к 
шенно одинаковы съ вростками такихъ же минераловъ в1> () 
сонскихъ и Тосканскихъ смоляныхъ камняхъ, онисанныхъ г. 
гельзангом ъ (Philosophie der Geologie. Bonn. 1867). — 1й[ 
ниты находятся въ кулибинит’Ь въ маломъ количеств^ и яв-кш 
разс'Ьянными по всей его массЬ, но не образуютъ такихь 
вильныхъ нотоковъ, каме показаны г. Ф огельзангом ъ Ш 
Ц иркелемъ въ н’Ькоторыхъ иностранныхъ смоляныхъ калт 

На основаши вышеизложеннаго, докладчикъсчитаетъкул 
нитъ минераломъ вторичнаго нроисхожден1я и полигональны* 
немъ отдельности разсматриваетъ остатками нанравлен1й п»*| 
начальной спайности, нЬкогда принадлежавшей роговой обмя 
которая утратила свое кристаллическое CTpoenie (всл Ьдств1е не 
доморфизащи), именно при переход^ въ аморфное вещество 
лянаго камня.

§ 83.

Заявлен1емъ Его Императорскаго Высочества Презид(!| 
Общества, Директора Общества Н. И. К окш арова, Почетпк 
Членовъ П. А. П узы ревскаго и Н. X. К риха и ДЬйствип 
ныхъ Членовъ П. В. Е рем еева , Д. И. П ланера, В. В. }| 
Федьева и В. И. М ёллера предлон1ены въ ДМствителы 
Члены Общества два итальянскихъ ученыхъ, а именно: 1) 
ный Инженеръ и членъ многихъ ученыхъ Обществъ IlaoJ 
М антовани и 2) Председатель Минералогическаго Отделе 
Римской Aкaдeмiи Естественныхъ Наукъ и членъ многпхъ 
ныхъ Обществъ Луиджи Чезеллп.

Заявлеп1емъ ДЬйствительныхъ Членовъ Общества В. И. М( 
лера, I. И. Л агузепа, П. В. ЕремЬева и Директора Общеп
Н. И. К окш арова предложенъ въ Действительные Члены (I



Кандидать Казанскаго Университета Иванъ 0едоровичъ 
|овъ, H3BtcTHbiH своими геологическими статьями, напеча- 
4МИ въ «Запискахъ» Общества.

ивлешемъ Директора Общества Н. И. Кокш арова, По- 
Члена Н. X. Криха и Д'Ьйствительныхъ Членовъ: П. В. 

i te e a , Д. И. Планера и В. В. НеФвдьева предложен!. 
Вствительные Члены Общества отставной Горный Инже- 

Николай Никоновичъ Юматовъ.

илвлен1емъ ДМствительныхъ Членовъ В. И. М еллера, 
Пфейфера, М. В. ЕроФ'Ьева, А. А. И ностранцева и 

I. Таля предложенъ въ Члены—Корреснонденты Общества 
шЦй по Министерству Народнаго ПросвЬщен1я и состоящ1й 
рителемъ nsBtcTnaro Луньевскаго каменноугольнаго рудника 
гантинъ Афонасьевичъ Миханошинъ. По свидетельству 

Меллера, Г. Миханошинъ съ 1853 года находился по
ено при разработк'Ь каменнаго угля въ имЬн1яхъ Гг. Всево- 

сьпхъ на Урале и, только благодаря его трудамъ, известный 
вгъ Людвигъ, посйтившш въ 1860 году помянутыя им^шя, 
|ъ  въ коротк1й срокъ составить столь верный очеркъ геоло- 
каго строен1я округа Александровскаго завода и прилегаю- 

местностей. Не говоря уже о томъ, что мнопе друг1е 
ры пользовались указан1ями названнаго лица, намъ известно, 

|Г , Миханошинъ охотно исполнить всякое яоручеше Обще- 
въ отношен1и той местности, где онъ родился и трудился 

i свою ншзнь, стараясь- принести посильную пользу науке.

§8 4 .

[Заявлен1емъ Его Императорскаго Высочества Президента 
1ества, Почетнаго Члена П. А. П узы ревскаго, Директора 
Юства Н. И. Кокшарова и большинства присутствовавшихъ 
Почетныхъ и Действительныхъ Членовъ предложенъ и вследъ 
емъ, безъ баллотировки, единогласно избранъ въ Почетные



Члены Общества знаменитый Французскш минералогь Л 
луазо.

§ 85.

Передъ закрыт1емъ засЬдан1я, на ocHoeaHin § 14 
Общества, избраны въ Почетные Члены сл'Ьдующ1е изв1 
иностранные ученые; М. ДелаФ оссъ, А. Леймерп п 
Ф ольгеръ  и в ъ  ДМствительные Члены избранъ T htvj 

Сов'Ьтникъ Максимъ АлексЬевичъ Антоновичъ.

Л» 10.

Обыкновенное зас^дап1е, 27 Октября 1870 года.
Подъ предсЬдательствомъ Его Императорскаго Высочества Киязя 
лая Максимпл1ановича Романовскаго, Герцога Леихтевбергскаг!.

зидента Общества.

8 6 .

Прочитанный Секретаремъ Общества протоколъ предте 
вавшаго засЬдан1я былъ утвержденъ собран1е.чъ.

§ 8 7 .

Директоръ Общества, Академикъ Н. И. Кокшаровъ 
крылъ корреснонденц1ю Общества и доложилъ собран1ю о 
плен1и въ библ1отеку слЬдующихъ сочинен1й:

a) Горный Журналъ, издаваемый Горнымъ Ученымъ 
тетомъ, 1870 года, № 9.

b) Универснтетс1йя HsBtcTifl Императорскаго Униве])г« 
Св. Владим1ра, 1870 г. Ля 9.

c) Протоколы 6, 7, 8, 9, 10 и перваго годичнаго зас1| 
Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Ка.за«-«



протоколы 1-го и 2-го sactAaHiif психо - ф и зю л о ги -  

*0 oтд'f;лeнiя и протоколъ 1 -го зас*дан1я отдела Антрополо- 
[DTHorpa0 iH этого Общества.

Отъ Общества Естествоиспытателей въ Риг-fc: 1) Corres- 
rnzblatt des Naturforscher — Vereins zu Riga. Achtzehnter 
|ing, 1870; 2) Zur Geschichte der Forschungen iiber die 
|»liorite des Mittlern Russlands vonW. v, Gutzeit, 1870; 3) 
Kchrift des Naturforsclier —  Yereins zu Riga, herausgege- 

jlii Anlass der P’eier seines 25 jahrigen Bestehens am 27 
1870.

И Zehnter Bericht des Offenbacher Vereins fur Naturkunde 
»eine Thatigkeit von 17 Mai 1868 bis 6 luni 1869. 
Hitzungs —  Berichte der naturwissenschaftlichen Gesells- 
!sis in Dresden. lahrgang 1870 (April, Mai, luni)

If) R. Comitato Geologico d ’ltalia, 1870, Bollettino №
IH

§ 88.
Директоръ Общества Н. И. К окш аровъ доложилъсобрашю 
^HfiiHoe имъ отъ Императорскаго Московскаго Общества 
гкаго Хозяйства изв•fcщeнie о предстоящемъ пpaзднoвaнiи,
О день Декабря сего года, пятидесятил4тняго юбилея этого 
11’ства, а также и объ открьти, одновременно съ празднова- 
V, съ'Ьзда сельскихъ хо.зяевъ въ TeneniH 10 дней, согласно 
пженнымъ къ извtщeнiю основан1ямъ.
Кго Императорское Высочество Президентъ Общества, въ 
такого заявлеи1я Московскаго Общества Сельскаго Хозяй- 

, предложилъ co6paHiio составить для юбилея означеннаго 
11-ства прив1;тственный адресъ огь имени Минералогическа- 
к)щества и изъ числа Почетныхъ и ДЬйствительныхъ Чле- 
его, проживающихъ въ Москвй, избрать баллотировкою въ 
»йшемъ co6paniH Общества нйсколькихъ депутатовъ для 

псен1я Московскому Обществу Сельскаго Хозяйства npHBtT- 
инаго адреса п поздравлен1й огь имени Минералогическаго 

||Нггва, а также и для y4acrifl этихъ лицъ на предстоящемъ 
цГ. сельскихъ хозяевъ.



По поводу вопросовъ, предложенныхъ различными уч 
учреждетями Poccin къ обсуждешю на означенномъсъ’Ьзд1< 
скихъ хозяевъ, Его Императорское Высочество Президент». < 
тилъ особое вниман1е присутствовавшихъ въ собранш на |] 
Д'6лен1е программы приложен1й, касающееся народнаго o6jn 
н1я и пригласилъ Гг. Членовъ, согласно духу Устава Общ» 
оказать посильное содМств1е къ возможно успешному ortj 
шю разр'Ьшешя этого вопроса въ минералогическомъ отпои 
именно: посредствомъ издан1я элементарныхъ сочинен1й по 
нералопи и Геолопи, а также составлешя учебныхъ ko jj  

ископаемыхъ, который наглядно знакомили бы начинающш 
свойствами минеральныхъ богатствъ нашего отечества исъ< 
зомъ ихъ залеган1я.

Такое предложете АвгустМшаго Президента Общести 
ло принято собран1емъ съ полнымъ сочувств1емъ.

§ 8 9 .

Директоръ Общества Н. И. К окш аровъ  доложилъсой|1 
предварительный отчетъ Профессора Петровской Землед! 
ской и Лесной Академш Г. А. Т раутш ольда о геологичс( 
изcлtдoвaнiяxъ въ Московской губерн1и, произведенныхъ 
по поручен1ю Минералогическаго Общества, въ течен1е мнп)1 
го л-Ьта. Изъ отчета видно, что ученый этотъ началъ свои п1 
детя съ сЬверной части означенной ry6epnin осмотромъ mIj 
почвы по р’Ьчк'Ь Волгуш-Ь и въ окрестностяхъ г. Дмитрова; 
туда направился къ пластамъ клинскаго песчаника; потомъ, 
дуя течен1ю p t a  Ламы, достигъ г. Волоколамска съ ц'Ьлью 
жайшаго изсл'Ьдован1я обнажен1й горно-известковой Форм 

откуда снова возвратился къ сЬверо-западу по направлен!»! 
г. Воскресенску, въ ближайшей окрестности котораго, ni 
при впадеши р-Ьки Истры въ рЬку Москву, открылъ новое 
жен1е нластовъ юрской почвы и этимъ закончилъ первую 
экспедишп.

Вторая часть экснедищи посвящена была Г. А. Траутш<



. изсл'1’>дован1ю юрскихъ и м1;ловыхъ осадковъ на простран- 
мож̂ у̂ Ярославскою п Нижегородскою железными дорога-
1-раницею Владим1рской ry6epiiiii, а также геологическимъ 
шпямъ по ptKaiMX ТалицЬ и Клязьм-fe; при чемъ въ доли- 
об'Ьихъ р’Ькъ открыты имъ новый обнажен1я богатыхъока- 

.юстями пластовъ меловой и юрской гшчвъ, залегающихъ на 
•известковой Формащи.— Подробное onucaHie результатовъ 
шческпхъ изыскан1й за все время экспедицшГ. А. Траут- 

I. дъ надеется представить Обществу въ конц-fe нынешней

§ 90.

Лирекгоръ Общества Н. И. К окш аровъ представилъ собра- 
•укописную статью Секретаря Общества П. В. Е р ем еева  
измЬрен1и кристалловъ уральскаго и олонецкаго аксинита», 

и1азпачаемую для напечатан! я въ издающемся Hbmt VI том'Ь 
исокъ» Общества.

§ 91.

Кандпдатъ Казанскаго Университета И. 0. Синцовъ и По- 
1ЫЙ Членъ Тайный СовЬтникъ Э. И. Э йхвальдъ, по заявле- 
Секретаря Общества, просятъ Общество о напечатати ихъ 

1^)гнческпхъ монограф1й въ издан1яхъ Общества— Сочинен1е
I О. Синцова о меловой no4et Саратовской губерши сопро- 
цается 20 таблицами, и монограф1я Э. И. Эйхвальда о м-fe- 
1Й и третичной почвахъ Мангышлака и Алеутскихъ острововъ 
ть  снабжена также многими таблицами. Общество въ принци- 

шзъявило свое соглас1е на напечаташе обоихъ сочинешйвъ1У 
t  «Матер1аловъ для Геолог1и Poccin»; но для ptmenin вопро- 
вгносителыю денежныхъ средСтвъ, необходимыхъ на издан1е 
го значительнаго количества таблицъ рисунковъ, поручило 

11>етарю своему просить И. О. Синцова и Э. И. Эйхвальда 
шсгавить въ одно изъ ближайшихъ собрашй прим^рньш денеж-
■  CMtTbi на издан1е ихъ сочинен1й.



92.

ДМствительный Членъ I. И. Л а гу зе н ъ , —  занимают 
разработкою матергаловъ, собранныхъ имъ во время reo.ioii 
ской экскурс1и въ Новгородской губерн1и, встрЬтилъ надоС* 
въ сложномъ микроскопФ, и потому обратился къ Общес'ги»  ̂
просьбою о покупк-Ь этого необходимаго инструмента, m oi vi 

служить съ пользой для большинства Гг. Членовъ, занимают! 
микроскопическими изсл'Ьдован1ями окаменелостей и горным, 
родъ. По соображен1ю съ денежными средствами, Общество i 
явило соглас1е на просьбу I. И. Л агу зен а  и опредЬлило км 
на счетъ Геологическихъ суммъ сложный микроскопъ, cnafu 
ный поляризац1оннымъ апиаратомъ, ассигнуя на этотъ прод» 
около 150 руб.

Изъ т'Ьхъ же Геологическихъ суммъ, по просьб-Ь ДЬнгг 
тельнаго Члена Магистра А. Ю. Д иттм ара, Общество он|» 
лило n p i o 6 p tc T H  покупкою д л я  своей библ1отеки три сочинсн|| 
каменноугольныхъ окамен-Ьлостяхъ, а именно:

1) М’Соу. Synopsis of the carboniferus fossils of
land.

2) De-Koninck. Description des animaux fossilesqui se ti
vent dans le terrain carbonifere de
que. 1842— 44.

3) De-Koninck. Monographie des genres Productm
Chonetes. 1847.

Всего на сумму около 65 рублей.

§ 93,

Д'Ьйствительный Членъ ПроФессоръ Металлурпи Н. А. 
либинъ, въ дополнеше къ св’Ьд'Ьн1ямъ, сообщеннымъ Сек1; 
ремъ Общества въ предъидущемъ собран1и касательно наруи 
Формы и внутренняго строен1я кулибинита изъ Кокуйской ni( 
близъ Нерчинскаго завода, представилъ coбpaнiю результа! 
произведеннаго имъ количественнаго анализа этого любопытк



турмалина, скучепныхъ по 4-му случаю скучпва1пя, отли- 
«гъ величины угла скучиван1я 4-го случая пхъ. Если бы 
iiie нед'Ьлимыхъ кристалла турмалина происходило въ

•П1хъ поясовъ [ТТ2], [2ТТ] и [Т2Т], то величина ск}^чеи- 
jT;ia нормалы плоскости Нщ (O il) нед'Ьлпмыхъ его, лежа-
III. плоскости пояса [211] ихъ, была бы равна величипЬ 

екучива1пя 3-го случая ихъ, но так71 какъ я предположил!,, 
a l-лимыя кристалловъ турмалина скучиваются не по 3-му, 

случаю скучивап1я, то и величина скученнаго угла пор- 
гмоскости Лщ (ОП) нед'Ьлнмыхъ кристалловъ турма.1ипа, 
iiiro въ плоскости пояса [211] ихъ, должна быть немного 
I' величины угла скучиван1я 4-го случая ихъ. Бьппенриве-
II изсл'Ьдован1я крист. 8, 7 и 2 показали, что величины 
I. (•иучиван1я 4-го случая ихъ нед'Ьлимыхъ равняются 4' 15", 
(i" и 7' 10", и что два скученные полюса какихъ либо одно- 
ыхъ скучепныхъ плоскостей, суп;ествующихъ на одномъ и 
;ке кристалл'Ь, и принадлежащихъ двумъ нед'Ьлимымъ его, 
инымъ по 4-му случаю скучиван1я, па СФерической нроэкщи
a.i.ia могутъ быть удалены другъ отъ друга на 1 3 угловъ 
iimiii двухъ ближайшихъ скучепныхъ полюсовъ 4-го случая 
iiaiiiH того ;ке паимеповап1я, какъ и скученные полюсы 
гвующихъ па кристалл^ скучепныхъ плоскостей, — угловъ 
>ип1й — , равпыхъ скученному углу нормалы этой плоскости, 
'му случаю скученный нолюсъ Пщ (OlT) однаго педЬлимаго 

либо кристалла турмалина можетъ быть тоже удалепъ 
плоскости пояса [111] другаго пед'Ьлимаго, скученнаго съ 

1мъ но 4-му случаю скучивашя, па 1 3 | скучепныхъ угловъ 
ы плоскости Пщ'(01Т) ихъ, лежащихъ приблизительно въ 
;ти пояса [2ТТ], а такъ какъ величина такого скученнаго 

иорманы плоскости Пщ (ОН) приблизительно равна величин^ 
скучиван1я 4-го случая этихъ нед'Ьлимыхъ, то, взявъ наи- 
|ую величину угла скучиван1я 4-го случая нед'Ьлимыхъ кри- 

101!ъ турмалина, я могу для возмож1ЮЙ величины угла накло- 
иормалы скученпой плоскости Пц, (011) однаго скученнаго

Г имаго кристалла къ плоскости (юяса [111] другаго скучен-
VI. 21
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наго нед'Ьлимаго предположить величину 2° 20' 51", т. е. (ч-д 
средины изображенш д1а<1>рагмы предметной трубы Мцтчс| 
хова гонюметра, отра/каемыхъ двумя плоскостями призмы 
рода п (ОН) какого либо кристалла турмалина, установлю а 
в’Ьтственной креста нитей зрительной трубы его, то изображ 
той же д1аФрагмы, отрожаемое третью плоскост1ю призмы 
рода п (OlT) кристалла, може'1'ъ не приходиться на крестъ 
зрительной трубы rouioMcrpa, а быть удалено отъ него на2°20'1 
Па самомъ дЬлЬ я никогда не наблюдаль подобнаго разстояш 
наблюдалъ разстояЕЙя, которыя непрсвосходили 20, 30 m iiiij 

Но если на кристаллахъ турмалина не существуютъ скучс! 
плоскости призмы 2-го рода н (OlT) тЬхъ нед'Ьлимыхъ криг 
ловъ, скученныхъ по 4-му случаю скучиван1я, нормалы ckji 
ныхъ плоскостей призмы 2-го рода п (ОИ) которыхъ были 
наклонены къ плоскостямъ поясовъ [111] кристалловъ in 

угломъ въ 2‘’ 20' 51", то эти самыя недЬлимыя могутъ с(и 
лять часть внутреннихъ слоевъ кристалловъ. По сему сл)л 
если я къ двумъ скученнымъ плоскостямъ призмы 2-го 
п (011), существующимъ на комъ либо кристаллЬ турмалпш 
принадлежащимъ двумъ нед'Ьлимымъ его, скученнымъ по 
случаю скучиван)я, пришлиФую въ плоскости пояса [111 
плоскости преломляющей призмы турмалина, то преломляй 
уголъ этой призмы мoн^eтъ находиться въ той части крист 
турмалина, которая принадлежип, тому скучеп1юму недЬли» 
его, нормала скученной какой либо плоскости призмы 2-го 
н (011) котораго была бы наклонена къ плоскости пояса |1| 
двухъ существующихъ на кристаллЬ, скученныхъ плоско 
призмы 2 го рода п (01Т) подъ угломъ 2° 20' 51". СлЬд. ш 
жен1е пришлиФОванныхъ плоскостей такой преломляюн;ей при 
турмалина должно быть положен1е ошибочное, при чемъ опш 
эта должна равняться 2° 20' 51".

