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ЗШЧЕВНЫа 0Ш1ТЕ1-

На стран, въ строк'В напечатано:

127 15 сверху, (см. стр. 25) . .

128 2 сверху, (см. стр. 25) . .
\

205 6 снизу, нибольшая часть

должно читать:

. (см. стр. 126)

. (см. стр. 126)

. наибольшая часть

Примлчанге. СлЪцуя Густаву to a e  деровн1}, при которой acipli- 

чается рутилъ (стр. 64) и друг* минералы, дано назваи1е Таковая^ но 

MHorie и преимущественно pyccKie авторы называють ее Токовая
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ПРЕДИСЛ0 В1Е.
аП одъ назван1емъ: аМатергалы д ля  Минералогш 

Pocciun намИренъ я издавать посл1^довательно бол1>е 

или мен'Ье подробны я oiiHcania Русскихъ минераловъ,
»

съ прило;кен1емъ къ нимъ таблицъ, съ изображения
ми не только новыхъ, но и наибольшей части ,извк- 

стныхъ уже комбинащй встречающихся въ Poccin 
кристалловъ. Почти Bcli Фигуры озпаченныхъ таблицъ 
проэктированы мною вновь. Впосл 11дств1и, таблицы

, •

эти составятъ отдельный атласъ, представляющей пол
ную картину кристаллизащи отечественныхъ минера*

ловъ..Въ началЬ рписан1я каждаго минерала будетъ 
Г о р н ,  Ж у р н .  /Гн, / ,  4 8 5 5 .  ^ 1



113ло;кспа сперва его общая характеристика, и потомъ 

уа%е посл'Пдуеть исцнс.1ен1е вс1>хъ признаковъ, свой- 

ствениыхъ видоизм1я1ен’|Я1мъ, BCTpliuaiomHMCfl собствен
но въ Poccin. Что касается до порядка, въ которомъ 

доллчны появляться описан1я, то я иап1елъ болЪе удоб-
ньшъ предостяв1|{гь ceoli в5|э,^гомъ OTiioiiieHiH полную

- ... "  ̂ ' А - 
свободу, и вотъ почему н.1 зван1е кМатПерашы для Мине-

р а л о г ш  P occim ^^  для моего труда, казалось мнЬ наибо-

л1>е приличнымъ, Принявъ какой нибудь условленный

пор/^рцъ Вт» описан!яхъ, пГриШлось 6щ нер-ЬДко соОб-
п̂ ат!» 'рез^^ьтдты, получсн^ьц 4peis> наблЮ|^ешя »шне-
ральиыхь образцовъ несовершенныхъ (не смотря на
надежду получитд тЬ;ке самые ми|де[^алы въ образцахъ,
болГ»е удобныхъ для изсл Ьдован!я),значительно удалять

время публикац’т  результатовъ удовлетворительныхъ и
интересныхъ по новизнЬ, замеду1ять по/1влен1е статей и

т. п, Въ концЬ сочинен!я будеть изданъ подробный ре-
еетръ ВС11ХЧ. Руссиихш минераловъ, распшоженны1ъ
Iго одной нзъ швИстныхъ минеральныкъ систем^^

Вь лаключете, Дл/f П|^еду11ре;кдей1я вся*^ихъ 
р а з у м ^ .н 1 н ,  п е о б х о д й м ы м ъ  с ч и т а ю  з а м ^ Л т й т ь , ч т о  в ъ  

г л а в н о й  и л и  о с н о в н о й  Ф о р м *  к а ж д а г о  м и « е } > а л а , к ъ  

к а к о й  б ы  'К р и с т а л л и ч е с к о й  с н с т е м ‘1) о й ъ  н и  о т < ю с и л с Я ^  

и о л о в и ш  в е р т и к а л ь н ( 1 й  о с и  о з н а Ч е й а  ч|)ёзъ<<8?,' с.1'ёдо- 
в Л т К и )й о  Bct> т р и  п о л у о с и  г л а в н о й  Ф о р м ы  с и с т е м ы  

^ ^ ы р а ж ^ п ы  ОТОЮ б у к в о ю .  Ч е о  к а с а е т с я  

до* и о л о в 1и г ь  б о к о в ы х ъ  о с е й ,  т о  в ъ  а т Ъ р а т н ш . ш е^  

с т п у г о л ъ н Ь й  с н с т е М а х ъ ,  он1> о з н а ч е н ь г  ч р е з ъ  в ъ



ромбшеской систевгЬ половина длинной боковой оси 

(половина макрод1агонали) чрсзъ 6, а половина ко- 

ро*ркой (йоловина бракнд1агонали) чрезъ с; въ оЭло- 

клиножгьрной систем15 половина боковой оси, пе

ресекающей вертикальную ось подъ угломъ не пря- 

мымъ (половина клинодхагонали) чрезъ 5, а полови
на боковой ови  ̂ пересекающей вертикальную подъ 

прлмылпь углолгь (половина ортод1агонали) чрезъ с\ 

накойе!^ в ъ с н с т е м в  половина длин

ной боковой оси (половина хмакродтагонали) чрезъ
♦

а половина короткой (половиЙ брахидгагонали^ 
чрезъ с.



1.
Вё ЗВ О Д Н А Я  о к и с ь  Ж Ё Л 'Б З А  и л и  г ё м а т и т ъ .

(Hamatit, Kolheiseinerz).

Сюда относятся схЬд^ющ^я видоизм'Ёнен1я:

1. Ж Е Л  Е З Н Ы Й  БЛЕСКЪ.

(Eisenglanz, Werner; Glanzeisenerz, Hexagonites ferri-- 
CHS, Breilh,; Glanziges Eisen-Erz, Rhombo§drisches Eisen- 
Erz, Mohs; Fer-Oligiste^ Пайу; Oligiste, Beud.; Specu
lar Iron, Red Haem atite,РЛШ.; Rhomboidal Iron-O re,/).

Общая характеристика.

Кристаллическая система: Шестиугольная, rewie- 

дрическая (скалепоедричсская гем1едр1я).

Главная Форма: ромбоедръ съ наклонен^емъ пло

скостей, въ конечныхъ краяхъ~ 8б ° О', въ среднихъ 

краяхыг:94° 0 \

а :Ь :Ь :Ь гз1 ,Г )6 5 5 7 6 : 1 : 1 :  1.
Спайность, иногда весьма ясная, иногда же едва 

замЬтная, параллельно плоскостямъ главнаго ромбо- 
едра. Изломъ раковистый или неровный. Твердостью 

5,5 . . . .  6,5. Относит. в1>съ1=:5,1 . . . .  5 ,о, Блескъ ме- 

таллическ1й. ЦвЬтъ /келЬзно-черный или темный сталь- 
но-с'Врый, часто съ пестрою побТ.;калост1ю. Непро- 
зраченъ и только въ самыхъ тоненькихъ листочкахъ 

просв’Ичиваетъ кровяно-краснымъ цв Ьтомъ. ЦвЪтъ по- 

роппча випи1сво-крпсп1,1Й, буровато-красный или кра-
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сновато-бурый. Магнитенъ обыкновенно въ слабой 

степени. Существенный химическ1Й составь есть без-
• • •

водная окись ;кслЬза, f'e , часто съ неболыиимъ со- 
держан1емъ титановой окиси. Предъ паяльною труб

кою въ востановительномъ пламени делается чер- 

нымъ и магнитнымъ. Съ бурою и ФосФорною солью 

содержится также, какь окись жел’Ьза. Въ кислотахъ 

растворимъ, но только весьма медленно.

Жел1>зный блескъ находится въ Pocciii во многихъ 

мЬстахъ и представляетъ многоразличн1,1я видоизмЪ- 
нен1Я, изъ которыхъ наибол11с замечательны:

а) Желтъзный блескъ въ кристаллахь. 

Величина кристалловъ этой разности изменяется 

отъ 1 миллиметра до 15, а иногда и болЪе, центиме- 
тровъ. Главн15Йш1я комбинации кристалловъ Русскаго 
жел-Ёзнаго блеска представлены, въ наклонной и го

ризонтальной проэкц1яхъ, на таб. I  и II; въ составь 
ихъ входятъ cлt>дyюu]^iя Формы:

РолгбоэЪры шрваго рода.

На Фигурахъ. По Вейсу, По

R . . . . 4( а : Ь : Ь : 00 Ь) . . . 4 -  R 

t . . . . 4( т ‘'̂  ‘ ^ ^ • —  41^

* . . • . 4( ^ ^ ^) • • • “Ь
U • • • • 4(tV-'' : Ь : b : со Ь) .  .  .

Ш естиугомнал пи/>а,лида впюраго рода.

п .............. (4а : 2Ь : Ь ; а д ................. а>->Ч i / J



С к а л е ,  н о е д р  ы,

Z . . .  . 4(Ла: Ь: ■ь:ЛЬ>. . 4̂ 4 1 4 ) ^•■R=

i ---- 4(та : 4Ь : ib  ; ЛЬ) . . . R»

Шестиугольная призлш втораго рода,

I ............. (сс а : 2Ь : Ь : 2Ь) . . . .  ос Р2

Прллшл конеънал плоскость.

о’ ............. (а : о>Ь ; ссЬ ; о сЬ )................ oR

Скалсиоедръ z ~  yR^ опред^эленъ мною вновь въ 

отд'Ьльиыхъ крпсталлахъ желЬзнаго б.1еска нзъ золо- 

топосныхъ россьтей Полевскаго рудника, находя

щихся въ минеральной коллекц1п /7. А. Ко%у6ел и 

опнсанъ въ первый разъ въ Poggendorff Annalen, 

Ergimzungs— Band. I l l ,  стр. Т>20. Плоскости этого 

скаленоедра большею част'ио весьма блестящи-, онГ> 

пр 10стряютъ конечные к[)ая главнаго ромбоедра или 

притупляютъ комбинацюнные края ме;кду плоскостями 

главнаго и перваго тупЬйшаго ромбоедровъ (см. фи- 

гуру 7, табл. I). Скаленоедръ i я имЬлъ случай ви- 

д1>ть въ одномъ весьма большомъ кристалл-Ь ;келЬз- 

наго блеска, также нзъ россыпей Полевскаго рудни

ка, находящез1ся вь коллекц'и! Доктора Е , И , Рауха, 

Плоскости этого скаленоедра i прнтупляютъ комбина- 

Ц1 0 нные края между плоскостями главнаго роз1боед[)а R 

и шестиуголыю'й пи[)амид!.1 и ~  какъ на-

клонен1е нхъ къ приле;каиц1мъ плоскостямъ оп[)сд]Ь- 

лено только приблизительно, сь помощ1ю прикаса- 

тельнаго гои1омегра, то и нельзя сь достовЛрност1ю 

сказать какому имсчню скалсноедру онГ. и[)ниадле-



;катъ; Можегъ быть^ принимая способъ ибозиачти 

Наужала^ скалсноед[)'ь I есть 4(т1^т) -f 

ибо /\лп пакло1 1сн1 я его п.юскосгей кь ; iipHiit'ra- 

ющимъ п.юскостямъ г.к'шнаго ромбоедра 

но равнымъ около — а къ п^^иодчиоЩимъ 

гмоскостямъ шестиугольной пирамиды равпыт. 

около Г1[)И' тлколгь прсд1 1 оложен}п,: пышюлл^

ЮГ€я* c îiv }̂'iouific у'1’лы:  ̂ '

i ; R 165° 41' aG" 

i :  n —  170° 18' 51^'.

Между отдГ.льны1М1 ь кр1« ’таллами ;кел1ь)на1ч> блгскп 

УЗЬ золотоиосныхъ poccbiueu Ilo-iciiciiaro 

встрЬч’аются также диошшкм съ параллельною снш’е- 

MOFO осей, въ которыхъ одни'ь нсд'Ьлнмый пророста- 

еп, Д])угой (Durcijdireuzungs-ZwiUiiJg^i)^ :и иаходпггся 

т »  дополни'гелыюмъ къ атому последнему поло;кенк!, 

татгь что, взапмпымъ iie])ecb*jeaicMb сросшихся мея;*- 

ду собою двух1» гем1 едрнч«скихъ яед1 }лп>1 ыхъ, обри* 

совывается глав1 К1 Я шмоеДрическая Форма. Одннъ иаъ 

такпхъ двойниковь находится въ минеральной коллек» 

ц1и Горнаго Института II ирсдставляетъ два главныхъ 

ромбоедра R vi эелицниою около 6 центимстровъ^

(*) Такое предполЪжо1пс тЬмъ бол11е вероятно, что Нля

ваклоые1Ия п^одоб1И.1ХЪ плоскостей вь одномъ недолшюмъ

кристалл1> жслЬзнаго блеска съ острока Элъбы, и:гь кол-

лекц1и II. Л. Кочубея , я получЬлъ отрлжатсмьиым ь ю-

•‘>1 ' '
июметромь слЬдующю углы:

i • п t=z 1 7 0 М 5 ' До 20' 

i ; К —  163» 38' —  НУ



соединсыныхъ no вышеупомянутому закону (фиг. 16 
и 16 bis).

Окристалованный железный блескъ извЬстенъ на 

УралЬ въ сл15дующихъ м'Ёстахъ:

Между Пышминскимъ и Березовскимъ заводами, 

въ горахъ тальковаго сланца, таблицы желЪзнаго бле

ска встречаются вмЬсгЁ съ горькимъ mriatoMb (^), 
Въ горЪ Беркутской или Орлиной (состоящей изъ 

грубозернистаго доломита, иерем^шаннаго съ листоч

ками талька, что образуетъ породу весьма похожую 

на Березовск1й лиственитъ), а именно по близости 

Перво-Павловской россыпи, на pt>Klj Miflct», попада
ются маленьк1Я таблицы жел'Ьзнаго блеска (^*). Въ 
коллскц1и С. Петербургскаго Университета изъ этого 
М’исторожден1я находятся кристаллы, около 5 милли- 

метровъ въ наибольшемъ поперечник*, представляю- 
1ц1е шестиугольную пирамиду п которой по
переменные конечные края притуплены плоскостями 

главнаго ромбоодра Лг=:-|-К н полярн1>1е углы прямою 
конечною ПЛ0СК0СТ1Ю оггоН (фиг, 10 и 10 bis), Въ 

россыпяхъ Полевскаго завода, лелхащаго въ 40 вер- 

стахт, на юго-востокъ отъ Екатеринбурга, находятся 
превосходные отдельные кристаллы ;ксл11знаго блеска,

_ • 
величиною отъ булавочной головки до 1 дециметра

( ’) G. Дояе. Reise nach deni Ural und A lt i i ,  часть I, 
стр. 182.

(**] G. Hose. Keisc nach dcin Ural und Altai, часть II, 
стр. 32.



и бол'Ье. Вообще кристаллы эти отличаются полно

тою своего образован1я, блестящими плоскостями и 

острыми краями, почему весьма красивы. Они ивгП- 

ютъ видъ: главнаго ромбоедра R = + R  (фиг. 1 и 1 bis); 

главнаго ромбоедра R , конечные углы котораго 

притуплены прямою конечною плоскост1ю о =  oR 

(фиг. S и ^  bis); главнаго ромбоедра R, конеч
ные края котораго притуплены плоскостями перваго 

туп'Ьйшаго ромбоедра tnz— 4-^ (фиг. Ъ пЪ  bis); ино

гда плоскости этой последней Формы бываютъ такъ 

развиты, что плоскости главнаго ромбоедра становят
ся уже подчиненными и образуютъ тогда притупле- 
н1я боковыхъ угловъ перваго туп^йшаго ромбоедра 
(фиг. 4  и 4  bis); комбинащи фиг. 4 ,  съ присоедине- 
н1емъ плоскостей втора го туп1эйшаго ромбоедра s — 

-}-jR> которыми притуплены конечные края перваго 
тупЪЙшаго ромбоедра t (фиг. 5 и 5 bis); комбинации 

Фигуры *5, съ присоединен1емъ прямой конечной пло

скости о, притупляющей конечные углы (фиг.

6  и 6  bis); комби на Ц1И фиг. 5 , съ прпсоединешемъ 
плоскостей скаленоедра z — ̂ (уР^) = -IR®, которыми 

притуплены комбинац’юнные края между плоскостями 
главнаго ромбоедра R  и перваго тупъйшаго ромбо
едра t (фиг. 7 и 7 bis); главнаго ромбоедра Л, котораго 

средн1е края притуплены плоскостями шестиугольной 
призмы втораго рода \~ с с  Р2 , а конечные углы 
прямой) конечною плоскост1ю о (фиг. 8 и 8 bis); ком- 

бинац111 фиг. 8, съ п|)нсосдинен1емь плоскостей пер-



ваго туи'ЬЙш.ш) [шмбос^раг7 (фиг. 9  и 9  bis^f шести

угольной пирамиды «тораго рода п=Ц-Р^, которой 

попсреагЬицые коиечшие края ’ притуцдець] ihjocho- 

стями главнаго ромбоёДра R , конвццые-углы дфи- 

туилсны весьш широкою прямою конечною гглоско- 

стш) о (фиг. Ш  и 10 bis); комбииацш ф иг, 10, сь 
ирисосдинсн’юмъ плоскостей перваш, туш^инюго ром^ 

боедра i  (фиг. 11 и 11 bis) (^); комбш ацш  Фигуры

11, съ П|>исоединен1емъ плоскостей скале1юсдра ко

торыми приту1иеиы  комбинащоиные края мел^ду пло

скостями гларпаго ромбоедра гЛ и шестиугольной пи

рамиды п  (фиг. Ш  и bis)* скалеиоэдру t, какъ ъыше 

оам'Ьмено, ivUjvosiTHO соотв'Ьтствует ь .'̂ iiaKiv -4 (т ^ г)—  

главиа^’о ромбо^фа Л, KoneifUbie К[>пя- ког 

торпго притуплсиы пло(г;костями псрбаго туи1>йшагч  ̂

ромбоедра а конё*пи>1б углы Заострены  ^лоскостяяп 

ромбосдра насажанными на ггЛоско6тях1*

главной Формы (фиг. 1э и 1э bis); ко,мбинад1й Ф'Пгу- 

ры 4, съ !1рисосдниси1сл1ъ п.юскостсй втораго ту- 

ппйпыго ромбоедра s п прямой конечной пло<)кос'т

о (фиг. \h  \\ V\ bis); комбинации‘!>игуры 1 ,̂ еьпрИ -

(*) Въ коллек1т,1|1 Доктора V .  II. Р а у х а ,  тгрпсталлъ 

предстаиляюп1 1 Й эту к()мбпняп.!ю, им-котъ до 5 ц<знтиме- 

трипъ пъ  папОольшсмъ иоиеречинк'Ь.  ̂ \

(‘*) Въ коллскцп!, Доктора Е .  И. Paijxa ,  крпсталлч., 

предстаиляк)1ц111 эту ко.\1 бппаи.1ю, «мЬеть до 1^ децпмет- 

ровъ въ наибольшем ь ионеремникЬ и обнаружпвасгь весь
ма nciiyw спайпость параллельно плоскостям ь 1мавп.аго 
ромбосдра. • '



м

соеди11ен1СА1ъ плоскостей шестиу11).1Ы1()й пирами^! 
втораго po^i /г («wir. 15 и 15 Biv ростыидхъ
Полевскаго засо^^ встр11чаются также^ хотя доволь
но р'Ьдко, двойяиковые кристалгы ж)ел113нгМРо бле
ска, :съ щраллельною системою осей (фиг. 16 и 16

/
bis), Въ золотоносныхъ россыпяхъ гго р'^Б'к Кашен- 
к1>, въ G ^вертахъ отъ Сысертскаго завода, встрПша- 

шхсл нер'15ДКо огд^йлыплс прекрасные кристаллы же- 
л'Ьзш)го блеска^ прБДставляющ1е «реимуи^твеино кои- 
-биНащю главнаго ромбоедра Л съ перв1лл1ъ fjryn^M- 
шиш> рол|бо1?Д[Юмъ t  (фиг. 4 и 4  bisj. Въ Ula6[X)iw 

^ о й  золотоносной россыпи, лсжа1цсй между Укту^ 
скимъ заводомъ и р:икою Арамилкою, на Ю . 3. оп» 
Екатеринбурга, 1аетр11чаютея кристаллы, подобные 
предъидущимь (фиг. 4 и 'i bis). Въ минеральном!» 
j\iy3cyM'fe Го|)наго Института хранится мног1е кристал
лы жел'Ьзнаго блеска изъ Э'шй; посл11Дпей |)0ссыпи^ 
-до 15 цеятиие'гров ь въ паибольшемъ uouepeuHnK Ji; они 
лрсимуществсшю образованы изъ плоскостей главнаго /  ̂
и перваго тупЬЙшаго t ромбоедровъ (фиг. о и *5 bis). 
По свидетельству Густааа Розе ( )̂ въ кускахъ таль- 
коваго сланца, попа/^нощихся вм liCTt, съ другими, 
ба1Ыпой величины, обломками горныхъ породъ въ 
песк'Ь Шабровской россыпи, заключаются вь боль- 
шомъ количестве К[)ис1’аллы /келкзиаго блеска съ 
блестяп^нми плоскостями. Одни изъ этихъ кристал-

(*) G. Rose. Rcise nach (Ь'ш UrnI und Altai, B*i. I, стр. 
156.
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ловъ весьма малы (ве.тчиною съ булавочную голов
ку), а друпе отъ о до 4 лин1й въ нанбольшемъ по- 
перечник'Ь; первые суть ромбоедры съ притупленны
ми, до среднихъ угловъ, конечными углами (фиг. 2  

и bis), почему похожи на октаедры и, при бьгломъ 
взгляд'Ь, ихъ можно легко смЬшать съ кристаллами 
магнитнаго желЬзняка; посл1>дн1е же суть шестиуголь
ны л пирамиды втораго рода пззА Р2, съ nonepeM*bHHO

а

притупленными конечными краями и притупленными 
конечными углами (фиг. 10 и 10 bis). Въ россыпи На
горной (*) по р^к'Ь Березовк-Ё, въ 1 версгП къ сЬверу 
отъ Березовскаго завода, въ Екатеринбургскомъ окру- 
ГЁ, щи кускахъ тальковаго сланца (называемаго на 
M liCTlj красикомъ), встречающихся b m ^ c tIj с ъ  други
ми большими гальками, вымываемыми изъ песка, за
ключаются въ большомъ количеств15 маленьк1е бле
стящее кристаллы жел'Ьзнаго блеска, вм1»ст  ̂ съ по- 
ристымъ бурымъ желЁзнякомъ. Равномт»рно въ пе- 
ск'Ь этой россыпи попадаются превосходные отдель
ные больш1е кристаллы жел11знаго блеска, им'Ьющ1С 
видь шестиугольныхъ ш^рамидъ втораго рода п—
СЪ попеременно притупленными конечными кра- 
лми и притупленньпп! конечными углами ( ф и г . 1 0  и
10 bis).- Кристаллы эти отличаются весьма ясною 
сиайност1ю, такъ что при ударЪ молоткомь распа
даются весьма легко на ромбоедричсск1я спайныа ча-

(*) G, ’Rose. Reise nach dem Ural unci Altai, Bd. T, p. 

233.
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сти, По^ученныя такимъ образомъ сиайныя части 

им'Ьютъ довольно блестящая плоскости, покрытыя 
ромбически расположенными штрихами. Въ россыпи 
Кленовской^ лежащей къ С. 3. отъ Березовскаго за

вода, въ кускахъ тальковаго сланца попадаются мел
кие кристаллы л^ел'Ёзнаго блеска (^). Въ золотоносной 
россьти Бертевской, лежащей въ долинЬ на с1>веро- 
западномъ склон^Ь-Бертевой горы, въ окрестностяхъ 
Тагильскаго завода, попадаются больш1е кристаллы 
желЪзнаго блеска въ видЬ шестиугольныхъ таблицъ, 

покрытыхъ треугольно расположенными штрихами (^^). 
Въ 9 верстахъ отъ Кусинскаго завода, вверхъ по рЬч- 
кЪ K}ct>, близь Боталовскаго брода, и въ Рашкин- 
ской гор'Ь, недалеко отъ Полевскаго мЬднаго руд
ника, окристаллованный жел15зный блескъ встр-Ьчает- 
ся въ хлоритовомъ сланц-Ё и въ тальковомъ сланца 
на берегахъ рЪки Санарки, близь Деколонскаго мо
ста, въ 50 верстахъ отъ города Троицка

Я изм-Ьриль помоп^по Митчерлиха гонюметра нЬ- 
которые изь угловъ кристалловъ желЬзнаго блеска 
различныхъ м'Ёсторожден1й и получилъ сл^>дующ1е 
результаты:

(*) G. Mose. Reise ласЬ dem Ural und Altai, Bd. I, p, 
233.

(“ ) G. Rose. Reise васЬ dem Ural und Altai, Bd. I, p. 
323.

('**) Этими посл Ьднимп CB'liAliHiaMB я одолжсвъ Г. Пол
ковнику Ахматову.



Д л я  наклоттп плоскостей глтнаго роЖбоёдра Квъ 

среЪпихъ праях'6' (т  пршталлгъ изъ ВезувЫ):

95° . 58 ' 4 0 "

9Т)° 58 ' 4 0 "

94° 0 ' 0 "

9o° 58 ' 0 "

94° 0 ' 0 "

94° 0 ' 0 "

94° 0 ' 0 "

94° ' 0 ' 0 "

94° 0 ' 0 "
94° 0 ' 0 "
-9Ъ° 59 ' o2"Средшй“ 9'5

/Л,лл наклонешл плоскостей главнаго ролгбоедра Ren  
конегныхь кралось ( вь кристиллтъ г/зь Везувгл):

'  ̂ ' i '  ' V .  '
8(>° О' О", т. с. }ГОЛЪ, получен

ный так;ке Наул1анол1Ъ f*J.

/^ л л  тшклои^шл плоскости главнаго рольбосдра R къ 

прллюй полеглой плоскости о — oR, (въ к^тсталлть
- изъ Везув1л  J:

5 4 ' Г)0"
12Г  2 2 ' ЪО"
122° 2 5 ' О"

Срсди111=:122° 24 ' О ''

(') С, F .  Natnnan?! Klementc dcr Mineralogie, Leipzig 1852. 
стр. 387.



/ 1 ;л л  н а к л ю п е н Ы  п л ш г о с т т  щ е с т и у г о л ы ю й  n u jx iM u ^  

?ы вгщшго рода п  z= - f etf конеъиыхъ крадзсяь ( въ 
' приеталлль оь̂  острова Эльбы):

1^8° О' О"
128° 1' 2 0 "

' 1 3 8 -  'О ' -  <1"
“ <1} е̂дн1Й==:128  ̂ 'О' ‘

/^лл нак.юнешЛ плоскостей uiecifiuyсольной пира.иидъъ' 

второго рода п =  cjjedmiocb краяхь ( въ кри~
г.. ‘ ? I , ::Ui К. , 'Ч 5

спгаллть съ острова ^льоыJ :

т * "  2 « '‘ • 30^'.
^ л я  пакмтетл п.^скостей скаленоёдра г— 4 (-5''^т)— 

въ длттыхЪу туптъйишхь понегпыхь г^раяхь, со~ 

впадатощихъ съ конеъныат праялш главного рольбо  ̂

еЪра ( въ к]Л1столлть изь россыпей Лолевскагорудиико J :

155° il8 ' O ''
155° /j8 ' О"
155° il7 ' оО"

Средшй=:155° /17' 5 0 "
/^лл паклонетл плоскостей скс1леиоедра

Ф
\R^ въ короткихъ, ocmpibuuiuxb^ копегныхь кралхх> 

( въ кристаллть изь россъиъсй Пджвского рудника):

150° W  О"
1Т)0° 2 5 ' оО"

Средн’п1=1лО° W  i |5 "

Каждое илъ 1и>пиег1|)1шедс11!1ыхъ чисг.гь относится 
къ ii3M l.j)CHiiOj пропзвсдснпому при особьшъ з’становК 
к|)11стал.1а на гон’юмет])!. и сеть сроднее изъ шести



t

т 1С€лъ, Такъ какъ из1«'Ьренные крисга^мы, им^я весь
ма блестящ!я плоскости, удобны для измЬренЁй, то
и полученные углы дола^гно считать весьма близкими

f
КЪ ИСТИННЫ̂ 1Ъ.

Изъ вышепринятыхъ разм'Ьровъ г.|авнаго ромбо- 
едра/КСЛ'Ьзнаго блеска, для взаи^1наго наклонен}я пло
скостей въ кристаллахъ получается:

. V I

П о вычислен1[о. По изм'Ьрен1ю.

R: о 

t : о

122 '
1Л Г

S :о  =  158° 
U : о =  174°
п : о =  118° 
i :о  — 122°
Z : о =  141°

2 2 ' 5 6 "  . . . .  122° 2А' О" 

4 4 ' ^ 5 0 "  '
2 9 ' '  7 "
22 '

4 6 '
об'

О'

О'

1 8 "
S 5 "  

5 0 "  
5 6 "

О"а  :R  =  1о5°
\ (Въ конечпо-красвояъ иояс^Ь главваго 

\  ромбоелра).

95° 52 ' 1 4 "
)(В ъ горизоатальвомъ поясЬ).

Z : R  = :  1^15^

1 :R  
n : R 
i :R  
s ; R 

u : R 
s : t

lo7°
154°
16

128°
1Z|7°

6 '
0 '
0 '

4 1 '
5V

0 '
oV

1 8 "
0"

2 7 "
5 6 "
4 9 "
o8"



t i i  =: 167° 53 ' 
. z : z  = 1 5 5 °  4 7 ' 2 4 " . . .  155° 4 7 ' 5 0 "
<(Въ ковечво-краевомъ пояс‘1Ь 

\ главваго ромбоедра).

z : z  = 1 3 0 °  2^1' 2 0 »  . . .  1Т)0° 2 4 ' -45" 

t : t  =  1 1 5 “ 9 ' 6 "
(Въ конечныхъ краахъ).

^n:n =  128° О' 54". . .  128° О' 26"
((В ъ конечныхъ краяхъ).

^  (п : п =  26^ 5(V' . . .  1 24 '
^ |{Въ среднпхъ кранхъ).

Ч i :п  = : 170° 18 ' 51"
* ДалЪе пычислаются наклонен1я:

главнаго ромбоедра Я zz: - |-  jR,

По измЬрен1ю. 
 ̂ Въ конечныхъ к р аях ъ т  86° О 'О ' ' . . . .  86° О' О''

- среднихъ краяхъ 9^° О' O ''. . . .  9Ъ° 32"

/ ( л л  ромбоедра Г— —
I -

h1 - ч

Ф V 
t 

?

Въ конечныхъ краяхъ=:115° 9 ' 6 '' 
среднихъ краяхъ 64° 50 ' 5 ^"

/ ^ л л  ролгбоедра s :zz:

Въ конечныхъ краяхъ=1^2° 57 ' 50"
— среднихъ краяхъ — 37^ 2 ' 10"

«

^ л л  ромбоедра и =  +
Въ конечныхъ краяхъ=170° 15 ' 2 0 "
—  среднихъ краяхъ =  9° 44 ' 4 0 "  -

Горн, Журн» Кн, / . 1855' %
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/^лл шестиугольной 7г11])алшды впюраго рода 72z:i=:|-P2
П о  изм'Ьрсп1ю.

В ъ  копсчны хъ  к раяхъ — 1 2 8 °  О ' 5 4 ' ' . . .  1 2 8 °  О ' 2 6 "

IVb ср сд п и х ъ  к раяхъ  = 1 2 2 °  2 6 '  5 0 " . . .  1 2 2 °  оО"

Д л я  скаленоеЪра z — 4 ( |-^т) —
Пч, ТуП'ЬЙШИХЪ, ДЛИНИЫХЬ К0ПСЧНЫХ71 кра-

* 'и х ъ  (сов п адаю щ и хъ  съ  краями г.кишаго ром -

/  ’б о с д р а ) ............................. ..... 15 5 °  /17' 2 4 " . . .  1 5 5 °  4 7 '  5 0 "

В ъ  0СТр'1>Йи[ПХЪ, ко-  

роткпхъ к онсчны хъ к р а

яхъ .......................................1 = 1  оО° 2 4 '  2 0 " . . . 1  jO ° 2 4 '

В ъ  ср одпихъ  к ])а я х ъ —  7 7 °  5 8 '  8 "

^ л л  скалеиосЪра г” 4- (т ^ т )—
В ъ  Т} и Г>ЙШНХЪ, ДЛИНИЫХЬ кои счиы хъ  

к[)аахъ (совпадаюн^ихъ съ  п р о д о л ь н о ю  

Д1аго1К1л ы о плоскости  главиаго р о м б о -  

г д р а ) .................................... —  i 4 7 °  2 о' 1 о "

В ъ  0СТ[УЬЙ1ИИХЪ ко- 

рОТКИХЪ К0ИС1ИИЛХ7» кра

яхъ ..................................... — 1 1 1 °  4 0 '  2Т)"

В  ь ср сди ч хъ  к р а я х ь — 11-*° 2 0 "

Ь) Jlucm oeam biu желтъзный блескь,

Въ золотоносной  россьни! Н а гор н ой , въ 1 верст Jj къ  

cliBcpy отъ Берсловскаго :^авода, въ Е к атер инбургском ъ  

OKpyrt>, встрГ.маются бол ьи и с куски ;келГ.знаго б л е 

ска с ь листовагы чъ сл о ж си ’ю мъ, опредЬ ляем ы м ъ сп ай -  

н осп и ). С иайны я поверхности  этихъ  кусковъ доволь

но бл естя щ и  и покры ты  ш трихам и, расп ол ож ен н ы м и



въ «ид'Ь ct.TKii. Равномерно, .1истоватаго сложен!я 
;кел'Ьзньш блескъ встрЬчаетгя въ кварцП въ горахъ 
окрестностей Екатеринбурга н MincKaro завода.

Чеш уш т пьш  желтьзный, 6.ie.cnb,

Мс»1к1л чешуйки же.гЬзнаго блеска BcrpluiaioTca на 
Урал'П: въ нзвестковомъ miiarJi -  въ Турьин(“кнхъ ])уд- 
никахъ округа Богословскнхъ заводовъ; наросшими 

на кварц1>, наполняюп^елгь пустоты миндальнаго ка
мня,— въ Таратарск11\ 1> горахь, ле;ка1цихъ на западъ 

отъ Златоуста; въ гальковомч» li хло)1итовомъ слан- 
цахъ,— въ окрестностахъ Березовскаго завода; н въ ли- 
CTBeHHTt>— въ окрестностяхъ М1яскаго завода. Бъ Оло
нецкой губерн1И чешуйчатый ;келЬзный блескъ на
ходится: въ горькомъ HuiaTli— въ окрестностяхъ Пе
трозаводска; вь KBapivlJ — въ окрестностяхъ деревень 
Кайкары, Пергубы, на берегахъ р1>кн Сельги, и въ дру- 
гнхъ мЬстахъ Повенецкаго у11зда. IVi, Медвкдевскомъ 
и Мурзш1скомъ рудннкахъ, въ Колывани, находятся 
массы лхсльзнаго блеска чешуйчатаго сложен!я, за- 
ключенныя въ кварц!..

2. КРАСНЫЙ ; | ; е .1В311ЯКЪ.
п Л0ТН1.1Я массы краснаго, отчасти глннистаго, ;кс- 

лЬзыяка попадаются въ рудник Зьнчосскомъ, въ окре
стностяхъ Архангело - Паппйскаго завода и въ Тро- 
ицкомъ рудник!!, въ окрестностяхъ Кусье - Алексан- 
дровскаго завода, принадлежащихъ Князьямъ Голи- 
щаныагъ и находящихся въ Пермской губерн!н.



11.
Т И Т А Н И С Т О Е  Ж Е Л и З О .

(Tilaneisenerz, N a u m . ,  G. Rose;  T itaoeisen , A xotom es  

Eisenerz, A/o/is;Fer oxidule T ilaoe, Z/aiiy; l lm en it ,  K u p f . ;  

H exagonites archigonius, B rei th ) .

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристгилическая система: шестиугольная, тетар- 

тс)едрическая (ро.мбоедрическая тетартоедр1я).
Главная Форма: ромбоедръ съ наклонешемъ пло

скостей, г.ъ конечнычъ краяхъ=::::86° О', въ среднихъ 
краяхъ1=94° О' (т. е. ромбоедръ, имЬющ’ш углы глав
на го ромбоедра желЪзнаго блеска).

Спайность, иногда довольно ясная, а иногда едва 
ламЬтная, част1ю параллельно плоскостям ь главнаго 
ромбоедра, частью же параллельно прямой конечной 

плоскости. Излолгь изменяется отъ раковистаго до 
неровнаго. Твердость—^,66 . .  5,0. Блескъ полуметал- 
лическ1й. ЦвЪтъ желЬзно-черный, часто приближаю- 
п^п1ся къ бурому и весьма рЬдко къ стально-сЪрому, 
Минералъ непрозрачень. Черта большею част1ю 
черпая, иногда jkc буровато-К|засная. Магнитенъ въ 
различной степени. Предь паяльною трубкою не пла
вится*, съ плавнями реактируеть на жел1'>зо и титанъ. 
По нов11Йпп1мь изсл'Ьдован1ямъ Генриха Розе и 1Д?- 
рера^ Bct> вид1»1 титаиисгаго желЬза должно разсматри- 
вать за соединен1Я, въ различныхъ п р о 1 ю р ц и 1 Х Ъ , оки
си железа съ синею титановою окисью, такъ что

• • • • • •

и\ъ  дол/кно разсматривать вообще какъ:



гд1» л; II j  iiM'liion. различиыя велнчииы. Чъмъ 6<Ki1ie 
в'ь мине[)ал'Ь заключается ;ке.1'Ьзной окиси, гГ>мъ обык

новенно бывастъ бол1эе и относительный его вЪйъ.

Въ Poccin титанистое желЪзо встрЪча(;тсл на Ура- 
Л'Ь: въ крупныхъ кристаллахъ (часто весьма значи
тельной величины)—въ Ильменскихь горахъ, въ окре- 
стностяхъ М 1яскаго завода (ильменитъ)^ въ мелкихь 
кристаллахъ—въ окрестностя.хъ Верхнейвинскаго заво
да, и въ зернахъ— въ наибольшей части Ура.1ьскихъ 
золотоносныхъ россыпей.

1. ИЛЬМ ЕНИТЪ.

Название это было дано въ первый разъ титани
стому ;кел'1'.зу изъ Ильменскихъ горъ Купферожъ (*J, 
который, принявъ кристаллы этого мииера.1а за одно- 
клнном1'»рные, образовалъ иовьи1 миие|)алып>и1 видъ 
подъ иазван1ел1ъ ильменита. Впослидств1п, Густавь 
Розе изсл11Д0валь болЬе совершенн1>1е кристаллы 
ильменита и нашелъ, что они тождественны сь кристал
лами титанистаго жел Ьза, т. е. что они относятся не къ 
одиоклиномйрной, но къ шестиугольной системГ»,

Ильменитъ находится большею часг1ю въ кристал
лахъ, рЬже сплошными массами, въ м1ясц1ггЪ Иль
менскихъ горъ. ЦвТ>тъ ильменита буровато-чс})иый 
блескъ гюлуметаллическ1й; черта черная^ твердость:^

(*) Karstcn’s Archiv. Th. 10, стр. 1.

Г )  Poggendorfi' Ann, В. IX, гтр. 286.



5,5^ относительный но on[>e4li,ie«ijto Густта
Poje, =  4,808 (при температур'В воды-[-15°)^ магни- 

тен'Ь въ слабой степени.
По разложен*1ЯМЪ М озандера  (■“) п /И^ежссе 

ильменитъ сос^гоитъ изъ: \
. \ - * 

М озандеръ. /^еж сёе,

1. 2 .

Титановой кислоты ^6,92 ^6,67
Окиси железа . . 10,7^1
Закиси желЬза . 
Закиси марганца 
Извести . . . 
Магнез1и . . 
Окиси олова. 
Окиси CBHHL̂ a . 
Хромовой окиси 
Кремнезема . .

11,71 
о7,86 55,*57 
%7Ъ

------- 0,25
1,1̂ 1 0,60

^ 5 , 4  

4 0,7 
14,1

0,5

0,5 
О,<-2

0 , о 8

2,80

99,о9. 100,17. 101,4

Принимая въ соображен1е взглядъ Генриха Розе 
и Шерера, т. е. что титанистое жел Ьзо состоитъ изъ 
тнтанокой и железной окисей, Ражжелъсбергь вычи- 
сляеп>(^^*>, изъ разложен1й Мозандера:

(*) К. Vet. Acad. Handl. 1829^ стр. 220 и l^oggend. 
Ann. В. X IX , стр. 211.

('*) These sur I’emploi de I’Analyse etc. стр. 40.

(***)C.b\iia»ime/jj6cr^.Zweites Supplement zu deraHandwor- 

lerbucli des cbem. Theils der Wineralogic, Berlin, 1815. стр. 
15G.
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Окиси титана . 4^,59 

Окиси жел1>за . 57,'41 
и :у ь  |)аз.1о;кен1я /^сжссе:

Окиси титана . 40,89 

О киси желТ.за . 56,37
Поэтому, химическ1й составь ильменита вьфазит- 

ся следующею Формулою:
4Ti +  5Fe.

Предъ паяльною' трубкою ильменитъ ирвдставля- 
стъ т* же самыя отношен1я, какъ вообще bcIj разно1- 
сти титанистаго желЬза.

Недавно Е , Е . Ш мидь  [)аз.южилъ кристаллъ ильме
нита, слабо магнитный, и;гьИль\1снскихъ горь инашслъ: 
окиси титана 28,5, окиси желЬза 70,7 и окиси мар
ганца 0,7 ( )̂.

Кристалл1>1 ильменита иногда им1»юп> весьма зна
чительную величину; такъ нлп|). вь музергП Го|]наго 
Института хранится кристаллъ ильл1енита, имЬющ1Й 
до децимстровъ въ наибольшемь поперечник^. 
Обыкновенно кристаллы имЪютъ до ^ центиме- 
тровъ въ наибольшемъ поперечник^. Рожбоёдриъе." 

скал тетартгюедрЫ (отличаюп^аяся тГ>мъ, что и всЪ 
скаленоедры и вс1> шесггиугольныя пирамиды втора- 
го рода также яв.1яются съ половиною числа пло
скостей, т. е. вь видь [)омбоедровъ третьлго и вто- 
раго рода) усматривается въ кристаллахъ ильменита 
()чевидиг,йпл1мь образомъ. '1то касается угловь

(*) Vogg. Ann. LXXXIV, стр. 498.



этихъ кристалловь, то они должны, кажется, бьггь 
одьшаковы съ углами кристалловъ желЬзнаго блеска. 
Значительныя несоглас1я въ результатахъ измЪрен1Й, 
произведенныхъ различными Минералогами, должно 
приписать несовершенству кристалловъ ильменита. 
ВсЬ безъ исключен1я больш1е кристаллы бол^е или 
мен'Ье искривленьц хотя малые кристаллы и пред- 
ставляютъ плоскости бол1>е ровны я, однако же и они 
неудобны для точныхъ измПренхй. Я измЬрилъ мно- 
rie изъ угловъ кристалловъ ильменита изт̂  коллекщи 
П . А, Когубел, по однако же не могу считать полу
ченные мною результаты удовлетворительными. Такт» 
напримГ.ръ, въ нЪкоторыхъ изъ этихъ кристалловъ для 
наклонен!я плоскостей главнаго ромбоедра въ коне- 
чныхъ краяхъ я получилъ уголъ=:8б° О"', а для на- 
клонен1я въ среднихъ краяхъ уголъ=^94° 0% т. е. т1> же 
самые углы, какь и въ жел Ьзномъ блecкt,. Для на- 
клоненхя плоскостей перваго острЪЙплаго ромбоедра 
2R  кь прямой конечной плоскости oR получено отъ 
407° до 107° э6'; для наклонен1я плоскост(‘й 
главнаго ромбоедра R кь прямой конечной плоско
сти отъ 10 ' до 1^^° 25 '. В ь состав ь к ристал- 
ловъ ильменита вчодятъ слГ.дую1Ц*1я Формы:

Р6я1боедрЬ1 перваго рода.

На Фигурпх!,. Но Beiicj, Wo Наулин у г 
R . . . . 4-( а : Ь ; Ь : эоЬ) . . . .  R 
* • • . . т(т«'^: Ь ; Ь : эоЬ) . . . .  — К 
 ̂ • t ( v ‘ : Ь : Ь ; эоЬ) . . . .  +

(1 . . . . • 2оЬ| . . . .  —



2 Г>

Рожбоедры впюраго роЪа, 
п . . . + 4 (4a ; 2 b : b : 2 b). . . . + | ( |Р ^ 2) 

п/ . . . — л ( |а  : 2 Ь : Ь : 2 Ь). . . . — 4(тР^^}
Вторая шестиугольна л  призаш,

1 ..............(оо а : 5Ь : Ь : ^ Ь ) .................ос

П рям ая конегная плоскость,
о . . . . fa : 00 Ь : ос Ь : 00 Ь) . . . . оН 

ГлавнГ>йш1я комбинацтн ильменита представлены на 
таблиц'Ё III, въ наклонной и горизонтальной проэкщ- 
яхъ, а ил1енно: ф и г . 1  и  1  bis представляютъ главный 

ромбоедръ конечные углы кото[)аго притупле
ны прямою конечною плоскосию о “  oR, а боковые 
углы плоскостями перваго острЬЙп1аго ромбоедра 
fizz:— 2R. Фиг. и i  bis —комбинац1Ю предъидуп^ей 
Фигуры съ присоединенгемъ плоскостей перваго тупьй- 
niaro ромбоедра t = : —  4^. Фиг. Ъ и Ъ bis— комбина- 
щю ФИГ. 1 съ присосдинен1смъ плоскостей ромбосд[)а 
втора го рода п— плоскости эти притупля- 
ютъ попеременные комбинатцонные края ме;кду пло
скостями главнаго и перваго ocTpt>Hinaro ромбосдровъ. 
Фиг. 4 и 4 bis— комбинац1ю ф и г .  Ъ с ъ  п|)исоедине- 
Н1емъ плоскостей перваго тупПЙшаго ромбоед|)а t. 
Фиг. 5 и 5 big —  комбинцгю ф и г .  4 съ присо- 
единентемъ плоскостей вто[)аго туп^иппаго ромбоедра 
S - [ - -iR. Фиг. 6 и 6 bis—комбгшац1ю ф и г .  о  с ъ  

присоединсн1емъ плоскостей ромбоедра втораго рода 
п' =  — почему въ кристаллП уже B ct. вслъ
исключен1я ко^1бинаиюи1П>1с края, мс;кду плоскостя-



2̂ Г)

ми laiaiuiaro и иерваго оетрЧшшаго рочбоедроьъ, при

туплены, с'1> тою только |)?1зницек), что плоскости п 
образують широк!я, а и' у.1еньк1я притуп.|еи1Я. Фиг.
7 и  7 bis комбинац1ю ф и г , б  съ присоедииен1емъ 
плоскостей р05и10ед[)0въ перваго тупьйщаго t и вто- 
раго тупьйшаго s. фиг. 8 и 8  bis—комбинащю ф и г . 

^ съ присоединен*1емъ плоскостей ромбоедра втораго 
рода п' ™— наблюден1ю Густава Розе^ въ 
кристаллахъ ильменита замЬпаются иногда плоскости 
второй плестиугольной иризмы 1 = : оо Р2

Такъ какъ главньи1 ромбоедръ ильменита имЬеть 
углы, одинаковые съ углами главнаго ромбоедра ;кс- 

л'Ьзиаго блесна, то и взаимныя наклонен!я плоско
стей суть Tii ;ке самыя, какъ въ кристаллахъ л;слТ,з- 
наго блеска. Что же касается до перваго остр1»йик1 - 
го ромбоедра (\z=z — 2R, котораго въ кристаллахъ 
Русскаго л;ел'Ьзнаго блеска до сихъ поръ не замГ>че- 
но, то для этого ромбоедра вычисляется:
Наклонение въ конечныхъ краяхъ = : 68° ДТ>' 
Наклонен1е въ среднихь краячь =  111° 1G' 50 ''
II дал 1>е:

(I : о =  107° ?)5' Ъа"
,1 ; К =  1 2 4 °  2 1 '  Ы "

(.1 : К =  17)0° 1' Q8"
){пъ горизонтальном!. иояс1>).

2. ГиТАИИСТОЕ rh Е.11>:Ю 1УГ> М В ,И П 1\Ъ  
КРНСТА.ТЛЛХЪ и ЗЕРПАХЪ.

Титанистое ;кол1>зо въ мелкихь iq)iicTa.i.ia\'i»j iiMli- 
(') Poggond. Aim. l \ ,  crp. 2SG.



ющихъ Форму ;ке»1'Ьзнаго блеска, встрЬчаетоя вь иу- 
стотахъ горькаго щпата, въ ок|>естностяхъ Верхнсй- 
винскаго завода на УралЬ; а въ зернахъ, большею 

част1Ю малой величины, въ наибольшей части Ураль- 

скихъ золотоноеныхъ россыпей. Иногда зерна тита- 
нистаго ^кел-Ьза попадаются сросшимися съ зернами 
самороднаго золота, какъ наприм. въ [)оесыпяхь;Би- 
серскат завода, въ Соймоновскомъ рудники и друг. (^).

ТЮРБИНА ВЕЙТЛАУ С ).
S
Тюрбина Вейтлау (Withelaw) состоитъ изъ гори- 

зонтальнаго колеса сь нисколькими отдИльнымн во- 
доп[)Оводными каналами (см. чертежъ, ф и г , 1, 2, Ъ 
и ^). Концы сгЬнокъ этихъ каналовъ враща*<^^ся на 
шарнир!» и, приводимые въ движен1е особымт» меха- 

низмомъ, могутъ съу;кивать и расширять отверст1я 
нстечен1я воды такимъ „образомъ, что гюмопдно их1» 
можно управлять выходяп^ею изъ колеса водою.

Вода проводится къ колесу изъ резервуа|)а А по 
трубг, D Ё F и входить сначала В1> коротк1Й верти

кальный цилиндръ G, а потомъ и въ пом1ицснное 
надъ нимъ горизонтал1>ное колесо Н К, которое при- 
д1’>лано къ вертшчальному валу L М. Давлен1о водг>1,

(‘) G. Rose.  Reisc nach dem Ural und Altai, часть I, 

стр. 302; часть II, стр. 145 и 468.

(**) Извлечено изъ Lehrbuch dor Ingeiiieur-uiKl M«schi- 

пел Meehanik. 1. Weisbach.



пыходящей изъ отв^рст1й истечен1я, злставляетъ ко

лесо вращаться, вмТ>стЬ въ валомъ.
Движен1е передается зубчатыми колесами L и N 

горизонтальному валу, и т. д.
Валъ, кОлесо, стЪнки каналовъ и т. п, отливаются 

изъ чугуна^ коробка, въ которой вращается 1иипъ М 
вертикальнаго вала, од'Ьта внутри м 'ё д ь ю . Масло для 
смазыван'ш njHna проводится по трубк11 О, одинъ 
конецъ которой вь^ходитъ изъ воды.

Нижнюю часть вала и шит» его можно совер
шенно отделить отъ воды, од'Ьвля ихъ кожухомъ 
изъ листоваго жел11за, который въ такомъ случа1> дол- 
женъ доходить до верхняго основан1я колеса.

ТеорЫ 7пюрбины, Означимъ внутреннгй рад1усъ СХ. 
колеса чрезъ (ф и г . Т>), на|)ужный раД1усъ СВ пусть 
будстъ г, скорость на внутренней окрулиюсти колеса 
пусть будетъ а на Ш1ружной гг̂  дал Ие, пусть с вы- 
ражает7> скорость, съ которою вода выходить изъ вну
тренней полости колеса, с ,—относительную скорость, 
при входи воды въ каналы, а с.>—скорость, сь кото
рою вода оставлясгтэ колесо,

Уголъ с А составляемьи1 скоростью с съ ка
сательною къ внутренней окружности колеса, назо- 
вемъ сх̂  уголъ с̂  А N, составляемьи1 струею воды, вхо- 
д>нцей въ каналы колеса, съ внутреннею окружностью 
его— наконсц1> уголъ Со ВК, который составллеть 
струи оставля1оп\1ч1  колесо воды съ наружною окруж
ностью его, назоксмь буквою S',

'  ы



МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛОГШ РОССШ.

111.

К О Р У н д ъ.

(Rhomboedrisclier Korund, Mohs\ Korund, Saphir, 
Schrairgeb Demantspath, Wern; Тё1ё81е, Corindon, Hauy; 
Corundum, Phili; Asteria, Plin).

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: шестиугольная гем1едри- 
ческая (скаленоедрическая гелпеДр1я).

Главная Форма: ромбоедръ съ наклонеп1смъ пло
скостей, въ конечных!» краяхъ:гг86° 6 ', въ среднихъ 
краяхъ~9о° 5 ^ ' (по изм11реитю Моса).

л ; ь : ь : ь — 1,об 172 : 1 : 1 : 1

Спайность, параллельно плоскостямъ главнаго ром-
боедра и прямой конечной плоскости, болЬе или ме-
Ht>e ясная. Из.юмъ изм']>няется отъ раковистаго до 

Горн. Жури. Кн. / / .  ^853, 1



16()

неровнаго. Твердость—9. Относит. в1>съ— 0,9 . . .  . 
Блескт» стеклянный, въ нЬкоторыхъ разностяхъ на 

прямой конечной плоскости перламутровый. Минералъ 
иногда совершенно безцвЪтенъ, большею же част1ю 
окрашенъ сииимъ (саФиръ) краснымъ (рубинъ), ct.- 
рымъ, желтымъ и бурымъ цвГ.талп!. П |)0зрачиЬсть раз
лична^ некоторые куски корунда соверп1енно прозрач
ны, друг!я же полупрозрачны, просвЬчиваютъ въ 
краяхъ, или coBcpnieHHO непрозрачны.

На прямой конечной плоскости иерЬдко зам1>- 
чается звГ.здообразн1>п1  шести-лучевой отливъ, лучи 
кото])аго, изъ центра плоскости, идут1> перпендику
лярно къ сторонамъ шестиугольника, образуемаго 
прямою конечною плоскост1ю (звЪздчатый саФиръ, 
Stcrnsapphir). Химическ1й составь есть глиноземъ, А1, 

съ весьма незначительною механическою примЬсью 
окиси желГ>за или нГ.которыхъ другихъ вс1цествъ. 
Предъ тк1Яльною т[)убкою коруидъ не плавится и не 
изменяется. Въ 6ypt, растворяется съ трудомъ, но со
вершенно, причем1> получается прозрач1юе и безцвЬт- 
ное стекло. Сода па него вовсе не д11Йствуетъ. Тонк1й 
порошокъ минерала, съ кобальтовымъ растворомъ, бу- 
Д}»П1 сильно прокаленъ въ окислительномъ пламени, 
получаетъ превосходиi.n'i син‘п1 цвЬтъ. Кислоты на ко- 
рундъ не дЬЙствуютъ. Oirb сплавляется легко съ ки- 
слыл1ъ сЬриокислымъ кали въ массу, совершенно рас
творимую въ водЪ.

(*) Пазван1е саФиръ есть Греческое и происходвтт, отъ  

острова СаФирнна въ Арабскомъ мор-Ь.



Въ PoCClH ИЗВ'ВСТНЫ СЛ5ДуЮЩ1Я разности опнсы- 

ваемаго минерала:
■V./

1. к о Р у н д ъ.

Корундъ встр-Ьчается на УралЬ: въ бол^е или ме- 
н^е совершенныхъ и часто весьма значительной ве
личины крнсталл'ахъ, въ листоватомъ полевомъ шпа- 
тЬ, въ окрестностяхъ MiaccKaro завода; въ нсболь- 
шихъ нлотныхъ зернахъ и кристаллахъ, въ хлори- 
стовомъ сланц1з, въ окрестностяхъ Мраморскаго заво
да, на юп. отъ Екатеринбурга; и въ мелкихъ кри
сталлахъ, въ валунахъ барзовпта, въ золотоносныхъ 
россыпяхъ окрестностей Кыштымскаго завода.

ГлавнЪЙШ1 Я ко^»бннац1и кристалловъ Русскаго ко

рунда представлены на табл. IV и V, въ наклонной  

и горизонтальной проэкщ яхъ; въ составъ нхъ вхо-  

дятъ сл'Ёдун)щ*1Я Формы:

Главный ромбоеЪрь,

На 'фигурахъ, Но Вейсу, По Науману,
R .............. -i(a: Ь : Ь 00 Ь) . , . . +  R

Шестиугольныл пираашды втораго рода,
п .............. ( |а  : 2Ь : ь : 2Ь) . . . , A p i
m ..............(-̂ а : 2Ь : b : 2b) . . . . Zjpi
s ..............(9a : 2b : b : 2b) . . . . 9P2

Шестиугольная призма втораго рода,
1 . . . .  ( ооа : 2Ь ; b ; 2b) . . . . ссР2
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П рям ая конеъиая плоскость,
о . . . . (а : осЬ : ссЬ: осЬ) . . . oR 

Шестиугольная пирамида втораго рода s 9Р2, 
сколько MHli известно, до сихъ поръ въ кристаллахъ 
корунда еще HHKtiMb замечена не была, почему есть 
Форма новая для этого минерала. Въ одномъ изъ 
Ильменскихъ кристалловъ корунда, находящихся въ 

коллек1ци 77. А, Когубея, я измПрилъ Воллостоно- 
вымъ отражательнымъ гон1ометромъ наклонен1я пло^ 
скостей этой новой Формы къ прилеяхащимъ плоско- 
стямъ (см. ФИГ. 15, таб. V) и получилъ сл1.дую1ще 
углы:

S ; о — около 9^° "55'
S : п =  около 155° ^15'

Для т'Ьхъ же угловъ вычисляются величины:
S : ог=  9^° 40 '

S : п — 155° 49 ' 
т. с. величины весьма блнзк1е къ полученнымъ из- 
мТ>рсп1емъ, тТ»мъ болЬе, что H3MlipeHia должны счи
таться только приблизительными, ибо плоскости не 
даютъ coBepHJCHHO ясныхъ изображен1Й отраженнаго 
предмета.

KpoMli этихъ изм1’>реп1Й, я произвелъ еще h I s k o -  

торЫя друг1я, результаты кото|)ыхъ хотя и близки 

къ истиниымъ угламъ, однако же не вполт» удовле

творительны, ибо ни на одной нзъ плоскостей отра- 

л;с1Н1ый предметъ не отличался pt>3KO ограниченны

ми краями.



N .

По вышеиринятымъ разм1^рам ь главнаго ромбоедра 
корунда, для взаимнаго наклонен1я плоскостей въ кри- 

сталлахъ вычисляется:
R :о — 122° 2 7 '
В : U 154° 2 '

В :1 = 156° 57 '

п : о -  118° 51 '
о : m - 161° о4'
D :s - = 155° 4 9 '
D :1 - = 151° 9 '
Ш : о 100° 24 '
m :s . 174° 16'
П1 :1 - -  169° 56 '

S : 0 -  94° 4 0 '
S :1 -  175° 2 0 '
1 : 1 - = 120° 0 '
1 : 0 Z 90° 0 '

Д ал ’Ье вычисляются иаклоненгя плоскостей:

/1̂ лл главнаго ромбоёдра Rziz~^R,

Въ конечныхъ краяхъ = 8 6 °  6 '
— среднихъ краяхъ 54 '

шестиугольной пира^ииЪы втораго рода п —^ Р 2»  

Въ конечныхъ краяхъ = 1 2 8 °  У
— среднихъ краяхъ = 1 2 2 °  19 '

/1̂ лл шестиугольной тшралшды втораго рода 

Въ конечныхъ краяхъ—121° 5 '
— среднихъ краяхъ— 159° 12 '



шестиугольной пирамиды второго рода sz=z^P^, 

Въ конечныхъ краяхъ:т120° 15 '
— среднихъ краяхъ = 1 7 0 °  ^0 '

Наибол'Ье обширны я м Ьсторожден1я, отличающ1яся 
множествомъ крупныхъ и прекрасно образованныхъ 
кристалловъ корунда, вросшихъ въ листоватомъ поле- 
вомъ шпат'Ё, находятся въ окрестностяхъ MiaccKaro за
вода, въ Ильмснскнхъ горахъ, на Урал-Ь, Величина 
кристалловъ различна и достигаетъ иногда до о деци- , 
метровъ въ длину и до 2 дециметровъ въ поперечни
ки большею же част1ю попадаются кристаллы до 5 
центиметровъ длиною и до о центиметровъ толщиною, 
имЬя часто боченкообразный видъ, Мелк1е кристаллы 
отличаются сложност1ю комбинацш и довольно бле
стящими, хотя и не вполи-Ё зеркальными, плоскостями. 
Эти посл11ДН1е кргюталлы обьипювенно имЬютъ видъ 
тестиугольныхъ пирамид1> и п1естиугольныхъ призмъ 
втораго рода, концы кото|)ыхъ заострены плоскостями 
главнаго ромбоедра и плоскостями другихъ пирамидъ. 
Большею част1ю Ильменскхе кристаллы корунда имЬ-
ютъ синевато, зеленовато или буровато-сТ>рый цвЬтъ и

/
отчасти просв'Ьчиваютъ въ краяхъ; но некоторые изъ 
нихъ отличаются также прсвосходнымь саФирово-си- 
нимъ цвЬтомъ, просвЪчпваютъ сильнЬе, и даже въ нЬ-

(*) Одвнъ 0 3 ь криста.1 JOBь корунда, храыящ1ися ььМ у-  
эеумЬ Горпаго Института, им^етъ озваченную величину.



которыхъ м^стахъ совершенно прозрачны,такъ что нзъ 
ннхъ можно вышлиФОвать довольно значительной вели

чины (до центиметровъ) вставки настоящаго саФира, 
СаФирово-син1е и отчасти прозрачные кристаллы ко
рунда находятся преимун^ественно въ 7 верстахъ отъ 
деревни Селянкнной, къ с1>веру отъ Златоуста, На 
прямой конечной плоскости н1и;оторыхъ кристалловь 
зам-Ьчаются правильныя шестиугольны я, концентри- 
ЧССК1Я Фигуры бронзоваго цвЬта, параллельныя на
ружному шестиугольному очерташю крисга*иовъ и 
происшедш1Я вслЬдств1е расположенн1я матер1и 
попеременными слоями, темно-синяго н бронзоваго 
цвета. Спайность почти во всЬхъ кристаллахъ, па
раллельно плоскостямъ главнаго ромбоедра 
весьма ясная. Иногда обнаруживается монЪе ясная 
спайность параллельно прямой конечной плоскости 
o=oR . Спайныя плоскости часто бываютъ покрыты 
штрихами, расположенными въ видЬ сЬтки, по на- 
прав.1ен1ямъ лнсто-прохождеп1я. Наиболее сложныя 
комбинащи замечаются въ кристаллах7> пзъ .юмокъ 
окрестностей деревни Селянкиион. ГлавиЬЙш1я изъ 
нпхъ представлены на табл. IV и У.

Такимь образомъ криста.иы изъ этого мЬсторож- 
ден1Я имЬють вндъ: шестиугольной пирамиды втора- 
го рода mzz:4Pi, конечные углы которой притупле
ны прямою конечною пиоскост1го о—oR (ф и г . 1 и I 
bis). Комбинацш Фигуры 1 съ присоединен1емъ пло
скостей гиавнаго [)омбоедра притупляюгг^ихъ
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поперем енны е vivn>i, сиегавллс^ые гмоскостлми пи

рамиды съ прямою  конечною п л о ск о сл ю  ( ф и г . 2  и 

2̂ bis'. Комб1П1ац1и Фигуры 2  съ присоединен 1емъ  

плоскостей шестиугольной пирамиды втораго рода  

притупляю щ ихъ комоинацю нны с края м еж 

ду плоскостями шестиугольной пирамиды т  и прн-  

^юю конечною плоскост1ю о (ф и г . *5 и d bis). К ом -  

бинащ и Фигуры о съ присоединентемъ плоскостей  

ш естиуголыюй гп1 рамиды втораго рода s = 9 P 2 ,  npi-  

остряю щ ихъ средн1е края пирамиды т, ( ф и г .  и

4  bis). К омбинащ и Фигуры Ъ съ присоединен1емъ  

плоскостей правильной шестиугольной призмы вто

раго рода 1 —  осР"2, п р 1ггупляюп^нхъ средн1е края  

пирамиды т ;  вь этой сложной фо|)мП прямая ко

нечная плоскость весьма мала и представляется въ 

вид'Ь т|)еугольника, отчего плоскости глапнаго ромбо-  

e^ ipa К п  гтрамиды  7п весьма развиты, (ф и г . 5  и 5  

bis). Кол|бииац1и ф и г . Г) съ присоединен1емъ плоско

стей пирамиды S, п р 1ггупляюп|ихъ комбииагцониые 

края между плоскостями пирамиды т  и ш естиуголь

ной п|)измы /, съ весьма развитою прям ою  конеч

ною плоскост1ю о (ф и г . 6 и б  bisj. Правильной ш е 

стиуголыюй призм 1.1 втораго рода  ̂ съ присоединен!- 

ем'ь прямой конечной плоскости о и плоскостей гла- 

кнаго ромбосдра К п 1Н1рамиды т_, притупляюп^их 1| 

кол1бпнап,1оипыо уг.нл и края (ф и г . 7  и 7  bis). П р а-  

вильной шесгиуго.1 ьной призмы втораго рода  ̂ сь  

при(Ч)едииеп1емь пря:\юй конечной плоскости о (ф1И*



8 п 8 bis\ И1ести>гольной иирамиды втораго род»*! 
ш— ^iP'i ( ф и г . 9 п 9 b is ) .  Комбниац!;! ф и г .  1 сь ири- 
соедпнен1емъ плоскостей пирамиды притупляш- 
щихъ комбинационные края между плоскостями пи
рамиды т  и прямою конечною плоскост1Ю о (ф и г . 

10 и  10 bi»). Шестиугольной пирамиды s съ присо- 
единен1емъ плоскостей пирамиды т  и прямой конеч
ной плоскости о  (ф и г . 11 и 11 b is ) .  Шестиугольной 

пирамиды 5, которой конечные углы притуплены пря
мою конечною плоскост1ю о ( ф и г .  12 н 12 b is ) .  Ком- 
бинац1и, составленной и;п. плоскостей пирамидъ s, 
т  и п  и прямой конечной плоскости о  (ф и г .  1 5  и  

1Т) b is^ , Ком6инац1я ф и г . 15 съ прпсоединен1емъ пло
скостей призмы f (̂ Ф»|г. 1̂ 1 и 1̂ 1 b is ) .

1лор>ндъ при деревн1> Селянкиной встречается въ 
П'Ьломь 1Юлевомъ innarh сь /келтовато-бклою дву ос
пою слюдою (*‘).

К ь иеболыпихъ крпсталлахь (до 2-хъ цеитим(т|)0въ) 
и зернахъ, корундъ изв1>стень также п[)и де[)евнГ, 
Косой бродъ, въ окрестностяхь ]>1раморскаго завода, 
на югь отъ Екатеринбурга. ЗдГ.п1и1й корундъ за
ключается въ хлорнтовомъ сллнцЪ, что составляетъ 
случай, какъ захгЬтилъ у;ке 1ус7павъ Розе^ весьма 
рЪдк1й для этого литерала. ЦвЪть корунда изь 
;>гого м'lJcтopoa^дeнiя соФирово-стнй. . Кристаллы его 
слабо просвПчиваюгь въ краяхь, представляюгъ ком-

(') О. Rose. Keise iiacli clem Ural und Altai, часть И, 
стр. 76.



бинащю шестиугольной призмы вторлго рода съ 
прямою конечною плоскотю  о (фиг. 8 и 8 bis) и 
им-Ьютт. иногдп на прямой конечной плоскости б15- 
лый звйздообразиый отливъ, л}чи котораго идутъ, отъ 
центра, перпендикулярно къ сторонамъ шестиуголь
ника, образуемаго прямою конечною плоскост1Ю.

Въ песка\ъ золотоносной россыпи Барзовской, въ 
окрестностяхъ Кь:штымскаго завода, на С. В. оп» 
Златоуста, встречаются куски Барзовита, наполнен
ные мелкизш кристаллами корунда (называемаго на 
MtiCT'li соймонитпом^^щ Крнстал.п»! эти имЬютъ боль
шею част1ю пирамидальный видъ. Въ МузсумЬ Гор- 
наго Института находится весьма большой валунъ 
барзовита (до 60 пудовъ вГ>сомъ) нагюлнснный мел
кими кристаллами корунда. . Кристаллы Барзовскаго 
ко[)уида тюгда вст|)Ьчаются темнаго саФирово-синя- 
го цв'Ьта, 1ю больигсю част1ю они имЬютъ свЬтло- 
cnniu цв'Ьтъ или совс11мь бсзцв'Ьтны, или накоиецъ 
только внутри сии ЯГО, а с1К1ружи бЬлаго цвЪта. Кри
сталлы эти слабо просв1>чпваютт> въ краяхъ.

Пгрвонамальпо корупдъ на Урал h былъ открыть въ 
18-28 году Капитаномъ Горш.кхъ Ишкенеровъ 77. 

Тмц)С)отскпъ-Ъе-Шарпи, въ окрестностяхъ MiaccKaro за
вода на В. отъ Илъмепскаго озера.

9. АЛМАЗНЫЙ Ш ПАТЪ.

Алмазпьи1 ии1ап> находится па Урал^, въ видЦ ку
сков ь весьма яснаго листоватаго сложен!л, сЬраго



склоняющагося къ синему цвЪта съ бронзовымъ от- 
*!ивомъ, и бол'Ье или менВе просв'Ьиивающнх ь въ кра- 

яхъ, въ золотоносныхъ россыняхъ 110 р'Ьк'В Борзовк11, 
въ окрестностяхъ Быштымскаго завода. Некоторые 

изъ обломковъ алмазнаго шпата имФютъ видъ ромбо- 
сдровъ, ограниченныхъ спайными плоскостями, кото

рые покрыты, въ вид'Ь ctTKH, штрихами, определяе
мыми направлешями листо-прохождешя.

о. Н А ж  Д А к Ъ.

На;кдакъ, въ видь мелкихъ зеренъ и плотныхъ 
массъ б)'раго и желЬзно-^чернаго цвета, разсеянныхъ 
въ зеленовато - черномъ' хлоритовомъ сланце, ветре-  ̂ *

чается, вместе съ д1асп0[)0мъ и хлоритоидомъ, въ 
окрестностяхъ Мраморскаго завода, на югъ отъ Ека
теринбурга.

IV.
Ф И Ш I 1‘ II т ъ.

(F ischeril).

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а . 

Крисгаллическая система: ромбическая.
Главная Форма: ромбическая призма съ иаклоисн!- 

емь плоскостей 118̂  ̂ 7)^' и 61° ^28'.
Ь :с  == 1 ,68196 :1 .

Минс|)алъ хрупокъ. Твердееть=5. Относ. весъг=: 
2>^6. Отъ прозрачна го измЬняется до просвечиваю-



1цаго. Предъ паяльною трубкою, при ирокааиван1И, 

теряетъ прозрачность и зеленый цв'Ьтъ, получая гряз

ный бЬлый, а въ нЬкоторыхь лгЬстахъ черный. Бу
дучи нагр'Ьваемъ въ колб В, отд'Ьляегь немного воды.

Въ углекисломъ натр-Ё не растворяется, но спе

кается въ буроватую массу. Съ бурою и ФОСФорною 

солью сплавляется въ стекло, которое, до гВхъ поръ  

1юка горячо, реактируетъ слабо на железо, по охла

ждении же принимаетъ мЬдный цв-Ьть. Совершенно 

растворимъ только въ концентрированной с1>рной 

кислот1>. Раагяьельсбергъ выводить для Фишерита сле

дующую химическую Форму:

А12 Р - f  8Й.

Названге аФишеритъ» дано минералу U^rpoecKuatb^ 
въ честь Вице-Президента Императорскаго Москов- 
скаго Общества Испытателей Природы фишера Эе- 
Валъдгешиа.

Фишеритъ находится въ окрестностяхъ Нижне-Та- 
гильскаго завода на Урал Ь, и представляетъ друзообраз- 
иыя скоплс1пя иглообразиыхъ недЬлимыхъ (нередко 
расходящихся изъ одного центра), а также встречается 
вь тоиенькихъ прозрачныхъ п блестящихъ листочкахъ, 
образующихъ кристаллическую кору на стЬнахъ пу- 
стотъ плотнаго желЬзистаго песчаника и глинистаго 
же.гЬзнлка. Кристаллы Фишерпта весьма малы, часто 
совершенно прозрачны и окрашены слабымъ зеленова-



\

тьшъ 4Bt,T0Mb. До сихъ поръ ихъ принимали за пра- 
вильныя шестиугольныя призмы, но изм1>рен1я, мною 
произведенный, доказываютъ, что призмы эти с}ть при
змы рожбигеЫя^ съ прит^тпленными, а иногда npio-

\

стренными острыми боковыми краями (ф и г .  1 и 1 bis; 
ФИГ. 2 и 2 bis; ФИГ. 5 й  *5 bis; таб. VI). На концахъ сво- 
ихъ кристаллы ограничены прямою конечною плоско- 
ст1ю. Мн^ удалось измерить отражательнымъ гон1оме- 
тромъ углы двухъ ромбическихъ призмъ, въ двухъ раз- 
личныхъ кристаллахъ. Въ одномъ изъ этихъ кристал- 
ловъ я получилъ:

М :М  — 118° 29 '
118° :>5'

118° b V  
118° Г)^'*

Средн1й rrz 118° 0^4 ' Каждое изъ этихъ 
|1иселъ получено при особоз1Ъ уставЬ кристалла на 
гонюметръ и есть среднее изъ шести.

М : t HZ около 120^^°
: t :=  OKOJO 59°.

Въ другомъ кристалл15 получено:
g :g  =  99° 56'.

• \

И такъ если прннять призму М  за главную ])0м- 

бическ>ю призму, то Формы, входлщгя въ составъ

(*) Хотя уголъ зтоть не можетъ быть разсматриваемъ 

совершенно точнымъ, однако же онъ долженъ быть бли- 

зокъ къ остпнному, ибо отраженный предметь представ

лялся достаточно яснымъ.



кристалловъ Фишерита, буд^утъ HMliTb сл'Ёдуюице крн- 

ста.иограФИческ1е знаки:

На Фигурахъ По Вейсу, По H ajataf^.
М ..............(оо а : Ь : с ) ................ осР
g ............. (со а : Ь : 2с) . . .  . осР2

и
t ............. (оо а : Ь : оос) . . . .  ооР оо

Для взаимнаго наклонен1я плоскостей въ кристал- 

лахъ, изъ вышепринятаго отношенхя боковыхъ осей, 
вычисляется:

Н '

” ■ 61° 28 '
( Ж  52 '

“  I 80° 8 '
M :t  =  120°

M ' : t  =  59° 16 ' 
g : t  1о9° 56 '

Химическ1я и ф и з и ч с с к 1я  свойства Фишерита были 
нзсл'Ьдованы п описаны въ первый разъ Гержанолгь (*). 
По разло;кеи1и этого ученаго мннералъ содераштъ: 

Глинозема . . . .  ^8,-^Т 
ФосФорной кислоты . 29,05
Л^елЪзной и марган- 1

«  1,20 цсвои закисеи. . . i
Мйдной окиси . . 0,80
Фосфорнокислой из- )

\  5,00вести и породы . . J

27,50
100,00

( ) Herrmann, Journal f. Рг. Chem. Bd. X X X III, s. 285.



Геряш нъ  вывелъ однако л;е химическою Формулу, 

отличную отъ вышеприведенной нами, вычисленной 

Раяияшлъсбергожъ.

П о разложению Рсит^ишльсберга Фишеритъ суи;е- ,

ственно состоитъ изъ:

ФосФорной кислоты • 2 8 ,9 9

Глинозема . . . .  4 1 ,7 5

В о д ы .......................... ......  2 9 ,2 6
1 0 0 , 0 0

V.

(1 В п  II q  О В ы  й  к  ш  о  р  о  с  ъ .
(Bleivitriol; V itr io l-B le ierz , W e m » \  Prism atischer Blei-  

Baryt, Mohs\  B leisulphat, N a u m , ;  Tliiodinus plum bosus,  

Thiodin-Spalh, B ieivitriolspath , B re i th . ;  A u ^ le s i ie  B eud .;  

Plomb sulfate, IJaiiy; Sulphate of Lead, P h i lL ;  T r ip r i-  

sm alic Lead-Spar, J.; Bleiglas.)
I

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: ромбическая. Главная 
Форма: ромбическая пирамида съ наклоиен1емъ пло
скостей, въ макрод1агональныхъ конечныхъ краяхъ— 
89° о8 ' О", въ брахид1агональны\ъ конечныхъ кра- 
яхъ^128° 4 8 '5 6 " ,  въсреднихъ к р аях ъ = 1 12° 1 8 '2 6 ''.  

а : Ь : с ZH 0,77556 : 1 : 0,60894.
Спайность не очень ясная, параллельно плоско- 

стямъ горизонтальной продольной призмы (брахи-



домы) Рос н иараллеиыю продольной плоскости  

(брахи-пинакоиду) ос Рсс . И злом ъ раковистый. Т в ер 

достью: о. Относительный в Ь с ъ т б , ^ ............6 , j .  М и 

нерал ь  очень хрунокъ, Блескъ его алмазный, склоня-  

ющ'шся къ жирному. Степень прозрачности различ

на: некоторы е куски соверш енно прозрачны, д р у п е  

только просв1зЧИваютъ. Б ольш ею  част1 Ю безцвйтень,  

иногда /ке окраш снъ желтоватымъ, с1>роватымъ и 

буроватымъ цвЬтами. Химические составь есть PbS, 

гд '|1 7 0 ,7  окиси свинца и 26,?) с1,рной кислоты. П р и  

пагр1 шан1 и* въ колб 11 разбрызгивается на маленьк1е 

кусочки. П редъ  паяльною трубкою  на угл1>, въ оки- 

слнтельномъ пламени, сплавляется въ прозрачны й  

ш арикь, который по охлажден 1 и получаетъ люлочко- 

бЬлый цв1п’ь. В ъ возстановительномъ пламени даетъ  

металлическ1й свинецъ. Съ содою  и кремнеземомь  

реактпруетъ на сЪру. К ъ жидкостям ь относится точ

но так;ке, какъ окись свинца. В ъ  кислотахъ раство

ряется весьма трудгю. В ъ Ьдкомъ кали растворяется  

соверпюппо.

Свинцовый купоросъ находится В1 . Pocrin: на УралТ. 

и В1 > Нерминскомь кра1>.

Иа J рал1) свипцовыц купоросъ встр1 1 чается въ 

окрсстностяхъ Березовскаго завода, въ 15  верстахъ  

отъ Екагернноурга, гдЬ онъ попадается въ квар- 

цевыхъ золотоносныхъ л«илах7> вмТ>ст1> съ многи

ми другими минералами, какъ то: свинцовымъ бле-



скомъ, красною свин1^овою рудою, зеленою свинцо
вою рудою, мсланохроитомъ, вокеленнтомъ, блеклою 
м'Ьдною рудою, м'Ьднымъ колчеданомъ, ;кел1>зиымъ 

колчеданомъ, игольчатою рудою и друг. Свинцовый 
купоросъ изъ Березопскаго мЬсторо;кден1я до сихъ 
иоръ изв'Ьстенъ былъ только въ небольших!» сплош- 
ныхъ массахъ, проникающихъ свинцовый блескъ, въ 
сопровожден1и черной и красной свинцовыхъ рудъ. 
Такимъ образомъ, онъ былъ описанъ въ первый 
разъ Туставожъ Розе (* ) , но въ томъ ;ке мйсто- 
ро;кден1и минералъ этотъ попадается въ превосход- 
ныхъ, безцвЬтныхъ, совершенно прозрачныхъ, или 
бЪлаго цвЪта полупрозрачныхъ, или наконецъ толь
ко просв'Ьчивающнхъ кристаллахъ, часто весьма зна
чительной величины. Главн'ЁЙш1я комбинацш этихь 

кристаллов!* представлены на табл. VI, въ наклонной 
И горизонтальной проэкц‘1яхъ; въ составъ ихъ вход ять 
слЬдующ1я Фор»п»1:

РОМБИЧБСК1Я ПИРАМИДЫ.

Г  Л а  в н  а  Л п и р а  a t  и д  а.

На Фигу[)ахъ. По Вейсу, По Наулгаиу,
S ................. (а : Ь : с ) ....................  Р

а  X  и  п и р  а  ль и  Ъ ы ,

а ................. (а : Ь : 2 с ) ................  Р2
. г ..............(5 а : Ь : 5 с ) ..................2Р2

{*) Gustav Rose. Reise nach deni Ural und Altai, часть 

1, стр. 211.
Горн, Ж урн .  К н .  П .  4 8 5 3 .  2



В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Я  РО М В И Ч ЕС К 1Я  11РИ ЗМ Ы

Б р  а х и л  р и 3 Л1 а. - 

d .............. ( ооа : Ь : 2 с ) ............... осР:^

Г О Р И ЗО В Т А Л Ь Н Ы Я  Р 0 М Б И Ч Б С К 1 Я  П Р И ЗМ Ы  (ДОМ Ы ).

Поперешыл призжы (лшкродомы) ,

М ..............(а : осЬ : с ) .................. Роо
с ..............(4-а : 00 Ь : с ) ............... ~Vco
X ..............(та  : со Ь : c j .............. mPoo

Продолъныл пр143Л1ы ( брахиЬожы J, у
с

I  (а : Ь : 00 с ) ................. Рсо

О Т Д -ЬЛ ЬН Ы Я  п л о с к о с т и  (П И Н А К О И Д Ы ).

П рл.иал 1хОпешая плоскость ( основной пииакоиЪъ 

к . . . .  (а : 00 Ь : ос с) . . . .  . оР

Полерегнал плоскость ( лшкропинакоиЪъJ,

i . . . .  (ос а : 00 1): с ) .............. ос Роо

Продольная плоскость ( брахитшакоиЪъJ,
О

Р . . . .  (ос а : Ь : 00 с ) ..............оо Роо

Ьъ музеумЬ Горнаго Института нед;1вно поручены
I

11})свосходные штуфы и л ъ  Бсроловскаго завода, въ 

которычъ окристаллованный свинцовый купоросъ 
обрпзусть друзы въ по.юстяхъ блеклой мТ^дной руды [*).

(’) Образцы эти были присланы подъ назва1пемъ окрн- 
ста.1.1оваипой бЬлой свппцовой руды, однако л;е, по пзсл-Ь-



Въ одномъ изт» выше} помянутыхъ штуфовъ (образо- 
ванномъ изъ кварца, блеклой м15Дной руды, свинцо- 
ваго блеска, м1>днаго и л^eлtJЗнaгo колчедановъ и 

игольчатой руды) стЬны пустотъ, въ блеклой руд'В, 
погфыты кристаллами свинцоваго купороса, между 
которыми одинъ, по своей красотЪ и значительной 
вeличинt,, обращаетъ на себя особенное вниман1е. 
Кристаллъ этотъ (фиг. 1 и 1 bis) имйетъ до 4-хъ 
центиметровъ въ длину и до 7)-хъ центиметровъ въ 
наибольшемъ поперечникТ»; онъ просв^Ьчиваетъ, цв-Ьтъ 

V его бГ1Лый, безъ мал ьйшей прим-Ьси другихъ цвЬтовъ. 
Этотъ кристаллъ зам^чателенъ еще Tt>Mb, что онъ 
растянутъ не по нaпpaвлeнiю вертикальной оси, но 
по направлен1Ю брахид1агонали, всл11дств1е чего въ 
немъ господствуct7j продольная горизонтальная приз-

о
ма t =  Гоо и видъ его совершенно особенный. Онъ

о
им'Ьетъ видъ ромбической П])измы t rzz Рэе , на кон- 

ц11 заостренной плоскостями главной пирамиды s ~ P  

И плоскостями пирамиды а — Р"2, брах11д1агональные 

конечные края которыхъ притуплены плоскостями 

горизонтальныхъ попе])счныхъ призмъ М zzr Poo и 

c~ -iP o o  ; средн1е края горизонтальной призмы t при-
о

туплены продольною плоекост1ю Р =  осРсо , а сред- 

Hie края пирамиды а пр1острсиы плоскостями ром-
О

бической пирамиды г= ^ Р 1 . Плоскости горизонталь-

дован1 п ихъ, я еашелъ, что EC'fc кристаллы и вся заклю

чающаяся въ этпхъ образцахъ сплошная, 61Ьлая масса, со

ставлены только изъ одного свинцоваго купороса.



ной призмы t и пирамиды а довольно гладки и бле
стящи, npouia плоскости болЬе или менЬе друзооб

разны. Почти Bcii маленьк*1е кристаллы, окр}'жающ1е 
большой кристаллъ, совершенно прозрачны, 6e3L̂ Bt/r- 
ны и представляютъ ту ;ке сал1}ю комбинацию,

Въ прочихъ кускахъ изъ Берсзовскаго завода, хра
нящихся въ МузеумЬ Горнаго. Института, свинцовый 
купоросъ представляется: или въ видЬ листоватых!., 
толстыхъ массъ (образованиыхъ скоплен1емъ табли- 

цсобразны\ъ недклпмыхъ) заключенныхъ, влгЬстЬ 
съ свинцовымь блескомъ, блеклою рудою и мt»дным^» 
и ;кслЪзиымъ колчеданами!, въ кварцЬ; или въ сплош- 
1юмъ внд'Ь, BMliCTt, съ свпицовылгь блескомъ и чер
ною свинцовою рудою, какъ упомянуто выше. Hli- 
которые изъ листовь пс[)г>ой разности совершенно 
прозра1шы, безцвЬтны и между ними попадаются, до
вольно хорошо образованные, таблицеобразные кри
сталлы, представляюнце комбинации: вертикальной

О
ромбической призмы d — ссР"2, тупЪЙШ1е края кото

рой притуплены весьма пш рокою  продольною пло-
О

скост1ю Р = : соРзо , остр11Йш*1е притуплены весь
ма узенькою поперечною плоскостио i 1:3 осРоо , кон
цы притуплены прямою конечною плоскост1ю к ~ о Р  
и заострены плоскостями горизонтальной поперечной 
призмы Л/—Роо и главной пиралпцы s—Р ( ф и г . ^ 
и 5 bis, ФПГ. J и J bis). Вс1> плоскости этихъ та- 
б.шцеобразиыхъ кр11сталловъ гладки и блестящи.

Въ Иерчинскомъ край свипцовьи1 купоросъ встр'Ь-



чается въ кристаллахъ, въ листоватыхъ массахь (вм U- 
стЬ съ бурымъ ;кел11;‘.някомъ) и въ сплошномъ вид1>. 
Кристаллы свипцоваго купороса изъ Нерчинска весь
ма велики и толсты. Въ ШузсумЪ Гориаго Институ
та находится одинь экземпляръ, составленньи1 изъ 
крупныхъ кристалловь (до 2 цеит^метровь длиною 
и до 1 центиметра толщиною), сросшихся Л1ел;ду со
бою въ иараллельиомъ положени!. Кристаллы эти 
им'Ьютъ видъ ромбимескихъ призмъ, края которыхь 
притуплены, а концы заострены плоскостями ромбиче
ской пирамиды и горизонтальной П[)измы, Мнк бы
ло невозможно измерить эти кристаллы и потому не 
известно, какге именно кристалл0-графическ1е знаки 
соотвЪтствуютъ означенным!» Формамъ. На 1юсерхно- 
сти кристаллы покрыты б1^лою, непрозрачною ко
рою, внутри ;ке они прозрачны и безцв11тны.

Значительныя нссоглас1я въ результатахь измЬ- 
рен’|й угловъ свннцоваго купороса, проузведси- 
ныхъ различными минералогами, доказываютъ ка
жется, что углы этого мипе[)ала еще до си\ь 
поръ не были определены съ желаемою точ1юст1ю. 
Такъ напрцм'Г.ръ, для гюперечной горизонтальной 
призмы М =;Р2с , Еупсрерь даеть уголъ 70° 2"2̂ , 
Мось 76*̂  >^9', Гшоа 76° W , Гайдингс2)ъ 76° 11', 
а филлипсъ 76° 18'. Съ своей ст0|)0ны, я также 
измЬ[)илъ нисколько кристалловь свннцоваго купо- 
}юса изъ Англ1и, Урала и съ острова Сардин1и. 

^глы, полученные мною чрезь нпюередствешния



нзмЬ|)С|Ги1, /1 сравнивать съ углами, вычисленными но 
даннымъ Купфера, IMoca, 1 aiouy* 1 айдингера и ф ил-  
липса, Я нашслъ однако же, что углы вычисленные 
изь измЬренн1, произведенныхь мною въ одномъ пре- 
восходномъ кристалл'Ь свинцоваго купороса, изъ Mon
te Poni, провинцн! (IMglesias на островЬ Сардиши, на- 

ход/ицемся въ минеральной коллскцт Доктора Е. И, 
Рауха^ подходятъ блиа?е къ угламь,получаемымъ ч|)езъ 
непосредственны я изм Ьрен1я, и потому приведенные 
выше углы для главной .Формы, вычислены мно<о по 
моимъ собственнымъ измЬрен1ямъ,

Вотъ полученныя углы измЬрен1емъ:
•—- о

/1^лл горизонталъныхъ призльъ М  —  Роо и t ~  Рсо , 
въ среЪнихь кралхь (въ кристалл!» изъ Monte Poni),

М :М  — Юо° 4 04-'
И)Ъ° 454-'
105° 454-'

Средн1й “  105° -̂ 154'

t : t г=̂  75" 554-'
7 5 °  554-' 

7 5 °  554^'
Средн1Й = 75° 554-'

Означенные два угла:- 105“ ^54-' и 75° 554-' « 
принялъ за основан1е для моихъ вычислен1Й,. ибо 
углы эти, попричини р'Ьдкаго совершенства кристал
лов!*, получены при обстоятельствах ь, на11благопр1ят-
НЬЙШ ИХЪ д л и  ИЗМ'ПрОН1Й.



>
/[^лл накаоиепт (в ь tom i. i\ic кристалл I.); 

а :М := 8 '

1 /1-2° 8'
Средшй =  {^ \Г  8 '

M :t  =  119" 1 Г)' 

М 0« 1 ГУ 
Сред111Й =  119'* 1ГУ

Эти H:jMbpcHi;i произведены Митчсрлиха отража- 

тельнымъ гонюметромъ, снабяюииымъ двуял 3[)ите.»ь- 

ными трубами. ДвЬ иерекре1цаюп^1ясл нити одной изь 

т[)}бь служили предметом!,, которьп1  от|)ажаемъ быль  

кристаллическими плоскостями, Такъ какъ плоскости 

въ кристалл'Ь были совершенно зеркальны, отражен

ный нити получались весьма ясными и инстру- 

ментъ былъ установленъ со вс Ьми необходимыми пре

досторожностями, то, MHii кажется, измерен!я эти мо;к- 

но считать весьма удовлетворительными. П о  вычисле- 

н1ю получается М : t =  1 1 9 °  н а . М  = z  1^-2° 8 '.9/ *

П р оч 1я изъ моихъ H3Mt>prHift были произведены  

'на томъ Л1е инструменгЬ, но съ помощ*1ю только од 

ной зрительной трубы, ибо плоскости H3MlipeHHbIXb 

кристалловъ не были достаточно зеркальны для 

того, чтобы ВОЗМОЛхНО было получить, чрезъ от- 

ражен1е, ясное и зобр аж ен а  нитей. Эти посл1>дн1я 

нзм11рен1я должно разсматрнвать менЬс точными, не

жели предъидущ1я. Результаты, которые я полу

миль, подчодятъ однако же весьма близко кь угламъ



ii3Mb[)enifl, rt сравм11ва.1ь сь углами, вычисленными по 
длннымъ Купфера, IMoca, Vaiouy*Гайдингсра и (рил- 
липса, Я нашслъ однако же, что углы вычисленные 
изь изм'Ьрен1Н, произведенныхь мною въ одномъ пре- 
восходномъ кристалл'Ь свинцоваго купороса, изъ Mon
te Poni, провинцп! d’Iglesias на ocxpoBli Сардин1и, на- 

ходяп^емся въ минеральной коллекции Доктора Е. И, 
Pajxa^ подходятъ ближе къ угламъ,получаемымъ чрезъ 
непосредственны я изм Ьрен1Я, и потому п[)иведенныс 
выше углы для главной Формы, вычислены m h o j o  п о  

моимъ собственнымъ изм1>реп1ямъ,

Вотъ полученныя углы изм'Ьрен1емъ:
— о

/1,лл горизонталъныхъ призльъ М  ~  Роо и t — Роо , 
въ среЪнихь кралхъ (въ кристаллЬ изъ Monte Poni).

М :М  =  Ш °  4э4-'
И)Ъ° 454-'
10 о" -Qo-i'

Средн1й “  10  0°

t : t 75°
75° 554-' .
75°

Средн1Й=75° Ъ5^'

Означенные два, угла: 10Т)“ 43-1' и 75° я
принялъ за ocHOBanie для моихъ вычислен1Й,, ибо 
углы эти, попричинь р1здкаго совершенства кристал- 
ловъ, получены при обстоятельствахъ, налблагопртят- 
нЬйшихь для изм'Ьрен’ш.



Ш

woueniii (вь ТОМЬ же

а : М — ш > 8'
' i n r 8 '

Среди] й — \^\Г 8 '

M : t — 119" 1Г)'
119« 1ГУ

Сред(йй == 11У> W

Эти измЬрен1л произведены Митчерлиха отража- 
тельнымъ г0И10метр0мъ, снабжепиымъ двумя зритель
ными трубами. Дв Ь перекре1цаЕ0и 1̂ясл нити одной из г» 

тр)бь служили предметом!,, которьн1 отражаемъ быль 
кристаллическими плоскостями. Такъ какъ плоскости 
въ кристалл'Ь были совершенно зеркальны, отражен- 
ныя нити получались весьма ясными и инстру- 
ментъ былъ установленъ со вс Ьми необходимыми пре

досторожностями, то, MH'li кажется, пзмЪреи1я эти мо;к- 
но считать весьма удовлетворительными. По вычисле- 
шю получается М : t — 119° и я*. М == 8 '.V *

Прочгя изъ моихъ H3Mt,prHii1[ были п|)оизведены 
'на томъ же инструменгЬ, но съ помощЁю только од
ной зрительной трубы, ибо плоскости изм1>ренныхъ 
кристалловъ не были достаточно зеркальны для 
того, чтобы возможно было получить, чрезъ от- 
ражен1е, ясное изображенге нитей. Эти посл'Ьдн1я 
изм1зрен1я должно разсматривать менЬс точными, не
жели предъидущ1Я. Результаты, которые я полу- 
чилъ, подчодятъ однако же весьма близко къ угламъ



вы и пелен и ь т ъ  изъ iiaKaoiieiuil М :М  и t : t ;  такимъ 

образомъ м 11014) получено:
d : Р 1^10° 57 '
( l ;d  =  Ю Г  W
s :il —  141° 59 ' 

s : s = l 2S ° / i 8'
s : s =  89° 58 '
s : t  =:= /19'

a : d — 155^  ̂ 5 ' до 6'

Изъ вышеприведенныхъ размЪровь главной ром
бической пира^шды евинцоваго купороса, для взаим- 
наго наклонен1я плоскостей въ кристаллахъ, вычи
сляются сл^дую1Ц1е углы:

S : м - - 15/Г W 28'^
S : t —: 1 5 Г 1\9' 0^'
S : к :::::I 125° 50' Л7//

S :Р  - :: 115° 55/ Ъ1"
S

•

: I - 155° 1 ! ' 0"
S : г :: 1 б Г Ц9' 26"
S : а - 161° Ъ1' ЬЪ"
S :d  - г \1\\о Ъ7' 58"

а :d - 155° G' 0 ''
а : с = 1^16° 50"
а : t = 155° 17/ 17"
г : Р _ :: Го5° Ы ' 6"
а :М : \} \Г 8' 6 "
а : г -- 161° 55' 5"
г : г _ -  1-27° 1' 50"



М : к — 128° 8' ^5"
M :t =  119° 12 ' Г)0"

М : Р — 90° 0' 0"
M :i — 141° 51' 4 5"

M :d — 119° 56' ЪО"
М :с =  1G0° Ъ7' Ъ8"
d : P “  140° Ъ6' Ъ9"
d : i 129° ^Ъ' 2 1 //

t : t
(104° 
\ 75°

24 '
Ъ5'

ЪО"
ЪО"

t ; P —  /1070 47 ' 4 5 "
t : c 131° 47 ' 57"

■ ! -
— Ж 0' 0"

P : i 90° 0' 0"

Если означить вообще въ каждой ромбической пи- 
рамид'Ь:

Макрод1агональные конечные края чрезъ X ,  
Брахид1агональныс конечные края чрезъ 
Средн1е края чрезъ / ,
Наклонен1е края X  къ главной оси чрезъ и ,  
Наклоненхе края У къ главной оси чрезъ J3, 
Наклонен1е краи /  къ мак{юд1агонали чрезъ у,

*■
то дал1>е вычисляется:

главной ролгбигеской nujjaaiudbi s nz P.
X  =  89° 08'  О" 
Y =  128° 48 ' 56"



!У0
А

Z
1

— 18' 2()"

а —  fj.)o Н ' 1 Л"

— 7)8" 8' 1 .V'

7 — З Г 20'. 21"

5игеской пиралтды а
X — VI' oV'

Y llj^^ Ъ7' 0 "
Z — 90*̂ W 0 "
а — Ш' 1Г)"

— 57« ЪО' о7'/

7 50« об' о9"

/!,лл ромбшеской пираатды г
X 110° W  1\Н"
Y
Z
а

У

Р2.

2̂Р̂ г,

-  27 ' W '
= 1̂ 27*̂  V 50'^
= >̂8'  У\"
-  ЪН̂  Н' \У '
-  50^ Ъ^' Ъ9"

и
/Цля вертикальной ролгбагестй призмы d ~  оо P'i,

X = : 101° \У  W '  
Y — 78̂  ̂ / |6'  h i"

г

/1,лл горизонтальной поперегиой призмы M z z P ^  .

X — 76° 16' ЪО"/
г =  Ю о” !\У  ъо"

Д л я  горизонтальной тюпереггюй пршл1ы. с—\ Р х  .
X —  115" V  \!\"  
Z — в'(О 58' W



•  о
/ 1 , л л  г о р и j O H / n a .  ш и ш  п р и Ъ и л ы ш й  п / м ч м ь 1  { ~  Р - л

V =1 104» 2 /|' ЪО" 
L —  7 3 “ Ъл' ЪО"

О ПАРИЖСКОЙ НАПЮНАЛЬНОЙ ГОРНОЙ
ШКОЛЪ.

I

(Штабсъ-Капитана Влангали.)

Парижская нащональная Горная Школа давно же 
славится многими учеными, окончившими въ ней

«

свое образоваи1е и прославившими потомъ Франц1ю 
во Bclixb отрасляхъ на^къ. Хотя она носитъ имя 
Школы, но въ нее ноступаютъ ученики, кончивш1с 
курсъ, какъ папримЬр1>, въ Политехнической ШколЬ, 
и потому правильнее было бы назвать ее Горною 
Академ1ею. Вспоможен1е выдается Правительствомъ 
очень малому числу учениковъ, отличившихся при 
BbHiycKlj изъ Политехтшсской Школы, и они но- 
сятъ 3B3Hic Горныхъ Р1нженеровъ уче!П1ковъ (eleve 
ingenieur des mines^ Проч1е ученики Гор1ЮЙ Школы 
въ ПарилгЬ не пользуются никакими денежными по- 
соб1ями, а допускаются бездеиеж1ю къ слушан1Ю лек- 
1ЦЙ, по окоичан'п! которыхъ могутъ заниматься въ 
ИГкол'Ь, 1Ю какъ ночевать, такъ и обЬдать уходятъ 
долюй. Учен1е продолжается здЪсь два года, и по
тому обпн^рныс курсы, как'ь напримиръ: металлурпя, 
палеонтолог1я и проч., разделяются на ^ года  ̂ но



во вторую половину, 11роФессч)|)ъ посвящасгь ни
сколько .и‘кц1й дл/1 п;»лол»ен1я оощихъ началъ на^кп, 
для того, чтобы вновь 1юступивш*1е з’ченики могли 
с’лушать второй годъ курса прежде нсрваго, къ ко
торому они приступаютъ на сл1»дуюпци годъ. Это 
даетъ возможность нм1>ть лучшихъ ПроФессоровъ, 
которые, не будучи ст'Ьснены временемъ, могутъ по- 
дробнЬе читать курсы. Въ MaU лгИсяц11 каждагогода 
ученикамъ производится ис1и>1таи*1е, п|)и чемъ выслу- 
тавшихъ два ку|)са, по выдержан!и экзамена, выпу- 
скаютъ въ Горные Инженеры. КромЪ словеснаго испы- 
гангя, ученики 2-го курса должны представить раз-

I

сужден1е на заданны я темы, состояния бол11е въ про- 
эктахъ постройки завода, различныхъ машинъ и проч. 
Темы эти задаются имь по окончан1И экзаменовъ 
перваго курса, для того, чтобы ученики во время 
каникулъ пользовались случаями для осмотра заво- 
довъ или машинъ, относящихся до ихъ тем1>1. Но 
при этомъ ихъ не стЬсняютъ ни мало услов1ями для 
обсу;кден1я даинаго предмета. Предъ начат1емь ка
никулъ ПроФсссоры д1,лаютъ съ учениками hIjkoto- 
рыя по1>здки въ окрестностяхъ Парижа и осматри- 
ваютъ вс1> заводы или Фабрики, расположенные въ 
самомъ город'Ь. На испытан1е учениковъ Горной Ш ко
лы назначается коммисс1я изъ главныхъ Инспекто- 
ровъ и Старпшхъ Инженеровъ, находящихся въ Па- 
риж1>̂ KpoMii того, при этомъ присутствуютъ Про- 
Фессоры Школы. Tt, изъ учениковъ, выдержавшнхъ
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МЛТЕР1АЛЫ ДЛЯ МИНЕРДЛ0Г1И Р0СС1И.

VI.

A П A T A 3 Ъ .
(Octaedrit, de Saussure; Oktaedrit, TTern.; Pyramidales 

Titan-Erz, Mohs; Anatas, Hausm,^ v. Leonh.; Pyramidal 
Titaninm-Ore, Octahedrite, Jam,\ Pyramidales Titanerz, 
Haid.; Titane anatase, Найу; Oisanite,* Delametherie; 
Anatase, Beud»; TeCragonaler Anatas, Anatasius titanicus, 
Breith,)

Общая характеристика.

Кристаллическая система; квадратная.
Главная Форма: квадратная пирамида съ наклоне- 

н1емъ плоскостей въ конечныхъ краяхъ=97° 51 ', 
въ среднихъ краяхъ1=;1’56® ^б'.

а : Ь : Ь — 1,77715 : 1 : 1

15819 : 1 ; 1

Спайность весьма ясная, параллельно прямой ко
нечной плоскости оР и плоскостямъ главной квад-

Готрн. Журн. Кн. т .  ^865.  1



ратной нмраят.^ы Р . И.^.ю^гь раковистый, Koiopi.in 

по*1Умаетс;| однако жо ci. трудомъ. ТвердостЬ” 5,5..,.(); 

отн. г>Г>сь=1Г) ,8  . ,  -I (^). М |Н1сра*1Ъ хрз'покъ. П оверх

ности криста.1.н1чсскн\'ь плоскостей б о л ь ш ею  waciiio  

Bccb^ia гладки и блсст^ш^и, иногда ж е покрыты го|)н- 

зонталып>1!\и1 штрихами. Б лескь металловидио-алмаз- 

иын. О гъ 11(иуп |)озрачнаго  измЬняетсл до исиролрач- 

наго. Р 11Д1а) б е зц в 1.тен ь, больш ею  л;е част1ю  индигово- 

ciHiaro, чгрнаго, г1ацинтово-красиаго, >1едово-;кслтаго  

и бураго 1|в 11та. Хнлн1чсск1й составь, по изслЪ/^ова- 

н1ллп> Воке.чепа п Гепртса Розе, есть титановая ки

слота T i, гд1> (Ю титана и ^10 кислорода. И н огда  

содер;кить въ себг. пебол1>и1у ю  11[)илгЬсь окиси ;келТ>- 

за и, въ рЬдкихъ сл)чалхъ , окись олова (^^). П р е д ь  

паяльною  тр убкою  аиатазъ не 1К!авится. Съ бур ою  

въ возстановигслыюмъ пламени сплавляется въ сте

кло, которое сначала нмТ.етъ ж елты й, а потом ь ф ю -  

летовосин1Й ц в 1>тъ. К ис.ю ты  на него не дьйствую тъ. 

Гсприхь Розе наш слъ, что при прокаливаи1и, отно-  

сительиьп'1 в1>с ь а и.п аза увел;:чивается, а имегпю: опъ  

получаеть сначала Blicb брукита и потомъ рутила. 

Отсюда доллию кажется заключить, что три замЬча- 

тель1иле минерала: анатазь, [>утилъ и брукитъ (пред-

\

(*) Сл1>дуя Генриху  Розе^ относительиыИ вЬеъ аиатаза 

= 3 , 9 1 7  ............. 3 ,925 .

(*') Дамуръ  въ 1)разпльскомъ апатазЬ Г1ашелъ: титаио-  

вой кислоты 98 ,30 ,  окпси жсл Ьза 1 ,1 1 ,  окиси олова 0 ,2 0  

(Ann. dc Cliim. f t  de Phys. 3. s. X.)



ставляющ‘|с единственный прймЬръ триморФ1и) обра
зовались при рмзличныхъ темпсратурахъ. Огь нагр!»- 
ван1Я анатазъ ФосФоризуется яркимъ красноватю-жел- 
тымъ св'Ётомъ, который скоро исчезаетъ,

Назван1е «анатазъ», взятое отъ Греческаго аростад'/д 
»

(растягиваться въ длину', произошло потому, что ми- 

нсралъ встр'Ьчается большею част1Ю въ Rидt» острыхъ 
пирамидъ.

Анатазъ въ Poccin находится на УралЬ, гд1> онъ 
попадается чъ окрестностяхъ города Екатеринбурга 
и въ окрестностяхъ заводовъ Ни;кне-Тагильскаго, Би- 
серскаго и MiaccKaro,

ГлавнЬЙш1я 1м)мбинац1и кристалловъ Русскаго ана- 
таза представ.1ены на фиг. 1  и 1 bis, 2 и ^  bis, таб. 
VII, въ наклонной и горизонтальной проэкщяхъ. Въ 
составъ этихъ комбинац1й входятъ слЪдуюп^1Я Формы-

Квадратиыя пираяшды перваго рода.
На Ф и гу р а х ъ . По Вейсу, По Наулшну,

о . . . . ( а : Ь : Ь ) ..............  Р

у . . . . (уП : Ь Ь ) ..............-fP
Квадратныл тгираяшды втораго рода, 

t . . . . ( а : Ь : ооЬ) . , . , Рос 
q . . . . (^а : Ь : ооЬ) . . . .  "ЬРоо 
Квадратная призлса втораго рода,
h . . . . (ос а : Ь : ооЬ) . . . осРэо 

Прлягал котгнал плоскость,
U . . . . (а : ссЬ : осЬ). . . . оР



U'l. оь[)С'(У1Н()стя\ь Екато|)11пб)рга аиатазь находит- 
с л вь видь маленьких!., бураго цвЬта, съ алмазнымъ 
блескомъ К[)нсталл()въ, паросшихъ на поверхностяхъ 
кусковъ хлоритоваго сланца, вымываемыхъ изъ Ш а- 
бровской золотоносной россыпи, которая лелштъ меж- 
Д)’ Уктускимъ заводомъ и Лрамилкою. Минерал ь этотъ 
былъ открытъ зд-Ьсь Густавожъ Розе (*). По опи- 
сан1ю этого учонаго, въ кускахъ хлоритоваго сланца 
Шабровской россыпи заключаются также: октаедры 
магнптнаго желЬзнлка, листочки жел11знаю блеска и 
въ больиюмъ количествЬ кристаллы чернаго турмалина.

Въ окрестностлхъ Нижне-Тагильскаго завода ана- 
тазъ гюпадаетсл отдельными кристаллами въ золотоно

сной россьии! Бортевской, лежащей на сЬвсро-восток'1. 
отъ Бортевой горы. Въ россыпи этой Г-нъ Щвеирвъ 
нашелъ большой, ;келтаго цвЬта, сильно блестящей 
кристаллъ, который, по опредЬленпо Густава Розе, 
оказался анатазомъ. Означенньи1 кристаллъ имЬетъ, 
въ направлен1и средняго нрая главной пирамиды, до 
5 лнн1й и представляетъ комбинац1ю главной квад
ратной пирамиды о—Р съ квадратною призмою вто- 
раго рода h =  осРоо и прямою конечною плоскост1ю 
п = оР  ( ф и г . 1 и 1 bis). Прямая конечная плоскость 
Г0С1ЮДСТВ} етъ въ кристаллИ, почему онъ имЬетъ таб- 
лнцеобразный видь

(*) G. Rose. Reise nach deni Ural und Altai, часть I, 
стр. 157.

(’“'j G. Rese Reise nach clem Ural und Altai, часть I,
*срт323.



Вь окрсстиостяхъ Биссрскаго завода аната.ть по
падается отдельными небольшими кристаллами въ 

АдольФской золотоносной россыпи.

Иаконецъ, въ окргстностяхъ М1асскаго завода ама- 
тазъ находится отд1»льными, хорошо образованными 
кристаллами въ Атлянской золотоносной россыпи, в ь 
12  верстахъ къ северо-западу отъ помянутаго заво
да. Кристаллы имЬютъ металловидно-алмазный блескъ, 
бурый цв15тъ и отчасти полупроз|)ачны. Анатазъ въ 
Атлянской россыпи былъ открытъ и описанъ въ пер
вый |)азъ К, Ролшновскиясь ( )̂. Относительным вЬс1. 
анатаза изъ этого м1>сторогКден1я, по опред11иеи1к) 
К. Ролшновскаго,-=::.Ъ^^\Ы (при 1 Р. терм.). Предь 
паяльною трубкою минералъ оказываетъ всЬ свой
ства, принадлежа1ц1я анатазу. К, Ролшловспш прн- 
слалъ мне одинъ маленьк1й, но хорошо образован
ный кристаллъ анатаза нзъ Атлянской россьнш. Кри- 
сталлъ этотъ имЬетъ бурьн1 цветъ, мcтaллoвllд^ю- 
алмазный блескъ и отчасти просвЬчивастъ. Ohi. 
представляетъ комбинац1ю: главной квадратной пи
рамиды о — Р съ квадратными пирамидами у =  уР,
1 1=: Роо , q dPoo и  прямою конечною п.юскост1ю 
п — оР ( ф и г .  VI ^  bis) Я излгЬрнлъ некоторые

{*) См. Горный Журналъ, I8 i9  года часть!, стр. 276.
('*) Г~нъ Романовстк  въ сиоемъ описав{и говоритъ, что 

в ь составъ кристалловъ Лтляпскаго анатаза входят ь: ))пря- 
мая конечная плоскость, главная квадратная пирамида, одна 
весьма тупая квадратная пирамида порваго рода и infc



1131. у1мовъ этого кристалла Митч^)лиха гонюмстромъ, 
снабжсинымъ только одною зрительною трубою и 
получилъ рсзул1.таты весьма близк1е къ результатамъ, 
публикованиымъ Врукожь и Шилжрол1Ъ ( )̂, почему 

вышеприведенное отношен1е между осями вычисле
но по даннымъ этнхъ учсныхь, т. е. принимая t : п =  
и д о

Чрезъ мои собственный изм1]рсн1я я получилъ:

/^.гл наклонены плоскостей главтй квадрштюй пи- 
. ралшЪы о ^ Р ,  въ KOiiexHbixb кралхь,

97^ 5 0 '  

97<>
Средн1йи^;У7‘'

квадратныя пирамиды втораго рода, изъ которыхъ пло
скости одной прямо иритунляютъ коисчиыо края (первая 
тупейшая пирамида), а плоскости другой пр1остряк)тъ 
среда!е края и лежатъ въ д1агопальпомъ пояс!} плоско
стей главной пирамиды f n e p p a a  остр-Ьишая пирамида)«. 
Весьма тупая пирамида порваго рода, о которой упоми- 
наетъ Г-нъ есть в1;роятпо у—^Р; что же ка
сается до первой остр1-йи1сй квадратной пирамиды, то въ 
кристалл!», полученномъ мною отъ Г-на Романовскаго, пира
миды этой не находилось; средн1е углы главной Формы 
были np iocTpfeHbi  напротивъ плоскостями квадратной пи
рамиды втораго рода ,q=z3Px .

(*) Ап Elementary introduction to Mineralogy by the late 
Wtlliam Phillips. New Edition, with extensive alterations 
and additions by II. J. Brooke and W. II. Miller. London, 1852.



/1^лл nanMienin плоскостей та^рат/юй гшралшды 
перваго рода yziZ jP , аъ пошгиыхъ крадхъ,

152® 22 '

/Цлл наклопешл двухъ протшулежащихъ плоспостеИ 
квадраттюй пиражиды бпюраго рода t — Рсо , т, е, 
для удвоеннаго нак^юнсшл плоскости t кь вертикаль^

ной оси,
58° /]5'

гДлл паклонаая сосюднихь плоскостей о ^ Р  и
Рсс , Л1сжду собою,

158° 55 ' 
138° 57 ' 

Средп1й=1Т)8« 56 '

Каждая нзъ этихъ вслнчтгг. была получена при 
особомъ установи кристалла на ronio^ieTpi> и есть 
средня и изъ шести чиселъ одного и тс)го же изл11>- 
penifl. Если углы эти нельзя считать совертпию точ
ными, то по К[)айисй их1> доли;ио [)азсл1атривать
весьма олизними нъ истии1п>1мъ; иоо они очень мало 

отличаются огь  вычиелеииых ь, а такж е и потому, что 

о г р а ж си т л й  1Г[)едмеп. получался довол 1>ио ясиымь.

И зъ  вышеприведенныхъ размЬровъ главной Формы, 

для взаимнаго нанлонен1Я п.юскостей вычисляются 

сл идуюиис углы:
о :п =  1 1 1 ° f W

v:ii II3I 160° 15'
л/

t : п == 119^ 2 2 '



q :n 100° 5 7 '
о : t =  йЗб" 56' 
о :y =  131° 27'
о :o =  lo6° 36'
(въ средвнхъ к{>алхъ). 

у: у z= 152° W  
(въ конечныхъ краяхъ.)

t : t  =  58° 4 4 '
|(иадъ м)

t :q г
h : h Z

I G r  15' 
90° О'

Дал'Ье вычисляютсл наклоненхя: 
f

гДлл главной таЪратной пирамиды о— 
Въ конечныхъ краяхъ =  97° 51 '
— среднихъ краяхъ =1 '56° *56'

/^ л л  квадратной пирамиды первого рода у  
Въ конечныхъ краяхъ = 1 5 2 °  2 1 '

— среднихъ краяхъ =  *59° "50'

f/^ля квадратной пирамиды втпораго рода t 
Въ конечныхъ краяхъ г=10о° 55 '
— среднихъ краяхъ := 1 2 1 ° 16 '

/^ ля  квадратной пирамиды второго рода q - 
Въ конечныхъ краяхъзп 91° 57 '
— среднихъ краяхъ = 1 5 8 °  45'

ЪРсс.



T I I .

p у т и л  ъ .
(Rutil, Nigrin, Wern,; Eisentitan^ Hamm.; Perilomes 

Titan-Erz, Mohs; Prismato-Pyramidal-Titanium-Ore,/am.; 
Rutiles Dur-Frz, Tetragonites titanicus, Breith.; Titane 
oxyd6, Hauy; Rutile, Phill,; Peritomous Tilanium-Ore, 
Haid,; Sagenit).

О б щ а я  характеристика.

Кристаллическая система: квадратная.

Главная Форма: квадратная пирамида съ наклоне- 

н1емъ плоскостей, въ конечныхъ KpaaxbzzzHo"^ 7 '

въ среднихъ к р а я х ъ =  8 1̂° 4 0 '  О"

я :Ъ :Ъ = :  0,64А18 : 1 : 1

= у /0 ,4 1 4 9 7  : 1 : I
Спайность ясная, параллельная плоскостямъ квад

ратной призмы перваго рода ооР и квадратной приз- 
Mli втораго рода осРоо . Изломъ изменяется огь ра- 
ковистаго до неровнаго. Твердость=б . . . .  6,5. Отно
сит. в'Ьсъ ~  4,*2 . . . .  4,"5 (*), ЦвЪтъ большею част1ш 
красновато-бурый, пацинтово-красный, темный кро- 
вяно-красный и кошенильно-красный, иногда ;ке ;ке.1- 
товато-бурый, охряно-желтый и черный (нигрииъ). 
Черта желтовато-бурая. Блескъ металловидно-алмаз
ный. Обыкновенно отъ проевЬчивающаго измЪияется

(*) По опред'Ьлев1ю Генриха Розе, отн. нЬсъ р }'ти л ат  

4 ,2 2 8  . . . .  4 ,255 ,  а по отд'Ьлен1ю Яра'^пиацпта z=z 
. . . .



ъ ш

до пепрозначнаго; нЬкоторыя же разности, каковы 
папр. изъ С. Готгарда, при сильномъ CBJjTli, прозрач

ны. Кристаллы рутила имЬютъ постоянно призмати
чески видъ и нерЬдко встрЬчаются иглообразными 
(сагенитъ) и волосообразными (венерины волосы), на
росшими или вросшими въ горныя породы. Двойни
ки весьма обыкновенны; въ нихъ двойниковая повс|)х- 
ность есть, большею част1Ю, плоскость первой ту- 
п'ьйшсй квадратной ‘ пирамиды втораго рода Роо и 
главны я осп дву хъ соединенныхъ нед Ьлимыхъ об})а- 
зуютъ угол!.— 11̂ 4" ^5 ' 20". По наблюден1ю Мил^ 
лера Bcrpliчаются также двойники, въ которыхъ двой
никовая поверх1юсть есть плоскость квадратной mi- 
рамиды втораго рода "5Рос и главны я оси двухъ не
делимых ь образую гъ уголъ 55^. По наблюдению Врешп- 
гаупта^ к[)исталламъ рутила свойствененъ еще тре- 
т1й закот> дпойпиковаго образован1я, ибо призмы ру
тила, iiapocniia па таблпцеобразныхъ к[)исталлахъ и;с- 
л Г.зиаго блеска изъ С. Готгарда (расположепые по трсмъ 
Д1;пч)паля^1ъ рпвносто^юппяго треугольника, об[)азуе- 
маго примою конечною плоскостью желГ.зпаго б.!с- 
гка) псрссТ.каютгя подъ углами въ G0° и 120" и тЬмь 
опрсдГ.лаит» тройииковое cpocTanie нед1;лимыхъ 
Часто дпойниковое образовап1е повторяется много 
разъ, вслГ>дств1о чего получаются, такъ называе
мые, коленоопразиыс кристаллы съ двумя, тремя и

(') A n i jH S t  l i r e i t h a n p f , Vollstantl igcs  U a n d b u c h  dcr  M in e-  

ra log ic .  D r i l l e r  Band. Dresden und Leipz ig .  1 8 5 7 .  стр. 7 9 i .



бо.1ЬШ11\1Ъ числомъ псргломовъ. Равномерно, по той 
же причипЬ, когда срогцисся между собою кристал
лы иглообразны, происходятъ с1»тчатыя вндоизмине- 
niя минерала. Рутилъ находится также въ силошномъ 
вид'Ь, въ зер|^истыхъ агрегатахъ и въ зе[)нахъ различ
ной величины. Химическ1й составь рутила, по изсл11- 
дован1ямъ Генриха Розе и /^амура, есть титановая 
кислота Ti, гдЪ 60 титана и 40 кислорода. Иногда 
въ минерал11 н.1Х0дится небольшая примись окиси 
л;елЬза (до 1,5^). Предъ паяльною трубкою рути.гь 
не сплавляется и но изменяется.' Кислоты на него 
не дЬйствуютъ. Сь бурою и ФОСФорпою солью рг- 
актируетъ на титановую кислоту.

Рутилъ употребляется П|)и рисопан1И на Ф0СФ0рГ> 

для различныхъ оттЬнков!. желта го цвЬта.

Назван1е «рутилъ» произведено отъ Латпнскаго 
tilm  (красноватый), вслЪдств’ю цвВта этого лите
рала. Иазван1С «нигринъ)) зависитъ отъ чс[)1Ь1Г0 цвГ.- 
та, который свойствененъ обык1Ювенно этой разности 
рутила.

lib Poccin рутилъ находится на .Урал!., гдП онъ 
извВстенъ: а) въ корсннычъ горныхъ породахъ: Bf. 
окресгностяхъ города Eiiarepmiovpra, Поляковекмго 
завода „ Ту, )Г0ЯКСК0Й дергтш (ш, Зла гоустот ком ь 
ок|>уг1>). Ь) Въ золотоносных 1> ро((м.тячъ; иь оьре- 
стностяхъ заводовъ Кынггымскаго, Полсвскаго н ]Гсвь-



ъ г ь

япскаго и въ н11Которыхъ другихъ золотоносныхъ рос- 

сыпяхъ.
Г^авн1>йш1Я комбинац*1И кристалловъ Р^'сскаго ру

тила представлены на табл. УП, въ наклонной и 
гЪризонтальной проэкщяхъ; въ составъ ихъ входятъ 
сл*дующ‘|я Формы:

К В А Д Р А Т Н Ы Я  П И РА М И Д Ы .

Главная квадратная пирамида.
На Фигурахъ. По Вейсу, По Наулшну, 

о ................. (а : Ь : Ь ) ....................  Р

Квадратная пирамида > втораго рода, 
t ................. (а : Ь : cob)................  Рсо

В О С М И У Г О Л Ь Н Ы Я  П И РА М И Д Ы .

• • • • • • а̂ • Ь • t)b) « » • . »
- ................... (а  : 4 Ь  : у Ь ) ........................ Ъ1Ц.

К В А Д Р А Т Н Ы Я  П Р И З М Ы .

Квадратная призма перваго рода,
М . . . . . ( ооа : Ь : Ь ) ..............осР

/

Квадратная призма второго рода,
Л ..............( оса : Ь : ооЬ)..............осР^о

ВО СМ И У ГО Л ЬН Ы Я П Р И З М Ы .

я ..............( оса : ь : 1 Ь ) .................сзсР4
^ .................( оса : Ь : 2 Ь ) .................... осР 5

............. ( ооа : Ь : Т)Ь)................ осР?>
Р ............. ( о с а : Ь : / |Ь ) ................



Вь окрестностяхъ города Екагеринб)'рга [)ут1и ъ  
встр'Нчается большими кристаллами, вросшими въ слю- 
дяномъ сланц'Ь, BMbcrJi съ иэумрудомъ, Фвиакитомъ, 
хризобериломъ, плавиковымъ шиатомъ, диФанитомъ н 
друг, минералами^ по близости деревни Таковой, лежа
щей на востокъ отъ города. Это м'Ьсторожденхе есть 
самое замечательное по красот-Ь и значительной вели- 

чинЬ кристалловъ. Кристаллы рутила изъ Таковой 
большею част1Ю им-Ьють видъ: квадратной призмы пер- 

ваго рода М — ооР, крал которой прюстрЬны плоско
стями восьмиугольных!» призмъ I “ X Р2 и S ZZZOC Р5 и 
иногда BMlicT'lJ съ гЬмъ притуплены плоскостями квад

ратной призмы втораго рода h — ооРоо , а концы зао
стрены плоскостями главной квадратной пирамиды 
о = Р и  первой туп'ьйшей квадратной пирамиды t ~ Р оо  
(ФИГ. ^ и ^ bis, ФИГ. 5 и 5 bis). Почти всегда плоскости 
главной пирамиды о являются подчиненными, въ видъ 
маленькихъ треугольниковъ. Каждый изъ к[)исталловъ 
состоитъ изъ множества призматическихъ недЬлимыхъ, 
сросшихся между собою въ параллельномъ положе- 
Н1И, отчего кристаллы имЬютъ цилиндрическ1й видъ 
и, по вертикальному наиравлен1ю, борозчатую поверх-

тт ^ность. Плоскости квадратной пирамиды втораго ро
да te P c o  таки;е рЬдко им1иотъ ровную поверхность, 
но обыкновенно он15 пок[)ыты штрихами, по направ- 
иен1ю комбинащонныхъ красвъ между плоскостями 
о и t, Ц в11тъ кристалловъ темный к|)овяно-красный. 
Въ минеральной коллск1ци музеума Горнаго Ипсти-



!
Г) та храните а Miiorie кристаллы рутила изъ этого 

м'1сторожден1я; наибольи11е изь них1. им1>ютъ до 10 * 
центимстровъ съ длину и до ^ центиметровъ въ тол- 
и^ину. Въ окрсстностяхъ Полаковскаго завода, по 
спидЬтсльству Полковника Лисенко, рутилъ встр1>- 
чается въ малснг^кихъ кристаллахъ, b m Ijc t I j с ъ  окта- 
сдрами магпитнаго жслЬзпяка въ жилЬ горькаго шпа
та (толщиною около 1 фута), проходящей въ хло[)и- 
TOBOiMb сланц'Ь, iij)n деревне Рашкиной, въ 5 верст, 
на восток'1. 0Т1. з;уюда Въ музеумЬ Горнаго Ин- 
ституга находится одинъ Э1;зелп1ля|)ъ волосиетаго ру
тила на горьком!. HHiarn. СлЬдуя находящейся при 

означошюмь экземпляр!! надписи, рутилъ этотъ пай- 
день вь 20 вс|)сга\ъ оть Поляковскаго м11Днаго руд
ника.

Въ окрсстностяхъ Турголкской деревни (въ б вер- 
стахь оть этой деревни), въ Златоустовскомъ OKpyrlj  ̂
рутилъ находится довольно круп!Н>1ми кристаллами 
ы> гнейс!.. Вь музсулг!'. Горнаго Института сохра
няется одпиь об[)азсцъ изь этого мЬсторожден1я. Въ 

всрстахь Kbclinej)y o n .  Кьнпгымскаго завода, ру
тил!., по oMHcaiiiio Густава Розе, находится крупны
ми кристаллами, вм1.стГ. съ синимь окристаллова»!- 
нымь корундом!., вт̂  кускахъ барзовита, попадаю- 
п\и\ся 1̂ ь Варзопской золотоносной росс!>и1И (^*). Па-

(*) G. Hose. Rcisc nach dcni Ural und Altai.  Zweller  

Band. стр. -108.
('*) G Rose. Uoise nach dom Ural und Altai, Zw(‘itcr 

Baud crp. i(j8.



KOllOlVb небольшими отдельными, одинокими или двои»
к  ч

ииковыми кристаллами, зернами и обломками кри- 
сталловъ, |))’тилъ встрЬчастся во многихъ золотоно
сных ь |)оссьн1яхъ, по преимущественно ьъ Николаев

ской, находящейся вь окрестностяхь Полевскаго за
вода, въ Иейвинской въ окрестпостяхъ Невья[1скаго 
завода и вь Шабровской, в!. окрестпостяхъ города 
Екатеринбурга. Въ j)Oc( bnm Николаевской попадают
ся небольш1е, по иногда ci. весьма блестящими пло
скостями отдельные кристаллы рутила. Ппкоторые 
изъ к|)исталловъ суть Колеиообразиые двойпики, съ 
двумя, тремя или больпшмъ числомъ переломовъ 
(фиг. б и 7). Двойниковая пов(‘рхпость въ этихъ двой- 
никовыхъ кристаллахъ есть плоскость первой тупей
шей квадратной пи[)амиды Рэо . Въ составь ком- 
бинащй, срос1пихся ме;кду собою 11сд1)ли̂ п>»хь, вхо
дя п> обьипювеино квадратная призма перваго рода 
М., квадратная призма втораго рода h и главная квад
ратная 1П1|)амида о. Одииок1е к[)исталлы И 1пи)лаев- 
ской россьпп! имТ.ютъ больпюю uacTiio видь: главной 
квадратной призмы ]\1 =:= ссР, к|)ая к(пч)|)ой приту
плены плоскостями квадрат1ЮЙ призмы втораго рода 
h =z ссРос , а концы заострены плоскостями главной 
квадратной пирамиды 0= 1* (фиг. 1 и 1 bis .̂ Главной 
квадратной призм1,1 М, к[>ая кото[)ой притуплены пло
скостями квадратной п^шзмы втораго [)ода h и npi- 
остреи1,1 плоскостями восмиуголг.иой призмы7;:= coP^I, 
а концы заостр(‘ны плоскостями главной к15адратиой



пирамиды первой туп1эишеи квадратной пирамиды 

t  и плоскостями восмиугольной пирамиды (фиг.

4 и А bis. Плоскости пирамиды х  весьма блестящи). 
Главной квадратной призмы М, края которой npi- 
острены плоскостями восмиугольной призмы д =  ооР4, 
а концы заострены плоскостями главной квадратной 
пирамиды о, первой тупейшей квадратной пирамиды 
t  и плоскостями восмиугольной^ пирамиды Z =  

Плоскости перес1>каясь съ плоскостями t и М ,  

образуютъ параллельные края (фиг. 5 и 5 bis). Кри- 
сталлъ представляЕоицй комбинащю фиг. 4, я им Влъ 
случай вид-Ьть въ коллекц1И 77. А. Когубея, Въ кри
ста ллЬ этомъ плоскости восмиугольной пирамиды X  —  

РЗ притупляютъ комбинационные края между пло
скостями главной квадратной пирамиды о и первой 
туп'Ьйшей квадратной пирамиды t  Восмиугольная пи
рамида лг=Р5, сколько мнЬ известно, до сихъ поръ 
ник'Ьмъ въ рутил'Ь определена не была, и потому есть 
Форма новая для этого минерала. Кристаллъ, пред- 
стагияюнцй комбинащю фиг. 5, сохраняется въ му- 
зеум'Ь Горнаго Института; его плоскости t п z со
вершенно ровны и весьма блестящи, почему кри- 
сталль этотъ дозволяетъ пзм1>рить въ немъ некоторые 
углы съ большою точност1ю. По большей части 
встрЬчающ1еся въ Николаевской россыпи кристаллы 
рутила имЬют1> цплпндрическ1й видь. Заостряющ1я 
плоскости только въ весьма рЬдкихъ случаяхъ раз
виты рав1юм1'.рпо; обыкновенно ;ке однЬ нзъ нихъ
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весьма растянуты, а Д[)}|'1я напротивъ почти совер
шенно выгПснены, отчего, при бПгломъ взгляд 1>, труд
но найти тотъ симмет[5ическ1й видъ, который дол;кны 
бы были HMiJTb эти кристаллы, въ случа'й равномЬр- 
наго развитхя плоскостей, и каковъ усматривается на 
приложенныхъ нами Фигурахъ, Впрочемъ попадаются 
нногда кристаллы образованные плоскостями симме
трически расположенными; въ коллекщи В, В. Бв^ 
ка я видЪлъ, наприм'Ьръ, весьма правильные к]ж- 
сталлы рутила изъ Николаевской россыпи. Въ этой 
россыпи рутилъ встр1;чается иногда въ кускахъ ква[)- 
ца. Некоторые экземпляры кварца, вымытг»1е изъ пс- 
ска Николаевской россыпи, х|>а«ящ1ося въ музеу- 
Mt» Горнаго Института, полуп|юзрачны, представля- 
ютъ отпечатки ромбоедровъ горькаго шпата и содер
жать въ себь рутил'ь въ ви̂ уЬ иглообразиыхъ, полу- 
прозрачиыхъ, г1ацинтово-краснаго цвПта кристалловъ. 
BmIjctIi съ рутиломъ въ Николаевской россыпи встре
чаются к[)исталлы магн1!тиаго желЬзняка и жслЪзна- 
го блеска, кубы бураго ;кел !)лняка, происшодппе оп> 
разложен*1Я желЬзмаго колчедана, и зерна г{)аната. 
Вь Р1ейвннской золотоносиой росссыпи рутилъ попа
дается в'ь ВНД11 маленькихъ кристалл11ческихъ облом- 
ковъ, BMliCTb съ зернами и к))исталлами ква])ца, Л1а- 
гнитнаго жел'йзпяка, хромистаго желЬзняка, бураго 
жел']>зняка, циркона, граната и отчасти эпидота. Въ
Ш абрО В С К О Й  з о л о т о н о с н о й  рОССЬИП! р у т и л ъ  BCTpli- 

м а е т с я  н е  б о 'л ь п ш м и  к р и с т а л л и ч е с к и м и  о б л о м к а м и ,  с ъ  

Горп. /Кури, Кн. ///. П55. 2
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ясною ciiaHiiocTiio, въ сопровожденш зеренъ и кри- 
сгалловъ кварца, магнитнаго жел1>зняка, жел^знаг^о 
блеска, бураго жслЪзняка, пройсшедшаго изъ жел bj- 
иаго колчедана, и граната.

Я съ большою удобност1ю изм'Ьрилъ два прево
сходные кристалла рутила и получилъ углы, почти со
вершенно совпадающее съ углами вычисленными мною, 
а также соверп1енно согласные съ углами, вычислен
ными по даннымъ Милжра.

Вотъ результаты моихъ измЪрен1й:
/2,лл иаклонетл главной квадратной пира жиды въ 
котгныхь кралхь (въ кристаллЬ изъ Бразнл1и, на

ходя поемся въ коллекц’ш Док. Е, И, Рауха),
о : о 7' hO"

1' W "
S' О" 

12?)  ̂ 7' ЪО" 
1-2Т)« 7'

Средн’ш =  1‘:25' 7 '

Это H3iMt»penie пропзкедено Митгерлиха отрал;а- 
тольньшъ го1нометромъ, снабженнымъ двумя зритель- 
гнйми трубами. Дв'1'. пepcкpeн^aюн^iяcя нити одной изъ 
этпхъ трубь служили предметомъ, который отра;к;1емъ 
быль кристаллическими плоскостями. Так1. какъ пло
скости въ кристалл'Ь были совершенно зеркальны, 
то измТ.рен1я эти можно считать весьма удовлетвори- 
тельнылш. Не излишнимъ считаю я здись заметить, 
что уго.п> 7 ' оО''былъ полученъ мною не толь



ко для одного какого нибудь единствеянаго консчнаго 
края главной Формы, но для трехъ последовательно 
лежащихъ конечных^ краевъ я постоянно получалъ 
тотъ же самый уголъ, и потому я не Нашелъ ника
кого уклонен1я отъ услов1Й квадратной системы, при- 

писываемаго крнсталламъ рутила некоторыми мине

ралогами.
\

ПоследуЮЩ1 я изме1>рн*1я я произвелъ въ кристал

ле рутила изъ Николаевской россыпи, хранящемся 
въ музеуме Горнаго Института (см, ф и г . 5 и  5 bis), 

съ помощ1Ю того же инструмента, но у;ке снабжен-
, ч

наго только однОю наблюдательною трубою. Этимъ 

способомъ я получилъ:

0 : 0 _ Н' 0"
z : i  --  1 э8« 17' 0"

1 о8® 16' 50"
Среди! й 1 ^ 8° 16' 5 5 "

: V -  1 о8° 15' 0"
1 Г)8« 16' 5 0 "

Средн1й “-  158° 15' ^»5"

Следственно уголъ средн1Й изъ 0бЬ1
158*̂  16'

^ : 0 - 15^4° 0' 0"
--  9У W 0"

15' ЪО"
Среди!й -- 14' /J5"



51® 29' ЪО"
(пъ консч11о-кра(вомъ полс1Ь t= P o e  )

Л!» Т)0' О" 
Срсд.пй =  51° 29' 45"  

t : t  =  58' О"
(въ консч-
и ы хъкраяхъ)^^  1 ^ 7

Средшй = 1  57 ' / |5 "

I l : t  — Ц /|°  2 5 ' О"
I (при першнии)’ и д о

11V» 26 ' 2 0 "
1i/l® 2 5 ' ?)0"

Срсд1пй ~  11/»" 2 5 ' ^ 7 "

Каждый 1!зъ припсдсниыхъ угловъ по.1учеиъ при 
особомъ }станов!; кристалла па гопхомстръ.

Если означить вообпш въ восми}тольной пирами- 
д'П mPn:

Нормальные К0НСЧ1И.1С края чрсзъ X , 
Д1агональиые конечные края ч[>езъ У,
Средню края чрезь Z, то вычисляется:

'e.iuenoii квадратной пиралшЪы о“ Р.
X =  12о° 7 ' оО''
Z 8̂ 1° W  2'/

/^лд  квадратной пира^тды втораго рода t ~  Роо .
Y — 58' 10"
Z zz: 65° dV >̂ 10"



^ "Уо.) 7)

^  f л восашуголыюй гмрамиды х  ~  РЪ.
X =  159“ ЪЧ' Ч" 
У =  150“ 5V 58" 
Z =z 68“ 21 ' 10"

/^ л л  восмиуголыюй, ruipaaiudbi t
X = : 118° W  2 3 "  
Y = : 159" VI' 4 2 "  

/. =  0 5 °  W  hQ"
ЧГ

/]^лл восашугольнои призягы ооР~.
Х =  Ъ1' 1}"
Y — 157‘’ П '  П9"

вослсиуголыюй призмы I z r  ooPi,
X =  12G° 5-2' И "

Y r= 1/1У 7/ /|8"

^ л л  вослшуголыюИ пршльы .s =  ос/"*?),
X — и Ъ ° 7 ' /1 8 "

У — 1̂ 26° 5̂ 2' 1^2"

/^л// вослтугольпой п])изл1Ы р ~  ooP^I.
X = : 151° Г>5' ?)8"

Y =  118<̂  /|' 2-2"

Дал1и*, д.1а влапмнаго iiaii.ioiieni/i и.юскосгсй вь 
к|)иста.!.1а\'1» нычисллются c.i 1;дую1Ц*ю углы:

Ио iw>iniic.icnii<). J 1о изм lipciiiio.
(о :  о =  Н У  1' 7)0" . . . , ПЪ^ 1' ЪГ}"
((|>ь КОПГЧ, КЦ.МХ 1.).



t : t  =  Ц /r  25' 21" . . . .  114° 25' Ъ7"
(при вершина).

t ; t  =: IM ” 58' 10" . . . .  ISil'’ 57» 45"
(въ конеч. краяхъ).

t :o  =  151° ЗУ 45" 
t:h  =  122° 47' 20" 
о: М =  132° 20' 1"
z ; t  =  138° 16' 17" . . . .  138° 16' 20" 
z;o  =  154° O' 36" . . . .  154“ О' О" 
‘■•■д =  156° 42' 20"
z":i' =  93° 14' 27" . . . .  93“ 14' 45" 
Z": z' =  51“ 30'  44" . . . .  51° 29' 45" 

г - . г  —  118“ 44' 23"
(въ иорма.1Ы1. конеч. краяхъ),

х :1 — 169° / |6'  Ь '
х :о  —  1 6 Г  /|Т' W '
9 :9  =  и г  Ъ7' П "
(въ норм, краяхъ).

э :М =  168° 41' 25''
/ :М =  161° 33' 55"
/:Л  =  1.53°26' 5" 

l s:s =г 143° 7' 48"
((въ норм, краяхъ).

5; М — 15о° 26 ' 6' '
s : l  =  171° 5-2' 11"

/?: М =  1^9® 11"
p :h  — 165° 57' /19"

М :М = :  90° О' О"



h :h  —  90“ 0 ' 0"  

Л : М =  155' О' О"

VIII.

Б Р у к и Т Ъ.
(Brookite, Levy; Brookit, Mohs  ̂ Ilmism, v. Leonh. и 

друг. Н-Ьм. авт.; Prismatisches Titan-Erz, IlaidiiKj.; 
lurinite, ^Soret; Scapanites litanicus, lireith.; Arkansif, 
Shepard).

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: ромбическая.
Главная Форма: ромбическая пирамида съ иаклоие- 

и*1емъ плоскостей, въ макрод1агональиыхъ конечныхь 
краяхъ= :101° 0 1̂'  5V ',  въ брахид1агоналг>п1.1хь ко- 
нечныхъ краяхъ 115° ЬУ 2 ' ' ,  въ ср'еднихъ кра- 
ЯХЪ=г:111° 2 5 ' Т)4".

а : Ь : с I : 1,05889 : 0,8911^1.
Спайность идетъ паралле,п>но продольной плоско-

О
сти (брахи11и1кич0ид}) оо Рос . Наломъ изм Ьнястся оп> 
раковистаго до нсровнаго. Тв(;рдость =  5,5 . . . 6,0. 
Относительньи1 в11съ — -̂ 1,1 . . . ^I,^2i0 ( )̂. Блсскъ 
металловидный, алмазт.1Й. ЦвЪтъ л;слтовато-бурьн1 , 
волосяно-бурый, красновато-бурый, пацинтово - кра
сный и жел езно - черный. Отъ прозрачнаго изм Ь-

(‘) По опрод'клбш'ю Генриха Гозе отн. вксъ Гфукита zi:: 

4 , 1 2 8 ____ 4,107 .



няется до просвЪчивающаго и даже непрозрачиаго. 
Цв'Ьть порошка желтовато - бълый. Минералъ хру- 
покъ. Кристаллы имьютъ таблицеобразный видъ, 
Оптическ1я оси, видимыя сквозь поперечную пло
скость (макропинакоидъ) осРос, лежать въ поверх
ности параллельной прямой конечной плоскости оР и 
образуютъ, съ лин1ею нормальною къ поперечной 
плоскости ooPgo , ) г о л ь = 1 7 °  45 ' (^). Химическш 
состав ь, по изсл Ьдован1Ямъ Генриха Розе  ̂ и Дажура,

• •

есть титановая кислота T i, иногда съ небольшою меха

ническою прим11сью окиси жел'Ьза (отъ 1 ,4 ^  до 4 ,5 ^ ).  

Тегсрихь Розе нашелъ, что относительный Bt.cb бруки- 

та чрезъ* прокаливание увеличивается и достигаетъ от

носит, вЬса рутила. П р едъ  паяльною трубкою  бру-  

китъ не плавится. Съ ФОСФорною солью образуетъ сте

кло, им ею щ ее буровато-желтый цвЬтъ. Назваше ми

нералу дано въ честь Англ1йскаго минералога Брука,

Въ PoccJu б|)укитъ находится на УралЬ^ гд11 онь 
встречается отдЬльиьши кристаллами въ Атлянской 
золотоносной россыпи, въ окрестностяхъ MiaccKaro 
завода. Минералъ этотъ был ь открыть въ означенной 
россыпи въ 1849 году Поручикомъ Горныхь Инже- 
неровъ К. Ролшновскгииь,

■ ■ ■ I ■ ■ ' ■—  \

(*) Ап Elementary introduction to Mineralogy, by the 
late W. rhit l ips.  ISew Edition, with extensive alterations and 

additions, bv // .  J.  Brooke and W. II, MHfer,  London. 1852
^  V

crp. 228.



Кристаллы Р)сскаго  брукита больш ею  част1ю весь

ма малы, до миллиметровъ длиною и до l-^ мил- 

лиметровъ толщиною, но изредка попадаются и так1е 

кристаллы, которые ио своей величин'Ё превосходятъ  

вс* до сихъ поръ изв11стные въ другихъ странахъ. МнЪ 

случилось наприм1>ръ изслйдовать одинъ кристаллъ 

до  1 8  миллиметровъ д*1иною и до миллиметровъ 

толщ иною  ( фиг. 6  и 6  bis). Маленьк1е кристалы имь- 

ю тъ алмазный блескъ, живой г1ацннтово-красный и 

кошенильно-красный цвПть и соверш енно прозрачны, 

а больш 1е желЬзно - черный цвЬтъ, лютллличесьчй 

блескъ и только при сильномъ cBlirli просв^чпваюп» 

кровяно-краснымъ цв^томъ. Кристаллы Русскаго бру- 

кита были мною изм ерены и описаны еп^е въ 1 8 4 9  

году paBHO îlipHO о этихъ кристаллахъ были сооб

щены п 1^еря€ано.иь ( * * )  и Ролгановския 1ь ( * * * ) ,  

Съ ТВХЪ поръ я ИЛГЬЛЪ случай П01ЮЛНИТЬ ])ЯД1> люихъ 

измВрен’ш не только чрсзъ наблюден1я однихъ Рус- 

скихъ кристалловъ, но и пностранныхъ. Я  не нл1пелъ 

никакой разницы въ углахъ тЬхъ и другичь, ио напро- 

тивь удивительное corjacie. Я уб1>дился в.м ЬстИ сьтим ъ,  

что углы, получаемые чрезь непосредственное измк-

(*) Veihandlungen cler i\1iner;iIog. Gesellsch.ift zu St Pe
tersburg, Jahrgang 1818— 18^9, стр. 2. Poggondorfl’ Ann. 
LXXIX, стр. 454. 1850.

(**j Hermann,  ErdmcUin und Marcband’s Journal, Bd. 4(> 

n p .  401.

{*") I'opni.in /Курнаиъ, 1849 года, масть I, сгр. 2 1 ‘Л,



pcnie, почти совершенно совпадаютъ съ углами вы

численными изъ того отношен1я осей, которое дано 
было мною первоначально Большимъ ^довлетворен!- 
емъ для моего труда, конечно, долженъ л такл?е раз- 
сматривать и то, что Брукь и Шиллеръ приняли мои 
углы въ изданной ими въ последнее время минера- 
логш филлипса.

Въ составъ комбинац1й представляемыхъ кристал
лами Русскаго б[)у кита, вход ять слЬдующ1я Формы:

РО М Б И Ч Е С К 1Я  П И Р А М И Д Ы .

ПиралшЪы главнаго ряда.
На Фигурахъ По Вейсу, По Hayatauj,

о . . . . ( а : 1): с) ............. Р
г . . . .  (2а : Ь : с) ............. 2Р

. . . . (* а : Ь ; с) ............. тР
Брахипиралшды. * \W

Р 2
и 5Р8

п 2P i

т л, . * ь •• * f • \* 5 3 / * * * * * 5 Р ^
Мак2юпи2)алтда.

а а  ̂ а

В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Я  Р01У1БИЧЕСК1Я П Р И З М Ы . 

Главная ^прлзлш,
VI . . . .  ( оса : Ь : с ) .............ссР

Шащ)0призл1ы,
 ̂ . . . . ( сса : : с,) . . . . ccVl



д , . . , ( о о а :5 |Ь :с )  (?). , . осР^ (?) 
/ ? * . . . (  ооа : 5-ib : с) (?). . . оэР^ (?)

Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Я  Р О М Б И Ч Е С К 1 Я  П Р И З М Ы  (ДОМЫ).

Поперегныл призмы ( жакроЪолыл),
у , . . . (^а : ооЬ : с ) .............  ^
X . . . . (^ а  : осЬ : с ) ..................  оо

Продольныя призльы ( брахидолш),
t . . . . (а : : осс).............  2Роо
d . . . . (а : f  Ь : оос).............  f  Рос

О Т Д -Ь Л Ь Н Ы Я  ПЛОСКОСТИ (П И Н А К О И Д Ы ).

Прллшл котшнал плоскость ( оаювтюй пшшкоидь), 
с . . . .  (а ; ооЬ : оос) . . . .  оР

Поперешал плоскость ( лшкропинакоиЪъJ,
Ь . . . . ( ооа : осЬ : с ) .............. ооРоо

Продольна л  плоскость f  брахипинапоиЪъ J,
а . . . . ( соа : Ь : о сс ) ..............ооРоо

Формы а, Ь, с, X, у, с1у М, е \\^ были въ iiej)- 
вын разъ определены гЖеви въ кристаллахъ пнострап- 
наго брукнта; ФОрмы о, п, описаны первоначаль
но Врукол1ъ̂  также для нностранныхъ криста^мовь; 
наконецъ Формы ь  и, f, р и д onncaiH,! вь nepBi.n1 

разъ ЛП10Ю, для Русскнхъ крнетал.ювъ, въ .iamiCKaxi» 

С. Петерб} ргскаго Минералогнческаго Обп^ества за 
18/18— 18/49 (").

(') <1’ормы и, р п д я отм Ьтил ь пьпис лнаком ь (7) по-



f

Заисключенкмъ плоскостей призмы которыя бы- 
ваютъ обыкновенно покрыты штрихами, плоскостей 
призмъ I н слабо блестяп^ихъ и плоскости J  ма-

тому, что Густавъ Розе,  принимая въ соображеше слож

ность кристаллограФическаго звака Формы и и неудобство 

измерять наклонен1я плоскостей призмъ р  в  по при- 

чин'Ь ихъ бороздчатой поверхности, разсматриваетъ эти 

Формы заслуживающими болЪс ближайшего HSCjdhAOBaHia 

(Poggend. Ann. LXXIX, стр. 454. 1850 года).

До сихъ поръ мн1» не случилось изсл^довать кристалловъ 

PyccFiaro брукита, «ъ которыхъ можно бы было опред'Ьлить 

эти Формы съ желаемою точностш , и потому не из- 

лишнимъ считаю здЬсь зам Ьтить, что, посредствомъ Вол- 

ластопова гон1омстра, для плоскостей м, р и были мною 

получены приблизительно слЬдующ1Я наклонен1я:

и : г  около 176̂  ̂ 20' по вычислен1ю zz: 176° 104'

и : п —  — —  165*̂  5' — ------------------ZIZ 105̂  ̂ 7^'

и :  t z = z -------- 1370 30' — -------------------~  1370 25J'
д : д  ---------IG^^ 30'  — -------------------- —  163° 2 0 f

g : M z = z ---------1/18» 1 4 ' --------------------------- ~  148° 14 i '

I) : M = : -------- 148« 3 0 ' -------------------------—  148« 37'

Изм ерен!я эти, какъ вьпие зам Ьчено, суть только мри- 
близительныя и потому нельзя имъ приписывать большаго 

зпачсн1я.

Очень вероятно,что призма есть роо P5f, а призма g есть 
ОС 1̂ 5̂  ибо въ одном ь кристалл Ь я получил ь, довольно хоро
шо, для наклонен1*я пр1остряюп1,их ь нлocкocтeii тупаго края 
!'ланной призмы Л/ къ приложап1.имъ плоскостямъ этой 
призмы, слЬдуюние углы (предполагая, что npiocTpenie 
произведено ди^мя раз.тчпыми плоскостями, а именно 
плоскостями р п 7):



товой, Bcb проч1я плоскости въ крйста.махъ весьма 
блестящи и иногда им'Ьютъ зеркальную поверхность. 
Даже плоскость 6 =  ооРоо является въ нихъ зеркаль
ною, тогда какъ та же плоскость въ брукит11 других!» 
м11сто[)ожден1й всегда бываетъ покрыта вертикальны
ми штрихами. Почти каждый изъ кристалловъ состо- 
итъ изъ двухъ или и'Ьсколькихъ нед'Ьлимыхъ, срос
шихся между собою въ параллельномь иоложсн'ш. 
Такъ какъ сросш1яся нед климыя 1ючти между собою 
сливаются, то это правильное сростан1е становится 
иногда едва замЬтнымъ и усматривается только па 
прямой конечной плоскости по нЬсколькимъ ттрн- 
хамъ, идущимъ параллельно макрод1агонали.

ГлавнЪйш1я комбинац1и, зам11чаелп>1я въ кристал
лах!» брукита изъ Атлянской россыпи, представлены 
на таб. VIII, въ наклонной и горизонтальной npt>- 
:)кц1яхъ (см. ФИГ. 1 и 1 bis ДО 8 и 8  bis). Только 
весьма немноие изъ кристалловъ таблицсобразны, 
большею же част1ю они им1»ютъ призматический видъ, 
всл'Ёдств1е значительнаго развит!я ве[)тикплын»1хъ ром- 
бическихъ призмъ. Илоскости главной ромбической

если pznQO Р 5 |

р ; М п :  около 148® 30' по вьпнсле1ию г=; 148“ 27J'
сслп g— 00 Р 5 |

g *. М —  —  148® 18' по вычпслеи1ю гг: 140® 10{'
jp : g “  —  —  163® 8' по пычислсп1ю п :  163® 1 1 '̂
((npiocTpcHie)



ъ ш

призмы М  почти во всЬхъ  ̂ кристаллахъ господству- 

ютъ. Плоскости ромбической пирамиды ег=Р2 так

же развиты бол-Ёе, нежели плоскости прочихъ ром- 

бичсскихъ пирамидъ; впрочемъ попадаются иногда и 

так1е кристаллы, въ которыхъ плоскости главной пи

рамиды о— Р весьма ши|юки, а плоскости ромбиче

ской пирамиды е являются въ вид-Ь узенькихъ npio- 

стрен1Й макрод1агональиыхъ краевъ главной Формы 

(фиг. и bis, ФИГ. 5 и 5 bis). Р-Ьже другихъ за

мечаются Формы г, S п d. Плоскости ромбической 

пирамиды и образ) ютъ }'зеньк1я притупленхя комби- 

нац10нныхъ краевъ между плоскостями ромбическихъ 

пирамидт» тг и г.

Русск1й брукитъ, предъ паяльною трубкою, по из- 
слЪдован1Ямъ 1\ы ш на  и Романовсшго, оказываетъ 
тЬ же самые признаки, какъ иностранный. Относи
тельный его в'Ьсъ найденъ равнымъ:

По опред'Ьлен1ю Ролшновскаго, — 4^2165
---------------------Бека, =  4,<2 ООО
 —  ---------фреЪелшна, — 4,^200
 —  ---------Терлтна, пг 5,8100 (?)

По моему опред1элен1ю =  4,1 о89 (^) ^

(*) Это число есть среднее'изъ четырехъ опытовъ, про- 
пзкеденныхъ надъ одеимъ большомъ кристалломъ, в-Ься* 
щимъ 0.72 грамма. Я опред'Ьлялъ также отеосит. в'Ьсъ 
маленькихъ кристалловъ, которые Bci> вм'кст'Ь в']Ьсили 
около 0,33 грамма п получпл ь 4,1110 (среднее изъ 4-хъ  
опытовъ).



Брукитъ изъ Атлянской россыпи разложенъ быль 
Герлшножъ (^ ) ,  который гюлучилъ:

Титановой кислоты . 91,09
Окиси жел15за . . .  ^,50
Глинозема . . . сл^ды
Потери отъ прокален1я 1,40

99,99

PjccKiH брукитъ по совершенству своихъ крнстал- 
ловъ, цвТ»ту и прозрачности, п|)инадле;китъ къ числу

9

весьма красивыхъ минераловъ. Со времени отк|)ыт1я 
брукита въ Poccin по настоящее время, я нзмПрилъ 
MHorie изъ угловъ кристалловъ этого минс|)ала изъ 
различныхъ м'Ьсторожден1й. Почти зеркальны я пло
скости, находящихся въ моемъ распоряжен!и к[)иста.1- 
ловъ, дали средство произвести эти излгпрс1ия вссьж'» 
точно. Вотъ полученные результаты;

а) Въ кристаллахь изь Атлянской россыпи,

М : М == 99" 50 ' О"
99° 50' 0^'
99° 50 ' О"
99° 50 ' О"
99° 50 ' О"

Средн1и 99° 50' О"

М :М  =  80° 10' О"
80° 10 ' 15"

(*) Erdmann uud Marchand's Journal BJ. 46, стр. 401.



С|)вдн1й 

е  : b :

Среди! й 

е : е

Средн1й 
е : М

С|)едп1й

;)U

80" 10 ' 0"
80° 10/ 15//
80° 10» 0"

г 80° 10 ' Q"

11 -2°
\

1 1 ' Т)6'/
1 1 ' ()'/

\ 1 1 ' ^ 5 "
1 1 -2« 10 ' 56/'
11^0 10 ' 57"
11^0 П ' И '/

155« Ъ7' 5//
1?)5о Ъ7' 0//
1о5« Ъ^' 5^//

155® Ъ7' 7|7//
155« Ъ6' 50//
1о5*̂ Ъ7' 0//

Ъ8' 0"
Ъ7' i |0//

105^^ Ъ7' 10/'
Ъ7' 1 ^ "
17' 52'/

W l^ 19/ 8/'
П '1« 11' 50'/

18/ Z|2//

18/ 58"
\У\^ 18' 20"

18' 0"
i:><r 18/



о :е  “  1600 О' 0 '̂

162^ 50' 15" 
162^ 59' ЪО" 
167)0 О' 0^̂

Среднш 1 б “2‘> 5 9 '

Ь) ь'ргшпа^^лахъ изъ Ba^i.mca f^J:

X : j  ~  1 6 б о  2Ъ'  0 ^ '

, 1 6 6 «  2 Т ) '  О "

С|)СДШЙ = :  1 6 ( )0  -2?)/ ()//

в:д7 :=: 1 'lCo 7)i' О" 

i : d  =  16Do 2 6 '  50'^

J : e  ™  156^ 2 6 '  oO"
» >.

e :e  = : 155o 7)7' ЪО"

P,Cli эти из\г1.р(чГ|Л iij)()n;jRC/ (̂‘Ubi М г т г щ к ш х а  от- 

|)а;кателы1ымъ roiiioMCTpoMT,, спабжсипымъ ди^чмл зри

тельными трубами, Д|г11 исрс1?рс1цагоицлся нити од

ной изъ этихтэ Tjiyob слулчили иродмстомъ, который  

отра/каем7* быль оть к[)и(:галличсскихь плоскостсй.

Кром1> этихъ H3Mt.penitt, я иромзпслъ ещ е мпопя  

друг!я посредствомъ того и;е иист[)умснта, по спаб- 

/Kciniaro только одною наблюдательною трубкою. 

Такь Kairb эти измирсн1я, мсиЬе точны прсдъиду- 

н^ихъ, то я считаю излитннм ъ приводить з д 1»сь по- 

лучснн1.1с мною результаты.

(*) Для этихъ измЬре1пй я употреблялъ превосходные 

кристаллы брукита изъ коллекц1й Доктора Е. И. Рауха

и [J. Л. Кочубея.
Горн. Журн.  Кн.  / / / .  i855 3



ъ и

Изъ выше дапиаго oxiiouieiii/i 
Формы, получается:

По BbiiiHcaciiiio.

осей для главной

По ii3MJipeiiiio.
0 : а — S' 29 '̂
о Ь —  П 9 ^ Ш ' Ъ Ъ "

0 : М — 1450 42/ 47"
0 : G — 58' 57" . .. 162° Г.9'
о : Z 1G0" Ш ' 27"
0 : Г — 1 GV Ш ' 16"
0 S — 168« 27/ 4G" -

0 : X — 11 / 20"
0 ;>■ 155° 29/ 30" -

о : т — i v r /1' T)G"
о : п — ICO" r>9' 14" '

0 : с. \ w 17/ lo"
о : 0 lOlo 54"
0 : 0 — 11 /|л/ ^//
е : с — lo5" r>7' 0 '̂ (155° 57' 1 “2"

• •* 155° 57' 5 0 "
с : е — 101“ 0' 0" \

е : X 1̂ 1 Oo 7)1/ 50'/ . . I'JO»' 52' 0"
с : а 129“ 28' 50'/
е : Ь — 112« 11 ' oO" ..,.  112 ° 11 ' 1 1 "
е : м — IVv^ 17/ 08" .. , .  1УГ 18' 2^4"
с : — 5V 25'/
е :у 7=Z 108“ 20"
е : t 1510 15' 48"
е : ([ =  156" 25' 12" .. . 15G“ 26' oO"
е :с — \Ъ Г 18' 47"



Изъ выше даппаго отношен!я 
Формы, получается:

осей для главной

По вычислению. По излгЛрен1ю,
0 : а — 8^ 2 9 ''
о — 129" 12 ' ’УЗ" •

0 :М — /|2/ И7"
0 : е 162" 58' 57"  . . .  162° 59' /И "
0 : Z — 160" о2/ 27"
0 : г — 16Ао ^2' 16"
-о : S =  1680 27 ' / |6"
о : X Ц / 20" t

о : г 17)5° 29/ :50"
0 : т — 1 W Т)6"
0 : п —  160" Ъ9' 14"
0 : с 12 /,о 17/ 1 о"

у

0 : 0 1010 Ъ̂ \' 5Ц"
0 : 0 — 1150 ЦЪ' 2/'

е ; в — 1^5" Ъ7' 0" (155° 57' 12"
• 155° 57' 5 0 "

€ : е — 10 1" Ъ' 0" \

е : X — 1 /Юо Ъ1' 50" .,. .  140° 52' 0"
е : а 1290 28' ЪО"
е : h — 1 1 2 « 1 1 / оО" . . . 1 12 ° 1 1 ' 1 1 "

с :М 15'^о 17/ 58" . . .  15/|° 18' 2 / |"
е : ^ — 1620 5/|' 25"
е 'У 1 о8« ЪС)' 20"
е : t — 1510 15' /18"
е : (I -  156« 25' 12" .. 156° 26 ' 50"
е : с __ П 2" 18' /|7"



- е \ т Vi7^
е :/1 —
^ : г  — 1510

»ч.

z= i51« 
116®z : b 

* :x  

z : с 
z :a
z : M 
m: n 
m : t 
n i : h 
m : a 
tn : с 
m : s 
m : M 
m : /?г 
/2 : r 

«  : с 

n \h

4570
u y
I 1̂ 0

16T>« 
155" 
109® 
157« 
1 0 1 <’ 
1 T)8" 
1/170 
1 /Ц0 

1Г)1« 
Mil" 
I i 7«

/. :.г :r= \ЛГ
n : и ~  165*
r :h — 156«

r ;c  =Z 108"
r =  h27‘’

r . r 
r : w

INI

== 104" 
176"

r= 161"

ГЛ"
9 '

П '  56"  
26 '
54' 5''' 
Ы ' 5" 
4V 4 6 '' 

55"  
15 / i/|/^ 

7 / 0) 0//

1 a' 8' '

28' 46" 
16' 55^" 
16' 16" 
51' >2"  
?)2' 56" 
18' 6"  
28 ' 25" 
42' 9 "  
29 ' 15"

7 '

24' ?i"
49' 29"
b7f 2"
5?)' 56"
10' 42"
10 ' Ъ\^»



s i b  t=i 47'^ '  ;
$ : a  = 1 1 5 0  45^ 

s :c  = 1 1 7 ®  2*5' Ш',
zzi n r  W  5 0 "
=- 166® 3 0 "  . . ,  166" O'* 

-ft :л : = : 119<> 17' 4 5 "4

b IJ' =  105» 40 ' 1 5 "
6 •■ I =  157» 10» /15'» 
г :M  = .15 9 0  55 ' 0 "  
a : t  = 1 5 2 »  6 ' 5 "  
a -. a  —  141" Ш'  4 1 "  
о : M =  130« 5 ' 0 "  
a -.1 =  112» 4 9 ' 15'»

. t : r  =  1 5 >  35 ' 5 7 "
t : n  =  1520 17» 5 1 ^

t : и —  1370 2 5 ' 1 5 "
< ; </ =  169» 26 ' 3 6 "  . . .  169° 2 6 ' 3 0 "
c- . t  =  117» 53 ' 5 5 "
с : x  =  150» 42 ' 15"
с =  164» 19' 4 5 "
с : 6 =  90» 0 ' 0 "
с - d  —  128» 27 ' 1 9 "

M. M _  I'Jy" 50' 0 " . . .  99“ 50 ' 0 "  
~  j80» 10 ' 0 "  . . .  80» 10 ' 6 "

M : l  —  162» 4 4 ' 1 5 "
M: < =  124° 4 1 ' 6 "

Если означить вообще въ каждой ромбической пи
рам и д1к



Макрод1агональные конечные крал чрезъ X , 
Брахид1агольные конечные края чрезъ Y,

' Средн1е края чрезъ Z,
Наклонение края X  къ главной оси чрезъ а>
Наклонеше края Y  къ главной оси чрезъ j8 ,
Наклонен1е края Z къ макрод1агонали чрезъ у,

1
то дал1>с вычисляется:

тшралшды 0- Р .
X _  10 1° 5А"

Y — 115° 1\У
Z ггг 1 1 1 ° 55 '

а 38' 18"
41° hr 20 '̂

' 7 5' 0"

пиральиды г. - 2Р .
X — 87° 1 1 ' 5 4 "
Y — 10^4° 55' 5Г)"

Z lA i° 2 1 '

а С270 55' 5 5 ''
— W 0' 5 9 "

у Z=1 40° 5' O''
/1^ля пиралгиды Z_

X — 126° 1 1 ' 50"
У — 1^5° 14' 10"

Z — 7 "2° 50' 2 8 "
а — б^° 45 ' 2 5 "

i3 — 60° Ш' 15"

7 — /|0° 5' 0"



^ л я  hiipaanidbi e— P i.
X =  155° ЪТ  О"
Y =  101° У  О"
2 =  95° 22' 26'' 
а  =  46° о8'  1 8 "
J3 =  60° 4 2 ' 1 5 "
^  =  59° 17 ' 5 "

О
ттралшды uzz!tP \ (?).