Отъ ошибки въ положен1и на кристалл^ турмалина прти 
Фованныхъ плоскостей преломляющей призмы этого минерала : 
виоитъ и ошибка въ определен! и показателя его. Ошибка В1. 

ложенш пришлнФова1П1ыхъ плоскостей преломляющихъ прш



r.iiiiiii достйгаетъ величины въ нолъ градуса, —  величины, 
терпимой при опред'Ьлешяхъ показателя преломлешя кри- 
lioiib. Я ПС думаю даже, что величина во.чможпой наибольшей 
IftcH въ положенй! на кристаллЬ нрин1ли<1>ован1п>1хъ плоскостей 

►ипяющей призмы турмалина въ 2°2()'5l", илн въ 2* граду- 
• 1И1Ю предположенная, можетъ значительно пзмЬнить показа- 
I нрелоилен!я этого минерала. ДалЬе я покажу, что она не 
Irn. изменить показателя преломлен'ш турмалина болЬе, чЬмъ 
|».(*03.
Кром'Ь сейчасъ упомяпутыхъ ошибокь въ положенйг па кри- 
иячъ иришли<1>ованпыхъ плоскостей преломляющихъ призмъ 
■нлина, существуетъ еще одна ошибка, зависящая отъ неяс* 
гм снектровъ, получаемыхъ при пронусканш св^та чрезъ эти 
имы. Бей кристаллы турмалина, въ особенности краснаго, какъ 
D сказано, во 1 -хъ, болЬе пли менЬе трещиноваты, во 2-хъ, пред- 
мяютъ скучиван'я недЬлимыхъ. Сл Ьдств1емъ трещиноватости и 
iiiuanifl какого либо кристалла турмалина при опредЬлеи1и угла 
■(!ньшаго отклопеп1я свЬтовыхъ лучей преломляющею призмою, 
иифовоиною изъ этого кристалла, является масса спектровъ 
пасса жсдгыхъ патровыхъ лин1й. Причемъ жолтыя натровыя

III лежать однЬ параллельно другъ къ другу, а друг1я пере
шиваются другъ съ другомъ подъ очень тупыми углами. 
HccTBOBanie параллельныхъ лин1й .зависитъ отъ скучнван1я пе- 
■мыхъ кристалла, существоваше перекрещиваюящхся лни1й 
I трещиноватости кристалла. Чтобы отстранить эту массу 
|ггровъ, получаемыхъ при опред'Ьлеп1и паименьшаго отклонен1я 
Гй св'1;та моими десятью преломляющими призмами трз^алина, 
1крашивалъ почти Bci; пришлиФОванныя плоскости этихъ призмъ, 
гключен1емъ гЬхъ мЬстъ ихъ, которыя соотвЬт’ствовали совер- 
>110 прозрачныиъ частямъ ихъ. Так1я прозрачныя части десяти 
И() отшлифованныхъ преломляющихъ призмъ турмалина очень 
ил. По сему случаю  ̂ я хотя при опрсдЬлсн1и паимепьшаго от- 
||(М11я совершенно прозрачными частями моихъ преломляющихъ 
|П1Ъ турмалина и получалъ по одному спектру, но спектры 
J1I не очень ясны, требовали разширен1я щели, пропускающей

21*



св-Ьть, и ыаконецъ, при npoiiycKaniu зеленыхъ или синихъ jjf 
давали расилывш1яся зеленыя uciiuia ли1Йн. Бсеэтообусловлт 
ошибочное усганавливан1е креста нитей подвижной зрпп’л 
трубы ronioMerpa соотвЬтственно средины лин1й красной, 
зеленой и синей нреломляющихъ нризмъ турмалина.

Въ начал4 этой главы было замЬчено, что кристаллы 1Л| 
лина, облада£ощ1е различною цвЬтност1ю, им1;ютъ- пока.1*1 
нреломлен1я, отличающ1еся другъ отъ друх’а во второй н г|н*1 
циФр'Ь. Кристаллы нЬкогорыхъ разновидностей турмалина ш 
шены очень неравномЬрно. Сообразно съ этой перавномЬ])!»* 
окрашиван1я, одинъ и тотъ же кристаллъ турмалина им^еп. 
личные показатели нреломлен1я. Кристаллы краснаго турма 
обладаюгъ наибольшею неравномЬрност1ю окрашивашя. Но 
случаю я шлнФовалъ преломляюш,1я призмы не только изъ огд 
ныхъ кристаллов!. тypмaJнн^a,oтличaюш,иxcя другъ отъ друга и  
цвЬтност1ю, но и изъ различныхъ частей од1Юго и того ate к 

галла, окрашеннаго неравномЬрно. Такимъ образомъ я опид 
валъ изъ одного кристалла краснаго турмалина двЬпреломллк 
призмы, а изъ другаго —  три. ШлиФован1е плоскостей п]нм 
ляюш,нхъ при.змъ изъ внутреннихъ частей кристалла турма 
окрашенныхъ отлично отъ внЬшнихъ частей, я нроизводиль 
кимъ же образомъ, какъ было говорено сейчасъ, т. е. я upim 
Фовывалъ къдвумъ нлоскостямъ призмы 2-10 рода п (ОН), cyi 
ствующимъ на кристалл h, так1я двЬ плоскости преломляим 
призмы, ко'горыя лежали бы съ ними въ одномъ пояс!  ̂ [1111

Д еклуазо  въ своемъ Manuel приводить для турмалина г, 
дующ1е показатели преломлеп1я, онредЬлепные имъ и друг 
наблюдателями, именно лучей:

« е
лиши D . .  1.636G 1,6193,*) турмалинъ бе.зцвЬтный. 
зеленыхъ 1,0479 1,6262,**) т. безцвЬгпый; Гейссеръ.

*) M ille r —Phil. mag. 5 Scrie № 21. J
**) I lf iu sser  — Uiitcrsiioh. ill), d Bronlmii!); dcs farb. T.ichtos in kry»i«l(| 

Medieu. Pogg. An. B. LXXXVI. " ' '



а £
I лхъ 1,0408 1 ,62 0 3 ,т. зелены»; до Сспармоиъ.
•> 1,6415 1,6230, т. синевато золепып; дс-Сенармонъ.

1,6435 1 ,6222 ,т.сшпй; де-Ссиармонъ.
i т. состояний пз'ь двухъ вертикально

1,6444 1 ,6 2 4 0 ,1 сросшихся частей: одной-синей, дру- 
(гой зеленой; Деклуазо.

Проломляюп^ее ребро призмы турмалина, на которой Деклу- 
чнред'Ьлилъ нocлtднie показатели преломлен1я обыкновенпаго 
'юыкновенпаго луча, по замЬчан1ю Д еклуазо, было отшли- 
1П0 изъ кристалла турмалина параллельно къ главной оси, сл'Ь- 
ич'льно оно заключается и въ части кристалла, окрашенной въ 

ittt цв'йтъ, и въ части, ократпенпой въ зеленый цв'Ьтъ. Син1я и 
|'Ы1.1я части этой призмы, кромЬ равенства въ величин-Ь njte- 

гипощаго угла, показали Д еклуазо равные углы наименьгааго 
njonenifl св'Ьтовыхъ лучей, откуда можно заключить, что сип1я и 
пи.ш части этого кристалла турмалина обладаютъ одинакимъ 

тзателеыъ преломлен1я.

Дал-Ье я привожу показатели преломлен1я турмалина, опред-fe- 
Н1ые мною па десяти прелоиляюкщхъ призмъ, мною о т ш л и ф о -  

игыхъ изъ кристалловъ этого минерала параллельно къ ихъ 
1нымъ осямъ; при ч'Ьмъ величину преломляющаго угла прело- 
ицихъ призмъ турмалина я обозначаю чрезъ А, величину угла 
ucHbDiaro отклонешя обыкновенпаго луча —  чрезъ D, необы- 
оннаго — чрезъ F , показатель преломлен1я обыкновенпаго 
— чрезъ «, необыкновеннаго —  чрезъ е.

i -ая преломляюща}! призма отшлифовапа изъ Ц'Ьлагокри- 
I la розоваго турмалина изъ Шайтапки (четвертаго изъ JVs 3 9 кол. 
чубея). Кристаллъ трещиноватъ и внутри почти безцвЬтенъ.

эльшая часть призмы, показатель преломлешя которой былъ 
вд'Ьленъ мною, находится въ безцв'Ьтной части кристалла.



А =  50°25'20;' 
обыкновепнаго луча

D краснаго 
Na лиши 
зеленаго 
синяго

37°22' О'' откуда о =  1,6277,
37 41 
37 51

О,
О,

38 5 50, ))

=  1,6334, 
- 1,6348, 

=  1,6385,

псобыковеннаго луча 
F краснаго 

Na линш 
зеленаго 
синяго

36°15' О" откуда е =  1,6111, , 
36 33 О, » » =  1,6156, j
36 44 50, » » =  1,6185,
37 7 50, » » =  1,6243.

2-ая и 3-ая прелоиляющ{я призмы отшлиФоваим 
крист. 45 краснаго турмалина (кол. К очубея № 16). Kpml 
двудв'Ьтенъ. Внутри крист. 45 окрашенъ въ темно-краст.||( 
лучше сказать, въ малиновый цв-Ьть, снаружи въ слаборо;к  ̂
который къ поверхности плоскостей нризмъ кристалла пол)  ̂
бол-Ье темный оттбнокъ. Окрашиван1е внз'тренней части крнс( 
рЬзко отделяется отъ окрашиван1я наружной части его iiĵ  
стями, параллельными къ вн^шнимь нлоскостямъ только пр| 
2-го рода п (01Т) крист. 4 5 , но не отделяется плоскостям!, 
раллельнымъ къ плоскостямъ тригональной призмы 1-го | 
П (2ТТ), хотя плоскости этого рода и существуютъ на криг! 
Дихроичесшя свойства внутренпей малиновой части крист. 4| 
разсматриванш пластинки его, параллельной къ главной оси, 
дихроскопическую лупу, суть следуют]я:

обыкновенный лучь

необыкновенный лучь

темнорозоваго цв-Ьта такого же, к | 
обыкновенный лучь вс^хъ розовымг| 
малиновъ,
краснаго цв^та бол^е 
цв^ть обыкновеннаго луча 
бымъ желтымъ оттЬннкомъ.

темнаго, i
и ст.

Дчхроическ1я свойства наружной части крист. 45 таки 
какъ и вс’Ьхъ розовыхъ турмалиновъ. Плоскости преломлнк^^



ri. 2-ой и 3-ей я отшлиФовалъ на одиомь н томъ же куск^ 
Г. 45 такимъ образомъ; сначала я отшлнч-овалъ въ поясЬ

I] двухъ плоскостей призмы 2-го п (ОП) крист. 45 одну до- 
ю обширную плоскость, которая заключается и во внутрен- 

| i  но внешней частяхъ крист. 45. Къ пей я пришлиФовалъ въ 
[111] гЬхъ же двухъ плоскостей призмъ 2-го родап (ОИ) 

г. 45 подъ углами приблизительно въ 60° дв'Ь новыя плоско- 
одпу въ наружной слабо-розовой части крист. 45, другую 
иутренней малиновой части его. Эти три пришлиФованныя на 
г. 45 плоскости между собою образуютъ два ребра, находя- 
»: одно во вп'Ьшпей части крист. 45, другое во внутренней 

его. Пришлифованное ребро, находящееся въ наружной 
крист. 45, есть преломляюгфй уголъ 2-й призмы, ребро, 
1̂н;ееся во внутренней малиновой части крист. 45, —

I  П])ИЗМЫ.

призма
А =  65°13'50" 

кповеннаго луча
D краснаго 57°47'30;' откуда о 1,6307,

Na лиши 58 13 10, )> » 1,6339,
зеленаго 58 30 50, )) » 1,6362,
синяго 59 27 30, )) » 1,6434,

.1Кновеннаго луча
F краснаго 55°40'40;' откуда S 1,6140,

Na линш 56 4 30, » » 1,6172,
зеленаго 56 20 20, » » 1,6193,
синяго 57 11 30, » в 1,6260.

иризма
А =  62°58'30';

к1Ювенпаго луча

D краснаго 54°34'10" откуда ы 1,6371, 
Na лиши 55 О О, » » 1,6409, 
зеленаго 55 21 10, » » 1,6439,



необыкновеинаго луча
F краснаго 

Na лшпи 
зеленаго 
синяго

52°10'50'; откуда е 1 ,6 1 6 1 ,
52 3 4  2 0 , » » 1 ,6 1 9 6 ,
52  5 0  О, » » 1 ,6 2 1 9 ,
53  41 4 0 ,  » » 1 ,6 2 9 6 .

4-я, 5-я и 6-я 1фСЛ0МЛЯЮЩ1я призмы оттлпфованы 
кристалла турмалина припадлежащаго минералогическому 
нету С.-Петербургскаго Универептста. Крпсталлъ съ одног»i 
обломанъ, па сохранившемся коыцЬ eî o паходются три с1 
друзообразныя плоскости основпаго ромбоэдра Г (100) н 
матовая плоскость 1-го острЬйшаго отрицательнаго рояЛ« 
р (ТИ ), изъ плоскостей прпзмъ оиъ пмЬотъ плоскости iipi
2-го рода п (ОН). Снаружи этогъ кристаллъ кажется по 
рачнымъ и густаго темно-малиноваго цвЬта; отрЬзавъ :ki‘ 
обломанпаго конца его пластинку, я увидалъ, что опъ сост 
изъ четырехъ словъ (ф иг , 12).

Слой а наружный, краспаго цвЬта, дихроическ1и п  
ства его есть свойства розовыхъ турмалиновъ, т. с. 
разсматриванш въ дихроскопическую луну пластинки с.к< 
параллельной къ главной оси,

обыкновенный лучь темно розоваго цвЬта,
необьгаковенный » светло » »

Слой Ъ очень густаго синяго цв^та, совернюнно iici 
пускаетъ св^та пи по направлешю главной оси, нк 
нанравлен1ю, перпендикулярному къ главной оси. Оыъ р! 
отделяется отъ слоя а плоскостями, параллельными кь i 
ружнымъ плоскостямъ призмы 2-го рода п (ОП) крис 
и сливается съ слоемъ с, хотя все таки плоскость ра:и| 
ихъ можно заметить очень ясно.

Слои с \1 d бураго цв-Ьта и одинаковыхъ дихроичес! 
свойствъ.



Слой d зам'Ьтенъ только въ самой наружной части обло- 
мапнаго конца кристалла и обусловлииается большею про- 
.|рач1юст1ю слоя rf, сравнительно со слосмъ с\ эта прозрач
ность распространяется до предЬловъ совсртенпо нравнль- 
иаго шестиугольника.

Слой с илЛетъ различную густоту окрапшва1пя, самую 
слабую у слоя d и самую густую у слоя Ь.

И))!! разсматрпван1и въ дихроскопическую лупу пластинки, 
1Л1-1>0ва1П10Й нзъ слоевт. с и d параллельно къ главной оси 
i, оказывается, что когда я разсматриваю часть пластинки, 
шшую вблизи слоя Ъ,

обыкновенный лучь совершенно абсорбируется, 
пеобыкновенный » темно бураго или коричневаго

цв'Ьта.

h хогда же я разсматриваю часть пластинки, которая нринад- 
1ГП. слою (?, и часть слоя с, лежаш,ую вблизи слоя

обыкновенный лучь розовато-бураго цвЬта, 
пеобыкновенный » безцвЬтпый.

I Паконецъ, средн1я части слоя с нредставляютъ всЬ переходы 
^ю ты окра1пиван1я

( обыкновенпаго луча отъ розовато-бураго до полнаго
i абсорбирован1я св-Ьта,
J пеобьп{новеннаго » отъ темно-бураго до совершен-

наго обезцв^чиван1я.

‘1‘пг. 12 нредставляетъ въ горизонтал1лой проэкщи изобра-

tiie того отр'Ьзка кристалла турмадип^, принадле;каш,аго 
Петербургскому Университету, изъ котораго я отшлифова.чъ

Гпреломляющ1я призмы турмалина, именно 4-ую, 5-ую и 6-ую. 
ФИГ. 12 П1, п„, Пщ и Hiy cjTTb ctqenifl плоскостей призмы 
►го рода п (011) этого отр-Ьзка, пунктированныя лиши суть 
(hciiifl прпшлпФОванныхъ плоскостей трехъ преломляющихъ



призмъ его. Плоскости преломляющихъ призмъ турмалина i  
6-ой паходются па одпомъ отрЬзк'б этого кристалла турмм 
пришлифовывались въ поясЬ [111] плоскостей Пщ и Hiv его, i 
кости 5-ой призмы паходются па другомъ отр'Ьзк'!; его ■ 
шлифовывались въ пояс'Ь [111] плоскостей Oi и п„ его. 11| 
ляющее ребро е 4-ой призмы турмалина состоитъ изъ 
этого кристалла турмалина, —  f  5-ой призмы изъ слоя Ь и — f  
призмы изъ слоя d.

4-я призма

А =  48° 59' 30" 

обыкновеинаго луча 

D краспаго
Na лин1и 
зелепаго

пеобыкповеннаго луча

F краспаго 
Na лип1и 
зеленаго

5-я призма

А =  66°

обыкновеинаго луча

D краснаго 
Na лин1и 
зеленаго

необыкновеннаго луча

F краснаго 
Na лиши 
зеленаго 
синяго

36° 23' 20" откуда « 1,6353, 
36 43 О, » » 1,6403, 
36 51 40, » » 1,6426,

34° 53' 40" откуда s 1,6120, 
35 11 40, » » 1,6167, 
35 19 10, » » 1,6187.

1' 50"

60° 58' 20" откуда а 1,6425, 
61 27 30, » » 1,6460, 
61 54 40, » » 1,6491,

57° 50' 10" откуда е  1,6195,
58 16 О, » » 1,6227,
58 39 50, » » 1,6257,
59 27 50, » » 1,6316.



fm.ma
А =  61° 5' 20" 

цювеннаго луча 
D краснаго

Na лиши 
зеленаго

ыкиовсннаго луча
F краснаго 

Na лиши 
зеленаго 
спняго

52° 35' О" откуда м 1,6471,
52 55 50, » » 1,6503,
53 30 20, » » 1,6558,

49° 49' 50'; откуда
50 15 50,
50 35 20,
51 18 О,

6 1,6208, 
» 1,6251, 
)) 1,6282, 
» 1,6350.

7-Н преломляющая призма отшлифоваиа изъ отрЬзка 
32 краснобураго турмалина (кол. Кочубея № 80), по 

тчсскпмъ свойствамъ типа краснобурыхъ турмалиновъ. Хотя 
гфсломляющая призма и совершенно прозрачна, по при 

lycK aiiin  я^eлтыxъ натровь!хъ лучей даетъ также, какъ 
t  остальньш девять призмъ, нЬсколько параллельныхъ лип1й, 
рыя обязаны своииъ существовап1емъ скучиван1го нед'Ьли- 

крист. 32.

I |фнзма
А =  63° 10' 40'; 

кновеннаго луча 
D краснаго

Na липш 
зеленаго 
синяго

ыкновеннаго луча
F краснаго 

Na лиши 
зеленаго 
синяго

54° 16' 50" откуда м 1,6317,
54 38 10, » » 1,6350,
55 2 40, » » 1,6383, 
55 50 50, » » 1,6451,

52° 22' 20" откуда s 1,6150,
52 43 О, » » 1,6183,
53 3 20, » » 1,6210,
53 54 10, » » 1,6247.