X =
Y =
Z п 
а  -

у  =

94° 50 ' ЪО" 
98° 48 ' 6"  

4 1 ' 3 2 "
I

55 ' 5 5 "  
59' 1 0 '' 

5 "

1о9°
27°
26°
45° 55'

о
пирсиниЪы nuz^P^l,

X — 55' 4 2 "
Y — 77° 1 ' 5 0 "
Z — 151° 5' 10"
а 27° 55' к 55"ь

=  4 Г,^42' 20"
— 59° 17' 5 "

пираяшды
X — 141° 52' 5Г)"
V — 45° V 2 8 "
Z — 157° 2G' 14"
а —  1 1 ° 57' 2 6 "
/3 — 50° 42' 51"

— 70° 22 ' 49"



Д ля тшрамидьх
X =  78° 30 ' 2 6 "
Y _  128° 29 ' 5 6 ' '
Z =  125° 15 ' 1 6 "  
a  =  46° 58 ' 1 8 "
J3 =  50» 4 i '  5 1 "  
у  —  29» 17 ' 4 1 "

О
Д ля брахидожъг d—-̂ Pos .

Y =  76° 54 ' 5 8 "  
Z = 1 0 5 °  5 '.  2 2 "

брахидолгы trzi^Pcc •
Y =  55° 47 ' 5 0 "
Z = 1 2 4 °  12 ' 10"

/!^лл ашкроЪожы jnzjP oo  .
Х = : Ш °  o9' W '
Z z r  20 '  5 0 "

лшкрбЬожы .
Х — 1-2Г 24 ' aO"
Z z= 58° 55 ' 5 0 "

призльы М —ас P.
X — 80° 10' О"
Yz= 99° 50' О"
/^ л л  призлгы / “  осР2,

45° 58' 50"  
У = 1 5 Г  21'  50"



С'БРН0-ТР1)УГ.)БК111].1ЫЙ т \ \ Щ 1 .

(PJorab Sulfato -  tricarbonal6, Dufrenoy; Sulfato-lii- 
carbonate of Lead, Phill.)

0  Б ГЦ A я ХАРАКТЕРИСТИКА.

Сърио-Т|Ж}Т.1екисль1Й свипецъ обра;»уеть дпа о<;о- 

бенные минерала: леЪ гиллит ъ  (ромбической систсли.1) 
и суза н н и т ь  (шестиугольной, гем1едричсскоп систсл1ы), 

поэтому есть гИло двуформсннос. Относитсльпьп”! ВПС'Ь

перваго —  6,^266 . .  . 6 ,̂ 1'55, а поел Ьдия*’̂ — ( )•
П ро 1Йя свойства обоихъ мииераловь одинаковы, имен

но: спайность весьма ленал, параллельно прямой 

конечной плоскости. Изломъ перов1и>п1 , Отъ иро- 

зрачнаго измЬняется до проевЬчиваюп^лго. Блескъ 

жирный, алмазновидный, на прямой конечной пло

скости перломутровьн1 . Цв'1»ть сыровато - л;елтовато- 

буровато или зел(‘новато-бГ>л1.1Й. Uejrra бг.лал. Твер

дость ~  2 ,5 . Химическ1й соетавъ есть РЬ8-[-5РЬС, 

гд1» 27,^1 спрнокиелой окиси свинца и 72 ,50  

ушекислой окиси свинца. Предъ паяльною трубкою 

на yi\rU нисколько пучится н дклается ;k(viti,imii,

(*) Ап Elementary introduction to Mincralog)', l)j tlio 

late TK. Phillips. N e w .  Edition, with extensive alterations 

and additions, by / / .  7. Brooke and Jl, MiJhr. London- 

1852, стр. 562.



no охла;кдс1Йн ;кс снова припимастъ бьлый цвЬтъ. 
Свипецъ легко возстаповляется, Въ азотной кислогЬ 
отчасти растворяется съ шипЪшсиъ, оставляя пс- 
растворимымъ сГ»рнокислый свинецъ.

Въ PocciH с'Прно-триуглекислый свинецъ находится 

въ Нерчинск'Ь, гд'Ь онъ попадается BM licrli съ бЬлою 
свинцовою |)удою и свинцовьшъ к^поросомъ въ буромъ 
жел1)зняк1}. С)^ществован1е въ Poccin сЪрно-триуглеки- 
слаго свинца доказано въ первый разъ 77. Когубе^ 
ельъ, который въ недавнее время произвелъ химиче
ское разло;кен1е этого минерала

В'ь m}̂ 3cjmJj Горнаго Института находится один'[> 
акземпляръ бураго жслПзнаго камня съ прозрачнымъ, 
сЬровато-бГ.лаго цвЬта м11нераломъ, который Подпол- 
ковникъ В, В, Нефедьевъ, помощникъ Управляющаго 
музсумомъ, разсматривалъ уа;е какъ нЬчто новое. 77. А, 
Когубей некоторое количество 03Ha4C!Hiaro минерала 
подвергнулъ хими»1сскому анализу и получил ь для него 
слЪдуюн^ую химическую Форл1улу:

РЬ S - f  ЗРЬ С.

По диргь разло;кен1ямъ 77. J . Когубеп нателъ:

(*) Vcrhandlungcn dcr R. К. Mineralogischcn Gosollschal’t 

zu S t .  Pclcrsbiirg. Jalirg.ing 1852 iind 1853.



I. 2.
Сьрнокислой ОКИСИ свинца 27,055 26,910
Углекислой окиси свинца 7^,260 72,875

101,515 99,785

Если взять среднее изъ этихъ двухъ |)азложеи1й,
то получается:

Сернокислой окиси свинца 26,982
Углекислой окиси свинца 75,566

100,5^18
' По вычислен1ю должно быть:

Сьрнокислой окиси свинца 27,^15
Углекислой окиси свинца 72,55

100,00

Цв'Ьтъ Нсрчинскаго сЬрно-трнуглскислаго свитка 

С’Ьровато-б'Ьлый; спайность по одному наираклсмпю 

весьма ясная, блескъ жирный, па плоскостяхъ спай

ности перламутровый, Относитгльный вЬсъ, по опрс* 

Д’Ьлен1Ю Поручика Гсьдояина, =  6,550, по моему 

опред'Ьлен1ю  =  6,526.

Иерчинск1й сЬрно-триуглекпсльи1 свинецъ до снхь 
поръ вь крнсталлахъ встрЬчепь не былъ. Относи
тельный в11съ сто подходнгь ближе к'ь относитель
ному вЬсу сузамнита, нежели ледгиллпта.
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X.
I

КРАСНАЯ МЪДПАЯ РУДА.
(Uoth - Knpfererz, Ziegelerz, Wern.;  Rothkupfererz, 

Naum.; Oklaedrisches Kupfererz, Mohs.; Kupferroth, Kup- 

ferbraun, Hausm.;  Octahedral Copper-ore, Jam,;  Redoxide 

of Cooper, Phill ,;  Cuivre oxydule Haiiy; Zigueliue, B end.;

Cuprit, Hatding.; Cuprite, Brooke, Miller),

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристалличсскал система: правильна л.
Спайность довольно ясная, параллельная плоско- 

стямъ правильнаго октаедра. Изломъ раковистьн1 или 
неровный. Твердость— 0,5 . . .  А. Отн. в1эсыи5,89... 
6,15. Блескт. металловидшлй алмазньп1. Оть непро- 
зрачнаго изменяется до пол} прозрачнаго. ЦвГ>гь коше
нильно-красный пли кармино-красный, иногда склоня- 
юп\1йся кь свинцово-ct.po^iy, а иногда къ кирпично- 
краснол1у. ^lepra буровато-красная. Миисралъ хрупокч>. 
Химическ1й составь есть закись мГ»ди Си, гдГ, 88,9 
м1’>ди и 11,1 кисло[)ода. Предь паяльною трубкою 
на углГ» дГ.лается сначала чериымь, потомъ медленно 
сплавляется и наконецъ даеть королекъ м 1,ди. При 
наг])1>ван1и вь платиновыхь п̂ Г1пчиках1> окрапли^аеть 
пламя слабымъ зеленымъ цвЬтомъ. В ь лло|)И(товодо- 
родиой И азотной кис.ютахъ, а также В1» амм1акГ,, 

растворяется. Красная мЬдная руД*'' вст[)1>часгся вь 
кристаллахъ, кристаллических ь и зернистычъ агрега-



N

тахъ, наконецъ въ сплошномъ и зем*шстомъ вндЬ. 

Кирпшною jHThdnowрудою называютъ см1>сь землистой
S

красной медной руды съ жёлВзною охрою.

Красная М'Ьдная руда находится въ Pocciii: на 
Урал'Ь, Алтаь, въ Нсрчинскомъ краЪ и на Кавказ!!. 

Въ нЬкоторыхъ нзъ м'Ёсторожденгй минералъ этотъ 

встречается въ превосходныхъ кригтпллахь. До ciixi> 

поръ опред'Ьленныя въ этихъ к|)нсталлахъ комбинац’т  

представлены на таб. IX, въ наклонной нроэкц1и; 

въ составъ ихъ входягъ слЬдующ1я Формы:

Правильный октаедръ.

На Фигурахъ. По Вейсу, Но Нау.пану,
0

Кубъ.

с . , . , . ( а : оса : оо а) . . . . осОос

Рольбигесшй додекаедрь.

d . . . . .  (а : а : оса) . . . . ссО
Трапецоёдръ.

т . . . . .(4 а : а : а) . . . . ПН
ПиралшЪси1.ьлый октаедръ.

5 . . . . .  (а : а : 5а) . . . . 50
Пиралшдальный кубъ.

X  . . . . .  (а : 5а : оса) . . . . сс05
Сорокотсжигратшкъ.

« . . . . .  (а • ш а . Da) . . . . шОи



На Уралк красная мЬдная руда извЬстна въ слЬ- 

дующихъ м'Ьстностяхъ:

1) Въ Гумсшевскомъ мЬдномъ рудник*, Пермской 

губернш, находятся лучш1е видь.» этой руды. Она по

падается здЁсь въ отд Ьльныхъ наросшихъ (р'Ьдко врос- 

шихъ) или скопленныхъ въ друзы и хорошо образо- 

ванныхъ кристаллахъ, а также, прожилками, въ спло- 

шномъ видь. HliKOTopbie кристаллы, по своей величи

на, цв11ту и прозрачности, обращаютъ на себя осо

бенное вниман1е. Изъ простыхъ Формъ большею ча- 

СТ1Ю въ нихъ зам11чаются: правильный октаедръ о (ф и г .

1 ), кубъ с (ф и г . 2) и ромбическ1й додекаедръ d (ф и г . 5). 

Изъ комбинац1Й извЪстны: кубъ с, котораго углы при
туплены плоскостями правильнаго октаедра о (ф и г , 4) 
или, обратно, октаедръ о, котораго углы притуплены 
плоскостями куба с ( ф и г . 5); т. е. комбинац1я О. ссОзо . 

Рол1бичсск1й додекаедръ котораго чет!»1рехгранные 

углы притуплены плоскостями куба с ( ф и г . 6 ) или, 
обратно, кубъ с, котораго края притуплены п.юско- 

стями ромбическаго додекаедра d  (ф и г . ?)• т. с. ком

бинация ссОоо . ооО. Правильный октаедръ о, кото

раго края притуплены плоскостями ромбическаго до- 
дскасдра J  ( ф и г . 8 ), или, обратно, ромбическ1й доде

каедръ d, котораго трехгранные углы притуплены 
плоскостями правильнаго октаедра о (ф и г . 9)  ̂ т. е. 
комбпиагця 0. эоО, Кубъ с, котораго углы притуп
лены плоскостями правильнаго октаедра о, а края 

плоскостями ромбическаго додекаедра г/  (ф ш \  10)^ т . с .



комбинац1я 0. ооОоо . осО. Правильный октаедръ о, 

котораго края притуплены плоскостями ромбическаго 

додекаедра d  и пр1острены плоскостями пирамидаль- 

наго октаедра 5  ̂ т е. комбинащя 0. осО. 50 (ф и г . 11). 

Кубъ с, котораго углы притуплены плоскостями пра- 

вильМго октаедра о, а края притуплены плоскостями 

ромбическаго додекаедра d  и пр1острены плоскостями 

пирамидальнаго куба т. е. комбинация 0. соОоо . 
ооО. оо05 (ф и г . 1^). Правильный октаедръ о, кото

раго углы притуплены плоскостями куба с и заостре

ны плоскоегями трапецоедра т\ т. е. комбинац1я 0 . 
осОоо , 20^ (ф и г . 15). Правильный октаедръ о, ко

тораго края притуплены плоскостями ромбическаго 
додекаедра d̂  а углы пр1остреиы плоскостями трапе

цоедра т. е. комбинац1я 0. ооО. 202 (ф и г . 14). 
Правильный октаедръ о, края котораго притуплены 
плоскостями ромбическаго додекаедра а углы при
туплены плоскостями куба с и заострены плоскостя

ми трапецоедра т ;  т, с. комбипац1я 0. ооО. ссОос . 

202 (ф и г . 15). Правильный октаедръ о, углы ко
тораго заострены плоскостями сороковосмигранника z\ 
т. е. комбинащя 0. mOn (ф и г . 16). Пирамидалыплй 
кубъ X —  оо05, описанньн1 въ первый [>азъ Густавожь 
Розе  ̂ былъ опрсдЬленъ этнмъ ученымъ въ кристал- 
лахъ гумешевской красной мЬдной руды ( )̂. Пирами
дальный октаедръ szzi'oO, описанъ былъ въ означен- 
ныхъ кристаллахъ также этимъ ученымъ. Плоскости 

{*) Reise nach dem Ural und Altaic часть I, crp. 264.



воЬчъ ФОрмъ весьма ровны и блестящи. Величин.'! 

кристалловъ различна, наиболыпге изъ нихъ имЬютъ 

до 2 центиметровъ въ поперечник'Ь. Въ музеум П Гор- 

наго Института находится напрнмЬръ одинъ экзем- 

пляръ И37» Гумешевскаго рудника, въ которомъ кра

сная мЬдная руда окристаллована весьма правильно 
кубами, до центиметровъ въ гюперечникЬ. Кри

сталлы полупрозрачны и имЪютъ прхятный кошениль
но-красный, склоняющшся къ карминно красному, 

цв'1',тъ. В ь ко.1лекц1и Доктора £ ,  И, Рауха  я вид Ьлъ, 

изъ того ;ке м1»стороа«дсн1я, кристаллъ красной мЬдной 

|)уды въ ФОрмЬ ромбпчсскаго додекаедра, нспрозрач- 
Hi.n1, цв'Ьта кошенильно краснаго, склоняющагося къ 
с1и1нцово-сГ>рол1у, до 2  центимет[ювъ въ поперсчник11. 
Большею же част'по кристаллы имЬютъ до \  центи- 
метра въ поперечиикЪ. Въ Гумешевскомъ рудиикЪ по
падаются иногда больш1я скоплен1я октаедрическихъ 
кристалловт> красной мЬдной руды. Въ подобныхъ 

агрегатахъ недЬлпмыя часто занимаютъ почти парал- 

лел1.ное полоа;сн*1е. Равномерно встречаются и так1е 

агрегаты, въ которыхъ кристаллы имЪютъ Форму ку- 
бовъ, растянутыхъ по иаправлсн1Ю одной изъ октае- 
д])ическихъ осей, отчего они походятъ на призмы. 
По бoльпJeй части эти растянутые кубы весьма тон
ки и псресЪкаются ме;кду собою по тремъ прямо- 
уго.1ьпьшъ направлен!ямъ, вслЬдств1е чего происхо- 
дятъ прекрасные сЪтчатые виды минерала, тЪмъ бо- 
лЪе красивые, что образующ1я ихъ нед'Ьлимыя обык-



новенио прозрачны и им15(отъ кармино-красный цвт>п>. 

Комбииац1и, представленныд на Фнгурахъ 11, 1*2, 

15, 1̂ 1, 15 и 16 встречаются не часто. Плоскостн 

сорокавосмнгранника - представляюп» больн1ую рЬд- 

кос'ть; онЪ обыкновенно HliCKaibKO выпуклы и недо

статочно блестящи для того, чтобы молаю бы.ю опре
делить кристаллограФическ1й ихъ знакъ посредство1чъ 

нзмЬрен1я. Во всякомъ случаи углы z : о н z: z (въ 

длинныхъ краяхъ) весьма тупы, первый около 168-^°, 

а посл'Идн1Й около 16Tj°. Впрочемъ нзмирен1я эти 
такъ неудовлетворительны, по неясности отражаемаго 

мзобрал^ен1я предмета, что лучше оставить знакъ 

для этого сороковосмигранника пока съ неопрсд11- 
ленными коеФищентами, какъ поступлено вьнпе. 
Сплошная красная мЬдная руда нзъ Гумешевскаго 

рудника обыкновенно грубозерниста, рЬже мелкозер
ниста; спайность въ ней идетъ параллельно плоско- 

стямъ правильнаго октаедра, но, какъ обыкновенно, 
не очень ясная и епайныя поверхности удобно пере

ход ятъ въ раковистг>1Й нзломъ. Сплошная и друзооб- 
ра;шыя скоплен1я кристалловъ прс/^ставляющая к[>а- 

гная м'Ьдная руда, означсниаго м1’.сторо;кден1я, им1>ет1> 
темш.1Й кошенильно-крас1и>н1 цвГ.тъ, иногда перехо- 
дящ 1Й въ настояп\1Й свинцово-с1>[)ый. Она больтею 

част’но непрозрачна или только слабо просв1ин1ва- 

етъ въ краяхъ. Блескъ ея металлов11Дньн1 . Отд1.ль- 
♦

ныс кристаллы, napocinie па ropFiyio породу, им1иоть 
цвЬтъ св'Ьтлый кошенильно-красный, иногда полупро-



лрачшл, съ мсталловидио-а.шазшимъ блсскомъ. Вмк- 

CTli съ Гумспзсвскою красною мЪдиои) рудо*о попа

даются, наросшими, лучистый и шелковистый мала- 

хитъ и, въ рПдкихъ случаяхъ, друзы малснькихъ кри

сталл овъ брошаптита.
2) Въ окрсстностяхъ Инжис-Тагильскаго завода, 

въ М'1'>дпо»1*удяпскомъ рудинк'Ь, красная мЬдпая руда 
встр'|1частся окристаллова1п4ою въ ФормЬ правильна- 
го октасдра, ромбичсскаго додокасдра и куба, а 
также в'1. кристаллах!, представляющнхъ комбпнац*1И
;)Tnxii Ф0[)\п. (Фпг. I, 2, 4, 5, G, 7, 8 , 9 и 10). 
Однако ;ке к|)исталлы изь этого м1>сторожден1я уже 

не такъ велики и кр'асивы, какъ Гумен1евск1с. Они 
попадаются или отд'1.л1>иыми, наросптми на гор

ную породу, или соединенными въ Д|)узы. BcTjrli- 
чаютея здЬсь так;1;с превосход1Н>1я сЬтчатыя виды 

.')той руды, В1. пустотах'ь охристо-известковистаго бу- 
раго ;кел1>зняка. Такимъ образомъ онисываегь нахо- 
;кден’|е ок|)11Сталлованион Тагильской красной мПдной 
])уды Густавъ Розе ( )̂, и такимъ образомъ я самъ 
нл11;л1. случай видПть во время моего 11утен1еств1я 
по > ралу. С|1лои1ная красная мТ.дная руда образу- 
етъ прожилки въ землистомъ буромъ жел11зияк11 и 
кн|)пичной |)уд11-, ота последняя встречается доволь
но зна«н1тельными массами и произошла отъ CMt.- 

пи'и’п! лемлистой красной мЬдной [)уды съ жел1131юю 
о\|)ою. *

(') (tusfav Rose. Hcisc пагЬ <Icm Ural nnd Altai, Band I, 
стр. 313.



Т)) Въ Т^рьиискихъ ру.^ннкахъ, въ округП Бого- 

словскихъ заводовъ, красная мЬднал руда находится 

въ совершенно плотныхъ или мелкозерннстыхъ мас- 

сахъ, болГ.с или мснЬс темнаго котснильно-К1)аснаго 

цвГ.та, иногда псреход/ицаго въ иастоя1ц1й свинцово- 

с 1’.[)ый. Въ ней заключается часто самородная мПдь 
и она обьн^новенно бьн$аетъ покрыта малахитолгь, мт.д- 

ною лазу|)ыо и лгЬдною сит»ю. l ie  смотря иа свой 

темный цв'11тъ Вогослопекая кра(М1ая м 1'»дН‘*̂  ̂ 1'УД*Ч 
илсл Г>дован*1ямъ Густава Розе  ̂ не ('(>Д{^ра;нтъ вь C(‘6 l i  

ни ;кел1)за, ни серебра, ни другихь иостороннихъ i i j ) h -  

м11сей. Кристалл1>1 р1»дки, они малы, им Г>ють Форму 

октаедра и скоилен1>1 вь дру;и.1 вь иустотахъ i m h i h i c t o -  

и;шесткоиой горной 110|)0ды. ЗдПсь и;}р1*дка попадают
ся волосистыя разности атой руды^ н 1.сколько подоб- 
иычъ окземиляровь храиятсл въ 1му:и!улг1. Го|>1Ь'И'о 

Института. Вольиия массы смлонтой красной лгГ.д- 

ной руды находятся 11|)симу|це(;твен1Ю въ Михаило- 
Архангел1.скомь рудник !!, въ окрестностяхъ Г)01ослов- 
скаго завода.

|̂) Въ округ!'. Ллатоустовскихъ заводовъ, въ К и з -  

никеевскомъ рудн11к11, к|)асная м1)Диая руда находит

ся въ с и л о т н о м ъ  вид!;, тоненькими иро;килками вт. 

от в ер д ел о й  глин |}, вм licrli сь  м 1;днои) з е л е 1 и. 1<) и с и 1 и>го.

1 1 !'.кото|)ые из1> кристалловь красной м 1;д1юй руды 
Урала, со\[)аиивъ свою кристал.ии1гскую Форму ^обык
новенно октаедры и ро^мбж1сск1е до,^екаедры) и.1 |и>- 
B ej ) \H o cT H  и|)евратилис1. въ землисиий малахмтъ и 

♦



об р а зу ю т ъ  такимь образомъ ложны е кристаллы этого  

лжнерала.

На АлтаГ» красная медная руда известна въ с.г1>- 
д}юи^ихь м'Ьстахъ:

1) Въ Золотутлинскомъ рудникli 3iMliHHoropcKaro 

К|)ая, она попадается въ глин1>, превосходными от

дельными кристаллами, которые представляются въ 

Формахъ правильнаго октаедра и ромбическаго доде-  

каедра. Кристаллы эти им1иот1> иногда до 2  центи-  

мстровъ въ поперечник Г> и* подобно кристалламъ изъ.  

Ш е с с и ,  на поверхности преврап^ены въ землистый  

малахитъ.

2)  Въ Николасвскомъ рудник1> красная м1>дная ру

да встречается, также въ глин1>, отдельными кристал

лами, которые почти всегда илгЫотъ Форму правиль

наго окта(‘дра съ [гЬзко В1>|даюп^имися краями и во

гнутыми плоскостя>п1. Иа поверхности кристаллы п р е

вращены въ зел1листьи1 малахитъ^ на Mt>crli ихъ иа-  

зывають .ш ь д п ь к м и  р а г у л ь к а ж и .  З д е с ь  так;ке попа

даются почк()()бразн1>1е массы К|)асной лгедной руды.

7)) Вь Зм Г,иногорском1> и Локтевско>п. |)удн1ша\ъ, 
красная медная })уда, тс!\п1аго коп1еннльно-краснаго 

цвета, находится про;килками вь кварце и пропласт- 
ками въ глине.

Вь 1Герчинско>гь крае красная медная рудя встре
чается мелкими криста.1лами, скоплепньпп! вь д]>узы, 
и иъ сплопмюмь виде, вмест!'. сь салюродною м едью, 
въ Б елоусовском1> пр1иске.



На Кавказ!! красная м1>дная ])уда находится (въ до

вольно большомъ количеств^) крупными кристаллами, 

скопленными въ друзы, въ рудники Мигри-Ка|)абахъ. 

Образцы, привезенные изъ этого М']1сторо;кден1я Аби- 

осожъ и храня1Ц1сся въ музеумЬ Горнаго Института, 

тг|)едставлян)тъ агрегаты, состоящая из1» крупных1> кри- 

сталловь въ ФормЬ правилг>наго октаедра съ притуплен

ными к|)аями и углами. Ц в 1»тъ Кавказской к[)асной 

мЬдной руды темный коп1еиильно-красньи1 , склоняю- 
п^1йся къ свинцово-c'lipoMy. Никоторые изъ кристал- 

ловь весьма растянуты по направлен11о октаедриче- 
ской оси.

Для взаим1Ыго наклонсн1я плоскостей, въ выше- 
01П1санныхъ кристаллическихъ аюрмахъ красной м1>д- 

ной руды, вычисляются слТ>дуюпця углы:
о : 0 — 109° 28 ' 16"
о : с .... 1-250 15' 5 2 "
0 : d 174̂ 4° W 8 "
с : с 90° 0 ' 0 "

d : d  — 1 2 0 ° 0 ' 0 "
d : с ■._ 0 ' 0 "

: 0 157° 59' 5 4 "
s : d 1GG° /|/i' 1 /i"
X : с 1G8 ° 41 ' 2 / |"

ос: d 18' Т)б"
пг : с — /|/1' 8 "
т : 0 - 1 Г)0 ° Г)1 ' /JT)"

т : d — 150° 0 ' 0 "



XI

К \ 11 к  1* 1 1 1 1 II т  ъ .

(Cancrinit, Gustav Rose).

О li М я X л Р А к 1 ЕР и СТ П F4 А.
ч

Кристаллическая система: шестиугольная.
Спайность песьма ясная, параллельная плоскостямъ 

шссгнугольной призмы сс1\ И;мол1Ъ неровный. Твер
дость—5 .......... 5 ,5 . Относител1.ньн'1 вЬсъ—2,^15 . . . .
S,^lG. Блсск1> жирный, на плоскостяхъ спайности nej)- 

ламутровьи'!. Г1росв1'.чиваетъ, но въ тоненькихь кусоч-  

кахъ совершенно про.^рачснь. ВстрЬчается вь сплош -  

нолп. вид!', и вь т е с т о в а т 1.1хъ аг[)сгатахъ. Г у с т а в ь  

Розе  доказаль, что канк|)И1Н1тъ по хилшческому со 

ставу представляетъ соединсн1е: одного атома нефели

на (нат[)истаго елеолита) съ одиимъ атомолгь углекислой 

извести Иред'ь паяльною трубкою лнтералъ сплав

ляется въ бг.лое пузырчатое стекло. Вь хлористово-  

д()родиой и азотной кнслотахъ |1аство|)лется легко,  

п|)и сильиом1> пшп1,и1н. 1 1олучсн1Ь1я такимь обра-  

зомь а;идкость, по прош сств’ш н1,кото[>аго времени, 

пр('г.рап1а('тся вь студенистую массу. Растьо|гь вь азот

ной кислот!'», отъ П|)илит1я азотнокислой окиси с<‘ре- 

бра, п()л>часть едва за>гГ>тиое окрапии*.аи1е.

(*) Иь состаиъ минерала изъ СЬверной Америки, отнесен- 

наго Humine.vT, к\, каикриппту, равно какъ пъ состанъ



Прежде канкринитомъ называли минералъ синяго 

цвЬта, нзъ Ильменскпхъ горъ, который впоследствии 

былъ признаиъ за содалитъ. Густавь Розе, желая 

удер;кать въ наукЪ имя знамсиитаго государствсииаго 

человека, покойиаго Минист[)а Финаисовъ Гр ‘‘“ >»‘1 
Егора Франг^овича Еапкрииа, оказавгиаго столько 

усл}тъ Горному Д1’>лу и 1\Гн11оралог1и, 11[)сдложилъ 
перенести назван1с «канкрннптъ)) къ опис1.1ваемому 

теперь минералу, который, преимущественно во в|)емя 

его открыт1я, весьма отличался по своему химическо
му составу.

Врейтгауптъу основываясь на томъ что д е в т г ь  

растворяется въ кислотахь съ тип 1им ем ъ  и сл1>дова- 

телыю содержит!) углекислоту, к а к 1) с о о б щ ен о  было  

М о т п и г е л л л  и К о в е л л и ,  а так;ке какь 01гь самч» 

могь въ томъ убг.диться, ста[)ался доказать, irro ме

жду каинринитомъ и девиномъ не суп^ествуеть роз

ницы Принимая въ соображен1с, что химичесн1й 

составъ девина, каволиинта и бедаитита, по изслП- 

дован1ю М и т х с р л и х а  (^^), тотъ ж е  самый какь у 

нефелина, что кристаллизац1я д е в т ы  также ни ч Г>мъ 

неотсшчастся отъ нефелиновой кристаллизац1н (^именно 

шестиугольная пирамида нмГлои^ая 5 1 °  на-

минерала изъ BocxoMuoii Снбирп, отнссеннаго лпюю так

же къ капкриннту, входит7> «мЬстЬ сь т1>мъ сода.

(*) l^oggend. Ann. L l l l .  стр. 145.

(*') Gmtav Rose. Elomcnte der Krystallographie. Первое 

издав1с. Berlin 1833. стр. ICO.



кло5:сн1я ivb среднихъ кранхъ, почти сонпадаетъ совер

шенно съ пирамидою известною въ нсФелинь) (^), 

что число минераловъ прсдставллющихь соединеи1я 
к[)с1\1иекислыя в>гГ,стЬ съ углекислыми со В|)емснемъ, 
по всей в'Ьролтности, значительно увеличится, и что 
наконецъ удовлетворительнее объяснится: какую роль 
играеть въ этихъ соединен!яхъ углекислота?— Мо;кно 
полагать что: канкринить, дсви1гь, и т. д. будутъ въ 1Ю- 
сл'11дств1и разсматриваемы какъ только разности не- 

Фслина. /],шш уже и нын1» канкринить, девииъ и 

нЬкоторые друг1е сродные съ ними минералы отно
сить пъ нсфел 1 н 1 у

Канкринить находится въ Poccin: въ Ильменекихъ 
горахъ, на Урал!;, и въ Ту1н»ин(’кихъ горахъ, В1, Во
сточной Сибири.

1 )К А Н К Р И Н И Т Ъ  И З Ъ  И Л Ы П Е Н С К И Х Ъ  Г О Р Ъ ,  Н А У Р А Л « .

Каикрииигь былъ открыть здГ.сь и описань вь 
псрвьп1 разъ Густавольъ Розе Онъ встречается
(въ окрестиостяхъ MiaccKaro завода) небольшими мас

(*) С, F. Naumann Elemente dcr Mineralogie. Dritte,  

vermchrte und verbesserte Auflage. Leipzig. 1852. стр. 295.

(*‘) James I). Dana. A System of Mineralogy. Келу York 
and London. 1814. стр. 347.

( '“ ) Gu$(av Rose. Bericht der K. Preuss. Akad. d. W iss.  
vom Jahr 1839, стр. 5в.

Gustav Rose. Reise nach deia Ural und Altai, часть II, 
стр. 55.



сами, часто срос1иимися съ элсолито.чъ, въ лпассци- 
Tt>, BMllCTlJ съ СИНИМЪ содалитом!», ЦЫ|)КОИО!М f> и дру
гими минералами. Одни куски канкринита прсдстак- 

ляютъ массу припадлсжагцую одному и тому же не
делимому, друг1е же на11|)отивъ образован1>1 изъ мно

жества тоненькихъ, коротко шестоватычъ недПлимыхч», 
плотно мея?ду собою сросшихся. Въ первыхъ заме

чаете;! весьма ясная снайность но тремъ нанравлсн!- 

ямъ, иересЬкаюндимся подь углами въ 1'2 ()° и сл1»до- 
вательно параллельным!» нлоскостямъ правильной ше
стиугольной призмы. Во вторых'ь же, въ ел11дств1с не
значительной толгцины недЬлимыхь нхъ об|;)азую1Цих1», 
спайности не замечается. Плоскости спайности весь
ма ровны и блсстяп^и. Мниералъ проев 1ип1васть, а 
въ тоненькихъ кусочкахъ совс[)1 пенно проз[)аченъ, 
Блескъ его жирньн1 , какъ у элеолита, на плоскостяхь 
же спайности иногда сил1»ньн1 перламут|)01и>н1 . ЦвЬтъ 
бледный роз()во-крас1н»н1 . Пзломъ неровньн1. Относи- 
тельньи"! в 11съ, по опреу^1>лен*по Тустава Poje,— 
nj)H темпе])атурГ> 1 1°, 2 Реолпорова термометра. Tiu-j)- 
дость ме;кду апатитовою и полевошпатовою, т. с ,= 5 ,5 ,

Густавь Розе произвель два химичеек1я разложе

ния Ильменскаго канкринита, которыя дали сл1>дую- 
n^ie [)сзультаты:

а. Ь.

Н атра.....................................................17,Т)8 . . . .  17 Сб
К а л и .................................................... 0,57 . . . .  0,82



1\ 1Ино;^сма (съ весьма малою при
месью окиси лим' Ьза). . . .  *28,*29 . . . .  28,*2-1

Кремнезема........................................ -^0,59 . . .  . ^0,^26
И з в е с т и .............................................. 7 ,06 . . . .  6,^^1

Сл'1,ды хлора и потеря отъ прокалентя 6 , 11 . . . .  6 ,6 8
100,00 ... 100,00

При особеииомь опр(‘дЪлен1И содери;ан1я углеки

слоты, этой кислоты оказалось б ,э 8^.
Па осиовап*1и п|)иведениыхъ разло;кен1й Густавь 

Розе, для Пльмеискаго капкрииита, даетъ химическую 
Формулу:

Na^Si +  2AlSi +  СаС. 
т. е. о,1,инъ атомъ исФслипа (иатристаго элеолита) со- 
едпиепиьи1 съ одиимъ атомомъ извсстковаго шпата. 

Пзь этой Формулы составь минерала вычисляется 
ел 1)ду 10 и^имъ:

Патра . . 17,65
Г.нпюзема . 28,98

Кремнезема. 59,1 I
Извести . . 8,05
Углекислоты 6,25

100,00

Ме;кду прочим!» Густавь Розе  ̂ какъ замЬчатсль- 
иость, поставляет'ь на видъ, что несмотря на то, что 
ьъ М1ассцитЬ П.1ьменскихъ горъ находятся: син1п со- 
далить (вь составь 1Юто[)аго входить хлористьи1 на- 
T[)i i i )  н канкрипить (вь составъ кото|>аго входить 
углекислая известь) ни хлористаго натр!я, ни извест-



коваго шпата въ этол1ъ лпассцитП не встрЬчается. 

Однако же этотъ случай, по свидЬте.шству Витнел 
повторяюп^1йся также и въ Америкt>, не безъ псклю-

1]ен1й, ибо въ гранит1> Тункинскихъ ropij, въ восточ

ной Сибири, BM'liCTii съ канк[)инито>1ъ находится и 

известковый шпатъ,

2) К А Н К Р И Н И Т Ъ  И З Ъ  Т У Н К И Н С К И Х Ъ  Г О Р Ъ ,  в т ь  в о с т о ч 
н о й  С ИБИРИ.

До сихъ поръ канкринитъ въ восточной Сибири 
не быль извЬстеиъ. Получивь \\Лу недависмъ времени, 

для бли;каЙ1паго изсл!’.доваи1я, по благоск.юшюсти Г. 

Директо[)а Минсралогическаго Обп^ества, Г1[)ОФсссора 
С. С. Куторга, нисколько миие[)альиыхъ образцовъ 

пзъ Мар'шнскаго п|)1иска, ле;кап\аго въ -lOO верстахъ 
къ западу отъ Иркутска, вь Тункинскомъ кряжЬ 
(параллельнол1ъ сък|)я;кемь Саянскимъ) я им1>лъ слу
чай, вмЪстЬ съ Д[)}гими м1и1сралами, опредГ.лить и 
каикри1и1тъ lib числГ> упомяиутыхъ миисральиыхъ 
об[)азцовъ находилось нЪско.пли) кусковь К|)упно- 
кристаллическаго граиита, въ |{оторомъ, в̂ гГ.стЪ съ 
цыркоиомь, извсстковы.мь ппкгю.мъ, марокситомь и 
магнитнымь жсл Ьзиякомъ, заключался желтый миие- 
[)алъ съ ясною спайност1ю, обративппй на себя люе 
особенное вниман1е. ИзслЪдовавъ спайность, твердость, 
относительный вЪсъ и проч1с его Физическ1я и хими-

(*) См. статью «о м1Шора.1 ахъ нзъ Тункспскаго кряжа 

и проч.» въ Verhandl. tier К. R. Mincraloglschcn Gcsell-  

schaft zu St. Fclcrsburg. Jahrgang 1852— 1853. exp. 333.



uecKUi свойства, равно какъ сдПлавъ качественное 

[)азло;кен1е этого минерала, я УвПрился, что онъ есть 

ничто иное какъ канкринитъ и притомъ, по своему 

желтому цвГ)ТУ, весь^га похопяи на канкрнннтъ нзъ 

ЛихтФ11Л1.да, В1> Сосд11не1И1ы \ъ Ш татахъ Северной  

Америки. Для получеи1л химической Формулы, я про

сил i> Д1)}га моего Генриха Струве прои;шесть коли- 

чествгииое ра.иоии'и’ю это1'о к:пичринита изъ новаго 

мГ>сторои;,^е1Г1Я. Гелрихъ Струве вьи^елъ химическую  

Формулу, которая доказывастъ, что Тункииск1Й кан- 

ирииитъ походить на Америкаиск’п1 не толглю по од

ному цвИту, но и 110 своему хилшческому составу.

Каикрииить въ Туикиигких1. горахъ встречается въ 

вид1'. исбольптхь Л1ассь разбросаниычъ въ гранитГ,, 

с()ставл( ниомь изъ к|)уииы\ь кристалловъ бГ>лаго 

иолсваго пшата, зереи 1> и |;ристалловъ кварца и боль- 

1пи\ъ нристаллог.ъ чсриой слюд!.!, ЦвИтъ его лимон- 

ио;колт1.и1 . Некоторые изъ кусочковъ, впрочомъ вссг»- 

ма ие smoric, имТ.ли одиако;ке этотъ цвЪтъ только 

сиаружи, внутри намротиг.ъ они представлялись си- 

и('пато-г'1’.раг() цвГ.та. Спайность весьма ясная по тремъ 

напра1мси‘п1мъ, ncpcci,i;amn\uMca между собою под1. 

угломъ въ 1"2 0 ° и па[)алле.п,и1,1мъ плоскостямъ пра

вильной н 1сстиугольной призмы. Спайныя плоскости 

омсмь блестяп^и и углы 41ми образуемые определяются  

весьма удоб|ю посредствомъ отражательнаго гон'юме- 

т|)а. Твердость между а 1П1атитовою и полевопшатовою, 

<'л1'.дствснно— 5,5. Ип двумъ опытамъ, от1юснтелы1ын



вЬсъ оказалсл: по первому = : а по второму

~  ,̂^15 о, следственно средпимъ числомъ =

Для перваго опыта я бралъ нисколько маленЕ>кихь, 

весьма чистыхъ кусочковъ, вЬсящпхъ BMt>CTi> 0,9615 

грам., а для втораго одинъ кусокъ, в 1>сящ1Й 0,Л5о1 
грам. Блескъ жирный, м т 1ералъ просвЬчиваетъ, а въ 

тоненькихъ кусочкахъ полу11розрачепъ.

Вь хлористоводородной и а.ютной кислотахъ раство- 
|)яется весьма легко и съ силг.нымь шнпЪн1емь^ по

лученная ;кидкость, по прошеств1п н 1зкото[)аго вре
мени, превращается вь сту,^сиистую массу, ОтдГ.ляю- 
п^1йся при растворсип! газ1., пропущенный чрсзъ 
j)acTBopii 1>дкой извести, оса;кдаст ь углекислую известь, 

слЬдственио не остается никакого сомн!и1'|я, что газь 

атотъ есть углекислота, ГТрисудств’ю к|)смиезема, из
вести, глинозема и натра было определено мною съ 
удобност1ю изв1>стиы>п1 сгюсобами. Окиси жслкза 
открьи^аются только одни с.г11ды. Маленький кусо- 
ч!н;ъ минерала, нагрЬпаемый вь платшювычъ ir^Hii- 
чикахъ, дЬластсл сначала б|,.1ымъ и непрозрачгн>1мъ, 
а потомь легко сплавляется вч. бЬлое пузырчатое 
стекло. Сь буроЕО сплавляется вь прозрачное сте

кло. Съ ФОСФОрною солью сплавляется легко п съ 
шипЬни^мъ въ п|)озрачное стекло, оставляя б 1>льи‘| 
скелетъ кремнезема нерастворилним ь. Съ содою сплав
ляется вь пузырчатое стекло.

Тунк1н1ск1й канкрин1ггъ, по разложен1ю 1\С/прувс^ 
содержитъ:



Кремнезема . .  ЪЪ.ЪЪ
Глинозема . . . . 28,55

Извести . . . . -Я,2̂ 4

Натра . . . . . 20 ,^7

Углекислоты и воды . 8,51
1 0 0 , 0 0

И.ть этого разложрн1я Генрихъ Струве вычисля- 

етъ гл1>дуюи\ую химическую Формулу:

Na'Si +  2 Aisi - f N

T. e. ту же Формулу, к.'Нчую Витией получилъ для 

капк[)ипита лимоииожслтаго цвЬта изъ Лихтфильда, 

иъ ii[)OBHiii|hi Маииь, пь Сосдииспныхъ Ш татахъ Oli- 

псриой Ам('])ики.

Принимая вьииеозиачспиую Формулу, вычисляет

ся:

Крсмиезсма . ?)7,71 
Гл и позема . 28,?) 8 
Извести . . 0,87 
Латра . . 2 1 , ÎG 
Углекислоты 6,09 
Воды . . .

100,0 0 '



XII.

в Е З У  в  I л II Ъ .
(Vesuvian, Egeran, W e r n . \  Pyramidaler Granat, Mohs.; 

Idockrase, I Iauy \  Idokras, l la u sm .^  v. Leonh,;  Pyramidal 

Garnet, Ja m .^  Maid.;  Frugardit, lewreinowit,-/Vort/ens/t.; 

Ueleromerit, //ermann; Vesuvieiine,, Brock,;  Loho i i ,  B erzc l .;  

(iokumil^ Cyprin, Wiluit^ llyacinlhe volcanique, Geminc

de Vesuve.)

Ог.Щ ЛН ХАРАКТЕРИСТИКА.

Кристаллическал систсма: киадратиал. Главная Фор

ма: квадратная иирамида съ наклонсн'юмь плоскостей, 

вь консчныхъ Kpaax'i>=zl'£9° $2 1 въ срсдннхъ краяхъ 
=Z 7/Г 27'.

а : Ь : Ь ZZI (),5;)7J95 : 1 : 1 
=V^0,^288578 : 1 : 1

Спайность неясная, па|)аллольи.1я плоскостя^1ъ квад

ратной 11рип!>пл втораго рода М —  соРэс и квад|)атиой 

призмы 11С|)ваго |)ода dz=: с о \* . И;5лом1. нг|)01ии>п1 , за 

нозист!,н1 или исс0 всри1(чни,и1 рпковистый. Твердость  

= ( ) , : ’). Относит. вГ.съ— Т),?)5 ....Т),'!.") (*). Ци1',тъ нреиму- 

1ЦГСТВСИИО 6у|)[,и1, переходяицй вь луково-Ф истатково- 

оливково- и Л1асляио-зел('И1,п1, ра;$личиой rycroTi.i, часто

(‘) Лрепттутш припимаеть, нърязличпых !. разпостяхъ,  

относительный в Ьс ь нзм Ьнягощ» v«ca отъ 3.3  до 4 ,1 .  

(VollstaiiJigos liandbuch der \JincraIogie von A. lircilfiaupf, 
Driller Band, стр» 048. Dresden, 1847.)



;к(мтый, иногда почти черный и, въ рИдкихъ случаяхъ, 

исбссио-син1й. Черта б 1и ая . Блескъ стеклянный, 

склоняющшся къ жирному, Огъ ирозрачнаго измЬ- 

няетея' до просвЬчиваюи^аго въ краяхъ. Наружный 

видъ кристалловъ большею част1ю призматическ1й, 

въ сл!),^ств1е значительнаго развит!я плоскостей ква- 

дратныхъ прнзмъ, мерваго рода d и втораго рода М. Го

раздо р 1’.же встрг.чаютсл таблицеобразные и пира- 

лп^дальные к[)исталлы; въ первыхъ нзъ нихъ господ- 
ствуетъ п|)ямая конечная плоскость Р , а во вторыхъ 
1мавная квадратная пи[)амида с, плоскости же двухъ 

киадратныхъ призмъ являются 1юдчиненнычи, въ вид1> 
>зеньки\ъ иритупленЫ с})сднихъ краевъ и угловъ 

главной пирамиды, а иногда ихь и вовсе незамЬчается. 
К[)исталлы встречаются наросшими или вросшими 

въ горны я породы, отд ельными или скопленными въ 

друз«>1. Посл'Г.дн1й образъ нахо;кден1я болЬе обыкно-
г.еиеиъ, иелчсли пе|)вьн1 . Везув1аиъ 1юпадается также 
въ сплопшыхъ массахъ и вь видГ, шсстоватыхъ и 

згр1И1стыхъ аг|)егатовъ. Химическ1Й составь тючти 

какъ у rpaibiTa (вемисы), почему мног1е миие|)алоги 
везув‘|аиъ и гранатъ прииимаютъ за минералы, П|)сд- 

ставляюп^е примГ»ръ днморф1и и выражаютъ хи- 

мнческ1й составъ, какъ всзув1аиа, такь и граната, 
одною и тою же химическою Формулою: R^Si -\- JlSi. 

Въ этой Формул!.: Й состоитъ нзъ извести, отчасти 

зам!ицаемой горькоземомъ, нсболыпимь количествомъ 

закиси ;г.ел 1'.за и, въ бол Г.е рГ>дкихъ случаяхъ, закисью



марганца, кали и нат|)01\1ъ, а 14 изъ г.шнозема, от

части замЬи^аемаго окисью жел 1>за. Вмрочемъ Рам,'-
л

.иельсбергъ доказываетъ, что хи:\1 ическ1 Й составь во- 

зув1ана, изъ разныхъ мЬсторо;кдеи1й, можетъ быть 

только тогда выражеиъ фо])м>лою граната (венисы), 

когда все входяи^ее лхсльзо будетъ п[)инято за o k h c i . 

и что нап|)отивъ, для той и;о ц 1'.ли, въ везув1ан 1> 

изъ Везув1 я необходимо принять все входяи^се ;ке- 

л1')30 за закись. Терлшнъ вычисляотъ для везув1аиа

химическою Формулу, отличную ОТЪ Ф0 |)МуЛ1>1 Г|)а-

ната и, по мнГ>н1ю его, везув1анъ и граматъ нельзя 
разсматривать какъ npHMlipb диморФ1и; /^юфрепуа 

также съ этимъ согласень Изъ всего сказаннаго

не трудно видеть, что воиросъ о химической при|)од Ь 
везув1ана eir^e не разр1ипе1гь у довлетворителыилмъ 
образомъ. Предь паяльною трубкою везув1апь вспу

чивается и сплавляется очень легко въ желтовато- 

зеленое или темно-бурое стекло. Съ жидкостями ока-

(*) Rammefsberg. Viertes Supplement zii dem Handworlcr* 

buch des Chemischen Theils der Mineralogio. Berlin, 1849 ,  

стр. 253 H 254.

(**) Гермаиъ^ прппимая крсмпсземъ состоящпмъ изъ  

одного атома гфсмгпя п двухъ атомовъ кислорода, даотъ, для 

вс'Ьхъ вообще разпостсй везув|’апа, следующую Формулу:

+  2 ilSi2.
Journal fiir Praktische Cliemie von. (P. L. Erdmann  und 

R .  F .  Marc/iand. Band. ALIV. 1818, стр. 193.

[***j A .  Dufrenoy.  Tralle de Mineralogie. 'i'ome 1го1‘51ёте, 
стр. 284.



зываст'ь реакц1Н ;кс г̂1»за и к|)емисзол1а. Сь содою 

сплавллегся трудиЬс, ис;ксли граиатъ. Съ бурою и 

ФОСФориою солью сплавляется въ стекло окрашенное 
желЬзо^гь, въ последней соли остается нераствори- 

мымъ скслетъ крелшсзема. 1Jo[)ohioki» минерала хло- 
рнстоводо[)одиою кислотою разлагается несовершенно, 
но если п|)едварительио онь прокаленъ или сплавленъ, 

то разлагается ею вполнЬ и образуетъ студенистую 

1массу. СлЪдуя Гсряшну, нЬкоторыя [)азности везув1ана 
с()дс[);кать вь ссбь небольшое, и iipti томь не1Юстояи- 

иое, количество углекислоты. Везув1аны содержащее 
вь c(!Ot> эту кислоту, гово|)ить Герлшнъ^ отличаются 
оть везув1ановъ вь котор|.1\ъ  ея не нахо.цггся тЪмъ, 
что при силавлеи'и! маиенькаго осколка минерала въ 
буровоАгь ст(‘клТ., ivh иерво>гь случаЬ силавлеи'и; 
||))11е\()дитъ съ иииг1и11смъ, а во второмь совершенно 
спокойно.

Пазиаию «BC3yi\iaHb» происходитъ оть пе|)воначаль- 
на1Ч) м 1)( тоиахоа;д(чГи1, полкана 1^езув1я,. а «Эгеранъ» отъ 
иа\о;кдси1я минерала также и|)и Эгер!,, въБогем1и. Оба 
эти иазпаи'ш да!п,1 Вериеро.иъ, 11пзваи1е «Фр̂  гардцтъ» 
дано lIopdc/nuiLfbdo^rb весьма горькозе.мистому везу- 
n ia i iy ,  всгричающемусл въ окрестностяхь Ф|)угарда, вь 
Фи11.ьи1д1и. Иазваи1е «идокразь» произведено [аюи  
огь 1"речсскпхъ словъ: tdta (идса, т. е. видь] и zQccfJig 
(кразпсъ, т. е. смГ.1иеи1е, смЬсь), сл1,дстве1ию слово 
идокразь змачитъ с.нгыаснный видь. Такое Н[)оизвод- 
ство сдЪлано по иричипЪ сходства, прсдстапляемаго



кристаллическими Формами веа)в1ана съ Формами мно- 

гихъ другихъ минеральныхъ веществъ (*). Назваи1е 
«ципринъ» иройоходигь огъ того, что небесио-син1Й 

цв1»тъ этой разности обыкновенно приписываютъ со- 
держан1ю въ ней мЬди (*^). Назван1е «лобоитъ» дано 
Бери^.мусол1Ъ въ честь кавалера *Лобо да-Силъвейра, 
Название агекумитъ» получила разность везув1ана изъ 

Гскума въ Швец'ш. Назван1е «вилуитъ» происходить 

отъ plJKH Вилуи, въ Якутской области, въ Восточной 
Сибири. Назван1е «ев[)еиновитъ» дано Норденшиль- 
дольъ разности везув1ана изъ Монзсла въ Фиилянд1и, 
въ честь нашего химика, покойиаго П. И. Евреи- 
нова.

Везув1анъ находится въ Poccin: въ Уральскихъ 

го[)ахъ, въ Якутской области (въ Сибири) и въ Фии- 
лннд'ш.

Въ составъ кристалловъ Русскаго идокраза входятъ 
слЬдуюиця Формы:

К В А Д Р А Т Н Ы Я  П И РА М И Д Ы .

КвсСдратныл пиралшЪы перваго рода,
Иа Фигурахъ. По Вейсу, По Наулшну, 

с . . . . ( а : Ь : Ь ) .................  Р

( ’) 7 /aw y. . Traile de Mineralogie. Часть И, стр. 552.  
Seconde Edition. Paris, 1822.

(“ ) Дюфренуа въ C B o e ii  миuepaлoгiи говорптъ, что въ 

ципрвн1> Рачардсопъ не открылъ пи малЪйшихъ иризиа- 

ковъ м1>ди. [Dufrenoy.  Traile de Mineralogie, часть III, 
стр. 285 Paris, 1817^.
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2 t • • • ( I b I 1)̂  • » • • •

5 . . . . (2 a : b :  b) . 
г . . . . C5a: b : b) . . . . .  “SP 

'Квадратныл пиралшды втораго рода. 
о . , . . ( а : b : oob) . . . .  Poo 

? / . . . .  ('̂2а : b : xb j  . . . .  2 Poo

ВОСМ ИУ ГОЛЬНЫ Я П И Р А М И Д Ы .

г . . . . ( а : Ь : ^Ь) . . . , .  2 Р "2 
а . . . . (~а : -fb : Ь) . . . . | Р 5
S . . . . ( а : Ь ; ^Ь) . . . .  "SPr)

[п . . . { 3 , 0 5 i \ : h :  5 ,0 5 h )  . . . 5 , 0 5 Р З , 0 5 '  

. . { 5 , 0 3 л :  Ъ : 5 ,0 о Ь ]  . . . 5 ,0 5 V 3 ,0 5 ^  

[к . . . (5,07а :Ь : 5,07Ь) . . . 5,07Р5,07
J0 • • • • ' а : Ь : оЬ) . . . Р 5

h ( а : Ь : nb) . . . Pu

К В А Д Р А Т Н Ы Я  П Р И З М Ы .

Квадратна Л npusjiia первого рода,
(I . . . . ( оса : Ь : Ь) . . . осР

Квадратнал лриз.иа втораго ро^а,
М . . . . ( сса : Ь : осЬ) . . . ocP go

В ОСМ ИУ ГОЛЬНАЯ П Р И ЗМ А , 

f  . . . . ( о с а : Ь : 2Ь) . . осР 2

П РЯ М А Я  КО Н ЕЧ Н А Я ПЛОСКОСТЬ.

Р . . . (а : осЬ : осЬ) . . . оР.
✓

r.innnt.umbi ко.мбинац!!! представлены па таб. X п 
XI, въ наклонной и горизонтальной нроэкц1яхъ.

На Урал Ь возув'кпгь встрЬчается въ Златоустовскомъ 
и Екатсрннбургскомъ округахъ, а имен[ю: въ Пазям-



скнхъ го|)ахъ, В7> Шишимскихъ горахъ, вт> окрестно* 

стяхъ Поляковскаго рудника, по берегамъ рЬки Бар- 

.10ВКИ при Кьиитымскомъ зaвoдt» и въ окрестпостяхъ 

Мраморскаго завода. Въ Сибири всзув1анъ находится 

иа борсгахъ рЬки Вилуи, Въ Финлянд1и онъ изв15- 

стегп, въ Кирхшпиляхъ Меизсла, Кимито и друг.

1) BESyBIAHT» ИЗТ» Н А З Я М С К И Х Ъ  Г О Р Ъ .

Зд'Ьсь везув1ан7з попадается въ Ахматовской Мине

ральной копи (*). Обьихповснно его встрПчают7> тамъ, 
гдЬ жилы известковаго пшата прикасаются къ хло
ритовому сланцу. Кристаллы большею част1Ю скоп
лены В1. друз1>1̂ они бываютъ или вросгпи въ массу 
известковаго шпата или нароспн! на cTliiiaxb пустот7> 
хло[)итоваго слан!|а, BMhcrL съ окристалловаинылгь 
хлоритомъ. Ахматовск1й везув1аиъ представляеть три 

вида, различаюп;1еся между собою какъ по нл|1уж- 
ности, такъ, нисколько, и по химическому составу.

а) Первьн1 видъ составляютъ превосходные приз- 

матическ1е кристаллы, преимущественно свЬтлаго ф и -

(*) Различные инды пезуы'ана изъ Лхматопсг{оЙ копи, 

равно какъ п всЬ минералы изъ этого замЬчательнаго 

м Ьсторождсш’я, путешествуюпие минералоги мо 1'утъ пи- 

лЬть, въ пр(*восходн1;1 1 ип1 хъ  экзсмнлярахъ, въ коллекц1 и 

Полковника Горныхъ Инженеров!» Павла Ефимовича А х 

матова, въ Екатеринбург'Ь. Коллекц1я эта, составленная 

любителемъ и знатокомъ нровсдшимъ M H o r i c  годы C B oeit  

жизни на Mlicrli нахождеш'я разнообразн Liimnx ь минера- 

ловь Урала, принадлежитъ, безъ всякаго с '̂мн1>н1я, къ 

числу сам».1 хъ л у ч т и х ъ  мппсраль!п, 1 хъ  co6panii{ Poccin.



ггатпово-зслепаго цв11га, достигаю1Д*к; иногда до 

f[ цснт11м(‘т|)0 вь въ д.1ипу. liliKOTopbie кристаллы, 

[ia iioiirpxiiocTH, имГ>ютъ темпы» буровато - зеленый 

цп1’.тъ. Илибол.шая часть этихъ кристалловъ прсд- 
гглг.ляетъ комбинац1Ю квад|)атпой призмы перваго 

рода (1 съ прямою коночною г1лоскост*1Ю Р , квад
ратною призмою втораго рода М  и главною in ipa-  

МНДОЮ с* т. с. комбинпцпо оР. Р. ОСр.ОО Р ос (фнг, ^). 
Плоскости квадратной призмы перваго рода d и пря
мая конечная плоскость Р  господствуютъ въ комби- 
нац*п1, а плоскости призмы втораго [)ода М  и главной 

пира>и1ды с являются подчиненными, въ вид1> при
туплении: первыя краевъ призм1>1 а втор|>1я комби- 
нацюниыхъ краевъ, между плоскостями призмы d и 
п[)ямою конечною плоскост'по Р, Плоскости квад
ратной призм1.1 вто|)аго рода М  ровны н весьма 
блестян^и, плоскости призм1,1 перваго |)Ода d покрыты 
слегка верт1и;альными ппрнхами, а прямая конечная 
плоскость Р  и плоскости главной квадрат1юй пира
миды с хотя довольно блестящи, но въ меньп1ей сте
пени, нежели плоскости п|)измы втораго рода М, 
Некоторые и;п, крнсталловь представляютъ болГ.с 
ел():кныя комбипац’ш. 1и‘тричаются напримЪръ кри
сталлы, въ KOTopi.ixb замГ,»ьтются плоскости квадрат
ной т 1|)амнды пгрваго рода t ~  ?)Р, притупляюп^‘1я 
комбина1но1нн,1я края, ме;кду плоскостями главной 
квадратной пирамиды с и квадратной призмы перваго 
рода (/(фиг 7). 'lacTO къ подоо1ЮЙ комбннац1и бы-



влстъ присоединена прямая копейная плоскость. 

PaBH()Mt»pHO сун^еств^'ютъ кристаллы, въ которыхъ, 

кроми вьппспоименованныхъ Формъ, замЬчаются еп^е 

плоскости двухъ восмиугольныхъ пирамидъ, а ~  4 1^  ̂

и S о Р о , и плоскости восмиугольной призмы  

f z=  осР2. Въ этихъ П0 сл11Д1П1хъ кристаллахъ плоскости

д , 5 и /* образуютъ узеиьк1я прюстреигя различиыхъ 

элемеитовъ к[)исталла, какъ показано на Фигур11 

П])едствллющей комбинацпо: оР . Р . "оР. ^Р^.

ООР. СсР:2. СсРэО . Плоскости ФОрМЪ (2 ,  S и f
Щ

обыкновенно весьма [)овны и блccтяп^и. Плоскости  

восмиугольной пирамиды а  —  ле;катъ въ д 1аго- 

нальномь полс'к плоскостей главной пирамиды с, 

ибо OHii пересТ.кають плоскости этой пирамиды bi. 

краяхъ, параллсльныхъ продольной д 1аго1Ь1ли. П л о 

скости въ три раза о ст р ь й т с й  квадратной пирами

ды t довольно блест/пци и часто столь [)азвиты, 

что почти coBcpiiieiHio Bi.n Псилютъ собою  плоско

сти главной квад[)атной пирамиды с. Кристал.п?! этой 

разности только просв1>чива!отъ вь краяхъ. Н екото

рые изъ нихь бьи;аютъ пе[)сло1млсны на 1гЬсколько 

частей и согнуты,

Относ1ггельный вЬсь, по моему опредГ>лен1ю,— Т),Т)5' .̂ 

11аклонен1с въ конечных!» кралхь главной пирамиды 

с, въ кристаллахъ весьма хорош о образоаанныхъ, я 

нашелъ1=;1^9°

I 'ep a ia n b  этотъ видь везувгана нзслЬдовалъ хими-



цсски съ большою подробпос'пю (*), По oiiHcaHiio 
Тержана, предъ паяльною тр^'пкою, въ буровомъ 

стеклЬ онъ растворяется съ ш ии1л11емъ. При Harpli- 

вагпи въ трубк'Ь теряетъ 0 ,7 0 ^  своего вЪса, поэтому 
въ минерал Ь должна заключаться углекислота. Осталь- 

ныя его рсакцш прсдъ паяльною трубкою суть т15 же 

самыя какъ вообще всТ.хъ везув^ановъ.

По разложен1Ю Германа^ описываемый везув1апъ 

состоигь из'ь:

Кремнезема. . . 57,6^

Углекислоты. . . 0,70

Глинозема. . . . 15,*25

Окиси /келЬза. . 7,12

Закиси жел1>за. . 0 ,60
Закиси марганца. . 0,50

Извести. . .
Магнезии. . . . '5,79

'1 0 0 ,0 1

М ежду кристаллами :)топ разности, всчрЪчаюгси 

изрЬдка весьма зам 1и1ателыи.1е ложные кристаллы хло

рита и известковаго пшата въ ФормЬ везув1ана. Та- 

кимъ образомъ случается вид|1ть кристаллы. Формы 

Фнгу|)ы 2 -й , сплон1ъ состоящее изъ хлорита или, п|)и

(*) Journal fiir Praktisrhe Chemie von О. L .  E rdm ann  
und R .  F .  Marchand^ часть XLIV, стр. 198. Leipzig, 1848., 

Раммельсбергь приводя это разложев1е замЬчаетъ, 
что оно относится къ везув1ану, принимаемому часто на 
УралЬ за зеленый титанитъ (т. е. къ нашему второму



и ъ

сохраненш тоненькаго нлружиаго слоя везув’шноваго 

вещества, состоягц]е внутри изъ известковаго шпата.

Ь) Вт0[)0Й вндъ везув1ана изъ Ахматовской копи со-
ставляютъ маленьк1е, njocKie кристаллы (иаибольш1е
изъ нихъ имЁютъ до 1 центиметра въ направлсн1и сред-
ияго края главной пирамиды),i;Bt.Ta темнаго Фисташко-

во-зеленаго, склоняюп^и’ося къ оливково-зеленому. Въ

первьп1 разъ о этихъ кристаллахъ упоминаегъ Густавь
Розе (^), съ иодробносию ;ке они описаны были въ
первый разъ Ауербахоягь (^^), въ послЪдств1и Гер^
жань сообщилъ о 1И1хъ также нЪкоторыя св1»дешя(^^"').
Кристаллы этого вида везув1ана отличаются тЪмъ,

виду везув1ана изъ Ахматовской копи). Одпако же Гсрмапъ 

въ CBoeii стать-Ь ясно обозначастъ, что оно принадлежптъ 

всзув1ану, въ крпсталлахъ котораго господствуютъ пло
скости призмъ и сл Ьдственпо оно по можетъ быть отпс- 

сено къ кристалламъ, разсматриваемымъ на Урал к за 
зеленый с ф с н ъ ,  ибо въ этихъ послЬднихъ плоскости 

призмъ играютъ второстсиснную роль и даже часто во
все незам'!>чаются. [Rammchherg. Yierles Supplement zu dem 

Handworterbucli dcs Cheni. Th. der Mineralogic. Berlin, 

1849, стр. 255).
(*J Gustav Rose. Reisc nach deni Ural und ДИа1, часть II» 

стр. 128.
(**) Verhandiungen der R. K. Mincralogischen Gesellscljaft 

zu St. Petersburg. Jahrc 1845— 184G, стр. 20G. Ауербахь^ 

по ошибкЬ, оппсалъ эти кристаллы происходяни«ми изъ  

Шишимскихъ горъ.
С**) Journal fiir Praktische Chemie von О. L. Erdm am i und 

П. F. Marchand.  Часть XLTV, стр. 190. Leipzig 1848.



что въ нихъ плоскости обьихъ квадратиыхъ призмъ 

образуютъ весьма }'зеньк1я притуплен! я среднихъ
%

краевъ и угловъ главной квадратной пирамиды, а 

иногда онЬ да;ке и не входятъ въ комбинац1Ю. По 

этой причинП наружный • видъ кристалловъ уже не 

призматическ1й, но гпфамидалг.ный или, въ случа'1} 
значителг.наго развипя прямой конечной плоскости, 
таблицеобразиый. Они встречаются скученными въ 

друзы и наросшими на хлоритовомъ сланцТ* одною 
нзъ своихъ узенькихъ призматическихъ плоскостей, 

большею част'по одною нзъ плоскостей квадратной 
призмы втораго рода М. Мелк1е к|)исталлы полу- 
прозрач1и>1, а болЬе К[)упные только просвЬчивають. 
Главп1>йпГ|я нхъ комбинац1и представлены на ф и г  

9, 10, 1 1 , и 1 “2. Въ крпсталлахь этихъ, обыкновенно, 
конечные края главной квадратной Ш1рамиды с при
туплены плоскостями квадратной пирамиды втораго 
рода о (первой т}пГ.йтей квад|)атной пи|)амид|.1], 
конечные углы ирипупл(‘ны прямою конечною пло- 
скостпо Р, среднее К|)ая притуплены весьма узень
кими плоскостями квадратной iipn3Mi>i иерваго рода 
dj а средн'ю углы притуплены плоскостями квадратной 
призм1,1 втораго \ю,\лМ  из.юстрены плоскостями восми- 
угольныхъ пирамидъ s =  оРл и а |Р 5 .  Плос
кости квадратиыхъ призмъ, какь уже выше сказано, 
бывають иио1’да такъ узки и малы, что и\ъ едва 
можно заметить.

Отиосительпьп1 uiici», по моему опредГ1ле1Йю, =



а,^00. llaK.iOHenie въ конечныхъ краяхъ г.ывной 

пирамиды с я могъ измерить только м[)иблизитель- 

но, ибо плоскости НС давали ясныхъ изображенхй^ 

этимъ способомъ полуисно 129° 2 1 '.

По разложен1Ю, произведенному въ лаборатор1и

Департамента Горныхъ и Соляныхъ ДЬлъ, подъ ру-
ководствомъ Иванова, везув1анъ этотъ состоитъ изъ:

Кремнезема. . . о8,72
Глинозема. . . 11,82
Окиси гкелЁза. . 15,28
Извести. . . . ’50,98
Горькозема. . . 2,в 5 ^

99,45

11а Урал!., ошибочно, прииимаютъ его часто за 

зеленый с ф с н ъ .

с) Трет1й видъ везувиана изъ Ахматовской koimi 
составляютъ довольно болып1е криста.!лы (до Т)-\'ь и 
болЬе центиметровъ въ поиеречникь), замГ>чатсльн1>1с 
по своему темно-бурому цвЪту. Одни изъ нихъ имЪ- 
ютъ видъ призматичсск1й, въ с.гЬдств1с значительиаго 
развит1я плоскостей квадрат1Гой п})из>и>1 мерваго рода 
с/, а друпе— 1П1рамидальный,по npnuimli значительиаго 
развит1я плоскостей главной квад|)атиой пирамидг.1 с, 
Въ пе[)выхъ, края квад|)атной призмы перпаго рода 
притуплены плоскостя1\п1 квадратной призмы птораго 
рода М  и пр'юстрсны плоскостями вослш^голыюй 
призмы f— ссР2; иа копцахъ и\ъ находится вссьл1а 
пн1рокая прямая конечная плоскость Р  и узсньк1я



плоскости главной квадратной пирамиды с (фиг. А). 

Таковъ паприлгЬръ крнстас1лъ хранящ1йся въ музеумЬ 

Гориаго И}1стнтута, окру;ксиный окристалловаинымъ 

хлоритомъ и маросипй на сплошномъ хлоритовомъ 

слапц'!». Bcii илосЕ^ости этого иристалла ровны и бле- 

ст/нци, цвЬтъ его бурый, притомъ весьма темный.

Во вторыхъ, иирамидальныхъ крнсталлахъ, ерсдше 
края главной квадратной 1Н1рамиды с бываютъ при
туплены плоскостями квадратной призмы перваго 
рода d и пр1()стрсны плоскостями различныхъ квадрат- 

ныхъ гшрамндь пе|)ваго |)Ода, конечные края притуп

лены ПЛОСКОСТЯМИ! квадратной пи|)амиды втораго рода 
о и пр'юстргны плоскостями восмиугольныхъ пира- 
мндь и /i— Рп, а конечные угл1л притуплены

прямою конечного плоскост’гю Р  п заост|)ены квадрат
ною 1Н1рамндою i — уР. Комбинащю оР. J-P. Р. 
о Р. сс Р. Рсо (<1)иг. 17)) я нм Влъ случай вид Г.ть въ 
коллекции II, А. Когубел^ а комбинацпо оР, Р. 2Р. 
Т)Р. Роо . РГ). Ри (<|)пг. 1̂ 1)— въ музеум1'» Гориаго 
Института. Ц в 1.тъ пнрамндальныхъ крнсгалловъ тем- 
н1>н1 краснопато-бурьн1, точно такой какой нмГ>ютъ 
К[)пста.1лы обыкновсннаго Г[)аната  ̂ встрГ.чаюгпагося въ 
слюдяном1> сланц1>. Oini попадаются на|)оси1ими на 
ст1>на\ъ пустотъ хлоритопаго сланца, вмПстГ» съ окри- 
сталлованпымь хлор1ггомъ и к|)упнозерннстымъ из- 
вестн.мкомь, отчасти ихъ облскаю1Цнмъ. Плоскости 
ЭТИХ!. к[)исталлог.ь почти всГ> одинаковой ири^юды и 
блеетятъ слабо.



\
Отпоситольный вЬсъ, по моему 011рсдЬлен)|о,=: 

Уголъ главной Формы, по неудобству крнсгал- 

ловъ для нзм1»рен’1л, л определить въ нпхь сь точ- 

HOCTiio не могъ.

Эта разность везувгана (встречающаяся рЬже про- 

чнхъ въ Ахматовской минеральной копн), по моей 

просьб1), была отчасти нзсл1>довано въ лаборатор1И 

Департамента Горныхъ н Солпиыхъ ДЪлъ, Хотя 

произведенныя до сихъ поръ изыскан!я еще нельзя 
считать оконченными, однако ;ке я счтитаю по-

«

лезным!» дать зд1>сь полученные пока результаты.

Результатыраз.южепт облояька отъ пршлгатиъе- 
сггаго кристалла, прсдставлеттаго на фиг, и
пахбдлщагося въ лгузсулпь Горпаго Шиститута (см. 

стр. 2 о).
Кремнезема. . . 56 ,'lO 
Глинозема, . . 9,оТ)
Окиси ;кел11за. . 12,9а 
Извести. . . . ?)1,54 
Горькозсма. . . 1 /1 8

“ 917(38'

Л зь другой навЬски получено:
Кремнезема. . . о7,25 
Глинозема. . . 8,10 
Окиси ;келГ>за. . 1 1̂,

11роч1я тЬла 01^)сдЬлеиы вто[)ичио (мце не были.
Результаты разложен!л облолта отъ пиралшдали-



наго кристалла, представленнаго на фиг, ХЪ-й и нахо- 

длищгосл въ тллекцш  77. А, Когубел (см. стр.

Кремнезема. . . 38,00 
Глинозема. . . 12,86

Окиси же^Ъза. . 7 ,80 '
Извести. . . .

Горькозема. . . 1,80
92,69

Игак ь из1> приведенных!, двухъ разложен1й усматри

вается, что (^умма для составныхь частей обоихъ образ- 
цовъ получилась почти одна и таже, почему боль

шой недостатокь (около 7,5^) нельзя, кажется, при
писать несовершенству разложешй. Посл15дующ1Я 
|1зыскаи1л, которыя намЬренъ предпринять 77. А. Ива- 
ловъ̂  конечто объяснятъ это обстоятельство и мы 
гообп^имь о 1Н1хъ свЬденгя въ прибавлешяхъ къ на- 
П1сму сочинен1ю. (^)

(*) Уже давно былъ разложенъ везув1анъ, пзъ ноизвЬ- 
CTiioii м1»етности Златоустовскаго округа, Пваповымъ, ко
торый получнлъ слЬлуюпие результаты:

Кремнезема . . 37,079 
Глинозема . . .1 4 ,1 5 9  
Изнестп . . . .  30,884  
Закиси желЬза . 16,017
Горькозема . . . 1,858

99,997
Гессъ^ оспопываясг. па этпхъ результатахъ, вывелъ для 

незув1аиа химическую Формулу: 2K* Ŝi +  itSi, т. е. Фор
мулу отличную отъ топ, которая обыкновенно для этого 
минерала принимается. Такъ какъ Гсссъ не нрипялъ въ



2) В Е ЗУ В 1А Н Ъ  И З Ъ  Ш И Ш И М С К И Х Ъ  Г С Р Ъ -

Зд1иъ везз'в1анъ находится большею частью въ 
ме.1КокристаЛа1ическихъ, зсрнистыхъ и сплошныхъ мас- 

сахъ, въ окрестностяхъ деревни Медведевой. Малень- 

Kie кристаллы имПютъ обыкновенно величину бу

лавочной головки, наибОсГЬе крупные нзъ нихь, г.ь 
р11дкихъ случаяхъ, достигаютъ до 5 миллиметров!, въ 

длину. Они призматическаго вида и представляютъ 

комбииащю главной квадратной пирамиды с съпрямою 
конечною плоскос'11ю Р  и плоскостями квадратным.

соображен1е прочихъ многочислепныхъ разложеи1Н «езу- 

в!ана, то Раммельсбергъ изъявплъ по этому предмету п Ь- 

которыя сомнкн1я [Rammelsberg. Handworlerbuch dcs chenii- 

schen Theils tier Mineralogie. Berlin, 1841, стр. 258, Zweite 

Ablheilung. Горный Ж^'рналъ^ 1837 гoдa^ часть IV, стр. 

536. PoggenJorfF Ann. XLIV, стр. 341). Пваиовъ, пм̂ кя иа- 

MfcpcHie повторить свое разло»;ен1е, принялъ всЬ воз
можные мЬры для отыскан1я экземпляра везув1*ана, по- 

добнаго имъ разложенному, однако же его старатя  

остались тщетными. Гсрманъ пола1 аетъ, что означенный 

везув1анъ находится въ Ахматовскомь npincnij и вмЬстЬ 
съ т'Ьмъ доказываетъ что, если часть жел Ьза принять за 

окись, то разложен1е Иванова вкрно и соотв Ьтствуетъ той 

Формул'Ь, которую опъ, Гермаиъ, предлагаетъ для везу- 
fiiana (Journal fiir Praktische Chemie XLIV, 1848, стр. 201). 
H. Л. Пвшювъ между прочимъ сообщилъ mhIj, ч т о  э т о т ъ  

интересный вез)'в1анъ походилъ иаружпост1ю на прнзма- 

тическ!» кристалль нашего третьяго вида, представлен
ный па ФИГ .  4, храня1щ'11ся въ м̂ ’зеумЬ Горпаго Инсти

тута и аиализъ котораго прпведенъ нами на стр. 127.



наго кристалла, пре^ставленнаго на фиг, \ Ъ~й и нахо-

коллекцш П. А, Когубел

Кремнезема. . . :58,00
Глинозема. .  Н , 8 б

Окиси ;кел'1зза. . 7 ,80

Извести. . .  Ъ%^Ъ
Горькозема. . . 1,80

9-2,Г)9

Итак'1> И31) приведгипыхъ двухъ разложенш усматри

вается, что сумма для составныхъ частей обоихъ образ- 
цовь получилась почти одна и таже, почему боль

шой нсдостатокъ (около нельзя, кажется, при
писать несовсртенству разложен1Й. Г1осл1'>дующ1я 
||зыскан1Я, которыя намЬренъ предпринять Н, А. Ива- 
повь̂  конечто обьяснятъ это обстоятельство и мы 

сообп^имъ о нихь свТ.дсн*1Я въ прибавлешяхъ къ на- 

П1сму сочинен1ю. (^)

(*) Уже давно былъ разложенъ везув1анъ, пзъ непзвк- 
стпой M'fecTHOCTD Златоустовскаго округа, Пваповымъ, ко
торый получилъ сл1»лу[01щ’е результаты:

Кремрюзема . . 37,079  
Глипозе;ма . . . 14,159 
Изнестп . . . .  30,884  
Закиси желЬза . 16,017
Горькозема . . . 1,858

99,997
Гессъ^ основываясь на этпхъ рсзультатахъ, вывслъ для 

везув1ана химическую Формулу: 2R'^Si liSi, т. е. Фор
мулу отличную отъ той, которая обыкновенно для этого 
минерала принимается. Такъ какъ Гессъ не нринялъ въ



1Ц)п;;!мъ, иерклго рода (f и втораго рода М  (ф н г .  1 ) .  Bet. 

вообще кристаллы iipo;i[)auiii>i, зслсиаго цвЬта и окрп- 

сталловапы со всЪхъ сторомь. Силошиыл массы быва

ют!. большею част1Ю цвЬта чнлшково-зслепаго, пс[)е- 

ходягцаго въ ;кслтый. Туставь Розе 1юставилъ па видъ 
весьма иитерсепос обстоятельство касательно пахожде- 

ni;i вез)в1ана вь ИТитимскнхъ горахъ, а именно: его 

;}(‘рна н мелк1с кристаллы ветрГ.чаются въ этихъ горахъ 
в[)осмпими въ бЬломъ, плотномъ грапатЬ (^). Если вез)- 

в1ан ь и гранать (вениса) образуютъ вещество диморф

ное, то случай этотъ весьма замЬчателенъ. Замеча
тельно так;ке, что здЬсь везув1анъ заключается въ гра
нат!., а не обратно, ибо въ другихъ м естностях ь, въ слу
чат, нахо;кден1я обонхъ минераловъ вмЪстЪ, обыкно
венно гранать бываетъ наросши пли вросши въ везув*!- 

анъ, какъ папр. па берегахъ рТ.ки Вилуи, въ восточной 
Сибири.

Магнусь и Варентрапъ [)азло;килио браз- 

цы везув1а1Ь‘\, вывезеппые изъ Ш иптмскнхь го[)ъ 
Гус7паво,1ьь Розе, и получили сл1]дуюи^1е резуль
таты.

Ш а г 11 у  с ъ, В а р е  и т р  а п
а Ь

Кремнезема о7,178 ^7,55 Т)7,8̂ 1

(') (/. Hose. Reiso nacli с1(зт Ural und Altai, часть II. 
стр. 131.

(*‘) Pogg. Ann. XXI, стр. 50.
a  Ann. XLV, стр. U i .
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1\|инозсма 18,107 17,88 17,99

Извести . . Т)5,791 , о5,5() 55,18

Закиси жел Г>за 4,671 G,?)4 6,45

1̂ )рькозема . 2,^268 2,62 2,81
98,015 99,95 100,27

Относительный liliC'b: по опродклсчГио Магнуса —  

?)/4lO, а по 011|)гдГ.лс1пю Ва/)еп7пра7га^'==Ъ^ЪЬ(д. Отпо- 

ситсльпый вЬсъсплавлешыго псзу|йапа и.ть этого m Ucto- 

рол^дсн1я, Варептрапъ нап1слъ — ^,9^29 до 2 , 9 'Г1.

Г[)апап*, заключающей ivu себь всз}|йапъ, iiiMlicrb 
г,ooбп^c болГ>с пли Mcnt>e чистый б];льм1 цп1.гь, по 
т> Tt.XT, м'Ьстахъ, гд1', количество npmit.meniiaro везу- 
Biana дово.и.по значительно, получает!. цвГ.ть гиро

вато или ;келтовато-бЬлый. Онъ просв11чиваеп. мъ 

краяхь, п|)едставлястъ тоикозанознстый изломъ и 
твс|)Дость нелпюго меньшую кварцевой.

П о  описан1ю Герлшпа^ (^) кромТ> вып1еозиачеи1ЮЙ 

разности, въ по[)од'1» г|)анатовой 1 1 1и1иимскихъ

го))ъ, попадаются из])1)Дка кристаллы везувиана го- 

рохово-желтаго цвЬта, скопленные въ Д|)узы и на- 

pocniio на сплошномъ, желтоватомь, гранагГ..

3) В Е ЗУ В 1 А Н Ъ  И З Ъ  ОКРЕСТНОСТЕЙ ПОЛЯКОВСКАГО

РУ Д Н И К А.

ЗдЬсь всзув!анъ вст|у|1частся въ Кумачинскихь го-

(*) Journal fiir Praktisclie Chemic von О. L. Erdm ann  ii 
R . F .  Marchand,  MacTJ. XLIV, стр. 200, Leipzig, 1818.