8-ая, 9-ая и 10-ая преломляюийя призмы otulhii
иль к])исталла настоящаго бураго двуцв^тиаго турмалина, 
pi.ili им'Ьетъ дихронческ1я свойства, описанныя на стр. 293. *1' 
|11)сдставляетъ горизонтальную нроэкщю верхняго конца, 
сохранившагося на кристаллЬ турмалина, изъ котораго 
Фованы 8-ая, 9-ая н 10-ая нреломляюпия прн.змы. Пун» 
вагтыя лип1и обозначаютъ cIs'ieHiH нришлиФованныхъ на 
крнсталл'!; плоскостей 8-й , 9-й н 10-й преломляющихъ и|| 
турмалина, преломляющ1я ребра которыхъ находются у 
кристалла. Одни плоскости 8-й, 9-й н 10-й преломляющихънр 
турмалина пришлиФОваны въ поясЬ [ l U j  плоскостей п|1
2-го рода п,II (ОИ) и Щу (110) кристалла, друг1я —  плоек 
п, (ГГО) п Пц (101) его. Такъ какъ кристаллъ турмалина,| 
котораго отшлифованы 8-ая, 9-ая н 10-ая преломляющ1я н| 
турмалина, дв}цв1;тенъ, то мнЬ надо было отшлифовать ш 
лольно къ главной оси кристалла двЬ призмы, которыхъ прод 
m,ie углы находились бы; одной въ верхней желтой части крип 
а другой вънижпей коричневой части его, но такъ какъ крнс 
двуцвЬтенъ по направлен1ю главной ecu, то я могъ шлиФовать! 
дв'Ь призмы одновременно. KpoMt того, особое свойство нлсх 
Hi (ПО) этого кристалла турмалина заставило меня отшли'и 
изъ него не дв^, а три преломляюгщя призмы, именно 8-ю, 
10-ю. Плоскость Hi (ПО) этого кристалла турмалина, какъ 
плоскость прпзмъ крлсталловъ турмалина, отражаетъ при изм 1.р 
угловъ рядъ и.зображеп1йсигнала, лежаш,ихъ въ noflct [111J. 
я при изм'Ьрен1и угловъ этого кристалла турмалина заставлю ( 
жаться избражен1я сигнала отъ того м^ста плоскости Hi (HO)( 
которое соотв-Ьствуетъ переходу свЬтло-окрашенной части сг 
темно-окрашепную, то увпжу, что плоскость Hj (ITO) въ л  
M'fecrfe отражаетъ два параллельиыя ряда изображен1й, удалп 
другъ отъ друга на разстояп1е около 2-хъ градусовъ. Заст 
при изм'Ьреп1и угловъ этого кристалла отражаться изобрая 
сигнала отъ частей плоскостиHi (ПО) его, соотв^вующихь | 
лично-окрашеннымъ частямъ его, эти части отражаютъ то ecpi 
рядъ изображенш сигнала, то нижшй, именно при отрая



/

плоскости Di (ITO), соответствующей св'Г.тло-желтой части 
.ила, является только верхн1й рядъ ii.iofipanieiiiH, при отра- 
/ке частью плоскости nj (ПО), соотв1;ствуюш,ей коричневой 
кристалла, —  нижшй рядъ. Часть плоскости п, (ПО) этого 

илла турмсчлипа, отражающая пижией ])ядъ и;юбражеп1й сиг- 
лежитъ въ одномъ поясЬ [П 1 ] съ плоскостями Пц (10Т), 

»11) и Hiv (110) его, часть н;е, отражающая верхпш рядъ, 
|)»мставляотъ этого ycлoвiя. Зпая это, я отшлиФовалъ сначала 
ипу всего этого криста»1ла турмалина въ поясЬ [111] плос- 
й Иц1 (011)и iijv (ПО) одпу плоскость преломляющей призмы,
I. оч’ломалъ нижи1й копецъ кристалла такъ, что коричневая 
кристалла осталась на об^ихг обломкахъ кристалла. На 

номъ обломк'Ь этого кристалла турмалина, на которомъ со- 
ились и желтая, и коричневая часть его, другая нлоскосгь 
шляющей при.'1мы была пришлиФОвана въ ноясЬ [111] плос- 

Нц (101) и той части плоскости Hj (ПО) кристалла, кото- 
огражаел’ъ верхн1й рядъ избрагкен1й. Часть преломляющ1п 

И1Ы, такимъ образомъ 0тшлиФ01!ан1юй и.зъ верхняго обломка 
П1 кристалла турмалина, состоящая изъ свЬтло-желтой части 
п;1лла, есть 8-ая преломляющая призма, — и.зъ коричневой 

кристалла, — 9-ая преломляюн1,ая призма. На нижнемъ об- 
[|. корич1Ювой части этого кристалла турмалина другая плос-
I. нреломляюп1ей призмы была отшлифована въ нояс'Ь [111] 
■кости Пц (101) и части плоскости п, (ГГО) кристалла, отра- 
1И0Й нижн1й рядъ изображен1й сигнала. Отп1лиФованная таким'ь 
ромь преломляющая призма изъ коричневой части этого 

алла турмалина есть 10-ан нроломляюн;ая призма.

|ц |  призма
Л =  62° 1' 50"

иовеппаго луча
I) краснаго 52°44' О" откуда « 1,0347,

Na лин1и 52 7 30, » » 1,0382,
зелена1'о 53 22 50, » » 1,0400,
синяго 54 1130, » » 1,0478,



необыкновенна го луча
F краснаго 

Na лиши 
зеленаго
С1!НЯГ0

9-ая прпзма 
обыкновеннаго луча

D краснаго 
Na линш 
зеленаго

нообьн^новеннаго луча

F itpacHaro 
Na лин!п 
зеленаго

10-ал призма
Л =  61°39'10" 

обыкновеннаго луча
D краснаго 

Na ЛИНН! 
зеленаго

необыкновеннаго луча

F краснаго 
Na лин1н 
зеленаго 
синяго

50°37'30" откуда е 1,6151,
50 58 50, » » 1,0185,
51 14 10, » » 1,0208,
52 1 О, .) » 1,0281.

5 3 Ч 0 '4 0 "  откуда ы 1 ,0 4 3 2 ,
53  54  4 0 , » » 1 ,0 4 5 3 ,
54  17 1 0 , » . .1 ,0 4 8 7 ,

50^50' о;' откуда е 1 ,0 1 7 1 ,
51 12 О, .) » 1 ,0 2 0 5 ,
51 20  5 0 , .) » 1 ,0 2 2 8 .

52°40'Ю " откуда б> 1^0405,
53 7 40, X. ,, 1,0438,
53 20 10* )) .) 1,0407,

50°22' о;' откуда з 1,0180, 
50 42 50, » .) 1,0213,
50 54 40, » » 1,0230,
51 44 30, » » 1,0310.

Дал'Ье я привожу табличку, составленную изъ мною oiijH*̂  
ленныхъ показателей нреломлеп1я турмалиновъ различной ци| 

ностн.



4 ^ ^
3 3 5  —

Крист.
крас>
ныЯ,

ШаЯ-
танка.

1-я пр.
розовая.

Крнст. красвыЛ, 
двуцв'ЬтныЛ, 
ШаЯташса.

2-я пр. 
рововал.

3-я пр. 
темно

красная

Крист, красный, 
трехцв'ЬтпыН, 

Ш айтанка.

4-я пр. 
1ю:ювая.

5-я пр. 
томно- 
сип!л.

6-я пр. 
бурая.

Крист.
краспс)>
бурый,
Урудь-

га.

бур.И.|

Крист, бурый, 
двуцвЪтный по 

дл ин t, Ш айтанка.

9-я пр. 10-л пр. 
коричновыя.

СК>икновснный лучь,

гиый.. 
«ин1и. 

» н м й . . 
I<R......

1,6277
1,G334
1.G348
1^38!

1,0307
1,6339
1,6362
1,6434

1,637.1
1,6409
1,6439

И«'обыкиовснный лучь.

гный.. 
jiiH in . 

шый... 
ЦП ..

1,6111
1,6156
1,6185
1,6213

1,6140
1,6172
1,0193
1,6260

1,6161
1,6196
1,6219
1,6296

1,6353 
1,0403 
1 6426

1,6120
1,6167
1,6187

1,0425
1,6460
1,6491

1,6471
1,6503
1,6558

1,619Г)
1,6227
1,6257

1,6208
1,0251
1,0282

1,0310 1,0350

1,0317
1,6350
1,6383
1,6451

1,0150
1,6183
1,6210

1,6347
1,6382
1.0406
1.0478

1,0151
1,6185
1,0208

1,0432
1,0453
1,0487

1,0247,1,0281

1,0171
1,0205
1,6228

1,0405
1,0438
1,0407

1,6180
1,6213
1,0230
1,0310

Изъ таблички видно, что

-хъ турмалины, обладаю1щ е различною цв'1ш 10ст1ю, обла- 
даютъ и различными показателями проломло1ия обыкновен- 
наго и необыкновепнаго лучей,

-хъ  увеличиван1е показателя нpeлoмлcнiя частей одного и 
того же кристалла турмалина, различнымъ образомъ окра- 
шенныхъ, зависигь не только отъ густоты окрашива1пя, но 
п отъ положен1я части кристалла, т. е. части кристалла 
турмалина, лежа1щя ближе къ срединЬ кристалла, обладаюгь

I  большимъ показателемъ преломлен1я.

I  Последнее зам’Ьча1Йе относится къ тремъ преломляющимъ 
в м а м ъ  турмалина вы ш лиФ О ванны хъ  изъ одного и того же 
» а л л а  этого минерала, именно къ 4-й , 5-й и 6-й преломляю- 
р г ь  н р и зм ам ъ  турмалина. Призма 5-ая отшлифована изъ бол-Ье 
^унсной части кристалла турмалина, которая на столько густо 
Цяшспа, что кажется совершенно непрозрачною, за псключе- 
|Ьг1> самаго тонкаго преломляющаго ребра; С-ая призма вышли-



.А ч?

Фована изъ внутренней части того же кристалла тур* 
совершенно прозрачной и очень блЬдно окрашенной. Не г | 
на это, показатели преломлен1я 6-ой призмы гораздо больни- 
зателей преломлен1я 5-ой призмы. Подобное уволпчпван!»* 
зателя нреломлен1я части d  кристалла турмалина, сравни! 
съ ноказагелемъ нреломлен1я части Ь того же криста:» 
можстъ зависить отъ скучива1пя недЬлимыхъ кристалла. il 
шлиФовалъ плоскости 4-ой, 5-ой и 6-ой преломляюш,их1. n|i 
турмалина къ двумъ плоскостямъ призмы 2 -г о  рода н (( 
сушсствуюш,имъ на кристалл!', турмалина, изъ котораго oi 
Фовывалпсь эти преломляюш,1я призмы. НедЬлимыя, кок»| 
п1)пналлежат1, BHt,mnifl плоскости призмы 2-го рода н ( | 
этого кристалла турмалина, составляютъ наружную часп. 
ста.1ла. Нед'Ьлимыя, составляющ1я среднюю часть этого /к«п 
сталла турмалина, будучи скучены по 4-му случаю скучк 
съ нед1’.лимым11 наружной части кристалла, должны быть и| 
пены къ этимъ нослЬднимъ недЬлим1>1мъ наружной части крпс» 
подъ болЬо или мен'Ье острыми углами. Если бы недЬлим1.ц 
ружной и внутренней части этого кристалла турмалина обл  
равными показателями преломлеп1я, то преломляюп1,ая ii|H 
которой плоскости пришлиФованы въ пояс'Ь[111]къ нлоскоц 
призмы 2-го родап(ОП)педЬлимы хъ наружной части крис! 
дала бы для обыкновеннаго луча внутренней части крнсг 
показатель нрсломлен1я мсньш1й, чЬмъ показатель прелом! 
обьп{повепнаго луча парун;ной части кристалла, а для необь* 
вепнаго луча показатель прсломлеп1я бoльшiй, чЬмъ пока:« 
пpeлoмлeнiя необыкновеннаго луча топ же наружной части 
сталла. На самоыъ ж е дЬлЬ въ табличк'Ь я не вижу под(Х 
отношен1я меладу показателями преломлеп1я частей криг 
турмалина, изъ котораго вышлпФованы 4-ая , 5-ая и 6-ая i 
ломляюш,1я призмы турмалина, а вижу, что показатели прс.»п 
н1я какъ обыкновеннаго, такъ и необыкновеннаго луча уво4 
ваются для частей кристалла, лежащихъ въ серединЬ его, 
пительно съ показателями преломлен1я пару?кныхъ частсЛ 
сл'Ьд. з’воличен1е показателей проломлен1я для внутренних!, чд



кристалла турмалина, сравнительно съ пока.штелями прелом
им наружныхъ частей его , зависитъ огь CBoiicTsa вещества 
пнсти, а не отъ скучиван1я нед-Ьлимыхъ k j ) h c галла, которое 
к* заставляегь уменьшаться показателей преломлен1я внут- 
IXь частей кристалла, опред'Ьлепиыхъ вьинеуномянутымъ 
И»1Ъ.
*«;нматривая показатели преломлен1я турмалина, определен
на 9-ой и 10-ой иреломляющихъ призмахъ этого минерала, 
И\, что если при определен1и показателя преломлен1я турма- 
У-ою призмою и вркалась ошибка, то oпpeдt,лeнie показа- 

ар|‘ломлен1я турмалина 10-ою  призмою еще ошибочн-Ье. 9-ая 
•ИЯ преломляюш,1я призмы турмалина, будучи отшлифованы 

jUiyx'b кусков'ь одного и того же кристалла турмалина, обла-

Енхъ одними и тЬми ж е Физическими свойствами, обладаютъ 
н разными показателями нреломлен1я обыкновеннаго и не- 
иженнаго луча, которьш показываюгь, что пришлиФованныя 
|Ц|н;тп 10 ой преломляющей призмы имЬютъ HeBipnoe поло- 

|г  на кристаллЬ, т. е. одновременно показатели преломлешя 
►ювеннаго луча 10-ой призмы уменьшаются, сравнительно 
^жазателями преломлен1я обыкновеннаго луча 9-ой призмы, 
►»быкновеннаго луча увеличиваются. На самоиъ д^л^ я не 
^■нъ былт^бы приводить опредЬлен1е показателей преломлен1я 

преломляющею призмою турмалина, какъ н еверн о отшли- 
^иою , но желан1е показать величину ошибки въ опред1;лен1и 
«ателя преломлен1я турмалина, зависящую отъ неверности 

;»мпя на кристалл!; пришлиФованныхъ плоскостей прелом- 
нхъ при.шъ, служившихъ для этой ц'Ьли, заставила меня 

1ть это. НевЬрность положен1я прншлиФованныхъ плоскостей 
преломляющей призмы турмалина на кристалл!; этого 
ла можетъ состоять только въ неверности ноложен1я той 

ти ея, которая была нришлиФованы въ поясЬ [1 1 1 ] плос- 
призмы 2 го рода n ,i(10T j и одной части плоскостиHi(П О ) 

■а-1ла. Несомненно, что две части плоскости призмы 2-города  
10) кристалла турмалина, изъ котораго отшлиФованы 9-я и 
иреломляющ1я призмы, лежащ1я въ поясе [2ТТ], принадле-
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жатъ двумъ нед'Ьлимымъ его, скученнымъ по 4-му случаи 
чиван1я. Судя по расположен1ю пзображе1пй сигнала, огр» 
мыхъ при ii3Mt,peHin угловъ двумя частями плоскости Hj (11 Oi i 
кристалла турмалина, нормалы двухъ частей плоскости ni(l К»| 
наклонены другъ къ другу подъ угломъ слипшомъ въ два гра 
Такимъ образомъ ошибка въ положен1и на кристалл^ этой 
шлифованной плоскости 10-ой преломляющей призмы турм» 
приблизительно равна двумъ градусамъ, сл Ьд. она приблизнг^ш 
равна мною предположенной, возможной, наибольшей ощ 
въ положен1и на кристаллФ> пришлиФованныхъ плоскостей п|>« 
ляющихъ нризмъ турмалина, въ 2 .V градуса. Ошибка въ noj 
н1и на кристалл'Ь турмалина прншлифованной плоскости Г 
преломляющей призмы этого минерала въ два градуса обуя 
ливаетъ въ показателе преломлен1Я обыкновеннаго луч» 
ошибку въ 0 ,002, а необыкновеннаго — въ 0,001. СлГ.д 
возможной ошибки въ ноложен1и на кристалл^ турмалина при 
Фованныхъ плоскостей преломляющпхъ призмъ этого миш 
въ 2|- градуса, можгю принять ошибку въ показателе npejc 
н1я его въ 0 ,002, пли около 0,003.

Вышеприведенная табличка ноказываетъ, что нока:ш 
преломлен!» турмалиновъ, обладающихъ различною цв^тж 
изменяются на величину большую, ч'1>мъ вычисленная воз.мо 
ошибка въ 0,003, зависящая отъ невернаго полон1ен1я па 
сталлахъ турмалина прпшлиФОваппыхъ плоскостей преломляй 
призмы этого минерала, обусловливаемаго скучиван1емъ нсл 
мыхъ кристалла. СлЬд. турмалины различной цвЬтности им 
различные показатели нреломлен1я.

Во главе II я привелъ средн1е показатели преломлен1я 
малина (й), определенные на призме, отшлиФованой изъ Kpiicnj 
розоваго турмалина. Преломляющее ребро этой призмы турм)Ц( 
отшлифовано перпендикулярно къ главной оси кристалла. {'Щ 
нивая эти средн1е показатели преломлен1я турмалина съ сред|Ц 
показателями нреломлеп1я его, перечисленными изъ ноказати( 
преломлен1я обыкновеннаго и необыкновеннаго лучей, оиц«( 
ленныхъ на преломляющпхъ призмахъ съ ребромъ, пара.«м1(

3



Ki. главной оси, я вижу, что они бол̂ Ье сходятся съ сред- 
[•«•рочисленнымп показателями иреломлеп1я ф) 3-й прелом- 
сй призмы турмалина

(а) ф)
Краснаго луча 1,6252, 1,6266,
Na лиши « 1,6307, 1,6303,
зелеиаго луча » 1,6338, 1,6329.

||«( гь крист. 45, изъ которой вы ш лиФ О вана 3-я преломляю- 
||»и:»ма турмалина, темно-краснаго цвЬта, кристалъ же тур- 

изъ котораго вышлиФована преломляющая при.зма съ 
п., пермендикулярнымъ къ главной оси, какъ Bct розовые 
JIII1I.1, внутри почти безцвЬтенъ п темно окрашеиъ только 
«ой наружной своей части. Часть нреломляющаго ребра 

||.| посл15ДНяго кристалла турмалина, на которой были 
||..1(Ч1Ы средн1е показатели преломлеп1я («), находится въ 

иаруя{ной части кристалла, окрашенной въ темно-красный 
к, отсюда и сходство среднихъ показателей преломлешя (а) 
гречисленными показателямп преломлен1я ф) 3-ей прелом- 

призмы турмалина.
^(Сорбирующая способность кристалловъ турмалина выра- 
гн въ ихъ д[Ixpoизмt.
’айдингеръ*) приводитъ рядъ кристалловъ турмалина, ко- 
}, при разсматриван1и въ дихроскопическую лупу ихъ пла-
ъ, паралельпыхъ къ главнымъ осямъ, имЬютъ сл'Ьдующ1я 

1ческ1я свойства. При чемъ цвЬтъ турмалина, который на- 
отся при разсматриван1и кристалловъ турмалина по напра-
I главной оси, онъ называетъ цвЬтомъ основан1я, цв-§тъ же, 

вдаемый по направлен1ю перпендикулярному къ главной 
L— цв1.томъ осей.

I I la id in g er  —иЬ. Pleochroismus. Abh. d. к. bohm. Geselach. der Wissen- 
•n, V Folge, B. 3, 1845.
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ь

М1Ьстноеть.

Сибирь
Эльба

оттуда ж е  
оттуда ж е  
оттуда ж е  

Бразил1я
оттуда ж е

Эльба
B ahia, Бразил1я 
Бразил1я

F latten , Богем1я 
Бразил1я

оттуда ж е  
Сибирь

оттуда ж е

О —  ЦВЪТЪ OCHOBAHifl.

прекр. кармино-красный,
темный розово-красный,
желтовато-б-Ьлый,
оливково-зеленый,
оливково-зеленый,
оливково-зеленый,
луковично-зеленый,
Фисташково-зеленый,
индиго-син1й,
зеленовато-черный,

темный синевато-зелены й, 
черный,
темно-кориневый,
черный,
желтовато-бурый,

Е —  цвЪтъ I

розово-красный.
СВ-ЬТЛЫЙ р о з о в о  1.(
безцв-Ьтный. 
зеленовато-б'Ьлык 
зеленовато-сЬрий  
селадоново-зелсн м4к 
селадоново-зелсиы! 
травяно-зеленый  
бл-Ьдно-зеленый. 
темный Фистаи1к«( 

ный.
св'Ьтло-коричнспик. 
коричневый 
желтовато-бурий. 
оливково-зеленый 
очень св']Ьтлый o it  

зеленый.

Р а м м ел ь сб ер гъ * *  въ своей работ^ о химическомъ 
турмалиновъ приводитъ дихроическ1я свойства ряда турмал  
При разсматриван1и въ дихроическую лупу пластинокь 
турмалиновъ, паралельныхъ къ главной оси ихъ, онъ паблй 
сл'Ьдующ1е D[BiTa обыкновеннаго и необыкновеннаго луча.

Турмалиновъ:
1. Ж елто-коричневаго  

и зъ  W indischkap- 
pel

2. Коричневаго
изъ  Orford

3. Черваго 
изъ Гренланд1и

4. Чернаго  
изъ Snarum  

б. Чернаго 
изъ Unity, въ  
New-H em pschire,

6. Чернаго
изъ Алабашки

7. Чернаго 
изъ Saar

О
желтовато-коричневнй,

темный, желтовато-корич- 
невый, какъ стекло 
окрашенное окисью  
ж елеза,

04. темный,зеленовато-си- 
н1й,

зеленый,

син1й,

св4тло-сиш й,

св-Ьтло-сишй,

Б

желтый, 

такой ж е, но cB tr.il

красновато корич 
какъ стекло oi<| 
вое окисью н а  
или какъ акгиш 

красновато-коричип

красновато-коричи

красновато-корнчни

красновато-коричи»

*) Pogg. Annal. LXXXI, S. 36.



»го
1 1ангенбилау  
»илто-чернаго 

I Сарапульки

»м»го 
на Ольбы 

гиаго 
I |'>разил1и 
»ннго
I C h e s te r f ie ld  
кннго 

[•■па Эльбы

темно-син1й, краснопато-коричневый.

тем но-сиш й, къ краям-ь не чистый cniTao-CHHifi. 
св й т л й е , по краямъ 
красный полосы,

св'Ьтло-зеленый, такой ж е, но cB-bTaie.

желтовато-коричневый, олниково-зеленый

темный синевато-зеленый, такой ж е, но св4тл^е.

св-Ьтло красный, такой ж е, но свЬтл-Ье.

(склуазо въ своемъ Manuel говорить, что онъ наблюдалъ 
5икахъ, отшлифованныхъ изъ турмалиновъ различной цв-Ьт- 

которые ии-Ьють дв^ плоскости, паралельныя къ своимъ 
|ымъ илоскостямъ, слйдующ1я OKpamHBaHiH CBiTOsbixb 

в, при прохожденш по направлешю,

перпендикулярному
къ главной оси

параллельному 
|ъ  главной оси,

м говато-коричневое, спаржево-зеленое,
»ло гово-коричневое, почти черное, зеленоваво-синее,
рпуровое, спнее.

1аконець, я привожу зд'Ьсь li; окрашиван1я обыкновеннаго 
1ыкновеннаго лучей, которыя я наблюдалъ при разсматриваши 
1хроскопическую лупу пластинокъ турмалиновъ различной 
юсги русскихъ м-Ьсторождешй, паралельныхъ къ главной оси 
■ыенпо я вcтptтилъ у

красныхъ турмалиновъ:

выкновенный лучь

синевато-розовый, 
синевато-розовый, 
синевато-розовый,

оипевато-розовый,

необыкновенный лучь 

бездв-Ьтный,
светлый синевато-розовый, 
темно-красный, скорее 

темно-малиновый, 
лимонно-желтый,



зелено-бурыхъ —

темный зеленевато-бурый;

зеленыхъ —

совершенно абсорбировался,

желто-бурыхъ —

розовато-бурый,

коричневый,

коричневый,

совершенно абсорбировался,

светлый зеленовато

зеленый,

безцв^тный,

бeзцвtтный,

св'Ьтло-желтый,

коричневый.



V.

|1.|)ен1е Еристалловъ уралъскаго и олонецкаго 
аксиннта.

п. Ёрем'Ьева.

Ииучпыя изсл'Ьдован1я аксинита начинаются со времени 

|г-де'Лпля, впервые замЬтившаго особенности этого мпне- 

110 образцамъ, доставленнымъ ему въ 1781 году изъ Алле- 

иь ДоФинэ, А. Ьирейберомъ.. Bпocлtдcтвi!I Гаюи oтдt- 

аксннигь огъ другихъ ископаемыхъ, какъ самостоятельный 

к. и далъ ему означенное назван1е но особенностпмъ крнстал- 

и кнхъ Формъ, о которыхъ онъ говорилъ, чти нн одпнъ ыине- 

не нредставляетъ столько яатруднон1й въ нрнложен1и зако- 

крпсталлограф1и и Фнзическпхъ свойствъ, какъ аксинитъ. 

•("•((лыпая заслуга въ истор1и нзслЬдован1й акспнита безснорно 

щдлежитъ Ф. Э. Нейману, который лучше другнхъ ностпгъ 

шное значен1е кристаллнчоскихъ Формъ этого минерала, рас- 

И.лилъ пхъ въ соотв1'.тствуюшую симметр1ю, на основан1и за- 

ноясовъ, и наконец!) вс15 изв15стпыя тогда плоскости пред- 

«лъ въ нзобрЬтенной нмъ шаровой нроэкщи, которая, какъ 

•гно, впосл-Ьдств1и получила весьма обширное нриложен1е къ

1лламъ другнхъ минераловъ. ПослЬдующ1я изыскан1я надъ 

ггаллами аксинита А. Леви, В. Филлинса, К. Наумана,

А. Квенштедта, В. Миллера, Р. Ф. Грега, В. Г. 

гтсома,’ Мариньяка, А. Деклуазо и н1жоторыхъ дру- 

были сдЬланы но общимъ прпнцинаыъ и въ направлен1и из- 

4ивап1й Неймана.
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Четыре года тому назадъ вышла въ св-Ьть превосхч 

монограф1я о кристаллахъ аксинита, написанная Г. Фомг 

томъ *), въ которой онъ не только тщательно разобралъ сл 

тельньш Формы п изм Ьрилъ кристаллы этого минерала изъ'1»1И 

(ДоФинэ), Англ1и (Ботталакъ), Швещи (Нордмаркенъ) и На 

rin (Конгсбергъ), по п составилъ изъ нпхъ н-Ьсколько хащ 

рпстическихъ типовъ. Это посл’Ьднее обстоятельство пойт 

меня измерить возможно точнымъ образомъ паши pyccKie 

виты, съ ц'Ьлью отведен1я имъ должнаго м-Ьста въ ряду ин 

ныхъ кристалловъ.

Въ Poccin аксинигь давно извЬстенъ въ Олонецкой гу 

и на Урал'Ь, по за надлежащее изсл'Ьдован1е кристалловъ 

настоящаго времени не принимались, считая ихъ дурно-ofip̂  

ванными, мало блестящими н вообще ненригодными для точи̂  

изм1',рен1й. Даже Густавь Розе , которому мы обязаны ст| 

кими открыт1ями и и:)СЛ'Ьдован1ями въ области нашихъ mmiî  

ловъ, относится къ русскому аксиниту весьма равнодуши» < 

Однакако 5ке внимательный нересмотръ немпогихъ горных!. | 

родь горы Беркутовой на УралЬ и окрестностей Кончъ-о| 

скаго завода въ Олонецкой ryoepniu, даже судя по одм| 

только образцамъ, хранящимся въ МузеЬ Горнаго Инстиг}̂  

легко проводить къ заключо1пю, совершенно несогласному 

давно утвердившимся мн'Ьн1емъ. 1]риведенгп>ю зд'Ьсь резульц 

изм'Ьрен1й показали MHt, что паши аксишгты, но обил1ю ра:| 

образныхъ Формъ, совершенству образоваи1я кристаллов» 

блеску своихъ плоскостей, едва ли устунаштъ образцамъ а'Ц 

минерала изъ Дофипэ и Боталлака, не говоря у?ке обь оор 

цахъ шведских71 или норвен{скихъ. Чтоже касается абсолютпц 

разм1;ровъ отд+>льныхъ кристалловъ, то, по небольшому ч« 

находившихся въ мосмъ расноряжен1и экземпляровъ, покуд!

*) Poggendorff’s Annalen der Physilc mul Chemie. 18C6. Baiiil CXW 
5-6.
**) Mineralogisch-gcogiiostischc Reise nach dem Ural, dem Altai I'tc. Zw« 

Band. 1842. s. 32, 500.



•огу сд'Ьлать въ этомъ OTHomeHin сравиительпаго заключен1я 

иностранными образцами.

Лксинитъ нзв-Ьстенъ на восточномъ склон^ Урала, въ 23 

ггахъ къ SW отъ Мшсскаго завода, именно въ Беркутовой

I., находящейся близъ Перво-Павловской золотоносной рос-

I I . Онъ заключается тамъ, вм-Ьст̂  съ асбестомъ, въ нлот- 

п. C'̂ ;poвaтo-бtлoмъ кварц-Ь, образующемъ жилу въ уралито- 

г иорФир^. Въ большинств'Ь случаевъ аксинитъ этой м-Ьстно-

им1>етъ неясно кристаллическое, почтп сплошное и частями 

«МО скорлуповатое сложеше; а потому съ перваго взгляда, 

1. зам^чаетъ Густавъ Розе, очень напоминаетъ собою экзевдп-

I.1 изъ Трезебурга на Гарц-Ь. Цв{;п> его гвоздично-бурый 

красноватымъ отгЬнкомъ, блескъ стеклянный въ различной 

и'пи сивершепства; въ краяхъ и тонкихъ осколкахъ онъ про- 

мнваетъ. Но среди преобладающей сплошной и скорлунова- 

массы минерала почти всегда можно отыскать изрядно раз- 

ме кристаллы большихъ (4,5 сантиметра) и малыхъ разм'Ь- 

». (0,5 до 0,25 сантиметра). T t и друпе обыкновенно бы- 

и'ъ св'Ьтл^е п блестящее окружаюш,ей пхъ массы и обьп?но- 

1П0 нредставляютъ OAHt и т+. же кристаллическ1я Формы. Круп-

кристаллы, нри гвоздично-буромъ uBferft, пм'Ьютъ розовый 

Г.нокъ и только въ крахь просвЬчпваютъ; мельче отличаются 

кчюватымъ отгЬнкомъ и вообще гораздо больше просвЬчи- 

штъ; некоторые п:п, пихъ иногда совершенно прозрачны и 

шдаютъ достаточно сильнымъ блескомъ для точнаго ихъ изм'Ь- 

1я отражагелып>1мъ гон1ометромъ, снабженымъ двумя тру-

II.

При установ'Ь кристалловъ аксинпта, какъ уральскихъ, такъ 

аюнецкихъ, я выбралъ то положен1е, которое опредЬлеио было 

этого минерала Нейманомъ и принято Квенштедтомъ. 

нимъ образомъ направлен1е первой, т. е. напболЬе совершен- 

М , спайности въ разсматриваемыхъ экземплярахъ соотв-Ьтству- 

|г ь  брахи1шнакопду о о Р о о  (t), направлен1е второй спайности 

||1.д5’етъ параллельно лЬвой брахпд1агональгюй полунризм-Ь



лЧ?

оо^РЗ и третьей базопинаконду ОР (о). Называя 6yi!n 

брахид1агональ, Ъ макрод1агональ и с главную ось, при o:mi 

номъ положе1пи кристалловъ, относительные разлН'фы этпхь 

и углы взаимнаго ихъ HaKJoneHia вычисляются сл1;дук̂  

a ;h :c  =  0,49266 : 1 : 0,45112; а =  82°54,'35, ^ 

и Y =  48°27'45. Уголъ между брахид1агональнымъ н mi 

д1агональнымъ главпымъ сЬче1пемъ (по nsw hpenifo), iiv 

А — 48°2Г, между брахид1агональнымъ и основнымъ ct.’ici 

В  =  82°б' и ыакрод1агональнымъ и основнымъ С —  86 !t'.1

Въ экземплярахъ аксинита съ Урала и изъ Оло11ец1;оЛ 

берн1и, хранящихся въ минералогической и геологической 

леквдяхъ Музея Горнаго Института, опредЬлены мною кпм 

нащи 24 триклиноэдрическихъ Формъ, нредставленныхъ :и! 

для большей наглядности, въ параллельно перспективных!, 

экщяхъ (ФИГ. 1— 4) и въ [1роэкщи но метод^ Неймана и IU 

штедта (ф и г . 5). Последняя про.экщя сд'Ьлана въ томъ нродш 

жен1и, что плоскости базопинакоида ОР (о) кристалловъ совт 

ютъ съ поверхностью бумаги.

Формы эти сл'Ьдующ1я;

Главная лЬвая вертикальная нолунризма co^P (Р).

Главная правая вертикальная нолупризма ооР'(и).

Макронинакоидъ сюРсхэ (s).

Брахипинакоидъ оо  Р сх> (t).

Базопинакоидъ ОР (о).

Л-Ьвая верхняя четверть главной пирамиды Ф  (г).

Правая верхняя четверть главной пирамиды Р' (к).

JItBafl ниашяя четверть главной пирамиды jP (п).

Л^вая верхняя четверть туп'Ьйшей пирамиды главпаго 

Г  Р (X).

Л'Ьвая макрод1агопальная полупризма схэ^РЗ (а).

Правая макрод1агональная полупризма ооР*5 (^).

Лtвaя брахид1агональная полупризма РЗ (у).



л 1;вая верхняя четверть острМшей мaкpoдiaгoнaльнoй impa

i r  3*РЗ (i).

П('рхияя острейшая макрод1агональная полудома 2’Р о о  (h). 

Иорхняя тупМшая правая брахид1агональная полудома 

f'ex:, (d).

1’лавпая верхняя правая брах1щагональная поду дома 

(q).

Иорхняя осгрМшая правая брахид1агональная полудома 

‘■оо (1).

Церхняя л-Ьвая четверть острМшей брахид^агональной пи-

1ИДЫ 3ip3 (е).

. . . ЗФ З (g).

. . . б^РЗ (Z).

. . . 4Ф2 (f).

Нижняя л'Ьвая четверть острейшей брахпд1агональной пп- 

шды |iP3 (v).

. . . 3iP3 (m).

. . . 5iP5 (w).

Г)0льшая часть изъ приведенныхъ зд'Ьсь 24-хъФормъ, за не- 

и'пми исключен1ями, определяется въ разлпчныхъ кристаллахъ 

иьскаго аксинита самымъ точнымъ образомъ. Но совмЬбтное 

1> npiicyTCTBie въ одномъ и томъ же кристалл ,̂ до сихъ поръ, 

гдовалось впд'Ьть; наиболЬе нолныя пзъ встр4ченныхъ мною 

|бпнащй изображены на ф и г . 1 и 3-й, представляющихъ со-

0 типы мелкихъ педУимыхъ, которыя отличаются попере- 

1ИЮ преобладающимъ развпт1емъ плоскостей правой Р^ (к) или 

юй *Р (г) верхиихъ четвертей главной триклп1Юэдрической пи- 

II иды.

Кристаллы первой категор1и, относителыю соразм-Ьрнаго 

и!ит1я ихъ по тремъ взаимно перпендпкулярнымъ нанравле- 

мъ, MHt кажется, должны считаться наиболее правильными



въ сравнен1и со вс^мя ос 

ныыи уральскими криста.1.ц 

Во вс^хъ нхъ комбпнащях'ь i 

обладающими плоскостями >и 

ются грани правой верхней 

^  верти главной пирамиды Р' (| 

грани лЬвой верхней чет1И'|1 

той жо пирамиды ’Р (г), \« 

постоянно встрЬчаются и ии<»1 

бываютъ достаточно разин! 

но всегда остаются [юдчпнсин 

ми гранямъ P^ (к). Г1лос1:(» 

другихъ подчиненпыхъ Фор* 

лежащихъ въ пояск комбинате 

ныхъ реберъ обйихъ верхнихъ четвертей главной пирамм 

Р* (к) п *Р (г), принадлежать узкимъ, но длиннымь, гратЩ

брахнпинакоида оо Р сх> (t) и такимъ же гранямъ острГ.йщ

верхней л-Ьвой четверти бpaxидiaгoнaльнoй пирамиды З'РЗ 

Сл'Цуюпцй, весьма развитый, поясъ съ плоскостями Р* (к) 

ставляюгь: ромбопдальныя грани верхней остр-Ьишей макрод1аг

нальной полудомы 2 Ф^оо (h), узк1я трапеиеидальныя грани нс| 

ней л̂ вой четверти остр'Ьйпшй макрод1агональной нирамщ

3‘РЗ (i), главной верхней вертикальной полунризиы о оф  

пи;кней л'Ьвой четверти острЬйшей брахнд1агопальпой пирамщ 

3jP3 (m) и верхней острМшей правой брахид1агональной noĵ

домы 2Р ‘оо (1). Мало развптыя rpaini главно11 правой вертика 

ной полупрпзмы ооР^ (и) принадлежать поясу 2*P*cxD(h) и Ч’ ( 

Трет1Й кристаллическ1й пояс'ь верхней лЬвой четверти главной 

рамиды'Р (г) составляется изъ плоскостей, довольно рЬдковст 

чающихся въ уральскомъ аксинигЬ, именно изь л1'.вой верхней и j| 

вой нижней четвертей острЬйшихъ брахид1агональныхъ пирамид 

4*Р2 (f) и 5jP5 (w) и лежащей между ними лtвoй вертикалым 

6paxHAiar0HajibH0H полупризмы оо 'РЗ  (у). Къ четвертому иои



же верхней лйвой четверти главной пирамиды Ф  (v), прина- 

а'гъ грани туп'Ьйшей л1̂вой четверги пирамиды главнаго 

■j'P (х) и наклонной конечной плоскости ОР (о), съ которой, 

1ругомъ пояс^, въ нараллельныхъ краяхъ пересЬкаются гра- 

грехъ верхнихъ правыхъ брахид1агоналы1ыхъ полудомъ, а 

но: |Р^оо (d), Р^оо (q) и 2р*оо (1) и брахипинакоида

оо (t). Наконецъ, вертикальный;, поясъ описываемой комби- 

II составляется изъ плоскостей правой и л'Ьвой главныхъ вер- 

•1ьпыхъ полупризмъ ooP^ (и) и схэ'Р (Р), брахипинакоида 

’ оо (t), л-Ьвой брахид1агональной полупризмы о оТ З  (у) и 

и макрод1агональпой полупризмы ооФ З  (а), которая должна 

гаться для Уральск ихъ экзем пляровъ очень редкою Формою, 

1ЛНИНСТВ0 кристалловъ разсматриваемой KaTeropin отличается 

и'ими неправильностями относительно развипя плоскостей и 

мъ затрудняетъ сравнеше ихъ съ иностранными типами акси- 

а, указанными въ-сочинен1и Г. Фомъ-Рата (Poggendorlf’s

t
inalen der Physik iind Chemie. 1866, №№ 5, 6). Ho прини-

II BO BHHManie большое развит1е пирамидальныхъ граней Р^ (к)

I Ч’ (г) въ ущербъ плоскостей вертикальнаго пояса и совершен-

OTcyTCTBie нЬкоторыхъ четвертей пирамидъ и вергикальныхъ 

|мупрнзмъ, я полагалъ-бы считать эти кристаллы до времени 

|»ннадлежаш,ими къ типу Боталлакскихъ экземпляровъ, отъ ко- 

|р1,1хъ однакоже онп отличаются почти постояннымъ присут- 

^1емъ граней верхней л'1,вой четверти острейшей макрод1агональ-

пирамиды З^РЗ (i) и макрод1агональной призмы ооР5 (Р).