(**) Гсрмапъ coo6п^acт'ь, что этоИ ьытеоипсаипой раз

ности 1П> пастоят,ее ирсмя 5ол1>е по пстрЬчаютъ.



рахъ, въ 1 4  верстахъ отъ рудника. Большею частно 

онъ образу с гъ сплошныл массы н шестоватыс агре

гаты, но иногда въ пустотахъ этихъ сплошныхъ массъ 
и агрегатовъ попадаются нсбольш1е, превосходно 

образованные и прозрачные кристаллы, цвПга Фисташ- 
ково-зелснаго, пербходящаго въ спаржево-зеленый. 
Относительный вЬсъ, 1ю опред1'>Л(Н1Ю Гержана^ ~  

j,4'20^ 1ю моему опред'Ьленног=о,7)75 (^). ГлавнЪЙш1я 
номбннацп! кристалловъ представлены на ф и г.  5 и  б. 
Кристаллы въ первьи1 разъ были onticaHbi Ауерба- 

л'ожъ (*^), а въ посл']>дств1и cooбп^илъ также о нихъ 

Герлшт{^*^\ Съ своей стороны л изсл Пдовалъ 
везув*1аиъ изъ окрестностей Поляковскаго рудника во 
миогихъ отнопкчняхъ и им'клъ случай наб.нодать въ 
немъ комбинацп!, гораздо сложнкйи11я до си\ь 1юръ 
описанныхъ. К[)исталлы этого везув1ана интересны по 
м1югимъ обстоятельствамъ:

<7) Oiui с о в е р ш е н н о  п р о з р а ш и л  и  п р е д с т а в л я ю т ! »  

с т о л ь  рОВНЫЯ и  блССТЯ1ц‘|Я п л о с к о с т и ,  ч т о  углы ихъ 
и з м е р я ю т с я  с ъ  б о л ь ш о ю  т о ч н о с п ю .

Ь) Они представл/иоть рГ.дк‘п1 случай значительнаго

(*) Этотъ относительный в1>еъ я получплъ для прозрач- 

наго кристалла, в1;сящаго 0 ,479  грам. и паходящагося въ 

коллскц1п и .  А. Кочубеи.
('*) См. l l e te ro m c r i t  (Vesuvian auctorum) въ Verhandlun- 

gon tier U. K. Miiicralogisclien Gcsellschaft zu S. Peters

burg. Jahre 1815 — 184G, стр. 205.

( ’'**) Journal fiir Praktische Cbemie von O. L. E rdm an n  

und l i .  J \  Marchand,  част1. X L IV ,  стр. 198. Leipzig, 1848.



развит1я плосЬостсй одной изъ восмиуго.1Ьныхъ пира- 

мидъ (пирамиды s=n^P5).
с) Въ нихъ встречаются замЪчательныя восмнуголь- 

ныя пирамиды /п и тг, лежащ1я въ поясЬ, ось ко- 

тораго опред'Ьляется перес15чен1емъ плоскости главной 

квадратной пирамиды с = Р  съ прилс;кащею плоско- 

ст1ю квадратной призмы вторлго рода М — ооРоо. 
Эти пирамиды образ} ютъ рядъ Формъ промежуточ
ных!,, между пирамидами s ~ a P 5  и 4Р4, почему они 

им'Ьютъ знаки съ К0е<г)иц1ентами весьма сло;кными, къ 

чему минералоги обыкновенно не привыкли,

Комбинащя: Р. "SP. оРэ. оо Р. осРоо , представлен
ная на ФИГ. б-й, б|>1ла нзслЬдована Ауербахожъ^ а 
комб|П1аф я  ФИГ. 5, оР. Р. "оР, TiPS. |Р 5 .  2РЗ. 
3,03PS,0^, ооР. ссРоо определена въ послЬдиее 
время мною. Плоскости восмиугольной пирамиды 

rt—|Р 5  лежатъ въ д1агональномъ гюясЬ плоскостей 
главной квадратной пирамиды с, а плоскости восми- 
угольныхъ пирамндъ ^z=i2 P 2 , 5— эР5 и 7?г—5,05РЗ,0^ 
лежатъ въ поясЬ опрсдГ.ияемомъ пересЬчси1емъ при- 
ле;кащихъ между собою плоскостей с и 31. Въ 
М1П1еральной коллекции 77. Кшубел нахо,^ится 
одинъ кристаллъ везув1ана изъ окрест1юстей 1Го- 
ляковскаго рудника, который по своимъ кристал- 
лографичсскимъ отношеп’ымъ заслуживаетъ больша- 
го вниман1я. Въ этомъ кристаллЬ, кромЬ вьппе- 
означенныхъ Формъ находятся еп^е п "  3 ,ОЗРЗ,03'̂

к—3,07^3,07 и кажется пирамида
10



2,99V2,99.  Криста.1лъ этотъ пл1Ьетъ t,?> цсптимстра 

въ длину и 0,^1 цептимстра съ толщину, оиъ ирозра- 

чоиъ, цвЬтъ его сс1>тльи1 жслтосато-з('леиьи1. Оиъ 

этомъ кристалл !! я войду въ иЬкоторььт подробности 

въ конц'Ь настоящей статьи. '

Иаклопсше, въ конечныхъ краяхъ главной квадрат

ной пирамиды с этой разности всзув1ана, =  129° 

21/.

По разл0 ;кеи110 Герлшна (*), всзувтанъ нзъ окре

стности Полякопскаго ру,уи1ка состоитъ из1>:

1ч[)смнсзема. , . о8,1Я5
Глинозема. . 5
Окиси ;кел1>за. . 5,261
Закиси ;к(‘лЪза. . .  0 ,С1()

Закиси ма1)ганца. .  2 , 1 0 0
Извести. .  э2,Г)8б
Горькозсма. .  6 , 2 0 0

09,Г)87

4) СПЛОШ НОЙ ВЕЗУ В1А Н Ъ  CTf Б Е Р Е Г О В Т . Р-ЁКИ БАРЗОВ- 
К И , ВТЬ О КРЕС ТН О СТЯ Х -Ъ К Ы Ш Т Ы М С К А Г О  ЗАВОДА, И 
H3T> О К РЕС ТН О С ТЕЙ  МРАМ ОРСКАГО ЗАВОДА, ВПЬ 50 В Е Р- 

СТХАТ» НА Ю Г Ъ  ОТТЬ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А .

По берсгамъ р1ичи Барзовки попадаются валуны 
сплошнаго всзув1ана, вмЪстЬ съ барзовитомъ, корун- 
домъ п друг. м1П1сраламм, ЦвПтъ этого пскристал- 
лпчсскпго всзув’шна яблочпо-зглеп1>п1 , пс|)сходяп\1Й въ

С*) Journal fiir Praktischc Cbcniie von О. 7.. Erdmann  

unci R. F .  Marchand  часть XLIV, стр. 199. Leipzig, 1848.



Фмстатково-зслеиый. Изломъ запосистый. Твердость 

немного менЬе кварцевой. Отиоеитсльиый в1}съ, слЬД} я 

Геряшну^— Ъ̂ ЪО до '5,*57.

По разложение Гсрлшна описываемый везр1анъ 

состоитъ изъ:

Кремнезема. . . 1)9,50 

Углекислоты. . . 1,50 
Глинозема. . . 16,56 
Окиси ;келТ.за. . 1,‘20 

Закиси ?келГ»за. . 0,?>0 
Извести. . . .5^1,7?»

Гор1»козема. . . '̂1,00 
Кали .
II Натра

2,00

99,^19

Оиъ плавится вь илатииоылхъ щипчикахъ и раство
ряется въбуровомъ стекл 11съиииг1и11смъ. При прока^т- 
Baiiiii въ трубк'Ь теряетъ до 1,5|^ ^углекислоты. Безъ вся- 
каго соми1и11Я, какъ зам1>чаетъ самъ Герлшпъ^ къ этому 
Be3jniany npiiMbinaiii.i мсхаиичсски друг1с зишералы, 
ибо аиализъ даетъ болЬе К|)ем11сзема, не;кели этого вс- 
и^ества въ чистыхъ разиостяхъ везувгаиа находится, а 
так;кс и iioTO îy, что въ составь его ]{хо, я̂тт> кали и 

натръ. П|)е;кде иа У|)ал1>, принимали Барзовск1й 
вез)в1аиъ, ошибочно, за хризопразъ; мы обязаны 
Терашпу его настояи^имъ опрсд'1}лси1смъ. Въ окрсстио- 
стяхъ Мраморскаго завода всзув1аиъ'находится така.е 
въ сплоииюм ь вид1). ТГо oiMicaniio/eyA?M7/(7,oirb им Петъ



много сходства съ вез)в1аномъ изъ окрестностей Кыш* 

тьшскаго завода. На Урал Ь его принимали прежде, оши

бочно, за пренитъ. '

5) ВЕЗУ В1А Н Ъ  И З Х  ЯК У ТС К О Й  О Б Л А С Т И , СТЬ В Е Р Е Г О В Ъ  

Р « К И  В И Л У И , В Ъ  восточной С И Б И Р И .

Этотъ везув1анъ встречается въ превосходныхъ от- 

д1эльныхтэ кристаллахъ, образованныхъ со вс'Ьхъ сто- 
ронъ и вростихъ въ туФообразной полуразрушенной 
волканической порода, при устг/Ь рЬки Ахтарагды,впа

дающей въ р'Пку Вилуй. Онъ быль открытъ зд'Ьсь въ 

1790 году Лакслшножъ ( )̂ и извЬстенъ вообще подъ 
именем'ь Вилуита, Вм1и;тЬ съ вилуитомъ, въ той 
;ке породи, заключены отдельные кристаллы зеленаго 
граната (гроссуляра) и еще одного особеннаго, разру- 

шеннаго минерала (въ ФормГ> пирамидальнаго тет- 

раедра), иазываемаго АхтпарагЪитолгъ. Эти три мине

рала, разбросанные во мно;кествЬ въ масс^ породы,
*

придаютъ ей порФирообразный видъ.

Велич1Н1а кристалловъ вилуита различна. Большею 

част1Ю они им1')Ютъ до 2 центиметровъ въ длину и 
до 1  центиметра въ толщину, но иногда кристаллы 
эти бываютъ, при соответственной толщин^, до 5  
цгнтиметровъ длиною. На нЬкоторыхъ изъ иихъ зам1}- 
чаются, наросшими и вросшими, трапецоедры и ром- 
бическ1с додскаедры гроссуляра. Наибольшей части

(') PaUas. Neue nordische Beytriige. 5 Band, стр. 282. 
S. Petersburg und Leipzig.



кристалловъ, снаружи, свойственно гиастинчатое сло

жен!^, зависящее отъ постепенной кристаллизац1и ма- 

Tepin и осаждешя ея слоями, па|)аллельиыми плоско- 

стял1ъ первоначальчо образовавшагося кристалла, 

подобно какъ это замечается въ нЬкоторыхъ кристал- 
лахъ эпидота изъ Арендаля въ Норвег1и. Такимъ p6pi- 

зомь, чрезъ отд'Влен1е тоненькичъ на[)\жныхъ пласти- 

нокъ, от1?рываются блестящ1я плоскости внутренняго 

кристалла. Толщина пластинокъ различна и H3w1i- 
няется отъ толщины листа самой тонкой бумаги до 

S миллилгетровъ; наиболее толстыя изъ нихъ лел«атъ 
ближе къ поверхности. Внутри кристаллы довольно 
плотны. KpoMlJ того, почти каждый изъ кристалловъ 

покрытъ слосмъ весьма мягкаго вещества ;келтовато- 

б1элаго цвЬта. Слой этого вещества представляетъ 
снаружи поверхности со всЪми случайностями плоско

стей криста.!ла, п[)итомъ поверхности блестящая. Озна
ченный слой вероятно есть разрушившаяся, са

мая верхняя, пластинка везув1ана. К|)исталлы им1иотъ 
обыкновенно Форму квадратной призмы перваго рода 

края кото|)ой притуплены плоскостями квпд|)атной 
призмы вто|)аго рода Ж, а концы заост[)сны плоско
стями главной квадратной 1и1ра^и1ды с и притуплены 
прямою конечною плоскост1ю Р  (ф и г .  1). Иногда 
прямой конечной плоскости Р  вовсе не замечается 
(ф и г . Ъ)̂  иногда ;ке она весьма развита (<1»иг. ^). Въ 
рЬдкихъ случаяхъ,комбинацюнные края, между плоско- 
СТЛЛП1 главной пирамиды с и квадратной призмы



UToparo рода М, быпаютъ притуииспы весьма узеиь- 

кимп плоскостлчи восмиуголыюй пирампды S = - 5 Р э  

(ф и г .  ?)), а так?ке случается наблюдать весьма узенькая 

плоскости квадратной пирамиды ti=;'5P и восмиугольнон 

призмы f  — соР2. Bcii вообп^е плоскости обыкно

венно довольно блестящи, но прсдставляютъ, почти 

всегда, очень замЪтныя возвьнпсп1я и углуб.юн’гя, по 

чему кристаллы вилуита неудобны для точны\ъ измЪ- 
peiHH. Самыя блестянця и ровныя плоскости суть 

плоскости квадратной призмы вто[)аго рода М; пло
скости квадратной призмы псрваго рода d бываютъ 
иногда слабо покрыты вертикальными П1три\ами. Для 

наклонеи1я въ конечныхъ краячъ главной квадратной 

пирамиды с, Кулферъ даетъ уголъ=г150° 2 ', П ри
нимая въ cooopaiKcnie, что этотъ уголъ (который и 

по моимь изм1)[)ен’гям7л оказывался такгке=около 1'50°) 

значительно отличается отъ того те угла въ другихъ 
разностяхъ русскаго ссзув’ьчпа и что кристаллы вилуи
та неудобны для точпыхъ измГ.рсн1Й, миь кажется, 
луч Hie считать вопросъ по этому предмету пока нераз- 
р1)шеннымъ. Однако /ке эта особенность замечательна. 
П  лоскостн главной пирамиды с, въ кристаллахъ 
употребляемыхъ мною для изм'Ьрен1й, были или недо- 

волыю блсстяи^и, или блестяп^и, но покрыты неров1Ю- 

стями, или выпуклы, или слабо струйчаты и т. п. Вь 
подобн1лхъ кристаллахъ я находилъ миог1я иссоглас1я и 
cT[)aiHU)ia случаи, по,^обиые у1ЮЛ1яиутымь B p ciu m a rn -  

тол1Ь, но мо;ино ли ncli otei обстоятельства п[)иии-



%

мать какъ закот.1, коль скоро ничего подобпаго пс 

замечается въ крпсталлахъ, хорошо образопаппыхъ, 

изъ н'Ькоторыхъ другнхъ м 1,сторо;кде1ПЙ?

Цв^тъ снл^нта гсмпый зеленовато-бурый. Изломъ 

мелко-раковистый. Въ тоненькихъ пластинкахъ онъ 
проев Ьчнваетъ зслсновато-;келтымъ цвЬтомъ. Отноен- 

тельный в'Ьсъ: по 0 пред1злеи110 Севергина = 0 ,0 9 ^  

по опред'Ьлен1ю Гер.иана:=Ъ^Ъ7^\ по моему опредИ- 
лек'но—5,э95.

Первое разложение вилунта произведено Лови^ 

цольъ (^^), въ новейшее время онъ аналнзнрованъ съ

(*) Василгй Севергилъ. Первыя основан1я Miinepajoriii 
илп естествепиой остор1и ископаемыхъ г1>лъ. Кппга 1, 
стр. 175. С. Петербургъ. 1798.

С**) Ловиць нашелъ:
Кремнезема . . . .  35 
Глппозема . . . . 1 3  
Окиси лсел-к а̂ . . .  6
И з в е с т и .........................41
В о д ы ...............................1

%

(Первыя осиовап1я минералопи и проч. Василгя  Север- 

гипа. Книга 1, стр. 174).
Клапротъ  также уже давно разложилъ возув1аиъ пзъ

Сибири, вотъ результаты его анализа:
Кремнезема . . . 42,00
Глинозема . . . 16,25
Извести . . . .  34,00
Окиси жел-^за . . 5,50

йТД5



большею 11одробност11о Евреиновыльь (^) и Гер.иа- 
иоягь которые опредЬляютъ составь вилуита слЬ- 

дующимъ образомъ:

Евреиновь, Герлшпъ,
Кремнезема. . . о7/47 *58/2 о

Глинозема. . . 18,^0 1^1,о"2
Окнсн жел'Ьза i
Закиси /келЪза. i ’ 1,05

Закиси марганца 0,^15 0,50

Извести. . . . Т)2,80

Горькозема. . . о,о8 б,э7
99,5^4 99,99

Но нзслЬдоваи1ямъ Терлшна вилуитъ не обнаружи- 
ваетъ ни мал1>йшихъ признаковь углекислоты. Въ пла- 
тииовыхъ щипчикахъ, предъ полльиою трубкою, онъ 

легко и безь шипки1л сплавляется. Точно также, безъ 
1иип1ипя и безъ всякаго отдГ>лси1я газа, тоненькая 
пластинка этого минерала растворяется въ бурово:^1Ъ 

стекли. Въ хлористоводородной кислотЬ наибольшее 
количество его поро1пка, при сильномь нагр11ван1и, 
растворяется, остаются нерастворенными самыя гру
бы я частиj на нихъ кислота дкйствустъ только от
части.

(Hanclworlerbucli des chemiscben Theils der Mineralogie 
\on  C. F .  Rammelsherg. Zweile Abtheilung. exp. 256).

(*) Cm. FopHbiii Журналъ 1847 часть 1, стр. 365.

(**) Journal fiir Praklische Clieinie von 0 .  L. Erdmann  

iind R. F- Marchandy часть XLIV", стр. 196.
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6) В Е ЗУ В 1А Н Ъ  И З Ъ  Ф И Н Л Я Н Д 1 И .

П о изв'Ьст1ямъ сооби^епньшъ Н орЪ енш ильЪ ольъ  (*), 

вез)в1анъ въ Финляидп! находится въ Ки[)х1и т 1ляхъ: 

Имбелаксъ, Менгзела, Кимнто и Biej)HO. Почти во 

вс'Ьхъ этихъ М'Ёстностяхъ попадается горькоземистый 

всзув1анъ или Фругардитъ п только въ КирхппиыЬ  

Ментзела, вм1>стЪ съ тЪхМъ, встречается вез}в1анъ не со- 

дер;капд1й въ себь горькозема, названный евреинови- 

томъ и замечательный тЬмъ, что въ немъ часть изве

сти замЪщена кали н натромь.

а) ф  р  у  г а  р  Ъ и  т  ъ,

Въ л)чшихъ видахъ находится въ кал1сноло>п11>, 
зало;ьенной въ пом1'»сть1> Фругардъ, въ К п |) \ш т 1лЬ 

Менгзела, въ округЪ Ни.1андь, поче>1у Нордепиш^идъ 
этой разности везув1ана и даль название «Фругардить», 
Фругардитъ встрЪчается здЬсь, равно какъ и т ,  н 1>ко- 

торычь другихъ вьппепоиченованиыхь мЪстахъ Флн- 
ЛЛНДИ1, въ сплоп]номь н окристалловапномь видГ.. 
По описаи'по Норденкшлода, кристаллы имЬютъ видь 
квадратныхъ призмъ съ п[)ит} пленными к[)аями н 
прямо наса;кетю10 конечною плоскост1ю. Иногда 
колшннац’юнные края, образуемые персс1>чеи1емъ пло
скостей господствующей квадратной призмы съ п|)я- 
мою конечною плоскостпо, бьн^аютъ п[)итуплет>1 
плоскостями никоторой квадратной пирамиды, а так- 
/ке замГ>чаюгся плоскости одгюй изь восмиуголыИ)1хь

(*) N i l s  iVordenskwld. Verzeichniss der in Finnland gcfun- 
Лспеп Mineralieii. Helsingfors, Jen 2 Januar 1852.



\ h i )

Гниыппо noД(и>Г>11о п ilo EtiiH'UHmbt.ur, (*) и 

И1\,нь  которые oii{)<\\U.iHK)i~i> согтлпь lui.iMiTa r.iti« 

ЛУ101ЦНМ1. оГ»|»а.10м ь:

ICnj)fuui>oh, /  гул и аы ъ ,

К})гм11слгма. . . 7)7/17 7)8,' i j  
Глииолсмл. . . Vl,T)i 

Окиси а;г.||;за 1 5,7) 
Лакиси асеиГ.за. I 1,0.) 

Закиси марганца О,'15 0,50 

И.шссти. . . . 7)‘2,SO 7)'|,"20 
Горькозгма. . . 7),7)8 6,7)7

Но H w.i 1.дог.аи*1Ямь rvp .iu u u i  гамупгь ис оПиаружи- 

ва(тъ ИИ мал 1>йии<\ь ирилиаконь ммскис.юп»!. Бь ила- 

типовым, п^иичикахь, ирсдъ полльиою труокои), оиъ  

легко и ПелI. nnnibuia смлавлпсгсл. Томно гака:с, белъ 

nninl.nia и осль исакаго отдГ.лги’п! гала, тои<*т»ка;| 

иласгиика атого минерала paci порапси иь Г)у}>оиомь 

стекл!.. 1>ь хлористоиодородной кислотЬ иаи6ол1.и1се 

количестг>() е ю  110|)0 иича, и|)н еил1>иомь иагрГа^ипи, 

растпораетсл, остаются HepacTiu)|>einn.iMH caMi>i/i г|)у- 

был uacTHj на н и \ь  кислота д 1’.нстнуегь только от

части.

На1и1\%()г1егЬисЬ flcs chemisclicn Tbeils der Mincralogic 

von f . J{fiinmelihcr<j. Z\veilc Abtlieilung. стр. 250).

‘) Cm. Г о р н ы й  /iKvpna.n.  1H4 7  масть I,  c i p .  .Kiri.

J o u r n a l  f u r  l*rakli<»rhe C l ic tn i e  yon  ().  Л. Erdmann  

un<i fi. /'”• Mnrchmtdy часть \ L I N ' ,  стр. 196.



в) вЕажв1Анъ и а ъ  ф и в л я п д ж .

По 11:1иЬст1 лм1 . Г(М)6 |ЦГ*1111ЫМ1 » HoffdcHtwutbdo.ub * , 

всзу1илпъ 1гь Фи11.1/П1д}|| находится В1> К и р х т т и л ^ ь :  
1 1 мбг.1 .1 К<1 ., McnrjcM.i, liiiMiiro If J>i(‘|>iio. 11о(пи во 

всЬхъ ЭТИХ!. м!»(тмостя\1 . понадастгл горько^емистый

ВГЛУв1аИЬ или ФрУГарДИГЬ и только ВЬ liH|)XIUNIt.l1>

М с и т : л м а ,  в м Ь с т Ь  с ь  r ! i \n * ,  в с т р Ь ч а с т с я  в (м > в 1анъ  и с  с о -  

д<*р;ка1Ц 1и въ  сч*б1* г о р ь к о л с м а ,  п а з в а и т . 1Й е в р г и и о в и -  

т о м  ь н з а м Ь ч а т с м ь и м й  т Ь м ь ,  ч т о  в ь  и с м ъ  »1а с т ь  и з в с -  

<ти з а м 1] 1ц с и а  п а л и  и и а г р о м 1>.

а )  (J )  J )  у  г  а  р  д  и  т  ъ.

Вь луипим. впдахъ иачодитсл вь камеиоломиI., 
ааложеииой вь iioMl.cn.li Ф рчардъ, вь 1|и})\11и1ил'и 

^1сит.юла, вь округЬ Пилаид!., почему Иордеииаиюдъ 
аюй разности вс.ив1аиа и дал i. na.inanic «Ф|)иа|)дить1>. 
<1>рм'ард1П ь в(:т|)1'.ч.и‘1сл зд!и ь, раг.ио ка1.ъ и вь и1и;о- 

торычь др>ги\ь ы.1т с 110им(м10ваии1.1чь мЬстачъ 
ЛПИД1И, вь С11Л011И10Мь и окриггалловаииомъ пид1>. 
По описаи'по Uoj)denuau4^aj кристаллы им1иоп> видь 
квад[)атиы\1> призм (> ci> при1 \ пленными краями и 
прямо иасаи;еиио1о 1:оне(пи)ю пл()С1:ост1ю. Иногда 
комбина1̂ ’к)нт>1е края, образумые пересЬчен'юмъ пло
скостей господствун)1цей квадратной призмы ci> п|)я- 
мои) конечной) плоскост1ю, бьшають fipHTvrKieiibi 
плоскостями нГ.которой квадратной пи}кпп1ды, а так- 
;кс зам1и1а1оп'я плоскости одной из1. восмтгольныхъ

(•) X i l s  yorden^kiohl.  Ve rze i ch n i s s  d c r  in F i n n i a n d  g e f u n -  

«Icncn Min e ra l i c n .  H e l s i ng f o r s ,  de n  2 J a n i i a r  185*2.



ирилмь. IVl, ПГДЛППГМЬ П|>0М011И, ИО 6.iai4>Cli.|OM- 

lUM iii г .  / / n iKMMiiiJb и|»гкрлги\|о 

д||>.и i;pii< тлл.кть Фр>глрдитп нлъ мраморной ломки 

Гопоигчо^ IV!• nnpxiimii.ib Имосмлксь. Кристаллы :т>й 

tpv3bi 11ч 1;югь до 8 милл1П1ег|юиь пь длину и нргд- 
гтап.1Я1оть комГ)ниац||о главной кпадратной пирамиды 

г гъ кплД{К1тно1о нризмои) ii('piuin) рода с/, кпадратн(мо 
нрн:\мо1о птораго рода Л/ н примою конечною плоско- 

гт’но Р  ^Фмг. X?). )1 нлм 1,риль 11риГ)лн.и1тгльно накло- 
Honir 11Л0('К(Н'ГН глапнон 1И1рамнды с кь нрнмой ко- 
игчнон 11логк(итн Ру об|,н;новсннымь отражательным!. 
Гон1ометромь Г>оллагп)на, н нанкмi. уголь около

1\ 1лг.тий цпГ.тъ Фругарднта олиико»о-леленьн1  ̂ на 

11ри.;мл гн«1е( ки \1. плоскси тлхь спг»1л1лн олникопо-зелс- 
ный, а на прямой конг«пи>й плоскости тсмно-Г>ур1лй 
или чсрноплто-б\р|.1Й. Крал крнсталлопь нисколько 
округлсши. При рллоиианш оольптхь кускош. обна- 
руи;пгнпк)тсл крпсталли'кгк'п! плоскости и да;ке пполнГ. 

ои|)ллог.а11ны(' крп<’тлллы. И.кюмъ заиолистьн*!. Оию- 
сигслы11.м1 пТ.сь, по ()пргд1’'‘*<‘«|'по ПорТк'шаи.чда, zz 

?),?)'! 9.

(*i Srhireiijfjrr Journal liir Clicinic und Pbysik 1821 гола 

часть XXXI, стр. 43П.

l f o f ( i r u w u A h > } 7, i i a m c - п .  н а к л о н е н  i f  н л о с к о с т п  п о м я п у т о п  

п и р а м п л ы  кп.  г1р 11л ( г л : а п 1, с ii н л о г к о с т  npn : iMi >i  г:::: 1 1 1 ^ 2 Г )'. 

11а к л о и с и 1(‘ i i . i o c K O c i c i i  a o C M i i y i  о л ы 1о 11 п р и  з м ы  п л м  Ь р с п о

IfM'l ПС



\нъ

II» |m:).io;Kriiiio ii{K>ifjBcviriiiioif̂  ̂ въ
.in^op.nTDpiii licjntc.iiyca^ ф|»уп1|>Д1ггь tocroiiTi. mi*,

|||>см||гзсмл, . .

3.iKii(‘ii иилЬлл. . ?),90 

Гли110:м'м.1. . . 17,10 

И з п с с ш .  . , . *27,70 

Горьколсмл. . . 10,Г)0 

Окиси M.iinaiiivt. . О,?)?)
ч

Потеря. , . . 1,5
1 0 0 , 0 0

П р г д ъ  fl.'in.lLIIOlO т р у б к о ю ,  f io  11ЛГ.|1;Д0 ПЛ|Г|ЯМ1> т о г о  

ж е  у ч с п а г о ,  м и п с р а . п .  пь е м л ы ю м  !. ж а р у  iu i i \ч и в а с т с я  и 

Г11.1ап.1«ет<*я л е г к о  п ъ  к о р о л е к ! *  т е м и а г о  о л  и в к о с о -; 1 е л с -  

и а г о  ц в Ь т л .  l i b  к о л о к  д а е п .  в о д у ,  б е з ъ  м а л  П и т и х ъ  п р и -  

з п а к о в ь  к и е л о т ! | | .  С ь  6 v [ ) o io  o 6 j ) a 3 v e n > ,  i i j ) n  b c iiv m iib ;i-  

l i i i i ,  11|К)лрач11ос « т е к л о ,  к о т о р о е  о т ь  е и л ь п а г о  iiaipt.- 
iwiiiirt с т а н о в и т с я  в е с ь м а  ту ск л г.гм !* , IVi. ф о с ф о р н о н  с о л и  

р а с т в о р я е т с я  м е д л с и и о ,  о с т а в л я я  с к с л с п *  к р е м п е л с м а ^  

п р и б а в л я я  и е ^ т о г о  н а т р а ,  с т е к л о ,  o c T a i i a a c i .  и | ) о л р а ч -  

и м м ь ,  и о л У ч а е т ! .  з е л е и о 1У.П1.п '| ц в ! » т ь ,  o t i .  б о л ы и а г о  

к о л и ч е с т в а  и а т р а  с т е к л о  с т а и о в и г с я  1 л ск л ы у 1 Ъ  и т у г о 

п л а в к и м  i*.

Ь) И  о yv с и /I о в и  т  ь.

1Мииерал1*‘ :)тогт. былъ открыт1> Ио^н^нкпииЛхиъ 
вь мрамориычь ломкачъ, иа\одяи^н\ся В1. кирчинтл 1г 
Мешлела. Оиъ встрПчаетея вросшимъ въ кр\пиолер- 
иистомь мрамор1’>, вь видЬ iio6o.ibuiii4i. теетовлтычъ



M.U4  I., которыми 11011«'1ДЛ10Т(‘/1 Н(Ч'1|Ма М.КК'НЬЫС

ь|||1(’1.1.1.1Ы, формы (’ьоГк'Шгппой 1им>н1;ту. О т .  окра- 

lliriib обыкиопппю CUtll.lO-Cmi.lM Ь ЦШ.ТОМЬ, llt>KOTOpi»IC 

к х ’очки однако а;(' iiouiii 6(’Л1^п1ипы. П о  и.км 1>допа- 

|Гп1М1. Пваноан, Mimcpa.ii. отоп . мргд|, иаллыюю  

т|ибко1о ni.iaiv,i«cTrii пь 'П(м:.1ыГ| шарикь. (!ь фос- 

Фориою голыо praK TH jjvcT b  па кргмислгмь. I l o p a j . i o -  

;к('иио Паанооа, гирсииоиип! с о с ю т ь  п.п.:

1\|)сми(*зсма . . ?»7 ,'| 1

11.ии‘<1и . . . 7)̂ 1,'20

Г.1иио.)(*.ма. . . ‘■20 ,00

Оки(и ;к(*.||;ла . ^1,00

Кали . . . . 1, 1Г)

Н а т р а  . . . . 1 , 7 0

~ Щ { ) Т

•  •  •  • • •  • • •  . . .

(Ca,S’a,ba,)*Si -f-  (Л1,Ге).Ч1.

Il.iWi.mic >iuncj)a.iy даио Иордсни/и.юдскит,, какь 

\ А1С было лам 1И1СИО, in. честь oi.nuiiai o упрапл тощ и м  ь 

лабо|)ат()р1(‘М) Д(*иа|)тамси га Горным, и (^олниыхт» 

Дьл1., 11ол1;ор.ии1;а Enim iuoaa,

У Г Л Ы  К Р И С Т А Л Л О В ' Ь  Р У С С К А Г О В ЕЗ УВ 1А НА .

И л >  11| ) и г , г д ( 11и 1,1\ I .  1и , и п с  (п ь  oбп^(;й х а р а к т е р и с т и к  1; 

м и н е р а л а ^  р а з м Ь | ) 01’>ь гл.чг.иой | ;и а д р а т и и й  и и | ) л м и д |>1 

ь п з м и а и а ,  дл м  и з а и м и а г о  и а к л о и с и м !  п л о с к о с т е й  ш» 

к р и с г а л л а х ь ,  п о л у ч а ю т с я  с л 1. д у и ) 1ц 1о углы:

(*j См. 1'орный Vllvpnaa'b 1Н50 гола, ч,'1'’ть I, стр. 191.



Н о ПЫЧИГ.1С1П14>. I 1о ИЗМ1>|Н*М*ИО.

.... = \^2Т -1\' . . . 129̂ » iO y
\ г : с  =  1 0 .Г ъ у  . . . 1 0 Г)̂

.  /|G1 '

. 1-270 1Г>’ '

К|{)И Rf’pillllfib

С : 1^2*» Щ ' .

с : (I z= 1-27“ \ ъ у

с : 1 l . r 1 9 * '2
/ : с 1Г)(Г 5 '1 |^

с — 7  O'» ^28'

i мадъ I*

t : 1 / | | ; /

t : (I — 1 8 1 /

/ : ]\J— 17)0° 2 4 '

t : t Z=1 1 7 1 '

t — /17°

( IlpK nO[>IIIMIi ii

b: (! — П Г )° 7)9 '

b : P  — 1-27)® -2И

b: с --- 1Г)(Г 7 , Г /

b '!
Ш
t — 170®

i : d — И ) ' | °
•I : p  — 1Г)Г)° /I7«v

i : с 1 5 0 ° 5 9 ^ '

г : M — 9 9 ° 5 9  [ '

0 ; P  — 1 Л Г / | 5 | '  .

о : H = l o r I l l '

0 : с ---- 15  Г ^ lO i '
г

0 : M — 1 1 8 °

/170 -2 V



П О

u ; Л / - \ :и'^ \ ' / •ч
м : Р - 1>2

г — 1 Г) 1' Г)2 . . . 151'“ 5 V

z i r 1GT :>v . . . l o r 5 V

г : S = 168^ 7).v

с : У - 1 j T) 2л;-^

<1 : а  — I ло 22

а : Г 1Г)9" 7,91^ . . 17)9° Ъ9^'

а : с  — 1Г)У lOJ' . . w y \ { ) \ '

s :  S — 1/|сГ 0̂ 2 •/ . . П 8 22'

S : S — Г) Г j 9 ] ' . . 17)Г '114'

s : P Ь2()" 29'  . . . 120^ 2 8 * '

s : V i v r : л ) ' '»
s : ы __ 1Г,0

л : а 1Г>() v , } \ '

s : c  .. 1:»{) 29 '  . . . 150^ 29^1

s М — Ijj'» 27

7)1 : 7/г — I'l8

т  : 7)1 г— IT)'г ±/л •

771 :.% — 179° ff
. . 179"

«%
,)d*

т  : Р  — 1-20° • . . 120° 51'

л :  $ — 179 . . 179° u y

71 : Р — 120° . . 120° I V 'a
к :  S z=z 179° 2 2 | '

к : Р 1ИГ 58' . . . 119° 5Г/

f : Л / - \ : ) У 2G'

f : d Ю Г • V \ '

J : ( (  ~ 90^ 0 ' O''



Л1 : М =  УО” О' О "

''j  : /> =  9 (Г  О' О "

Гд'.ш олпаппп. пшющ с вь погмиупмыю й 11И|ычмдь 

п|1*п:
11<)|)м;к1ып,|с покс'ш ыс крал «1|>сзъ 

Д|а1Ч)иа.1Ы1Ыс конечные краа чрсль У\

С|>сдн1с крал чрсзь / ,  

то ПЫЧНГ.1ЛГТГЛ:

c,uiOKon каа^1>атшт пира^^тды
\  =  1-29° U '  

г  =1 -27'

Koa?lj>afnnou пы/т.ииды тьсроаго /юда i — 'I*.
\  - -  1Г>()

Z ~  28 2Г)*'

/%^я h'oadjHimfiou nujxi.utidhi пграаго jnjida Ь — 2 Р.
X =  107
Z ~  \ \ ъ  \71 ' ^

коадратнои nujkhuu<)hi ис]кюго р<\̂ а ( — л1*. 
\  =  \)9 17 Л'
Z =  I >2^ о7 : '

Ф
/Хлл пвадрагтюи nupa^mi^bi опюраго /)(>да о — Р х  .

V —  Ь 'Ю  Л 'Г  

Z :,G 2 9 ; '

/^ л л  fcandpamnon лира.ииды второго ixyda М1=:2 Рэс ,
Y =  117" Ъ\)'/ 
г  — 9 V  01 '



\  =  i:>9° ^\7\'

Y =  1Г)1" 5-21'

/  = :  1()(Г 'iGJ'

/71?л ^катугольиой nnjHi.itudbi a r = : i P 3 ,
\  =  156®
Y zn 110» ^ 0 1 '
Z = z  SO- /II I '

/1.1 Л вос.1ы^уго.1ьиои ттра^киды x  z= P5.
\  = :  I СуГ  n у
Y rn: 15 r  7)'21'
Z 1 =  : ) T  ‘2 V

/7^»л оос.киугскчыюй пира^ниды « z r  ?)P5.
X = : П8» -2-2 p
Y =  i:>lo j 9J.'

Z IIO'^ 2 '

/^.чя .восмиуго.ть?юи nuj>a.itudbi n —  5,0?)РГ),05.
\  =  “55 • '

•  V К)'!» I Г)'

/- =  -11 у  2S1'

вог.ииуго.1ыюй пираятЪы /nzz?i,05P j,05 ,
^  .X 1'l8° НЪу

Y  г з  т '

Z = :  119" / ю ; '

/^яя в(к.чшуголыюи, пира.пиЪы к — Т),07РТ),07
X =  1^18° 5 -2 |'

Y =  \ЪЪ° /45'

Z HZ 1 2 0 °



\¥ J

IЛ аос,ии/го. п.иои nttfKt. пиЪы rzz^y^^i I * 9 

X —  \ W  18'
Y r r i  ^I7 b

A =  1 IS'’ r>V

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Н З М « Р Е Н 1 Й  К Р Я С Т А Л Л О Б Ъ  ВЕЗУВ1АНА И
3Airr-li4AHIfl.

И г з |в 1 а т .  и ргдгтлплясп .  д .ш миперл.10Г0въ uliKO- 

т о р м я  затрудипи!;! игто.н.ко гл. о д и о м ь  хим ическом ь,  

но II пъ криста.иогрлФ ичгскомь ( г г и о т с и т .  Ио ii^Mli* 

peiiiio Купфс/ш, у'о.и, iii\nA()uv\un плоскостей главной  

квадратной пирамиды г— Р, въ консчиы хъ краям*,  

В1. везув1аи1*. и.п» IlicMoiirarrl'i!) “i l ' ,  а въ Be.i^Biaiih 

сь осрсгог/ь р1;ки Вил>и fui. вилu i i t . j  =iir>() (*\ 
/>j)cu/mayn/fuj j н а х о д и n .  r.i> раз.1и ч н ы \ъ  видоиз-  

.^iliiiciiiл \ъ  вглув1ан.'« и(‘6о.п>т1л ))олииць1 въ н аклонппи  

плоскостей главной Формы hi. ие|)ТИ1;альиой оси и, 

Kj>OMli того, приписы васгь  кристалламъ этого мине

рала НЬКОТОрЫЯ ОСООСНИОСТИ, (|1ЦНОСТЬ котор|,1\ъ  

состоип> 11| )еиму|цгствем 1и) вь tomi.,  что главная квад

ратная пирамида, вь одио>п. и томъ ж е  вид1. вез>-  

в1ана, ограничена плоскостями, иль к оторы м , лс вс/ь 
наклонены къ вертикальной оси п одъ  одинаковым!,  

углом!.,  какь это  П})инимается об|.П\Новенно прочими  

учеными. Н а к о н ец ъ  нЬкото})ыя иль минсралоговь,

(') А. Т. hupffrr.  Prcissrhrift fiber genaue Mcssung Her 
Winkel an Krystallen. Berlin, 1825 стр. 95 и 9G.

(") A. Jhe i lhaupt .  Vollsilaiuiiges llandbucl» tier M nora-

logie, часть I, стр. 211, n часть III, c ip .  64S.
11



пь » .iU,\CTnir М(»Д(>о111.1\I. |>л.111ог.|;и прос то гопо-  

| ) 1м ь :  «олилигниыи u'o.i i .  r.i.iniioil Формы ium\ 

KiXtii'.unh .4 м(м,д\ т.‘и;||>1и- 1 о >1'.1.чми». II »i, mci'o мри-  

пг \<‘iiii.iro .км ко \n i .p im .r / i ,  iiro п('<и;о(‘ iioiwx* иаП.по-

КмГи' ii.i\i. Hpti('i.M.i;iMii lu'.tMii.iii.i IK'Г)УД1‘Т1. .iiiiimiiMi.

и not i> Moii('M> Л мам 1i|)(4tь лд|>с|| iioiVm пь и Ь к о ю *  

рым и о д р о о м о г т .

И г р ш и м ь  МОИМ1. И.Г.1ЛМ1СМь Г)ы.1о ; о п р с д l . j im »,  

< ко.м.ко по .ию л.по  ю ч м о ,  \ 1.1Ы 1 .1Л1И1 0 И кпадратмои пи

р ам и д ы  г, | 1]ш г о м ь  nil о о | ) а л ц а \ | |  п р о и с х о д и г ц и ч i> иль  

рал.1и ч и 1л \  1> м 1.( io p o a . ,v i i i i1 .  И |)им им а; |  пь (о о б р а л . 'с -  

ии‘, ч го  Д.1Л М().!>•ии1л д 1;.11л11л \ ь  рслулктатоиI. сщс; 

игдо< г а то ч п о  и м Ь и .  |;рп( тлл.1 ь i i . ioc iax  in  к ок ) | )л го  

Г)ЛГ( ТЛ1 I. и ДОШКИЛЮ чороии» 01|)ЛЛ;Л1()Т1, мрсдм(*ты, ио  

что  I'.Mt.Cl I. ( I. I I.M1. ИСООЧОДИМО Ч1 0 0 1 Л К|)И( ГЛ.1Л I. ;П()Т1. 

Г)ыл г. r n j H u n o  (>r>fKij<><uinh, л стлралсл оты гкипап» к р и 

сталлы  пг и1.1лил п о  ПОЛМОЛЛЮС! и >Д0И.1ГТ110рЛИ)1ц1с 

(».и1лчсли()М\, (’> 1Ц(‘< п и  imoMN, \ ( Mof'.ilo и нригом|> м ро-  

лрачиы г.  ^,лл и а и о о л ы м с и  части mohmi илм1.|)(тГ|и л 

т о т р ( * 6 л л л  1> и с б 0 л ь и и )и ,  мро:$|).«чтли, о1'рлт1Ч(‘и т л й  

:к р |;ал 1лилми п л о с к о е i /1ми и м р си о сх о д и о  об|)а;и)иаи-  

и1,и'| к|)И(талл1. 1’.гл \и ‘|лиа иль oFipccTHorrcil П о л л к о в -  

сг;аю  р у д н и к а ,  м|)иилдлгл:аи^1и / / .  А. К огубгю .  Ил 

гтр. I.")/ fcM. <1>иг. \ j  i\ д а ю  г о | )и .ю и т а л ь и у ю  его  п р о . ж -  

MIIO и о л и а ч а ю  т .  и г м ь  иЬ к отор ы л  п л о ск о ст и  ц и ф 

рами. 1»ОТ1. рСЛУЛЫаТЫ ИЛМ1.|)СИ|Й, КОТО|)1ЛИ ИСЬ П|)ОИЛ- 

исдсиы М итчсрлича отра л.а гсльт> 1м i. г о и ю м с т р о м  i., 

си л ол :си м ы м ь о д н о ю  иаолюдаТСЛ1Л10Ю Т |)уоою .



ITil

I) lib  К/ШСПШ.1.1П, u jb  OKfM'cniuormru / /o . fл/;озг/.г:/<*о

ffydnuna.

1 2 9 ^ 2 0 1 '

129'> 2 0

1 2 9 " 2 0

1 2 9 ° 2 1 '

С р ед 1пй = 1 2 9 ° 2 0

г, : с* _ 1 2 9 ° 2 0 | '

с , : / -  - 1 / |2" /17'

1 ' |2 ° !\1'
1/12 /47'

1/12° '17'

П 2 ^ /|Г)4'

1 / | 2 /1Г>4'

1 / | 2 W
1 '12 / и ; ; '

Среди in ^ |/12 / |Г ) | '

г , : Р  = П 2 /ю ;- '

1 V 2 ’ W
1 h 2 W

Среди ill ' 1 /| 2

с, -, г v \ r /|()'

I ' l 2 /|7^

Среди! и — 1 / |2 ° / К Р 'а
г, : гз - 1 о:>° : . 2 V  (г

ЮГ)  ̂ h Р.) г  М1Я

Среди!й ЮГ)" Щ ')
Если примять ii;n{.!oncni/i in. конечным, крляхъ 

1 2 9 °  204-', то выЧПС.1 летел г :  Р —  1^42  ̂ -'К)' 1 0"  и



г К ) 5  7 ) 2 '  l l r a K i .  п л м 1> р г 1п н  « о г . ш о ю т с н

мс‘;ь*д> см»6<»и» K.IKI. и с . и . л и  . l y n i i c  и и л м Ь р г и и ы й  к р и -  

1 1 .1. 1. 1Ь и г  И|>СДС!.11\ .ПИ‘Т 1. н и  ма.1 I .H I I in rO  Ж .Ю И С И И !  о т ъ  

> ( . 1о н |Г |  к п а д | ) . 1И ) и  ( 'И Г К Л И .1. О ' и ' и и д и о  т л к ; | ; ( ‘ , ч т о  

м о и  и 1м | . | х м и л  г о и г р п к ' и и о  (’ОГ.1.1Г 11Ы (гь и : и 11>|)(м11а м и  

Л*)/?^*гух7, и б о  л о г ь  \Ч ( 'и ь п * 1, д л л  i i . iK.io iKMii/ i  11.1о с к ( и : т е й  

г л . т и о й  к 1\ .1д р а т и о й  п и р а м и д ы  с  п ь  к о н г < т 1>1\ ь  к | ) а л \ ъ ,  

в ь  к р и г т а . м а х ъ  и л ь  Ш г м о и т а ,  11о . « > ч и . г ь  > п и ь = 1 ^ 9 о  

'-З I . Ч а  о с и о г м и и с  д . ш  м о и м ,  l u . i u n r . i r n i n  и  д . 1л п ы в о д а  

( п и о п 1ги*1Я м с а ; д у  о с  л м и  r . i a n n o U  ф о | ) м м  и с л у г и а и а ,  л  

п р и п я . п ,  М 'о . г ь  Кути/н '/кг l i ‘J °  * 2 1 л и г  Н ! ) '  

И О .П Ч Г И И Ы Й  МИОК), ИОО МИНУТЫ р о л и и ц ы  НС ПрОИЛШ)- 

Д Л Т Ь Ч\ПГТИИГГ.П.НОЙ 1И'|)еМ1.1И,1 п ь  i i j i o u h m .  п ы ч и с л с н -  

н ы \ ь  м л а \ 1 .. П р и н и м а л  v r o . i b  1'21)^ *2 1 и ы ч и с л л г т г л  

с : Р _  1V20 /к ;, у ) , ,  „  ̂ : г  —  1 0 Г)° Т)?)' Г)".I 3
'й) Пг> криста.ч.иъ азг) IИе^иоита.

г  ; г  т  H I ) '  ‘: 2 1 '1 2
г ,  : ! >  n z  1 V 2 °  >^6 '  

г ^ : 1 >  \ Ч Г  W

Пь крисгпал.иь изь 11аял.1ш:ихь еорь ( пс]юа< )̂ 

оидп ocjjoidHd из7, yix.mimoecKOii копи) .  

с .  : Г 2  1^21)° ^ 1 '

г з : г ,  r=z 1-2‘J ^  - 2 1 '
в

Îj Пь sjjucrna.f.ifh изь Исзув/л, 
г. :d , -  \ 1 Г  W

i:>y
1 - 2 7 °  i : > '

С|)0ДН«»1 =  \ Ъ ' /  (изь этого нл-

лгЬрен1л, с :  Р долж но быть =  1 ^ 1 2 °



I Л.»

B(‘li .mi ii.HiUprHNi Ji|)ii 6jaioii|MHT*

m.i\b об<Т()ЯТ(М1>гт»;1ч I., почему нриьсдс'ииыл lirju- 

liHiii.i Д(К1;К110 I>;urматрица lb 1и‘сьмл ^лилкими к ь
HCTIIillllilM i>.

Т а к ъ  какь Иупферь^ д.1Л нак.юп(*п1я п.кккос'тгй нь 

ноигмтычъ |;|>ла\ь глапной фо|>мы иилуига, даггь  

>голъ и!;скол1>к(» отличный оть мргдъидущаго, а имен

но 1Г)0 т^ л унот|)гГ>ил ь 1ИТВОЗМОЖПЫЯ стараи!/! 

для от 1.1гка|Ги1 кристаллонь вилуита, которые были 

бы удобны для илмГ.рсн'|й. И и( |ич >10т р 1;ль Bcii кри- 

гтлллы минеральныхI. |;ол.1екц1н: Горнаго 11нстит\та,  

у\кадем1и Н аим, и ч а с т н ы м ,  лицъ, но къ сожал1ипк» 

мои поиеки ос чалнс!. бе.п> u  ii1,\a. Не смотря на то,  

что 11Л(К’Кости главной m lp a ^ н iД l> I  вили1та 6 i . H i a i o n »  

часто блестящи и довол|.но \о р о н ю  отра;как)ГЬ пред

меты, кристаллы :п()й ))азн(И'1н вел>в1ана не >добны  

для точныхI. изм 1.рен!й, ибо и:» плоскостях!» nxi. нахо-

д.ятся волнообразныя, стр>нчатыя и д р м а г о  рода 

неровности. Л дол:кенъ одиако;ке заметить, что при 

и<м 1>|)сн‘| я \ ь  П|)иблизител1.ных1 ., на простомъ Вол-  

лаетоновомъ гон1ометр1’., притом!, многихъ кристал- 

ловь вилуита, больш ею  част1ю п о л > ч ст .  б 1>1л ь мною  

уголь Куп(/)сра^ т, е. около 1 лО . Ип}К)чемь из>г1.рс- 

н1ямь ЭТИМ!» Н(М1>зя придавать болыпаго значс1пя н 

вопрос!, о M l . p t .  >1'ЛОВ1. К|)ИСТалЛОВ1. ВИЛи!Т.1, как!. 

у:кс Bi.ime !«ами зам1>чено, луч1!1С считат!. не р Ъ т е и -  

HI.1MI., чГ.>!Ъ n p m m c i . i B a T i .  c i o  1сристаллам!. о т . ш ч т ю



>rjoivb *. Почти каждый изь  крист лл.юпъ 

r.iuvHT.i 11|м'дстл11.1л(*гь тлк:кс п Ькоторыл о^обпиккгги, 

въ |И)Д11 г1;\ь о которым. \ помпилсп* /*/тйтгаугшгь^

но, ПМГ.СГ1, СЪ T iiMl., пи один Ь почти ИЛЪ :>ТИ\Ъ К|ШГ-

та.1ло 1п. иг обрлзоплиъ тлкъ, 4to6iiI осоГк’ииости эти 

м ож но было подтвердить П0 .10и;ите.1ьн1>1чъ обрлзомъ.  

Кристаллы обрлзопаииые и сс о п с |)т ги н о  длюп» и 

рОЛУЛЬТЛТ!.! песопсршгниыс, почему эти ПОСЛ||ДИ’|е 

нельзя, кажется, прииимлть за законы, т1ип. 6олТ»е, 

что никаким, особенностей  пь к|>нсталла\ъ везуыа-  

ил И31. н1;которым. другим . м1.стО|)Ол;ден1Й, (въ кри

сталлам» образоваиньч ь вь совершспстШ'.) не усма

тривается. Ме;кду прочим!, уи;е давно я зам1.тнлъ, что  

в(И)б1це B ct, кристаллы, им!.киц‘ю скорлу1И)ватое н 

пластг.ичатос слож еи 1е, свойственное отчасти вилуиту,  

M c i f t . e  удобны для точнычь изм(»рен1й, нежели кри-  

сталлы со сливнои) массою.

Чтобы видПт!. въ какой стсисии угол1. ^ 1 ',
П|)инлт1.)и нами за orHORanie для вы«тс,1сн1й удов- 

лство|)ителсиъ, я приведу зд1,сь н1;сколько угловь, 
и.;мl.pciiHf.ixi» со тщаикмь, т .  к|)исталлГ. изь Поля- 
ковскаго рудника и сравню и \ь  сь вычисленными. 
11зм1.рен1я п[юизведены ]\1ипггпряиха 1'он’юметромь, 
снабжсннымъ одною наблюдательною трубою. Вотъ 

рсзул1,таты:

(*1 Г. Акадсмикъ /\упфгрк  сооГицилъ мп1», что кристал

лы  вилуита имъ п .шЬ рснпые не были лучше об ы кнове н

но встр1эчаюш,ихся в ь киллекц1ях ь.



1Г>5

-  101 г.:ц '
И>И л л -
1(>Г Л У
101° Г>5'
\G V Л j '

Сргди1н :-  Ю Г Л̂ Г (по Bbiijifcubtiiio zz:
101^» Л ^  0 " )

а : а 1 Г>Г)̂ (по ьычислсн‘|К) :iz
с : а == 107)° 10' 1Л 0°22 '-20" ;

1с:> 11'
1Г)У 10'

С|к*днЫ 1= 105 ю ; ' по вычпглсппо---
а : I* — 1МГ 7)9' 1о:>° 10 ' 10")

П О '
1 j 9
17)9" Ъ9'
17)0" W  1flio ВЫЧИГЛГ1ПК)

СрГДИ!» — 17)0^ 7,91' 17)9° 7)9' 27)"^

П глкъ >с>1 ат|)ивлстгя, что Bi.Miiir.icimi.ic vr.ibi п од 

ходят i. довольно близко КЬ ЧСНПЫМЪ 4j)C31. пс- 

| | 0 Г |К ‘ДГТПС11П0С i i a M l .p n i i c  (*).

]»|)истал.гь и;п> окрсгтпогтси Поляковскаго рудника, 

отличаю1ц1Г1ГЯ по говгртгпству своего обралои.ипя и 

сл)живи1'п1 MHli для оиргд1и с и 1я в ы тгп р и и гд гн ны чъ

( ’) ' Inc . io  нзм Ьр еппы хъ уг .юпъ,  «ссьма (мпзкг.хъ к ь 

н м ч и с л о п н ь ш ъ ,  унслнчилось бы значительно,  ec.infti, я 

п р и в с л ъ  пск МОП 113мЬрен| 'я бсзъ  исключен!я.  Я представ

ляю ЗЛ’ЬСЬ только нЬкОТОрЫЯ И31. н н \ ъ .



M.KMib, i.lM |> Г1Ц<‘ in> ОДНОМ!. огобсииом !.

ОТНОПИ'НИЦ H.I которое я СЧИТЛЮ ПО.К'ЛИЫМЬ оор.'ппть 

пиммамк' м1П1('|)п.1ог()гм>. П р и  бглмомь и.им/1Д|», крм- 

ГТЛ.1.П. ЛТОТЬ МОИ.ИО нрипить Л.'1 T.’IKVIO К0 мГ)НИЛц1|0 , 

пь которой плоскости погмми'о.п.пои пирлмпдм  

7)1*7) гогмодгтпмо! ь. Одиакогкс гкоро ус.матрипагтгп,

что IIЬ 110ЛС1. Kj>OM li II.IOCKOCTCII П0('М11\Г0.11.11Ы\ ь

ппраммдь л и - ,  .1(‘;кагь смце и.ккчаити и Ьгко.п.кич i> 

д р и и \ 1> по('мим'о.1ЬИ1| | \  1> иирамидь, по мГ>р1; ч .ю к ь  

псп.ма б .т л к и м .  к i. иирамидЬ — 7)1*7> и когормл по  

.)юму .1CI ко мо;ки() см Ьтат!.  ci. пирамидою а. При  

оЬг.юмь |)а.и'МотрЬи1и моисио сдГ.лать (мцс д р \г \1 о  

onmoi.j», а и>и’ии0: njociiorm и l.iaiiopi.ixь иль п о р т 

и м ы м »  //a j.tm ni.nb  1П1ра>тдь ,  .км’ко П|)ии;т> л.1 п.ю-  

гкогти прииад.1('а:а1ц 1я одной и ю й  а«(‘ пираршдГ». 

lib .)том1> по(МЬдисмI. г.1\чаГ. илмГ.рсмпл, очсиидио,  

дад>ть м аы и1,ско.п»ко отиичиыс о гь  т Гл!., котор 1.и; 

г.ычи( .ипотся для пирамид !.1 ч го >и)а:сг1. писгги ivi, 

раз.шчиыл исдс>Р'‘\> м 1.И1Я, п|)гим\тг^сстисиио гели т .  

р ж а м ,  иаоли)датгля находи гея кристалл1> хор ош о  

(>о|)алоиаитай, сь лгркал1.иыми плоскостя'ш и пролрач- 

И1ай, и (ТЛИ притом», наблюдатсль увП|)еиь пь точ-

иогти проиль(‘дгииа1'о имь илм1.рси1я.

Ч’.«кимь ооралг)М1. r.cii п т р о к 1 я  п л о г к о (т и ,  олиа-

ч ги и ы я на ФИ1\  у/ чрсль / / / , ,  'Ц 5 ,  G, 7  и
т

я принял!.,  гт. пгрпаго рала, ла плоскости пр1Н1адло- 

;кап^1я о ПЮИ и ю н  а;г посмиуюльной гтра^тд!;  н 

именно ла 11лос1,о сг !1 11ольл\ ясь'их ь леркальностпо,



фП4 А. л ПЦ.'ПГ^ЫЮ 11.И1Ь|ИиЬ

пак.юнпГк* ///, ! и н о .п -  

чп.гь , .̂lя НПО ^го.1ь zii: 

l ' l 8 ' 7 > l ; ' .  Х отя Dia ivc- 

.1и(|ина отлм«1ае^ггя только  

.минутами отъ >i.i.i 

иак.юнеии!, къ нормаль* 

и ы \ь  ко11С11Иы\||  К|>ал\ь, 

пирамиды S ^иагмоигмпс

ото, RI. иирамидГ. i'2 ' одиакои.с, при

нимал пь г()о6ра:кси1с соисртсигтги) кристалла, равно 

1:ак ь согл агт  мро(|и\ !• илм l*.j)CHHi>i\i> углогл. сь  пычи- 

глсииыми, ми1; трудно o i . l io  1)-ть минм”1> разниць! 

приписать отиГжГ. илм l.pcniл. Ра.^смотрГ.т. иодро6н1-,с 

кристалль, л лам1;тиль что, почти при ка;кдон иль 

(ГО т н р о к и х ь  плогкостгй, находигсл аленькая пло- 

с»;ость и п р и ю м ь  пь поло;кгин1 (Толь близкомь кь 

ПОЛ();К(*И1И) илоскосги ЧГО И(*00\0ДИМ0 оыло иопо- 

рачииать кристалль приличнымь о6ра.ю>П| К1. св1.т>, 

длл |)а.и10 иьнп л о.и1а ч с т и . 1\ i. >.1гнььи\ ь плоскостей.  

Однако ;кс :>ти ^ .̂И1п.к1л п.10ср;ости такь со и гр т сн н ы  

н 0 бра;п 10ть сто.п. |)1;зк’к‘ |;рал съ при.1с;ка1цими

ПтрОКИМН n.lOCKOCrЛ^n^, что 1Ы СЧСТЪ Н\Ь СМЦССТ1И)-

r.ania нп (хтастсл ни >b».i1,Hinaro co^iHl.iiia. При ш и 

рокой п.юскости находите/! узст .кал  п.юскость

ll|^ит}n.lлl0н^aл К|)аи  ̂ при <2 находится узенькая

n.iocKOCTi. приту1ыяк)п\ая кран при s, нахо-



ir»s

ДЯП’И ДН1» >.ИЧ11.К|/1 Ц.КМ'КОСГИ Л’з М //*3 ^110 Л‘д гдпа 

ллмЬтиа ;̂ при 1 пачпдмтгл л-,; при Л и 6 

VH T(uii>K<) (М1.Д1.1 ;̂и‘п1>кп\1> и.ки’костсй, по при 7 

илчодтгя >лси1.к.1 я п.югкость «7, а при паходит- 

си \л(мп.кал п.10гк«н'ть (*).

Чт(н)Ы полгппп» iu‘t. частные «мучай нригта.ыа, 

п|м*ждП иггп) я идмЬри.П! пак.1опси1л, какъ т и р о к и х ь  

тлкъ и \.»киу |. п.юскогтгй, i;ii прямой конечной п.ю-  

гкогти. 11.)м Г>рен1е >1 ь полуимю;

^ '1.1 л  u tt4 jH )h '4 .rh  г и ю с ь ч х т с й ,

I.

///, : V ^  120 ^2;' 

1-21)

II.

•S : V -  120" 2S' 

120̂ » 27'

1» HZ 120" 2 8 ; '
120 ^8'  

120 27 V' 

120 27-i'  

^  120’ 2 9 ' 
120 28'

(*) К р ом Ь  икроят-ио н а х о д и т с я  идЬсь еще д р у г а я  у з с ш . -  

кая п л о с к о с т ь ,  ибо  пь  iio.jI. ;1р и т с л ь и о 11 тр)Г)Ы и н ст р ) 'м си т а  

п о л у ч а л о с ь  rnptt и зо б р а ж с п 1 я  о т р а ж с п п а г о  п р е д м е т а .  Для  

naKJoi ieni f l  кт, прямг)|1 коиемпо»! п л о с к о с т и ,  о д н о  п:л. н н х ъ  

давало  у ю л  ь 2 8 i '  » Р);  д р у г о е  Г2СУ’ 15^' (п^ : Р ) ,

а трет1е  12(/* 11 ' .  l IpHFinuan п осл иди1и  у 10л ъ ,  для п рсд-  

n o j a i a c M o i i  п л о с к о с т и ,  т м .п и с л я с т с я  лп акь  3 , 0 4 .



1^20 2 8 '

1 Ж 29 '

120° 2 9 '

1 г о 2 8 '

111.
1̂: Р =  1-20 :И'

И (Г о1'

120 :>0i'

1'20^

5 : Р — 120 7,2;'

120" Т)?)'

120" 7)7/
G; Р 1= 120" Ъ7)'

1 2 0 7)7/
120° 7)7/

7 : Р — 120

1-20 : , - 2 у
120" > 2 ' /

Ит.'ип» можно 11|)1П1лт1,, что эти изм1.|)е|Г|я дл.ш 
три ));|:м1|(П1ЫЛ плклоисм!/! I, II, и i l l .  Ь'оисипо па- 
K.ioiirnic j Г), Г), и 7 I : I* от.шчаетгл ма.ю o n .  л ; Р 

(iiaK.ionciiic s : P  пычисллстся= Ь2()  ̂ ^-^0? однако же 
я полагаю, что плоскости 5, Г) и 7 прмпадлс.кап. 
огобсииой 1П1|)амид1> и их1> ис дол;кио смГ.пптать съ 
плоскостями ii6o изм1>рсп1о 1ъ найдено:

.^ з : / |= 1 / |8 °  17 '  

s , :7=z l )H^  17^'

Тогда какъ угол ь наклоиен1л пъ но[>мальны\ъ кра



ям. шн'миупмьиои 1111|>лм11ды 5Д(»л:1;г11ь di.iri. тИ Н ®  

Но ГГЛ1 иринлтЬу каш. мы гдп.ь'ми иижг, 

л :1 » ^ Ь 2 0  -21)' и }7 и Р = :И О " ЪЪ^\ то пыми- 

Г.1 НГТГЯ I 'iS inj-'. Притомъ КОЛЬ С'коро in. К|)НГТЯ.1.|11 

ГУ1Ц(‘(*ТПиОТЪ ПЛОГКОГТИ Л-, т  Ц для К(ГГО))ЫХ1* 

вычисляются ПСС1.МЛ СЛОЖПЬК* к|)исталл0г|к(ф11<1гск1с 

лиаки (именно «Т1.3,0ЛР.),О.Т, m J,0/>I*.T,05 (*] и Лгг 
.>,07l^),07), то почему IIC допустит!., что 1П. TOMli 

;кс кри('талл 1; на\одят<*я плоскости еи^е одной пира

миды, также с 1. весьма сло:кным1> лиакомь (именно 
мы приняли I'1, 5, G и 7 1 i=:'2,9!)P:2,9i)) и что :>ти 
плоскости так1. растян>лись, что г>ыг1м*иили соб(но 
плоскости 5 ? Ио всяком ь сл>ча1'> на отомь обстоя- 

тельств!. я далГ.с не останавливаюсь и поставляй) 
сю  только на видъ.

Соединим!. тепс|)Ь вм hcrh Bct. нзм Ирсн'|я, касаю-  

п^1яся )1азличиы \ь  н.1КЛ()неи1и ооралуемыхь плоско

стями /г, г/2, /?, и ] '1, .*>, Г) и 7 j ,  и с р а ы т м ъ  нхь  

съ  вычис^1еииыми величинами.

(*) /1 .1Я п.юскостей iTij и 11I3, боггь соми1ип’я, соотп'Ьт- 

гтвуртъ :1илкь .5-05'l*.3,0.V, 110 .мл плоскости ;/», мож стъ  

Г>ыть прниаллсжить п ж ф о т и ь ь  знакъ 3 , 0 в \ \ у , 0 в ,  ибо я 

постоянно получал ь лля т ,  ; Р“ 120^ 2^', тогда какъ для 

т ,  : V и гпз : Р— 120”



ИИ

= \ W  i\)' 
Mi)^ iH'

принимая: «г =: 3,07V3,07im : 
5 ,05V5,0S; h - 5 ,05 i*3,03 »l i .  
S,Q m7 I =г2̂ У91Ч,99лмчмеля*‘Гся

», : 1* —  130’  “28' 

1-20» 27'

= 1 -20» 9 8 ’ 'I: V

/1:1»

5

G :P

1-20̂

ISO'» 2 7 4 '
\'2ir i l l /
\ Ж  
\ii)^ 28 ' 
1-20  ̂ 28 ' 

\ Ж  29 ' 
1'2(Г '2\)' 

-28' 
120" 7)I' 
120^ ?)1' 
120" 7)01' 

:>U'
120° y i [ '
120" 55' 
120" 5У
140'

120" JO'
120° :>5'

7  . P zz: 1 2 0 " 0 0 ' 
120" ЪЦ'  
120" 5 2 1 '/

120° 29 '

.120" 55 V



11, : P — И 0 1 5 '

\ n r I V  1

1 2̂ 0 ’ \ у А
11. : V =  1 '-2(P I.V

H ( ) ° 1 5 ; - '

1 ^ 0 ^ 1 5 ; '

in, : 1» —  1-2 0 ° •iJL'

m y -)/*

m, : P — 1 -2 0 °

1 2 0 ^ 5 '

1 2 0 ° 5 ; '
11)̂  : 1‘ —  1-2 0 ° i\'

1 -2 0 " 5 *'j
1 -2 0 ^ G i ' !

: 1> —  1 1 9 ^ :>Г)' '

1 1 9 ° 5 G ' f

1 1 9 ° 5 G' 1

1 1 9 ° ЛГ)' 1

ni, : s, —  1 7 9 ° 0 \± '

: Sj —  1 7 9 °

1 7 9 °
1

Шз : S3 —  1 7 9 ° o V  '

П; : 7 —  1 7 9 ° hi) '

: /| —  1 7 9 ° 1 9 i ' j

1 7 9 ° 1 9 '

1 7 9 ° 1 9 '

. . . . 1^20 ir>v

• • •

• • t 119° 58-

. . . . 179" ЪЪу

179° 581 '

179° 17±'



ig:>

s . ' s \f\H 4 1 ' I 

1 'l8 2 2 '  (
\ W  i l l '

\ W  1 7 ' '
И 8° 17;r
1'l8° 18'
I /18" ir>'
1/|8^ 18' ^

I ' l8°  ir»J'

Г, :(i =  I '18° 18' I
1/|8^ 18' ' --------
1-'|8 18!'

m, tsj

I) I j  • П1 j

r i8 "  j l - i ' i
i 'i8  : л '  j

1/|S^ '»()'

П 8  j 8 ; '
l 'i8^ j 81 '

1'l8° 7)24'

.  1/J8° / |?4 '

m. • _  I 'l8 -  /|Г,' . . . .  118° Щ '

Hying — 118® .)V . . . .  118

.  . Ц __  p , ’40 /I 1 1 ' jSg . S3 --- , I 1 */r лср '1 • • • • I •I I
I j r  'И4-М

/I .  ̂ /1 7 1 М 4
-  M _____ lo'l» -I7f'

G :7  =  l?.'l° 46 ' I ‘

m2: П1з

: 5

\ Ъ У  59'  

I j V  17'

Л. . . . i :> r

.  .  .  .  n ^ °  151'

Ш •  •  • 60“ 4 0 | '



1 : 7 — 70 <-20;' . . . .  7 0 ’ Ъ(У
: 7 — (И.) . . . .  09^ /17;'

=1 IV.)® 5 1 - . . . . 1 i9" 5̂ 2'

IGS’ 7.9' .  .  .  . 1()8^ ^ о ; '

г -  150® 

1Г»0
?>?)' 1

. . . .  150°

1И, *41з — m S' . . . .  i : > r г , -

S  - S — нсилм1;рсно . . . .  179° и у
неизм1>р(1ю . . . .  179° W

Итакъ B i .  пояг!, .1си;ап. плоскости i i 1;c k o . i i >k i i \ i >
iM

В<М МН\1ЧиЫ1ЫХ1, пнрамидъ, Д.1Л которым* СООТПГ.Т- 

ств>юп» весьма с.1();кпыс к[)11ста.иог|)аФичсч!К1с зиаки. 

Лто обстоятг.п.гтво зас.1) живаетт> гЬмь бо.1Ыпаго впи- 

ма|Г|л, что минералоги иривыкли его о б ы к и о в е т ю  

>страил 1ь. Ксли бы В1 > описанномь нами кристалл!» 

узснькихъ плоскосггй НС находилось, то, 6е;п. вслкап) 

(Омн1>и1л, каи:дьн1 приналь бы вс/Г» широки! плоскости  

зл илоскск'ти 11ринадлга:ап^*1я нирамидЬ s = o P j  и 

тогда плоскость //г, (наклонениал кь вертикальной оси  

подь лгломъгг^оО' ’i y )  играла бы одинаковую роль 

съ плоскостио .<2 (наклонеи1ило кь вертикальной оси 

модъ }1лом7,—  тогда каждьи*! иль наблюда

телей наи 1ел ь бы вм Ьс г П съ тТ.мъ различны л укло* 

нен1л отъ услов1й квад|>атиой c h c t c m i . i .  М ож етъ бы т 1.



именно liiMi. же 1пт<*мъ G\f\)Th со врсмеиемъ объяс

нены и особенности, з;1м1и1аемыя въ крнстл^лахъ 

п(м>п1лнл hj)CHrmaynmo.nby и друг1Я частности.

11;п. всего ска^^ннлго можно вывссть c .it4)K)ii îfl 

лак.|10чен*1я;

1) IVi> везувшнЬ !1зъ ок|)сстностсй Поляковскаю 

))>дннкл, и:)ъ Лхмлтовскон минеральной коми (отнесен- 

номь къ первому виду и н[)eдcтaвляloп^eмъ комбинац!и 
ФИГ. 7 и 8) и Шемоита — и;лоиен1й огь услов1й квад

ратной системы не замЬчлстся. ,

11лклоиси1с въ конечныVI» крллчъ главной ква- 
дратной 1П1ра%и1Ды вслув1аиа изъ окрестностей Полм- 

ковскаго рудника, Лччатовской Koiui, Шемонга и 

вНроатно также иль Иезуи'ш, 129® 21 '.

7)) Кристаллы вилуига неудобны для точнг.1\ ъ  

изм1.реим1 и потому углы главной Формы этой рал-  

ности всд>в1ана игл1.;1М считать ()пред1>ле1ии>1ми OKOH'ja- 

тельио.

ĵ) Л1еи;ду 11риле;ка1ци>и1 плоскостями, восмиуголь- 

ной иирамид1>1 S— oJ’ T) и киад|)атиой и|)мзмы BTopaio 

рода М =  эсРэо , лежать плоскости в о о т у г о л ь н ы ч ъ  

пирамидь Л', //?, /?, ia)Topi.iMb соотвГ.тстьують всс1.ма 

С.10Ж1И>1С крисгаллограФИЧсск1е знаки. Это обстоятель

ство доказываетт», что если въ природъ вгтрГ.чаются 

преимун^ествсиио Формы съ вегьма простыми косфи-  

ц1ентами для и \ъ  кристаллографичсскихь зиаковъ,  

каковы напримЬръ косфиц1ситы: 2 ,  Ъ, и т. д. j ,

J  и т. д. то вст|)1’.ча10тся также и так’м  Формы (и
V2



ки ;

\io.i;rri. Ги.т. ч.ицг, ikmumh ivi, настолщгг Н|и*мл 

Д\М.1И)1ь), К<)<'Ф11Ц*И’ИМ»1 Д.1И ЛППКОШ. к о т о р ы м *  IIOMli- 

1ЦИОИ Л lib м|>()>1(м;\ Г1са\ь мс;кду н о м л и у т ы м и  п р о 

сты ми Ч1НМ.1ЧИ. 11ср15дко, мо;к(*т1, б ы т ь ,  п а о л ю д а -  

ТГ.Ш, которым!» п р и х о д и т е / !  ИМ I»! 1> Д 1,.10 ('Ь | 10Д0 Ги11.1»111 

Ф0 рма>!11, 1П. ОГоГх 1!ИО(1 II !1|)И OTOTC'lhill 

H b U  h х.гг /4(Ю7,,  п р и н и м а ю !  !> 11X1. аа ати пс>с.г11ди1е и 

TaiiiiMi, odpa.ioM!» иачодлт!.:  ii .m mmi.i и1>ско.ы>ко о т .п ш -  

nuir o n .  1 1.XI., к о г о р ы г  д а и ы  oi.i.ni д р м и м и  и а о . п о д а т е 

л я м и ,  или \г л ы  ралличаюпмсч'л o t i .  ы ачш  мгииых!. ,  

пли, и ак ои (‘Ць, и а х о д п т ь  о с о Г х ч т ы с  оГх’т о я т с л i.cTiia, 

lU'roRM 1.СТНЫЯ Cl. к р и с т а л л и ч е г к о ю  с и с г с м о ю  С лу

чаи. 1\ь  к о т о р ы х ! ,  м и н ер а л о ги  и ю т р с П л я ю т I .  ivi.ipa- 

и.< i i i c  « м о л ь  к о л с б л ст с я  (schwaiiU eiid)  мсл;ду и т. д.» 

нь послТ.дстн’т ,  м о;к сть  б ь и ь ,  а и а ч и т с л ы ю  с о к р а т я т с я .  

Ь'аа^сгся п р и р о д а  ие Tai;i. проста  и ие т а к ь  ис-  

п о г т о я и и а ,  к ак ь  мы о  ией п р и 1и.1кли дум ать .

Г)̂  И л м Ь р я я  п а к л о и си !л  п л о с к о с т е й  кпадратиой п и 

рамид!»! t =  л1*, и а б л ю д а т ел ! .  д о л :к е и ь  oi. it i .  licci.Ma 

()(т о р о ;к е и ъ ,  и б о  ие с л 1;ду(*г1. лабыпать,  что п .ю с к о -  

сти г.осмип()Л1»иой п и р а м и д ы  s =  7)1*л n p io cT j ) /n o n .  

к о и сч и ! .1е к|)ая к и ад р ати ой  п и р а м и д ы  t  (т. с. что п и -

f* Полобмыя пес()!’иаг1я могутъ также получиться ирн 

п:5м 1:рсн1 и углоп ь п ь лво1’тиконы х i. кристаллах ь, к т  да 

очрод 1.Лнк»т 1, илприм 1,р 1,; угол ь обраауемьй! псрсс 1,мот’смъ 

лн>хь пл()гкогт«ч1, Гф1п 1аллси:лпи«х I. Лиу>П‘ раллнчиымъ 

пел 1.Лимым ь, cлy•Iaiillo сросшимся в ь иоложешп не сонер-  

шепно парал 1СЛ 1.ио>1 ъ.



|>лм11да д 1пгЬгт1> одинаковою Ш‘| т 1к;|.1Ы1|ю  (К'ь съ пи

рамидою /). Но к.чкъ ы. К|)иста.1.1ахь iic:niiiana зам1^«|а- 
ютсл погмиуго.п.иыл |1и|)амид1.1 к, п и, конечно, 

С1ЦС друг’ш нмь подобный, всп.ма 6.iHJKi« пъ ии|)а- 
.мнд1; я,— то, по всей в1;|)о;пностн, иь тЬхь же кри

сталлам» могутъ находиться н соотв1л(;тпс1П]ыя квад- 

ратныл пирамиды т. г. сь одинаковую вертикаль
ной) осью), весьма близкая къ квадратной пирамид'Ь 

t. Нтакъ гели одна изъ такихъ предполагаемыхъ 

квадратиыхь пирамидь, по оптбкЬ, б>детъ принята 
за квад|)ати>1о пирамиду t ~  jp ,  тогда очевидно, 
для наклоиси’|я ея плоп^остей къ 1гриле;кап^имъ пло- 
ек(ктямь прочихъ «I'OpMi., полечатся ммы иlicкoлькo 

отличные оть В1>1чиелеииы\ъ.

0) Вопроеь о химическом!. г(ктав1; везув1аиа eir^e 
нельзя считать разр1,тсн1И.1мь. /^алг.гге.гьсбергъ гово
рит!.: ((В()пр(к'ъ ни В1. как()>г1. сл>ча1; не pa3p1iniCHb и 
треб>егь основагельиаго повторен1я работт., 1Ю воз- 

.мо:киости сь новы>п1 мстер^алами {*)п.

( ‘) С. J'. liammclshcry.  >'icrtcs Supplement zu dem 
Ilandworlerbiich des chcmisclien Tbeils der Mineralogic. 

Berlin, стр. i2oG.

Поправка. Ha стр. 127, строка 15 n на стр. 128, строка 

2 , пмЬсто иапсчатапнаго: «(см. стр. 2 3 )ю, лолжгш читать 

«(См. стран. 120)».



I f . 8

,10 II о .1II е IIIЕ .
Г).1лг(>д.1|)п огоГх ппому niiiiM.uiiio 1 1|)офггго|);1 Дгрит-  

гкпго iimiojxMiTcia /'-//а Ш рснка, п пмП.гь (мучли 

пополнить )>лд|> моичь п;|Г).п()Д(мпи падь .ii<)6om>ir- 

пы>П1 вогмни'о.п.т.пп! пирамидами п rzr 

т _  З.ОоРЛ.Оо и к ZZZ >)уО/РЛ,07  ̂ отк|>ыт1>1>1И мной» 

В1. кристаллам. uc.iMiiaiia иль окрггтиогтсй Ноликов-  

гкаго рудника, /'-//ъ П 1рснкг, ирис лал ь ми1; М(‘даиио, 

дла Г)ли;кай|паю и; г̂л Г.доиаи! л, пргпосходиуи) друЗУ 

К|)иггаллонI. nr.iyi’.iaiia изт. ,)той м1;стиости, П|)и слГ.» 

д> lon^oMi, зам iHian’m :

) |>1. запигкам! 1Ьпп рлто1’( клго С. 11стг|)б> рггкаго 

М иисралогичсскаго ()Г)п^ггтna ( I 8 1̂5 — 18 '1() г.^гтр. '’20.’) \  

11()Д1> имсигмь гетсромсрита, o inuam .i были Докто-  

[»омъ yiyrj)6nxo.u7j 1;ри('та.1.п>1 !vnm(‘pa.ia, м licTonaxo- 

;кд(чпс i;oToparo in. стать Ь ие озиачпи).  Ми игра.п> ;»тот1. 

начодитса гл. К> мачиис1;и\т. горахт., ит. ьсрстахь  

01“1. 1 1о.1ЯКог.скаго рудии1;а, г д 1', оиь  поиадастсл, каьт. 

гг)порптъ, гиГ.здами гл. по.ичюптатоиой пород!;, про-  

ход;пи,(ч1 по.юсоооразиыми ;ки.«а>т ьь з.м 1;счип;li. Оиъ  

оГ)|)азугтъ: частно cii.ionnn.i/i массы, част1ю зг|)ни-  

стые и HfccTonaTi.ic агрстат!.! и част1ю (in. пустотахъ  

и трсщииахь) криста.1лы, ш. Формахт. описапиыхъ  

^|октором ь yijrpCajco.iihu,

11ос1,1Л1;а 1 [рОФсс. 1Ирспг:а д.1 Л лн'ил была крайне  

интересна, ибо почти на ьа;кдомь к[)исталлЬ полу-



JOU

ЧШИОЙ мною дру И,1 КЛХОДИ.ШП» плоскости вое VI и УГОЛЬ

НОЙ мнрамндм п гг; 3,03\КУ^03^ а ид иЬкоторыхъ так

же плоскости восмии'ольныч'ь мирамидъ: n:=i3,07p3,07 
т — 3у05\*.),03 и %с Пользуясь дозволсн!-

смь, я отделиль  оть Д|)улы нисколько маленьких!, кри- 

сталловъдля нзм1 »р('н1л. Крнсгалл1л эти означены ниже  

, / К  1, *"2, ?), А, 5 и Г). Для трсхь нзъ ннхъ приложены ю -  

{)Изонтлл1>ныя n|K),iKuiH, нзоГ)ражаюп^1я кристаллы со  

вс1;ми ч а с т о с т я м и ,  зависящими отъ нс|)авном 1;[)наго 

рагтя;кен1я плосксктей (см. вь тсксг!; ffitie. Л, С и 1>). 

()лна«|е1П1ыя пролкц'т д а ю п .  вер ную  идею объ обра-  

3t> распрсд11ле|Г1я плоскостей, но представляюгь са 

мые кристалл!.! значителы!о у в е л и ч с т 11.1М1!. И з м е р е н 

ные кристалл!.! всс!.ма мал1.1, а !1менно 0!!И имЪютъ 

до 5 миллиметровь въ длину и до й миллиметровъ 

иъ п(Л1е|>счннк I'.. Ис1; они прсдставляюп, 1;омбннац1ю 

подоб|!ую данной ил фи!\ 5 таблиц. \ .  11зм1>рен1я 

произвсдс!!!.! Митчсрлиха отра;кател!.н1.!>! ь iohiomc-  

тромь, снаба;енным1 . только одною  зригел 1.иою тру

бою . Ла отра;каем1.1Й прсдметь была принята квад

ратная марка, иак.юснная !ia стекл!. окна, а ино 1да, 

гд1» обстоятельства д о зв о л я .т ,—  болГ.е удалснн!)!с пред-  

MCTI.I, в!1дим!.1е И31. OTBopemiai'o OK!ia. И зм ер я ем ы е  

криста.!лы бы.1и х ор ош о !^ентрироваиы и вооб!ЦС 

0!пнбку !1ри !!ЗМ1’)рен1я\Ь, по большей части Д0 .1- 

;К!!0 ПО.ЮЖИТЬ ОТ1. I до 5 !^!ииуть, въ ридким . слу- 

чаяхь до !»!ИНУ ГЪ.



К Р И С Т А ^ Л Ъ  Л1г1.

К ристл.иъ ОТОТ1. ( фиг, И)  съ одной стороны иг 

ПЫП0.111Г1П>, иГ>о этою стороною ОНЪ ЛГЖЛЛЪ ПЛ дру

гих!» кристллллмэ друзы. КромП плоскостей Р  =  оР, 
с — \ \  t — Ъ\\ а  =  \ V j ,  Z =  21>-2 и я =  5Р:), 

вь нгмъ илходятсл также плоскости восмиугольной
пирамиды n = 5 ,0 3 p J ,0 J .  

Эти поел1и1ил здЬсь заме
чательны г1,мъ бол be, НТО 
он!’, весьма развиты; такъ 
наП|)им1'»|)ъ плоскость п.̂  
столь широка, что почти 

вытЬсняетъ собою плос
кость которая образусп», 

по этой П[)и«1нн1*, узенькое 
п|)итуплен1е края

Углы, 1юлучснп1>1е въ кристалл!; Jyf  1 нс1юсред- 

пвениымь измирси’юмь, подходягь весьма близко къ
г.ычмслсинымъ, что доказывает!. с[1раведливость знака 
3,05[*3,03^ выбраннаго нами для восмиугольиой пи

рамиды п, Такимъ образомъ найдено:

По измПрен’но, По вычисление.

Х-Г'к
)

/

5, : Р  - - 1-20" 29 ' \

5,: Р  - - 1-20" 284-' .

'
: Р  - 1-20=* 281 '!

г., ;: Р ZZ-  120"
п. : Р - -  120" 1У ( .

"о :Я  =и 120' 1Т)/ ]

. . 1-20° 29 '

. . . 120" 151'



По iiaM'bpeiliK) Jlo BbiiiiicjCHiio.

.  .  .  Ъ 5у
п , : я, = 1'l8" 5^ *'

1 1̂ 8 " 5 5 '

я, : «3 _ lЪ ^ ^ \Cy'

в, : S3 —

— 1'48- 19'

1/|8" 2̂1/

п, : S, — 1 1̂ 8 " -17'

п, — 1'l8° -27'

п , : 179"

fjj . Sj 179° hO'

179" h y  1

.  .  .  1/|8"

. . .

И T.’iKi., пъ слмомъ изм1.рс1пя согласуются

съ пычислс1пями какь нельзя лучше. 11лииолм(1аго
т

уклонения оп» вычисления должно бы было конечно 
о;кндать пъ углам, n̂  : п : s,, (кото|)ые по нзмЬ- 
jKMiiio —  I 'lS^ «'* т1ип> УГЛЫ : п и  но пы-
uiicjeniio оказались zz: 1̂ 18̂  :28j', сл едственно толь
ко MHHjTj.i |)()зннц1.1, 1Ь» бол lie иростыхъ случа
ях!. нзм11|)енные >гл1.1 ио»ггн совершенно совпадаютъ 

съ вычисленными.

к Р и  с Т А л  л  Ъ  Ле 2.

Этотт. К|)исталль C.J отличается но значи
тельному |)азвит1м) плоскостей восмиугольной пира

миды rt3izAP7). И 1'.которыя изъ этихь плоскостей весь-



(pai С
ма poiiiii.i II П.ИМТЛ1ЦМ, п о 

чему л ii.iMt|)ii.ii>. уд(т.1с- 

1 no| )||тг.||,111,14 ь ()Г)|)а;к)мь,

I'.ianirliMiiii л ii.'iKJOiiriiin 

N.iociKK'Tcil пирамиды а*

I lo.iyuciim.io и.иг1;|)(‘|Г|гм ь 
углы почти гонгртгиио со- 
ипадаюп! п . иычгг.кчтьг 
ми. Таким 1. оПра.шм ь иай- 

Д(*ио:

По li.vM tipmiio.

^  :: Р — 1Ж 28 ' .

: Р  =г \ Ж

S7 : Р  — НО^ 2 8 1 ' '

а, ;: Р  ^ 1УГ Ъ9' .

а, :: 1j G° 221' .

: «3 — 1 '1 (Г 21 ' .

: Р  - г 12 (Г 1Г)' )

: Р — 1.V ( ■

Н о  1и>1Числси‘ио.

I г
“Г

.  .  .  120° 1 5 : '

к Р и с Т А л  л  Ъ л? 3.

Кристалл 1> DTOTi. iip(\v‘T‘4i‘î *<̂T~b помбииацио по
добную даииои, иь TC 'i iCTl i ,  на фиг. Л ( )̂. Iii> i i c m i i  

получеио:

;■) 1’омпо также при слимеи!»! уг.юит, нпжсслЬдующиvi. 
крист ал.юнь 1̂/  \  \\ Л, мм просим ь читателя сообра- 

г»оватьсл сь этою фт. Л,



Н о и:и11>|и*|Гио. П о  ВЫ'ПКМППЮ.

120^ 29' i
п, : Г  —

t Р  —
120°
120°

i H y l  

2 8 ' (
. . . 120° 29 '

s , : P  - 120° j O' ^

7 : Р  — 

Н : Р  =
120^
120°

j2 '  I 
j l '  \

. . . 120° 7)7);'

а^: Р 17)9^ o 9 l ' |
: Р  — 17)9° /|(И . . . 1a9° d91'

a j : Р  — 1 j 9° o 9 i ' l

«3: Р 120° 15' . . . 120° 151'

St : S — 1/|8° 221 ' .  .  . 1 /18'̂ 22^ '
7 : 8  — 1/|8° 19' .  .  . 1^8^ 18'

К Р И С Т А  л  ЛТ» .V? 4. 

Иь это.мъ кристаллЬ найдено:

11о измlipcniio.

S, 1-20° .
u, : F  ~  \ Ж  15V .

г», :s,

S, : CI.

\ V r  / |5 ' 
160'  ̂ 50^

Н о  ВЫЧИСЛОПК).

. 120°  29 '

. 120" 1Л|'

. 179° /I V

. 100° /49 |'

По ВЫП11СЛС1ПК).

к  Р и с  Т А л  л  Ъ  jVs 5.

Иь этомъ кристалл!; полечено:

Но изм'йрпГпо.
=  120° 281 '

,Чз : Р  — 120° 28 ' . . . 120° 29 ' 
s ‘. P  — 120° 271'



llo

»*,: Г - -  Ь’О' 1 ['

; Р ~ 1-20 \ У

: : 179° /I.V

-
-  1 7 9 ’ Н '

5 ' 
■I '• в = Г)0" Г) (У

i l o  ПЫЧИ('ЛС1ПИ).

. 1 - 2 0  1 5  

. Г)0 " Г) 8 '

KpoM l. 1 1 р и 1и'дгп 1 1 1 .1 \  ь inn  и крист.'М.юи !., я 

рплъ (мцо 1,|)нгта.1.п> О, т> i;0T()|)(»n> мачодитсл  

Формл tr “  ,0  приилд. 1 с;|;а 1 цая къ одному

|)яду съ Формами /?г, /г и л*.

к Р и с  Т А л  л  Ъ  Л« 6.

Х отя  криста.ьп» этоп> ((/т г, 1 1 ргдсгав. 1 я с т 1> и1.- 

KOTopf.m ла1  |)\дпс|Г|л, касательно уг.юпъ образуем ы х!.  

ii.iocKocriio /: съ  ирилсж ащ им н плоскостями ( и б о  углы

^  эти рознятся  иногда, какъ

н а и р и м 1 1р1 > пь л'з : л,, на 7  

м и и у г ь о т ь  иычссле 1пи, 1 \ 1 >), 

однако ;ке я ciniTaiO по-  

ЛСЗИЫМ1. дать зд1.сь |)сзуль-  

таты люихь из>г1.рсн1й. 

Мо;кст 1 . и 1,пь  для плоско

сти, кото|)ую я п риняль  за 

к ~ ^ , О 7 J* J , 07  ̂  соотп 1>тстпу- 

еть  другой К|)исталлограФическ*1 Й зиакъ. Ч то  касает

ся до  Формы и — 0 , 0 4 р.}^ 0 1 0  углы е ю  образуем ы е  

оправдьи1аютъFibi6opj> ся к[)исталлог|)аФическаго знака,  

Воть |)сзультаты:



По изм1;|и*111К). Но fibiwitcjciHKi.

D

G

p

p

ir, : P

л*9:

U(r 2 8 ' '
\ж 27 V
120° 2 8 1 '
120"
120'’ 28  v j

120« 5 5 '
120
120'* j ' l y
120° a24-'J
120" 5 2 '
120° o2i.'
120° j 5'

120'» 10 ' 1
120" 10 ' 1
120° 9_L'\
120^ 1 0 ' I
120" 10' 1

120 1 '
120° 2 '
120° 1'
120° 1' ^
120° %
120° I t '
120° H '

150 ' 81 '

liO " II '-'

119° 58'

? r



tr. :

179® УМ/

w, : i  =1 1/|8" ЪГ ̂ Ъ̂ Г I 
П 8" ЪЪЦ  . 
1 '18° ЪЪУП

.  .  1/|8^ ^28;'

t r ,  :

A-,: 5,

A- - A 2 • ^

Пл: P

I'lB" 50 ' 
1^8° 50'  

1'l8° / |8 i ' [  
1 1̂8" 50 '  \  

l'l8" /Wiy 

l'l8^ / | Ц '  

1'I8" /I V

1A8° /45'
1Л8° W  
1/18° /I V 

179" l \ y  

i:>9” /10'

fn , : P  =1 120° G’-'

l/|8" / |5^ '

1̂ 18̂  5()J'

. . . 179° 17 ; '  

. . . l?)9° T>94'

. . . 1“20° Г)|'

^ : c ,  =  150° 7)04'I
■ 1 *»0° ^ 0 '

150° 2 9 ' \ ‘

KpoMt, ириврдснмыхъ J^глom. я 011ргдП.1илъ еще 
3bi* : I* и Obis:!* и Fiamo.ib ,vin iicpnaro 120° 20 '  a
д.1;| liToparo 120'’ 25'.



ВтО|ЮМу ИЗ!! этихъ иосиЬдннхъ И:ш1>ре1ИМ дгиж но  

дать 11|к*нму1Ц1ч ти )  11|)сдь исрвымъ, однако же нсюбщс  

оба угаа 011|И’Д1'***<‘»«*1 не гъ такою TouHocriio, какь  

пыше приоедеиные, почему' я н не вьиж с.ииъ ,%лп 

1МОГКОСТСЙ Obii и Оьи кристал.юграФичсскаго знака.

XIII.
f

II о  . 1 II (III с i; о II т  1..

( Wolchonskoit^ Ииттегег’у Wolchoriskoile, ИепЫег;
ckonskite, D ufrenoy).

()Ы1^Л;1 ХА1*ЛКТКРИ(ТНКА.

М инералъ иекриста.ыичсскЫ. IJcnpo3j)a4cm,.Tvci;aъ, 

по оп> T | ) c n i «  пальцами 11ол)11аеп* восковой блескь.  

К ь  языку ис 11ри ли и асп 1. На 0 1Цупь весьма мягокъ 

н Ш.сколько ;ки[)спъ. Изломь раковисплй и нсров-  

ньи^, но преимущественно первый. Т в гр до сть= ;^ ,0  . . . 

2 , 5  Относнтельньп! Blici>=:2,'2 . .  . ЦпЬтъ травяно- 

зеленьн1, еклоня10п^1йся къ Фистап1ково-изум|)УДно-н 

черновато-зеленому. 11̂ в lixii черты тоть ;ке самый.  

Разла.>П|1вается весьма легко на ост|>оконе«пнле куски. 

^1то касается до  хилтческаго состава волконскоита,  

то и})онзведенные до сихъ по|)ъ анализы дали весьма 

несогласные между гобою  резул1»таты, 1И)чему для 

ЭТ0 10  минерала нельзя, каа;ется, вывести химической  

Формулы, хотя и д11ланы были къ тому попытки



1н'/ип(^ И Ко/ктсио.чь, ПооГнцс мриипмлкпъ, что ro.i- 

Koiu’Koim. (лщгспичпк» гсмтопть и;п. по^^ной крг.миг* 

КПГ.10И окиги \|)(>м.1 и ;к(м1;ла (< i. 11<‘Г)(>.1Ы11(ЧО при-  

м 1,(1.И) i.imio.wM.i, юрьколсма и д р м и х ь  состаппыч I. 

ча( ггй . При liarpliiiaiiiii нь с к  к .п и т о й  трубг.Ь ог-  

Д|,.1;1С11. много ИОД1.1 и исре.м Г.плп I. < пой iij)ci;j)ariibn1 

т paii;iiio-j( мстий ци1л ь иъ буро11ато-чс|)Ный. (/ь :1%мд- 

| ;о ( 1 ЛМИ рсактир>сгь па okmci, хрома и кремнеземь.  

П р е д ь  нам.II.ною гр>ОКОЮ не илаг.нтен.

11а.)Иан1е «иомконсконты) д .то  мнне|)а.1)' 1\ r.iaii- 

нммь rojHH.iMi. аптекарем 1> А. Г). Ис.и.ис/хчю^иь  ̂ т» 

Ч(Ч1 Ь нокойнаго <1>е.1г>д.мар|пала, СпГ.т.гЬЙтаго Кн/мл 
//. и . 1к).и;о1(скпго.

1»о.1конеконтг. находптел ш, !*оее1и ш, Пе|)меком 
rvflepnin, Ovaneiuuo уГ,зда, ivi, уд11.!мп.1\ 1, дачахь Ча- 

<1ПН(каго приказа, г/ь rojvr. Кфнмлтекой. Го|)а эта 
еоетоить пзь r.inni.i, iieci;y, 1к‘счанпка и галсппппм, 

11ерем1,;как)11̂ м\ел iieiipar.H.ibm.nni пластами и ле;ка- 
п^и\ъ ил отг.е[)дГ.лой глмиГ.. Озиачетп.и! нлает1,1 ири- 

иадле;кать кь псрме1;ой Формац’т .  1{олкоис1;оить за
ключается ти1,здог.!,1ми про;килками r/i, и;ел Г.зистом i. 
1и*ск1>, состапллющемI, «иппертый сь r.ej)\y иластъ 
Ис|)т.1л спГ.деи1л обь :)к)мь лп1нс|)ал11 cooon^cin.i были 
у1. /к Kr t̂ îicf)pj)o î7) f* ĵ. 11ери1>1л хпмическ1л ncin>i-

( ‘ )  Д .  C o K o j o e z j .  Руководстьо КТ. минераио! i n .  *1асть I,  

стр. 520. ПстерГ)у|)гъ. 1Н32.
(**) J.eonhnrd urid Urorm's. ЛаЬгЬпсЬ dcr Mincralogie, 

част1. If, стр. 420.



т.'ипл | 1|Ю11Л1и*Д(‘КЬ1 г. .'iinri;.ij)CMi. вь Кка-

тг|)ииГ))|)ГЬ и потомь вь .ia6o|)HTO|)iii Горнаго Дгпар-  

тамсита, вь 11(*т<*|»(>у|)гЬ. И с11ыта1пяии этими дока

зано iipiiOTCiBie въ мннг|)а.|1; окиси хрома Пгр-  

в(к; iKMtioe хими«ич;».г)г pa.).io;Kciii(; r.o.iKonci.’oina iipo- 

извсд<‘*|<> 1м’/)пгьс {**)•, Horopi.iil iio.iyni.ib c.i 1;диогц‘к* 

рс.ильтат!.!:

Окиси хрома . Г)'1,0 

Окиси Hic.ib.ja 7 ,“2 

1'ор|,к()лсма . 7,*2 

1»рсмис.и*ма . “2 7 у'}

Поды . . .

9S,8

Гх'рпих; иапим!., что миис|)а.гь ripoKa.icuFii.ul гл, 

тиг.11'., ис сги кансь, терпеть своего г.Ьса и по-

.!>часть коФсиио-оурьп1 ЦИ1.1 ь. Сь кимлщею, коицеи- 

трироваииою х.1ористо-иодо|)одиои) кис.ютою оиъ обра-  

луеть студенистую .массу, но кис,юта :)та растворястъ 

нсПо.гЬе ио.ювипы количества содср;каи^агося въ ми

нера.ib Х|)Ома, др>га.'1 часть остастсл прим 1.т а й н о ю  

кь кремнелсму. Длл |)а.1.10и;ен1я гюроиюкъ волкон- 

гкоита сплацлснь быль вт. ссребря1юмъ тиглЬ съ 2 
1Ь'»стями селитр!.! и 2 частями 1;дка!’о кали. Jlcpmiye

(*) Д. Соко.ювь, Рукоиолстио къ мписрало11м. Часть I, 
стр. 527. С. 11стсрбур|'ъ. 183'2.

(“ ) Лпп. des Min. Scr. III. Т. Ill ,  стр. 39.
I’dggoiwl. Ann. B(l. W I X ,  1833 гола стр. iOO.
Горный Журп.'ыъ. 1833, масть II, стр. 11 i.
Гориьм! /Kypiia.n>. 183i,  часть IV, стр. 1 iT.



пыг.(\п. п л . I'Borm анализа miiiii ра.югимггкую Форму

ла, которой соотиЬтгтпуггь г.1ид)101цан химичсгкаи:
• • • •  • • • • * •  •

FeM}4''(>“Si’ +  3(М1.
Имрочгмь \ч('П1.1Й :)Т()Т1. iio.iaracri. 6o.i!ic и1*ролт- 

liMMii iipmiii>iaiii nojKoiiCKOHri* ла cmIwi. подпой окиси 
••• • ^ 

хрома (л —= 7i , 8V и II* zn 2 ri. воднымi. ги-

.шпатомь окном :кг.||;ла и го|)1.ко.я‘ма, т. г. лл осо- 

Гхчнп.ш пндь морп;ой пГ>1п;н.

Иь нос.гГ.дстпн! Ксрспк'пь раз.1о:кни1> пс’гьма чи- 

<11,0  ̂ к^гокь no.iKOHCKOHTa и noj>чн.п., средним!! чн- 

C.IOM1. H3 I. Д1ПХ1. ана.1н;и)1П.:

Кремнезема .  :>7,01

Оки(н хрома . .  17,и Г)

Окиси :кел1.за

Глинозема , .  Г),/|7

Го|)ькозема .  1 ,\) I

Окиси марганца .  1,(И)

Окиси свинца. .  1,01

Иоды .  91,8'1

1^чли .  сл 1;,11.1

т. с. результаты весьма нссоглас ныс ci. рсзул1.татами 
Ьррты>. 11() н.чблюдснно Ксрспьчш  ̂ волконсконп., на- 

Г|)1.васмьн1 В1, стеклянной колби, дПласгсл Пуровато- 
чернымъ и даеть много воды, котораи не пером 1;ня- 
егь цпГ.та реактивной бумаги. 11|)СД1. иаял1>Н010 труб
кою, накалипаем!,н1 въ п.1атииов1>1хь 1ЦИ1ПН1ках1. , не 
сплавляется н не сообп^аеть 1ьчруа;ному пламени окра- 

(*) l»oggend. A r m . l k i T ^ X X X V I l ,  1Я.'Ш года стр. 489.



шппшнл, д.1л;с когда смочсиъ r1;j)iioio ипглсггою, Съ 

Г)у|и)и) Г11.1;т.1лстся мс,^*<‘"Ио т*  проар.ч'шыи кг)|к>- 

ЛГК1 ., кото|)1.|Гц Г)уду||ц обраПотапъ сь  помо1ц| |о  окн- 

слитг.и.плго luaMCiiii и но гопгртгнио.мъ охлаждсмпи, 

iio.i>'ia(m. прспЯсходпыи илумрудио - зеленый цв1;тъ. 

l ib  Фос'юрпой еоли В'ь опиелптелыючъ пламени ра- 

створистся, остаплил скслегь к()емпсзема, причемъ  

ко|Юлекъ, по о\лаа;де|Гп1, така;с окраипшастся изум- 

рудпо-зслснымъ цвГ.томъ. Ci> содою на углк еплав- 

ллется пъ крас110ват0-а:елтую массу и образусп ,  iit.- 

;киый л;слтоватый палсгь. 1>ь хлорпсто-водородпой 

кислот!;, при narpliBanin, растги)рястся не coBcpnjcHno 

и кислота окрашивается зелеиымъ цвЬтомъ o n .  jia- 

створиппийся въ ней части окиси хрома. Что ка

сается до о т и о т с н 1Л волкоискоита К1. киилп^ей, кои- 

центрироваииой хл()ристовод()})одиой кислот!;, то, сл1;- 

дуя r>cpnujcy минерал ь оГ)|)алует1» студень, но 1\гр~ 

спьснь н а т с л ь  нан[)отит.,  что олначсн11ая кислота 

нзвлекасгь только немного закиси хрома и минераль  

при этомъ видимг.гмъ образом!.  нснзм1;няегся. Для  

разло;кен*1л иороиюкъ полконсконта бькп. сплавлен!. 

Кс[}сп1сгю м ь  съ т|)смя частями у|'лекнслаго iiaipa и 

селитры, взятыми пополамь. ()собс1ты>!ъ oiii.itomi. 

было подтверждено отсутствге ФосФорной к!!слот!.1, 
с1;рной КИСЛОТ!»! и хлора. Основываясь на том1», что нс- 

мнопя крсмнскисл1.1я сосдинеи1я, содер;кап^1я въсеб!;  

ОКИСЬ свинца, содер;кап. так;ке немного окиси олова

(какъ наприм1;|п. кремнеземнст!.п1 галмей н др>г1я),
\Л



ш

Керстемь сдПлалъ особенную пробу на олопо, но lut 
открылъ ни м.1л1'»нпп1хъ слЬдовъ этого металл л.

Ке/ктень даеп. длп волконсконта сл Пдукнм.ио Фор

мулу:
£• I
АР Si  ̂ +  Ш
Fc^ 1

Опъ зам1.част1>,что силнкать отой «гормулы иодобпп. 

силикату Формулы даипои форх(иие/юмъ каолина 

нзъ Нассау (*).
11осл11 Ке/х:теиа волкопскоитъ разло#'кснъ былъ

Ия11л 100ьил1ь (**), который на1исл1г.
Кремнезема . . j G,OG
Окисн хрома , ,
Окиси ;келЬза . 9,о9

Глинозема . . . о,09
Извести. . . . 1,90
Горькозсма . . 6,50
Окиси ofiUHna . 0,16
Воды . . . .  1‘2,̂ 10
Окиси марганца . сл[;ды

100,71
JLiu.uoer, ме;кду iij)0«niMi> гопо[)игъ, что мри отмучн- 

влн'и! минерала, вь cryin;1; остаются едва примПтныя 
мсталлическ1я блсстки, котор1»1я, по разсмотр1иГ|и въ 
микрогкопь, оиь пртш лъ за свшидовый блескь.

(*) Для каоллна нзь Нассау Форхамеръ оывслъ Ф о рм у

лу: Al^Si*-|- 6И (Poggcnfl. Ann. Bd. XXXV, стр. 346).
(“ ) Горный Журпаль. 1842, часть Г, стр. 479.



Наконецb въ новкГшгее п|м;мл волкоискоитъ раз- 

ложеш» въ .1аборлто})||| Fopitaro Департамента, иодъ 

рукоподствомъ Ппапова (*]. Вотъ ре») .̂1ьтаты:

Крсипсзсча . . j6 ,8 4  

Окнсн хрома . , 18,85 

Окиси ;ксЛ1за , 17,85 

Глинолсма . . . 3,50 

Пзпггти . . . 1,7)9 

Воды . . . .  ^2,^46 
Окиси марганца . сл Г.ды

Т о о , ^

Для бол1;е >добг1аго сравнения до снхъ поръ про- 
извсдспныхъ анализопъ волконгкоита, сосдннимъ BCii 

т>н11спривсдс1т ы с  результаты BMlicrti:

Гм̂ ргпьс» Керстспъ, Илгииовъ, Иваиооъ, 
Кремнезема . . 27,"2 — j7,()1 —  jG,OG —  jG,8'>

17,95 _  о 1,2'I -  
7,2 —  1 0 , 'I j  —  9,o9 -

Окиси хрома 

Окиси ;кел1;за 
Глинозема . 
Извести . 

Горькозема . 
Окиси млргаиц 

Окиси свинца 
Вод1.1 . .  .

К пли . . .

—  G,'l7 —  Г>,09 
-------------------1,90

7  с> -  1,91
---------- j ^GG

------1,01
25,2 — 21,8^1

------------ ----------  СЛГ.ДЪ

G,50 —

СЛ 11ДЪ ----

0,10 —  

12,/|0 —

18.85
17.85 

Г),50 
1,59

СЛТ>ДЪ

22,'IG

98,8 98,20 — 100,74 — 100,89

(*) Горный Журналъ. 1851, часть IV, стр. 23.



Птак1. Угл1лтр1шлстсл, что .iiia.iii.u.i TtrpmfjC, Кср- 
стстш, II т.нот II Попиова мса;ду собою пгсьмл пг- 

гог.шгпы. Но Miit.iiiio l>cpi{c.iiyca (*) полпоигпоип. 

M|>r,\rTaiv.inc'n. cMlaiicnic iio,\iii.ixi> гп.ткатош» горько- 

згма, окиси а;с.11.за и окиси х|)омл.
Но опрсди.юи’ио 0Т110СИТСЛЫ1ЫИ пГ.съ

поакоискоита: до т1ль поръ пока опъ сщс исиапи- 

талса 1и)Д()10“ 2,2 1Т), а поел 1.1 : 2 ,7)0J (**).
15олкоискоитъ открыт1> въ Росс’ш пъ 187)0 шду. 

Нетрудно зам Г.тить, что минерал ь иредставллст'ь см Ьсь

ИСПОСТОЛИИЫМэ СОСДИ11СП1Й.

(') BcrztUus. Jabrcsl)cricht, XIV Jalirg. стр. 190.
(“ ) Au(jvnt l irfi thaupt. Vollst.'indigc Charaktcrislik dcs Mi- 

neral-Svbtcrn's. Dresden und Leipzig, стр. 323.



li i I* II .1 A 1>.
(Beryllu5, Schuiaragd, licril, MVrn.; Ueryll,

Maum.^ (t. Hose и друг.; Siuaragd^ llausm.^ v. Leonh. 

и друг.; I)irliomboe«lrisch(*r Sinaragd, lUiorabocdrischer 

Sniaragd, Mohs; lUioiiiboidal Emerald, Jam .;  Uhouibo-  

hedral Emerald, U a id . \  Enieraiide, Ilauy;  Beryl, Eme

rald, P h ill .;  Basallcs Hexahedrus, Horn.; Davidsonite, 

Kichardson; aigue marine. Aquamarine).

о n m  A я X A I* A к T к I* II T II П A.

Кристаллическая спстсм.ц шгстиугольиая.  

r.ianib'ui ФО[)ма: т сс т п у ю л ь п а л  пирамида съ иакло-  

иси1смъ илоскостсй, 1п. Koncum.ixb 1 ; р а я \ ъ = 1 5 1 °  .V 

^15", иъ с|)сдиихъ 1;рля\ьг= 5 9  ЛГз'

а : Ь : Ь : b= 0 ,'l988G 0  : 1 : 1 : I 

=1/(I,-J-'|H8GI : 1 : 1 : 1 
('иайпост!., параллельная прямой 1;оис»1Пой iMOCiiO- 

гти, оР  д()г,()Л1.по ясная, а параллельная плоскостямъ 

пкч гиуголыюй призм1.1 iiej)caro рода ссР неясная. 

Изломъ изменяется отъ раковнста1о до ие|)Опнаго. 

Тие|)Дость— 7,5 . . . .  8,0. Огиосителынлй rI,ci._z '̂'2,G
............ 2 ,8 . Мннсралъ б с зц п 1>тснъ, но Пьи^аеть однако;кс

чаще окраш снь зеленоиато-б 1;л1.пп., селадонопо-тра-  

ияно-масляно-изумрудно-н я6лоч 11о - з с л е т . 1мъ, солом я н- 

но-посково- и 1и1ни0 -и:ел11 .1мъ, шмалыог.о- и нсбссно-  

cHiHJM'b, л так:1;с розопо-ь[>асн1.1м ь ци 11тами. l id ;  эти



HRlixa 11ЛСТ0 пггьма Гмгднм. Х п м т к т п Ы  состлпъ 

бгрп.иа м о ж т .  быть пм|)а;ь(мгь Формулою:

(ii.- \ r s \ '  (•).
llp(\\i. пля.п.ною трубкою пмап.тетсл псгьма тру

дно только по г;ралм1., ы. iyci;.ioc, iiyai.ipuaroc гтгкло. 
Иъ ФОГФО|)ПОм ( 0.!И рагтпо|>пгг(’л медленно, б«*ль огта- 

r.irnin гксмста крсмнг.и'^м. Но о\.1а;|;д(|Гт королекь 
дГ.лаетгл б 1;л1.)мь п опалоинднымь. Хромь годе|)- 

;ка1ц1с бериллы гообм^лють корольку цпЬтъ окиси 
\po>ia. Сь бурою, ири отеутспии окиси хрома, полу

чается п|)олрачиое и белцпГ.тнос пекло, а пь против

ном!. елучаГ. стекло ото слабо окрашипаетсл лслеш.шь 

ЦГ.1.Т0.М1.. Иь кпслота\1| 1\ооб1це не растг.орлстсл, одна 
ТОЛ1.КО dipnan кислота, но изсл1>до1\а1Н[о ^юиъ Ko6t\j~ 
лл, при сильиомь нагрТ.пан’т ,  отчасти его раллагаегь.

Берилль |)азд'1;ляюп. обыкнош’но 1ьч дпа глапныл 
пидоизм!,неи’|Л, нз1. которых ь одно, отличаюп^еесл 
споим 1> iipinTHi.iMi> ил\>1рудно-зелен1»1м ь цШ'.толгь, назы

ваете л изу\и])удо.11Ъу а дрмое, всГль п|)очихь цвГ>товъ, 
обыкиоосилькиь C)cj)u .̂4o.iib, Обьнпюиетюму бс|)иллу, 
нмиюн^ему синевато зелсньн1 цвИть, ||])ндаюгь часто 
назвлн*1С апоа.иарипа, '

(‘у 'ГакоЛ пилъ «1>()|)му.1 li даетъ Густавъ Р озе  пъ сиоемъ 

roMUHCiiiii: Das kryslallo-fIi(‘rni«cli(* Mincralsystem. l>cipzig, 
lS.j-2. стр. 34. Нс^и VHC принять, какъ старался доказать 
Авдеевь^ мто бсриллопая земля прнпадлсжптъ къ octiona-

• *
шямь и, а ПС к’ь R, то Формула берилла будегь:

bc’'Si +  Abi.



Въ P(Kciii бсриллъ ияходится: ма ypajli, Ллтаг, 

UL 1 1 с))(1иискомъ Kpah и пь Фмиллнд'и!.

Въ составь криста.мовъ Русскаго Сериала входять 

сл'ЪД)1ои^’1Я Формы:

Ш Е С Т И У Г О ^ Ь Н Ы Я  П Н РА Ш И Д Ы .

П Е I* В А Г О РОДА.

11а Фип рахъ И о В е и п '. По Н а уа ш п у \

t . • • . . ( а : Ь : Ь : ссЬ) . • • Р

г • • . . ( • Ь : осЬ) . • • • а ^
и  . • • . . ( :2л : Ь : Ь : осЬ) , • • . 2 Р

Ь . . ( V a  : Ь : Ь : . ■ ‘ Р

в Т о Р А г ✓ о Р 0  Д А.

о . • • . . ( а : 2Ь : Ь : Щ  . • • .  Р 2

. . ( 2а : 2Ь : Ь : 2Ь) . • • . 2 Р 2

Ч • • . . ( т а  : 2Ь : Ь : 2Ь) . • • . т Р 2

а  . • • . . ( т ' а  : 2Ь : Ь : 2Ь) . • • . Ш'Р2

ДВ«НАДЦАТН7ГОЛЬНЫЯ ПИРАМИДЫ.
вт-  т « • . .  ̂ •j-a ! 1) I т ‘> : 4Ь) . • • . 2 P i

X  . • • . . ( а : Ь : тЬ : |Ь )  . • • . а Р |

г . • • . . ( а : Ь : -;Ь : ’ Ь) . • • . 8Р1

to . • • . . ( а : Ь 'тЬ :А Ь) . • • . 1'2Р;

ДВ-ЬН АДЦА ТИ У ГО ЛЬН АЯ ПРИЗМА-

i . • • . . ( оса : Ь : тЬ : тЬ) . • • . осРЛ

Ш ЕС ТИ У Г О Л Ь Н Ы Я  П РИ ЗМ Ы .

П Е г  П А Г о  Р О Д  А.

м  . • • . . ( оса : Ь : Ь : осЬ) . • • .00 Р

П Т О Р А Г О  Р О Д А ,

71 . » • . . ( оса : : Ъ : Щ  . • • . оеРЗ



ПРЯМАЯ КОНЕЧНАЯ П4[ОСКОСТЬ.

Р .............. ( а : осЬ : осЬ : аЬ ) . . . . оР

Г.1ЛП1Г!>Г|11ПЛ К0МГ)1П1ЛЦП1 .ПИЛЪ ФО|)МЪ П|)СДСТаП4С11Ы

па таГ). \ П ,  \ 1 И ,  XIV, \ \  и XVI, пъ нак.юппои

II 1Ч)ри:к)11талы1оГ| 11|юакц'|лМ|.

Иь Ршт’и! паходптгя оба пидоизм^иггил берилла, 

т. с. обыкпоисппый бсриллъ II 113)мрудъ.

А. О БЫ КНОВЕННЫ Й В Е Р И Л Д Ъ .

Обыкпопсппый берилл!. г.стр1>ч;и:тг;г. на Урал!1— in. * 

ок|)еетиостлхъ города Екатеринбурга и MiaccKaro ла- 
пода, въ Иерчиискомь краГ.— вь крлжахъ Лд}нчилои- 

екомъ II Борщопочиомъ, па АлтаП— пъ Тигирсцкихъ 

б 1,л1;а \1,, |п» Фипллид’ш— ш. Кирхптиллхъ Нимито, 

Та мела и друг.

У Р А Л Ь С К 1 Й  Б Е Р Н Л Л ' Ъ .

/ )  изь of:j)ccTnnocmcu ЕнапюрииСу^рга.

Пъ окрсстиостлхъ города Екатс[)ипб>рга иаходлгел 
лгЬсгоро;1;дсп1л берилла, отличающагося по иеобыкио- 

пепиой красот!', кристалловъ и прозрачности. ЗдЬсь бс- 
рилль вст|)Ьчастсл пъ трехъ главиыхъ мЬстиоетлхт»-. 
по близости деревень Мурзинки н Шайтаики и въ 
из>мрудиыхъ копяхъ.

а) Бериллъ in.окрестностлхъ М)рзинки заключастел 
въ крупнозериистомъ гранигЬ , соетавленномт. изт. 

и;елтор.ато- или с1.ровато-бГ.лаго полеваго шпата, бураго 
квп|)1̂ а и с1.ровато-б1.лой слюды. Но количеству, въ 
гранит!, этомъ первое Mt.cTO занимаетъ полевой шпатъ, 
потомъ кпарцъ и иакоиецъ слюда. Нолевой шпатъ



часто иргвосходио окрш тлмлоилпны мъ, 

ОНЪ 11|К)СВ1И111ПЛСГЬ только въ краяхъ. ДпоГшики .тюго  

110лгв;1г0 шпата подобны извЬстиым ь двой|И1камь изъ  

Бапсно II Ка|».1ьс6ада, а также между ними попа

даю тся II так1е, въ кото|)Ы\ъ двойниковая lunjcpxiKKTi* 

есть плосксмггь самой ясной спайности, означенная  

Г ш он  па Фигурахъ его атласа буквою Р .  Н ек о т о р ы е  

изъ 110лсво1ппатовыхъ кристаллопъ нм1)ютъ иногда  

весьма значительною величину, превьнпаю щ ую  можетъ  

быть велмчиму кристалловъ псЬхъ прочихь мЪсторо- 

;кде1пй. Ь ол ы п гю  част1ю кристаллы кпа|)ца пр0])0ста-  

ю п .  ира1Я1Л1.ньпгь образомъ п о л ев о т п а т о в ы е  к|)истал* 

лы,почему гранип» образуетъ со многихъ мЪстахъ отли-  

ч*!С, называемое писытппьипъ граиипюя1Ъ, Кварц1> ча

сто окристалловань и игы1лется И1101да г.ь вид1, настоя-  

1цаго ды.мчлтаго гориаго хрусталя. Слюда пмЬстъ ct.po-  

вато- или ;келтовато-б1>лыГ| цвкть и вь тоисны;их1. ли

сточкам. с о п е р т с и и о  бсзцвГ>тиа и проз])ачиа^ она по

падается иногда довольно толстыми .массами или 

так:ке обращуетъ таблицсоб |)аз1и>1е |;|)мсталлы, больикмо 

част1ю (ч.'учсииые въ др>зы. М урзииск1й г|)аиитъ  

изобилуетъ полостями, кото[)ыя обьп;но1’.сиио б 1.и’.ають  

на1юлнеиы бу[)ою глиною. Близость берилла и во

о б щ е  всЪхъ другихъ красивыхъ минера.ювъ, добьи^ас- 

мыхь въ окрестностяхъ 1Мурзинки и извЬстиыхт. там ь 

подь именемъ щ ю п т ь и с ъ  к а я т с и ,  обнаруживается по

увеличивающейся крупности и правильиосш состав-
f

ныхъ частей гранита . Такимъ образомъ 1юлевой



т п л т ь  и кв.1 |)Ц1> iia(iMiinioi'i> поплдатьги Г)()Л1>111Ими и 

|||ЫН11.1Ы11.1М11 криплилами, л « люда таГмнцами, гпоп-  

.irmiMMU in. Д|П.»м. п р а т м ь н ы л  согглпмыл

ча(Т11 гранита о о р л зм о п .  род'ь гпода нлдъ пустотой,  

служащей пмг.с'тилищсмь дли крпсгаллоиъ берилла и 

д р у ги \1. мипсралопь, иакоим тоиаль, черный турмллииъ 

и проч. Иногда ivu 1юдоГ)Н1>:\ь н и т о г а м .  пн берилла,  

ни топала, ни другнхь цШ.тным! 1;а>тей не находится,  

но cTl.Hi.; н \ 1» почти псегда бьшають уб |)ан1>1 прекра-  

С1Н.ПП1 к|>нсталллу|н дымчатаго кпарца, полсчмго ппьатл, 

слюдм и ч('рнаго турмалина. Такое спопленю Мурзин-  

ск1(‘ крестьяне наз1.н»аютъ f :ycm a.i tu ,  а бо л 1. т 1с к|)и- 

сталлм Д1,1Мчатаго кварца с .и о .и т а ^ т

^1то касается до сама1Ч) бсрн.ма, то oh i. пстр1и1ается 

ЗД1.С1, пъ самым, луч ш и м , иидам», Tai;f. irro до cnxi.  

пор I. неилг. Г.стио на Л'|)ал1; ни одной mI.cthocth , пъ 

к ою р ой  01.1 б<‘р 1!лль препосходнлI. (чи)НУП1 качестпами 

М>р;и1нск1й берилл ь. I I,iH.ti. М хрзиискаго берилла  

различен!.: RnHHo-aic.m.nl , леленог$ато-;келт1.п1 , ;ь*слто- 

пато-лелеи1.н1 , сииеиато-леле1и.и1  и бл1;дт.|й син1й. Гюль- 

т е ю  частно бс |)нлл 1> :)топ. прозрачен!, п о!;р!1стал- 

л о 1’.а!1 !. 1>.ес!.ма !1ра 1’.ил1.ио. 1>еличина куско!’л. раллична 

и илм1.1!яется OTI. и 1.с!;ольк!1\ъ миллиметрот.  до ?)-Х7. 

и бол 1.е децимет|)оп'!.. 1»ристалл1.1 hmIhoti. o6i.ikiio!ichho 

Форму n ic (тиу!0Л1.Н0Й !1рнзУ1!.! !!cpiAai4) рода Д/, заост-

(*; См. стат1.ю / ’. Прмана: »0  м Ьсторождсш'и h.fH;t- 

камней in. МурзиискоН слободfc«. Горный Жур-  
ий.гь. 183G гола, маст1. I, стр. 222.



р гпи ой  ил одном ъ KOHUh илосиостлми м ап м ой  ш ести-  

)Го.1Ы1()й мпрамидм t и mrcTiivio. ibiioii  пирам иды  

птораго рода л и ограмичети>й 6o.i1ic или М(*и1*с 

рлзпигою  прлмои) конечною  imockoctIh) Я ;  т. с.
V

нргдгтлпл/иотъ (:о>и')И)1ац’по: оР. Р. схР ^фиг. 7 .

Однаьожс пь рГ.дких!» (.lyia/ixii плоскости ф(>|)мъ , 

пход/пцихъ г.ь г)ту комбинац1и), развиты раг.иомЬрио, 

почему кристаллы имГ.ютъ часто пссьма иесиммст|)и- 
ucci.in ПИД1., какь аю  усматриваете л нап|)имЬрь на 

ФИГ. :21 и иЬкото|)ы\ ь Д|)угихь. 1»ром1> означенной 

комоииац'т попадаютсл и болЬс простыл и болЬе 

ело;кн1,1л. Такимь образомъ пстрПчаютсл кристаллы, 
HMliioniie нид].: тссти>голь!1ой приз>и,1 перваго [юда 

Л/, на одиомъ концЬ ограничетюй прлмою г.оиечною 

плоскостио Р; т. е. оР. zcV v‘i>Hr. 1 J I IccthvituiiHoh 
приз^ии пгрпаго рода Л/, orj)amf4CHHoi1 наодцом ь конц!; 

п|)лмои) конечной) плоскост1ю и им1,1Г)п̂ ей комбина- 
niomHiie и ’лы притупленными плоскостл>н1 шестиу
гольной nиpa^nlДIll втораго рода* 5* т. е. о Р. '5Р*2.
(«1'ИГ. 2). 1 1 FccTHvr(KiiiHOH п р н зм 1>1 iiej)i’aro рода  Л/, 
крал KOTOjioH npiocTpciH.i плоскостл>П1 двЬнадцати-  

уголыи)й призмы / ,  а верхн1й конецъ ог|)аничеи i. 

п р л м о ю  конечной) п л оск о ст 1 ю /^ ;  т. с. о Р. ос1 \  с с Р ’* 

(фиг. 7)) (^), 1П ссти > гол ы ю й  приз>п .1 ш'рваго рода Л/,

(*) В'ь кол.импии / / .  А. Кочубея илходится npcRocxo.i- 

m.iii нрнсталлъ OToii Формы. U m , шгЬеть до 8 цсптм- 

мстропь въ лзипу II до 2^ цеитимстроп ь пъ напбозь-  

шем'ь пош'рсчипк-1.. Кристазлъ coHejniK'nno пролрачень,



ш

крал котч>|><)й ii|)iiK'T|H'iibi ikkh k̂oct/imii дпкплдц.чти-

>ГО.Н>1К)Г| 11[)11ДМЫ i II 11|)11Ту1М(*11Ы II.I(>CIU)CT/IMI1 IIICCTI1-

>1чм 1.111)п приемы итораго родл /*, а пс‘р\|Г|м kohcivi» 

ограипчсиь ирлмик) консчиок) luiocKOcriio Р  п за-  

(Н'тр(‘11ь плоскостями 111ССТ11уго.||>11()Г| пирамиды вто

ра го рода л, т. с. о "21':2. ссР. ocV\, ocl*i (фиг. 1̂.) (*) 

Ш естиугольной прилмы псрпаго рода Л/, заостренной  

иа одиомъ концЬ плоскостями глапиой шестиугольной  

пи|)ам11ды т. с, ссР. Р (фиг. 5) Ш естиугольной  

призмы 11('[)ваго рода Л/, заостренной на одиомъ  

коиц!» плоскостями шсстиугольныхъ пирамид!» перпаго 

рода t и ;/, втораго рода s и ограиичсиной прямою
у

копечиои) плоскостио Р; т. с. оР. Р. ‘̂ Р. 2Р2. осР 
^мп. 8). Плоскости S притупляют!, конечны я крал 
тссгиуголыюй пи[)амид|>1 а и лс;кать вь конечно- 
краспомь поясЬ пирамиды I. Номбинац!!! Фигу|)ы 7 

с I. присосдииси’км || плоскостей дв1и1адцатиуголыюй 
призмы /, прюстряюп\и\ь края П1ССТИуГОЛ1.ИОЙ П[)ИЗМЫ

цпЬтъ mmno-/KcJTi,iii. И.юскости его тусклы, ибо оиъ 

иа»1дсиь быль £гь руслЬ рЬки иалуиомь.
J Иь Ko.i.icKH,iii музеума Гориаго Института находит

ся прсиосходпьп! крпстадлъ этой Ф о р м ы .  Его иеинмппа 

до К) црнтпметрон ь пь длину н до 4 цоитнмстроиъ вь 
попорсминк'Ь. ЦвЬть зелеионато-жслтьи!. Кристаллъ на-  

iio.iHCHb трещинами н только иъ нЬкоторыхъ мЬстахъ 

прозряченъ.
(**; Крислазлы въ к о т о р ы х ъ  не сун1сствустъ прямоЦ  

коисмной плоскости вообн^е р Ь дк н .  Комбпнан,1|о Ф нгуры  

Г) я пм1.зь случаи видЬть вь иоллекц!» /У. Ф. Перта,



юг.

11Г|)ВЛГ0 |ЮДЛ Щ  т. с. оР. Р. "2. сс1*. с с Р |  (фиг. 12)

КомГ>1111Лц’и1 ФМП|)Ы 8  С Ъ  11|)ИСОГ*ДИ11Г1|‘к‘МЬ 11.1(К*КОСТСЙ 

ДП1'»11ЛДЦ.1ТИуГ()ЛЫ1()Й ипрлмиды JT, <)б|)ЛЛ>101ЦИ\Ъ обык- 

110ПСИ110 )зсмьк1;| iipiiTyiuciiifl комбиилц'юииых ь крлгвъ 

мсжд) плоскостями S и М; т. с. оР. *2Р. j P ' .  2Р5. ссР 

(фиг. 1G). Комби11Л1ии Фиг̂ р̂ы 8 а» ирисосднисп’к'мъ 

плоскостсй п I сети > голь пой призмы вторлго родл п; 
т. с. оР. р . 2 р. 2 Р 2. ссР. осР'2 (фиг. 2Г)). Комбииафи 
Фигуры 8 СЪ присосдииеи1смъ плоскост<*й дп1;илдцлти- 

}Тольиой призмы i; т. г. оР. Р. 2 Р. 2Р'2. осР. осР | 

(фиг. 29). Комбипдц'п! Фигуры 29 СЪ [|рисосдииси1смъ 

плоскостей п1ссти)1’ольиой призмы вторлго родл п; 

т. с. оР. р. 2 р. 2Р2. ссР. ос?4. осР2. (фиг. ;>0).
Пиогдл плоскости ДВЬИЛДЦЛТИУГОЛЬИЫХЪ 1И1рЛМИДЪ 

быВЛЮПэ вссьмл рлзвиты, КЛКЪ ПОКЛЗЛИО ил Фигурлхъ 

Ъ7 и 7>8. II Исколг.ко под(>бт.1\7. кристлллов!. я им1;лъ 

сл)члй видЬт1> вь коллокц’шхъ П, л. Когубел и А. II, 
Обыкиовсиио плоскости всГ,х1 . рллпитычъ 

ДВЬИЛДЦЛТИ} ГОЛЬИЫ\1| пирлмидъ ТУСК.П.1 или 6.1ССТЛ- 

П̂ И, но ВЬШУКЛЫ, почему л ИС МОП. определить,  

изм Ьрси’юм ь ИХЪ КрИСТЛЛЛОГрЛФИЧСС1аЙ ЗИЛКЪ. Из|)Г>ДКЛ 

ПОПЛДЛЮТСЛ ТЛКЖС К|)ИСТЛЛЛЫ ВЪ ФОрмЬ тССТИУГОЛЬИОЙ 

1И1рЛМИД1.1 вторлго роди а (ф и г .  2^|), ио плоскости 

ЭТИХЪ кристллловъ ПОК[)ЫТЫ рлзличиыми исропио-  

стями, друзооирлзиы и вообщ е обрлзовлиы вссьмл 

пссовсршеиио. Ил иЬкоторыхъ кристллллчъ илходятся 

плоскости пирлмид!.! 7, 0б р л з) 10гц1я П1естигрлит,1я 

злострси*1Я обоихъ коицовъ тостиугольиой призмы



т

псрваго рода М  и пасаженныл па крал\5> этой призмы 
(фнг. '20). Нисколько кристалловъ, имЫощпхъ Форму 

Фигу[)ъ 20 и 24 я имЬлъ случай видПть въ кол- 

лскц’и1хъ: Доктора Е , И. Рауха^ П. А. Когубел и 

А, Б, Кельжерера,

Куски берилла болЬо пли мснЬе иеправильнаго 

вида образованы изъ множества сросшихся между 
собою, окристалловаинычъ только отчасти иедЬлимыхъ, 

0грапиче1и1ыхъ пове[)хиостями неровными, друзо- 

образи1.1ми, струйчатыми и т. п. ИедЬлимыя входящхя 

вь составь такичь агрегатовь сростаются между собою 
въ бол be 1ЫИ мен be параллелыюлгь поло;ксн1и и 

представляютъ преимущественно комбинацно Фигуры 
20. 11о этой причин!; означенные сростки, въ общемъ 

очертании, имЪютъ шестиугольную Форму н ограни
чены мно;кествомъ остроконеч1й. Къ числу подобныхъ 
сростковъ принад.!е;китъ и тотъ знаменитый бериллъ, 
который иайдснъ былъ въ опрсст1юстяхъ Мурзинки, 
вь Старцсвской лм1> 19 Полбра 18“28 года и 

который хранится въ !музсум'Ь Горнаго Института. Пъ 
общемъ очертан!!! бериллъ этоть представляеть Форму 
шестиугольной призмы, на плоскостпхъ которой нахо
дятся MHoria п[)одольныя впадины, изъ которыхъ одна 

HMliCTb пеп^е[юобразньн1 видъ. Впадины эти про- 

И30Г11ЛИ очевидно отъ вьипеупомянутаго сростангя не-

С) Назнапной такт> по пменп промышленппка Старцева, 
занимавгаагося долгое времп добычею дв'Ьтныхъ каивей 
яъ Мурзпртской слободЬ.



д'Ьлимыхъ, отчасти окристаллованпыхъ и ограничен- 

ныхъ неровными поверхностями. Въ поперечномъ 

направлен1и находится на немъ так;кс нисколько иду- 

щихъ кругомъ, или, такъ сказать, опоясываюи^ихъ 

его, морщиноватыхъ у;шихъ впадши», которыя, по 
наружному пхъ виду, мо;кно сравнить со впечатленг- 

ями, оставляемыми на слабо набитомъ м1чпкП шнур- 
комъ. Эти посл'Ьдн1я углублен!я прои.юпкпг, бсзъ вся- 
каго сомнГлпя, так;ке огъ совокуилен*1я нгдилпмыхъ, 

но улхс сросшихся ме;кду собою не призматическими 

плоскостями, а м})ямою конечною млоскост1!о и имй- 
ющихъ на своихъ концахъ узеиькхя, мори^ииоватыя 

плоскости п1сстпугольныхъ пирамидъ пе[)ваго рода. 

Очевидгю па граииц1’>, сросшихся такимь образомь 
каждыхь двухъ нед^лимыхт'», должно было необходимо 
образоваться а^елобообразное, морщтюватое углублегйе. 
На концахъ куска иахо.дятся болкс или мснГ>е niepo- 
ховатыя, бол lie или меи Ье друзообразиыя, сдвинуты я 
плоскости 111('стиуго.п>и()й пирамид1>1 втораго [)ода <jr, 
но плоскости эти такъ иссовер1пеииы, что ихъ едва 
можно рас1юзиать; притомъ зд11сь также замечаются 
отпечатки к|)псталло»ь кварца. ЦвГ.ть этого зам11- 
чательпаго берилла пр1ятпый ;келтовато-зслеиый, про
зрачность coBcpnieiniaa.. Опъ имЬетъ въ длину до 
0,^27 метра (око.и) 5^ ве})ппч0вь), а въ окру;киости 
до 0,э1 ]метра ("около G4- вс|}пп;ивь). Пеппера, гд1; 
онъ найдеиъ, была украшена огромными кристалла- 
Mf! квлрца, окружавишми его со Bct.xb стороиъ, Ки.чр-



цевыс кристаллы какъ бы поддгр;кивалп сводъ, обра

зованный изъ кристалловъ желтаго полсваго шпата, 

усыпаннаго мелкими кристаллами чериаго шерла и 

слюдою (^). Опъ 04liHeHb въ 4 2 8 5 0  руб. серебромъ.

Въ кристаллахъ изъ Мурзинки замечаются иерПд- 

ко плоскости двПнадцатиугольныхъ пирамидъ дг, v, w  

и другихъ. Плоскости эти образуютъ обыкновенно

узеньк1Я притупленхя комбинац'юниыхъ краевъ jg-

Благодаря благосклонности Его Сгятельства Графа  

^ ь в а  Алекстъевша Перовскаго, я имЬлъ случай опре

делить па одиомъ кристалле берилла, изъ его прево

сходной К0ЛЛСКЦ1И, пирамиды х ш о Р ^  ” w = : 1 2 P ~  (**). 

Кристалл!, этотъ представлеиъ на фиг, въ нату-

(*) Горный Журналъ, 1829, часть I, стр. 141.
(**) Съ псрваго раза можетъ показаться, что зпакъ 12Р|^ 

слишкомъ сложеиъ, однако же онъ д'Ьнствитсльно соот- 
в'Ьтствустъ плоскостямъ, нах-одящомся въ кристалл'Ь. Из- 
MlipcHia были произведены обыкповепньшъ отражатсль- 
пымъ гон1омстромъ п хотя он'Ь должны разсматриваться 
ПС болЬс какъ приблпзптельпымп, однако л;е величины 
полученп1.1я чрезъ наблюден1я близки къ остинпымъ, ибо 

•0тражен1е было довольно ясно. Вотъ результаты:

По приблизитель
ному пзм'Ьропгю. По пычислеп1ю,

W : 1 8 ' ................129« 13' 36"
: 7'—  98" 3 5 ' ............... 98" 33' 37"

М) : М— \ Ж  2 5 ' ................ 170" 25' 27"
?/) : s = 1 3 7 «  1 0 ' ................137" 17' 10"

: о:=151" 55' . . . . .  151" 45' 50"



ральномъ его видТ», т. е. со гх:'Ь>1и частностями, за

висящими отъ неравиом'Ьрнаго растялченгя плоско

стей. Онъ образ^^^етъ комбинац*1и: оР. Р. 2Р2. ос Р. 

ооР2. э Р | .  I^P y t*  Плоскости дв'Ьнадцати^гольной 

пирамиды х=:::'5Р4- довольно обыкновенны и я на- 
блюдалъ ихъ во многихъ кристаллахъ.

Наумань уже давно описалъ прек|)асную комби- 
нац*1ю берилла по кристаллу, находящемуся въ его 
собственной коллекцш. Неизв1>стно однако Л4е въ 

точности изъ какой именно местности Poccin про
исходить этогъ кристаллъ, ибо Наулшпь говорить 

только, что онъ найденъ ьъ Сибири (^). Судя по 

вс'Ьмъ частностямъ должно впрочемъ полагать, »гго 

кристаллъ Наужана происходить изъ окрестностей 
Мурзннки. Въ немъ находятся люжду прочимъ дв1’> 

дв'Ьнадцатиугольныя пирамиды лт:=Т)РЛ и г)=8Ру, по 
зам'Ьчангю Hayauma, суть тТ. самыя, которыя обра- 
зуютъ въ кварц'Ь предЬльные члены цЬлаго ряда 
дв'Ьнадцатиугольныхъ пирамидъ, свойствснныхъ этому 
минералу. Кристаллъ вообще представлястъ комби- 
нац1ю: осР. 2Р2. оР. 8 Р | .  оР-’ . У Р .Р .  | Р ( ф и г . Щ  

Въ кристаллахъ берилла изъ Мурзннки замечаются 
также плоскости одной особенной, весьма острой 
двЪнадцатиуголыюй пирамиды. Означенны я плоскости
образуютъ шероховатую, тусклую и широкую оторочку

's
комбинацюнныхъ красвъ jg, какъ это показано на

(*) С. F . Nawnann. Lehrbuch dcr jMineralogie. Berlin. 
1828, стр. 418.



ФИГ. о5. Измерить iiaK.ioiienic зтнхъ плоскостей 

къ прнлежащимъ нсвозмолшо, почему невозможно и 

пычислить для нихъ кристаллограФичсскаго знака.

П лоскостп входящая въ соегавъ кристалловъ рЬдко 

бывакуп! развиты равномерней и кристаллы по этой 

прнчинЪ, часто имЪютъ весьма несимметричесч?1Й видъ. 
Чтобы дать iiOHflTie о подобныхъ частностяхъ, не

которые изъ кристалловь л представилъ въ натураль
ном ь ихъ в!1дЬ (см. ФИГ. 17, i  1, Ш и ЪЪ), ИерГ^дко 

нисколько прекрасныхъ криста.ыов!., различной длины, 

сростаются межд}' собою въ параллсльномъ положенп! 
н об[)азують тогда весьма к|)асивыя группы. Одна 
изъ такихь группъ хранится въ музеумЬ Горнаго 
Института, Со всЬми особсиностямп, и почти въ 
натуральную величину, я даю ея рисунокъ на ФИгурЬ 
17. 15ъ группе этой соединено шесть кристалловь. 
Цв'Ьтъ ихъ зеленовато-/келт1>1Й. Верхняя половина 
штуфа, за исключеп1смъ нЬсиолькихъ поперечныхъ 
треп^инъ, совершснгю прозрачна, нишняя ;ке напол

нена многими трещинами. Плоскости кристалличе- 
скихь Форл1Ъ, вход?ицихъ въ комбинацию, развиты 

весьма неравномерно, прптомъ лшогихъ изъ нихь 
недостастъ, как ь это усматривается бли;ке изъ рисунка, 
и  лоскостп Р  \\ М  совершенно зс|)кальны, все проч1я 
плоскости тусклы, немного шероховаты и кроме того 
плоскости п покрыт!»! слабо вертикальными боро
здами.

Что касается до природы плоскостей кристаллов!»
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Мурзинснаго oepiu ja , то она весьма различна. Прямая 
конечная плоскость Р  и плоскости призмы перваго 

рода М  почти всегда ровны и зе[)кальны, а проч‘|я 

плоскости иногда зеркальны, а иногда тусклы. Слу

чается встр11чать кристаллы въ которых ь всЬ плоскости, 

безъ исключсн1я, совершенно зеркальны.
Хотя, почти всегда, кристаллы берилла изъ Мурзинки 

образованы толыш съ одного конца, однакоже изрГ>дка 

попадаются и так1е, которые имйютъ оба конца 
заостренными. Эги послЬди^е [)азсматрива10тся вели

чайшею рЬдкост1ю. Въ коллекци! П. А. Когубсл 
находятся два небольш1е, превосходные кр»1сталлы 
берилла, ограниченные плоскостями съобоихъ концов1>. 

Л прилагаю нхъ вирный рис^иокъ, со bcJjmh частно

стями зависяпщми отъ неравном Нрнаго развит! я 
плоскостей. На Фигурахъ Т)"2 и ЪЪ кристаллы оти 
представлены увеличенными вь два съ половиною 

раза. Замечательно, что вь нихъ усматривается 

ГежижорфизяьЬу что составляет ь обстоятельство совер

шенно новое для берилла. Вп|)очемъ гемиморфизмъ 
свойствененъ, ка;кется только к[)исталламъ изъ Мур

зинки, ибо вс'Ь тЬ кристаллы изъ кря;ксй Адунъ- 
Чилонскаго и Борщовочнаго, которые мн1> случилось 
вид'1ггь заостренными съ обоихъ концовъ, образованы 

(“овершенно симметрически и въ нихъ неусматривается 
и слЬдовь гемиморФИЗма. Одтгь (фиг. изъ вышеупо- 
мянутыхъ кристалловъ коллекции 77. А, Когубел пред- 
ставляетъ шестиугольною призму перваго рода Ш



верхней конецъ которой заострспъ плоскостями главной 

шестиугольной пирамиды t и шестиугольной пирамиды 

втораго рода .s, притомъ ограниченъ прямою конечною 

плоскост1ю Р , а на нижнемъ концЬ находится только 

одна прямая конечная плоскость Р: Плоскости приз

мы М  съ этомъ кристаллli довольно блестящи, но 

покрыты узкими и довольно глубокими вертикальными 

впадинами. Плоскость Р  со1и*ршенно блестяща,* а 
плоскости t н S тусклы, неровны и какъ будто 
разъВдеиы. Второй кристаллъ (фиг. оо) на ве|)хнемъ 
конц'Ь заост[)снъ плоскостями шестиугольныхъ пи- 

рамидъ, главной t и втораго рода и ограниченъ 

довольно развитою прямою конечною плоскост1ю Р. 
На нижнемъ концЬ этого кристалла находятся прямая 
конечная плоскость Р  и только три поперемВнныхъ 

плоскости шестиугольной 1ш])а>п1ды втораго рода s
2Р2\

т. е. плоскости ромбоедра=^— . Ret. плоскости кри

сталла Фигуры Т)0, бсзъ исключ(*Н1Я, BecbiAia блестящи. 

Не излишне заметить, что прямая конечная плоскость 

Р  нижняго конца представляется слабо, 1Ю правиль- 
нымъ образомъ переломлепною на четыре части. Это 
переломлен1е, безъ сомн1ипя, образовано тремя изъ 
плоскостей некоторой весьма тупой шестиугольной 
пирал1иды первсио рода (остальпыхъ трехъ плоскостей 

этой пирамиды въ кристаллЬ не замЬчаетея), кото- 
рыя прилегаютъ къ прямой конечной плоскости Р, 
Л изм1зриль приблизительно паклонгн1е одной изъ



илоскостей помянутой пирамиды къ прнлс;кащимъ 

плоскостямъ и получилъ
Q : М — отъ 2 0 ' до оО'

() : Р = 1 7 7 °  — 50 ' —  ^ 0 '
Если эти измЪрен1я принять въ соображен1с, то 

получается:

о =  т'тР-
и  тогда вычисляется:

С> : М =  92° 2 1 ' 21'^
() : Р=:177° Т)8' 5 8 "

41одобиыя весьма тупыя шсстиуголып.тя 1П1рамид|.1 
мнЬ также случалось иаблю,^ать и вт» кристаллахъ 

бе|)илла изъ д])угихъ мГ>сторогкдсн1й.
Ь) Бсриллъ изъ окрестностей деревни Шайтанки 

отличается отъ Мурзннскаго берилла преил1ун^ествен- 

но тЬмъ, что онъ совершенно безцвЬтенъ или окра- 
шень слабымъ розовымъ цв1по>1ъ, а так;ке и т1»мъ, 

что онъ почти всегда представляетъ не длинтля, но 
коротки! шестиугольны я призмы. Комбинации Формъ, 
зам1>чаели>1я вь кристаллахъ этого берил.!а суть слЬ- 
дуюп\’1я: шестиуголыыя призма перваго рода М, огра
ниченная нерТ.дко съ обоихь концовъ прямого конеч
ною плоскост1ю Р. Л1естиугольная призма перваго 
рода Ж, концы которой ограничены прялюю конечною 

плоскост1ю Р , а комбинац1ониые углы притугглены 
плоскостями п«сстиугольной пи[)алтды втораго рода

(') Плоскости весьма xyrioii пирамиды я означаю зд Ьсь 
буквою

f 
I

i r



ц  т. о. о Р .  осР .  2Р"2 (фиг. 2) .  Комбипац1л Фигу|)Ы 

^ сь 11|)ис0сди1и‘п1смъ илогкогтей дв']и1адцати) голыши 
1п1}).ч̂ 1иды j “ mPn, ()б|)пзу101ци\ъ }зсньк1л пригуилси1л

S
1;()мбииац1()1пи)1\ ь  краср/ь т. с. оР. осР. 2 Р 2 .  щРи

(<1)иг. 11). 11[с(тпугольпаи призма исрпаго |)()да М ,  

orpaiuiiK'niian па одпом1| кот^Г» iip/moro k o m c u i i o i o  

|1Л()ск()ст1ю Р ,  комиииац’юииыс край притуплг'иы 

плоскостями i.iaBHOii шестиугольной ииралп1,4ы 1̂ а 

ко\1пииац‘к)ии1пе углы плоскостями тостиугольиой  

пирамиды r.roj)aro рода .s; т. с. оР. Р. ^Р2. ссР 

(<1»иг. 7). 1|Омб1И1ац1а ‘!>nrypi.i 7  ( i, присоодииси’|см1> 

плоскостей дг.Г,иадцатиугол1>иой пирамиды х — Ъ\*\^ 

ооразующ ихъ узсиьк!л притуплеи1л комбтищ'юииыхь

S
краеиъ т. е. оР . Р. 2Р'2. оР-}. ссР ( ф и г .  15)-

Комбииац'п! Ф1П’ур1>1 7 сь присосдииеи1емь плоскостей 

др.ух'ь весьма тупыхъ п|естиугольиыхт> пирамидь, и.т1. 
KOTOj)i>iXT> одиа n ep n a io  рода, а другая птораго рода; 

т. с. оР. т Р .  Р . 1пР2. 2 Р 2 . сс1* ( ф и г .  28)

(*) Кристаллъ прсдстасляю11п11 эту комб»наи.11С и им Ьлъ 

случаи ппдЬть нъ коллс[{ц!и Г. Полконпнка Корбута. Озпа- 

Mcuiibiii крпеталл'ь образопапъ иссмма хорошо, шмЬетъ 

б'Ьльп! цн'Ьтъ и прогикчиваетъ вь кралхз,. Mriorie пгло- 

образги.ю кристаллы мерпаго шерла Р1аходятся приросшп-  

Л1 И к'ь илоскостямъ его ограпичпнающшгь. Плоскости 

помянутыхъ д п у х 1. тупы хъ шестиугольпыхъ ппрал1 идъ 

иеровиы п блсстптъ слабо, почему я не могь опред 1>л̂ 1ть 

ПХ1. кристаллогра«1>ичсскаго знака.



111айтаиск1й бсцилль и(ггр1>чяст( /1 также въ грани- 
т 1»5 который весьма и.юбнлусть к.румиылш, таГмице- 
обраапыми кристаллами Альбита, сиучс1и1ыми вь 
гаарообразиыл друзы. Величина кристалловъ различна, 
наибольийс изъ нихъ имТ.ютъ до 5 центимет[)овь bi> 

длину и иочти столько ;кс въ поперечник!).
Одинъ изъ .|учшихъ кристалловъ Шайтанскаго 

берилла храните/! въ музеумЬ Горпаго Института. 
Онъ имГ.етъ около центиметровъ въ длину и до 
()" центимет|)овъ въ наиболыпемъ поперечник!.. ЦвТ,т1. 
его бледный, но пр1лтньн'1 розовьн1. Онъ заключаете/! 
въ болыпомь куск'Ь ![)анита bm IictIj сь Д1>1мчаты!>!ъ 
1’0рн!»1\1Ъ хрусталемъ, елюд0!0, ле!!идол1!томъ и Еврей- 
ск!!мъ кам!!ел!ъ, ()|!ъ окристаллованъ только съ одного 
KOiĤ a, ибо другой eio коие!^ь погруачС!!ъ in> горную 
породу. Ei'O ко!\!бинац1/1: оР. Р. 2Р2. ссР. 11|)/!ма/!
КО!1еЧ!!а/1 !1Л0СК0СТЬ Р  Н ПЛОСКОСШ П!еСТИ}ГОЛЬ!!ОЙ 

призмь! 1!Срва!’0 рода М  lib кристалл !'. ОТОМЪ ГОС!ЮД- 

СТ! у̂ЮТЪ, !!рОч1л JKC ПЛОСКОСТИ, Т. С. I И ЯПЛЛЮТС/! 

подчипс!1Ньп!и, обрпзул !1рИГуПЛС1ПЛ К0Л1бпнац’!011НЫХ'1. 

Kpaeiii. !1 yivioBb. 11рсвосходн1ий атотъ !птуФЬ принадле

жал i> сперва 1 \  Ш улъщ'у !1ъ Еклтериибур! онъ был !> 

описан'1. въ первый р а з 1> Густавольь Розе, которому 

облзан1>1 I! в11рнымъ e io  01гпгд'1,лсн1ез5 ь, ибо пъ 

Екатеринбур!'!’», до Тус?пава Розе, п ртш м ал и

(ЛV J'его о п т б о ч н о  за т о 1 !азъ

(*) Gudav  Bose. Helso nach clem IJrai uiul. Altai, Часть

1, стр. 404.



Окрестности деревень М^рзинки и Шайгаики, по 
разнообраз1ю и красот^ минграловъ, пользуются па 
УралЬ съ давняго времени большою извЬстност1ю (*). 
Обшнрныя разведки, производимыя по Уралу въ на
чал li XV III стол ЬТ1Я для открыт1я мраморовъ, яшмъ и 

проч. для }крашен1я строющагося тогда Петербурга, 
были кажется причиною случайнаго открыт1я въ 
окрестностяхъ Мурзинки многихъ красивыхъ шинера- 
лов1>, изв'Г.стныхъ на Урал li подъ именемъ сажоттьт- 
ныхь или цвшпныхъ калтей, И ь 1765 году, во время 
управлеи1я 1'ранилыюю част1Ю Генерала /^анненберга, 
Итальянцы имь приглашенные, раскрыли первые 
разнообразность мине[)аловь Мурзинки. Еще и ньигЬ 
жители показываютъ Тальлшковую гору, гдЬ этими 
иностранцами производились вИроятио первоиачальныя 
работ!,!. Даже кристалламъ горнаго хрусталя кре
стьяне, KpoMli м1зстпаго наименован! я стпруганцЫу 
придавали назван1е Тальлшковь, Тальллгиковъ, Бпро- 
чемъ въ настоящее время уже многое измt>нилocь; 
Myp3HHCKie крестьяне такъсвыклись теперь съ учеными 
минералогическими нaзвaпiями, что конечно удивятъ 
ка;кдаго изъ путешествующихт, минералоговъ, говоря

(*) Нижесл1>дующ1я подробности о первоначалышмъ от- 

крыт1п минераловъ въ окрестностяхъ Мурзинки и Ш ай-  

танки и нЬкоторыя частности сюда о т е ш г я щ 1‘я с я ,  л1ы  заим- 
ствусмъ изъ статьи Г,  Ирмаиа:  » 0  мЬсторожден1И цвЬт- 

иы хъ камней въ Мурзинской слобод^зсс, помещенной въ 
Горномъ ЖурналЬ 1836 года, часть Т, стр. 222.



съ нимъ о топазахъ, турмалинахъ н проч. так;кс 
свободно, какъ будто-бы рЬчь ujja о самыхъ обыкновгп- 
ныхъ земледЪльческихъ оруд1яхъ. Мурзипка уже около
70 лЪтъ славится своими минеральными копями. 
Прежн1Я работы были въ самой деревнЬ и ся 
окростностяхъ, нын'1и11н1я же отдалились отъ ноя на 
нисколько верстъ и производятся около деревень 
Алабашки, Сизиковой, Ю;каковой, Сарапулки и 
другихъ. К()1И1 подъ названгями: ГорПлый боръ, Под- 
дерниха, Мокруша, Старцевск*1л, Гсрасины ямы и 
друг, наиболее ува;каютея по красотГ. добываемыхъ 
изъ нихъ мииераловъ. Шайтанск1я копи сд1,лались 
известны съ 1815 года, когда Г. Моръ, посланный 
Правитсльствомъ для развЬдокъ въ горахъ Уральскихъ, 
производилъ поиски въ дсревн В ШайташгИ и нашслъ 
богатое'* гиПздо малинопыхъ шерлоиъ.

Д обы ча мииераловъ въ М урзинки и Ш айтанкЬ  

производилась сперва вольными промы пиенимками, 

бсзъ всякой подати и надзора. М ножество ямъ ралсПян- 

иыхъ около деревень М урзинки и Ш лйтапки, свидЬ- 

тсльствуютъ, что этотъ прол1Ыселъ былъ некогда до-  

во.пэно о о п 1И|)ень. П о  расказамъ старо;киловъ .)тимъ 

промысломъ занималась нибольшая часть л;ителей, 

НынЬ на свободньи1 промысслъ наложено запрещеп1е  

и кажды 11 промышленикъ плотит!> теперь казнь за 

билстъ па поиски известную , умТ.рениую сумму де-  

негъ. Управ.1СИ1е этою  частно ле;китъ па ДпректорЪ  

Ккатерти')ургской гранильной Фаб[)1Пчи, соето/пцей иъ



и 1.дон1и Кабинета ЕГО П М П ЕРА ТОРСК А ГО  В Е Л И 

ЧЕСТВА.

с) Бе|)п.1лъ въ изум|)уд1м.1\ъ копяхъ, по phKt. То

ковой, ВТ, 85 вг})стахъ на востокъ отъ Екатеринбур

га, встречается въ с.иодяпомь сиаиц!;, b m L c t U  с ъ  

|13У̂ 1рудомь и другнлш 1М1П1С|)алами сопрово;кдающи

ми ототъ драгоц1и1ньи1 камс1и.. Опъ попадается здЬсь 

въ вид Г. тестиугольныхъ призм ь пе|)ваго рода М , 

ограиичем1и.]хъ, обыкиовеиио только съ одного конца, 

прямою конечною плоскост!ю Р . Часто нисколько 

такихъ призмъ сростаются ме;кду собою въ парал- 

лсльномъ 1Юложеи1и. ЦвЬтъ берилла изъ изумруд

ных!. копей слабьп1 яблочно-зеленый.

2̂) Берна ль сь береговь Шлыпенскаго озера у  6Ъ окре- 

стностлхъ МЬасскаго завода, въ Златоустовскол1Ъ

округть,

ЗдЬсь бе[)иллъ находится на восточномъ берегу 

Пльмсискаго озера, въ G верстахъ на С. В. отъ Mi- 

асскаго завода, въ кварцевыхъ жилахъ, проходящихъ 

г.ь зеленомъ 1юлевомъ njnarH. Онъ встрЬчается вмЪ- 

cTli съ болыпими, просвечивающими, весьма т|)сщи- 

новатыми кристаллами топаза. Величина к|)исталловъ 

берилла различна, некоторые изъ нихъ весьма вели

ки и достигаютъ до 25 целтимст|)овъ въ длину. ЦвЬтъ 

синевато-зеленый, склоилюп^1йся иногда къ луково- 

зелеиому. Кристаллы наполнены множествомъ т[>е- 

п^и1гь и оолыпею частью только проев Ьчиваютъ, 

Ооыкновеиио лго суть длитп>1л пи?стиугольиыя приз-



мы, заостренны я на однолп» свог.мъ конц И весьма 

развитыми и.юскостами п1естп)тольной пирамиды вто- 

раго [)ода ^вершина которой слегка притуплена 

прямою конечною плоскост’ио т. е. оР. осР

(фиг. ^19), 1к т р 1и1аютсл тлк;ке и так1с н|)нсталл1.1, вь 

которых!, кь олначс1И1ымь вьннс Формамъ присоеди

няется главная шестиугольная пирамида i и вь ко

торых ь п})ямая конечная плоское] ь Р  весьма развита. 

Вь музеум'Ь Гориаго Института находится одтгь огром- 

1ИЛЙ кристалл!, берилла изъ этого м Ьеторождеипк Оиь 

висить 5 Фунтовь и им1>егь ^5 центимет[)Овъ вь дли

ну и ДО Я.Ъ центимстровъ вт. ок[)уа;ности. Его обра

зу ютъ два недГ>лимыя, плотно между собою сросппяея 

г,ъ параллельномъ поло;кен1и и имЬюи\1я Форму Фи

гуры 19. 1»ристалль этотъ быль найдеиъ bi, G вер

стах ь на С. В. отъ MiaccKaro завода, В1 . '|00 са:ке- 

иячь отъ прежнихъ топазовыхъ копей, изв1'.сти1,1\ь 

подь назван’1лми Кочевской и Трубиевской. Первое о 

исмъ свГ.ден1е было cooбп^elю вь IV  част[| Гориаго 

урнала за 1(Ŝ|7> тодь, стр. 57^1.

А Л Т А Й С К 1 Й  Б Е Р И Л Л Ъ .

Алтайский осри л А ъ И('( П'Л 11И Л trn* я своею Kj)ac0 T0 U), 

1Ю замечателен!, по огромности сволч!» крис!аллов1 .. 
Онь находится въ Тигирецкихъ бИлках!., вь ctpoM i., • 

преиеполненномь трещинами кварц!'». Кристаллы его 

ИМ1ИОТТ. иногда до 1 метра въ длину и до 15 цеи- 

тиметровъ В!, толщину. Болыпею частно это суть 

пюстиугольиыя призмы перваго рода Д/, обломаиныя



обыкновенно съ обоихъ концовъ и.ш ограпиченныл, 

С1. одного только конца, прямою конечною плоскостио. 
Въ некоторых!, изъ маленькихъ кристалловъ зам1.- 
чаются иногда узсньк1я плоскости главной шести
угольной пирамиды образуюп|1я притуплсн1я ком- 
би1кп^‘юнныхь краевъ между плоскостями шестиуголь
ной призмы М  и гфямою конечною плоскост1ю Р, 
Цв'Ьтъ Алтайскаго берилла нсбесно-син1Й, склон я ю- 
щшся иногда къ зелоновато-синему.

Н Е Р Ч И Н С К 1 Й  Б Е Р И Л Л Ъ .

Берилл'ь, [)авно какъ и миог1я друг1Я красивые 
минералы Нерчинскаго края сосредоточены въ на- 
стояп1се время въ двухъ главныхъ лгЬстностяхъ: въ 
к|)я;кГ) Адунъ-Чилонъ (*) и на сЬвсрномъ склон Ь 
Боргцовочиаго кряжа

(*) Назван1е «А дунъ-Ч илонъ» составлено изъ двухъ 
Монгольсквхъ словъ; Адунъ  табунъ и Чило камень.

(**) Касательно мЬсторождеи1и Нерчинскаго берилла и 

прочихъ минералов ь, А .  Д .  Озерскгй сообщилъ мн̂ Ь сл̂ Ь- 

лующую записку: жМногочисленныя лгЬсторожден1я цв1>т- 

ныхъ камней Нерчинскаго края можно разд^Ьлпть на дв-Ь 

|'руппы:«

«1) По правой сторон 1> Онона, въ кряж15 Адунъ-Чилон- 

скомь н юго-западномъ прололжен1и его, въ Кухусеркен^Ь. 

Въ первомъ находятся топазы и бериллы^ въ посл'Ьднемъ, 

кром'к того, аметисты. Около Алтангпнскаго караула— бе

риллы и зеленые турмалины. Въ Ногату 1)скомъ кряжЬ, 
около 1>ырки — бер11ллыс(.

»2) На С'кверпомь склонЬ 1>ори;овочнаго илп Право-



Бериллъ въ кряж11 Адунъ-Чилонскомъ у/ке извЬ-
\

стенъ съ весьма давняго времени. Г. Кулибинъ въ
сгать1} своей: wOrnicaHie кряжа Адунъ-Чилона« (Го]з-

ный Журналъ, 1829 года, часть IV, ст[). 8) гово[)итъ:

Шилкинскаго кряжа, на протяжен1и отъ Завотинской до 

Кочертая, изв1>ство бол'Ье 30 м^сторождеи1Й и ежегодно 

дЬлаются новыя открыт1я. И зъ иып1> извЬстныхъ, 3ai«1i- 

чательны; по рЬк1  ̂ Урульг1», гд'Ь находятся бериллы, то

пазы, х;алпновые турмалины; около Пешковой и въ логу 
Сухомъ Обусинскомъ— бериллы и топазы; по рЬкЬ Кпбе- 

ревк'Ь— бериллы и малиновые турмалины; въ Дорогомъ 

Утес'Ь, также у ceлeнiя JUjckobo, въ горахъ Вороньей и 

Борковской -  турмалины малиновые и зеленые».