Уральск1е кристаллы аксинита второй Kareropin, ,но того же 

feiia, т. е. съ преобладающими гранями л-Ьвой верхней четверти 

1МВН0Й пирамиды Т  (г), им1;ютъ постоянно таблицеобразный 

>дъ (ф и г . 2 и 3); при чемъ въ однихъ нед-Ьлимыхъ, особенно 

|)упныхъ, бываетъ хорошо j)a3BHTb задп1й конецъ комбинащй, 

№ другнхъ , предподчтительно мелкихъ , напротивъ, передняя 

|кть кристалла отличается сложностью плоскостей. Въ обоихъ 

1Гихъ отношен1яхъ, а также по развит1ю Формъ и ихъ кристал-



н

Фиг. 2

лограФическому значен1ю, |>« 

сматриваемые кристаллы там 

совершенно подходя гь иодъ i«| 

Боталлакскихъ экземпляров!, 

потому , при ГОСПОДСТВуЮП!' ! 

развит1и гранён лЬвой верхне!!'* 

твертн главной пирамиды Ч ’ п 

Bct остальныя плоскости их1. » 
ляются подчиненными, хотя н и 

четливо образова1П1ыми. Въ cjd< 

ныхъ комбинац1яхъ on t нрпш 

лежать cлtдyющпмъ Формамъ, располагающимся въ одномъ нг 

тикальномъ и пяти наклонныхъ ноясахъ, а именно: къ нерш 

поясу относятся плоскости л'Ьвой и правой главныхъ вертик! 

ныхъ полупризмъ оо^Р (Р), ооР* (и), макро —  и брахиппнакои

о о Р о о  (s), о о Р о о  (t) и Л'Ьвой брахйд1агоналыюй полупрн:!»! 

оо'РЗ (y). Къ одному изъ наклонныхъ поясовъ принадлежа 

плоскости л̂ вой и правой верхнихъ четвертей главной пирам1и 

'Р (г), Р* (к), брахйд1агональной пирамиды ЗФ З (g) и брахнп 

накоида оо Р оо (t). Къ другому, соседнему съ этимъ пocлtдпll« 

поясу относятся, кром^ плоскостей той же верхней л̂ '.вой Ч( 

верти главной пирамиды *Р (г), плоскости ocrptftineft верхт

макрод1агональной полудомы 2^P^oo (h) и главной правой вер 

кальной нолупризмы ооР^ (и). Трет1й поясъ составляется м. 

Л'Ьвой четверти главной пирамиды ’Р (г), лЬвой брахид1агонал

ной нолупризмы оо^РЗ (y ), верхней правой брахид1агоналык 

полудомы 2Р'оо (I) и нижней л'Ьвой четверти остр-Ьйшей брах» 

д1агональной пирамиды б^Рб (w), которая при'гу1гляе'гъ комбнп* 

цюнныя ребра между брахипинакоидомъ схэР оо (t) и лФ,вой hh;i. 

ней четвертью брахид1агональной шфамиды 3iP3 (m) и должп», 

какъ сказано выше, считаться довольно редкою Формою между 

кристаллами ура.1ьскаго аксинита. Комбинащонньш ребра междт



г) и ооФ З  (-у) иногда бываютъ косвенно прптуплены гранями

ьИ остр'Ьйшей брахппирамиды 4*Р2 (f). Четвертый наклонный 

гь образованъ плоскостями той же четверти пирамиды ф  (г), 

ой верхней четверти тупМшей пирамиды УР (х), л̂ вой вер- 

мыюй полупризмы о о ф  (Р) и базоиинакоида оР (о). Въ н1;- 

»|»|.1хъ крунныхъ иед-Ьлимыхъ комбипащонныя ребра между 

Ц|| названными пирамидальными плоскостями бываютъ нри- 

ИЧ1Ы одною гранью 1гЬкоторой л Ьвой четверти пирамиды т Т , 

н.июляющей себя хорошо пзмЬрить и сообщающей, отъ коле- 

льнаго образовашя комбинац1опныхъ реберъ, обЬимъ плоско- 

гь 'Р (г) и |‘Р (х) штриховато-выпуклую наружность. 

Паконецъ пятый поясъ составляется изъ плоскостей правой 

1Н(!Й четверти главной пирамиды Р* (к), л'Ьвой нижней чет-

ги брахид1агональной пирамиды SjPS (m), острЬйшей верх-

макрод1агональной полудомы 2'Р^схз (h) и л4вой вертикаль- 

полупризмы оо 'Р  (Р).

При мсн'Ье совершенномъ образован1и плос гостей кристаллы 

Ь|хъ размотрЬпнныхъ здЬсь категор1й пр1обр^таютъ округ- 

(1о-угловатое очергап1е и въ случаЬ аггрегащи сообщаютъ 

|1'амъ аксттта ясно-зернистое сложен1е.

‘1’иг. 3 изображаетъ таблицеобразпый кристаллъ уральскаго 

Мнита, сходный по пЬкоторыыъ своимъ Формамъ и отчасти по

развит1ю плоскостей съ 

предъидущимъ, но отли

чаю щ1йся отъ пего бол'Ье 

сложными комбинащями 

въ н'Ькоторыхъ поясахъ. 

Такимъ образомъ въ на- 

клонномъ поясЬ комбина- 

щопныхъ реберъ л̂ вой 

верхней четверти главной 

пирамиды Ф  (г) и Л'Ьвой 
вертикальной полупризмы 

оо'Р  (Р) находятся плос

Фиг. 3.



кости базопинакоида OP (о) и нижней л-Ьвой четверти г-м* 

пирамиды jP (п). Въ другомъ пояс-Ь той же Т  (г) и л'Ьвои «

хид1агональной полупризмы ооФ З  (у), кром-Ь граней доьи! 

редкой нижней остр'Ьйшей четверти брахид1агональной niipain

5jP5 (w), находятся плоскости правой верхней половины (>\ч

домы 2Р^оо (1), которая притупляетъ кoмбпнaцioнныя |><'

между Ф  (г) и 5'Р5 (w). Плоскости 2Р 'оо (1), въ свою оч( !• 

принадлежатъ еще къ другому, весьма богатому плоск<и н 

поясу, въ которомъ съ особенною ясностью онредФляютс» < 

дующ1я Формы : правая верхняя четверть главной nnp;i«i

Р^(к), верхняя осгрМшая мaкpoдiaгoнaльнaя полудома 24” 

л1;вая четверть верхней острейшей макропирамиды З’РЗ (ji 

вая главная полупрнзма схэТ (Р) и л-Ьвая четверть нижней oci| 

шей брахипирамиды 3iP3 (m). Плоскости главной брахи.и* 

нальной полудомы Р^оо (q) и острейшей нижней четверти л 

хипирамиды I jPS (v) принадлея{атъ къ весьма р^дкпмъ Форм! 

между виденными мгюю уральскими кристаллами. Согласно 

разд'Ьлен1ю Густ. Фомъ-Рата, комбинавдю эту должно отнепи 

тину Бургъ- д’Уазонскихъ экземпляровъ.

Крупные кристаллы уральскаго аксинита принадлежат! 

т1;мъ же типамъ, но вообще бываютъ несравненно пронц- 

свопхъ комбинац1яхъ. Всл1;дств1е большой трещиноватости, 

ходящейся отчасти въ связи со спайностью, а такя^е идуир 

по многимъ другимъ направлен1ямъ, кристаллы эти оказываю 

хрупкими, неровными, слабо блестящими и вообще ненригодш 

для точпыхъ изм'Ьрен1й.

Весьма любопытными кажутся мн-Ь тате эк.чемпляры ошк 

ваемаго минерала, въ которыхъ шестовато-пластинчатые к| 

таллы лежатъ на ровной поверхности (по ст-кнкамъ трещи 

уралитоваго порФира и располагаются по рад1усамъ полной 

ружности. Они мало блестящи, им-Ьють ясную спайность па|

лельно брахипинакоиду с»  Р сх> (t), дозволяющую разделять



рила.— Результаты качественнаго изсл^доватя, по заявле-

II. Л. Кулибина, сл-Ьдуютще:

11 При прокаливан1и въ закрытой Tpy6Kt кулибинитъ отд-Ь- 

воду, содержащую пригор^лын вещества и амм1якъ.

2) Кислоты, даже на самый мелк1й порошокъ минерала, поч- 

дЬйствуютъ.

Количественное разложеше было произведено обыкновеннымъ 

5омъ, т. е. посредствомъ сплавлен1я минерала съ угленат- 

ию солью. Для oпpeдiлeнiя щелочей, особо взятая навеска 

сплавлена по способу, предложенному Смитомъ, съ угле- 

.ц1евою солью иxлopиcтымъaммoнieмъ.— Средн1е результаты 

к'чились сл'Ьдующ1е:

Потери при прокаливащи...........  6,020.

Кремнезема..................................  70,238.

Глинозема....................................  11,508.

Железной окиси.........................  2,669.

Натра...........................................  4,585.

Кали........................................ . .  2,412.

97,432.

Извести и марганцовой окиси по приблизительному onpeit- 

Пю около 2Л; магнез1и сл-Ьды. Кром^ того въ немъ заключает- 

очень малое количество ФосФорной кислоты и щелочи въ спек- 

иьномъ прибор^ обнаруживаютъ мелькающую на мгновен1е 

пю лит1я. Хотя изъ приведенныхъ результатовъ, по мн'Ьн1ю 

ладчпка, видно, что масса кулибинита представляетъ собою 

мной камень, т1;мъ не мен-Ье Н. А. Кулибинъ выразилъна- 

enie повторить еще разъ сд'Ьланный имъ анализъ съ ц1;лью 

чнаго опред’Ьлешя количества извести и марганца и полученные 

аультаты сообщить Обществу въ бол’Ье подробной записк'Ь.

§ 94.

Действительный Членъ Адъюнктъ Минералопи А. А. Ауэр-

VI. 28



бахъ сообщилъ собран1ю результаты анализа двухъ обра 

каменнаго угля, найденнаго имъ въ деревн'Ь Липовк^, Ем 

скаго уЬзда Тульской губерн1и.— Подвергнутые анализу 

цы взяты изъ двухъ пластовъ, залегающихъ одинъ надъ друг 

на разстоян1и отъ 1 до 2 Футовъ, и пройденныхъ разв4до 

шахтой.

Уголь верхняго пласта содержитъ:

Гигроскопической воды..............  12,85.

Высушенный при 100° С:

Летучихъ веществъ..................... 52,11.

Кокса (спекаюш,агос я)................  31,80.

Золы..............................................  16,09.

100,00.

Уголь втораго пласта содержитъ;

Гигроскопической воды................  18,65.

Высушенный при 100° С:

Летучихъ веществъ.......................  57,51

Кокса (спекающагося)................... 28,45

Золы ..............................................  14,04

100,00

Означенное мtcтopoждeнie угля было разведано двадцат 

ною буровою скважиною и одною разведочною шахтою. Реа 

таты разведки сл'Ьдующ1е:

1) Глубина, на которой уголь залегаетъ, изменяется 

до 11 саженъ.

2) Толш,ина пласта (принимая оба пласта вм^сгЬ, но пс 

чая промежуточный пропластокъ глины) наибольшая (9 Фут.)1 

середин^, а къ краямъ постепенно выклинивается.

3) Общ1й характеръ напластован1я сл'Ьдуюпий;

Наносы, состоящ1е изъ чернозема, желтой глины и песку.

Песчаники, б4лые, красные и сбрые.



I
С ланцеватыя глины, синевато-с4рыя и черныя.

^голь.

^ . 1ый мергелистый девонскш известнякъ.

1> Пространство, занимаемое годнымъ и доступнымъ къ

P
TKi углемъ, равняется приблизителыю 100 десятинамъ; 

тельно это MtcTopowAenie, принимая среднюю толщину 

Гта въ 5^ Футовъ, можетъ дать около 100.000.000 пудовъ

Все же м^сторождеше это представляетъ островъ камен- 

Гч.1ьной Формац1и на девонской почв4.

И моживъ въ общихъ чертахъ результатъ разведки въ де- 

|1. .luHOBKt, докладчикъ привелъ общш геогностичесшй харак- 

к Подмосковнаго каменноугольнаго бассейна; при чемъ за- 

ц.. что полоса, идущая отъ села Частаго чрезъ Каменку, 

>«-а11ь п Павелецъ на востокъ, означенная на картЬ Г. Д. Po

lo вскаго (см. «Памятная книжка для русскихъ горныхъ лю- 

I. изд. 1863 года) голубою краской, подъ назван1емъ камен- 

ц.лыюй Формац1и, содержащая пласты плохаго угля, принад- 

■ гь Формащи девонской и что на ней только островами по

ется Формащя каменноугольная, заключающая пласты не- 

luro и хорошаго угля, какъ показали разведки въ деревняхъ 

инк-Ь и Павелецъ. ПослЬднее м'Ьсторожден1е разв'Ьдано Г. 

диномъ по поручетю Мангольда, Рыкова и К®, и въ настоя-

I нремя та.мъ уже производится добыча угля.

Сравнивая геогностическ1й характеръ м’Ьстностей, лежащихъ 

1'Ьверъ отъ Тулы, съ местностями, лежащими на Югъ, до- 

1Ч11къ приходитъ къ тому заключен1ю, что въ первыхъ можно 

считывать на более надежный месторожден1я угля, ч^мъ во 

рыхъ. Онъ основываетъ свое предположен1е на томъ, что на 

гръ отъ Тулы уголь залегаетъ на большей глубин  ̂и подъ 

вммъ пзвестнякомъ и следовательно, после отложешя послед- 

U, тамъ онъ меньше подвергался разрушительному действ1ю 

чемъ въ местностяхъ, лежащихъ на Югъ отъ Тулы, где 

jb залегаетъ небольшими гнездами на незначительной глуби-
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rrfe, будучи прикрыть иногда одними наносами. Прос 

угольныхъ пластовъ въ этихъ гн'Ьздахъ, на девонской Ф01И 

р-Ьдко бываетъ значительно; между гЬмъ какъ, цросл'Ьдивъ! 

жен1я по берегамъ Оки, оть Алексина до Лихвина, вездЬ 

чаешь залегаше угля при одинакихъ услов1яхъ, такъ что 

пространство можно принять за одно м^сторождеше, м1 

размытое еще до oтлoжeнiя горнаго известняка. Притомъ и ] 

въ этихъ м'Ьстностяхъ очень удовлетворительнаго качества 

л-Ье приближается къ настоящему каменному углю, ч15М1. 

южной части Тульской губерн1и.

Вотъ анализъ угля, взятаго изъ обнажен1я на берегт 

близъ села Краснаго:

Гигроскопической воды................  16,41

Высушенный при 100° С. содержитъ;

Лет ’̂чихъ веществъ.......................  42,33

Кокса (разсыпающагося)..............  47,41

Золы................................................ 10,26

100,00

Местности же по берегамъ Оки въ настоящее время 

ютъ еще то важное преимущество, что ont не нуждаются 

выхъ путяхъ сообщен1я и сплавъ угля, за весьма низкую 

можетъ производиться по Ок-Ь въ Серпуховъ, гд-Ь уголь 

паетъ на лишю Московско-Курской жел-Ьзной дороги. У| 

сплавленный изъ любой местности ниже Лихвина, обойдется 

CepnyxoBt не дороже 8 коп. за пудъ. Развит1е же кале 

угольной промышленности въ уЬздахъ Богородицкомъ и Eni 

СКОМЪ, гд-б находятся лучш1я изъ HSBtCTHblXb MtCTOpO» 

TtcHo связано съ постройкою Тульско-Скопинской и Елецко|| 

л'Ьзныхъ дорогъ, проходящихъ по этимъ м'Ьстностямъ. До 

стройки же вышеназванныхъ дорогъ, особенно первой, iif 

слима разработка угля въ т-Ьхъ м^стностяхъ, такъ какъ 

шлось бы возить уголь на большое разстоян1е гужомъ, что 

шлось бы слишкомъ дорого.



заключен1е докладчикъ указалъ па невозможность разви- 

Подмосковномъ Kpat жел-Ьзнаго производства, какъ по- 

что самый уголь своими качествами не соотв-Ьтствуетъ 

производству, такъ и потому, что известные въ Тульской 

довольно богатые, глинистые жел’Ьзпяки залегаюгь 

небольшими гнездами; почему развЬдка такихъ Mf.cTopoH- 

очень затруднительна и не можетъ достаточно обезпечить 

рудою на значительное число л'Ьгь,

Пь прешяхъ по поводу сообщен1я А. А. Ауэрбаха участ- 

н; Действительный Членъ ПроФессоръ Геолопи Н. П. Бар- 

-де-Марни и Горный Инженеръ М. И. Кочержинск1й.

§ 95.

Действительный Членъ Горный Инженеръ П. Н. Алекс'Ь- 

доложилъ собран1ю о разв'Ьдкахъ каменнаго угля, обнару- 

laro около гор. Вышняго Волочка; о чемъбыло заявлено имъ 

ОДИЧНОМ1. зас§дан1и Общества 7 Января сего года. Разведки 

произведены нын'Ьшнимъ л^томъ бурен1емъ и шурФовкою, 

ближайшимъ наблюден1емъ Студента Горнаго Института 

В. Яковлева; при чемъ открьгго залегаше угля на протяже- 

почти 15 верстъ около деревень Подольховецъ, Федово, 

и Черная Грязь. Въ большинств-Ь случаевъ встр-Ьчались 3 

■а угля, толщиною отъ н'Ьсколькихъ дюймовъ до 5 Футовъ, 

глубине огь I до 5 сажень, между горноизвестковыми пес-

II и глинами Уголь большею частью им^етъ порошкообраз- 

видъ, хотя попадаются пласты и плотнаго угля, но и эти по- 

,nie разбиты на небольш1е куски. Сплошнаго плотнаго угля 

да не встречено. ГлавнМшимъ ре.зультатомъ этой разведки 

ю считать несомненное обнаружен1е залеган1я нластовъ угля 

этой местности, весьма важной въ промышленномъ отноше

но нахожден1ю ея по близости Николаевской железной дороги 

(дяной Вышневолоцкой системы.

Кроме того, П. Н. Алексеевъ сообщилъ сведен1е объ ос- 

гренныхъ имъ разработкахъ нластовъ глинистыхъ железна-



ковъ, изъ которыхъ выделываются краски г. ВульФОмъ вт. 

н1и его около деревни Соколово, на р'Ьк'Ь Тм'Ь, впадают 

Тверцу. MtcTO это лежитъ между городами Старицей и Т< 

комъ, въ 30 верстахъ отъ каждаго.

Пласты жел-ЬзнякоБъ, представляющихъ уплотненную 

тонко порошкообразную массу, им'Ьющ1е толщину около 2-х1 

шинъ, покрыты пластами повидимому бураго угля, тол1 

около 1^ аршинъ. Въ этихъ иластахъ, имЬющихъ сверху гс 

женно черный, а книзу коричневый цвЬгъ, попадаются 

мало изм'Ьненныхъ древесныхъ стволовъ и в-Ьтвей.

На пластахъ этихъ лежатъ непосредственно наносы, толк 

которыхъ, въ разработываемомъ Mtcrfe, достигаетъ 3 J сан

Геологическ1й возрастъ озпаченныхъ буроугольных!, 

товъ не могъ быть опред^ленъ по nenM-bHiTO въ окрестно 

обнажен1й, изъ которыхъ можно бы было сд'Ьлать какой ш 

выводъ, но по правильности напластован1я ихъ и по cobcji 

ному отсутств1ю въ нихъ галекъ, едва ли ихъ можно считать| 

носными.

§ 96.

Заявлен1емъ Д'Ьйствительныхъ Членовъ: Н. П. Барбе 

де-Марни, А. А. Ауэрбаха, П. В. Еремеева, А. В. 

бронизскаго, Д. И. Планера и Н. А. Кул ибина предлоя 

въ Д'Ьйствительные Члены Общества Горные Инженеры 

ворные Советники: Князь Петръ Петровичъ Максутовъ и 

хаилъ Ивановичъ Koчepжинcкiй.

Заявлен1емъ Д'Ьйствительныхъ Членовъ: П. В. EpeMtr^ 

Д. И. Планера, А. А. Носова 1-го, В. Г. ЕроФ ^ева, К.| 

Лисенко, В. И. Ковригина и Ю. И. Эйхвальда предлоя 

въ Действительные Члены Общества Горный Инженеръ II 

ворный Советникъ АлексМ АлексЬевичъ Клепиковъ.

§ 97.

На основаши § 14 Устава Общества, избраны въ Д̂ йс



|Ы1ые Члены: Паоло Мантовани, Луиджи Чезелли, Кан- 

Ь ь  Казанскаго Университета Иванъ Оедоровичъ Синцовъ, 

твной Горный Инженеръ Николай Никоновичъ Юматовъ 

р  Члены Корреспонденты cлyжaш,iй по Министерству Народ- 

Ь  Просв'Ьщешя Константинъ Аванасьсвичъ Миханошинъ.

§ 98.

Передъ закрыт1емъ зас^дашя Его Императорское Высоче- 

Президентъ Общества обратилъ внимаше гг. присутствовав- 

на помещенное въ Л'я 3 тома XV I «Memoires» Император- 

Академ1и Наукъ сочинен1е Р. Э. Ленца нодъ заглав1емъ 

пи св-Ьд'Ьн1я о нервоначальномъ Te4eHin Аму-Дарьи». Про- 

ръ Геолопи Н. П. Барботъ-де-Марни выразилъжелаше 

ite ознакомиться съ этимъ сочинен1емъ и представить Обще- 

свое MH-fenie о наиболее любопытныхъ частяхъ его содер- 

||||я.

№ 11. 

Обыкновенное зас^дан!е, 17 Ноября 1870 года.

Цъ предсЬдательствомъ Его Императорскаго Высочества Князя Нико- 

•  Максимил1аповича Романовскаго Герцога Лейненбергскаго, Пре

зидента Общества.

§ 99.

Прочитаннный Секретаремъ Общества протоколъ предше- 

вовавшаго зас^дашн былъ утвержденъ собран1емъ.

§ 100.

Директора Общества Академикъ Н. И. Кокшаровъ рас- 

ылъ кoppecпoндeнцiю Общества и доложилъ собрашю о посту- 

ен1и въ библ1отеку сл'Ьдующихъ сочинен1й:
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a) Memoires de I’Acad^mie 1трёпа1е des Sciences de St 

tersbourg, Tome XVI, 3 и 4.

b) Университетсш HsB'fecxiH Императорскаго Универсщ 

Св. Владим1ра, 1870 года № 10.

c) Протоколы 47, 48 и 49 засЬданш Императорскаго 

щества Любителей Естествознан1я, Антрополог1и и Этногр» 

и сочинеше г. Федченко «О самосадочной соли и соляныхъ 

рахъ («И.зв'Ьст1я», томъ V, выпускъ 1).

d) «Записки Русскаго Техническаго Общества», годъ 4, 

пускъ 4.

e) Н. Кокшаровъ. Матер1алы для Минералогш Р 

Часть пятая (выпуски 1— 8) съ атласомъ.

f) Verhandlungen der К. К. Geologischen Reichsans 

1870, Л» 13.

g) Achtzelinter und Neunzehnter Jahresbericht der Na! 

historischen Gesellschaft zu Hannover von Michaelis 1867 

dahin 1869.

h) Отъ ДМствительнаго Члена A, В. Добронизскаго с 

uenin М. Renier Malherbe: 1) Elements d’un cours de Ge 

gie, donn6 a la Soci6t4 Franklin»; 2) Sur la presence de clil 

res alcalins dans les eaux et les roches du bassin houillor 

Liege; 3) Des caract^res g6ologiques propres au raccordeim* 

des couches de hoiiille.

§ 101.

Директоръ Общества Академикъ Н. И. Кокшаровъ до 

жилъ собран1ю письмо Редактора Горнаго Журнала, ПроФессо 

Хим1п К. И. Лисенко, въ которомъ онъ, въ видахъ обоюд! 

пользы для Минералогическаго Общества и Горнаго Журпа 

просить pasptmeHifl Общества на печатан1е въ Горномъ Жу 

нал'Ь протоколовъ зас'Ьдан1й Общества. Общество сочувстве! 

вcтptтилo предложеше К. И. Лисепко и выразило свое согл 

на его просьбу, предоставивъ въ тоже время К. И. Лисепк< 

какъ Редактору Горнаго Журнала, право печатать означепк



W73>

441 —

пколы зас^данш въ полномъ ихъ объема или въ извлече- 

И-, т. е. сообразно тому, что можетъ имЬть прямой интересъ 

' учено-техническаго журнала.

§ 102.

Дмректоръ Общества Академикъ Н. И. Кокшаровъ пред- 

внлъ собрашю рукописную статью Д'бйствительнаго Члена И. 

Синцова подъ заглав1емъ «Палеонтологическш очеркъ Сара- 

1ГК0Й губерн1и», сопровождающуюся шестью таблицами рисун- 

окаменелостей. Означенная статья, не смотря на особую 

«остоятельную Форму, представляетъ однакоже тЬсную связь 

ученымъ трудомъ И. 0, Синцова, пом'Ьщеннымъ въ V том^ 

юр1и «Занпсокъ» Общества подъ заглав1емъ «Геологическ1й 

гркъ Саратовской губерн1и»; а потому Общество, по исправ- 

riiin н'Ькоторыхъ частей въ редакпди текста, положило: пред- 

1апленную И. 0. Сннцовымъ статью напечатать въ IV  том-Ь 

Митер1аловъ для Геолог1и Poccin».

§ 103.

Для поднесен1я поздравительнаго адреса Михайловской Ар- 

1.1лершской Академ1и и Училип;у, по случаю пятидесятил’Ьтняго 

1ъ юбилея, согласно опред'Ьлен1ю предшествовавшаго собрашя, 

помощь дирекщи, были избраны закрытою баллотировкою два 

шутата отъ Общества, а именно; Д'Ьйствительные Члены В. Г. 

!роФ ’Ьевъ и Н. П. Барботъ-де-Марни.

§ 104.

ДМствительный Членъ Общества Горный Инженеръ В. В. 

|еФедьевъ сообщилъ coбpaнiю хронологическш перечень всбхъ 

гкрытш корунда въ горахъ Уральскихъ. По заявлен1ю реФв- 

1Ч1та, открыт1ю обыкновеннаго корунда предшествовала находка 

1*Д110Й изъ его характерныхъ разновидностей, именно соймонита, 

[воторый впервые найденъ въ 1823 году Казанскимъ ПроФессо- 

[ромъ К. Ф . Фуксомъвъ золотоносныхъ розсыпяхъ по р-Ьчн̂



Барзовк^, въ 13 верстахъ отъ Кыштымскаго завода, и нал 

имъ въ честь сенатора Соймонова. Спустя пять л^тъ ш 

этой находки, именно съ 1828 года, начинается непреры» 

рядъ открьгай кристалловъ обыкновеннаго корунда, opocjai 

шихъ своимъ количествомъ и размерами горы Уральск1я.

Такимъ образомъ въ 1828 году сыровато-синш, мЬсп 

просв’Ьчивающш, корундъ былъ найденъ покойнымъ Горнк 

Инженеромъ П. Н. Барботомъ-де-Марни въ гранит1; И| 

менскихъ горъ, въ \2\ верстахъ, отъ М1яскаго завода. 15ь 

же порода открыты ctpoBaTO-CHHie корунды въ 1830 ro,i.v, 

14 верстахъ отъ названнаго завода, блпзъ Няшевскаго oci 

и потомъ въ 22 верстахъ, именно по рЬчк-Ь Топкой. Въ IHj 

году въ Ильменскихъ же горахъ, именно въ грапито-гнейсГ., 

крытъ буроватаго цв'Ьта корундъ съ бронзовымъ отливомъ, rtj 

озера Табанкз^ля, лежащаго въ 33 верстахъ къ северу on. М 

скаго завода, и въ 1833 году найдепы, Bpocuiie въ полг 

шпатъ, сише, npocBt4HBaromie кристаллы этого минерала ш. 

верстахъ отъ М1яскаго завода, именно близъ деревни Селян 

ной. Самые крупные кристаллы корунда, достигающ1е ими 

в'Ьса 30 Фунтовъ и сопровождающ1еся спайными обломкалш 

мазнаго шпата, открыты въ 1834 году въ гранит*, въ 4 

стахъ отъ р^чки Барзовки. Въ 1837 году, довольно прозрач! 

корунды темно-сипяго цв’Ьта найдены въ литоморфических!. 

щахъ, именно въ хлоритовомъ сланцЬ въ сопровожден1п 

наго шерла, въ Екатеринбургскомъ округ-Ь, въ 10 верстах!. 

Полевскаго завода, въ окрестности деревни Косой-Бродъ. 

сл'Ьдующемъ 1838 году отд-бльные кристаллы корунда o t k j)i j  

близъ Каслипскаго завода. Наконецъ, въ позднМшее в]и 

имеппо въ 1855 году, син1е, красные и молочно-б'Ьлые корунд 

причемъ первые, иногда HeycTynaK>n;ie настоящему саФиру, Лц 

найдены въ Бакакинскихъ россьшяхъ по р’ЬчкЬ Санарк* въ м 

ляхъ Оренбургскихъ казаковъ.

Въ заключеше В. В. НеФедьевъ сообщилъ собрашю н1 

торыя св'6д'{;н1я о нахожден1и наждака въ окрестности Горнои



завода на Урал^ и объ употреблен1и какъ его, такъ и ко- 

,а на Златоустовской оружейной 0 a6pHKt.

§ 105.

ДМствительный членъ Н. П. Барботъ-де-Марни сд'Ьлалъ 

ратъ о сочинеши Р. Э. Ленца: «Ueber das friiherer Lauf 

Amu-Darja». Онъ нредставилъ выводы, сделанные авторомъ, 

пзъ крптическаго разсиотр%н1я европейскихъ и восточныхъ 

гателей, такъ и изъ указан]й путешественниками сл-Ьдобъ  преж- 

го р-Ьчнаго русла.

Взаключен1е реФерентъ обратилъ отъ себя вниман1е во пер- 

хъ на то, что едва ли должно изъ причинъ, HSMtHHsmnxb те- 

ii<! Аму-Дарьп, совсЬмъ исключать поднят1я восточнаго берега 

K iiifl, а во вторыхъ онъ указалъ, съ какою осторожностью 

1Ж1Ю производить изсл'6дован1е этихъ остатковъ русла, такъ 

< ь въ степныхъ странахъ атмосФврныя воды и в^теръ про- 

юдятъ большихъ разм^роБЪ рытвины.

§ 106 .

Секретарь Общества П. В. Ерем'Ьевъ представилъ собратю 

UKift кристалъ алмаза пзъ Бразил1и, происходящ1й изъ коллек- 

Его Императорскаго Высочества Герцога Николая Макси- 

|.11ановича Лейхтенбергскаго. Крпсталлъ этотъ совершенно 

|;»цв-Ьтенъ, на н^которыхъ плоскостяхъ сильно блестящъ и пред- 

вляетъ комбпнатю одинаково развитыхъ дополнительныхъ те- 

;)дровъ ±  9 и пирамидальнаго куба оо  0|. Плоскости двухъ 

'рвыхъ Формъ совершенно ровны, какъ это обыкновенно быва- 

въ алмазахъ, но на нихъ при помош,и микроскопа ясно видно 

:uH4ie Физпческаго устройства граней н- 9 и —  тетраэдровъ, 

орое вообще не допускается большинствомъ минералоговъ. 

'ранп одного пзъ тетраэдровъ покрыты прямолинейными штри- 

,ми и углублен1ями, nepectKaromnMHcn по двумъ и тремъ на- 

влетямъ подъ углами 60° и 1 2 0 °, т. е. параллельно комбина- 

оннымъ ребрамъ этвхъ Формъ. Грани втораго, вероятно,



—  9 тетраэдра не заключаютъ такихъ штриховъ, но покр 

дугообразно изогнутыми бороздами, идущими по большей Ч1 

отъ краевъ плоскостей и наполненными какимъ то вещесп 

бураго пв-Ьта.

Пол1эдричесшя свойства плоскостей нирамидальнаго куба <; 

общаютъ имъ вьшуклую Форму и хотя блескъ при этомъ coxji 

няется, но точное H3Mtpenie угловъ взаимнаго ихъ наклон 

становится невозможнымъ. По cAivianHOMy докладчикомъ приб 

зительному изм'fepeнiю Волластоновскимъ гон1ометромъ накло! 

Hie плоскостей въ тетрагопальныхъ углахъ равняется 136° 24 

остальные углы нельзя измерить, а по вычислен1ю они оказыл 

ются въ длинныхъ ребрахъ А =  133° 36' и въ коротк*

В =  149° 33', что вполн-Ь соотв-Ьтствуетъ пирамидальному ку

оо 0|.

§ 107.

Заявлешемъ Его Имнераторскаго Высочества Президент 

Общества и ДМствительныхъ Членовъ; П. В. Еремеева, I. И 

Лагузена и Л. Л. Никольскаго предложены въ ДМствите-а 

ные Члены Общества: 1) Горный Инженеръ Данилъ Данило 

вичъ Лесенко и 2) Кандидатъ С.-Петербугскаго Универсигм» 

Александръ Оедоровичъ Баталинъ.

Заявленюмъ ДМствительныхъ Членовъ; Ю. И. Эйхвальд», 

В. Г. ЕроФ'Ьева, А. А. Ауэрбаха, К. И. Лисенко, X. Я 

Таля и Н. П. Барбота-де-Марни предложенъ въ ДМств»- 

тельные Члены Общества Горный Инженеръ Копстантинъ Алек- 

сандровичъ Кулибинъ 3.

Заявлен1емъ Д'Ьйствительныхъ Членовъ: Н. П. Барботи 

де-Марни, А. В. Добронизскаго и Н. Н. Юматова предло* 

женъ въ Действительные Члены Общества Бельпйск1й Горны! 

Инженеръ и Членъ многихъ ученыхъ Обществъ Ренье Ма* 

лэрбъ изъ Люттиха.



§ 108.

Передъ закрьтемъ зас1;дан1я, на основан1и § 14 Устава 

’SiuecTsa, избраны въ Действительные Члены Общеста Гор- 

_ ^ 1о Инженеры: Князь Петръ Петровичъ Максутовъ, Мн- 

1илъ Ивановичъ Кочержинск1й и АлексМ Алексеевичъ Кле- 

Цковъ.

Л*я 12.

Обыкновенное зас%дан1е, 8 Декабря 1870 года.

ВчД'ь прсдс-Ьдательствомъ Директора Общества, Академика И. И. Кок
шарова.

§ 109.

Прочитанный Секретаремъ Общества протоколъ предше- 

'ствовавшаго зас4дашя былъ утвержденъ собрашемъ.

§ 110.

Директоръ Общества Академикъ Н. И. Кокшаровъ ра- 

скрылъ корреспонденщю Общества и доложилъ собран1ю о но- 

ступлен1и въ библ1отеку слйд5'ющихъ сочинен1й:

a) Bulletin de I’Academie Imperials des Sciences de St.-P6- 

tersbourg, tome XV, A'r 3.

b) Memoires de I’Academie Imperiale des Sciences de St.-Pe- 

tersbourg, tome XVI, ДйЛй 5, 6 и 7.

i  с) Горный Журналъ, издаваемый Горнымъ Ученымъ Коми- 

^томъ, 1870 года, Л'я 10.

d) Bulletin de la Sociёtё Imperiale des Naturalistes de Mos- 

cou. Аппёе 1870, № 2.

e) Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt. 

1870, Ш  14, 15 и 16.



f) Comitato Geologico d’ltalia. 1870. Bollettino №№ 9 о I

g) Щуровск1й. 0  новыхъ разв'Ьдкахъ каменнаго угля 

Рязанской губерши, 1870.

h) Сыркинъ. Марехееъ гадомамъ (Царство минерало! 

1870.

§ 111.

ДМствительный Члееъ К. К. Фредманъ принесъ въ 

Обществу восемь образцовъ кристаллическихъ минераловъ 

С-Ьверной Америки, принадлежащихъ сл’Ьдующимъ видамъ и 

стностямъ:

Бруситъ. Изъ Пеннсильваши.

Англезитъ. Оттуда же.

Сфбнъ. Изъ штата Нью-Иоркъ.

Гпсекитъ, Оттуда же.

Анальцимъ. Изъ Нью-Джерзея.

Датолигъ. Оттуда же.

Апатитъ. Изъ Канады.

АпоФиллитъ. Изъ Новой Шотланд1и.

Собран1е выразило К. К. Фредмапу за такое приношсн 

свою благодарность.

§ 112.

Дпректоръ представплъ co6paHiio Уставъ недавно утверждсв 

наго Уральскаго Общества Любителей Естествознашя въ город! 

ЕкатеринбургЬ и, вкратц^ сообщивъ кругъ дtятeльнocтlI, iii4 

и права этого Общества, доложилъ о его жела1пи вступить И  

постоянныя ученыя сношен1я съ Императорскимъ Минералог!» 

ческимъ Обществомъ. На такое заявлен1е Директора собран!#* 

выразило полную готовность съ своей стороны содМствоват* 

ученымъ трудамъ Уральскаго Общества Любителей Естество» 

знан1я, поручило Директору прив-бтствовать это вновь откр1.1в*
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СП Общество и для пополнен1я возникающей его библ1отеки 

авить одинъ экземпляръ издан1й Общества.

§ 113.

Для пoднeceнiя поздравительнаго адреса Императорскому 

« ковскому Обществу Сельскаго Хозяйства, по случаю пяти- 

тятил^тняго его юбилея (20 Декабря 1870 года) и для при- 

'(■твован1я на предстоящемъ празднеств-Ь въ Ka4ecTBt депута- 

I ь отъ Минералогическаго Общества были избраны: Почет- 

||Й Членъ Г. Е. Щуровск1й и Действительные Члены: Р. 0. 

^ерманъ и Г. А. Траутшольдъ.

§ 114.

На основан1и § 29 Устава Общества, Директоръ Н. И. 