мКухусеркенъ состоитъ изъ порфирообразнаго гранита 

съ крупными кристаллами ортоклаза, просЬченнаго жи

лами еврейскаго кампя. Въ CTpoenin Адунъ-Чилона гос- 

подствуетъ мелко-зервистый гранитъ. При умепьп1ен1и 

ортоклаза и пзчезаши слюды, явственно заключающейся 

ВТ, гранитЪ одвои только части Адунъ-Чилона, въ Золо- 

томъ Orpor^j, порода принимаетъ видъ мелкозернистаго 
кварца и дЬлается совершенно отличною отъ обыкновен- 

наго гранита. Толщи Кухусеркена и Адунъ-Чилона за -  

ключаютъ полости, въ которыхъ скопляются кристаллы 

дымчатаго горнаго хрусталя, сопровождаемые топазами 

и бериллами. Лучш1'е образцы этихъ посл'Ьднихъ мине- 
раловъ бываютт) запутаны вт. красноватой глин^i, напол
няющей часто полости топазовой породы».

»Въ Борщовочномъ крлж1> цветные камни находятся 

исключительно въ жилахъ письменнаго гранита, прохо- 
дящихъ въ обыкповенномъ грапит1 «̂, ^



«15памс‘пмтос Адупь-Чнлопгкое лгЬсто|)о;кде1Йс ц»Г>т- 
пых1> калтей открыто, какъ доллаю полагать, вь 
172а году Нсрцпнским ь ;китсмсмъ Гурковьиьъ; ибо 
нъ УкалГ> Государствсчпюй Ео[)гъ-Коллсг1и, отъ 
Дс1;абрл 1724 го,\а, за это ori;piiiTie всл]1П0 выдать 
ему вь пагра;нд(мйо илть рублей. По 1788 годъ оно 
находилось въ завГ>дыванп1 Пркутскаго Губернскаго 
Пама.и.ства, а потомъ поступило въ заводское ведом
ство. Саман изобильная добыча камней была въ 1796
10, у̂, вь которогь добыто одннхь чистыхь и годныхъ 
на иод'Ьлкн аквамартювъ болЪе пати нудовъ«.

Бсриллъ встречается въ Адун ь-Чилонскомъ крял;11 
вь кварц(мшн иород'Г>, называемой мПстнымн л;нтеллмн 
Топаловою nojjodofo  ̂ которая, но свидетельству Ку- 
либана^ проходить ли1лал1и и гнез.^^лн! въ rpaiHirii. 

Главная мас(‘а этом породы со(ггоитъ нзь сИровато- 
бВлаго мслкозсрнпстаго и мелко-кристалличсекаго 
1лва|)ца, И(‘|)(‘мВшаннаго съ мален1>ьи>п! кристаллами 
топаза, Тоиазог.ая порода во лпюгичь лгЬстахъ за- 
кл10чает1> вь себг> иеправилынля пустоты стГ.ны 
кото[)1,1хь o6.ieucm.i 1;ристал.!ами дьшчатаго ropibiro 

\[)у(гга.1Я, топаза и б('[)илла. Но оииоаи'по Кулибапа (*) 
г|)анить образ)еть »ьчсть главиаго крял;а, заключаю- 
п^уюся мсл;ду до.ии1а>П1 Лронъ-Тутхалтуй. п у  бурь- 
Тутхалтуа (называемой такл1е б̂ГбоЭс-л'о/о). Изъ него 
составлена огромная гора, известная вообще подь 
назван1ем'ь Лдуиь-Чилонскоа горы, а такллС Тут-

{̂ ) ropm.ii i  Ж у р н а л  ь, 1820. года, часть IV, стр. 8.



халтуд. Главная п самая возвыпюпиая часть этой 
горы, находящаяся въ самочъ К|)яж11, имг.сть двП 
довольно КруГЛЫЯ ВС|)Х}1ИКИ, pa3/Vh.lCM!HbIH нологилп. 
\щельемъ, пдущпмъ къ Югу въ видГ> небольпьаго 
оврага, при окончании своемь paздвoяюп^aгocя. Запад
ная верхушка называется Гоппевскою нлн хперлтою

I
горою, а восточная к.1укавою горою {^). Отъ этой . 
главной гранитной голн^н ндутъ къ югу двГ> небольпл'|я 
Г|)а1нпныя отрасли^ одна нзъ ннхъ, nauiniaion^aaca 
OT'i. Гоп невской roj)i>i, назьн^ается Кара.иытевскою 
горою, а другая, начтьиоп^аяся при раздвоси1и оврага 
(отдЪляюн^аго Гоннсвскую гору отъ Лукавой) и илгь- 
ющая BccbiMa неоолыпую высоту, называется Золопюю 
горою, по высокол1у желтому цвГ.ту добывасмычъ къ 
ней бериллов!). Гранитная масса, образуюн^ая Кара
мышевскую гору, при концТ> овоемъ, вь свою очередь 
разделяется на двГ, в1>твн, нзъ которыхъ юговосточиая 
изв'1>стна подъ именс1мъ Мелсхииской горы. На всел1ъ 
этомъ пространствli, око.ю двухъ квадратным» верста., 
находятся берилловыя копи. По свидГ.тельству Кули- 
бина, Гоппевская гора изрыта ими до такой сюпеии, 
что на н('й почти иеостается нстронутаго прост()аи- 
ства,

Bcii работы для добычи берилла, говорип. Ку-

(') Такъ ее назвали потому, что несмотря на Miiorio 

новерхвостныя призпакп, въ горЬ этой были открыты 

только вь немпогихъ мЬстахъ п прнтомъ весьма ограни- 

ченныя м Ьсторожлсн1я мпнераловь.



лиОиПЬ, производились безъ KJ)1l l llI  и суть иич го иное, 

какь огромные шурФЫ и небольпия орты, проведен

ный отъ этнхъ шурфовъ въ разныя стороны. По 

прост[)анству обвалившихся выработокъ и по велицинЬ 

отваловъ, »ю;кно съ вЪроятност*1Ю полагать, что весьма 

рГ,дк1я изъ нихъ достигали о-хъ саженъ глубины.

Бсриллъ, и почти всегда сопрово;кдающ1й его 

топазъ, на южномь склоиЪ Гоппевской горы, блнл^е 

къ П0Д0 ШВ11, находился также въ вид1> наноса, прямо 

подъ дерномъ, въ разрушенной породП, весьма изо

бильной желЬзною охрою. Площадь эта получила 

назван1с пшаии. П о преданхю, здЪсь добывались лучш1е 
кристаллы берилла и топаза и извлекались изъ глуби

ны отъ ^ до аршина.

Въ последнее время открыты мног1я м'Ьсторожден*1я 
берилла и другихъ минераловъ въ кряжЬ KyxycepueHt,, 

образуюп^ем ь югозападное продол;кен1е кряжа Адунъ- 

^1илонскаго.

Крис1 аллы берилла изъ Адунчилона и Кухусеркена 

замПчательны тЪмъ, что ихъ призматическ1Я плоскости 

почти всегда покрыты грубыми вертикальными штри

хами. Этимъ свойствомъ он ,1 рЪзко отличаются отъ 

кристалловъ берилла изъ Борщовочнаго крял;а н отъ 

п[)oнзxoдяп^иxъ изъ Урала. Цв1>тъ ихъ различенъ, 

бол1.п1ею часпю зеленовато-синп1, 1ю также: небесно- 

cjHiiu, а^елтовато-зеленый, винно-желтый и т. п. рав1Ю 

какь и 1жото[)1)1с изъ криста.1ловъ почти соверше1пю 

безцвГ»тны. Степень прозрачности различна и крн-



«та.иы n3Mljtiлютел оть совершенно лрозрачпыхъ до 

просвПчивающихъ въ ьралхь. Хотл кристаллы боль

шею част1ю паходятъ обломанны.мн съ oooiixi. концовъ, 

однакоже пЬкоторые пзъ пихъ бываютъ съ одного 

конца ограничены весьма блест/ицсю и ровною iij)a- 

мою конечною плоскоет1ю Р  нлн также заострены 

плоскостлмн разлнчныхъ Ш1рамидъ. Въ этомъ по

ел Ьднемъ случаГ, они представллюгь комбинац’ш озна- 

ченныя, на ф и г .  G: оР. Р. осР; на ф и г .  7: оР. Р. 2Р:?. 

ссР; на Ф И Г .  8: оР. Р. 2Р. 214. ссР; на ф и г .  I j :  оР. 

осР. ссР2; на ф и г .  19: оР. 2Р:2. осР; на ф и г .  оР. 

2Р . 2Р2. оР|; на Ф И Г .  7)6: оР. 2Р. 2 P i. ссР. ссР^. За- 

острлющ 1я плоскости весьма блестлн^и, за исключсн!- 

емь плоскостей двЬиадцатиугольиой пирамиды х— оР^? 

которыл иногда бываюгь тусклы.

Крнсгаллы  зд1»шнлго берилла, раз.шчной ве.шчины, 

попадаются часто сросшимися между собою въ друзы. 

Они иногда бываютъ облечены топкою желЬзистою 

корою дымчато-бураго или бу[)Овато-чернаго цвЬта. 

П  устоты, остающаяся между кристаллами, заполнены 

пли л;елГ»зистою глиною пли желЬзною охрою. К ъ  

подобнымъ Д|)узамъ 1ючтн всегда п|)исоединяются 

кристаллы топаза и дымчатаго горнаго хрусталя. Адун- 

чилонск 1 Й бериллъ, кромП топаза п дымчатаго гориаго 

Х|)усталя, сопровождается мышьяковымъ колчеданомъ 

(отчасти разруп 1 нвшимся и превратившимся въ земли- 

стьн! скородитъ), вольФрамомъ, плавиковымъ пиытомъ, 

амФнболомь и Д[)уг.



Вериллъ изъ Борщооогнаго Кряжа,
Въ Борщовочиомъ КряжЬ, проходящемъ между 

рЬклми Шил кою и Ундою, открыты въ послГ,днее 
время м'Ьсторожден1я берилла мревосходнкйа1ихъ ка • 
чествъ. Онъ встрПчается во многихъ мТ>стахъ означен- 

наго кряжа, по преимущественно по рЁкЬ УрульгЬ ( )̂. 
KpoMt. м'Ьсторожден’ш, находяп^ихся по берегамъ этой 
рЬки, бериллъ добывается еще: по рЬкЬ Унд'Ё, при 
деревняхъ: Семеновой, Обусиной Киберевской и друг., 
а также при впаденхи рЬки Оноиа въ рЪку Шилку 
Во всЪхъ этихъ мЬстностяхъ бериллъ заключается 
въ гранить.

Кристаллы берилла добываемые по pliKli Урулы'^Ь 
отличаются необыкновенною красотою, пр1ятиымъ 
цв1п'0мъ, прозрачност1ю и значительною величиною.

(*) Въ Мвнеральныхъ коллекшяхъ часто случается ви- 
д-Ьть, что на эрлыкахъ для берилла изъ Борщовочнаго 

кряжа, вм'Ьсто рЬки Урульгп, ошибочно пишутъ: р̂ Ька 

Урулюнга. Но такое означен1с м-Ьстности т^мъ бол'Ье 

сбивчиво, что въ Нерчинскомъ краЬ существуетъ д'Ьй- 
ствительно р'Ька Урулюнга, весьма удаленная отъ м^сто- 

рожден1я берилловъ. РЬка У рулыа,  по берегамъ которой 

добываются бериллы, впадаетъ съ правой стороны въ 
pliKy Шилку, а рЬка Урулюнга,  или в1^рн'Ье Урулюнгуй,  

впадаетъ съ л'Ьвой стороны въ р'Ьку Аргунь, между кр-Ь- 
постями НовО'Цурукайтуевской и Старо-Цурукайтуевской.

(**) См. статью Ковригина: »Геогностическ1я св’Ьден1я 

обь Онопскпхъ оловянныхъ пр1пскахъ». Горный Ж ур-  
налъ, 1830 года, часть И, стр. 9.



ЦвЫъ ихъ большею част1ю желтовато-зеленый, но 

также снн1й, желтый и проч. равно какъ попадаются 
совершенно безцвЬтные кристаллы. Величина кри- 
сталловъ различна, наибольш1е изъ нихъ достигаютъ 
до 10 центимегровъ въ длину и до 5 центиметровъ 
вътол1Цину. Нькоюрые изъ нихъ прозрачны, друие 
же наполнены болъс или менЬе трещинами. Вообще 
Урульгннек1Й бериллъ весьма походить на бериллъ 
11роисходящш изъ окрестностей Мурзинки, на Урал-Ь. 
Кристаллизац[я довольно разпооб|)азна. Плоскости 
различныхъ Формъ, входящихъ в ь комбинац1п, бываюп» 
иногда развиты почти въ одинаковой степени и тогда 
кристаллы нм'Ьютъ весьма симметрическ1й видъ, но 
иногда одн'Ь изъ плоскостей борутъ перевЬсъ надъ 
другими, отчего нЬкоторыя изъ этихъ посл1>днихъ 
являются весьма малыми или даже совершенно выти
сняются изъ комбинации, что бываегъ причиною напро- 
тивъ весьма несимметрическаго вида кристалловъ. 
Чтобы дать понят1е о натуральиомъ вид Ь кристалловъ 
изъ Урульги, я начертнлъ нЬкоторые изъ нихъ со 
Bct>MH частностями, зависящими отъ неравномЬрнаго 
развитгя плоскостей. Такъ нап[)имъръ на ФигурЬ 18 
представленъ одинъ изъ самыхъ лучшихъ кристал
ловъ берилла съ р1>ки У[)ульги, онъ находится въ 
коллекц1И Его С1ятельства Графа гЛ. А, Перовскаго, 
Крнстиллъ этотъ на Фигур'Ь 18 изображенъ въ настоя
щей его величин*. ЦвЪтъ его желтовато-зеленый? 
прозрачность совершенная. Его комбинащя: оР. Р*



2Р"2. or,P. Равпом1фНо на Фпгур!', 9  н[)сдстаг.ленъ 

К|зисталлъ, находя1ц1йся въ коллекц’ш В. В, Века, 
заостренным съ обоихъ конц()въ и замИчатольный 

ThM'ii, что въ иемъ передпЬ! л а о с т р т о 1ц 1л плоскости  

верхи ЯГО конца и параллельны я имь заостряю щ ая пло

скости НИ1КНЯГ0  конца весь’ма развиты, а остальныя 

(т. е. задп*1Я всрхняго К01ида и передн*1я нижняго  

конца) почти вовсе нсзам1>чаются. \^ъ этомъ кристалл1> 

дв1> боковыя, параллельныя плоскости пшстиугольной  

призлпл М  такж е n n ipe  прочихъ призматических!, 

плоскостей. Въ слГ.дствге этихъ обстоятельствъ кри- 

сталлъ В, В, Бека весьма походитъ на кристаллъ  

одио-клино^гЬрной системы. Его комбинац1я: оР . Р .

5Р2. соР. ЦвГ>тъ его винно-желтый. На ФигурЬ 9 
онъ представленъ значительно увеличенпымъ (*). На 
Ф»м’ур̂ » 10 представлена таже комбинация, но въ сим- 
метрнческомъ видЪ. Плоскости шестиугольной пира- 
мид1,1 втораго рода о = Р ^  встречаются въ кристаллах1> 
берилла В0001ЦС довольно [)1>дко. На ФИгу[)'И о1 изо- 
бра;кенъ кристаллъ берилла изъ коллекц1и 77. А. 
Коъубел. Онъ представляетъ обыкновенную комби- 
нацио этого минерала: оР. Р. ^Р2. осР, 1ю замТ.-

(*) Иижнюю горизоптальиую проэкц1ю Фигуры 9 лучше  

бы было сд'Ьлать пунктиром ь (подобно тому какъ п о с т у -  

плсно съ  нижним» горизонтальными проэкп,1ями Фигуръ  

3 1 ,  32 и 33),  ибо Фигура даетъ горизонтальную ороэк- 
ii.iio нижняго конца вристалла не съ  наружной, но съ  

внутренней стороны, т. е. предполагая глазъ наблюдате

ля пом^иценнымъ внутри кристалла.



чатслснъ T'LM’b, что заост |)ст>  съ обоихъ копцовъ 

весьма хорош о ооразопанны лт, гладкими и блестл- 

и^ими плоскостями. Крнста.кгь этотъ iiouTii безцв1п'С1Г1, 

и соверш енно 11роз])ачснъ. Онъ увсличснь на 

въ пять разъ. Изъ к[)Нсталлов1 > П . А. Когубел н 

73. J5. Бека усматривается, что кристаллы эти о б р а 

зованы на обоихъ  концахъ совсрц]('нио симмстримески
t

и потому не представляють и елЬдо^ь гемиморФИзма. 

З а  исклю чен 1емъ описаниы хъ комбинац'п1, въ к[)л- 

сталлахъ съ ptiKii Урульги, зам ечаются еш.е изоб|)а;кеи- 

ныя: наФнг. 2G: о Р . Р. 2 Р .  2 Р 2 .  2 Р | .  ссР; на фиг. 27: 

оР . Р . 2 Р 2 .  2 Р | .  СГ.Р; на Ф»и\ ЪН: оР. Р. 2 Р .  2 P 'i .

2Р 4«  2сР . ООР2 и НГ>КОТОрЫЯ др у п я , болЪС П|)0СТЫЯ, 

подобны я замечаемым!» въ У[)альскихъ К))исталлах1., 

каковы папримЪрь фиг. 2 ,  фиг. I I ,  фиг. 12, фиг. 1'1, 

ФИГ. 1 5 .  П лоскости двЪнадцатиугольиой пира 1>п|д«»1 

Z = n 2 P 4  обы кновенно являются вь видк узснькихъ

• I • ^п|)итуплсн1й комбт1ац1о1И1ыхъ краевъ —, но иногда

оиГ» бываютъ довольно ш и|)оии, какъ паиримГ.рь л 

имГ>лъ случай вид'Вть въ од1ЮМЪ кристалл!» изъ коллск- 

Ц1И Его Сьчтельства Гр«'1‘1*а Л. Пе]Ю0скаг0} представ- 

лениомъ на ФИгурЬ о'1.

О н11сколькихъ превосходиыхъ криста.1л а \ь  изь  

ок|)ести 1»1\ъ  мЬсп> рГ.ки Урульги, сообщ илъ Mirli св1>де- 

и1л I I  Б. Луербахъ. О ди и 1> изь i;j)iu галловь бы.гь вьи1с- 

зеиъ Сибирскимь ьут^омь и и|)Одлиь Г. Краппу, въ 

1 )0 ИИЬ, за 1 Г)0 руб. серебро.м'ь. 1»ристалль гпоп . и>гВеть



до 7  центиметров7> ivi> длину и до центиметровь 

ВТ» толщпиу. Ц в’Ьтъ его гингвато-зеленый. Онъ на- 

полненъ трещинами и только отчасти прозраченъ 

при licpujHirli. Въ зам'Ьнъ кристаллъ образовань пре

восходно, представляя шестиугольную призму перваго 

рода Mj заостренную съ одного конца весьма раз

витыми плоскостями пJecтиyгoльпoй пирамиды вто- 

раго [)Ода а также подчиненными ей плоскостями 

шестиугольныхъ пиралшдъ перваго рода: главной I и 

въ два раза острейшей щ которыя являются въ види 

маленькнхъ тре^гольпиковь. Вершина кристалла огра

ничена прямою конеч1юю плоскост1Ю Р .  Два другихъ 

к|)исталла изъ этой м естности находятся въ кол.1екц1и 

И. Б, Ауербаха. Эти два посл1»дн1с кристалла усту- 

паютъ вышеописанному по своей велнчинГ», но пре- 

восходятъ его по совершен1ЮЙ своей прозрачности. 

Одмнъ изъ нихъ весьма простъ, представляя комби- 

гьтщю шестиугольной призмы пе])ваго рода Ш  съ 

прямою К0НСЧ1ЮЮ ПЛОСКОСТПО р .  Онъ нмГ.етъ до 

0,5 це 11тимет])овъ въ длину и до D центиметровъ въ 

толп^ину. ЦвГ,тъ его синевато-зеленый. Шестиугольная 

призма перваго рода iW, въ немъ господствуюгцая, 

ограничс[|а на всрхнемь конц1> п|)ямою конечною 

плоскост1ю Р ,  ровною, но покрытою сплошь круп

ными кристаллами дымчатаго кварца (до 1 центи- 

метра длиною) и мельчайпшми кристаллами полеваго 

пшата и слюды, а на тнпкнемь ея концГ> находится 

прямая конечная плоскость, представляю1цая MHorie



уступы, въ сл1>дств1е, нксколько |>азъ иовторяющагося, 

соединен*1я прямой конечной плоскости съ весьма 

тупою шестиугольною пирамидою пе[)ваго рода. Вто

рой кристалл ь имЬстъ до 4 ,8  центимет|)овъ въ длину 

и до 0 ,7  цеитиметра въ толщину, Онъ так;ке со

вершенно прозраченъ; цвътъ его блЪдный небесно- 

син1й. Комбинац1я Формъ въ немъ заключающихся 

довольно сложна, а именно: оР. Р . 2Р . Р 2 . 2Р 2 . гаРи. 

m'Pn'. ооР. Плоскости двухъ дв'Ьнадцатиугольныхъ
S

пирамидъ т Р о  и шРп', ле;кащихъ въ поясТ» узки

и тусклы, притомъ первыя нисколько выпуклы, пло

скости шестиугольной пирамиды втораго рода о— Р^,

притупляющ1я края р, узки и блестятъ слабо, про«пя

плоскости блестяп^и. КромЬ того на и1»кого|)ыхъ пло- 

скостяхъ призмы М  этого кристалла замечаются, въ 

горизонтальномъ направлеи1и, слабо искривлениыя бо

розды .

KpoMiJ кристалловъ образоваииыхъ въ совершеи- 

гтвП, по p'lJK li Урульг!; пст|)1>чаются кристаллы обра

зованные С1 . мрньшею правильност1Ю. Такъ папри- 

м1>ръ вь гор 11 Ургуцань, лелмщей В1> ок})естиостяхъ 

этой р1ичи, попадаются кристаллы берилла, малой,к1с, 

прозра»пи.1е, лимоиио-^кслтаго цвита, въ ФормИ по- 

казашюй на <1>игу[г1> 20 . Оии весьма по\о;ки на к[)и- 

сталлы подобной Формы изъ окрсстиостой Мурзинки, 

на У})а.11'.. Плоскости ихъ друзообразпь!. l i t ,сколько 

такихъ крнстал.и)въ я имк.гь случай видИть вь кол-



лекцш A. Д » Озерскаго. РавиомПрно здИсь находят

ся ьриста»1лнчсск1л массы, которыя суть ничто иное 

какъ агрегаты, образованные нзъ множества призма- 

тнческнхъ, изуродован и ыхъ нед1злимыхъ, сросшихся 

ме;кду собою въ параллельномъ г10Л0 ;ксн'ш.

П ри доревняхъ Обусиной и Киберсвской (ле;нащсй 

въ 1 4 - ксрстахъ отъ первой) и друг, добываются 

кристаллы берилла весьма noxojKie на кристаллы 

изь Урульги.

Что касается до берилла, находящагося при УстьЬ 

р'Ьки Онона, то 011ъ далеко уступаетъ, по своимъ 

качествами, бо|)иллу изъ всЬхъ прсдъидущихъ мьсто- 

ро;ь’деи1й Борп^овочнаго крижа Оиъ попадается здГ*сь 

въ большихъ кристаллахъ жслтовато-бЬлаго цвЬта, 

просв'Ьчивающихъ только въ краяхъ. Кристаллы имГ.- 

ють Форму шестнуголыюй призлп>1 перваго рода Ж, 

ограниченной на одномъ концТ» прямою конечною 

плоскост1ю Р .  Точно такого же свойства крнстал.нл 

берилла встречаются и въ Ононскихъ оловянныхъ 

пр1искахъ.
Ф И Н Л Я Н Д С К 1Й  Б Е Р И Л Л 'Ь .

Бе|)иллъ въ Финлянд1н не отличается ни красотою 

кристаллов!., 1И1 прозрачиоспю. Оиъ попадается въ 

гранить, имЪетъ Форл1у шестнугольиыхъ призмъ пер

ваго рода Ж, которыя 1ючти всегда бьи^аютъ обло

маны с'ь обоихь концовь, наполнены трещинами и 

то.п.ко просг.Ъчивають въ кра/1хъ. 15ь окрестностахь 

Тамела, берилл ь вгтр Г>чаегОл желтовато * зеленаго,



зе^енаго, спняго и б1>лаго цвЪта, а въ окрсстиостяхь 

Сомсро, Кимнто и К^ортане только бклаго nBt»Ta 

Въ окрсстпостлхъ Тамела и Кимито бсриллъ со

провождается та нтал итомъ.
Х И М И Ч Б С К Ш  С О С Т А Б Ъ  РУССКАГО О Б Ы К Н О В Е Н Н А Г О

Б Е Р И Л Л А .

Р}сск1й бериллъ анализированъ былъ Клапротомь^  

/^юженижжЪ) Толгсономъ и Шобергожь, Первые три 

ученые разлол;или кристаллы изъ Сибири (но 

йеизвЬстно нзъ какой именно местности этой страны), 

а посл'Ьднгй изъ Та мела и Сомеро, въ Финлянд1и

Химическгй составь Сибирекаго берилла оказался

следующим ъ :
Клапрочъ. Дюмеииль.

*
Томсоиъ.

6 7 ,0 0 6 6 ,8 5 8

Глинозема . . . . . 1Г),75 16,50 18 ,/ |06

Берилловой земли. . 15 ,50 1^1,50 1 2 ,5 5 6

Окиси жсл'Ьза . . 0 ,6 0 1 ,00 2 ,0 0 2

И зв ест и .......................... —  — 0 ,5 0 —  —

9 9 ,оО 9 9 ,5 0 9 9 ,8 0 2

Для Фннляидскаго берилла Мобергь получи.гь.
Изъ Сомеро. Изъ Тамола.

Кремнезема . . . .  67,"559 СП,615

(*) Nils Nordenskiold.  \4>rzcichniss dcr  in F inn land  gcfuii- 

dcnen M inera l ien .  Helsingfors,  den  2 Juli  1842.

(*') C. F. Rammelsberg.  H an d w o r te rb u ch  des cljcmiscliun 

T he i ls  der  Mincralogie.  B er l in ,  1841,  стр. 89.

('**) С. F .  Rammelsberg.  Zvveites S u p p le m e n t  zu dem 

l la n d w o r tc rb u ch  des chemischen Theils de r  M incralogie .  

Berlin,  1845, c rp .  24.



ч

Глинозема........................16/465 16,51'1

Берилловой земли . ..12 ,747 12,749
Окиси желЪза. . . . 1,^97 '5,026
Танталовой кислоты, . 0,280 0,102

98,?)48 99,006
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ В^ЬСЪ РУССКАГО ОБЫКНОВЕННАГО

БЕРИЛЛА.

Огпюсительный вЬсъ обыкиовсинаго бс[)илла я 
опрсдЬлилъ изъ многихъ мТ>сторои;ден1й и 1юл}цилъ 
сл11ду10п\1е результаты.

a) кристалла хорошо образованнаго, желтаго 
цвтъта̂  совершенно прозрагнаго^ изъ Шурзиппи.

 ̂По первому опыту . . . = 2 ,6 9 4
По в т о р о м у ------- . . . m2,694
С|)едп1Й от1Юсителыи>п1 в1.сь izi2,694

b) /[^лл кристалла хорошо образованнаго^ бледнаго 
зеленовато^желтаго и̂ втъта, совершенно прозрагнаго^

изъ Мурзинки.

Относительный в1>сь . . . 2,68Т)
c) / 7,лл кристалла зеленовато-желтаго цв1ьта, 

совершенно прозрашагоу но образованнаго съ лиъньшилгъ 
совершенстволгь и илиыоищго Ърузообразныл плоскости

изъ Мурзинки.

Относительный в11сь . . .~i:i2,681 
(1) / 1̂ лл кристалла безцвтьтнаго, совершенно про» 

зрагнаго и хорошо образованнаго, изъ ЛХайтанки.

0тн()сптссп>ньн1 пЬсъ . . .“ 2,694
е) / 1лл подобнаго же кристалла, изъ Шайтанки.

OTIKHMTCHbHbH'l ВГ.СЪ. . . " 2 ,6 9 5



f) /^ л л  кристалла блтъЪнаго розоваго цвтьта  ̂ про- 

зра^иаго и хорошо образованного, изъ Ш айтанки,

Относительный вЬсъ. . .
g) / 1̂ лл кристалла лблогно-зеленаго цвтъта, т̂ ро- 

зрагнаго, хорошо образованиаго, изь изужруЪныхь 

копей.

Относительный вЬсъ. . . = 5 ,7 1 0
h) ^ л л  кристалла синеоато-зелепаео цвтта^ про- 

зрагнаго и хорошо образованиаго, изь АдунГ}-Чилона.

Относительный иЬсь. . . zn'2,677 
/Т^л.л кристалла зеленаго цвтьта  ̂ прозрагнаео и 

хорошо образованиаго^ изь ^^^рульги.

Относительный вЪсь. . .

УГЛЫ КРИСТАЛЛОВЪ РУССКАГО ОБЫКНОВЕННАГО
БЕРИЛЛА.

l I|)HiiH\ia/i данное, в ь обн^ей характеристик к, отно- 

inenie для осей главной Формы, получаются слГ>д}ю- 

H îe углы.
1Го пычислст’ю. Н о  пзмЬрспмо.

t : t г=1Л1° 5 ' / | 5 " .............. 151° 5 ' / |5 "
t : Р := 150° Г)' ..............150° *5' ^ 0 "

/  : М — 119° 5G' Т)6"  

t : u = \ 6 Q° 5 V  5 "

г : Р = \ Ъ 9 °  1 0 '  1 7 "

г : Ж—1о0° /|9' /10"
г : t zizlGO^ Г)' 5Г)"

г : h 5 1 ' / |0 "

г : 5 — 159° 19' 1 1 "



и
и
и
Ь
Ь
о
о
S

S

S

S

S

Z

р=г150°

5 — 157° 
P z n l o y  
M=\GC^° 
Pz=15d° 
s — Ш °  
s — ibS°
p = m °
n —1'5^°
t = = 1 5 6 °

X 
X  

X

X : X

Ж — 127°
Р - - Ш О

z : s = \ i r
z : II = 1 6 5 °  
X : Р  — \2Ъ°

M = :V \r  
s = 1 6 5 °
л: = 1 6 1 °

t . :  P = 1 0 ‘2°
V : s — 1 -̂2°
t) : M = : 1 6 5 °  

r : г) = I o 4 °
V : V = 1 6 7 °

: P=z 98° 00
w  : 3 i — 170°

: Л = Г Л °

57' W '
V  5 0 "

W  55"
1' 58"

58 ' 2 "
29 ' lA "
a4' 41"

58' 2Т)"

o' 55"
56' 5 "
44' 29"
42 ' o7"
52' /10"

15' 5V '
o5' 2 1 "

16' 15"
11' 18"
51' 20"
49' 5"
I V  1"

56' 58"
12' 50"
29' 48"
25' 56" 
()' 47 /̂

0 0 ' 57" 
25' 27" 
17' 10"

158° 58 ' 5 6 "  
155° 5 ' 55"

156° 4V  15"  
127° 45 ' 1^1"



W : W 1-29° 15' 5 6 "

W : W - -171° 59 ' 0 "

W : X  . -151° /|5 ' 5 0 "
•1 : М 160° 55' 5 7 "
i  ; п 169° G' 2 5 "
i  ; 1 -158° W 4 7 "

М  : М -1-20° 0 ' 0 "
М  : п -150° 0 ' 0 "
М  : Р - -  90° 0 ' 0 "
п : п 1-20° 0 ' 0 "
п : р - -  90° 0 ' 0 "

1-20° О' О"

Означал вообще въ каждой дв1>иадцатиуго.1ьной 
пирамид!! mPn:

Нормальные конечные края чрезъ X, 
Дгагональные конечные края чрезь Y,
Средн1е края ч[)сзъ Z,
Означая так;ке въ шсстиугольныхъ пирамидахь, 

чрезъ г наклонен*1е конечнаго края къ вертикальной 
оси, и чрезъ i наклонен1е плоскости къ той ;ке оси, 
далЪе вычисляется для:

t =  Р 
Xz=15l° 5 ' >^5" 
Zz= 59° 55' 12"
г:
1:

65° -29' 1/|"
GOо

г | Р  
50' 19" 

Zr= 81° 59' 2Г)"



и

и

r=z 53° I V  Ъ6 '̂ 
\z= 49° 10' 17 ''

и 2Р
Х=1э5° ЪТ 50" 
Z =  98» 5 ' 1" 
г =  Л5° Ъ> 55"  
i=  40° 57' эО"

Ь =  v ip

Х:=121° /Ц ' Л8" 
Z =153° 56 ' 5 "  
г =  14° 57' 4 6 "  
i =  15 ' 1 ' 5 7 "

Y =154° 
Z =  53° 
r =  66°

i =  63°

s =  
¥ = 108° 
Z—  89° 
r =  49° 
i =  '15°

i — 
Xi=158° 
v = i / n °

X=16!t'

: P2 
12 '  21"  

1' 32"  
38 ' 2 "  
29 ' 14" 

2P2
38' 2 3 "  
52 ' 10"  
10' 15" 

3 ' 5 5 "  
ocP |
12' 4 7 "  
47 ' 12" 
2РЛ1 

31 ' 9 "



Y =155° V  6 "  
Z—  90° 54 ' 4 0 ' '  

дг = :  ЗРА 
Х = 1 6 Г  49 ' о" 
Y = 148° 14' 1 "  
Z = 115° 27 ' SO"

V — 8РА 
Х = 1 5 ^ °  25 ' 5 6 "  
Y =167° 9 ' 4 7 "  
Z:zzrl54° 6 ' 5 "  

w z=
X — n r  15 ' 5 6 "  
Y=:171° 29 ' 0 "  
Z ~ l 6 r  52 ' 4 5 "

B. И З У М Р У Д  Tb.

Изумрудъ находится въ Poccin только въ одномъ 
Екатеринб)'ргско^1ъ округЬ, на УралЬ. Въ 1850 году 
крестьянииъ Б-Ьлоярской волости Максимъ Кожев- 
никовъ  ̂ отыскивая пни для извлечен1я изъ нихъ 
смолы, въ Березовской л Ьсной дистапц1и, въ 85 вер- 
стахъ отъ Екатеринбурга, нашелъ между корнями 
вывороченнаго вЬтромъ дерева нисколько мелкихъ 
обломковъ изумруда, которые и продалъ въ Екатерин- 
бург11 ( )̂. Это обстоятельство обратило вниман1е Г, 
K okoquhq  ̂ быви1аго тогда начальникомъ Екатерин
бургской гранильной Фабрики и было причиною откры-

(*) Горный Журвалъ, 1831 года, часть II, стр. 147,



ibi изумрудовъ иа Урал Г.. М'Г»сто[)ои;/ (̂ |Гк* и;̂ ) мрудовъ 

.1е;китъ: пъ 85 верстахъ «а востокъ отъ Екатсриибу[)га, 
1К) правую сторону pt>Kii Токовой, впадающей li'i* 
рГ,ку Болыпой Рсвть. Изумрудъ заклочастсл гмЪзда- 
ми в'ь слюдлномъ слаицЬ. Опъ попадаете л здЬсь болг»- 
mcfo частно въ кристаллам», отдЬльпычъ или скоплсн- 
пыхъ въ друзы, и сопровождается Фсиакитомъ, хризо
бериллом!., берилломъ, amiaTHTOM'b, рутилолгь, диФа- 
питомъ, плавиковымъ пп1атолпэ и nt>Koropi>i\ni дру
гими минералами. Въ 18^12 И) Мая, одинъ изу- 
мрудъ, в'1)сомъ въ ~ золотгшка, быль так;кс найдеиъ 
валуиомъ Bf. necKt. Покровско-Даииловской золо
тоносной россыпи, гю логу pt>4KH Шемейки, въ округ!; 
Екатеринбургскихъ заводовь. Ипрочемъ это (гдннствен- 
Н1ИЙ кусокъ изумруда, 1;оторый досихъ поръ найдеиъ 
быль въ птой росс1.1пи. Оиь hm'Jicttj округленную 
поверхность, превосходтлй изумрудно-зеленый цвЬтъ 
и большею частно совершенную П|)03])ач1юсть. Онъ 
находится теперь въ минеральной коллекц1н музеума 
Го|)1Ыго Института. 13ъ другихъ золотоносныхъ россы- 
пях1> У|)ала, сколько М1г1» известно, шнчогда изумруда 
не вст[у1'.чалн.

У|)альск1й Изул1ру,Х1» своимь г^вЬтомъ и прозрач- 
ност’по нисколько но уступастъ изумрудамъ изъ 
1\олумб1и и [)авн()м1;рн() у потребляется какъ драго- 
ц1'»нньн1 камень, ил укратен1я. Конеч1Ю не Bct> безъ 
искл10чеи1я куски Урал1.скаго изумруда имЬютъ вы- 
гок1й нзумруд1ш - зеленый цв11т ъ , нГ>которые изъ



пихъ окрашены слабо. То;но должно сказать и о 
прозрачности: совс|)тетю прозрачные из)М|)}'ды 
весьма рПдкн, больнлею част1ю встрГ.чаютсл толь
ко полупрозрачные, просв'1>чнваюп^1е , просв1п1Нва- 
ющ’ю въ краяхъ нлн прснспо.тенные трещинами. 
Что касается до крнсталлизап,п1, то обьниювеипая 
Форма Уральскаго изумруда есть птестиугольная приз
ма перваго рода М, иногда ограниченная ст. одно
го конца 11])ям010 конечного плоскостпо Р  (фиг. 1)̂  
Вьбол'Ьс [)Г»дк”хъ случаях!), к{)ая приз^пл 7V/бьн^аютъ 
притуплеги.! плоскостями шестиугольной призмы вто- 
раго рода п (фиг. 1о) или так/кс залгГ.чаготся пло
скости шестиугольной 1Н1рамиды втораго рода при- 
тупляюп^1я коли^ииац’юииыс углы, ме;кду прямого ко
нечною плоскост1Ю Р  и плоскостями призмы М  
(фиг. 2). Плоскости п1естиугол[>иой приззи>1 nrpnai’o 
рода 7>/ровны и блестягци, а плоскости 1пестиугольной 
призмы втораго рода п почти всегда тусклы. Прямая 
коие«млая плоскость Р  часто иеобразиваиа и тогда 
кристаллы прсдставляюгь иеправилын.1с, округленные 
концы. Величина кристалловъ раз.пппьт, 1г1'5Кото|)ые 
и.зъ иихъ весьма велики (до 1̂() цситиметровт. въ длину 
и до ‘2.’) цеитимет))оиъ и болГ.е въ толицн1у). Въ 
];абиист1.ЕГ0 ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛГППХТВЛ, 
на KycK'li СЛЮДЯ1ЫГ0 сланца, находится иТ.сколысо 
кристалловъ изумруда, длиною отъ 10 до 12 центи- 
метройъ. K poM l i  того въ этомъ кабинет!) хранится
отдильн1.н1 кристаллъ нзумру/^‘«, им1.Ю1ц1й до 25 цеи-

1Г)



тимстропъ пъ длину и до ЦСПТИМСТр01ГТ> въ тол- 
щппу ( )̂. Вь мипсралыюй коллскц'т мрсума Горпаго 
Института находятся такл?с Miiorie кристаллы, пссьма 
болы111с и кысокаго зслсмаго цвЪта. Кристалы изум
руда встречаются вросшими въ слюдяиомъ слаиц1., 
порознь или въ ВИД'!', красивыхъ друзъ. Иногда по
падаются крупнолучист ыс куски, образованные изъ 
прнзматичсскихъ нсдилимыхъ, расходяп^ихся изъ одно
го опгцаго центра. Иногда цвЬтъ распредилястся 
полосообразно^ такъ напримТ.ръ мнЬ случалось видЬть 
куски, прсимуи^сствепно принадле;кап\1с къ числу лу- 
чистыхъ разностей, въ котор1>1ХЪ верхняя половина 
имЬст7> изумруд1ю-зелепый цвТ.тъ, а нижняя бурый.

Касательно всп^ества, отъ котораго завнситъ цвЬтъ 
Уральскихъ изумрудовъ, суп^сствовало сначала неко
торое недоразумение, ибо довольно долгое время 
гюлагалн, что цвЬтъ этотъ зависитт> не огь окиси 
хрома, но отъ окиси жел Ьза. ИьнгГ. опытами B e p tr u i,  

(рояьворта и Густава Розе положительно доказано, 
что Уральск1н изумрудъ окрап1ень окисью хрома и 
что ел Г>/\ствснн() и въ этомь отнопюгни 01гь нисколько 
не отличается отъ изумруда изъ Колумб'т. Помянутое 
недоразумГ.п‘|е произопъю отъ того, irro Уральск1й 
изумрудъ предъ паяльною трубкою оказываетъ ре- 
акц1и, н1;сколько отлнчныя отъ изу:мруда изъ Колум- 
Gin. Иь самомъ д Г,л U тогда какь этотъ посл едней сь 
ФосФорною* солью, при отдПл(’н’п1 скелета кремнезема,

(*) Fopiibiii Журпалъ, 1834 года, часть ИГ, стр. 154.



образуетъ стекло окрашенное слабымт» зеленымъ цп1*- 
томъ, У|)альск1Й изумрудъ напротивъ, при TliXT* же 
обстоятельетвахъ, даетъ стекло соперпгенно бЬлое. Ре- 
акцгями своими п|)едъ паяльною трубкою ст>Ураль- 
скимъ нзумрудомъ согласуется изум|)удъ Зальцбургск1й, 
встрТзчающ1йся въ слюдяпомъ слапцИ, вссьл1а похо- 
жемъ на слюдяный сланецъ, заключающий въ себл 
Уральские изумруды.

Первыя химическ1я исиытан1я надъ Уральскимъ 
изумрудомъ произведены были Екатериибургскимъ 
Аптскаремъ Гслъяюягъ, который иашелъ, что изу1мрудт> 
ототъ, предъ паяльною т[>убкою, съ Ф0СФ0р1ЮЮ солью 
плавится легко въ шарикъ, имЬюи^1й, въ разгорячеи- 
номъ состоянп!, зеленоватый цвЬтъ, что по охлал;дси1и 
цв'Ьтъ этотъ мало по малу изчезаетъ и что пьтрикъ 
ста1ювится совершенно бклымъ, образуя непрозрачную 
массу похо;кую на ФорФоръ. Гелългъ тогда ;ке залгИ- 
тилъ эту странную реакцпо и считалъ ее доста- 
точною для доказательства того, что окрашиваю- 
п^имъ вепдестволп» Уральскому изумруду слул;итъ не 
окись хрома, но окись ;кел1>за, присутств1с которой 
открыто было имъ и другими известными спо
собами. Пронзвсденныя испытан1я, въ соединен
ной лаборатор1и Департамента Горныхъ и Соля- 
ныхъ Д'Ьлъ, были coBcpHJCiHio согласны съ опытами 
Телъяьа и потому на н11которое время укоренилось 
MHbHie, что будто бы въ Уральскихъ изумрудахъ 
не находится окиси хрома и что цвПтъ ихъ зави-



смтъ огъ окиси желЪза. Однако л;е ,въ 1Юсл'Ьдств1и 
Вертъ и ( )̂ фольбортъ (^^), употребивъ для отыска
ния окиси хрома методу отличную отъ употреблен
ной ТельлюжЪз приведены были къ противному ре
зультату и доказали, что въ Уральскомъ изумрудЬ от
крываются несомнЬнные признаки пpиcyтcтвiя окиси 
хрома. Вертъ и фольбортъ сплавили этотъ изумрудъ 
съ плавиковымъ шпатомъ, причемъ получили непро
зрачный королекъ, им11ющ1й цв1»тъ бирюзы. Такъ 
какъ ту же реакц1Ю даетъ изумрудъ изъ Колумбш и 
MHorie друг1е хромъ содержащ1е минералы и какъ ни 
одинъ изъ обыкновенныхъ берилловъ ея не оказываетъ, 
то конечно реакщя эта служить достаточнымъ до- 
казательствомъ тому, что Уральск1й изумрудъ дей
ствительно окрашенъ окисью хрома. То же самое было 
подтверждено и Густавожъ Розе

Что касается до относительнаго Blica Уральскаго 
изумруда, то А, Б, Келитреръ первый поставилъ на 
видъ мниералоговь, что вЬсъ этотъ для Уральскаго 
изумруда нисколько болЬе того ЯчС вЬса для изумру-

f )  Schriften der in St. Petersburg gestifteten Russisch- 
Kaiserlichen Gesellschaft fiir die gesammte Mineralogie. 1 
Band, 1 Abtheilung, 1842, стр. LVIl.

(**) Gustav Rose, Reise nach dem Ural und Altai, 1842, 
часть II, стр. 505.

(**’‘) Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai часть
II, стр. 505.



да нзъ KoayMGiH ( )̂. Я пришслъ къ тому же за
ключению, црезъ мои собственны л наблюдеп1я,

J ,  Б, Кельмереръ относительный В1зсъ иолуиилъ 
равны мъ:

a) Для ошлифованнаго Уральскаго изум
руда, вЬсящаго карата и прннадлежа- 
щаго Его С1ятельству Графу Л. А, Перов^
ск о я гу .................................................................................... zz; 2 ,7 5 9

b) Для Американскаго изумруда, в1>сящаго
Ъ~ к а р а т а ............................. .............................” 2,719

Мною получено:
c) Для кристалла Уральскаго изумруда, 

вынутаго изъ слюдянаго сланца, отчасти 
прозрачнаго и превосходнаго изумрудно-зе-
ленаго ц в Ъ т а ....................................................п :  2,7 27

d) Для подобнаго ;ке кристалла Ураль
скаго изумруда, но нисколько 11розрачн1>е 
иррдъндущаго .................................................... zzi 2,7^5

e) Для валуна Уральскаго изумруда, най- 
деннаго въ Покровско-Даниловской россыпи 2,757

f) Для ошлиФОваннаго изулгруда изъ 1\о- 
лухмб1и, нревосходнаго изумрудно-зелена го 
цв1>та, coBcpujcHHO прозрачнаго и вЪсящаго 
4 ,509  граммовъ.

По первому опыту . . . — 2,710 
По второму опыту . . . . ~  2,711 
Средн1Й относительный в1.съ ~  2,710

(*) Руковолстпо кь 1>1пнерало1 ill Д. Соколова,  часть I, 
стр. 265



Если взять сред1пй относительный в1зсъ, 

то онъ получается:

И зъ (7, с, </, е, для Уральскаго изумруда = 2 , 7 А ' 2  

И зъ Ь и для Американскаго изумруда z=  2 ,7 1 4

О СО БЕН Н Ы Я SAM-jbHAHIfl И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И З М Ф Р Е Н Ш

К Р И С Т А Л Л О В Ъ  Б Е Р И Л Л А .

Нькогорые изъ кристалловъ Уральскаго и Нсрчни- 

скаго берилла образованы въ coBepmeucTBt* и пред- 

ставляютъ ровныя и блестящая плоскости, содЬлываю- 

Щ1я эти кристаллы весьма удобными для измЬрен1я. 

П о  этому я измЪрилъ MHorie кристаллы берилла съ 

большою Т0ЧН0СТ1Ю. Конечно весьма важно знать въ 

какой стеис1и1 природа удовлетворяетъ тЪмъ услов1- 
ямъ^ которыя предписываются кристаллографическою  

теор1сю образован1я кристалловъ; другими словами: 

д 1>йствительно-ли натуральные кристаллы такъ со

вершенны н симметрически, какъ требуютъ того пра

вила кристаллографии? Для разрешен!я этого вопро

са, г1змъ бол he иитсресиаго, что н екоторые , впрочемъ 

HCMHorie минералоги, изъявили сомнЬн1я, необходимо:

1) измерить MHorie кристаллы; Т) Н е 0гра1и1чится 

измЪренхемъ наклоиеиЫ какой нибудь одной плоско

сти простой «юрмы, предоставляя все остальное вы- 

численпо, но распространить измЪрен1я на паж Ъую  

изъ гкюскостей этой Формы; 7)) быть увЬрену въ 

точности СВОИХЬ ИЗМ'1,рСИ1Й. Эти три условия я 1Ю- 

стояиио имЬль въ виду при производств!! моихъ на- 

блюдсн1й. ЗараиЪс я дол;кенъ сказать, что изъ всЬхъ



изм'Ьрснш крист;иловъ берилла, равно как1. и мпо- 
гихъ другихъ минераловъ, л постоянно нриходилъ къ 
заключсн1ю, что действительно сун^ествуютъ гнюгда 
въ ириродЪ кристаллы образованные совершенно сим
метрически, не представляющхе ни мал']л1шаго укло- 
нешя отъ услов1Й кристаллической системы, къ ко
торой они принадлегкатъ, словомъ столь правильные, 
что конечно удивятъ своимъ совершенствомъ каждаго 
нзъ наблюдателей. Не Menlie того попадаются и так1е 
кристаллы, въ которыхь усматриваются некоторые не
правильности, несмотря на то, что съ перваго взгляда 
кристаллы эти кажутся образова1Н1ымн весьма хорошо 
и ограничены ровными н блестящими плоскостями. Но 
эти посл'Ьдн1с кристаллы конечно доказываютъ толь
ко то, что при происхождси1и ихъ существовали об
стоятельства, воспрспятствовавш1я имъ образоваться 
такъ, какъ назначено было общими законами кри- 
сталлообразовашя. И  кажется эти послЗДпе, исклю
чительные случаи, никакъ не могутъ быть разсматри- 
ваемы постоянными или зависящими отъ полол;нтсль- 
ныхь законовъ кристаллообразован1я, которыхъ тп^ст- 
но стараются отыскать некоторые минералоги. Кри
сталлы, образованные съ некоторыми незначитель
ными уклонен!ями отъ общихъ услов1й, нграютъ точ
но такую ;ке роль въ неоргапичсскомъ Mij)Ji, какую 
игрпюгъ у|)ОДЫ въ оргаиимссном'ь. ^1о;к1Ю кажется 
съ д()стов1.риост1ю сказать, что природа всегда стре
милась образовать кристаллы совершенно симмстрн-



iiecKic, но что cii не всегда удавалось достигнуть этого  

жслаемаго результата, всл1>дств1с различныхъ побоч- 

ныхъ обстоятельствъ, участвующихъ при образоваи1и 

натуральныхъ тВлъ.

Л приступаю теперь къ результатамъ изм1.рен1Й, 

пропзвсдеииыхъ мною надъ к|)исталлами берилла. ВсВ 

эти пзлг1'рси1я были исполнены г0Н10Л1етр0мъ М и т -  

герлиха^  снаба;синылгь двуж л  зрительными трубалн!. 

11ерекрсп^аю1ц*!яся нити одной изъ этихх. трубь слу

жили предлгетомъ, г»ото[)ый от|)аа;асмъ быль отъ кри- 

сталлнческнхъ плоскостей. Такъ какъ кристаллы вы

бранные для нзмЪрен1я отличались рЬдкою зеркаль- 

ност1ю ср.оихъ плоскостей, и какъ при измВреи1яхъ 

бькн1 приняты всь необходимы л предосторолиюсти, 

то нзмГ>рен1я эти должно разсматрисать весьма точ

ными. Для поясиен1я иижеприведенныхъ результа- 

товъ, я прилагаго здЬсь, вь текстЬ, горизонтальную  

проэкц’по кристалла бс|)илла, представляющаго ком- 

бинап,но: оР. Р. 2Р^. ооР. Иъ этой ФигурГ> кая^дая 

плоскость означена особенною циФрою.

4



Преимущественно mhIi хотелось опред1}лить какъ 
можно cljpirbe углы главной шестиугольной пирами-

*

ды и, вмИсП) съ тЪмъ, увериться: симметрически ли 
образована эта пирамида и въ какомъ отношен1и на
ходятся къ пей проч1я плоскости? Мною измерено 
было для этой ц^5ли восемь кристалловъ, которые я 
буду ниже означать Ъ и т. д. Ме-
;кду этими кристаллами въ особенности два отлича
лись своего красотою и совершепствомъ образован1я: 
одииъ изъ нихъ, 1, находится въ коллекц1и 77. А, 
Кох{убел  ̂ а другой, 2, въ коллскц1и Его Сгятель- 
ства Графа Jf. А, Перовскаго, Век плоскости хотихъ 
кристалловъ совергпснно зеркальны. Такимъ образомъ 
мною получено:

Въ пристпаллть ' JS? 1,
Ч : Р=:150° о' ЪО"

: V— \50° 2' О"
150° 2 ' Q"

1з : Р —150° Ъ' ЪО" 
и  : Р=:150° О' ^0 "  

: Р=п150° о/ О" 
tc : Р=^150° О"

С р е д н и й !50° 2̂' 57"
Въ кристаллтъ 1̂.

t, : Г—150° ЪО" 
t, : Р — 150° Г)/ О" 
t, : Р=:150° У 0̂ ^
Ц : Р:=150° 5^'



ie : P = i1 5 0 °  0"  
Средн1Й=:150° Ъ* J9 "  ( )̂

Въ кристалять JW 7,
: Р 150° 1 0 "
: Рг:-150° V 5 0 "

Среди! й --150° V 5 0 "
Вь кристаллть JW 8.

: Р - -150° V 5 5 "
кристаллть 2,
: Р 150° V 4 0 "

150° V 5 0 "
150° V 4 5 "
150° у 50"
150° V 4 5 "
150° V 50"
150° V 50"
150° V 2 0 "
1оО° V 4 0 ''

h : Р^-150° у 5 0 "
150° у 5 0 "
150° 4 ' 0 "

: Р - -150° 4 0 "

(*) Наклопен1е : P мн-Ь невозможно б1>1Л0 изм'^Ьрпть, 
ибо плоскость въ этомъ кристалл"!! давала тройное изо- 
бражеп1е отраженнаго предмета. Кстати зд'^сь зам'Ьтить, 
что въ нижесл^дующихъ результатахъ, вездЬ гд’Ь не до- 
стаетъ нЬкоторыхъ наклоиен1й, значитъ, что эти накло- 
uenifl были нспзм'Ьрспы, по причин'Ь несовершенства нло- 
скостей.



2Г)9 *

150^ 1% # У 3 0 "

150° 0' 4 0 "

150° 5 0 "

<4 : Р -150° 0 "

150° /4' 0 "
150° 5 ' 5 0 "

150° V 4 5 "
150° V / |0 "
150° V 5 0 "
150° 0 "
150° 5 0 "

Ч : Р - 150° 0' / |0 "
150° ?)' 4 0 "

h : Р --150° 10' 0 " \
150° 10' Ъ О ^'т в
150° 10' 2 5 "

Не принимая въ сообралчсше t̂ :. Р , отмЪчсииаго 
NBj средшй=150°

Если теперь взять (редн1й уголъ мс;кду величинами, 
полученными для кристалловъ J \ f  1, 2, 1̂, 
JW 7 и J\^  8, т. e. между величинами.

J \ f  1) 150° 2 ' 5 7 "
2) 150° V  /12"

JW /I) 150° У  19"
Ж  7) 1Ъ0° 2 ' 5 0 "
Ж  8) 150° у' 55" 

то получается средн1й уголъ, t: Р=:150° 3 '  2 1 ' '  
Купферъ как7| разъ ,v^ctl окончательно ту же самую



величину длл этого паклонен1я а именно: 150° 
7/ о А".

Въ кристалл^ J[f ^ невольно брасастся въ глаза 
наклоненгс : Р от1>гЬченпое NB, Это наклонение 
рЬзио отличается огъ вс1зхъ прочихъ, почему и не 
введено въ вычислена средияго угла. Въ самомъ 
д11л1> : Р — 150° 10' 18", тогда какъ уголъ 
t : Р дол;кеиъ быть очевидно— 150° о' 2 1 " . Пло
скость образована столь ;ке хорошо какъ и ироч1я 
пять плоскостей пиралшды t кристалла JW 2; она 
совершенно зеркальна, словомъ не представляетъ ни- 
какихь особенностей, которыя бы позволили допу
стить разницу въ 7 минуть. Что же за причина 
такой странности? На этоть вопросъ конечно отве
чать удовлетворительно невозможно и по необходи
мости дол;кио сказать, что плоскость не занимаетъ 
того поло;кеи1я, которое хотЬла дать ей природа. 
Mnorie можсть быть подумаготъ, что особенность 
эта произошла въ слЪдств’ю ошибки при измерен!яхъ, 
но числа, которые мы сей часъ дадимъ, доказываютъ, 
что излг11реи1я в'Ьр!и>1 и что действительно плоскость 
Iq наклонена къ прямой конечной плоскости Р  подъ 
даннымъ вьипе угломъ. Въ самол1ъ дЬлГ» вотъ что 
!\пюю да л be получено:

В ъ крист аллт ь  2 ,

/, : «2=151° 6' О"
(*) А, Т,  КкрЦег.  Preisscbrift iibor gciiauc Messungen 

(кг \Vinkt‘l an Kryslallen. Berlin, 1825, стр. 91.



■ . : <3=151» 6 ' О" 
151° 5 ' 5 5 "  

t, : « ,=15 Г  6 ' 1И" 
: <,=151° 6 ' О" 
: <0=151° 9 ' 0 " \  

t, : « ,=  151° 8 ' 5 0 "  iYB
А

151° 9 ' О")
Не прииичая въ coo6paiKenie наклонсгий длл 5̂ : 

и : l̂  ̂ 0T>ili4cmii.i\T. NB, среднЫ ^голъ получается
=  15Г  5' 58" .

Дал'Ьс, Бъ томъ ;ке кристалл1> (*У)̂  2), изм J.peniejib 
получено: : f^=z:120° l a '  ^ 0 "  NB

Изъ этихъ послЬдпнхъ n3Miipeniii кристалла ^ 
усматривается, что вездГ», гдЪ входить плоскость 
получились углы отличные отъ тЬхъ, которые вычи
сляются изъ данныхъ выше отношеи1Й осей для гла
вной Формы. Эти исключительные углы 
и <3 : я отм'Ьтилъ зиакомъ NB. Если принять 
что : Р  \\ : V ~  150° V  i |0 " , : Р  —  150° 
о' ’50" (какъ получено ч[)езъ непосредственное измЬ- 
рен1е) и : Р — 150° 10' 2 0 "  (какъ получено TaKJKe 
изм1>рен1смъ), то вычисляется:

8' 56"
: ^,=151° 8' 56"  

t. : ^ — 120° ]о ' 50"о С

Нтакъ очевидно, что при изм1>реи1и наклонен1я : Р  
не произошло никакой опшбки (ибо по измПрен1ю



*5 Ч И h  • t« := 1 5 r  8 ' 5 5 "  и 120° 40") и
что сл1;дствсино плоскость действительно наклонена 
къ прямой конечной плоскости Р  подъ угломъ ни
сколько отличнымъ оть остальныхъ пяти плоскостей 
t. Ничего подобнаго въ остальныхъ кристаллахъ не 
замечается и bcI i плоскости t главной пирамиды въ 
отихъ посл1’>Д11ихъ зани^гаготъ одинаковое полоя;ен1С (*), 
Такимъ образомъ мною получено:

Вь кристаллгь JW 1. 
г, : 151° G' 2 5 "

1 5 Г  6 ' 2 0 "
: «3=11151° 6 ' 10"

(*) Частный случаи представляемый кристалломъ JW  2 

служить доказательствомъ тому, какъ недостаточно иногда 
бываетъ изм^зрить (хотя бы и съ большою точност1ю) 

одинъ только уголъ для опред'Ьлен1Я разм'Ьровъ главной 

Формы мпнерала. Въ самомъ дЬлЬ допустимъ для при

мера, что требуется определить главную Форму берилла 

п что наблюдатель, къ песчаст1ю, попалъ какъ разъ на 

плоскость (q и далъ себ^Ь всевозможный трудъ определить 
съ точност1ю наклонен1е этой плоскости къ прямой ко
нечной плоскости Р , предоставивъ все остальное вы- 
числен1ю. Чтобы произошло тогда? Очевидно тогда 
получились бы сл1>дую1Ц1Я наклонен1я: tg ; Р— 150® 10' 
20" (тогда какъ этотъ уголъ въ бериллЪ очевидно ра- 
венъ 150” 3' 21'''), наклоне[ие въ конечныхъ краяхъ 

главной пирамиды=151” 8' 5G'' (тогда какъ оно въ берилл1> 
=п151® 5' 45'^). Точно въ такой же степенп получилось 

. бы неточпымъ п отпошен1е между осями а : Ь : Ь ; Ь 
главной Формы.



п ъ

h : tfi 151° G' 5 "

h 151° 6' SO"

h • V 1 5 Г 6 ' SO"

fe : -151° 5 ' r,0"
Среди! й=—151° 6' 1 5"

Вь кристаля7ъ J\/F Ъ.

h : t,- 151° 6 ' 0 "

h : 151° G' 0 "

h : t,z-151° 6 ' 0 "

• 5̂-_151° G' 0 "

h : t ,.-151° G' 0 "
: t,..-151° G' 2 0 "

Средии! -151° G' 0"

Въ кристаллть JW 4.

• 2̂ 151° 5' 4 0 "
: ?3= 151° 5' 0 "

151° 4 ' SO"

h • 6̂--151° 5' 55"

• ^\--151° 5' 17"
Средн1й--1 5 1 ° 5' 16'/

Вь присталлтъ JW 7.

h : 151° 5' 0/^

К : t - -1 5 1 ° 5̂ ЪО"
Средиш- 15 r 5' 15"

Если взять теперь сред1пй уголъ мс;кду величинами 
пол}чс11ыми для кристалла \ ^ J \ f  % J ^^Ъ ^J \fh  
и JW 7, т. с. ме;кду величинами:



1) 151° 6 ' t o ' '
Ж  151° 5 ' 58'^ 
j \?  Ъ) 15 Г  6' V/
Ж  /|) 15 Р  5' 1G"
Ж  7) 151° 5' 15'/

То вычисляется средн1й угол ь, t : ^ = 1 5 1 °  5 '  4 5 "(^ ) . 
Купферъ чрезъ непосредственное измЬренхе, сред- 

нимъ числомъ, получилъ ЭТОТЪ уГ0ЛЪгг=15 1° 5' 18'/ (^^). 

Окончательно же ученый этотъ вычисляетъ (изъ t : Р) 
означенное наклонен1е— 151° 5 ' 4^|/' Итакъ
опять величина данная Купферожъ совпадаетъ съ 
полученною нами величиною.

ДалЬе были произведены мною слГ>дующ1Я измЪ- 

решя.
Вь кристаллтъ ьЛ/ 1.

: Р — 155° о' О"
155° о' О '
155° 5  ̂ 50"

: Р = 1 5 5 °  5/ 50'/
5з : Р ~ 1 5 5 °  2/ 50^/
S, : ЪО"

155° 4/ О"
: > —155° 5' 20'/

{*) Этотъ уголъ прииятъ былъ мною за основан{е для 
вычислен!».

(**) Knpffer, Preisschrift iiber genaue Messungcn der Win- 
kel an Kristallen. Berlin, 1825, стр. 89.

(***) Jdeyti, стр. 91.



1 Ш

»в : P--1?>5° 0"
Средн1Й--1 3 5 ° Z|^//

Въ кристаллгь JW 2.
: P -1=135° 7' O''

135° 7'

2̂ : P '-1 3 5 ° 4 5 ''

3̂ : P - :=135" Ъ' 7"
: P --135° P
: P --135° 3 0 ''

•̂6 : P--1 3 5 ° 3 ' 52"
Среди 1И -135° 3' 4 8 "

Вь кристаллтъ JW  5.
: P  -~-1 3 5 ° 1' 4 0 "

h : P --135° 2 ' 0 "
: Pz=135° 25"

’̂G : P- 135° fl' 30"
Среди IИ -135° У 9 "

Если взять средн1Й ч̂’олъ ме;кду величинами полу- 
чеными для кристалловъ JW 1, 2 и J[T 5, т. е. 
между величинами:

Ж  1) 155° V W '
Ж  2) 135° О' i |8 '' '

Ж  5) 1S5° о/ 9 "
То вычисляется средн1й уголъ s : Р ~ 1 3 5 °  3 '  3 3 "  
Купферь даетъ для этого угла величины 1!)5° Ъ* 

-48'' и ISS® *5' 12 '', полученныя имъ чрезъ непо
средственное изм^рен’ге, въ двухъ различныхъ кри
ста ллахъ.



ДалЬс мною получено:
Въ кристаллть J\^  1.

O'' 
O''

1S8° ^9/ O'' 
0 "  
O''

l o 8 °  Ъ Н ' 0 "

5,=158° *58' 
s f= zm °  z s '

Ъ9'
5,=:i58° 38 '

Среднш=158° Ъ^' 2 0 "  

Вь кристаллть JW
5, ; «2=1о8° >̂ 10' O'' 
s, : 53=138° 40 ' О" 
5з : 5̂ — 138° о8' Л 5"  

138° 38' 30" 
4̂ : 5,=z138° 36' 40"  

: 5c=:138° 38 ' 50 '' 
5. : s,—138° 40 ' О"

Срсдн1й—138° 38 ' 58"

Въ кристаллть J \f  5.
5, : 8,— Ш °  38 ' Зб"

Если взять средн1й уголъ между величинами полу
ченными для кристалловъ 1, 2 и *Л^5, т. е. 
между величинами:

Ж  1) 138° 38' 20"
J f  Щ 138° 38 ' 58"
^  5) 138° 38 ' 30"

То вычисляется срсдп1й уголъ, s : .s= 1 3 8 °  3 8 ' 3 6 "



Купферъ нзм'Ьрилъ это naiuoHenie въ трехъ различ- 
иыхъ кристаллахъ и получилъ величины довольно 
разногласныя (^), но срсдни!\1ъ==:1’58° 37 '

ДалЬе я пол^^чилъ:

Вь кристаллть JW  1,

h 156° 4У 15 / '
.S, : h 156° ЦЪ' 0 "
Sg • h--156° W ЪО"

«2 : h -156° 44 ' 2 0 "
.S3 : h 156° 45' 45"
«3 : h -136° 44 ' 0 "

«4 : h - -156° 44' ЪО"

•̂4*- h - =156° 44' ЪО"

«5 • h - -156° 44' ЪО"

«5 : h - -156° Zl4' 50/'

(*’') KuplfeVj Preisscbrift u. s. w.
Купферъ иисино дастъ ^глы:

Д л я  одного кристалла.

Въ гшиечномъ краЬ . , . . г=:138” 42' 18̂ '
=1380 42' О"
zz:138o /12' О "

Bi, сос'Ьднемъ консчномъ Kpaii=:138o 28' 36"
=1380 27/ 24"

Для другаго кристалла.
:138о 38' 42 //

Д ля третьяго кристалла.
=:138о 43' 24"

CpcAniii=138o 37' 46"



ш \

6̂ •::156° ЪО''

h - -156° \̂Ъ* ЪО"
Средн1й -156° 1\1\* 6"

Въ кристаялть JW  2.

* 6̂ -156° /|/|/ Ц5''

«2 • 2̂—_156° W 10"
156° W 0 "

*2 : <1=-156° ЬЪ' 5 0 "

3̂ •• 3̂ -156° W 0'^

<2-Л  5 6° W 0^'
156° W 0 ' '

<4- 156° 41' 45'^

«4 • h- -456° 1\Ъ' Ъ{)"
156° /|А/ 0"

h  • и~-1 5 6 ° W Q"
Sa • 6̂- 156° Л1^ 0 "

Sq ’ <5=-156° /15' 15'^
Средики--1 5 6 °

Въ кристаллгъ J\/F Ъ,
-1 5 6 ° Ц5' ЪО"

• и — 156^> /|5' 0 "

6̂ • 6̂— 156^> 4̂ 1' 0 "
Среди! й— 156^ /|.V 50^'

Если взять средн1Й уголъ м«жду величинами полу
ченными для кристалла J[f 1, J[f ^ и т. е. 
между псличинами:



^  2) 156° lib' 4 2 "  
Ж  Ъ) 156° W  ^0 "

То вычисляется.
« : < = :1 5 в " 4 4 '1 3 ' '

Купферъ получилъ для этого наклонен1Я, среднимъ 
числомъ, уголъ=156° 4 8 ' 5 4 ' '  (*).

Наконецъ мною бьии произведены еще сл'Ьдующ*1я 
изм1фешя:

Въг кристаллть JW 2.

*1 : M.Z-127° 4 ^ ' 0 "

* М ,--127° 25 "

*2 • M.Z-1 2 7 ° 45 ' 1 0 "

• м , - 127° 46 ' 0'^

3̂ : м - -1 2 7 ° 4 6 ' 0 "

: ш ,.-1 2 7 ° 48 ' эО''

.<?4 : м,---1 2 7 ° 44 ' 0 "

6̂ • М - -1 2 7 ° W 0 "

: М :5 -1 2 7 ° 46' 1 5 "

«6 : -1 2 7 ° 46 ' 5 5 "
. м,---1 2 7 ° 45 ' 2 0 "

Средн1и--127° 45 ' 14"

Въ заключении миЬ остается сказать, что во мно- 
гихъ, хорошо образованных!, кристаллахъ берилла я 
часто изм15рялъ уголъ п1естн}тольной призмы перваго 
рода М, причсмъ постоянно получалъ 120° О' О".

(') Prcisschrill U. s. w. стр. 87.



XV.

П Ё Р О В С К И Т Ъ .
(Perowskit, Perofskit, G. Rose; Perowskite, Ви[гёпоу,

Dana и друг.)

Общая характеристика.

Криста.иипеская система: правильная.
Спайность довольно ясная, параллельная плоско- 

стямъ куба. Изломъ неровный, переходящтй въ мелко
раковистый. Твердость — 5,8, Относительный в^съ 
<̂1,0 . . . . На кристалическихъ плоскостяхъ
блескъ сильный металловидно-алмазный, на плоско
стяхъ с1!айности блескъ этотъ нисколько слабее. ЦвЬтъ 
;кел Ьзно-черный, с1.ровато-чериый, а иногда темный 
красновато-бурый или даже, въ болЬе рЬдкихъ слу- 
чаяхъ, г1ацинтово-красный. Черта сЬроватО”б1>лая. 
Черныл разности непрозрачны, бурыя просвЪчиваютъ 
въ краяхъ, а г‘|ацинтово - красныя полупрозрачны. 
Досихъ поръ изв1эстснъ только въ кристаллахъ. Хи- 
мическ1Й составь, по разло/кен1ямъ Брука и Якоб^

• • •

сона, выра;кается Формулою: Са Ti, гд ь Д1,1 извести

(*) Отпосительиый вЬсъ перовскита, искуственнымъ 
образомъ получепнаго Э6елъмепомъ,-==1^у\ (Jaliresbericbt 
U . S. W. fiir 1851, von Justus Liebig und Hermann Корр. 
Giessen 1852, стр. 15).



и 58,9 титановой кислоты. Часть извести замещается 
(отъ 2 до 5 процентоБъ) закисью жел'Ьза. Предъ 
паяльною трубкою нисколько нсилавится. Съ бурою 
и ФОСФорною солью оказываеттл рсакц1и титановой 
кислоты. Бислотгл на него дьйствуютъ весьма слабо, 
но будучи сплавленъ предварительно съ кислымъ 
сЁрнокислымъ кали, разлагается ими совершенно.

Перовскитъ находится въ'Росс1И на Урал1»,въ Иазям- 
скихъ горахъ/ гд11 онъ попадается въ изв'Ьстной Ах- 
матовс^ой минеральной копи. ГлавнТ>йш1Я комбинац1И, 
зам^чаемыл въ кристаллахъ Перовскита, представлены 
па таб. XVII (отъ фиг . 1 до фиг. 9). Кристаллическ1я 
Формы Перовскита суть сл1здующ1я:

На фигурахь. По Вейсу, По Науману,
Кубь,

с . • . . ( а : оса : о о а ) ...............осОоо

Правильный октаедръ,
\

о . . . . ( а ; а : а ) .............. О

Рольбшесшй додекаеЪрь 
йГ . . . . ( а : а : оса) . . . . .  осО 

Пирамидальные кубы.
/с . . * . (4а : а : о с а ) ................ocOi

X , . , . (уа : а : о с а ) ...............ос01

J  . . . . ( |а  : а : о с а ) ............. осО|^
г . . . . (уа : а : о с а ) ...............

Пиражидальный октаедръ.
S . . . . ( |а  : 4*'* • .............. 20



Трапецоедры,
/гг . . . .  (4а : а : а ) .............. 202
71 . . . . (уЗ : а : а ) .............. ЪОЪ

Перовскитъ былъ открыть въ 18о9 году. А, Б, 
Кемлгерерь, при проТ.здЬ свосмъ чрезъ Берлинъ, 
доставилъ Густаву Розе^ для испытан1Я, одну Друзу 
состоящую нзъ крнсталловъ рипндолита (хлорита Г. 
Розе), bm'BctIj съ кристаллами магмитнаго железняка и 
кубическими к[)исталлами нсизвЪстнаго тогда мине
рала. Этотъ noLvrJv̂ nift минералъ былъ Густавольъ 
Розе гюдробно изслЪдованъ и иризнанъ за новый. 
Гуспшвъ Розе иазвалъ его «перовскитомъ», въ честь Его 
С1ятельства ГраФа кЛ. Л, Перовскаго (*).

Перовскитъ попадается въ Ахматовской копи, вм1> 
CTt» со многими другими минералами, на мЬстахъ со- 
прикосновеи1Я жилъ известковаго шпата съ хлорито- 
вымъ сланцемъ. Кристаллы Перовскита встречаются 
или вросп1ими въ хлоритовомъ сланцЬ и известковом!» 
nniarlj или наросшими на стЬнахъ трещинъ, pa3c1i- 
каюп^ихъ хлоритовый сланецъ; въ этомъ послЬдиемт, 
случаи они обыкновсгию бываютъ окружены кри
сталлами рипндолита, магнитнаго желИзняка, сфсна 
и друг. Величина кристалловъ различна, наиболып*1е 
нзъ нихъ дост1иаютъ до 4 цеитиметровъ въ попереч

(*) Gustav Rose. Rcisc nach dcm Ural und Altai, Berlin, 
1842, часть II, стр 128. Votjgendorffs Annalcn, часть 
XLVITT, стр. 558.



ник'Ь, Иногда н15сколько большихъ и малыхъ крн- 
сталловъ скопляются въ друзы (^).

Больш ею част1Ю кристаллы перовскита илгПютъ 

Форму куба, въ случаяхъ же бол1зе р'Ьдкихь они 

представляЕОтъ комбинацхи, вт> составь которыхъ вхо- 

дятъ: плоскости правильпаго октасдра о,  ромбическаго 

додскасдра г/, трапецоедровь т  и щ  пирамидальнаго 

октаедра s и пирамидальныхъ кубовъ у ,  z  и к. 

На табл!п;11 XVII даны сл11дую щ 1я комбпнац1и:

ФИГ. 1) ОсОХ)

ФИГ. 2) ооОсо . 0

ФИГ. ссОос . 0  . ооО

ФИГ. '0 ссОсс . 0  . ссО . ссО |

ФИГ. •'!) осОос . 0  . ссО .

ФИГ. 6) ооОоо . 0  . соО . соО | . ъоъ
ФИГ. 7) осОэс . сс04 • ссО|-

ФИГ. 8) ссО х сс()1 ооОА4
ФИГ. 9) сюОА

20

КромЬэтихъ комбинаций встрЬчаются мног1я друг1л, 

которыхъ об щ 1Й характеръ однако/ке мало отличается 

отъ изображеныхъ на таблицЬ XVII. Кристаллы въ 

ФормЬ пирамидальнаго куба, безъ присоединен!я по- 

стороннихъ плоскостей ^какъ иапр. фиг. 9 ) ,  довольно' 

р'Ьдки и вообп^е так'ге кристаллы имЬютъ обьилювеино 

Форму пирамидальныхъ кубовъ съ весьма острыми 

ги1])амидами, почему походятъ на ромбическ1й доде-

(*) Одна изъ превосходнЬишихъ друзь перовскита на- 
ходптся въ коллек11.1п ?ло С1ятсльства Л. Перовскаю,



ш
4 т

каодръ. Кстати здЬсь замЬтить, что плоскости трапе- 
цоедра лг— оО'Б притупляютъ края А  пирамидальнаго 
к)ба осО|, а плоскости пирамидальнаго октаедра 
5—^0 притупляютъ края С трапецоедра tzz '̂SOT).

Ч то касается до иаругкнаго вида плоскостей, то  

кристаллы П еровскита.которы е встрПчаются вросшими  

вь известковомъ шпатЪ и наросш ими, въ видЬ друзъ ,  

на стЪиахъ пустотъ хло[)итоваго сланца, имЬютъ обы к

новенно плоскости весьма блестящгя, напротивъ плос

кости к ристал ловъ, вросш ихъ въ хлористомъ сланц'Ь, 

большего част1ю  соверп 1енно тусклы. ЦвЬтъ кристал- 

ловъ преимуп^ествснпо жел Ьзно-черный, но иногда попа

даются кристаллы бураго и даж е г^ацинтово-краснаго 

цв1’>та. Эти посл'Ьди1с весьма малы и почти всегда 

заключаются въ известковомъ шпатГ,.

Долгое время псровск11тъ извЪстенъ былъ только 

въ ФормЪ куба. Первая комбимац1я, составленная изъ  

плоскостей куба, октаедра и ромбическаго додекаедра  

(фиг. бь)ла опредГ.лсиа мною въ 184'1 году, по  

образцу изъ коллекц1и Его Превосходительства Барона  

/7. К. Мейелдорфа^ бывшаго тогда поеланиикомъ въ 

БсрлинГ» (^), Въ П0СЛ13ДСТВ1И /[^ еклуазо  (^^), по о б 

разцу получсииому Т . Л е п ж ^  во время путеш еств1я 

его по Ура.!у, о т ю а л ь  весь>1а сло;киую комбинащ ю  

п е 1ювскита, въ которой, кромИ плоскостей куба^

(') Гор»ы11 Журиалъ, 1844 года, часть IV, стр. ПО.
(*') Annalcs de Cbimie ct ile Physique, 3 scric, t. XIII.



отаедра и ромбическаго додекаедра, находились пло
скости трехъ иирамидальиыхъ кубовъ, дв>хъ трамсцос- 
дровъ и одного пирамидальнаго октаодра. Въ мосл11- 

днее время я имТ.лъ случай также определить мнопя 
Формы неровскита, по образцамъ изъ превосходныхъ 
коллекц1Й П. А, Когубел и Л, Б. Кеягжерера, Изм йре- 
н’|Я я мроизводилъ обыкновеннымь отражательнымъ 
г0Н10метр0мъ Волластона; ИзмЬрсн’1я эти только при- 
близительныя, ибо Bct. находмвш1еся въ моемъ распо- 
ря;кен1И кристаллы неровскита, были неудобны для 
точныхъ изм15рсн1й.

Такимъ образомъ мною получено, срсднимь чи- 
сломъ изъ многихъ изм1>рсн1й:

1) к : с—около 15о° 25 ' (по вычислен*1ю 155°

26' 5'').
Сл Идовательно сс02. -
Плоскости к я наблюдалъ въ семи разлнч1п>1\ь  

кристаллахъ.
2) X : с—около 146° 20 ' (но вычислсн1ю 1̂ 16° 

18' Ъ6").
Следовательно х ~  осО^,
Плоскости а: встречаются въ кристаллахъ перов- 

скнта чаще плоскостей всЪхъ прочихъ пирампдаль- 
ныхъ кубовъ^ я имЬлъ случай наблюдать ихъ въ че
тырнадцати кристаллахъ. Пирамидальный кубъл;у;ке 
былъ онред'Ьленъ /^еклуазоу который для вьнпеозна- 
ченнаго наклонен1я, изм ерснгсмъ, получилъ уголь
=  *50'.



Ъ) у  : стоколо 1̂ 10° ' о' (по вычислен1Ю 145° 7 '

Cлt,дoвaтeльнo j= z  ооО|^
Плоскости у я наблюдалъ въ шести кристаллахъ.
4) Иаклонен1е плоскостей пирамидальнаго куба z 

(фиг, 9) въ краяхъ С —около 1G7° 20 ' (по вычнслен1ю 

107° 19' 10'').
Следовательно осО|^

Плоскости Z я им'Ьлъ случай изcлt>дoвaть только въ 
одномъ кристаллЬ. Пирамидальный кубъ 2 уже былъ 
опред1зленъ /^еклуазо, который для 2 : с измЬрен1емъ 
получилъ уголъ—около 141° оО' (по вычислен1ю= 
141° 20 ' 25").

5) Плоскости sziz20 я наблюдалъ въ двухъ кри
сталлахъ. Пирамидальньи^ октаедръ s также уже былъ 
оиредЬленъ ^еклуазо^ который для 5 : о изм1»рен1емъ 
получилъ уголъ~около 16^° О' (по вычислен1ю 164° 
12' 25").

6) Плоскости 7п притупляютъ въ кристаллахъ края 
ромбическаго додскаедра, слЪдовательно:

/7?=:202 .

Плоскости 771 Я наблюдалъ въ одномъ только кри- 
сталл1>,

7) 71 : CZ=OKOHO 154° 47 ' (по вычислсн1Ю 154° 
1̂5' э8'').

Сл г>довательи() тг^Ъ 05
Плоскости 71 изсл1)Д0ваны были мною въ двухъ 

кристаллахъ (^).

(*) Трапецосдръ п = :  303, безь всякаго сомц'кн1я, на-



Относительный вЬсъ Р)сскаго перовскита опреди- 
ленъ былъ Густавомъ Розе, который нашелъ eix)
=4,01Т .

Русск1й Перовскитъ разложенъ Якобсотюжъ и Врук- 
сомъ {Brooks)^ въ лабораторхи Гейнриха Розе, По 
этимъ разложен1лмъ минералъ содержитъ (*),

Якобсот Бруксъ
(Въ шл ом-Ь тем на го 

(Жел-Ьзпо усрпаго краспопато-бураго 
jiBlsTa, непрозрач- цв*та, въ краяхъ

11ЫЙ). n p o c B l i M U B a r o i n i f i ) .