окшаровъ представплъ на утверждеше собран1я см-Ьту нрн- 

|да и расхода суммъ на предстоящ1й 1871 годъ, для разсмот- 

nin которой п ревиз1и суммъ Общества, по смыслу названнаго 

раграФа, въ этомъ же собран1и была избрана закрытою бал- 

провкою Ревиз1онная Комиис1я изъ трехъ членовъ, а именно: 

♦.йствительныхъ Членовъ В. Г. Е роФ '§ев а ,Н . П. Барбота 

Марни и А. А. Иностранцева.

§ 115.

Директоръ Общества доложилъ письмо Д^йствительнаго 

1ена К. М. ОеоФилактова, въ которомъ онъ проситъ изв^- 

1ть Общество, что,— по причин-Ь весьма разнородныхъ обстоя- 

ьствъ, недозволившихъ ему окончить описашя къ геогности- 

ской карте К1евской губерн1и, чтобы представить ее на кон- 

рсъ въ Минералогическое Общество,—  онъ отказывается отъ 

lacTifl въ этомъ конкурсе.

§ 116.

действительный Членъ Н. П. Барботъ-де-Марни, по



просьб-Ь Дирекц1и Общества, поддержанной многими Члет 

находившимися въ собран1и, принялъ на себя труды по ред« 

приготовляемаго къ издан1ю IV  тома «Матер1аловъ для Геол 

Россш», въ который должны войдти сочинен1я Гг. геолоп 

исполнившихъ по поручешю Общества ученыя экскурс1и вь 

чеши минувшаго л11та, а именно: Г. А. Траутшольда, Л. 

Дитмара и I. И. Лагузена, а также н'Ькоторыхъ другихъ! 

логовъ.

§ 117.

Действительный Членъ А. А. А уэрбахъ ,—  въ виду 

стоянно развивающейся д-Ьятельности по разыскашямъ кале» 

угольныхъ м^сторождешй въ Подмосковномъ бассейн  ̂ п г 

разноречивыхъ толковъ о ихъ благонадежности, которые въ 

сл'Ьднее время нередко слышатся въ публика и появляются] 

печати, —  сд'Ьлалъ предложен1е собран1ю: командировать 

Общества на л'6тн1е месяцы одного изъ членовъ, съ nopyi 

н1емъ собрать на м^стЬ возможно точньш св'Ьд'Ьн1я о сте» 

благонадежности HSBicTHbixb ньш-Ь каменноугольныхъ пласт 

означенной местности. Общество опред'Ьлило: передать это nj: 

ложен1е на обсужден1е Редакщонной Геологической Коммис1и

:§ 118.

Действительный Членъ А. Ю. Диттмаръ сдЬлалъ сооби» 

Hie объ открытомъ имъ и представленномъ въ co6pauie экзе* 

ляр-fe новаго рода (genus) исконаемыхъ моллюсокъ изъ семейс 

плеченогихъ (Brachiopodae), именно: Aulacorhyachus Pachti.

§ 119.

Секретарь Общества П. В. Ерем'Ьевъ, —  по поводу стат 

Профессора Гёпперта о водоросле-подобныхъ вросткахъ въ 

мазахъ, напечатанной въ «Abhandlungen der Sclilesischen (Ji 

selschaft fiir vaterlandische Cultur», 1869,—  сд-Ьлалъ сообш 

Hie 0 произведенныхъ имъ нaблюдeнiяxъ надъ микроскопически!



пчен1ями въ н'Ькоторыхъ бразпльскпхъ алмазахъ изъ коллек- 

Музеума Горнаго Института. По паблюде1пямъ этимъ ока- 

вется:

1) что MHoria включен1я въ помянутыхъ алмазахъ, представ- 

и.1хъ на разсмотр'6н1е Обществу, по вс'Ьмъ признакамъ оди- 

)иы съ видами водорослей, описанными Гёппертомъ подъ 

иипемъ Protococcus adamantinus и Palmogloeites adamanti- 

|l. Но для разсматривашя включев1й, найденныхъ реФерентомъ 

|иисываемыхъ Гёппертомъ, за растительные виды, по от- 

►тв1ю въ нихъ признаковъ, свойственныхъ веществу тайно- 

■чпыхъ растен1й, не представляется никакихъ опред'Ьлитель- 

в-|> данныхъ.

I 2) Кажущееся зернистое строен1е HtKOTopHXb изумрудно- 

|̂ |1ыхъ и краснобурыхъ шарообразныхъ и неправильно окру- 

^ныхъ включешй, представленныхъ на рисунк^ Гёпперта за 

|гт<;н1я, въ натуральныхъ экземплярахъ алмаза оказывается 

■шдлежащимъ не веществу включен1й, а зависящимъ отъ ше- 

коватаго строен1я ст^нокъ HtKOTopbixb пустотъ.

I 3) На разсмотр’Ьнныхъ кристаллахъ алмаза HecoMHtHnbiMb 

|81.1вается полный переходъ паружныхъ Формъ и внутренняго 

^«н1я включешй, одинаковыхъ съ приводимыми видами Гёп- 

та, въ совершенно правильные шарики, ptsKO выд'6ляющ1еся 

окружающей бездв-Ьтной массы алмаза, какъ своимъ св'Ьтло- 

пымъ или красновато-бурымъ цв'Ьтомъ, такъ и сильнымъ 

юмъ. Съ другой стороны обоихъ цв-Ьтовь включен1я съ зер- 

ымъ строен1емъ, принимаемые Гёппертомъ за Protococcus 

Imogloeites, въ алмазахъ изъ Музеума Института ясно по- 

вають постепенные переходы въ совершенно бездв^твыя и 

,1я включен1я одинаковой Формы и строен1я съ предъидущими.

4) На основаши вышеприведеннаго, П В. Ерем'Ьевъ по- 

птъ, что Bct включен1я въ изсл'Ьдованныхъ имъ, а также 

щиертомъ, алмазахъ представляютъ собою пустоты, напол- 

ыя жидкостью, которая въ моментъ кристаллизащи алмаза 

'ла быть въ газообразномъ состояши и такимъ образомъ, 

iicTBie упругости, при различныхъ услов1яхъ сопротивлен1я
29



окружающей массы, могла произвести различной Формы пус 

По всей вероятности, жидкость эта принадлежитъ органичег« 

веществамъ, углеродисто-водороднаго состава, но ни въ ка 

случай не представляегь собою живой матер1и растител 

организмовъ.

§ 120.

Въ дополнеше къ сообщешю П. В. Еремеева, Кандм 

Императорскаго С.-Петербургскаго Университета А. 0. I>af 

линъ изсл^доваль помянутый включен1я въ представленных  ̂( 

бран1ю алмазахъ съ точки sptHifl ботаники и доложилъ гл 

ющее;

Г-ёппертъ считаетъ шары за водоросли на основан1и 

что:

1) Они зеленаго цв-Ьта.

2) Им^ють Форму приблизительно похожую на Форму 

званныхъ водорослей.

3) Содержимое ихъ зернистое, подобное пласм .̂

Но этихъ данныхъ недостаточно, какъ видно изъ слЬд

щаго:

Между зелеными шарами встречается значительное koj 

ство такихъ, которые величиною въ 10— 20 разъ превосхо, 

вс^хъ известныхъ представителей рода Protococcus.

Пласма, составляющая тЬло названныхъ водорослей, к* 

всякая пласма, р^зко отграничивается отъ окружающей среды.̂  

всегда и замечается при разсматриван1и въ xopomie микроси 

какъ живыхъ, такъ и мертвыхъ водорослей. Не то замеча 

въ представленныхъ собран1ю алмазахъ. Нередко можно впд| 

что довольно значительный пространства оказываются окрам 

ными въ зеленый цветъ, который къ краямъ до того постеп 

бледн-Ьегь, что трудно узнать, где кончается зеленая окра 

Такого явлен1я съ пласмою быть не можетъ. При разематр 

ШИ въ микроскопъ кажется, что въ кристалле разлита кака 

зеленая жидкость.

Соединеше двухъ зеленыхъ шаровъ, при чемъ они прини.ма
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1ШЧНЫЯ Формы, как1я только могугь прнинмать два сливаю- 

W между собою гЬла, Гёппертъ считаетъ за копулявдю 

ъ водорослей (собственно Palmogloea). MH-fenie это весьма 

вероятно. Изв’Ьстно, что копулящя продолжается относи

ло весьма короткое время. Если признать, что водоросли эти 

(Дятся въ момент^ копулящи, то надо признать, что ц̂ лый 

!Таллъ алмаза образовался въ очень короткое время.

Въ пласм'б мы почти всегда можемъ отличить два слоя: ко- 

1гьп“1 (Hautschicht) и зернистый (Kornerschicht). Въ случа-Ь 

такое защемлен1е водорослей было бы моментальное, то та- 

)азгранпчен1е было бы видно, но его н'Ьтъ и признаковъ. 

Protococcus п Palmogloea въ известную стад1ю своего раз- 

п HMiiiOTb твердую оболочку, р-Ьзко отграничивающуюся и съ 

[пыми контурами. Но А. 0. Баталину ни разу не случалось 

^ть и сл’Ьда такой оболочки.

Иаконецъ въ изв'Ьстныхъ стад1яхъ Palmogloea им-Ьетъ оре- 

изъ слизистаго вещества, происшедшаго чрезъ разбухан1е 

1Д0Й оболочки. Еслпбъ водоросль эта была защемлена въ 

ггаллъ моментально пли въ очень короткш срокъ, то этотъ 

кдъ (Hiille) остался бы. Но его Hirb и сл'бда. Притомъ-же 

IHCTOCTU въ шарахъ зеленаго iiBtra не зам’Ьчается.

Вообще, на основан1и микроскопическихъ изcлtдoвaнiй, А. 6. 

|Галинъ пришелъ къ заключен1ю, что означенные зеленоватые 

1Ы ни въ какомъ cлyчat не могутъ считаться за водоросли 

вообще за тЬла организованный, хотя органическое пхъ про- 

>жден1е вероятно.

§ 121.

Заявлешемъ Директора Общества И. И Кокш арова и 

ктвительныхъ Членовъ: П. В. Еремеева, Н. Н. Юма- 

la, Н. А. Кулибина, К. И. Лисенко и Ю. И. Эйхвальда 

иоженъ въ Д'Ьйствительные Члены Общества Преподаватель 

1ИКИ въ Горномъ ИнститугЬ и Николаевской Инженерной 

рдем1п, Коллежскш Сов’Ьтникъ Константинъ Дмитр1евичъ 

^аевичъ.



§ 122.

Передъ закрыйемъ sacbAaHia, на основан1и § 14 

Общества, избраны въ Действительные Члены Общества: 

подаватель Ботаники въ Горномъ Институт'Ь, Кандидатъ I 

раторскаго С.-Петербургскаго Университета Александръ' 

ровичъ Баталинъ, Горные Инженеры: Константинъ Алс1 

ровичъ Кулибинъ 3, Данилъ Даниловичъ Лесенко и Ба 

ск1й Горный Инженеръ Ренье Малэрбъ.



»жен1я Бъ протоколаиъ зас^данШ Имиераторсваго 
С.-Петербургскаго Минералогическаго Общества.

по приходу и расходу сумяъ Императорскаго С.-Петербургскаго Моверало- 
гическаго Общества въ 1870 году.

I . П риходъ  въ 1870 году.

Неприкосновенный ка- 

|талъ Минералогическаго 

щества, проценты съ ко- 

)раго должны быть упо

добляемы на усилен1е 

^едствъ по издан1ямъ Об

щества.

ишталъ этотъ составляютъсл'Ь- 

^ющ1е билеты:

Одно государственное выкуп

ное свидетельство съ 1865 
года за № 111866 на сумму. 

I Двенадцать государственныхъ 

5§ банковыхъ билетовъ вто- 

раго выпуска: 1) за№38345 

въ 1000 р., 2) за № 26470 

въ 500 р., 3)за № 63549 въ 

150 р. и 4) за №№ 137662, 

139483, 139484, 140920, 
140921, 140927, 140929, 

143238 и 151690 по 100 р. 

каждый, а всего на сумму.. .

По см̂ т-Ь пред
полагалось полу
чить въ 1870 г.

РУБЛИ. коп.

5900

И того......... .... 5900 —

Получено въ 
1870 году.

РУБЛИ. коп.

3350 —

2550 —

5900 —
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В. Суммы общ1я переходя- 

щ1я.

1) Остатокъ отъ 1869 года . . .

2) Изъ Государственнаго Каз

начейства за 1870 годъ. . . .

3) Отъ Его Императорскаго Вы

сочества Президента Обще

ства на Теологическую премш 

(Конкурсъ 1870 г .)..............

4) Членсйе взносы....................

5) Отъ г. п. ч. А. Н. Демидова,

6) Деньги, вырученныя отъ про

дажи книгъ, изданныхъ 06- 

ществомъ................................

7) Деньги, нолученныя отъ ново- 

избранныхъ членовъ за ди
пломы .....................................

8) Проценты съ выкуннаго сви- 

.д-Ьтельства на сумму 3350 р.
9) Проценты съ 5^ банковыхъ 

билетовъ на сумму 2550 р . . .

По пред
полагалось полу
чить въ 1870 г.

Полу»
1870

РУБЛИ. коп. РУБЛИ.

6 35 6

2857 1 0 2857

200 —  

140 —  

71 43

295 —

Итого. 3569 88

С. Суммы , ассигнуемый 

Горнымъ В ’Ьдомствомъ для 
геологическихъ изсл^дова- 

н1й Poccin.

1) Остатокъ отъ геологической 
суммы 1869 года..................

2) Отъ Горнаго В-Ьдомства за 
1870 годъ..............................

1272 75 

3000 —

Итого. 4272 75

Всего въ 1870 г. въ приход'Ь. . 13742 63

200
145
71

30

301

3613

1272

3000

4272 71

13786



Расходы по общимъ пе- 
Юходящимъ суммамъ Об

щества.

Издашя Общества въ 1870 г.
!) Библ1отека...................

Собран1я Общества . .

) Канцеляр1я................

( Секретарю жалованья 

С) Служителю жалованья 

71 Дворнику жалованья..
8) Печатате дипломовъ .

0) Непредвиденные расходы
10) Прем1я по Минералопи (вы 

даннная Генералъ-Ма1ору А 
В. Гадолину)............

Итого.

В. Расходы по суммамъ, ас 
сигнуемымъ Горпымъ 

домствомъ для геологиче 

скихъ пзсл'Ьдован1й Poccin

1) На геологическ. изсл'6дован1я

a) Новгородской губерн1и г. Л а 

гузену ..............................

b) Смоленской губ г. Днтмару

c) Московской губ. г, Траут 

ш ольду............................

2) На издан1е 2 тома «Матер1а 

ловъ для Геолог1и Россш»,.

3) На покупку геогр. картъ, пе 

ресылку окаменелостей и пр.

Итого.

Всего въ 1870 г. въ расход^.

По CMtxt пред Израсходовано
полагалось из
расходовать въ 

1870 году.

въ 1870 году.

РУБЛИ. коп. РУБЛИ. коп.

1259 88 1552 16

350 — 359 62

100 104 79

50 — 117 93

850 650 —

192 — . 192 —

18 — 18 —
— — 26 —

250 93 25

500 500 —

3569 88 3613 75

4272 75

4272 75

7842 63

700 —
700 —

500 —

589 10

103 —

2592 10

6205 85



Къ 1 Января 1871 года состоитъ въ наличности:

1) Неприкосновенный канпталъ, 

состоящ1й изъ вышепоимено-
ваННЫХЪ прОЦенТНЫХЪ бу- р у в л и . к о п .

магъ, на сумму....................... 5900 —

2) Остатокъ отъ геологической

суммы (кредитными билетами) 1680 65

Всего въ остатк-Ь . . .  7580 65

1;



Расходы по яздан1ю V тома второй cepio «Записокъ Импе- 
раторскаго С.-Петербургскаго Мпнералогпческаго Общества», 
съ 8 литографированными таблицами, 113 гравированными 

на дерев'Ь Фигурами, помещенными въ текст'Ь, п 1 Фотогра- 
Фическимъ портретомъ.

За что ииенно.

Уплочено въ 
1869 году.

Руб. Коп.

Упдочепо въ 
1870 году.

Руб. Коп.

I 11здан1е текста, переплетныя ра> 
боты и проч.

л. Расходы собственно по ивда- 
« 1Ю экземпляровъ V. тома «Запи

сокъ».

По счету Типографт Императорской 
Лхаденш Ыаукъ :

За наборъ и напечатан1е V тома, со- 
1'?ржащаго въ себ̂ » 29 листовъ (въ 
» шъ числ-fe V, листа перепечатки), по 
1-J руб. за листъ, въ числ'Ь 510 экземп
4яровъ........................................ .

За наборъ и напечатан1е Vi- листа
м̂ ертки.......................................

За исправление перем^Ьнъ въ коррек
1?рахъ...............................................

За чтен1е корректуръ.................
За употребленнную бумагу:

S3 ст. 12V* дест., по 4 р. 25 к. застону 
8*4 дест., по 8 р. за стопу. . . .
4 дести, по 20 р. за стопу. . . .  

По счету t. Винтерах 
За брошюрку 502 экземпляровъ «За

пнсокъ»................................................
За нереплетъ 8 экземпляровъ «Зани 

гокъв въ коленкоръ для гг. Министровъ 
и другихъ почетныхъ особъ..........

Итого ,

В. Расходы по И8дан1ю особыхъ 
оттисковъ статей въ пользу ихъ 

авторовъ.

По счету Типографт Императорской 
Лкадемш Наукг:

За переверстку статей и ихъ печа
таное .......................................................

435

4

55
29

142
3
4

20

8

702

50

84

93
40

75
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За что именно.

Уплочено въ 
1869 году.

Руб. Коп.

Уплочено 
1870 гоц,

Руб.

За наборъ титуловъ къ различнымъ
статьянъ...................................................

За употребленную для нихъ бумагу,
10 ст. 2У4 дест. по 4 р. 25 к. за стопу..

По счетамъ г. Винтера:

За брошюровку особыхъ оттнсковъ.

Итого.

II. Издан(е литограФированньиъ 
таблицъ, гравюръ и проч.

А. Расходы  собственно по издан1ю 
экземнляровъ таблицъ и фигуръ, 
приложенныхъ къ V  тому «Запи- 

оокъ>.

1) По счету г. Барбота-де-Марии.

За рисоваше на бумаги I, II, III, IV 
и V таблицъ къ стать̂ Ь г. Ф ук са  «Die 
Conchylienfauna der Eocaenbildungen 
von Kalinowka im Gouvernement Cherson 
im stldlichen Russland»............................

2) По счету г. Иванеона.

За гравирован1е на камнЬ этихъ таб
лицъ ...........................................................

За гравирован1е на каин'Ь VI, V II и 
V III таблицъ къ стать^Ь г. Синцова 
«Геологическ1й очеркъ Саратовской гу- 
бернш».....................................................

За печатан!е I, II, II I , IV и V таб
лицъ въ чис.ч-Ь 500 экземпляровъ каж
дой .....................................................  . . .

За употребленную для нихъ бумагу.
За печатан1е VI, V II и V III таблицъ 

въ чисд-fe 500 экземпляровъ каждой.. .
За употребленную для нихъ бумагу.

3) По счетамъ t. Даугеля.

За гравировав1е на AepeBi 37 Фигуръ 
къ стать^Ь г. А уэрбаха «О микроско- 
пическомъ изсл'Ьдован1и ингерманд- 
скаго лабрадора»......................................

За гравирован1е на дерев-fe 8 видовъ 
къ стать^ г. Д(>рошина «О нЪкото- 
рыхъ вудканахъ, ихъ извержен1яхъ и

80

80

30 

43

19

151

39

125

60

92
22

30
15
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1

Уплочено въ уплочено въ
1869 году. 1870 году.

За что именно.

Руб.' Коп. Руб. Коп.