Титановой кислоты . . . .  58,96 .............. 59,00
И звести .........................................5 9 ,2 0 .................об,7 б

блюдалъ также и Деклуазо,  но въ его стать'Ь вкрались 

н-Ькоторыл ошибки въ вычислен1и или, можетъ быть, опе
чатки. Деклуазо  между прочимъ получилъ для наклоне- 
н1я плоскости одного изъ трапецоедровъ къ плоскостямъ 

куба и октаедра углы: 155® О' и 151® О'; онъ вычислилъ кри
сталлографически знакъ съ коеФиц1енгами но его тра- 

пецоедру конечно соотв'Ьтствуетъ знакъ 303, ибо въ этомъ 

посл'Ьднемъ случа'Ь получаются углы; 154® 45' 38^' и 

150® 30' 14". Трапецоедръ съ коеФищентами т. е. 
| 0 |  ~  2|02^ едва ли существуетъ; можетъ быть пло
скость, для наклонев1я которой^ къ плоскостямъ куба и 
октаедра, Деклуазо  даетъ углы 148® О' и 157® О' выра
жается знакомъ 202. Равном^Ьрно порамидальнаго куба, 
который Деклуазо обозначаетъ чрезъ ЬД (т. е. оо0‘̂ ) я 

не могъ открыть ни въ одномъ изъ ислЬдованныхъ мною 

кристалловъ.
(*) Annalen der Physik und Chemie, Band LXH, стр. 598.



Закиси желЬза (съ малыми при
знаками закиси марганца) . ^^,06 . . . . .  4,79

Горькозема...................................сл Ь д ы ................  0,11
100,22 . . . .  100,07

У Г Л Ы  К Р И С Т А Л Л О В Ъ  П Е Р О В С К И Т А .

Для кристалловъ перовскита вычисляются слЬдую- 
|Ц1с углы:

0 : с --1 2 5 ° 15' 52"
0 : (I :- W \ ° 44' 8 "
с1 \ с Z 1S5" 0 ' 0 "
Z • с ■-1 4 1 ° 20' 2 5 "

J  : с . 7 ' 4 9 "
X : с --1 4 6 ° 18' 5 6 "
к с • 15^° 26 ' 6 "
X : п--1 5 6 ° 54' 2 5 "
X : d --1 6 8 ° 41 ' 2 4 "
X : у  .-1 7 6 ° 49 ' 15"
X : Z :-1 7 5 ° 1' 4 9 "
X : к '- 1 7 2 ° 52' 50"
у  : Z '-1 7 8 ° 12' 5 6 "
у  : к '- 1 6 9 ° 41' 4 5 "
у \ d :-1 7 1 ° 52' 1 1 "
Z : d - -1 7 5 ° 59' 5 5 "

т \ d  - 150° 0 ' 0 "
т  : с* =-144° 44' 9 "
771 : 0 --1 6 0 ° ъ и 4 5 "
71 : с 154° 45' 5 8 "
71 : 0 :-1 5 0 ° 50' 14"



п : /n=zl69° 58 ' "SI"
5 : о — 1вД° 12'

5 : тг = 1 5 4 °  45 ' 5 8 "
S : с/=1Г)0° ZV  4 5 "

Бели вообще въ каждомъ сорокавосьмигранникъ 
mOn означить;

Длинные края чрезъ А,
Средн1е края чрезъ

V

KopoTKie крал чрезъ С, 

то далЬе вычисляется:

^ л л  октаедра.
0 = 0 .

В =109° 28 ' 1 6 "
/1(лл куба, 
cz=i осОоо 

С =  90° О' О"
гДлл рожбшестгаго додекаедра.

d—  ооО 
A =120° О' О"

/^ л л  пиралшдалъныхь кубовь, 
к ~  ос02

А =145° 7 ' 4 8 "
С =145° 7 '  4 8 "

Л7—  СС0|^

А— 1ЪЪ° 48 ' /47"
С—157° 22 ' 4 8 "  

у —  С0О4 
А =129° 47 ' 50"



С = 165° !\И> 25"  

2 =  Оо0|. 
А = 1 2 7 ° ЪЧ' 18» 

С==167° 19' 10"
^ л л  пираашдальнаго октаедра. 

s = “20.
А=152» 2 "  
В =1/Ц ° У  2 7 "

/^ л л  трапецоеЪрооь. 
т —20 j.

B =1d1° 48 ' Ъ7" 
С =146° 26 ' ЪЪ’> 

п = 5 0 о . 
В=::1^|4° 5̂ 1' 11" 
С = 1 2 9 “ о1' 16"

XVI.

в А Р З  о В И Т Ъ .
(Barsowit, Gustav Rose).

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система неизвестна. Минералъ 
встречается сплон1нымъ или въ вид11 мелкозернистычъ 
агрегатовъ. Спайность по одному направлен1Ю доволь
но ясная. Твердость =  5,5 . . . .  6. Относительный 
в1>с1. =  2,7^10 . . . 2,75 ЦвПтъ бЬлый.^Зернистыя



разности им11ютъ слабый перламутровый блескь, а 

сплошныя почти соверш енно тусклы. Просвйчивастъ  

въ краяхъ. Химическ1й составъ, по разло;кен1ю Вар~ 
рентрапа^ выра;кается Формулою.

Ca^Si* ^  3 A lS i  

П редъ паяльною трубкою, по изсл идовашямъ Г у 
става Розе^ плавится трудно по краямъ вь пузыри

стое стекло: Съ бурою  сплавляется медле1ню и спо

койно въ прозрачное и безцвПтное стек.ю; точно  

также и ci. ФОСФорною солью, по оса:кдая вь этом1> 

послГ.днемъ случаЬ скелетъ крелпюзгма и, при боль

шой насадк'Ь, опализируя стекло. См1ипанньп1 съ 

содою, примерно въ равномъ количеств!!, дастъ пу

зыристое стекло, а при большемъ количеств!» соды, 

стекло становится б Ьлымъ и иссплавлясмым ь. От г. 

кобальтоваго раствора принимаетъ cmiin ц в 1гп.. Вь  

хло|)истоводородиой кислотЬ, при иагр'Пв.ппи, легко 

растворяется и образуетъ скоро студень.

Барзовнтъ им1>егь большее сходство съ мииера- 

ломъ изъ Битовна въ Верхней Канад Ь, огпюаииымь 

Тожсономъ подь именемъ битовнита (^j. Составь би- 

товнита вырал;ается тою ;ке самою химическою фо[ь 

мулою, какъ и составь барзовитл, съ тою только 

разницею, что вь число составныхъ частей битовнита 

входятъ еп^е нат|)ъ и окись желЬза.

(*) Journal fiir praklische Chemie, 1836 года, часть VIII,  
стр. 504. Битоваит)^ соотвЬтствз'сгъ Форм^^иа:

;Cя,NafSi^+3(Al,f(;;Si



1>арзовнтт. находится пъ Pocriii па Урал!;, т .  Б ар-  

зовс'кой з(Глотопо( пои россыпи, МО р'!ипгГ. Г>арзопк1'., 

В1. 1/2 вс|)стахъ къ chncpy отъ К ь п т ы я к к а г о  запода 

и Ri> 1Л всрстахъ къ югу о гь  Каслипскаго завода, 

К'1. округу кото|)аго |)оссьпп. эта принадлежи гь. ЛдТ.сь 

о т .  встрЬчается Г)0льп 1пчи валунами и заключас^п. 

въ ссбг> огро!>тос колписство 1М(‘лкпхъ кристаллов!* 

корупда (пазьн^асмаго па Л11иуг1; сопмоиитомъ), а Tai»- 

ж с зерна цспланига, |>авпо какь, вь мсньп1с 1\гь ко- 

лн 1|сств 1'., ;)пид()тъ, бг.лую слюду и хлорнтъ. Б арзо-  

вить открыть }уст а во я1Ь Розс^ который при осм о

тр!’. ЗОЛОТОНОСНЫХ'!, россьиюй ы. окрсстностлхь К ьпи-  

Т1.1М(;каГо завода, на1пслг., что Г)'!’.л1.и'1 минералъ, за-  

ключаюп\1Г| корундт. и друг1(^ ссй часъ поимснован- 

ныл всп^сства, ссть минс|)аль hobi.hI, 1 устао7) Розе 

дал1 . этому мни('ралу назваи1с по hmcihi pocci.nin вь 

которой онь вст|)!1частси (^). Ги)ру!1дь и цсйла1Н1Т'ь, 

заключаюп\1сса вь барзовптГ;, 6ол1>П1СЮ частно иа- 

ходлтсл порозн!., raiii. что одни н;гь валу новь заклю

чают!. вь ccoli корунд!., а дру| ic цсйланнп,. IVb ва

лунам. сь коруидо.м'ь, по зам’!1чан’по Гус/пава Розс^ 

барзовигь представ.! лете л плотн1>1М'1>, напротив!, вь 

валунах!, сь !\(‘йлонитом'1. барзовит!. п|)енл!уп^естве1ию  

з(;риист1.. При болы помь скоплсип! криста.1Лов'ь ко

рунда, 1.'ри(‘талл !>1 :)1И ()бьи;нов(‘иио малы, bi. против

ном!. с.1учаГ. они круин1;('. Ц сйланнп . попадаетсл bi.

(*) (iustao Jiosc. Iloiso nacli flciu Ural  und Altai ,  1842 

года, масть ! ! ,  сг|>. 150, Berlin.



бл|)Зопит1; lie кристаллами, но зернами, к0Т0|)ые почти 

иикогда не Г)г>и?аюг1. [)ас11()Л()жспы такъ Tiicno, какь 

кристаллы корунда. Случастса иногда, что между зо|)- 

нами цойла1Н1та там1> и сямъ пояпллетсл коруидъ, 

котор|>н1  IV!» этомъ случаи иочти игегда им 11еть 6 t>- 

лый цпГ.тъ и кристаллы <‘го мал1.ь Эпидоть поиа- 

даетсл иъ иалуиахъ изобилуюп^мхь коруидомъ, гдГ> 

так;ке пстрЬчастсл чаще и бЬлал слюда, почти со- 

псртенио облскающал собою ко|)уидог,ь5е кристал.ил. 

lib иалуиахъ сь  Ц( илаиитолгь сли)/^а пс.трТ.частсл пъ 

меиьи1ем'1> ко.шчссти!, ч.1ст 1ю отдИльикпи! ли(;точка- 

ми и час/riio тарооб|)азиы ми иеполыпими массами. 

#Листочки сл10Д!>1 простають иногда г.ь 1^('йллиитъ. 

Хлорнтъ иаходитсл только иь палунах'1. съ цснла1И1- 

томъ. Mnorie и;п. этихъ палунош. 11р(‘дстапллютъ смПсь 

листоиатаго хл()|)ита с'ь цсй.ыпитомъ и исбольтимт» 

количсстпо.мь бг.лой слюды. Густпвъ 1*о:зс зам 1'>ча( г̂ъ, 

что HliiiOTopi.ie валуны |)аздГ.ллютсл на дк 11 различ- 

ныл полоптн.!, изъ которыхъ одну образует'!, и ы т с-  

означсниал см 1.сь х.юрита сь цсй.ьмттомъ и слюдою, 

а другую — барзоиитъ, иаиолиситий кристаллами ко

рунда. Осиовьнталсь на .помь, l j c /павь Разе полага- 

егь, что коренное мГ.(‘торо;кдси1с блрзопита, cnte до 

сихъ Hopi, HCH.HvhcTHoe, должно заключаться п ъ  хло- 

рнтоиомъ сланц1’., который проходпп. иПролтно пла

стом!. пь гиснсЬ :)той (Т|)аи1>1.

Зс|)на зернистой разности ба|к$о1ипа, по наблго- 

дсн'ио /уст ава Розе, обнару;книают1, по одному иа-



мрапленшл довольно ясную спайность; он1> по этому 

направленгю ишрс, иел;сли по другимъ. Иъ зерни- 

стыхъ агрстатахъ, зерна соприкасаются люя;ду собою 

означенною широкою стороною и въ этомъ слумаК 

борзовитъ имГ.еть занозистый изломъ.

По 011[)ед11лен1Ю Густава Розе, относительньн1 в Ьс1» 

зернистой разности барзовита =  -,75"2, а плотной 

=^ ,7^ |0 . Для опред'Ьлен1я были выбраны маленькие 

кусочки, сколько возмоапю oчиlJ^eнlм^le оть посторон

них!. п|)имГ.сей.

Но разложеи!Ю Варрентрапа^ произведенному въ 

лабо|)атор1и Геилриха Розе^ зернистая разность бор-

зовита состоитъ из1.:

а. Ь. с.
Извести . . 15,^6 15,7)0 15,10
Горькозема . . 1,55 \ М 1,65
Глинозема . . Tj5,85 7)5,78 7)^,08

Крем!1сзема . . 49,01 /t9,05 ^8,07
99,87 98,56 68,91)

Химическая Формула барзовита, пом1иценная вь 

обгцей характеристик li, выведена изъ этихъ анали

зов!.. Составь .минерала, 1Ю химической ei'o Формул11, 

В1,!чи« ляется сл liдyюп^ил!ъ:

Извести. 18,16 

Глинозема. 7)2,76

Кремнезема 9,(^8
100,00



Ill IIII  Н Ё л ь.

(Spinell ,  Spinel,  Spiuelle).

Этотъ минеральный видъ обыкновенно раздЪ»1янп ь 

на н1>сколько разностей, изъ которыхъ глаБн1шпил 

суть: xjopoiiJiiHHejb, цсйланит7>, сафиринъ и р^бинъ- 

111ПИ}1ель.

Кристаллическая система шпинели: правильная. От

носительный Bt.c'b =  . . . .  0,8. Твердость =: 7,5 

. . .  8. Пред1> маял.нон) трубкою съ бурою спла

вляется въ прозрач^гое стекло. Химический составь
•  • • •  ч

шпинели выра;ьается. Формулою: R l i ,  гд1> К состой п> 

изъ горькозема зам1ицаемаго часто закисью ;к(‘л1.за, 

а К  изъ глииолема, замПн^аемаго иногда окисью  ^ье- 

лГ.за.

Въ Poccin, за исключен1смъ рубинъ-пПшнели, из- 

в|,стны всЬ остальныя |)азности.

1 )  U O P  О Ш П И Н  Е Л Ь.
(Chlorospinell, Gustav Rose;  Clilorospinelle, Dufrenoy) .

Оыцля ХАРАКТЕРИСТИКА.

Цв’Птъ травяио-зс.юный, Чс|)та ;келтовато-бЬлая.

Блескъ стеклянный, преимущественно пь илломЪ.
Просв'Ьчивает1> r.i> краихъ. Отгюсительиый вЬсъ, 1ю
опред1>лен1ю кустпава Poje^ =  T ) .5 9 1 ...............?5..59^.

•  • • •  ,11

Гвсрдость—8. Химическ1й составь Mg(Al,^^e).



ш

Хлорошпинель ncxpliqaeTCfl только кристаллами, въ 

тальковомъ сланца Ш ишимскихъ горь, въ окрест- 

ностяхъ Кусинскаго завода, принадлежащаго къ округу 

Златоустовскихъ заводовъ, на Урал'Ь, Минералъ этотъ 

опредЪленъ и описаиъ въ первый разъ Густавожь 
Розе (^), найдеиъ ;ке на УралГ> онъ былъ Горныхъ 

Инженеровъ Капитапомъ Барботомь де-Марни въ 

IS'Sd году. Хлорошпинель^ принимали на УралЬ 

долгое время ошибочно за гаиитъ, съ которымъ по 

наружности действительно она имЬетъ сходство.

Кристаллы хлорошпинели по большей части суть 

правильные октаед|)ы ( ф и г . 1, таб. XVII). Величина 

ихъ незначительна, а именно оп> 1 до 5' миллиме* 

тровъ въ поперечникЬ. Октаедры съ притуплеными 

краями ( ф и г . 2, таб. XYII), т. е. комбинащя 0. осО, 

встречаются рЬже. Попадаются также двойники, и 

да;ке тройники, въ которыхъ двойниковая поверхность 

есть плоскость октаед))а ( ф и г . о, таб. XVII). Кри
сталлы обыкновенно зак»почаются вросшими въ таль

ковомъ сланцЬ, но так;ке бываютъ иногда наросши 

на сгЬнахъ пустоть этого сланца. Въ послЪднемъ 

случай кристаллы хлорошпинели чаще нм1зютъ Форму 
Фигуры 2.

По изслЪдова1Йял1ъ Густава Розе: предъ паяльною 

трубкою лшнераль не плавится, отъ иагр1}ван1я де

лается буровато’зеленымъ, но по охложденш прини-

(*) Gustav Rose.  Reise nacli dem Ural und Altai. Berlin. 
1842, часть II, стр. 117.
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маетъ снова свой первоначальный цв^гь. Взятый въ 

кусочкахъ, въ ФОссФорной соли и бурЪ растворяется 

трудно, но будучи предварительно растерть въ поро- 

шокъ, растворяется въ этихь соляхь довольно легко, 

образуя прозрачное, св1зтло-зеленое стекло, которое 

по охлажден1И становится безцв’Ьтнымъ. Съ содою  

сплавляется' въ сЬровато-бЪлую массу. Хлористоводо

родная кислота оказываетъ на него весьма слабое 

Д'1зйств1е.

П о двумъ разложенгямъ, произведеннымъ Гейн-
рихомъ Розе, хлорошпипель состоитъ изъ:

а, Ь,

Горькозегла . . . 2 6 ,7 7  27,49

Извести . . . .  0 , 2 7 --------

Окиси л'.иди . . 0,27 D,62

Глинозема . . . 64,1 о 57,*54

Окиси желЬза . . 8,70 14,77
100,14 100,22

Изъ этихъ аиализовъ выведена для хлорошпинели 

химическая Формула, помещенная нами въ общей 

xapaKTepncTHKli этого минерала.

Отъ цейлаиита и прочихъ разностей шпинели от

личается хлорошпинель п[)еимуществеино т1>мъ, что: 

а) въ ней непостоянное количество железа (различное 

да;ке въ различиыхь кристаллахъ, какъ усматривается 

изъ разло;иснш) находится въ состояи1и окиси и зл- 

мЪщаетъ, какъ изомо[)Ф1юе тЪло, часть глтюзсма, 

тогда какъ ;келЪзо въ цейлаиитЬ и п()очихъ разиостяхъ



шпинели находится въ состоянии закиси и зам'Ьщастъ 

часть горькозсма Своимъ зелснымъ цв1>тол1ъ,

отъ котораго и произведено Густавольъ Розе назван1б 

«хлорошпииель)),

'Ь Р Й , Ш 1 И Т Ъ .

(Zeilanit, Wern.\ Schwarzer Spinell, v. Leonh.; Dode-
kajdrisclier Korund, Mohs; Pleonast, Haiism.; Pl6onaste,

llaily),

О б 1ц л я  х а р а к т е р и с т и к а .

Спайность иногда довольно ясная, ггараллельная 

плоскостямъ правил1.наго октаедра. Изломъ изми

нается отъ рак()р.иста1’о до неровнаго. Блеск!. стек- 

лянньн^!. Tfenj)03j)aucin. пли только п|)осв1’>чивает'ь въ 

краяхъ. ll,Bt.T7> буровато- или зеленовато-черный. По- 

ропюкъ сГ.ровато-зелешлй. Твердость=^7,5 . . . .  8. 

Относительный висъ=Т),Т . . . .  ?),8. П|)сдъ паяль

ною трубкою буровому стеклу сообпдаетъ зеленый 
цв11тъ. Х и 1\тиеск1й составь, по разло;кен1ю Абиха^ 
выражается Формулою:

(Mg,Fe)AL

(*) Только одппъ цеиланптт. изъ Изервпзе (Tscrwiese) 

въ Рпзспгебпрге, но разложен 1ю А би ха  (Poggendorf's  

Aiinalcn, В. X X III ,  S. 351),  BM'liCT'fc съ закпсью жел-Ьза 

содсржнп, также немного и окпсп, почему, какъ замЬ-  

чаетъ Густавъ Розе,  дейлапптъ этотъ образуетъ пере-  
ходъ въ хлорогаппнсль.



Цейланитъ находится въ Poccin только пъ пид11
/

зеренъ буровато - чернаго цвЬта, лаключеипычт. въ 

валунахъ барзовита, встрЬчающихсл но pIuiKt, 1>ар- 

30BKJ3, въ 12  верстахъ къ северу отъ Кыштымскаго 

завода и въ 15 верстахъ къ югу отъ Каслнискаго 

завода, въ Златоустовскомъ округ!;, на Ура.гГ. (^), 

Иногда онъ бываетт. весьл1а плотно вроет  имъ въ 

барзовитГ>, и тогда является въ этомъ минерал а чер- 

НЫЛН1 пятнами, иногда ;ке напротпвъ онъ образуетъ 

весьма ясны я зерна, часто между собою скоплен- 

ныя въ большомъ количеств!..

По ра;5ложсн1ю Авиха  Уралг.ск1й цейланить
состоитъ изъ:

Горькозема . . 17,58

Закиси /кел’Ьза . 15,97

Глинозема . . 65,'"27

Кремнезема . . ^ ,50
“ 9 9 ^

(’) См. статью: «Барзовитъ» (i>laTepiaii.i для Мпперало- 
riii Poccin).

(**) Annalen der Physik und Clicmie voii Poggendorfl’, 
масть X X III ,  стр. 326, Kerlin, 1831 года.



8 )  С А Ф Н Р И Н Ъ .
(Saphirin, Giesckfi, Mohs; Sapphiriii, JIausm.; 3lauer 

Spinell, V. Leofih.; Saphirine, Beud).

Общая характеристика.

Спайпость иногда довольно ясная, параллельная 
нлоскостямъ правильнаго октаедра. Изломъ ракови
стым, переходя нщ1 въ не|)овный. Бол Ье или мен be 
стекляиньн! блескь. Проевьчиваетъ. ЦвЬтъ слабый 
саФирово-сии1й и сИ[)0ват0-син1й, склоня1ощ1йся ино
гда K'i. зеленоватому и красноватому. Порошокъ 6li- 
льн1. Твердость— 8. Относительный вЪсъ='5,458 . . . .  
0,68 1̂. П[)едъ паяльною трубкою, съ бурою, сплав
ляется В1. безцв1лтюе стекло. Химическ]й составь

•  •  t «•

выражается Формулою: (iVIg,Fe)Al.

СаФирпнь (называемый у насъ чаще обыкновенною 
тпинелыо) встричается wu Фииляндп! и Забайкаль
ском!, Kpat i .  Онь попадается небольшими кристаллами, 
и:\гГ>Ю11̂ ими обьишоветю «|)ор!му п|)авильиаго октаедра, 
края которап) бьм’,.поп> иногда притуплены плоскостя
ми ромбическаго додекаедра. Г1 ^которые изъ К])истал- 
ловь ДВ0И1И1КИ, об|)азоваииые по обыкновенному зако
ну. Кристаллы оти, какь въ Фм1К1яндЙ1, такь и Забай
кальском ь K p a l i  заключаются вь известковолгь ильтП». 
Въ Фииляид1и саФирииъ извЬстенъ: сиияго цв'Ьга — вь 
КирхппшлЬ Сиббо и ct,j)aro цвИта — вь кмрхшпиляхъ 
Лойо, Иойо и Гельзиигь. СаФиринъ въ Забайкальскомь 
Kj)ab находится на рГ>кГ. Талой, виадаюи^ей вь Бай
кальское озеро.



П И Р О Х Л О Р Ъ .
(Pyrochlor, Wohler; oktaedrisches Titaii-Erz, 3Johs;

Pyrochlore, Beud.y Dana; Mikrolilh, Shepard).

ОпЩ4Я ХАРАКТЕ1*ИСТИКА.

Кристаллическая сисге^ьк правильная.

Спайность неясная, па|)аллельная плоскостямъ пра- 

вильнаго октагдра. Изломъ раковистый. Хруиокъ. 

Твсрдость-=г5. Относительный в'ксь=^1,"2() . . . ^1,^5. 

ЦвВтъ темньи1 красновато-бурый, ск.10ня10п^1йся ино

гда къ черновато-бурому. Черта св1;Тло-бурая. Блеск ь 

жирный. Оть просвкчивающаго вь краяхъ измЬняется 

до неи|)о;^рачиаго. Предъ паяльною трубкою, отъ 

Harj)t>B;uiia, становится сначала ;келтымъ и потомъ 

сплавляется сь трудомъ т» чер1и>вато-бурую, шла

ковату ю массу. Сь бу[)ою сплавляется въ стекло, 

когорое въ окислителыюмъ пламени им1>ег]> кра- 

сноват()-;келтьи1 п,в1п ь, а В1. позстамовительиомъ пла

мени— те>пи)-к|)аси1>п1 . 1>удучи растолчень въ тоик1й 

noponjOKb, коицетрироваиною сЪриою кислотою pa;j- 

лагается соверп1Снно. Химическ1й составь «трохлора 

весьма сложсиъ, такъ что химическая его Ф0|)му.1а 

до сих'ь поръ не выведена удовлетворитслыи>1М1, обра- 
зомъ, хотя и дЬлаиы были къ тому П01и.1тки Ве.щюлгъ 
и 1̂ ерлш1ЮЯ1Ъ. Въ число существенных!) составиыхь 

частей пирохлора ьходятъ: известь, окись тора, закись



• _ •
цер1л, н1()бовая кислота и титановая кислота (Ca,Th, 
Ce,Nb,fi).

Гержанъ {̂ ) прииимастъ, что сущсствуютъ три 

разности иирохлора, которыхъ существенное различие 

СОСТОИТ!» Еъ томъ, ЧТО пврвая разность не содержитъ 

1п. ceoh ни воды ни ФТора, другая содержитъ воду, 

но не содержитъ Фтора, а трепя содержитъ Фторъ, 

но незпключастъ въ ceGt. воды. Первую разность 

Терманъ называетъ «микролитомъ» (Mikrolith), вторую 

«гидрохлоромъ» (tfydrochlor), а трст1ю «Флюохлоромъя 

(Flijochlor) (**). Ильмсиск*и1 пирохлорь Герлшнъ отно- 

ситъ въ Флюохлору. Назван1с ((1П1 рохлоръ» произведено 

отъ г|)очсскихъ словъ: яуо (огонь) и XkoQog (зелено-
•

;келтьп1), въ слГ»дств1е цвВта, который принимаетъ 

минсралъ предъ паяльною трубкою.

Въ Рогсп! пирохлорь находится въ Ильменскихъ

(*) Journal fiir praklische Chemie von О. L. Erdmann  

und R. F. Marchaml.  Leipzig. 1850 !Ода, часть L, стр. 185.
{**) 1\екготь зам Ьчаоть, что такая номенклатурапеудоб- 

иа. По его !ин'Ьн1ю, сколько H a s n a i i i e  «ппрохлоръ» удовле- 
тпоряетъ своему пазначетпю, столько назвае1я: «гидро-^ 
хлоръ» п «Флюохлоръ» неудачны, ибо нязвав1я это за

ставляют!, подразумевать въ мпнерал1> присутст1е хлора, 
котораго въ немъ ненаходптся. Слово «хлоръ» въ пиро- 

хлор+., говорптъ Кешотъ^ получаетъ свое значен1е чрезъ 
upnoaiuicHie слова «пиро», тогда какъ оно неимЬетъ смы
сла въ вазван1ях ь «гпдрохлор ь» п «Флюохлоръо. G. А. 

Jwnngoll. Uebersicht der Resultate inineralogischer Kor- 
sclnmgeii in den Jahrcn 1850 и 1851.



горахъ, въ окрестностях!. М'ииткаго завода па Урали. 

Онъ попадается только въ ок|)исталлованномъ види. 

Глaвиt,йli:iя комбинац1и зам1>иаемыя въ к|)П(таллахь 

пирохлора представлены на таблицЬ XVII^ въ cocraB'it

ПХЪ ВХОДЯТ!» СЛ’ПД)'ЮЩ!Я Ф0рл1ы:

Правильный октаедрь.
На Фиг^рахъ. П о Вейсу. По Наг^иапу, 

о .............. (а : а : а ) ..................  О

Кубь.
с ............... (а : оса : о о а ) ................. ооОоо

Ролгбигескш додекаедрь 
д ...............(а : а : о о а ) ................. ооО

Трапецоёдры,
(а : а : ~ а ) ...............

тг . . . . (а : а : - ^ а ) ...............аОГ)

Кристаллы Р^сскаго пирохло[>а дог.ольно крупны, 

наибольп]1я изъ пихъ достигаютъ до 2  Ц(чгтметроы. 

въ поперечни1;Ь. Впроиелгь такой в(‘лпчнны к[)псталлы 

пеобьихновснны, по большей части они илгЬють только 

до 1 центимет})а въ попе|)ечник11, ca.Mi.ic ;i;e мальк; и<- 

больш е булавочной головки Кристаллы .ли ucipliua- 

ются разбросанными по одииочкЪ въ массГ> гранита,

< оставлсннаго изъ полеваго шпата, ал1>бита и слод,ы и 

заключающаго въ себт. 1Диркот>, э п п т и т ъ  и Д[)}г1е 

минералы. Они обыкновенно нмъюгъ Форму правиль- 

наго октаедра о (фиг. 1), п|)Оч1я ко.мбинац'т с«т-  

таются велнчайнюю р']>дкост1|о. Мзъ этихь поел 1>дни\1>



ii;$ivi.cTin.i: октаодрь о, края которого притуплены плос

костями ромбичсскаго додскаедра Э, а заострены  

плоскостями трапецосдра п (фиг. 2 ) .  Комбинац1я эта 

Г)1>1ла описана въ 1и'рвьи1 разь Ijcmaeoafb Розе (*), 
Октасдр!*, углы котораго заострен!.! плоскостями тра- 

псцосдра т  и притуплен!.! !!Л0С1х0стям!! куоа с (фи!\ 7)}. 

0 |чтасдр1., котора!'о у!Л!>1 заостре!п.! плоскостями тра- 

ПС!\ОСД[)а п  и притуилс!!!,! ПЛОСКОСТЯМИ куба с, а комби- 

ИаЦ!ОИИ!.!С края, М(‘;кду !1Л0СК0СТЯМИ ?l и о, притуплен!.! 

плоскостями трапс!^осд|)а т  (фш’. '1). Мосл Пдняя комби- 

на! '̂!я така^с была у;ке o n i ! c a i i a  M!i o i o  in .  Запискахъ  

Ми!!ералогичсска!0 O o n ^ c c T i i a  Для !^заим!1аго i !a -

К Л 01!С и 1я  ПЛОСКОС1СЙ !V!. К | )И С Т а Л Л а Х Ъ  !$Ы11!1СЛЯ10ТСЯ

сл Идуloi^ic угл!>1:

0 : о - -109° ^28' К)"

Q I C . : 1;V
о : d [ J \ Y /|/i' 8"

() : 7/1 1 ()0° /|Г)"

о : 71 -1 5 0 ° '50' 171"

с : //1 /IV 9 "
с : 71 'l;V 7)8"

7П : 71 — r>8' Г)1"
7П : 771— '18' Т)7"

71 : 71 - 1 / |i° ;Vl' 1 1"

(') (Gustav Rose. Keisc nacli dem Ural und Altai, часть I Г, 
стр. ()4.

{*') Verliandlungcn (1. U. K. Min.  Gosel. zu. St. Pelersl)urfr. 
.lalirgang 18i8 и 18i9,  гтр. 15.



Плоскости кристллловъ довольно гладки, такъ что 

^глы можно М'Ьрить, хотя съ трудомъ, даже 0Т|')а;ка- 

тольным!» гон1о:яетро\1ъ. РТзломъ, цп1п'ъ, блсскъ и 

твердость иичсмъ не отличаются отъ т1>хъ же свойства 

Иорвсжскаго т 1рохлора и объ нихь упомянуто до

статочно въ обн^ей характс|)истик11 минерала. Ч то л̂ о 

касается до относитсльиаго вГ.са, то Густаоъ Розе 
нан1ел1> его=^1,о^0, т. с. нисколько б о л ь п т м 1> нротиву 

оти. в'Вса Порвежскаго ии|)0хл0ра, (отп. в 1и 1» Морв.
»

иирохлора— 1̂ ,206— '! Герлшлъ нанротивь да(‘гь

для Уральскаго пирохлора относительный Blicbrr'^'iOr), 

т. с. одинаковый съ 11орве;кскимъ (^). Ралимца вь 

химическомъ состав!; обонхь иирохлоровъ усматри

вается да;кс но явлс1ня1М1. нредь паяльною трубкою. 

Ильменск1н пирохлорь, будучи ibu jjhri, сн\с даиа; не 

до красио-калил1>иаго жара, уже раскаливается во всей

< воей массГ> подобно годолти1ту, чп'о вь 11о|)ве;кск()м i. 

иирохлорГ> НС ;iaM Ьчается. Ураль( к1й мирох.юрь с ь 

илавнями нисколько не р(‘актирусгь на у[)ан1), а himcihio: 

сь бурою и Ф()СФорно1о солью, какь гл> napyaiHo^n., 

так ь Е1 во внутрсиисм'1> 11.1ам(‘ии, сп.1авлястся вь (u t .i -  

ло-зе.1сиос стскло, которого цв1;ть по ох.1аа;д(чии со- 

вери1снн() и.ччелает!.. При большой насади 1> литерала, 

с'ь бурою во внутреннемь млалкии получается ;$еле- 

иовато-сГ.рая эмал!., а сь ФОс<1»орпою солью к|)асио- 

вато-с'1»[)ая :)>!аль. 11орпе;кскп1 пирохлорь да(‘ть наиро-

(*) Journal fur prartisclio (ihetnic von ( .̂ I.. b>(ln)aim 
und R. F. Marc hand, часть. \ \ \ !  стр. ‘J5.



тивь съ ФОСФОрною солью стекло окрашенное гораздо 

снльн'Ье и зеленый цв11тъ при охла;кден1и не изчезаетъ. 

Первое разложен1е Иль>1енскаго пирохлора произве

дено было Велерол1Ъ (^), надъ кристаллами доставлен

ными ему Густавож ь Розе, Вотъ результаты: 

Ч"анталовой (и нисколько титановой) кислоты 67,Т)76 

То[)ов()й земли \
[ ......................................................................................Окиси п,ер1я )

И зв ести ........................................................................ 10,984

Итровой земли.............................................................0 ,808

Закиси /келЪза............................................................ 1,'285

Закиси м ар ган ц а .................................... ...... . . 0,1 '16
Натр! л ........................................................................л,УоО

Ф тора..............................................................................

В о д ы ..............................................................................1,160

Окиси олова i
............................................................. слиды

1 орькозема j
10'i,074

Поели Велера 1И1рохлоръ изъ Ильменскихъ горъ 

(имТ,к)и^1й относительиьи1 вЬ съ^4 ,‘205) былъ разло- 

;кень ГераганолгЪу которьи1 получилъ:

Танталовой кислоты 62,25

Титановой кислоты 2,-2о
Окиси а;ел1>за . 5,68

Циркоиовой земли. 5,57
Окиси цер1я Т),5̂ 2

Окиеи лаитана 2,00

(') 1’oggendorirs Лип, 1Ы. XXXXV1I I ,  стр. 88.



г п

Игровой земли)
( • • • • 0»70Окиси марганца}

И звести ............................... . 15,54

Кали 1

Натра I ............................... 3,72

Литииы У
Ф т о р а ......................... неопред'Ьлсно

Вольфрамовой кислоты, . сл Ьды 

В о д ы ......................................0 ,50
{*)

Германъ, какъ усматривается изъ даиныхъ резуль- 

татовъ, въ Ильмеискомъ иирохлорЪ не нашелъ торовой 

земли, присутств1е которой въ мииерал'Ь было открыто 

Велеромъ, Въ слТ>дств1е этого обстоятельства Велерь 
предпринялъ новый рядъ химическихъ изыскан1н и 

ув'Ьрился снова, что въ Ильмеискомъ пирохлор!! д11Й- 

ствительно находится торова земля, что также иодтвер- 

дилъ и Берцел1усъ Равном-Ьрно Германъ нашелъ 

въ иирохлор'Ь цирконовую землю, которая Веяерожъ 
не была открыта. Въ посл1зднсе время Герлшнь про- 

извслъ новое pa3ao;heHie Ильменскаго пирохлора и 

получилъ сл'Ёдующ’1е результаты:

Июбовой кислоты . . 00,85

(*) С, Rammelsberg, Zweites Supplement z. d. Hand- 
worterbuch d. chem. Th. d. Min. Berlin. 1845. Стр. 119.

(**) C . F ,  Rammelsberg. Drittes Supplement za dem Hand- 
worterbuch des chemiscben Theils der Mineralogie, Berlin, 
1847, стр. 100. Ann. d. СЬспь und Pharm. LXI, стр. 264,
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тивь сь ФОСФорною солью стекло окрашенное гораздо 

сильнее и зеленый цв'Ьтъ при охлажден1и не изчезаетъ. 

Первое разло;кен1е Ильмеиекаго пирохлора произве

дено было Велерольъ (^), надъ кристаллами доставлен

ными e>iy Туставожъ Розе. Вотъ результаты: 

Ч''аиталовой (и нисколько титановой) кислоты 67,Т>76 
Топовой земли \

. ..............................................................13Д52икиси п,ер1я )

И зв е с т и .........................................................................10 ,984

Итровой земли.............................................................0 ,808

Закиси ;келТ»за............................................................ 1,"285

Закиси марганца . . . . . . . . . .  0,1 '1б
Натр! л ........................................................................ '5,950

Ф тора..............................................................................%^ЪЪ
В о д ы ..............................................................................1,160

Окиси олова i
I ...................................................... слиды

Горькозема
10-i,074

Г1осл1’, Велера пирохлоръ изъ Ильменскихъ го[)Ъ 

(нм11юп^1й относительный Blicb=^4,‘205) былъ разло- 

жень ТерлшнолгЪу которьн1 получилъ:
Та I гга л о во й к ис л от ы 62,-25
Титановой кислоты
Окиси желЬза . 5,68

Т1,ИрКОНОВОЙ ЗСхМЛИ. 5,57
Окиси ЦС[)1Я . . 5,5^2

Окиси лаитана ^,00



т

Итровой земли
^   ̂ . . . .  0 ,7 0
Окиси марганца

И зв ести ..................................... 13,54

Кали )

Натра > ................................3,72

Литины I

Ф т о р а ..........................нео предал еио

Вольфрамовой кислоты, . сл Ьды

В о д ы ......................................0 ,50
У9^5Т {*)

Германъ, какъ усматривается изъ данныхъ резуль- 

татовъ, въ Ильменскомъ иирохлор!! не нашелъ торовой 

земли, присутств1е которой въ минерал* было открыто 

Велеромъ. Въ сл11дств1е этого обстоятельства Велерь 
предпринллъ новый рядъ химичсскихъ изыскан1Й и 
ув'Ьрился снова, что въ Ильменскомъ пирохлор* дей

ствительно находится торова земля, что также иодтвер- 

дилъ и Берцел1усъ (^^). PaBHOMlipno Гержапъ нашелъ 

въ пирохлор'Ь цирконовую землю, которая Велерожъ 
не была открыта. Въ посл'Ьднее время Герлшнь про- 

извслъ новое разложен1е Ильменскаго пирохлора и 
получилъ сл'Ьдующ1е результаты:

Нюбовой кислоты . . 60,83

(*) С. / ’♦ Rammelsberg. Zweites Supplement z. d. Hand- 
worterbuch d. chem. Th. d. Min. Berlin. 1845. Стр. 119.

(**) C . F ,  Rammelsberg. Drittes Supplement za dem Hand- 
worterbuch des chemiscben Theils der Mineralogie, Berlin, 
1847, стр. 100. Ann. d. Chcm. und Pharm. LXI, стр. 264.
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Титановои кислоты . / |,90

Закиси цер1л | 

Окиси лаитана ( 

Итровой земли . .

1

. 0,9^1

Закиси жел'Ёза . . 2,-25

Извести . . . . . 9,80

1,^16
Н атр1Я . . . . , 2,69

Кал! я ......................... 0 ,54

. 2,21
100,85 (")

Мел;ду результатами этого послЬдняго разло;кен1Я 

замечается отсудств^е циркоиовой и торовой земель.

Итакъ изъ всего выше даниаго усматривается, что 

химичес1ий составь пирохлора треб}еть дальнТ>йшихъ 

изыскан!й и пока еще необъясненъ удовлетворитель- 

нымъ образомъ.

XIX.

П и Р Р и т  ъ .
(Pyrrhit, G. Rose).

Общая характеристика. 

Кристаллическая система: правильная. Цв1»тъ поме-

(*) Journal fiir practische Chemie von О. L. Erdmann, 
unrl R. F. Marchaiidy 1850 года. Часть L, стр. 192.



ранцево-желтый. Твердостьг=:б. Блескъ стеклянный. 

Просв1>чиваетъ. Предъ паяльною трубкою не сплав

ляется.

Пирритъ принадлежитъ къ числу весьма рЬдкихь 

минералов7>. Онъ встр1>чается при деревнЬ Алабатк!), 

въ окрсстностяхъ Мурзинской слободы, на УралИ. Его 

открылъ и описалъ въ первый разъ Густавъ Розе{^). 
До сихъ поръ изв'Ьстснъ въ Pocc’iH всего только одннъ 

штуФЪ съ кристаллами пиррита. ШтуФЪ этотъ, надъ 

которьшъ производилъ свои исл11Д0ван1Я Густавъ Розе, 
принадлежалъ прежде Его С1ятельству Г))аФу cJT. А. 
Перовскожу, а ньшЬ поступилъ въ число минераловъ 

музеума Горнаго Института. Означенный штуФЪ состо- 

итъ преимущественно изъ превосходныхъ, больпшхъ, 

охряно-;келтаго цв1>та, криоталловъ полеваго шпата, К7> 
которымъ присоединены: литинистая слюда, въ видЬ 

шестиугольныхъ таблицъ розово-б1>лаго цвкта, съ 

сильнымъ перламутровымъ блескомъ, просв^чиваюнце 

кристаллы альбита, скученные въ пьчрообразныя мас
сы, больш1е кристаллы дымчатаго горнаго хрусталя и 

отд'Вльные кристаллы бЬлаго топаза. Около восьми 

кристалловъ пиррита иаса;кены только на одномь изъ 

иолепо-шпатовыхъ кристалловъ штуФа. Но свидетель* 

ству Густава Розе ихъ можно легко отделять отъ по-

(') Poggendor/fs  Annalen, часть. X X X X V I l l ,  стр. 562.  
Gustav Rose. Rcise nach <iein Ural und Altai, часп. 11, стр. 
383.
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асваго ишата, но при этомъ они легко раздробляются 

на малсньк1е к)ски и оставляютъ, на MbcrJi ихъ при- 

нрк11леи1Я, нсглубо1ия правильныя впечатлен1я. К ри

сталлы им'Ьютъ Форму октасдровъ до 2 миллиметровъ въ 

длину. Плоскости ихъ хотя ровны, по мало блестящи, 

почему Густавъ Розе моп» толЬи) приблизатсльно 

измерить углы отра;катслы1ымъ го1помстромъ Вели

чины, получениыя чрезь измЪрен10 многихъ красвъ, 

мало различаются отъ угла 109° 2 8 ',  почему ученый 

этотъ и принялъ к[)исталлы i H i p p n r a  за правилы1ые 

октаедры. Спайности въ мине[)ал1> Vycmaob Розе не 

замктилъ. Уральск1й пи[)ритъ проевГ>чиваетъ въ к[)аяхъ. 

ЦвЬтъ ого померанцево - желтый. Блескъ слабый 

стеклянный. Твердость полевошпатовая. Отиосите- 

льньп! в'Ьсъ, по малости отд11ленныхъ кристалловъ, 

опредГ>ленъ не быль.

По изел1'»дован*1Ямъ Густава Розе^ предъ паяльною  

трубкою пирритъ не сплавляется, но перемЬняетъ 

свой цв'Ьть, а именно: маленькая его пластиниа, за

щемленная въ платиновыхъ щипчикахъ, на оконечно

сти делается черною, причемь пламя окрагпиваетсл 

сильнымъ желтымъ цвЬтомъ. Взятый кусочками, вь 

ФОСФорной соли растворяется весьма трудно; при про- 

дол;кительном ь дутьЬ дЬлается б1>лымъ и непрозрач- 

полп>, убываеть же вь объем Ь весьма мало. Напротивь 

растертый въ мелк1й П 0 [ )0 1 П 0 К Ь ,  въ ФосФорной соли и 

бур'Ь растворяетсл легко и вь болыпомь количеств!;, 

образ} я прозрачное стекло-, это стекло, сплавленное



ш \

во внутреннем'!, или во внЬшнсмъ пламени, при 

малой насадк'Ь, по охлажденш совершенно безцвПтно, 

а при большой насадк'Ь нисколько окрапюно жел- 

товато-зеленымъ цв-Ьтомь, который кащется бываетъ 

гуще, когда сплавлен1е произведено во внутреннемъ 

пламени, Съ содою сплавляется въ массу, которая 

скоро расплывается и всасывается углемъ*, п[)и этомъ 

образуется на углЬ небольшой б1злый налетъ, похоллй 

па налетъ окиси цинка, однако;ке касательно сто при

роды, по малому его количеству, Густавь Розе не 

могъ сделать никакого пололштсльнаго заключен1я. 

По пром ьти  напитаннаго содою угля, металлическихъ 

частей не получено. Въ хлористоводородной кислогЬ, 

пирритъ вовсе нерастворяется.

Назва1пе аш1рритъ» Густавь Розе произвелъ отъ 

г]1сческаго слова TivQQog (красновато-желтый), въ слЬд- 

CTBie цвЬта, свойственнаго этому мииералу.

Нын1’ пирритъ MHorie разсмат|)иваютъ весьма близ-  

кимъ къ пирохло|п .

Открытый въ недавнее время /. JE. Тешеж ахеромь 

(I. Е. TeschemacherJ минералъ па Азорскихъ остро- 

вахь признается за пирритъ. Эготъ минералъ съ А.Ю|)- 

скихъ острововъ, по качественнымь испыган^ямь 
пред'ь паяльною трубкою, произведеннымъ А, Л. Гей 

(А. А. Hayes) (^), суп^сствсино образованъ изь HiooioBo- 

кислой цирконовой земли и заключие гъ пъ себп Kpovit, 

^(*) Sillim. J. IX, стр. 423.
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того, Kaui> примись, жел1>зную, марганцовую и ура

новую Ькиси.

XX.

G о  Д А л  и  Т Ъ .
(Sodalite, Thomson; Sodalit, v. Leonh.; Dodekaedrischer

Amphigen-Spatb, Mohs).

О бщая характеристика.

Кристаллическая система: правильная.

Спайность бол'Ье или менЬе ясная, параллельная 

плоскостямъ ромбическаго додскаедра, Изломъ рако

вистый, переходящ1Й въ неровный и занозистый. 

Твердость—5,5. Относительный Blicb=z2,^8 . . . .  2,^9. 

Блсскь стеклянный, склоняющ’шся къ жирному. ЦвЪтъ 

желтовато-бЬлый, зсленовато-б1>лый, зеленовато-с'Ьрый, 
спаржево-зеленый, въ болЪе л;е ридкихъ случаяхъ 

син1Й. П))освЪчиваеть. Химическ1й составь выражает

ся Формулою:
Na'Si +  3AlSi +  Na€l.

Предъ паяльною трубкою сплавляется болЬе или 

мен Be трудно въ безцв Г>тное стекло. Въ хлористо
водородной и азотной кислотахь растворяется легко 

и образуетъ потол1ъ студень.



Содалитъ ВЪ PoCCIH находится ВЪ PfjbMCHCKHXlt 

горахъ, ВЪ окрестностяхъ MiaccKaro завода, на ypaat». 

Онъ встречается зд1'.сь прожилкаяш въ элeoлитt> и по- 

левомъшпат'Ь. Его цвЬтъ превосходный саФирово-син1Й. 

Спайнось ясная додекаедрическая. Блескъ на нлоско- 

стяхъ спайности сильный стеклянный. Обыкновенно 

просв'Ьчиваетъ, но иногда пъ тоненькихъ осколкахъ 

нрозраченъ. До сихъ поръ извЬстенъ только одинъ кри- 

сталлъ Ильменскаго содалита (ромбическ1Й додекаедръ), 

онь хранится въ М)зоргГ» Горнлго Института.

Относительный вГ>съ содалита изъ Ильменскихъ

горъ, по опред Ьлен1ю Густава Роге, :=■ 2,'289, а по

опред'Ьлен1Ю Брейтгаупта,^=3 <̂"1^1 . Будучи нагр11ть

паяльною трубкою въ колбЪ, дЬлается бЬлымъ и не-

прозрачнымь, причёмъ происходить небольнюй воз-
гонъ воды. Нагр15ваемый въ платиновыхъ щипчикахь

онъ также скоро теряеть свой цвГ»тъ и проз[)ачность, а

потомъ сплавляется при сильномъ шипЬн’т  въ бЬлое

пузыристое стекло. Ильменск*1Й содалитъ разложенъ въ

18э0  году Е. Тофманомъ^ который получилъ:

Натра . . . .  2^1,47

Извести. . . .  0,52

Глинозема . . . '52,04

Кремнезема . . 58,40
9 5 ^ ^

Причина большой потери (до 4,77-^) при рачло- 
жен1и оставалось HliKOTopoe время неизвестною. Вь 

послИдств1И Густавъ Розе док л за лъ, *1то потерю эту



гоставлялъ хлоръ, котораго въ минералЬ, по опредъ- 

легйю Густава Розе заключается до Изъ

результатовъ данныхъ опытами Е , Тофжана п Гу
става Розе^ вычисляется та я?е самая Формула, ко

торая выведена была для содалита изъ Везув1я фонъ 
Кобежл1Ь изъ анализа АрфеЪсона и которая пом'Ь- 

щеиа нами въ общей характеристикЬ. Поэтой Формул'Ь 

составь минерала вычесляется слЬдующимъ:

Натра . , . . 19,09

Глинозема . . 01,0/

Кремнезема . Г>7,60

HaTpia . . . . 4,75

Хлора . . . 7,и
100,00

Довольно долгое время Ильменск1Й содалитъ счи

тали за особенный минералъ и называли его «кан- 

кринитомъ)). Густавъ Розе первый доказалъ его на

стоящее значеше и въ то же время назван1С «кан- 

кринитъ» перенесъ на другой, тогда новый, близкхй 

къ нефелину минералъ, нами уже описанньн1.

(*') Guitav Rose. Reise nach dem Ural und Altai. Часть 
II, стр. 53. Berlin, 1842.
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А П А Т И Т Ъ .
(Apatit, Spargelsteio, Pbosphorit, Warn.; Rhomboedri- 

sches Fluss-Haloid, МоЫ; Phosphorsaurer Kalk, v- Leonh.; 
Rhombohedral Fluor-Haloide, Ilaiding.; Cbaux phos- 
phatee,/fawy; Rhomboidal Apatite, Jam.; Francolit, Mo- 

roxit, Karsten; Agustit, Trommsdorf). .

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: шестиугольная, гем1едри- 

ческая (пирамидальная гем1сдр 1я).

Главная Форма: шестиугольная пирамида, въ ко

торой впрочемъ кристаллограФИчсск1Я оси, для апати- 

товъ изъ различныхъ м Г.сторол^денш, относятся ме;кду 

собою нисколько различиымъ образомъ. Плоскости  

главной пирамиды наклонены именно: въ конечныхъ 

краяхъ подъ угломъ— 1 1̂ 2 ° 154 '̂ до 4 5 ' ,  а въ

среднихъ краяхъ подъ угломъ— 80° 57' до 8 0 °  1Ъ', 

Этотъ изм'Инлющ1йся характеръ главной Формы апа

тита, по мнЪн1ю Н а у м а н а  (^), зависитъ отъ измЪнлю- 

щагося количества хлора и Фтора и потому не мо- 

гкеть служить основан1емъ для подраздЬлен1я мине

рала на особенные виды.

(*) С, F .  Naumann.  Lebrbuch der iVlincralogie. Berlin, 
1 8 2 8 ,стр. 288,



Кристаллы апатита BCTpt»tiafOTCfl наросшими или 

вросшими въ горны я породы, отд15льными или скоп

ленными въ друзы. Апатитт» попадается така;е въ 

видТ> небольшихъ шарообразныхъ желваковъ, заклю. 

чеииыхъ въ горныхъ породахъ, и въ видЪ зернистыхъ, 

плотныхъ и лучистыхъ маесъ. Плотныя массы апа

тита называютъ «фосфоритомъ)). Спайность идетъ 

параллельно плоскостямь шестиугольной п|)нзмы пер- 

ваго рода ссР и параллельно основному пинакоиду 

оР, но въ обоихь случаяхъ неясная. Изломъ ракО' 

вистый, неровный и заноз11стый. Хрупокъ. Твер

дость— 5. Относительный вЬсь“ Т),16 . . .  Боль

шею uacTiK) апатитъ бываетъ окрашенъ зеленымъ, 

Ф'юлетовымъ, краснымъ и сЬрымъ цвЬтами, хотя ча

сто и весьма слабо^ безцвЬтные и бг»лые апатиты 

встречаются p t»a;1 i,  Блескь на кристаллическихъ пло^ 

скостяхъ стеклянный, а на поверхностях!) спайности 

и излома— жирный. Химическ'ш составъ выражается 

следующею Формулою:

3C a4-f-C a(5’I ,€ l) .

Х лорь и Фторъ заключаются въ минерал11 или 

порознь или BMt»cTt>, зам'кпи1я одинъ другой въ не- 

опред1}ленномъ коли1|ествГ>. Въ нЬкоторыхь разно- 

стяхъ апатита Биш овь  нап1елъ незначительное коли

чество го|)Ькозема, а по изсл Г>дован*1Ямъ Севера,  въ апа- 

титЬ изъ Снарум'ь заключается немного окиси цер 1Я, 

игровой земли и окиси же.гИза.



Предъ nafljbHOK) трубкою, въ тоненькихъ осколкахъ, 
плавится. Порошокъ минерала, смоченный с:Врною ки

слотою и прокаленный въ ушкГ» платиновой п р о 

волоки, окрашиваетъ пламл синевато-зеленымъ цв'Ь- 

томъ. Въ б)'р'1> растворяется медленно, образуя проз

рачное стекло, которое, при значительной насадкЬ 

и по охлажден1И, становится мутнымъ. ФосФорная соль 
растворяетъ его въ болыпомъ количеств15 въ про

зрачное стекло, которое, если несовершенно, но почти 

насыщено, по охла;кден1И становится мутнымъ и ока- 

зываетъ кристалличсск1я плоскости; при соверш ен- 

номъ насыщен1И получается молочно-бЬлый шарикъ  

и уже помянутыхъ кристаллическихъ плоскостей не 

замечается. П ри нагрТ»ван1и со сплавленною ФосФор- 

ною солью, въ открытой трубкЪ и при доступ11 воз

духа, стекло разъ11дается. Съ содою, на угл1з, вспучи

вается и ки п и тъ ,, причемь часть соды всасывается 

углемъ, а на поверхности угля остается бЪлая масса. 

Въ борной кислот'Ь растворяется трудно и, при надле

жащей обработки съ жел'Ьзною проволокою, даетъ  

ФОСФористое жел'Ьзо. Въ соляной и азотш)й кисло- 

тахъ порошокъ минерала растворяется.

Апатитъ долгое время смешивали съ нТ>которыми 

другими минералами, а именно: сь бсрилломь, хри- 

золитомъ и турмалиномъ. Борнъ и Шарпанпгъе пер
вые стали разсматривать его какъ новый и неопре- 

Д1^ленный еще видъ. Вернеръ описа.1Ъ мннералъ атотъ 
довольно подробно, наивявъ гго «апятитъя (обман-
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щикъ), однакоже и самого Вернера об^анывалъ дол

го его апатитъ, ибо спаржево-зсленую разность эта- 

го посл'Ьдняго, знаменитый Фрейбергск1й мипералогъ 

продол;калъ разсматривать за особенный минераль

ный видъ, подъ имеиемъ «спаржеваго камня». BcKoph 

поел и Вернера, Клалроть произвелъ химнческ1й ана- 

лизъ апатита, изъ котораго обнаружилось замеча

тельное сходство качественнаго состава минерала гъ 

составом!» обожженыхъ костей. Почти въ тоже время, 

Проустъ въ лучистомъ апатитЬ изъ Эст|)смадуры 

нашелъ т1>жс еамыя составныя части, а Вокеленъ под- 

твердилъ изел15Доваи1я Кмтрота, разло;кивъ спар- 

жевьи1 камень, который съ этого BpcMciHi переста

ли разсматривать особс1И1Ымъ лпнюраломъ. Иазван1с 

«Морокситъм было дано Карстепожъ зеленой раз

ности апатита изъ Норвегии. Назван1е «апатитъ» 

оправдало себя нетолько въ глазахъ однихъ мине- 

ралоговъ, по так;ке и химиковь. Въ апатитТ. изъ 

1ога1П’ео[)геип1тадта въ Саксонп!, смЬшиваемомъ съ бе- 

ри.1ломъ, ТрожзЪорфъ полагалъ iito нашелъ новую 

землю, которую и на.шал1> «агустовою землею» (Agust- 
erde), а самый минералъ «агуститомъ» (Aguslit), Эту 

ошибку замЪтилъ первоначально Вокеленъ^ (Journ, d. 

mill. XV, 80, стр. 8 I). Въ п()сл Г>дств1и 

и Вухольцъ подтвердили справедливость изыскан1й 

фрапцузскаго хилтка. Верцел'ьусъ  ̂ основываясь на 
анллилмхъ Клапрота и Вокс.гена, заключилъ, что 

апатитъ гогтоитъ и «ъ Ъ ат извеп и и 1 ат. фос-



Форной кислоты, что 11ото»1ъ оправдалось анализами 

Вертъе. Химичегк1я изсл-Ьдоваи!», пронзведгниия  

надъ ФОСФоритомъ, показали въ минерал!; присуд- 

CTBic ФТОра и хлора, т'Ьлъ найдсниыхъ Клапротоаьъ 
также въ землистой разности апатита изъ Марма- 

рошскаго ГсспансшаФта, въ Венгр!и. До изслЬдова- 

Hifi Густава Розе cjmecTBOBanie хлора и Фтора въ 

окристаллованномъ апатитЬ оставалось нсизвТ»стнымъ. 

Густавь Розе, подробными изыскан*1лми многихъ кри

сталл ическихъ разностей апатита, открыль вч. нихъ 

присудств1с хлора и Фтора, равно какъ поетавилъ 

на вндъ cooTHOQicuie кристаллической Формы апа

тита съ пи[ЮМ0рФНТ0МЪ (зеленою свинцовою рудою) 

и проч. (*) Густавъ Розе так;кс первый доказал!* сво

ими точными измГ>рсн1ями, что углы кристалловъ апа

тита нзъ разлнчныхъ мЬсторо;кден1й нисколько раз

личны.

Окристаллованный апатнтъ встречается въ Poccin: 
въ изумрудныхъ копяхъ(въЕкатсринбургскомъ округь), 
въ Назямскихъ горахъ, въ Кирябинскомъ 1)удникГ. (въ 

OKpyrlJ Златоустовсколгь), на берегахъ рЬчки Слюдянкн 
(въ окрестностячь Байкальскаго озера), въ T vhkhh- 

скихъ горахъ (въ Иркутской г}берн1и) и въ Финлян- 
Д1И. Кром'Ь того, въ м'Ьловой ФОрмацн! средней Рос-

(*) Цодробпости эти мы заимствусмъ изъ Handbuch 

der Mineralogio von J .  P -  L .  Ilausmann.  Zweiter Band, 

стр. 1056, Gottingen, 1847 года.
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С1И встр'Ёчаются: твердые, песчано-жел'Взистые жел

ваки, которые преимущественно образованы изъ фос

форнокислой извести.

Въ кристаллахъ русскаго апатита опред-Ёлены мною 

сл1}дующ'1а Формы:

Ш Е С Т И У Г О Л Ь Н Ы Я  П И Р А М И Д Ы .

— П Е Р в А г о t  0 Д А.

Н о Вейсу* Н о Наужану,

г . ■ - ( : Ь : Ь : ооЬ) • . - Р

л* . ( а : Ь : ь : ссЬ) . . . Р

а . . ( 4а Ь : ь : ссЬ) . . л р-j-r

Г . . . . . f 2а : 1) : ь : ооЬ) . . . . 2 Р

г , . . . . f оа : Ь :ч ь : ооЬ) . . . . ^Р

в Т о Р А г 0• р о д а .

V . . . . . ( а : 2Ь ; Ь : 2Ь) . . . . Р 2

д . . . . . ( 2а : 2Ь ; Ь : 2Ь) . . . . 2 Р 2

. Т Р Е т ь я г о РОДА.

т . = 4 (  а :  Ь : тЬ : 4bj  . . п З Р |  
* * и 2

о . 4а ; Ь : |Ь : тЬ) • .
п 2 Р |•1

' ‘ л 2

п . - а : Ь : 
л  ’ тЬ •• т ‘>) . .

п Щ  
• ■ л 2

Ш Е С Т И У Г О Л Ь Н Ы Я П Р И З М Ы .

и Е Р в А г  0• Р О Д А .

М . . . ( оса ; Ь :
■у

ь : ооЬ) . , осР



в Т о Р А г о  Р о  Д А. 

и , . ; . .(  ооа : 2Ь : Ь :*^Ь) . . . .  ооР2

Т Р Е Т Ь  л г о  Р О Д А .

L ^ 1 /  ® ООР гА , . . -  4( ооа : Ь ;  ̂а : -Ь) . . . .  — ~•S •Л

' о с н о в н о й  ПИНАКОИДЪ

( И Р Л М А Л  К О Н Е Ч Н А Я  П Л О С К О С Т Ь ) .

Р ..................... ( ‘ • • • • оР

Глави1эйш*1я коминнац1И этихъ Фор.мъ представлены 

на табл. X V III, X IX  и X X , въ наклонной и горн* 

зонтальной проэкц*1Л\ъ, а именно:
I

Фиг, 1 и 1 bis.) оР. 9сР.

Р  М

Фиг. 2 и 2 bis.) оР. Р . ооР.

Р  X М  
\

Фиг. 5 и о bis) оР. Р. ооР. ооР^.

Р  X М  и

Фиг. 4 и 4 bis) оР. 00* Р.
Р  М  I

Фиг. 5 и 5 bis) оР. Р. ооР. 2Р2.
Р  X М  i
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Фиг.бибЫз) оР. Р. ар. схР. 2Р2. осР-2. 
4, . Р X У М  S и

\
»

Фиг.7и7Ыз»оР. Р. т оеР. 2P i. 
Ф иг.8и8Ы 8| Р X у  М  t

Ф иг. 9 и 9Ы8)оР .4 Р .Р .2 Р .  c»P.“2P 2 .«> P i.
Л Л л Л

Р г X  у  М  S и т h

I

Фиг, 10и lObis) оР. | Р .  Р. 2Р . осР. 2Р 2 . -  Щ . "
' . «1 iU Л 2

Р  Г X у  M s  т  п

Фиг. 11 и 11 bis) оР. р. 2Р. осР. 2Р2.
Л л

Р X  у  М  S т

Фиг 12 и 12bis)oP.4P.P .2P. ОСР.2Р2.- —t  -  ILs. ?  ?Ls
’ л a л 2 л 2

Р Г X  у  М  s т п о

Фиг. П и  l?)bi,s;oP ■ Р.Р .2Р ОО.Р.2Р2. ссР2. " з р .  п ^
Л 2  Л 2

Р г JC у М  i и . т п 

п о о Р |
J 2 '



Фвг.14и14Ыв) оР. Р, оеР, 2Р2. -Др.
'  Л 2

Р  X М  S т
n i '  г . ;

Фиг. 15и 15bis) оР. Р. ар. мР.Р.'. 2Р2. «>Р2.
О 2 .

Р X у  М  ь t и Л'

Фиг. 1 б и 16 bis) Р. осР.

X М

Фиг. 17 и 17 bis) оР. -iP. Р . i p .  2Р. осР. 2Р2. ооР2.

Р т X а у  M s  и

п З Р | п 4Р | п 2 Р |  п ооР| 
л * л 2 * л 2  л 2 *

т п о h

Ф и г .1 8 и 1 8 Ы5) оР. р. ^iP. ЗР. осР. 2Р2.

Р  X у  Z M s

Фнг. 19 и 19 bis) оР. Р. 2Р. ooV. 2Р2. схР2.

• Р  X у  М  S и

Фиг. ^0  и 20  bis) Гр)^ппа превосходпыхъ, прозрэч-

ныхъ кристалловъ апатита изъ Ки- 

рябинскаго рудника. Группа эта



н;1Ходитса въ Mpe^Mli Горнаго И н

ститута й зд1*сь представлена со 

вс'Ьми подробностями и въ нату

ральной сл величин^.

Въ стать1> этой, при вьмшслсчпи угловъ, мы означа- 

емъ вообще В1> ка;кдой 'двтъпадцатиугольной пирамид!) 

mPn: нормальные конечные края чрезъ X , д1агональ- 

ные конечные края чрезъ Y и средн1с края чрезъ Z, а 

также въ каа;дой шестиугольной пирамидЬ: чрезъ г 

наклоненю конечнаго края къ вертикальной оси и 

черезъ i наклонен1е плоскости къ той ;ке оси.

1) А П А Т И Т Ъ  И З Ъ  И З У М Р У Д Н Ы Х Ъ  К О П Е Й , НА Р - Ь К «  

ТО КО ВО Й , в ъ  85 В Е Р С Т А Х Ъ  НА С -Ь В Е Р О -В О С Т О К Ъ  О Т Ъ
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А .

ЗдЪсь анатитъ встречается прекрасно окристал- 

лованнылгь, иъ слюдяномъ сланц1>, bm IjctI* с ъ  изум- 

|)}домъ, Фенакнтомъ, хризоберилломъ и д[)угими ми

нералами сопровоичдающими изумрудъ этой местно

сти. Кристаллы довольно велики и почти всегда нмЬ- 

ютъ призматическ1й видь. Большею част1ю они весь

ма трсн^иноваты, просвЪчивають во всей своей масс1> 

или только вь краяхъ. ЦвПтъ ихъ желтовато-бЬльш, 

зелен()вато-б]>лый или совершенно б1>лый. Безцв1>т- 

ные и совершенно прозрачные к|)исталлы почитаются 

величайшею |)Ьдкоспю. Обьнчновенно кристаллы им1>- 

ютъ видъ шестиугольной призмы перваго рода М, на 

одномъ или на обоихъ концахъ, заостренной пло



скостями X, i V и ограниченной основнымъ пи- 

накоидомъ Р .  Въ комбинацгяхъ не|)1>дко замечаются 

также плоскости призмъ: втораго рода и и трегьяго 

рода h (фиг . “2, о, 5, G, 7, 8, 15 и 19).

Кристаллы представленные на фиг. 2, Ъ и 5 я 

им'Ьль случай видеть вь музеулгГ» Горнаго Института; 

на ФИГ. 8 — въ коллекгци 77. А, Когу6ел\ на фиг. 6 ,  

7 И 19 — въ колекщн Л. Б, Кежжерера и на фиг. 15 

— въ коллекц1и ПроФ. Гревингка. Почти всп они имГ»- 

ютъ около 5 центнметровь въ длину и около ^ цсн- 

тиметровъ въ нанбольп1сл1ъ поперочникЬ. Блстк!» 

стеклянный, склоияк)щ1йся иногда ki . iiaij)HOMy. П ло

скости шестиугольной при.чмы iiej)Baro рода М  зер

кальны, проч1я и;е плоскости блсстять менЬе. Часто 

плоскости шестиугольной призмы вто|)аго |)ода и 
значительно развиты ( фиг. 19), отчего плоскости 

шестиугольной призмы перваго рода М  д1злаются 

очень узки и являются въ видЬ притупляющихъ пло

скостей краевь шестиугольной призмы втораго рода 

и. Bi> подобныхъ комбии.'1Ц1ЯХъ, впрочгмъ, сь пс|)ваго 

взгляда можно узнать которыя изъ плоскостей при- 

надлежатъ призмЬ М  и которыя w, ибо пс|)выя не

сравненно блестящее послЬднихъ. Плоскости шести
угольной пирамиды втораго рода v зам Пчаются очс1п» 
рЪдко: онГ> обра.зуютъ узеньк1я притуплсчпя конеч- 

ныхъ краевъ главной шестиугольной пирамиды зс. 
Плоскости шестиугольной призмы третьяго рода h 
также весьма pt^^KH.



Въ особенности былъ интс|)есенъ для меня кри- 

сталлъ изъ коллекцтн ПроФ. Гревингка ( фиг . 15). 

Кристаллъ этотъ безцвЬтсиъ, совершенно прозрачснъ 

и ограниченъ ровными и блестящияш илоскостя.>1и. Онъ 

имЬетъ до 2 цситнметровъ въ длину н до 1 центи- 

метра въ поперечники. П о своимъ вн'Ьншимъ и вну- 

треннимъ качествамъ кристаллъ Профессора Гревингка 
весьма удобенъ для изм1'>рсн1й, почему пЬкоторые изъ 

его угловъ я изм 1>рилъ съ большою точност1ю. Изм^Ь- 

рен1я произведены съ помощ1ю Митхерлиха отра- 

жательнаго гон1ометра снабженнаго одною или двуягл 
зрительными трубами, смотря по обстоятельствамъ. 
Вотъ результаты измЬрсшй

осх : Р = 1 о 9 °  о 5 "  съ оЭяото трубою,

1 о9° 4 1 ' 5 0 "  съ Ъвумл трубами.
(1) Средн1й=:1о9° ^ I /" Т о "

(2) ДГа • Р = :1 о 9 °  4 1 ' оО" СЪ 0Э«070 трубою.

Сл'Ьд. средн1Й изъ (1) и (2):

а; : Р = 1 3 9 °  4 1 ' 3 7 "

15' оО"(

1;V Т)0"
съ оЪною трубою.

(*) Зд1;сь, п вообще оъ этой статьЬ, каждую изъ  пло

скостей я буду означать особсипою циФрою, такъ напр.  

^ 1 » ^ 2’ ^ 3  и т. д. Л/з, и т .  д.  —  Плоскость i / j  

лежитъ при нри и т .  д. то же должно р а з у -

iiiiTb и о плоскостяхъ прочихъ Формъ.



1 '|5° 15' SO" <*ъ двул1л  трубами.
(d) C p (v V » i« = l4 2 ° T 5 > ^ 3 0 ''

(•i) Jĉ  : 1 3 0 °  1 8 '  0 "  съ одною трубою.

(Л) Ж , : 90° О' О" съ двул1л  трубами.

(6) М ^: Р —: 90° О' О" съ одною трубою.
Средн1Й — 9 0 °  О' О "

Такъ какъ плоскости М  п Р  были образованы 

въ совершеиств'Ь и зеркальны, то из>гЬреи1я эти мож

но разсматривать весьма точными. Посл1>дующ1Я два 

изм'1фсн1я (7 ) и (8), хотя довольно хороши, одна- 

кои;о мен lie точны по причин Ь плоскости у, которая 

отра;кала предметы съ меньшею ясност1ю.

(7) у. : Р  =  120° 3 0 '  О ")
.>съ одною трубою.

( 8) 1 6 0 °  4 8 '  0 " (

И зъ данныхъ результатовъ усматривается, что углы 

кристаллов!» апатита изъ изумрудныхъ копей ни

сколько не отличаются отъ угловъ кристалловъ апа
тита изъ ЭренФридерсдорФа въ Саксон1И. Густавъ 
Розе для этихъ послПднихъ, чрсзъ непосред

ственное нзмГ.рен1е, получнлъ: наклонен1е плоскостей 

пирампды rz=i^P въ коиечпыхь краяхъ==157° ^29' 

откуда вычисляется для наклонен!я плоскостей глав

ной пирампды xzzzPj въ консчныхь краяхъ, уголъ
— 142° 15' o()"j т. е. тотъ те самый уголь кото

(*) PoggenrJorfF's Аппя1гп, 1827, Н IX, стр. 206.



рый мы нашли вь кристаллЁ ПроФ. Гревингка из- 

лгГ.рсн1рмъ. Точно также и относительный в'йсъ апа

тита изъ' изумрудныхъ копей, по моему опредТ»лен1ю  

=:Т)Д 1 ^ (^), одинаковъ съ относительнымъ вЪсомъ 

апатита изъ ЭрснФридерсдорФа, для котораго Густавъ 
Розе  получилъ 5, 2̂ И .у '

Апатитъ изъ изумрудныхъ копей до сихъ поръ  

ещ е НС Г)ылъ разло;игт>, но мой другъ Г, Струве 
сообщилъ MHii, что по нЪкоторымъ произведеннымъ  

имъ испытаи1амъ, въ anaTurt. этомъ не заключается 

нисколько хлора и потому онъ, по всей строгости, при- 

надлежитъ кч> Фторъ-апатитамъ. Н о известно что апа

титъ изъ ЭренФридсрсдорФа отпосятъ также къФторъ- 

апатитамъ, ибо онъ содержитъ въ ce6 li только сл1>- 

ды хлора. П о  этому между помянутыми двумя апа

титами, во всЬхъ OTHouieniaxb, почти не существуетъ 

розницы.

Если принять уголъ X  : 1 5 '  SO", то,

для главной шестиугольной пирамиды апатита изъ 

ЭренФридерздорФа и русскихъ изумрудныхъ копей, 

вычисляется слЬдующсе OTHOuienie осей:

а : Ь : Ь : b=z 0,7^/1607) : I 1 : 1 

= / ( ) ,5 o 9 6 ^ ia  : 1 : 1 : 1

(*) Для опыта былъ употрсблепъ изм-^Ьраепый мною 

вристаллъ изъ коллекцтп Профессора Гревингка.



Дал^е получается. 

По выгис^етю. По изл1тьретю.

X

X

у  "

г
г

Ш

Р — \Ъ Г  W  r ) 8 ' ^ . . Л 5 9 «  4 1 ' 5 7 ' '

х = Ш °  1 5 ' оО" . . . .  

М = 1 о О ° 18 ' М "  . . . .  

Р = Ш °  5 1 ' 5 " . , . .

л ;1= 1 6 0 °  ^ 9 '  2 4 " _____

г = 1 Г )Г  2 9 ' ^ 2 " . . . .  

Р — ‘Ж  О' О " ___

142° 15 ' 5 0 "  

150° 18 ' О'' 

120° 5 0 '

160° 4 8 '

157° 2 9 '

90° О'

и для:
ЛГ: :Р.

Х = 1 4 2 °  15 ' 5 0 "  

Z =  80° 5 6 ' 4 5 "
1=490 41' 38'^
г =  33» U '  5 6 ''

Г
Х=г157° 2 9 ' -2" 

Z —  /|5° 5 8 ' О"
I =  67» V  О"
г =  690 49 / 5 3 / /

а - 1 Р ,  
Х г=155° 4 2 ' 1 0 "  

Zr=:105° 4 0 ' 1 4 "
i z= 3 8 °  9' 53" 
г— 42° 13' 26"

y = i P .
X — li»8° 5 8 ' 16" 

Z=r.1l8° 57 ' 5 8 "
inrSO® S i' .2"  

гггЗ^^ 14' 26"

0"
0"

0 "  (Г. Розе). 

О"



:s()o '

г:^ЪР,
X = ! 2 4 °  0 "

Z — 157° 5 ' o 8 "  
i = 2 l °  21' i i "  

Г— 24» 24' 23 '̂

v: P2.
Y=Wi5° 00 ' /18"  

lz=z i r  oG' 1 0 "
i —  53“ kV

57° 32' 10^'

ЛР2.
y=151° 10' lo "  
Z = i l i r  o l '  8 "

i =  34° U ' 2 6 "
Ч

г =  38» 9' 53"

m:= ъ щ .
X = :16()“ T  10" 

Y = l / |5 ' '  12' 2 4 ”  

Z = l o l °  5 7 ' 5 8 "

o-
X = 1 5 j °  9 ' 2 1 "  

V = 1 5 6 °  4 8 ' 2 2 "  
Z = l i r ) °  3 8 ' 1 0 "

n: :4 P |.  

X = I 4 9 “ 2 5 ' 5 0 "  

V=;15a° ЗС' 2 3 "  

Z = U 3 °  4 7 ' 1 6 "



Ч =  < x P i -  

Х=158° 12' li7»
Y = l * l l ' ’ 4 7 '  1 2 "

2) АПАТИТЪ И ЗЪ  НАЗЯМСКИХЪ ГОР*Ь.

ЗдЬсь апатитъ встречается въ Ахматовской ми

неральной копи въ ВНД11 очень красивыхъ кристал

лов ь, разбросапныхъ по одииочк1’> на друзахъ окрис- 

сталлованнаго клинохлора (^). Кристаллы эти бсзцв1.т- 

ны или ;келтовато-бЪлаго цвЬта, совершенно проз

рачны или сильно просвЬчивающи. Плоскости ихъ 

весьма ровны и зеркальны, а края остры. Обьншо- 

вспно длина ихъ простирается до Ъ миллиметровъ, а 

толщина до 2 миллиметровъ; впрочемъ изредка по

падаются така;е кристаллы, HMt.ion^ie до 2 центиме- 

тросъ въ длину, при соотв'Ьтственномъ поперечиикЬ. 

Кристаллы им Ьютъ больп1ею част1Ю видъ ПJCcтиyгoль- 

ной призмы перваго рода Ж, ограниченной основ- 

нымъ пииакоидомъ Р  (ф и г . 1). Иногда къ этой ком- 

бннац1и присоединяются плоскости притупляя ком- 

бинац1оиные углы между плоскостями М  и Р  ( ф и г . ^). 

Въ болЪе р'1.дких7» случаяхъ попадаются комбииа[\1и 

довольно сложныЯ-, такъ наприм Ьръ Miili случилось из- 

слИдовать комбииац1Ю, въ составъ которой входили 

плоскости: шестиугольной призмы перваго рода

(■"j Я называю «клпнохлоромъ» ахматовск1Й мипералъ,  

onacaHFibiii К о б е я л е ш  гтодъ •именемъ (гРиппдолита», я Г .  

Розе  подъ именемъ «хлоря^^».



осповиаго нииакоида Р ,  шсстиугольпыхъ иирамидь 

исрваго рода jĉ  у  п z п шестиугольной пирамиды 

втора го рода s (фиг. 18). Пирамида z— *5?, за исклю- 

чсп1смъ аиатита иаъ Ахматовской копи, пи вь одиомь 

ил ь ’ Гусснихъ апатитовъ до сихъ порь ис была зам е

чена. Такь какъ плоскости этого кристалла довольно 

блестящи, то я измЬрилъ нГ.которыс изъ его угловъ 

noMon^iio Митгеряиха гон1ометра, снаб;кеннаго одною 
зрительною т[)уб010. Вотъ ре.1ультаты:

: Р=:1Г)9° 5-2' 50^' 

1Г)9" 5-2' оО" 
1Г)9" 5!)' О"

(1) С редш й=1о9° 5-2' / |7 "

(2) л-2 : Р = 1 ^ 9 °  51^ 7)0"

Хотя оба изм'11реи1я довольно хороши, одпако;ке 

нхъ нельзя разсматривать совершенно строгими. П о

следнему изм’Г.рен'по (^) должно отдать предпочтс- 
Hie, ибо плоскость образована лучше, нежели х^.

Во всякомъ случае, ередиш уголъ изъ измЬрен1й 
(1) и (2) получается:

^  : Р = 139° 53' 3 9 "

Дал'Ьс измГ»рен*1емъ получено:

(У) X  :М = 130° 6 ' 20"
(4) М  : Р:=  ̂ 90° О' О''
(5) S : Ж =135° 37' 4 0 "  
{G) X : S =153° 16' О"
(7) 5 : Р  = z l2 4 °  2 2 '  О "



Также и эти посл'ЬдвГя из.м1.рен1Я довольно хоро

ши, по несовершенно ст|)0гн5 ибо кристаллъ, по 

роду своего образоваи1я, для строгихъ изм']фсн1й не 

нригодснъ.

Г, Струве сообщилъ mhU, что апатитъ илъ Ахма- 

товской копи содержить въ себк хлоръ, количество 

которого не было имъ опред1злсно по недостатку 

минерала.

Густавъ Розе въ кристаллахъ апатита изъ окрест

ностей озера Лахеръ въ ЭйФеС|15, чрезъ непосредствен

ное изяг1фсн1е, нашелъ: л :: G', сл Ьдователь- 

но почти тотъ ;ке самый угол ь, которьн1 я пол)чилъ 

для апатита изъ Ахматовской копи. И такь отношс- 

nie осей, для главной Формы апатита изъ Эйфеля и 

изъ Ахматовской копи, есть слЬд^'ющее:

а : Ь : Ь : Ь =  0,Г29/|05 : I : I : 1
: 1 : 1 : 1

ДалЪе получается:

По вычислен1Ю. По изм 1.ренпо.

л: : Р — ]Ъд° 5 / * ' . . . .  159° 5 4 '

1Г)0" '̂ б ' (Г. Роле)

150° G'

М  : Р =  Ш  О '____ 90° О'
5 : Ж ^ 1 5 5 °  155° 5 8 '

: srz:155° W  155° 16' 

я : P — \ W W , . , .  i W  -22' 

и для:

л : : Ж = :1 5 0 ° 6 ' ______



OCiS^P,
X = 1 4 ^ ?  9 5 '  

Zzzi 80° \V
i =  49® 5V  

r =  53® 54'

r= .{P . 
X i= i5 7 °  3 7 '  

7 =  45° 4 1 '
i =  67» 10' 

г =  69» 5»'

a— \P ,
50' 

Z — tOo" 1 6 '
i ::: 58» 22' 

r =  42» 26'

f:=z^P. 
X = :129° 4 '  

z = 1 1 8 °  3 7 '
i =  30» 44' 

r =  5 i»  26'

Z- Ъ Р .
X — 124° o 5 ' 

Z ir r l3 6 °  ^ 9 '
i =  21» 36' 

г =  24* 34'

V— P2.
Y = 1 i |5 °  4 4 ' 

Z =  7-2  ̂ 1 5 '
i =  53» 54' 

r =  >'i7» 43'



i= W ^2 .
Y=151° 17' • 
Z=lll° 8'

i =  540 26' ' 
г =  38® 22'

т = Ъ Р 1 .  
г. , X = 1 6 0 °  9 '  

Y=145° 15' 
Z = 1 5 r  W

o=z2Pi..