М11детрясен1яхъ въ бывшихъ Аиери-
«анскихъ Влад^н1яхъ Poccin».............. 75 45 — —

За гравирован1е на дерев4 62 Фигуръ
въ cxaTbt г. Кеннготта «Beobach-
tungeu an Dttnnschliffen eines kaukasi-
•chen Obsidians»....................................... 34 50 - —

3a rpaBupoBaHie на дерев4 1 Фигуры •
%ъ стать* г. К окш арова  «0 кристал-

берилла» ............................................. 3 — - —

За rpaBHpoBanie на дерев-Ь 6 Фигуръ
къ стать* г. К окш арова  «0 кристал-
лахъ хондродита изъ Финлянд1и» . . .  . 17 — - —

За гравироваше на дерев* 3 Фигуръ
къ стать* г. Синцова «Геологичесый
очеркъ Саратовской губерн1и» и б ф и -

гуръ къ стать* г. А уэрбах а  «Наблю-
ден1я надъ кристаллами топаза подъ
микроскопомъ»......................................... 28 50 - —

За гравирован1е на дерев* 1 Фигуры
къ стать* г. К ок ш аров а  «0 кристал-
лахъ гренокита» ..................................... — - 3 —

За вновь сд*ланную Фигуру, по слу
чаю перем*ны въ оригинал*, для
статьи г. К окш арова «0 крнсталлахъ
хондродита изъ Финляндiи».................. — - 5 —

4) По счету фотографа Альберта въ
Мюнхенп.

За напечатан1е ФотограФическаго
портрета къ стать* г. Эйхвальда «Sta-
atsrath Dr. N ils  von N ordensk io ld
und Wirklicher-Staatsrath Dr. A lexan
der von N ordm ann , nach ihrem Leben
und W irken», въ числ* 500 экземпля-
ровъ и за доставку этого портрета въ
Общество................................................. - 122 66

Итого...................... 211 95 516 25

В. Расходы по ивдан1ю особыхъ
оттисковъ таблицъ къ экземп-

лярамъ статей, поступающихъ въ
пользу авторовъ.

II 1) За напечаташе особыхъ оттисковъ
Ш таблицъ I, II, III , IV и V, въ числ*
1  200 экземнляровъ каждой.............. —

-
37 16



За что именно

Уплочено въ 
1869 году.

Уплочено иг 
1870 году.

Руб. Коп. Руб. Коа<

За употребленную для нихъ бумагу _ _ 9 15
2) За напечатан1е особыхъ оттисковъ 

таблицъ VI, V II и V III, въ числ4 
100 экземпляровъ каждой.............. 6
За употребленную для нихъ бумагу — — 3 —

3) За напечатан1е фотографическаго 
портрета къ стать4 г. Эйхвальда 
«Staatsrath Dr. Nils von Norden- 
skiOId etc..., въ числ'Ё 250 экзеипля
ровъ и за доставку этого портрета 
изъ Мюнхена.................................... 61 38

Итого...................... — — 116 68

В сего .............  .............. 214 75 1487 20

Заключенге.

1) Издан1е 510 экзеипляровъ V тома «Записокъ» стоило 1430 р. 95 к.| 
следовательно каждый экзеипляръ обошелся въ 2 р. 8OV2 к-

2) Издан!е особыхъ оттисковъ статей стоило 271 руб. 6 коп.
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Расходы по пзданш I  тома «Матер1а.ювъ для Геолопи Рос- 
cin», съ одною геологическою картою, 27 .’фтограФпрован- 
нымп таблицами и 32 гравированными Фигурами, пом-Ьщен- 

ными въ текст’Ь.

За что именно.

Уплочено 
въ 1867 г.

Руб. Коп

Уплочено 
въ 1868 г.

Руб. Коп,

Уплочено 
въ 1869 г.

Руб. Коп.

I. Издан1е текста, переплетный ра
боты п проч.

л. Расходы собственно по издан1ю 
I  тома иМатвр1аховъ»,

По счету Типографт Императщ/ской 
Академги Ыаукъ:

За наборъ и печатан1е I тома «Мате 
р1аловъ», содержащаго 26^8 листа, по 
15 руб. за листъ, въ HHot 600 экземп. 

За 5 листовъ исктюченныхъ (статья
г. Траутшольда).......................................

За наборъ и печатан1е Vi листа об
вертки .......................................................

За наборъ таблицъ.............................

За исправлен1е перем'Ьнъ въ коррек-
турахъ............................................. .........

За 4T0Hie корректуръ.........................

За употребленную бумагу, всего 34 
стопы 15 дестей, по 4 р. 25 к, за стопу.

За 6V2 дестей цветной бумаги для 
обвертокъ, по 8 руб. за стопу........

По счету i. Винтера:

За брошюровку 492 экземпляровъ I
тома «Матер1аловъ » ...........................

За переплетъ 8 экземпляровъ I  тома 
вМатер1аловъ» въ коленкоръ для гг. 
Министровъ и другихъ почетныхъ 
особъ .....................................................

Итого..............

899

75

4

12

16

31

147

2

39

736

38

50

60

55

63

681

20

36

905



За что -именно.

Уплочено 
въ 1867 г.

Уплочено 
въ 1868 г.

Уплоч<»« 
въ 180!* ',

Руб. Коп Руб. Коп. Руб.

В. Расходы по нздая1ю оообыхъ 
оттисковъ статей въ пользу нхъ 

авторовъ.

По счету Типографш Императорской 
Академш Наукъ:

За переверстку статей и ихъ печата- 
Hie и за наборъ титуловъ къ различ- 
нымъ статьямъ.......................................

За употребленную бумагу, всего i 
стопы 7*4 дестей, по 4 р. 25 к. за стопу

По счету г. Винтера:

За брошюровку особыхъ оттисковъ.

Итого

И. Нздан1е лвтограФированныхъ 
картъ, таблицъ, гравюръ и проч.

л. Расходы собственно по издашю 
экземпляровъ картъ, таблицъ и фв- 
гуръ, прилоясенныхъ къ I  тому 

яМатер1аловъ11.

1 ) По счетамг г. Дпугеля.

За рисован1е и гравирован1е на де-
ревЪ одной Фигуры къ стать^Ь г. Бока 
« Геогностическое описан1е нижнеси- 
лур1йской и девонской систеиъ С.-Пе
тербургской губерн1и» ..............................

За рисован1е и гравирован1е на де- 
peBt 5 Фпгуръ къ стать^ г. Головкин- 
скаго «Описан1е геологическихъ наб- 
людешй, произведенныхъ л4томъ 1866 
года въ Казанской п Вятской губер- 
н1яхъ».......................................................

За рнсован!е и гравирован1е на де- 
peBt 26 Фигуръ къ статье г. Головкин- 
скаго «О Пермской Формащи въ цен
тральной части Камско-Волжскаго бас
сейна» .............. .........................................

2) По счету г. Ильина.

За гравирован1е на каяв* геологиче
ской карты къ статьй г. Бока «Геог
ностическое описан!е нижнесилур1й-

10

84 60

52

18

78



Уплочено 
въ 1867 г.

Уплочено 
въ 1868 г.

Уплочено 
въ 1869 г.

Руб. 1Коп. Руб. 1Коп. Руб. 1[Соп.

с кой и девонской системъ С.-Петер- 
Лургской губерн1и» ................................. 60

За напечатан1е этой карты б кра- 
гкаии, въ числ̂ Ь 500 экземпляровъ___ _ _ 54 _ __

За употребленную бумагу.................. — — 5 — — —

3) Но счетамъ гг. Папе и Мюнстера-.

За рисоваше на камн-Ь 19 таблицъ 
«ъ стать-Ь г. ГоФмана «Монограф1я ока- 
шж'Ьлостей сЬверскаго остеолита»........ 380

За напечатан1е этихъ таблицъ, въ 
числ'Ь 600 экземпляровъ....................... 286

За употребленную для нихъ бумагу. 72 75 — — — —
За рисоваше и гравироваше на каи- 

iit. 8 таблицъ къ стать^ г. Головкин- 
сиаго «0 Пермской Формащи въ цен
тральной части Камско-Волжскаго бас- 
гойна»........................................................ 350

За напечатан1е этихъ таблицъ въ 
чнслЬ 500 экземпляровъ......................... _ __ 315 85 _ _

За употребленную для нихъ бумагу. — - 54 50 - —

За перепечатан1е одной изъ этихъ 
таблицъ (геологической карты) въ чи- 
(•лt, 500 экземпляровъ....... ..................... 75 _

За употребленную бумагу.................. — - “ ■ 6 65

737 75 939 85 81 65

В. Расходы  по иадан1ю особыхъ 
; оттиоковъ литографированныхъ 
картъ и таблицъ къ экземплярамъ 
статей, поступающихъ въ пользу 

i ' автороБЪ.

Н| За напечатан1е 5 красками особыхъ 
* ' оттисковъ карты къ статьЬ г. Бока 

' «Геогностическое onncaHie нижнесилу- 
р!йской и девонской системъ С. Петер
бургской губерн1и», въ числ-Ь 50 эк
земпляровъ ............................................... 5 50

За употребленную для нихъ бумагу. — — — 50 — '

За напечатан1е 19 таблицъ къ cTaTbi 
г. ГоФмана «Монограф1я окамен'Ьло 
стей сЬверскаго остеолита», въ числ1 
50 экземпляровъ................................... .’ 28 50

За употребленнную для нихъ бумагу. 7 25 — — — -

За напечатан1е 8 таблицъ къ стать! 
г. Головкинскаго «0 Пермской Форма



За что именно

Уплочено 
въ 1867 г.

Уплочено 
въ 1868 г.

Уплочи 
въ 1809 f

Руб. Коп, Руб. Коп Руб.

ц1и въ центральной части Каиско- 
Волжскаго бассейна», въ числ4 100
экзеипляровъ.........................................

За употребленную для нихъ бумагу 
За перепечаташе одной изъ этихъ 

таблицъ (геологической карты), въ чи
cat 100 экземпляровъ...........................

За употребленную бумагу................

Итого.

Всего.

63
11

16

15
1

36 76 80 16 16

773 50 1020 913

SI

Заключенге.

1) Издан1е 500 экземпляровъ I  тома «Матер1аловъ для Геолопи Рос» 
ciii стоило 2496 р. 16% к.; следовательно каждый экземпляръ обошелов 
въ 4 руб. 99*/j коп.

2) Издан1е особыхъ оттисковъ статей стоило 210 р. 34V4 к.



[Расходы по издан1ю I I  тома «Marepia.iOBT. для Геолог1и Рос- 
|rin>), съ 4 геологическими картами, 1 геологическимъ разр-Ь-

I «омъ и 15 гравиропанныли Фигурами, иомЬщенными въ
текст'Ь.

За что именно.

У пло
чено въ 
1807 г.

Руб. К.

У пло
чено въ 
1868 г.

Pv6. К

У пло
чено въ 
1869 г.

Руб. К.

У пло
чено въ 
1870 г.

Руб. К

I У.(дан1е текста, иереидетныя рЯ' 
боты и проч.

Расходы соботвонно по издан1ю
I I  тома пМатер1аловъ».

Но счету Типографт Императорской 
шдемги Наукг:

Яа наборъ и напечатан1е II тома 
1атер!аловъ», содержащаго 17У* ли- 

(въ томъ числЬ V4 листа перепе- 
1ТКИ), по 15 р. за листъ, вь числ4 500
Мемпляровъ ....................................

За наборъ и напечатан1е листа
(нсртки...............................................

На исправлен1е корректуръ...........

За употребленную бумагу, всего 19
виъ, по 4 р. 25 к. за стопу...............

На 5V2 дестей цвЬтной бумаги для 
Сверток'ь................................................

По счету и Штукенберш:

Уа переводъ отчета г. Траутшольда 
, нЪмецкаго я.зыка на русск1й........

По счету t. Винтера:

За брошюровку 493 экз. II тома.. . .  

8а переплетъ 7 экз. I I  тома въ ко- 
•икоръ для гг. Министровъ и другихъ 
очетныхъ особъ,...............................

Итого..............

70 60

76

266

4

11

80

2

50 —

19

25

50

7

75

20

72

391 49



За что именно.

В. Расходы по издан1ю особыхъ 
оттиоковъ статей въ пользу ихъ 

авторовъ

По счету Тигюграфги Императорской 
Академш Наукь:

За переверстку статей и ихъ печата- 
Hie и ;ia наборъ титудоп ь к ъ  разлнч- 
ным1> ст а т ь я м ъ ....................................... ......

За уаотребленную бумагу, всего 3 
стоны 7 дестей, по 4 р. 25 к. за стону.

Но счету г. Винтера:

За брошюровку особыхъ оттиоковъ.

Итого..................

II. Нздан1е дитиграФированныхъ 
картъ, гравюръ и ироч.

А. Расходы собсгвенно по из да 
н1ю картъ и гравюръ, прилоясен 
ныхъ ко I I  тому «а1атвр1аловъ..

1) По счету г. Дау\еля:

За рисован{е и гравирован1е на де- 
ревЬ одной Фигуры къ стать-Ь г. Траут- 
шольда «Юго-восточная часть Москов
ской губерн1и»..........................................

За рисован1е и гравирован1с на де- 
рев-fe 14 Фигуръ къ статьЬ г. Дигтмара 
«Отчетъ о по^здк-Ь въ Смоленскую п 
Калужскую губерн1и»..............................

2) По счетамъ t. Бахмана:

За гравирован1е на каин1> геологи
ческой карты къ стать-Ь г. Траутшоль- 
да «Юго-восточная часть Московской
губерн1и».............................................

За напечатан1е атой карты 6 крас
ками, въ числ'Ь 600 экзеипляровъ........

За употребленную бумагу..................
За гравироваше иа камн-Ь геологи- 

ческаго разр-Ьза къ той же стать^Ь . . . .

Упло- 
чено въ 
1867 г.

Руб.

40

64
11

К.

У пло
чено вь 
1868 г.

Руб.

50

К.

У пло
чено III. 
1869 г. II

Руб.

45

К.

Я | |

14

—  I



За что именно.

У нло- 
чено въ 
1867 г.

Руб

У пло-
ЧРНО в-ь 
1868 г.

Руб К.

У пло
чено въ 
1869 г.

Руб. К.

У пло
чено въ| 
1870 г.

Руб К.

[ !11 напсчатанхе этого разр-Ьза 5 крас-
III, пъ числ'Ь 500 экземпляропъ........

IЛ 1 употребленную бумагу..................
[ !1 i rpannpoBanie на KaMHf> геологи- 

lii карты къ CTaTbt. г. Траутшоль- 
л Юго-западная часть Московской

><‘рН1И».....................................
';i.% напечаташе этой карты 5 крас- 
■ II, въ числ-Ь 500 экземпляровъ.. . .  

f ЛI употребленнз’ю бумагу..................

I 8| Но сче.ту г. Ильина:

' ;ift гравирован!е на камн% геологи- 
гкоП карты къ стать-Ь г, Диттмара 

1»тчст7, о по'Ьздк'Ь въ Смоленскую и
Ц|ужскую губерн!и»......................
[Мп напечатан1е этой карты въ числЬ
■ I пкземпляровъ...................................
Г П.1 употребленную бумагу..................

II По счету г. Мюнстера:

.Ча гравирование на камн-f. геогности- 
► кой карты къ статьЬ г. Иностран- 
fena «Геогностическое CTpoenie запад-
^го берега Ладожскаго озера»............
Ма напечатан1е этой карты 6 кра- 

^•ыи, въ числ-Ь 500 экземпляровъ.. . .  
.4.1 употребленную бумагу..................

Итого

Расходы  по издан1ю особы хъ 
foTTHOKOB-b литографированныхъ 

|ртъ и гравюръ къ экземплярамъ 
ятей, поотупающихъ въ пользу 

авторовъ.

:}а напечатан1е особыхъ оттисковъ 
(«логической карты къ первой стать^ 
, Траутшольда, въ числ-Ь 50 экземп. . 
За употребленную для нихъ бумагу. 
За напечатан1е особыхъ оттисковъ 

млогическаго разр^Ьза къ той же 
•ть-Ь, въ числ4 50 экземпляровъ. . . .  
За употребленную для нихъ бумагу. 
За напечатан1е особыхъ оттисковъ

50
5 45

202 62

55

40

32
5

60

105
14

301

25

60

85

40

80
10 90

130 90



За что ииенно.

У  пло
чено въ 
1867 г.

Руб. К.

“Уму
чено въ 
1868 г.

Руб. К.

У пло
чено въ 
1869 г.

Руб. К.

чм
191

Vyi

геологической карты ко второй стать-fe
г. Траутшольда, въ числ4 50 экз.........

За употребленную для нихъ бумагу. 
За напечатан1е особыхъ оттисковь 

геологической карты къ стать-Ь г. Дит-
тмара, въ числ4 50 экзем.......................

За употребленную для нихъ бумагу. 
За напечатан1С особыхъ оттисковъ 

геогностической карты къ стать4 
Иностранцива, въ числ'Ь 150 экз . . .

За употребленную для нихъ бумагу,

Итого . 13 13

Всего 216 75 76 50

31
4

39

341

65

50 68»

Заключснк

1) И;)дан!е 500 экземпляровъ II тома «Матер!аловъ для Геолог!» I 
с1и» стоило 1099 р. 80 к ; сл-Ьдовательно каждый экземпляръ обошелся 
2 руб. 19®Л коп.

2) Издан1е особыхъ оттисков-ь статей стоило 123 р. 5 к.
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гператорскаго С.-Петербургскаго Минералогическаго 
Общества въ 1870 году.

Лрезидснтъ:
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Деклуазо, ПроФССсоръ въ Высшей Нормальной Школ-Ь въ 

[■арижЬ.
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Лнтоновичъ, Максимъ Алекс4евпчъ, Титулярный Ciml 

никъ, въ С.-Петербург-fe.

Баталинъ, Ллександръ Оедоровичъ, Кандидатъ Имнрра! 

скаго С.-Петербургскаго Университета и Преподаватель l'»»f 

ники въ Горномъ ИнститугЬ, въ С.-Петербург'Ь.

Грамматчиковъ, Александръ Петровичъ, Горный Ин4 

неръ, отставной Генералъ-Маюръ, въ С.-ПетербургЬ.

Клепиковъ, АлексМ Алекс'Ьевичъ, Горный Инженеръ,
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женеръ, въ С.-Петербуг^.

Лесенко, Данилъ Даниловичъ, Горный Инженеръ, на ypaj<|

Лонатинъ, Ишюкент1й Александровичъ, Горный Инжен<’р| 

въ Красноярск^.

Максутовъ. Князь Петръ Петровичъ, Горный Инженср1 

въ С.-Петербургй.

Малэрбъ, Ренье, Бельгшскш Горный Инженеръ, въ Люг* 

тих^.

Мантовани, Паоло, Членъ Французскаго Геологическ«»и 

Института, въ Рим Ь.

Синцовъ, Иванъ Оедоровичъ, Кандидатъ Имнераторскш» 

Казанскаго Университета, въ Казани.

Таскинъ, Евгешй Николаевичъ, Горный Инженеръ.

Фельско, Георпй Ивановичъ, Докторъ Императорскаи» 

Дерптскаго Университета, въ С.-Петербург-Ь.



Чезелли, Луиджи, Председатель Минералогическаго Отд1> 

lix Римской Акаделпи Естественныхъ Наукъ, въ Рим^.

Юматов'ь, Николай Никоновичъ, Гор1п.ш Инженеръ, въ 

.•Петербург!;.

Яхно, Иван'ь Андреевичъ, Докторь Пражскаго Универси- 

Гя.

с) Въ Члены -К орреоаонденты :

М'Ьхоношинъ, Константииъ Аванасьевнчъ, служащ1й но 

шистерству Народнаго ПросвЬш,он1я, смотритель Луньевскаго 

И'нноугольиаго рудника гг. Всеволожскихъ, на Ура-гЬ.
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