X=153° 1У 
„ ,  Y— 156° 5 1 '

• Z=llo° 1C'
n = l\P i .  

X — 149° 27'
Y=r15S° 58'
z — n r  ЪУ

h—  ooP l.

X = 1 5 8 °  121 ' 
Zzzzl/|l° Z|7|'

3 )А П А Т И Т Ъ  И З Ъ  И Л Ь М Е Н С К И Х Ь  rO P * b , В Ъ  О К РЕ С Т Н О - 
С Т Я Х Ъ  М1АССКАГО ЗАВОДА.

Апатнтъ встрЬчастся пъ этихъ горахъ вростпмъ 

ВЪ лиасцитЬ и згрнистомъ известнякt>. Кристаллы 

довольно вслпки. Ц в11тъ нхъ ;«слтый или бу|)ьи1. 

Л^слтые кристаллы отчасти прозрачны, бурые же 

только просв'Ьчиваютъ, по какъ тЬ, такъ н ^pyric



весьма трощиповаты. Они им-Ьютъ пр ’зматическ1й 

видъ. Концы этихъ криста^ловъ большею част1ю обло

маны и притомъ округлены, такъ что не представляется 

никакой возможности опред||Лить ьак1я именно плос

кости ихъ заостряютъ. Следуя Густаву Розе (^) 

ильменск1й апатитъ (какъ вросш1й въ Miacci^HTli, 

такъ и вросиий въ зернистомъ известняк^) обнару- 

живаетъ только сл1>ды хлора. Относительный вЬсъ 

желтыхъ кристаллпвъ, добытыхъ изъ зернистаго из

вестняка, по моему определ'Ьн1ю, ш; 0,^17.

4) АПАТИТТЬ И З Ъ  К И Р Я Б И Н С В А Г О  М Ъ Д Н А Г О  РУ Д Н И К А , 
Н А Х О Д ЯЩ А ГО СЯ НА Б Е Р Е Г У  Р « К И  К И Р Я Б Ы , ОКОЛО 70  

В Е Р С Т Ъ  К*Ь Ю З. О Т Ъ  М1АССКАГО ЗАВОДА.

Апатитъ встр'Ьча10щ1йся въ Кирлбинскомъ рудни

к а  есть самый красивый изъ всЬхъ русскихъ (а мо- 

;кетъ быть и цЬлаго c bIjt .i ) апатитовъ. К ъ со;калГ>- 

н1ю онъ сд'Ьлался величайшею рЬдкост1ю, ибо Ки- 

рябинск1й рздникъ въ настоящее время оставленъ и 

затопленъ водою. МиЬ известны то.!Ько три штуа>а 

изъ этого м'Ьсторо;кдсн1л, а именно: два въ музеумЬ 

Горнаго Института и одинъ въ минеральномъ собра- 

Н1И Дерптскаго Университета.

Кирябинск1й апатитъ попадался въ вид11 превос- 
ходныхъ кристаллов!», скученныхъ въ друзы и нлрос-

(*) G. Rose  ̂ Reise nach dem Ural and Altai, B. II, 
гтр. 483.



ш и\ъ, BMlJCTli съ группами кристалловъ альбита, на 

илотномъ хлорито1Ю1мъ слаиц'П. Кристаллы эти со- 

вери1енио прозрачн1.1, бсзцвГ.тиы или окрашены ссГ.т- 

лО"Синимъ или св'1)тло-Ф’юлстовымъ цв'Ьтами. Они 

довольно велики и прсдставллютъ весьма сло;кныя 

комбинащи. Чтобы дать понят1е о величина и кра- 

coTlJ кристалловъ этого апатита, я прсдставилъ, въ 

наклонной и горизонтальной проэкц1яхъ (фиг . 20) друзу 

кирябинскихъ кристалловъ, хранящуюся въ минераль

ной коллекц’ш Музеума Горнаго Института и припадле- 

;кащую къ числу самыхъ лучшихь штуФОвъ этого пре- 

восходнаго собран1я (*), Кристаллы помянутой друзы, 

за исключсн’1смъ нЬкоторыхъ мИстъ трещиноватыхъ, 

совершенно прозрачны. Ц в11тъ ихъ бледный синева- 

то-б'Ьлый, однако;ке, какъ мнЬ сообщиль г. помощ- 
никъ Управляющаго Музеумомъ, Подполковникъ В, 
В, Нефедьевъ  ̂ кр!1сталлы эти первоночально имкли 

ф1олетовый цв'Ьтъ. Такую перемену вероятно про

извело дъйств1е свЬта. Комбннац1и кристалловъ апа
тита какъ этой отд1».1Ьной друзы, такъ и другой окру-

{*) Профбссоръ Д. И. Соколовъ въ своемъ сочииеп1и 
(Руководство къ Минералопи, ч. I, стр. 154), по ошиб- 

говоритъ что штуФъ этотъ былъ найдснъ ва берегахъ 
Чаборкульскаго озера (между Верхъ-Уральскомъ и Ки- 
зпльскомъ, Оренбургской ryCepiiin). Ошибка эта была за-  
м'Ьчсна также и Г. J ucchko (Горный Журналъ, 1836, 
часть IV, стр. 135).



женной кристаллами альбита и находящейсл такл«е въ 

Музеум'Ь Горнлго Института, представлеиы на фиг. 

9, 10, 11, 12, 1о, 14, и 17, которыя даютъ пол

ную идею о кристаллизац*п1 минерала.

Пиралшдальнал Геж'геЪрЬл является въ кристал- 

лахъ апатита изъ Кирябинскаго рудника въ 1юл1юмъ 

])азвит1и. ДвГ.надцатиугольныя пирамиды т ,  п и о и 

дв'Ьнадцатиугольная призма Л, вход ять вт» комбина

ции только съ половиною числа своихъ плоскостей, 

образуя: первыя— шсстиугольныя пирамиды третьяго 

рода, а послТ>дняя шестиугольную призму третьяго 

рода. Плоскости ш притупляютъ комбинационные

края и притомъ такъ, что, въ одномъ направле-

X S т -
1ПИ, края _ , -  н —̂ параллельны ме;кду сооою, а въ 

* S ш Л/ '

другомь направлен1и, параллельны между собою края

 ̂ У f 4 ■ \ ТТ—, ~  Jf (,‘1‘иг. 1 1 J. Плоскости п притупляютъ т 1>;ке 
2/

5 т
ьомоинацюнные края ^  н сл1',довательно края —

т п
параллельны краямъ у  влгЬсгЬ съ тёмъ  пло

скости Перес Икаясь съ плоскостями о, образують  

горизонтальные края -  (фиг. 12 и 17). Плоскости

^ . то притупляютъ также комоинацюнные края —, поче-
X

X о тму въэтом1> направленп! происходлтъ крал — и —  ̂

которые между собою паралельны  ̂ въ другомъ



направлеп1и паралельны мс/кд}' собою края ® и
о

-  (фиг. 1 2  и 1 7 ) .  Плоскости о лея;атъ притомъ вь  
2/
д1агоиальномъ гюясЪ плоскостей s.

Къ coHUUliuilO я ПС могъ произвести топнычъ из- 

мЬреп1й въ кристаллахъ Еирябиискаго апатита, ибо 

группа Горнаго Института была слишкомъ велика 

и кристаллы ея дозволили изм-Ьрить себя только 

приблизительно, для вывода кристаллограФическихъ 

знаковъ и \ъ  плоскостей.

5) А П А ТИ ТТ» С*Ь БЕРЕГО ВТЬ Р -Ь К И  С Л Ю Д Я Н К И , ВТ* О К Р Е -  

СТНОСТЯХТЬ Б А Й К А Л Ь С Б А Г О  О З Е Р А , В Ъ  9 В Е Р С Т А Х Ъ  

О Т Ъ  Д Е Р Е В Н И  К У Л Т У К А , ВТ» В О С ТО ЧН О Й  С И Б И Р И .

Зд'Ьсь встр1>чается именно та разность апатита, 

которую привыкли называть «морокситомь». 15с*сьма 

больш1е кристаллы этой разности, втГ.стЬ съ байка- 

литомъ и бурою слюдою, попадаются вросппши въ 

прожилкахт. известковаго пшата. Комбмплц1и К})истал- 

ловъ очень п|)Осты. Почти всегда байкальск1й мо- 

рокситъ нм'11стъ видъ шестиугольной призмы псрваго 

рода М, на одномъ или на обоихъ концахъ, заострен

ной плоскостями глав1юй шестиугольной гн*рамиды 

^  (фиг. 1G). ЦвЬтъ его большею част1ю темный 

луково-зеленый, но иногда вст])1.чаются кристал
лы окраше1шыс TCMHbiMTj синевато-зеленым ь цвЬ- 

томъ или так;ке слабо огграп1енные тГ.м ь н.ш др^гпмъ 

изъ названныхъ цвЬтовч.. Блсскъ стеклянньп1, скло-



ъ \о

няю щ ‘»1ся къ масленому. Нпкоторые изъ кристалловъ

ДОСТПГаЮТЪ до ^ 5  ЦОНТИМСТрОВЪ СЪ длину и 01^ 1 0

до 15 цснтиметровъ въ толщниу. Одинъ изъ са- 

мыхъ большихъ и красивГ.Гпнихъ кристалловъ мо- 

роксита изъ ОТОЙ мТ.стиости находится въ коллек- 

Ц1И 77. А, Когубел. Криста.1лъ этотъ имЬетъ Фор

му ФИГ. 10, нисколько округленные края, тсмньн! 

луково-зелсн1>1Й цвЬтъ, заостренъ на одиомъ концИ и 

только просвичиваетъ. Въ той же коллекц’ш находит

ся другой кристаллъ, мст»шей величины, но заост-^ 

peinibul стз обоихъ концовъ и довольно хорошо 00- 

разованньш. Въ МузеумВ Горнаго Института мо;кно 

ипдЬть нисколько весьма большихъ и красивыхъ 

кристалловъ байкальскаго мороксита. Но самый за- 

М'Г>чательн1;йш’|й и.гь bcIixi. извЬстныхъ кристалловъ, 

по оги1саи1к> ПроФ, И  Соколова находится въ 

коллекц’ш Г[)аФини Софьи Владим'|ровны Строгоно^ 
вой, Этотъ кристаллъ, какъ говоритъ И, Соколовъ^ 
им'Ьетъ около 25 центиметровъ въ длину и отличает

ся преимущественно своею прозрачност1ю. П о опи- 

сан1ю тогоже ученаго, на pt>Kli СлюдянкЬ попадает

ся иногда зернистый мороксип>. Прозрачные кри

сталлы мороксита, какъ кажется, очень р1>дки и 

MH'li еще не случалось такихъ видЬть. Обыкновен

но байкальск1е кристаллы мороксита весьма тре-

(*) Руководство къ Минералогш, соч. Д . Соколова^ 
1832, ч. I, стр. 157.



щиповаты и п[)огв1'>чнваютъ во всей своей Maccli или 

только по краямъ. Они весьма походятъ на кристал

лы С'Ьвсро-Аме|)икаиекаго мо|)оксита,

6) А П А Т И Т Ъ  И З Ъ  Т У Н К И Н С К И Х Ъ  Г О Р Ъ ,  Л Е Ж А Щ И Х Ъ
ВТЬ 4 0 0  ВЕРСТАХТЬ К Ъ  ЗАПАДУ ОТТЬ И РК У ТС К А .

Апатитъ этотъ найденъ былъ въ Маржискомъ гра- 

Фитовомъ рудникЬ, принадлежащсмъ Г, Ллиберу^ и 

былъ уже, BMlJcrb съ граФитомъ и другими минерала

ми, коротко описанъ мною въ запискахъ С. Петер- 

бургскаго Минералогическаго Обпдества Онъ вст|)Г.- 

чается довольно большими кристаллами, въ прожил- 

кахъ известковаго пшата -ЦвЬтъ его большею час

тью зеленовато-желтым, но иногда темный луково- 

зеленый, такъ что некоторые изъ к()исталловъ ни- 

Ч'Ёмъ не отличаются отъ такъ называемого m o j )o k -  

сита. Кристаллы отчасти прозрачны, но обыкновен

но концы ихь обломаны или весьма ок|)углены. Они 

им'Ьютъ Форму шестиугольной призмы первпго рода 

М, края которой иногда притуплеги,! узенькими плос

костями шестиугольной призмы втораго рода и. 
Относит, в'ксъ, по моему опредЬлен1Ю, =  “5,197.

7) А П А Т И Т Ъ  И З Ъ  Ф И Н Л Я Н Д 1И .

Следуя Н. НорЪеншилъЪу^ апатитъ встречается въ 

Финляидти: окристаллованнымт», краснаго, синяго и зе-

{*) Verhandlungen der R. К. Mineralogischen Gesellschaft 
zu St. Pctersbarg, Jahrgang 1852 и 1853, стр. 333.
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лепаго цвЬтовъ—на ocTpoBt> Паргасй, въ Таммсла, 

Ггльзинге и М ентзрла; плотньшъ и зернистымъ, 

пебьсно-синяго цв^та— на островЬ ПаргасЬ (^).

Ж Е Л В А К О О БРА ЗН А Я , ЭКЕЛ-ЬЗИСТО-ПЕСЧАНИСТАЯ Ф ОС

Ф О РН О КИ С ЛА Я И З В Е С Т Ь  И З Ъ *  М-^ЛОВОЙ Ф О РМ А Ц 1И
С Р Е Д Н Е Й  РО ССШ .

Сл15дуя геогностическимъ изыскан!ямъ Р , Мурги~ 
сона  ̂ де Вериелл и Граа>а А, Кейзерлиига^ особен- 

наго вниман1я засл};каваетъ слой залегающ1й въ 

м'Ьловой Форл1ац’|и, въ окрестностяхъ Курска, по бере- 

гамъ рЬки Сеймы. Вь couhhchih Мурчисона и его 

снутпиковъ , слой этотъ опнсанъ гюдъ именемъ: 
«Irostooe shelly agglomerate» и сравненъ съ клинкер- 

сомъ (clinkars) зеленаго песчаника Англ1н (**). Онъ за

мечается между самылп. ни;кни1\1ъ пластомъ м Ьла и за- 

ключаюи^имъ зелены я зерна пескомъ, будучи об|)л- 
зованъ изъ а;елвакообраз[1аго, твердаго, жел1»зистаго 

камня. Другой подобный слой (ле;кащ1й между бь- 

лымъ мЪломъ безъ кремней и ;келтовато-зеленымъ 

пескомъ) находится около 200  верстъ ВосточнЬе, на 

берегу рЬки Ведуги, впадающей въ Донъ, въ двухъ

С‘) iV. NordenskiolcL A^erzcichniss der in Finnland gefuu- 

deiien Mineraiien, Helsingfors, den 2 Januar, 1852.
(^*) Russia and the Ural Mountains by, Sir /?. J .  Mur

chison^ E .  de Verneuil and Count A .  v. KeyserJing. 1845. 
Vol. I, p. 2G9.



ъ\ъ
верстахъ на югъ отъ деревни Яндовищс, въ окрест- 

иостяхъ Воронежа. При проЬздЬ своемъ чрезъ Сим- 

бирскъ, Г[)аФЪ Кейзерлипгъ гюка.залъ н1}сколько эк- ^ 

земпляровъ гюмянутаго минеральнаго вещества Г. 
Языкову^ который тотчасъ }^зналъ въ нихъ камень, 

встр'вчающ'шся также и въ Симбирской Г)бсрн1и, 

притомъ въ томъ же самомъ геогност[1ческомъ горизон

та, Въ таблиц!! Ф0рмац1й Языкова, камень этотъ былъ 

введенъ подъ именемъ желвакообразной ФосФорно- 

кгислой извести. Въ посл Ьдств1и Ходневь  ̂ произведя' 

хймическ1Й анализъ, нашелъ что предположсн1е Лзы-
W

кова совершенно си[)аведливо, ибо помянутые ;кел- 

ваки оказались состоящими главнГ>йп1е изъ ФОСФОр- 

нокислой извести. По MHiiHiio Графа Кейзе/хшлга^ 
матер1аломъ для образован1я ;келвакообразной фос-

ч

Форнокислой извести мПловой Формац1и средней Р о с 

сии могли служить кости ПОГибшИХЪ ;КИВ0ТИЫХЪ Д[)СВ-

нлго Mipa {*), Анализъ Ходиева (^’") дал ь сл1’>дующ1с 

результатьк
-^10,98 нерастворимы я части.

2 ,82 потеря.

1 , 1 2  cJipa.

2 0,98 углекислая известь.

(*) У crhandlungcn der R. К. Mincrologischen Gesellschaft 
zu St. Petersburg in den Jahrcn 1845 iind 1846, стр. 140.

('*) Yerhandlungen dcr R. K. Mincralogischen Gesellschaft 
zu St. Petersburg in den Jahren 1845 und 184G стр. 143.
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51,10 ФОСФорнокис. известь, глиноземъ и окись же-

Въ б(Х1’Г»с новейшее время это замЬчательое ми

неральное вeu^ccтвo бьио нзсл'Пдовано весьма подробно 

Клаусоочь который получилъ отъ Г. Дк, Тут* 

ujeuma цЬлую коллекц1ю ископаемыхъ нзъ м1}ловон 

Формац’ш Курской Губернж, съ просьбою ихъ изсл1}- 
довать. Дк. Гутцейть вь особенности просилъ Клауса 

обратить BHMManie на нисколько кусковъ бураго ;кс- 

л1>зистаго песчаника, котор1»1Й встрЪчается bmIicxIh 

съ ископаемыми костями. Кущлаповь въ стать* 

своей, описываетъ этотъ камень подъ именемъ же* 
л113истаго песчаника, употребляемаго на мТ.стЪ длл 
Фундаментовъ и т. п. построскь. Онъ образуетъ слои 
различной, но умеренной толщины, примирно до 1 -̂ 
Фута. По описан1ю Клауса наружность ископаемаго 

такова, что съ перваго взгляда можно заключить 
о его сталактитообразномъ происхоа^денш. Камень 
твердъ, имГ.еть песчано-зернистый изломъ, cljpbm, 

буровато-с/Г.рый, бурый или черновато-бурый цвЬтъ. 
Ч[)сзъ облит1е С0ЛЯ1ЮЮ кислотою, по отдГ»лен1и угле
кислоты, камень этотъ разделяется на двЬ части.

(̂ ) Bulletin de la classe physico-malhematique de Гаса- 
demie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg, 1852. Tome 
X, стр. 197.

( ’*) Курск1я rj6epBCKia в-Ьдоиости, часть неоФощаль- 
ная, 1850 ^  6 , 7, 8 , 9 , 11 в 12.



Первая^ составллющал около 5 0 | ,  нерастворяется; 
она образована нзъ дв}хъ всществъ: из1> 6lkiaro квар- 

цоваго песку и нзъ легклго, нисколько клочковатаго, 

бураго осадка, покрывающаго песокъ тонкимъ слосмъ, 
который легко отмываетсл и кото])ый служнтъ окра- 
шивашщимъ веществомъ. Вторая часть растворяется 

въ соляной кнслоги.
И;гь многпхъ разло;ксн*1Й, Клаусь полишлъ с|)сд- 

нимъ числомъ сл'1)д)’ющ1с результаты:
Нс[)астворимый остаток!.: кварцевый песскъ съ 1^ 

органнчсскаго вещества н слЬдами Ф0СФ0|)Н0киел0Й

ez

извести и окиси жслЬза
Углекислота . . . .  
ФосФорная кислота .
Кремнсземъ . .
Сг>рная кислота. . . . 
Хлоръ . .

S У Фторъ . .

Известь. . . . . .  
Кальц1й (соединенный съ фт0|)0Л1ъ) 
Горькоземъ . .
Окись желЬза . . . .  
Кали и натръ . . .

осзн(w

.50,00
3/15

15,60
0,Г)5
0,80

сл'Ьдъ.
АО 

21,00 
2,58 
0,05 
2,20 
1,75

Составь кажнл.

Песокъ и органическое вендество 
Фосфорнокислая известь .

50,00
29,60



Углекислая изпссть 
Сернокислая известь 

Фтористый кальц1й 

Крсмнсземъ 

Горькоземъ 

Окись л;сл1’>за . 

Кали и натръ .

7 ,87  

1,?»8 

5,01 

0 ,65 

0 ,65  

- 2,-20 

1,75

99,11
Потеря . 0,89 

Получивъ эти результаты, Клаусъ пристуиилъ тот- 

часъ къ разло;кси110 ископаемой кости, которая ему 
была прислана вм liCTli съ гкслвакообразиымъ KaAniCMT>, 
пологая полсзиымъ сравнить составы этихъ двухъ 

разпоро^диыхъ, встречающихся вмЬстЬ, ископаемыхъ 

вещсствъ. Кость растворилась въ кислотЬ почти со- 
вс[)1пеиио, при сильиомъ отд’Ьлои1и углекислоты, оста
вив!. только буроватаго вcп^ccтвa, состоящаго изъ 
песку и оргаиическаго продукта. Во 100 частяхъ 
получилось:

Крсмипстаго песку и оргаиическаго вещества 
Углекислоты . . . .
ФосФориой кислоты .
С1'.|)иой кислоты 

Фгора . , .
Х л с ) р а ...............................

Извести . . .

Кальц1я (сосдииеннаго съ Фтором!.)

1,00
5,80

28,25

1,^20
5,99

СЛ']>ДЫ

>^1,70
6,Г)7
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Окиси жел'Ьла . . . . . .

Горькозсма . . . . . .

Натра . . . . . . .

Потеря состоя1цая шъ  воды и органпчсскихъ 

веществъ . . . . . .

Составь кости.

И рсокъ и органическое вещество 

Фосфорнокислая известь 

Уг.1 окисла я известь 

Сернокислая известь 
Фтористый кальц!й 

Оки(‘ь желГ.за .

Горькоземъ 

Натръ 

Хлор'ь

1,75 

9 Г),7 О

Ъ,ЪО

1,00
61,55

1о,о5

5,05
и ,Ъ 6

у \ ъ
1,51
1,75

СЛ'ЙДЪ

96,70 
Потеря 7>,Т)0

Чтобы лучше сравнить составь кости съ соста- 

вомь камня, Клаусъ вычислилъ составь растворимой 
части нослЬдняго во 100 частяхъ и 1Юлу1П1лъ:

Составь растпворилюй шсти калтя, вытслегтыи во
100 шстлхь.

Кремнеземъ
Фосфорнокислая известь

1,Т)0
59,



Углекислая известь . . . . .  1 5 ,7 4

Сърпокислал известь. . . . .  5 ,7 6

Фтористый кальц’ш . . . . . 1 0 ,0 £

Горькоземъ . . . . .  1,оО

Окись желТ.за . . . . . .
t

Н а т р ъ 'и  кали . . . . . .  Т),50

Х.лоръ сл Ьды

98,^22

Клаусъ весьма справедливо замкчастъ, что резуль

таты получеипые длл состава растворимой части камня 

и для ископаемой кости сход1и.1 ме;кду собою такъ, 

какъ |)сзультаты двухь хороп1и\ъ  аиализовъ одного  

II того ;ке мгтерала. П о  этому касательно вещества, 

слу;кив1паго мате|)1аломъ для” образован!я ;келвако- 

обралной Ф0СФ0 |)Н0КИСЛ0Й извести, Клпусь того же 

MHlHiia какь и ГраФЬ Кеизерлипгъ, П о  мнЬи1ю К л а 

уса нГ>п> никакого сомиЬи1я, что это мине[)альное 

веп^оство образовалось изъ ископас1>п>1хъ костей, ко- 

Т0|)ыхъ остатки еще и ni.inb попадаются въ со- 

с1'.дстг/Ь. Онь пологаегь именно, что растворъ разру* 

шенныхъ костей въ углекислой водЬ просачивался 

сквозь песокъ н такнмь образомъ, по отвердТлпи, 

п[)евратился въ цсмеитъ, связавппн собою  песчинкн 

и превративпГ|й отимъ путемь значитсльныя части 

рыхлого песка въ тверд1>и1 камень. Этотъ взглядъ 

(овериимию 1юдтверждается от{ЮП1ен 1емъ камня кь 

Kii(4i()T<un>. За>гПчате.п.но, что Илслвакообразная фос-



Фориокислая известь не занимаетъ yiMt.pemiaro про- 
тя;кеп1я, но ра(М1ространсна nq поверхности почти 

въ 800 верстъ.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И З М * Р Е Н 1 Й ,  П Р О И З В Е Д Е Н Н Ы Х Т »  В Ъ  Н * -  
К О Т О Р Ы Х Ъ  К Р И С Т А Л Л А Х Ъ  И Н О С Т Р А Н Н А Г О  А П А Т И Т А .

- Я измкрилъ, Мит)\гсрлиха го|Гюмстром1>, пЬсколько 

криста.1Локъ апатита изт, Испап1и и С. Гот1\фдта. 

Воть результаты.

Испанскш апатитъ (*').

Въ кристалл!» J \f
л?, : ~  1U' 0 " i

.л >съ двумя
1^12° 19' 0 " |

(1 )с р е д .=  1^12° 19' О''
Въ К|)нгталл1> 

лг, : 19' ?)0" сь двулгл трубами.

1^12° 19' Т)0" съ оЪиот трубою.

(-2) сред = :  1̂ 1-2" 19' Г)0"

(о) =  1^1^° 19' оО" съ Ъвужл трубами.
СлГ.дствеиио среди1й изъ изм1»рсп1й (1), и (о) 

получается:
142° 19 ' 2 0 "

Обыкповенво разсматриваютъ эти кристаллы про

исходящими изъ Кабо-де-Гата, но по свид-Ьтельству Гауе -  

мана  они находятся въ окрестностяхъ Юмилла, пъ 

нспавскои ировипд1и Mypuia. ( l lausmann  Handburh der 

Mineralogie, 1847. Zwoiter Band. crp. 1058).



ш о

Эти H.i^t.ponirt можно разсматривать весьма стро
гими, ибо кристаллы (которые я получилъ, благодаря 
благосклонности И , ф , Верта) были хорошо обра

зованы, совериюино прозрачны и имЬли зеркальныя 
плоскости. ЦвГ»тъ ихъ спаржсво-зсленый. Посл'1»дующ1я 

излгГ.рсн1л так;кс довольно хороши, однакоже мснТ.е 
точны, нежели сейчасъ данныя.

Вь кристалла JW

('О S, : гг, 1=  157)° 1 0 '  О " )

(5) =  155» I I '

срсднп! — 153" 10' 50"
(()j S X (къ плоскости л:, отделенной междуле- 

жап\ск> ПЛ0СК0СТ1Ю х  ) ;=:i 115° 30 ' О", съ одною 

трубою.
•S : л/i  =  1')5° М)' 0 " |

59 ' О I '”'’ тру>'(>|().

(7) гродйЫ =г 135° 39 ' 30"
Купфсръ {*) и Густавъ Розе (**) уже давно про- 

извели нисколько изм'1>рен1й вь кристаллахъ испан- 

гкпго апатита и получили сл'Ьдуюгц1е результаты:
т : S =1  15?)° 1 1 '  О"

Кулферь : г =  1Г)Г 4 1 '  1^2" 

г : г =  157° Н '  1 8 ' '

(*) Л. Т ,  Knplfer. Preisschrift iiber gcnane Messung der 
Winkol an Krystallen. Berlin, 1 8 2 5 ,  стр. 115 и 116.

[**) Poggendorff’s Annalen, l8 2 7 ,  B. IX ,  стр. 197.



г .  Розе

1х : X =  9 9 “ 3 2 ' О '' 
iipH вершин'Ь

: о; 1^-2° 2 0 ' 1 5 "
въ коней, кр.

Если принять наклонешс х : х =  1-̂ 12° 19 ' 3 0 " , 

то, для главной шестиугольной пирамиды иснанскаго 

апатита, вычисляется следующее отношсн1с осей 
а : Ь : Ь : Ь — 0,752^56 : 1 : 1 :  1

=  » /0 ,5 a G 'l9 2 :1 : 1 :  1

Дал be получается:
)

По выгисленио, По измтьрепио.

X \ X \ 

S : X :

» : жС)
S . M  
х :  Г : 

i : г Z

и для:

19' о О " . .

м/|-2° 2 0 ' 

*(1^2° 19'
1 5 "
2 0 "

15Г)° 10' 2^1". .

(153° 11 ' 
‘ |l5T)° 10'

0 "
5 0 "

115° 29 ' 5 3 " . . .115°  3 0 ' 0 "
1о5° о9' 5 1 " . . .  135° 39 ' оО"
162° /|1 ' 5 7 " . . .  1G2° ^ l ' 12,,1
157° о2' 2 G " . .

X-

.1 5 7 °  32 ' 

- P .

18 ''|

X и г 19 ' 3 0 "
Z 80° 2 6 ' / |9 "
i = 49» 4G' 3()"
г = 53» 4G' 44''

(') Сравни ii3Ml>[)cuie (0).
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г z=z ^ p .

Х“ 157° d-2' 2̂6'* 
Z —  4 5 °  5 0 '  /1-2"

i =  67® 4' 39 '̂ 
г =  69» 53̂  10'^

a
X
z

ni)® i 5 '  2 7 "  

103° 30' ^25"
i =  38“ W 48'' 

г =  42° 18' 27''

f -2P.
X
z

J29° 0 ' U ' ^  

M8° /19' 6'^
i =  30“ 35' 27" 
г =  34® 19' 7"

3P.
X
z

1 2 Г  Tio' :^5" 

loG° 58' /15"
i =  21® 30' 38" 
r =  24® 28' 11"

V P 2 .
V
z

Y
Z

Z 145° 3 7 ' 5 0 "  

=  7-2° 2 6 '  3 0 "
i =  53® 46  ̂ 45" 
r =  57® 36' 43"

5 =  2P>.

= :  131° 13' 7 "  

111° 2 1 ' /U "
1 =  34* 19' 8" 
г — 38® 14' 47"



т — ЪР\*•

X — 160^> 7^ /(■Э"

Y — 145° W 2 6 "
Z 1 о Г 50 ' 2 8 "

0

X — 15о° 10' 4 7 "
Y =  156° 49' 3 8 "
Z — 11о° 28 ' 55"

п — 4Р4.л
X - -  149° 26 ' 2 1 "
Y 153" ~Л' 50"

Z — Г1о° /11' 2 0 "
h — ооРЧ

X =  158° 12' 4 7 "
Y — 141° /17/ 1 2 "

Апатитъ изъ С. Готгардта,

Изъ этой местности я п:»м1)рилъ два кристалла, 
также съ 1101М01ц1|0 Шипггерлиха гопи)мст[)а, но уте 
снабгксппаго только одною т|)убою. 1ч|)исталл1.1 хотя 
им Пли блестящ!я плоскости, одиако, по |)оду своего 
образова1пя, не были п|)игод1П»1 для совс[)1нснно 
строгнхъ измГ.рсн'ш, Мною получено:

Въ кристаллЬ 1. 
аг, : аг, ~  \Н °  19'

14-2° 19̂

(1) средн1й ~  \h%° 19'

[V) X, ; 19'
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Въ к ристал л 11 A f  2.

(о) :г, : ггг 1 4̂ °̂ 18^'

(/|) X, : —  \ Ы °  1 8 у  

. (5) : :гз == 1̂ 1-2° 18^'

С.11»дс‘т«е11Но с|)с*Д|Г1Й уголь изъ и.'шЪрегпй (1), ('2), 
(Т>), (̂ 1) и (5) получается:

г  : л; =: 142° 1 8 | '
Г1е смотря на то, что этоп. уголъ мало отличает

ся отъ угла, который получе1Гь былъ Купферожь, 
ТУстаоожь Розе и мною въ ис11анско\п> апатигГ>, 
однакоже, судя по прочимъ угламъ и принимал въ 
cooopaHienie что изм1>ре1пя эти нельзя считать совер

шенно строгими, кажется углы анагита и;п» С. Гот- 
гардта нисколько отличны отъ угловъ иснанскаго 
апатита; oini подход ять кажется ближе кь угламъ 
апатита изъ ЕренФридерсдорФа и изумрудныхъ копей.

1‘езультаты моихь прочихь измЬрен'ш пол^'чились 
мало согласными, какъ между собою такъ и сь 

вычислен'|ями, ( )̂ что дол а; но приписать несовершен-

{*) Въ особенности для паклонснИ^ г: Р,  г: Л/, х; 1\  
х; М и т. д. По этой нричин^Ь я и ие пом'Ьствлъ изм1>ре- 
uifl сюда относя1ц!еся вмЬст'Ь съ другими. Между про
чимъ получено:

Въ кристалл'Ь 1.
X : М —  1 Ж  2 0 '

130'  ̂ 2 0 '
cpeAHi’U —  130'’ 2 0 .
Въ кристалл!} М  2.
X ; М ”  130'’ 19'

____________1300 2 0 '
средн1й ш  130^

Впрочсмъ вс1? вти посл^дп1я изи1>рен1я суть только 
нриОлизигсльныя.



ству образовапп! к[)Истллловъ, Такимъ обрп.юмь ио- 

ciyncHo: ^

Въ криста^лП JVF 1. 

г, : Гб =  157°
1 5 7 °  49 '

(С) средп1й nz= 157° Щ '
(7) г, : гз — 1.57°

Cjtvv средн1й уголь изъ из1и1’.рсн1й (G) и (7) по

лучается:

г : г ^  157° 28^ '
(8) М : 120° О'

КупферЪу IустсшЧ} Розе и /1 е̂к. у̂азо̂  ирсзь не-
ф

носредствсниыя изм l.pciiin, полечили сл11дую1ц1е углы:

X : М  ^  1Т)0° 16' Купферь. С )

1оО° 17' 0'^ г :  Розе.

X \ X  —  1 4 - г  1 5 '  

г : г — 157° 27 ' [Деклуазо. 

г 115° О'
Jiooome кажется, какъ у;ке я вы те  залгЬтил ь, углы 

этого апатита заключаются между углами аиатитовъ

(*) А. Т .  Kuplfer .  Preisschrift iiber genaiie Messung 
der Winkel an Krystallen. Berlin, 1825, стр. 114.

Купфе'ръ НС упоминастъ одыакожс изъ какого м1»- 
стпрожден1я происходит> имъ изм'Ьреввый кристаллъ, но, 
по свид^Ьтельству Г. Розсу кристаллъ этотъ принадлежите, 

къ числу добытыхъ изъ С- Готгардта (PoggendoriTs Аппа- 
Ь‘п, 1827, В. IX, стр. 204).
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изъ Ерен<Рриде|)одорФа и углами апатита изъ Испан1и, 

подходя ближе къ псрвымъ.

Для удобства въ сравнении кристалловъ аиатитовъ 

изъ различныхъ м15стио<1тей, я прилагаю здЬсь ни- 

жеслЬдующ }ю таблицу угловъ.

Взаииное накло-  А п а т и т ъ  и з ъ  Ё-
«

Henie плоское -  ренФридерсдор-

теи . Фа (Саксон'я)  и 

и зум рудн ы хъ  к о 

пей (окрес. Е к а 

теринбурга)  (*).

А патитъ  и з ъ  Ю- А п а т и т ъ  п з ъ  ок-
I

M ujja  въ провин-  рестпости  озера  

ц1и Мурц1и (Ис- Лахеръ (въ Е й -  

панЁя]. Фвл'Ё) и и зъ  Ах-

м атовской  копи 

СУралъ).

X : X . \ л г 16' 14-2° 2̂0' 142° 25'
X X  \ , 99° йЪ' 99° 99° 47'

!надъ Р  1
X X  \ . 80° Ъ7' 80^ 27' 80° 15'
надъ м \

X : Р . . \Ъ9° Н ' 159° 47' 159° 54'
X : М .  . 1 :>о° 18' 1 Г)0° \Ъ ' 1 :>о° 6'

X : . 1Г)0° 160° 49' 160° 48'
X : г . . 1 5 Г 1\6' 151° 44/ 151° 42'

: «1 . . 1Г):>° 9 ' 155° 10/ 155° 12'
Хг : Г^). 115° й У 115° UV 115° Ъ7'

г :► А»* ! • • 157° -29' 157° Ъ^' 157° 57'

(*) Углы крпсталловъ апатита изъ С. Готгардта отли
чаются весьма немного отъ угловъ апатитовыхъ крис- 
талловъ изъ ЕренФридерсдорФа и русских.ъ изумрудныхъ 
копей.

(**) Сравни naM'ibpenie (6), часть I стр. 3'20.



■: г р  
1ЯДЪ Р )

г
надъ 
г : г 
надъ М\ 

г : Р  . 
г : М  ,

г : X .

г : у  .
г ; 2Г . 

а : а . 

а : а 
надъ Р  
а : а 
надъ М  
а 

а 
а 
а

: Z
: г

Р  .

м .
X  .

J  •
а
л

J  : J  . 
j /  : Г 
(надъ Р

А п а т и т ъ  и з ъ  Е< 

ренфридерсдорфа 

(Саксон 1я ) ц  изу-  

и р у д н ы х ъ  копей 

1окрес. Е к а т е 

ринбурга).

1 о Г  I '  

45° 58 '

А п а т и т ъ  И8Ъ Ю< 

MHJTja в ъ п р о в и а -  

ц1и Мурц1и ( И с -  

naBiii).

154° 9'

45° 51 '

Апатить и.з-ь о - 

[фестности озера 

Л ахеръ  ( в ъ Е й -  

Ф елъ) II п з ъ  Ах-  

шатовской копи 

(Ура^ъ) .

154° 19' 

45° 41 '

157° 1' 157° 5 ' 157° 10'

11^2° 59^ 112° 55 ' 112° 5 0 '

16-2° 4 1 ' 162° 4 2 ' 162° 4 4 '

Й о ° ЪО' 145° 51 ' 145° 52 '

154° 2 6 ' 154° 2 6 ' 154° 26 '

1ЪУ 42 ' 155^ 4 5 ' . 155^ 50'
76° 2 0 ' 76° 50 ' 76° 44 '

10о° 4 0 ' 105° 50 '
♦

105° 16'

128° 10' 128° 15' 128° 2 2 '
141° 50 ' 141° 45 ' 141° 58 '
168° 2 8 ' 168° 2 8 ' 168° 28 '
17i° 21 ' 172° 2 1 ' 172° -20'
1бо° 17' 165° 16' 165° 14'
151° 9 ' 151° 10' 151° 12'
128° 58' 129° 1' 129° 4 '

61° 2 ' 61° 11' 61° 25 '



Апатитъ  и зъ  Е- 

ренфридерсдорфа 

(Саксон!я1и изу-  

м р у д в ы х ъ  копей  

(окрес,  Е к а т е р и н 

бурга).

А п а т и т ъ  и з ъ  Ю- 

Mujjfa въ провин-  

u in  М урц 1и (Ис- 

п а в 1я).

А п а т и т ъ  изъ  о к 

рестности озера 

Лахеръ (въ Е й -  

ФСдъ) и и з ъ  Ах- 

иатовской  копи 

(Уралъ) .

(Г 'У  )• 118" 58' 118° 4 9 ' 118° 57 '
(нядъ М  (

У : Р  .  . 120° Ъ\' 120° Ъд' 120° 42 '

У : М  . . 1'19° 29 ' 149° 25 ' 149° 18'
Z • Z l i r Ы ' 124° 00' 12'4° 55'

' " Г
54^ 4э° 45° И '

|н;1ДЪ Р  j

1" • г (. \Ъ7° 6' 1о6° 59 ' 156° 49'
)иадъ М  (
А,» : Р  . . 11,0 27 ' 111° 01' 111° 56 '
Л» . Ж. • 158° ЪУ 158° 29' l'58° 24 '
г) • V. I '  • • 1^5° 54' 145° 58' 145° 44'

1” : V 1 . 107° 24 ' 107° oV 107° 47 '
(падь Р  ]
\v : V \ . 7 "2° 56' 72° 27 ' 72° 1 0
( Ы,‘11ДЪ (

V • Р 1^10° 42^ 14?)° 47/ 145° 54'
V 126° 18' 126° 10' 126° 6'
V * .S 160" oV 160° 32' 160° 32'
V : ОС 1 6 Г 8’ 161° 10' 161° 13'

S : S . '131° 10' 131° 13' 131° 17'
iм 68° 29' 68° 38' 68° 52'



г м

А п а т и т ъ  и з ъ  Е-  А п а т и тъ  и з ъ  Ю-

ренФридерсдорФа м и л л а в ъ п р о в и н -

(CaKCOHiflJ и и з у -  Ц1и Mypuiii  ( И с -

м р у д н ы х ъ  копен п а в 1я]. 

(окрес Е к а т е р и н 

бурга)

А п а т и т ъ  изъ  о к 

рестности  озера 

Лахеръ  (въ Е й -  

Фел'Ь и и з ъ  А х-  

матовской копи 

(Уралъ^.

Ls ; S А• 111° 31' 111° 22 ' 111° 8 '
)иадъ и
S : Р  . • 12V 1/1/ 1 2 Г 19' 1 2 Г 26'
S : и • 1^15° 1\6' - 1^5° 41 ' 145° 34/
.9 ; М  . • 135° ^3' 135° 40 ' 135° 35'
S : у . • ] 5 Г 29' 15^1° 30 ' 15 Г 32'
т : Р  . • И Г V 114° 5' 1 14° 10'

т : S . • 16G" 3' 1С)Г)° 3' 166° 2'

т : X : • 150° J9 ' 150° 18' 150" 17'
т : у , • 161° 51 ' 161° 51 ' 161° 52'

т : М . • 1^J9° 40 ' 149° 37' 149° 33'

т : и , • 153° Ы ' 153° 42 ' 153° 38 '

т : п . • 172° 2Щ 172° 20 ' 172° 20 '
т : h , • 155° 59' 155° 55' 155° 50'

\т  : 7п 1 • 160° 7 ' 160° 8 ' 160° 9'

)пъ X  (

1ш : т J • U 5 ° I V 1^5° 15' 145° 15'

1 к'ь Y (
( ш ; ?п 1 • 151° 58' 1о1° 50' 1 5 Г 40 '

1 г/ь Z j
0 : Р  , • 11' 1^2о° 16' 125°

0 : X . • 160° 3 3 ' 1Г)0 3 3 ' 160° 55'



ъ ъ о

Взаимное накло- А па т итъ  и з ъ  Е -  А п а т и т ъ  и з ъ  Ю- А п а т и т ъ  нэт. о к -  

нен 1в плоское- реиФрпдерсдорФа мила в ъ  провин-  рествости  озера  

(Саксон1я )инзум-  щ’и М урц 1и (Ис-  Д а х е р ъ  Гвъ Е й -тей .

р у д а ы х ъ  копей пан>я). 

(окрес-Екатерин

бурга).

Фел-ь) и и з ъ  Ах-  

иатовской  копи 

(Уралъ) .

106° Т)5' 166° 35 ' 166° а6 '

167° 5 i ' 167° 55' 4 67° 56 '
И) Г 55' 164° 54 '. 16 Г 51 '

169" 46' 169° 45 ' 169° 44 '

153° 9 ' 15р° 11' 153° 15'

156° kS' 156° 50 ' 156° 5И

113° 38' 113° 2 9 ' 115° 16'

108° 6' 108° 9 ' 108° 14'
158° П ' 158° 2У 158° -22'
157° 19' 157° 17' 157° 13'

1'19° 46 ' 149° W ' 149° 27 '

153° об' 155° 37' 153° 58 '

1̂ 13° 47/ 143° 41 ' 143°

\

00'

160° 54' 160° 54 ' 160° 5V

169° Ь' 169° 6' 169° 6'
Что касается до соотношен1Я, которое замечается 

ме;кд) кристаллическою Формою, содер>кан1емъ хло-



pa и относите^ьнымъ bJ>co ît>, то Густавь Розе вы- 

|)а;кается по этому предмету сл'1>дующимъ образом'ь:

«Апатиты изъ С. Готгардта и изъ ЕрснФридсрс- 

«дорфа почти одинаковы по угламъ, отпоситсльпо- 
«му ихъ B'tcy и содержан1ю въ ппхъ хлора. При 

«одииаковомъ химичсскомъ состав^, npoui;i свойства 
^«одинаковы, такъ что: по равенству этого состава 

«можно заключать о‘ равгнств Ь угловъ и о равснств11 
«относитсльнаго вЬса, но не обратно. Ка;кстся въ 
«апатитахъ углы и содс|);кан1е хло])а находятся ме;к- 

«ду собою въ cooTHonjcHin, что не имГ.стъ однакоже 
«м 1'»ста В1> зеленой свинцовой руди и т. д.»

Вообп^е съ в1>роятност1ю молию принять, что пло

скости главной п1естиуголыюй 1П1|)амиды въ апа- 

тиглхъ не содержащихъ хлора или обнаруживаю- 
щихъ только слГ>ды этого всп^ества, наклонены къ 

основному пинакоиду Р  подъ угломъ — 159° и 
что во BcliXb прочихъ, т. с. В1> апатитахъ хлоръ со- 
дс|)жаи|ихъ, уголъ этотъ нЬсколько болЬе.



ВЕРНЕРИТЪ.
(W ernerite, D an drada;  W ernerit, v. Leonh,  und an- 

dercn deulschen Autoren; Pyramidaler Elainspath, Mohs; 

Scapolith, Spreusteiu, W ern .;  Pyramidal Feld-Spar, 

IJa id ing .;  Paraiilhine WorDerile, M eionite,Dipyre, H auy;  

Mejonit }Vern.;  Prismato-Pyramidal Feldspar, Jam.; Rapi- 

dolilh, Abildg ; Slrogonowit, Hermann;  Arktizit, Berg-
Ч

maolit, Ekebergit, Gfibronit, Fuszit, Micarelle).

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: квадратная, гелпедричес- 

кая (пирамидальная гем1едр 1я?) (*).

{*) Си-Ьлуя Циппр, краста^лы вернерита подвержены 
закону Трапецоедрическогс гем1едр1и. Я отнесъ напротивъ 
кристаллы эти къ пи'рамидальной reiviie4pin, ибо, на мно-
гихъ довольно хорошо образованныхъ крнсталлахъ съ  
ptKu Слодяпки и изъ Финлянд1и, восьмиугольная призма 
/ —  осР2 входить въ комбинац1и съ половинньшъ 
числомъ ея плоскостей, что HecoBMliCTHO съ тропецоедри- 
чсскою rcwieipieK). Такь какъ я не могъ получить ста
тьи Цпппе и такъ какъ вс^ T'fe гeмieдpичecкie кристаллы 

рорперита, которые мнЬ случилось внд^Ьть были заостре
ны только на одномъ конц'Ь, а на другомъ обломаны, то, 
не имЬя возможности наблюдать со всего подробност1ю 
родь гем1едр1и минерала, я къ выражен1ю «пирамидаль
ная гем1едр1я» присоединилъ вопросительный зиакъ.



т  ^  IVООО

главная Форма: квадратная пирамида съ наклоие- 

н1емъ плоскостей, ьъ конечныхъ кралхъ =z 106° 1 1'  0'% 

въ среднихъ краяхъ п :  65° 4 1 ' 50" .
а : Ь : Ь — 0,АТ)925о : 1 : 1

=  l /0 ,1 9 i9 ' l o ' ;  1 : 1
Это OTiiomeHie осей вычислено изъ результатов!. 

изм'Ьрен1й кристалловъ мейонита изъ MoHie-Co^iivia 

(В(*зув1й).
Кристаллы часто илгЬютъ видъ длинныхъ иризнь, 

вст|)1>чалсь наросшими на гориыхъ породахъ или въ 

иихъ вросшими. Вернеритъ попадается также въ ви- 

дГ> грубо-зернистыхъ и плотныхь массъ. Довольно 

ясная спайность идетъ параллельно плоскостя!Ч1> 
квадратной призмы втораго рода Ь — сс Рос  ̂ за

мечается такл^е спайность по н.п1равлен1ю плоскос

тей квадратной призмы перваго рода Ж — оо Р, но 
эта послТ>дняя уже не столь ясна какъ первая, Из- 

ломъ изменяется отъ несовершениаго раковистаго до 
неровнаго. Твердость — 5 . . . .  6. Относительньп1 
вЬ съ= :2 ,60  . . . .  ‘:2,78. Минерал!, большею часпю 
окрашень сЬрымъ, зеленымь, аимтымъ и красным ь 
цвЪтами, но бываетъ иногда так;ке безцвГл иымъ и.ш 
б!злато цвЬта. Блескъ стекляиньп1, переходящ1й на 
пове[)хностяхъ излома вь ;кириый и отчасти въ nej>- 
ламугровый. Отъ сове[)шенно проз])ачнаго изменяет
ся до непрозрачнаго. Химическгй составъ всрнсрита 
чрезвычайно измЬнчивъ, такъ что лшог1я его разности 

разсматривались п|)сждТ,, да еп^е и въ настоя1цес
23



время разсматриваются, какъ осооспные минерами» 

ные виды. Бишовь (*) съ большою подробност1ю 

описалъ прнчипы этого непостоянства состава. Туставъ 
Розе  ̂ (^*) которому мы сл Вдуемъ, выразииъ свое мнЪ- 

н1е по этому предмету слЬдующимъ образом1>:
«Мсйонитъ н скаполитъ (которые разсматривают- 

«ся вмЬстт> подъ имсиемъ вернерита) им1иотъ одп- 

«наковую кристаллическую Форму, но, по миогимъ 

«анализамъ, различн1.1Й составь. Причину этихъ раз- 

({лич1н состава должгю вГ>роят»ю искать не въ 
«первобытномъ атомистическомъ составь, но, какт. 

аБишовъ подробно пррдставилъ, въ ПОЗДН'ВЙиЮМЪ раз- 
«лоа;сн1и минерала, во время которою известь и ще- 
«лочи, посредствомъ углекислой воды, были отчасти 

«превращены въ углекислыя соли и вымыты водою, 

«тогда какъ кремнеземъ остался, а самые кристаллы 
«не только не изменили своей Формы, но въ нача- 
«л'Ь сохранили даже свою спайность. При даль- 
«Н'Г>йн1е»гь ходГ» разло;кеи1я количество кре:чиезема 

«возрастало до 6̂ 2 п|)оцеитовъ (напр, въ скаполитахъ 

«изъ Cio.ia и А[)ендмля, сл Г.дуя анализамъ Bepujejiijca 
«и Вольфа) и даже до 95 процентовъ ( въ скаполитВ 
пиз'ь Паргаса), тогда какъ проч1е составные элементы 
«были отчасти вы!целочены.»

(’) G. Bischof. Lehrbuch der chemischen und physikalischen 
Geologic, Bd. II, crp. 409.

{**) Gustav Rose. Das krystallo-chtMnischc Mincralsystem. 
I.oipzig, 185' ,̂ стр.82.



вТакъ какъ сначала вымывались известь и гце.ючи, 

«то T1J вернериты, которые въ настоящемъ ихъ сос-  

«Т0 ЯН1И содержать въ cc6t> наибо^ыпсе количество 

«этихъ составныхъ частей, подверглись наимс1и.1лел1у 

{(разло;кен1Ю или вовсе не разлолхились. Къ этимъ  

(послПдиимъ прииадлежитъ мейоиить изъ Вез}вгл. Оиъ 

«обиар) живаегъ свое неизмененное состоян1е совер- 

«шеннош прозрачност1ю, почему Формула, выведенная 

«по химическому составу мсйонита, дол;киа быть при- 

«нята за нормальную Формулу для вернерита. Н о  

«какъ Формула эта есть та;ке самая что и для цои- 

«зита, то можно заключить, что люйоиить и цоизит'1. 

«суть вещества между собою  гетероморфныя. Bct> про- 

«ч1е химически изслЪдованные всриериты, т. е. ска- 

« политы, кото[)ые встречаются въ известковыхъ и 

«;кел11зиокаменныхъ породахъ, проходящ ихъ въ горахъ 

«составленныхъ изъ кристаллическихъ сланцевъ, иахо- 

«дятся по этому въ состоянп! у;ке начавшагося раз- 

«лои;ен1я, почему bcIj они вообще неп})Озричны. Н о  

«какъ въ иихъ, при извести, заключается больпю  

«натра, нежели В1 . мейоиитЬ, то они, хотя иелпюго 

«и [)азложены, однакоже образуютъ отличныя o n .  

« мейопита видоизмIiHchiя.»

«Трет1е видоизм'Ьнсн1е вернерита мдгъ бы об[)азо- 

«вать, можетъ быть, ну га лить, ибо, следуя Бруку ̂ по 

«ФормЪ оиъ одииаковъ ci. мейонитомъ, 1ю по хими- 

«ческому составу, следуя Тожсоиу  ̂ опь отличается 

«отъ п|)0чихъ вернеритовъ содгржаи 1ем i. закиси же- 

«.1Ъза и болыпимь количеством!, кали. С()ставн1.1я
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«части его относятся междусобою нПсколько отпичнымг, 
«образомъ, нсиимп въ мсйонитГ», почему примятая 
«Формула требустъ подтверждения.»

По этому образу взгляда Ггставъ Розе п рин и-  

маетъ для ве|)нерита одну о б щ у ю  химическую  Фор- 

мулу:

R ^ s i+ s i is i
и подрпзд'Пляетъ этотъ миие|залъ на елТ>дующ1Я раз

ности или видоизм1.нен1я: (^)
•  • • •  • • •

Мейоиитъ =  Ca®^i-|--AlSi 

Скаиолитъ — (Са, Na)^Si-{-2AiSi 

Нуталитъ — (Са, 1̂ 'е, К)'* Si-|-2AlSi

П редъ па яльиою трубкою наиболъп1ая часть вернери- 
товъ сплавляется, присильномъ вспучивант, въ просвЬ- 
чиваю7цую, уже дал he несплавляемую массу. Въ стек
лянной трубк1> лп^oг!e изъ ипхъ реактнруютъ на Фторъ. 

Съ кобальтовым ь растворомъ получается син1й цв1т».

С‘) G, Rose. Kryslallo-cliemiscbe Mineralsyslem. Leip
zig, 1852, стр. 35.

Г. Розе за четвертою разность вернерпта припялъ ми
нерал!., описанный Сочи (Scacchi) подт  ̂именемъ «миззо- 
нита», по только временно, пока не будетъ произведенъ 
его хпмическ1и анализъ, который укажетъ минералу над
лежащее m I j c t o  в ъ  cucTCM 'fe .  Углы миззонита, какъ по 
пзм Ьреп1лм I, Сачи^ такъ п по моимъ собстпеннымъ из- 
м1>рен1ям1 ., нисколько отлпчны отъ угловъ мейопитл. 
Г. Розе < клоиенъ также къ числу разностег! вернери та 
причислить главколит'ь съ рЬки Слюдянки.
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Вт. поропигЬ разлагаются хлористоводородною кис

лотою безъ образован!/! кремнистой студени, за ис- 

клюпен1смь мсйонита, который, растворяясь coBepiucii- 

но въ помянутой кислот'1., даеп. эту студен!,.

Всрнсрит!.! весьма наклонны образовать псевдо*

МОрФОЗ!Л.

Вь Poccin находится разность вернерита, которая 

ПО вытспринятому разд1.лсп’|ю есть скаполить, по- 
»1ему въ магией стат!>1> для вс1>хъ русскихъ iiej)Hepn- 

товъ м!>1 будемъ употреблять это назван!е.

До сихъ !1орт> изв'Ьстт.1я м Г>сторои;деи1я скапо
лита въ Porcin суть сл1.дую1ц1я: 6epeia p1iKH Слюдян- 

ки (въ забаикальсколп. краЬ, въ восточной Сибир!^), 

и Фм1!лянд1я.

Въ кристаллахъ русскаго скаполита определены 

мною слГ>дую!!^1я Формы:

К В А Д Р А Т Н Ы Я  ПИРА1У1ПДЫ.

П Е Р В А Г о Р О Д А .

П о  В ей су , П о  П ы улш н у.

. . . ( а : 1) : Ь)................  Ро . .

п ................ (Т)а •. Ь : Ь ] ................... Г)Р

в Т о  Р А г о  Р О Д А .  

t ................ ( а : 1) : ссЬ)....................

Т Р Е Т  ь я г о  р о  д А?

П J  / I  1 I \  ^а : Ь : ^ Ь ) ................-  - -
л  ̂  ̂ л 2



Л 3P3
II 2

К В Л Д Р А Т Н Ы Я  П Р И З М Ы .

II E P в A г о РО Д  Л.

Ж  . . . .  ( zctx : Ь : Ь) . . . . слР

в Т о Р А г о РО Д  А.

Ь . . . . ( сса : Ь : ссЬ) . . . .  ооРу:

Т Р Е Т Ь Е Г О  Р о Д А.

г  и , , .  II ооР2f . . . -  ^[ссл : Ъ : ^bj. . . .  -  

f  . . -  4(=--а : Ь : ЛЬ). . . .
п  ̂  ̂ II 2

о с н о в н о й  П И Н А К О И Д 'Ь .

(прямая конечная плоскость).

Р  . . . . ( а : осЬ : cob) , . . . оР

Глави1)йш 1;1 комбинащи этпхъ Формъ представле

ны на таб. X X I ,  X X I I  н X X I I I ,  въ наклонной и 

горн.зонтальной ироэкц'гяхъ, а именно:

Фиг. 1 о 1 bis) Р. GoP. GoPx .

о М Ь

Фиг. 2 и 2 his) оР. Р. осР. ооРх
Р о М Ь

Фиг. 3 и 3 bis) Р. ЗР. ооР. ооРэс
о п М  Ь



Фиг. 4 и 4 bis) оР. Р. ооР. -  — ооРоо .
п 2

Р  о М  f' Ь

Фиг. 5 и 5 bis) оР. Р. ЗР. ооР. ооРоо.
Р  о п М Ь

п I • N •* п осР2 _Фиг. 6 и 6 bis) р . О о Р .------ ^------  --- Роо .TL Ji л л
о М  f '  f  Ь

^  ^ к* N 1> „  л ЗРЗ п ЗРЗ „ Фиг. 7 и 7 bis) Р. соР. -  • ооРоо .п л л л
о М  S/

л .  Q Q I • \  13 D  D •* DФиг. 8 и 8 bis) оР. р. ооР. — — • — ------------ -  ооРоо .
‘ п 2 д 2 п 2 л 2

Р о М  s ‘ S f '  f  b 
*

л. П о  к - \ D  D  Ql) D  D DФиг. 9 и 9 bis) oP. p. oP. QoP. — - — — — . Poo ooPoo .
П Л Л

P  0 n M  s / s

Л 2 
0 M  s

Фиг. 10 и 10 bis) p. QoP.-----OOp QO.

Л ЯР'^
Фиг. 11 и 11 bis) p. ooP, ocPco .П 2

0 M  s' b

.  1 , Л 3P3 Л ooP2 „
Фиг. 12 и 12 bis) p. 3P. OoP.---- ---------- -— QoPx) .

 ̂ П 2 П 2

0 n M  s' f ‘ h

^  4 0  '  i • 4 1 .  on n П 3P3 Л ooP2 Фиг. 13 и 13 bis) p. 3P. o o P . ----------- —- — - — . QoPoo . ̂ П 2 Л 2 П 2
0 n Ш s' 5 f



Фиг. 14 и 14 bis) P. ЗР. » Р .  * °  -  ? ^  р « ; . ооРл
’ п 2 Л 2 • п 2

о п М  s' S р  t Ь
у

^  J  ̂с I • \ I» on и п т»Фиг. 15 и 15 bis) р. ЗР. осР. — -  ——— Р х  . ооРсо .
п  ̂ л ^

о 11 М  «' S t Ь

^  L- N П ОП гл ^  Л goP2 пооР2Фиг. 16 в 16 bis) Р. ЗР. осР.

О п М  s' S f'  f

Р х  . QoPx . 
t Ь

Фиг. 17 к 17 bis.) P. ЗР. ооР. Р х  . осРоо .
о п М  t Ь

Фиг. 18 и 18 bis) оР. Р. ЗР. ооР. 5 Рю . осРоо
Л 2

Р  о п М  f  t b

я ЧРЧ
Фиг. 19 и 19 bis) оР. Р. ЗР. ооР. Р х  . ооРх .

□ 2
Р  о п М  s ‘ t Ь

Фиг. 20 Й 20 bis) оР. Р. ЗР. ооР. i
' II 2  л 2 п 2

Р  О п Ш s' S р

Р х  . эоРх . 
t Ь

-Фиг. 21 и 21 bis) оР. Р. ЗР. с»Р. -  5 . ^ -  Роо . оеРоо .II 2 Л 2
Р  о п М



1] С К А П О Л И Т 'Ь  С Ъ  Б Е Р Е Г О В Ъ  Р -Ь К И  С Л Ю Д Я Н К И , И З Ъ  
О К Р Е С Т Н О С Т Е Й  Б А Й К А Л ЬС К А Г О  ОЗЕРА , В Ъ  ВОСТОЧН ОЙ

С И Б И Р И .
I

Зд'Ьсь встрГ>частся сканолитъ прекрасно oiijjucnui- 

.юваннымъ, mjliciii съ байкалпо'П;, пъ fiuun  ког.омь 

iiiriart.. Величина кристалловъ довольно значительна: 

ВЪ мреум'Ь Горнаго Института находится некоторые, 
нм1Тк)Щ1е до 20 центиметровъ ш. длину н до 8 !^енгн- 
метровь ВЪ поперечники, ,ф ) 11с же, какь nanj). в!> 
коллекци! доктора Е. И. Рауха, {*) илМиоть до G 

центиметровъ въ длтну н до *24- цснтиметровъ вь 
толщину. Цв'Ьтъ нхъ обыкновенно бл'Ьдный соломян- 

но-желтын или масляио-зелеиый, часто Г|)язный 

Большею част1ю кристаллы эти трещиноваты и едва 

просв11чиваютъ въ краяхъ, но попадаются и так1е, 

которыхъ н'Ькоторыя м11ста п[)озрачны.
Сл Г>ды вывТ.трелости зам Ьчаются почти во вс1’хъ 

кристаллахъ, изъ которыхъ wnorie съ поверхности пок

рыты тонкою, слабо-блестящею, непрозрачною, ;кел- 
товатобьлою корою, тогда какъ во внутренности сво
ей они заметно пеизм'Ьнены. СпаЙ1юсть ндетъ паралель- 
но плоскостямъ квр.дратныхъ призлгь, перваго рода М  

ос Р  и втораго рода Ь Рос . Посл едняя 
спайность несравненно яснЬе пе[)вой. Блсскъ стеклян
ный, склоняющ1йся къ ;кирному. 1\омбннац»н кристал-

{*) Кристаллы эти были первоначально описаны мною 
въ «Verhandlungcn der R. К. niineralogischen Gesellscbaft 
zu Si. Petersburg.» Jahrgang 1847, стр. 170.



ло«ъ довольно сложны; они представлены на фиг, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21. Достойно замЬчан*1я, 
что плоскости вослшугольиой призмы во многихъ 

кристаллахъ, являются въ половииномъ чнсл^, обра

зуя такимъ оГ)[);.зомъ квадратную призму третьяго 
рода. То;ке самоо замЬчечю было и Ауербахожъ 

который описал ь одииъ превосходный кристаллъ изъ 

этой м 1)СТ110СТ11. По такой образъ нахо;кдеи1я восми- 
уголыюй п[)измы нссовм'Ьстснъ С'1> трапецоёдриъескою 

гопедркчо и говорит!» нап|)Отивъ го|)аздо болЬе въ 
пользу пиралтЪалъноИ гем1сдр1и. Такъ какъ всЬ кри
сталлы скаполита съ рТ.ки Слюдяики, которые mhU 
случилось видГ>ть, были обломаны на одпомъ koiuvB, 

то я и не могъ основательнГ>с изслЬдовать род1. ге- 

М1едр1и скаполита. ПерИдг^о так;ке б|>1ваетъ, что 

плоскоеги восмиугольной призмы f  входягь въ ком- 
бинац1Ю съ полнымъ ихъ числомъ, но въ этомъ слу
чай часто четыре изъ нихъ поперемТ>нио —ле;кащ1я 
(черезъ одну) бывають широки, а Д|)уг1я четыре узки 

( ф и г .  16). Тоже самое мо;кио сказать и о плоскостяхъ 
восмиугольной 1и1рамиды s ( ф и г . 14, 16, *20 и 21), 

которыя на многихъ кристаллахъ являются также съ 
полоииннымъ ихъ числомъ, образуя квадратны я пира
миды третьяго рода ( ф и г . 18 и 19). Оть персеГ.чсн1Я 

плоскостей прнзмьз f  съ плоскостями происходят!»

(*) Bulletin de la Societe Imperialc des Naturalistes de 
Moscou. Annec 1S52, Tome XXV, стр. 110.



крал, параллельные съ комбииац1онньши краями

Плоскости S притупляютъ комбинацюниыс края

что вирочемъ очень удобно ^осматривается изъ рис^^и- 

ковъ.
Мн'Ь удалось измерить въ одном ь кристалл11 ска

полита сър1>ки Слюдянки только однпъ уголъ. ЭгоизмГ>- 
penie было произведено въ довольно большомъ кристал» 

л1>, изъ коллекц1И Доктора jE .M .  Рау^са^иоующиоМит- 
герлиха отра;кательнаго гои1ометра, снабженнаго од
ною зрительною трубою. Такнмъ образомъ получено:

о : 50-1' (^).

Изм1»рен1е это довольно хорошо, но не совершен
но строго. Хотя по одному единственному изм11рен1ю 
трудно съ достов'Ьр1Юст1ю что либо заключить, одпа- 

коже, какъ усматривается, очень вероятно что углы 

этого скаполита одинаковы съ углами мейонита изъ 

Везув1я.
Что касается до химическаго состава, то по ана

лизу Гержана скаполитъ съ рЪки С.иодянки состонтъ 

изъ:
К р е м н е з е м а ........................>^0,58
Г л и н озем а ..............................28,57
Извести....................................20,20
Н а т р а ................................... 3,50
У гл е к и с л о т ы ........................G, l̂O

(*) Этотъ уголь въ мейонит'Ь изъ Везув1я—121” 51'.



Закиси желЪза) ^
. . . .  0 ,8 9

и марганца . \
1 0 0 ,1 4  (")

Ре;1ультаты эти получены Г.ержанолгъ для его 
строгоновита, который есть ничто иное какъ опи

сываемый зд'Ьсь скаполитъ. Относительный в1*съ, по 

опрсдЪленпо Терлшпау— ^ !)^  по моему опредЬле- 

нпо=:^2,72. СлЬдуя Герлшну, предъ паяльною т|)убкою 

будучи нагр'Ьтъ въ щипчнкахъ^ дГ.лается сначала бь- 

лымъ и непрозрачнымъ, а потомъ сплавляется въ 
бг.лую массу. Съ содою сплавляется въ мутное сте

кло, которое получается съ трудомъ безь пузырей. 
Въ бур'П растворяется въ большомъ количеств!» въ 

безцвЬтное стекло, при отдЬлен1и углекислоты. Въ 
хлористоводородной кислогЬ отмутсниый порошокъ 
MiiHepa.ia растворяется, отделяя углекислоту и оса:к- 
дая поро1Пкообр.13иьч1 кремнеземъ.

Въ своей статьЬ Герагань говоритъ мея;ду про- 

чимъ, что ему случилось видЬть (въ одной частной 

минеральной коллекц1и) кусокъ, въ которомъ cMlicrli 

со строго1И)витомъ находился и главколитъ. Эго об-

(*) Journal fiir praclische Chcmie von 0 .  L. Erdmann  und 
R. F ,  Marchand,  1845, Bd. XXXIV, стр. 178.

Bb послЬдств1п Германъ свой анализъ еще разъ пуб- 
ликовалъ въ Bulletin des Naturalistes de Moscou 1852, Bd. 
XXV, стр. 125 и, BMicTo жел1;за и марганца— 0,89, при- 
пял1 > только одну окись жел'Ьзап:0,89.



стоятсльство засл)’;к1!ваетъ теперь т11мъ большаго вни- 

ман1я, что некоторые минералоги склонны |)азсма- 

тривать главколитъ за особенную разность всрнсрита. 
По свид'Ьтсльству Теряшна байкальск1й сканолитъ 

(строгоновитъ) былъ прнвсзснъ въ первый разъ въ 

Москву Г. Статскимъ СовЬтникомъ Ц^укииыжъ,

2) С К А П О Л И Т Ъ  ИЗ*Ь Ф И Н Л Я Н Д 1 И .

Сл'Ьдуя Н, Норденшильду въ Фннлянд'ж скаполитъ 
находится.* бЪлый, окристаллованный — въ кирхшпил!! 
Плргасъ и въ Мснтзела; бЬльп1 крнсталлнчсск1й — въ 
BicpHO, Пойо, Ил1бнлаксъ и во многихь другихъ мП- 

стахъ; синсватьн1, ок|)исталлова1пн.1Й— въ Гирвснсало^ 

покрытый черною корою— въ Торнеа.

А) СКАПОЛИТЪ ИЗЪ ГИРВЕНСАЛО.

, ЗдЬсь скаполитъ попадается довольно болыпими 
кристаллами. Кристаллы об|)азоваиы очень xopoino, 

но плоскости ихъ или coBcpincHHO неблсстяп^и или 

блестятъ весьл1а слабо, почему ихъ псвозмоапю нз- 
мЬрягь отражательным!» гои1омстромъ. Цв1»тъ синс- 

вато-с1.рый или пепельно-сЬрый. Довольно ясная спай

ность идстъ па|)аллельно плоскостямъ квадратной приз

мы Ь осРэо, другая спайность весьма неясна* 
Плоскости спайности блестян^и. Кристаллы или не



прозрачны или просвЬчиваютъ только въ кралхъ. Они 

представляютъ обыкновенно комбинацш Фигуръ 1, 

2, 3 и 4, но въ болПс рЪдкихъ случаяхъ — фиг. 6, 

7, 8, 10, 11, и 1'5. Во многихъ кристаллахъ 

плоскости S являются въ половинномъ ихъ числЪ, 

какъ напр, на фиг. 10 и И ,  прсдставляющихъ два 
кристалла и;л> коллекции А. Б. Келинерера. Въ слу

чаи, когда эти плоскости s находятся, въ комбинащ- 

яхъ, въ полномъ ИХ1. числ'1), то обыкновенно четыре 
поперем енны л изъ ннхъ плире остальныхъ, какъ по
казано на ФИГ. 15, представляющей кристаллъ изъ кол
лекции /7. Л. Когубел. Изъ Фигуръ 10, 11 и 12 лег

ко усматривается, что каждая плоскость s nepecli- 

кается съ од1юю изъ сосЬдственныхъ плоскостей о 
в'ь Kpali, который параллеленъ конечному К|)аю глав

ной квадратной пирамиды о, а съ другою— въ Kpat. 

параллельномъ продольной Д1агонали плоскости о 

Другими словами; каждая изъ плоскостей s лежитъ, 
въ одномъ направлен1и, въ конечно-краевомъ, а въ 
другомъ —въ д1агональномъ полсЬ главной пирамиды

о. Mull случилось вид'Ьть три кристалла скаполита 
изъ Гирвснсало, В1. которычъ плоскости восмиуголь- 

ной призмы /*, также какъ и въ байкальскомъ скапо- 
лить, находились на поперем Ьнныхъ комбинац1онныхъ

(*) Подъ именемъ этой д1агоналп, мы разум Ьемъ пер- 
пендикуляръ, опущенный изъ всршвны главной ппрамиды
о на ея средн1й край.



М
кралхъ ^  С') Въ прочихъ, дошедшихъ до меня крис- 

тал^ахъ, или ка;кдыи изъ помяи}тыхъ краевъ у

былъ прит^плсиъ 11лоскост1ю f  или каждый изъ пихъ 

оставался бгзъ этого иритуилен’гя.
По анализу Вольфа скаполитъ изъ Гирвеисалс) 

(Экебсргитъ) состоитъ изъ:

К р е м н е з е м а ........................ ^8,15

Глинозем а...............................f25,T>8

Окиси ;кeлt^зa . . . . 1 / |8
Извести....................................16,65
Горькозема.............................. 0,8^

Н а т р а ....................................^i,9l

К ал и ..........................................0 ,1 ‘2

Потери отъ прокален1я . 0,85

(*) Такъкакъдеа изъ этихъ кристаллов!, съ одного бока 
были обломаны, то въ пихъ можао было наблюдать только

Мчетыре края изъ которыхъ два попеременные оыли 

притуплены плоскостями /*. Въ третьемъ кристалл1>, также

н-Ьсколько поврежденномъ, сохранилось шесть краепъ

изъ которыхъ первый, трет1й и, къ удивлеш’ю, шестой
были притупленьа плоскостями /*, а два cocliACTocHnbie

М и - ^края т. е. четвертый и пятый были не притуплены.

(*’̂ ) Dr. G. А. КеппдоИ. Uebersicht der Resultale raine- 
ralogischer Forschungen in den Jaliren 1844 bis 1849,■ стр. 
122 и 123.



Отпоситс.1Ы1ЫЙ iit>ci>, no опредГ,лс1ПЮ Вояы/ja^
:i no onp(vvli*^enim Врейтгаупта (*) =  2 ,72G 

до 2 ,7  о 'I.

Г») СКАПОЛИТЪ И З Ъ И З В Е С Т К О В Ы Х Ъ Л О М О К Ъ  К И Р Х -
Ш И И Л Я  ПАРГАСА.

Зд'1иь п(*т})1’>чпи)п 1̂Йсл ск.мполитъ Н. Норденишлъдь 

ра:\д1-1яст1. ii;i гл 1.дуmm,iя разности: обьп;поистП)1Й 

( капо.шть, пс^'вдоскаполить, водный скаполип» и бсл- 

водт.кй скаполтъ

а) Обьшповепный Скаполить,

Ooi.iKnoBCinniiM оканолитъ паходитгл въ изисстко-

вой л()1\п;и ЭрзГ)м, ма(‘т1н) окристаллпвагтымъ, uacriio

плотпьшъ. По опмганио Н. Нордетиилъда кристаллы
прсдставлиютъ 6(ur>njcro iiac/iiio комбииац1ю Фигуры

\

1, но иногда помадаютси и rawia комбинации, вь 
которых'!. замЬчаются также плоскости л, п и Р. 
Въ п Г.которыхъ кристаллахъ 1глоскости развит!.! вссь- 
!ма нгравиом’Г.рио. По аимаи'по IL Нордеиишльда на

(‘) А.  Brcithaif'pt. Vollstaiidiges Handbuch der Mineralo- 

gie, l)d. I l l ,  стр. 4G8, Dresden und Leipzig, 1847.

C*) 11. llortdenmnAhdb \\ола̂ \'дШ'Т'\% лучше называт!. пос.гЬд- 

июю разность особенным!. na3BaHieiNn., а jimchho: «без-  

П0ЛН1.1М1. СК0ЛС.Я1Т0ДГ1.)). (Scliweigg(?r’s Journal, 1821, lid. 
XXXI, стр. 425). По ми bniio Лреитгаупта,  можетъ бып», 
эта ралиость вовсе не принадлежи гь вернериту, но обра

зует!. самостоятельн!.!!) ытп.. [Breilhaiipl .  Vollslandiges 

Handbuch drr Miiieralog;e, Bd. 1И, crp. 47]) .



ФИГ, 9 л даю пр0экц1[0 кристалла, который весьма 

растянуть по HaiipaBJcnim одного изъ конечпыхъ кра- 

евъ главной квадратной гшрамиды о, Кристаллъ этоп> 

принадлегкнтъ Н, Норденшилъду^ нлгЬегь нисколько 

округленный ребра, сЪровато-б'Ёлый цвЬтъ и просвЬчи- 

ваетъ въ краячъ. Въ сл Ьдств1е ггомянутаго растя;кен1я 

по направлен1ю копечнаго края пирамиды о, симмитр1я 

комбинац1й квадратной системы почти совершенно 

исчезаеть въ этомъ кристаллЬ, такъ что онъ напро- 

тнвъ получаетъ никоторое сходство съ кристаллами 

одноклиномГ>риой системы. Различныя кристаллогра- 

Фическ1я отношения этого образца можно удобно ви

деть изъ рисунковъ ФИГ. 9 , на которыхъ онъ пред- 

ставленъ со всЪмн натуральными подробностями, но 

увеличенъ прим11рно въ три раза. ЗдЬсь должно за 

метить, что нижняя горизонтальная проэкц1я Фигу

ры 9 даетъ вид1. нилчией 4acTJt к[)исталла со 

тпренней стороны, т. с. накь будто бы глазь наблю

дателя находился внутри кристалла, почему она на

черчена Пу1Н\ТИр1И>1МИ Л1ПНЯЛН1.

Проч*1я свойства обьичиовеинаго скаполита, по опи-
сан1ю Н, Норденшияъдаз суть слТ>дуюн^1я: К|)исталлы

обьичновенно б|>п.аютъ сосдтгены въ друзы и |)1’.дко

образованы въ совершс иствЬ. Оии часто пр()1инчиуты
маленькими крисгалламп авгита. Величина ихъ излгГ̂ -

няется: отъ 6 центпметровь вь д.шиу и Ъ центиме-

тровъ въ толп^ииу до сали>1хъ малым» разлгЬровь.

Цв1iтъ бг>льн1, пгроходя(ц1й иногда вь сировато-.кмс-
21



иый, что по Mirliiiiio Н. НорденшильЪа, зависигь отъ

малспькихъ кристаллош, авгита, которые проиикаютъ

f:i;aiKUiiTOBbic кристаллы доволыю плотною тканью.
• /

Кристалли1иси1я плоскости почти никогда не бывають 

Плсстяи^ими и р1'.дко бсзъ впечатл'1'>м1й отъ другихъ 
минеральтихъ всп^сствъ. Крал кристалловъ обьи;иовен- 

но округлены и самые к[)псталлы сове|)шснно или 

отчасти покрыты тонкою, черною, плотною, авгитовою 

корою. Плоскости спайности бл(‘стяп\и. Миис|)алъ 
просв1'»чивает1>, вь тонснькихъ же осколкахъ иногда 
почти проарлчсн'ь. Весьма т|)удио разламывается, пре

имущественно въ поперечиомь направлен1и. Относи- 

Т('льньп1 вНсъ, по 011ред1'>лси1ю / / .  НорЪеншильда 

— :2,756. Предь паяльною трубкою, по нзслПдован!- 

ямъ того же ученаго, въ краснокалилыюмъ жару не 

сплавляется, но становится мут1гЬе. Въ бГ»локалиль> 
номъ ;кару вздувается и выбрасываетъ, при сильномъ 
отд'Ьлеи’ш свГ>та, воздутшие пузыри. Это вздуван1с 

продолжается очень долго, послК чего куеочикъ ми- 
нс|)ала пpeвpaп^;lcтcя въ пк'роховатую эмаль, которую 

болГ>е сплавить }же трудно. Поропюкъ еъ кобальто- 
вым ь раство|Юмъ дТ.лается темно-синимъ, безъ Ф10ле- 

товаго оттЬика. Бура принимаетъ въ себя объемь 
минерала значитс.п.ио болып1Й противу своего соб- 
ственнаго объема^ noлyчaloн^lйcя п|)и этомъ тарикъ 
про;\рлчет> и совс|)П1еиио безцвТ»тенъ. По анализу Н. 
Нарден тильда этогь с ка полить состоип> изъ ;



кремнезема . . 4 5 ,8 5

Г лш озем а . . . 5 5 /1 5

Извести . . . 1 8 ,5 6

Воды......................i ,05
99,^25

Въ и.'шестковой ломкЬ Эрзби, по опис.ппю Н ,  

Н ордеигт ллъда, попадается много большихъ пустоть, 

которыя BlipOHTHO произошли въ С.!’ЬДСТВ1е продолжи- 

тельнаго Д'ЬЙсгв1Я воды. Въ этихъ пустотах г» лежатъ, 

совершенно отд11лснными отъ окружающ нхъ породь, 

всЬ Tt> минералы, кото|)ые были вы1\п>1ты изъ изве

стняка, какъ наприм'Ьръ: роговая обманка, авгитъ, 

«глюда, граФитъ, морокситъ и скаполитъ, BcTpt>uaio- 

п(!йея въ такихъ пустоТахъ скаполитъ получилъ со

вершенно особенную наружность: кристаллическая 

Фигура его сохранилась, но въ нем1 . появились боль- 

ПJiя и маленьк1я впадины, которыя прежде были 

в1}роятно наполнены известнякомъ; прозрачность со- 

BepnieuHO исчезла и блескъ сделался бол he перламу- 

тровымъ. Н о  анализу Н, Нордсншильда, п[)оизведен- 

ному имъ въ лаборатор 1и ВерщлЬуса^ атоп . изм hiieii- 

ный скаполитъ состоить изъ:

Кремнезема . . 45,00 
Глинозема . . . 54,48 
Извести . , . 18,44 

Воды . . . .  1 ,G0
9 ^ 2



Посл'Ь Н. Норденшильда, миог1Я разности скапо

лита и.ть этой местности были анализированы Гарт- 

валельь ( * ) ,  Вольфояьъ, Гедбергожь и Pamoatb, 
Гарттль для разности, которою онъ называетъ 

экебергитомъ, получилъ:
К р е м н е з е м а ........................А 9,4^

Г ли н озем а............................. 25^^ 1

Извести....................................15,59
Н а т р а ................................... 6,05
Окиси желЬза . . . .  1,40

Г о р ь к о з е м а ........................ 0,68

Потеря отъ прокален1я . 1,45
100,00

Гартваль и Гедбергъ для разности, называемой ими 

вернеритомъ, даютъ:
а. Ь,

48,77 . . . .  5^2,11 
^1,05 . . . .  27,60 

15,94 . . . .  15,55 

5,25 . . . .  5,86

Крсмиозема 
Глинозема 
Извести . 

Натра .

Окиси ;келТ»за 
Горькозема . 
Воды . . .

• • •

0,61 . . . .

0,55

0,75
99,62 98,58

Вольфъ изсл'Ьдовалъ безцвЬтные или нЬсколько 
зеленоватые, толстые, призматическ1б к[)исталлы, имЬ-

(*) С. F .  Rammelsberg, Handworterbuch des cheraischcn 
Iheils der Mineralogic. 1841. Zwcitc Abtheilung, стр. 148



гощ1е относительный вП съ=2 ,Т Н  и твердость ни

сколько большую полевошпатовой. Онъ получилъ 

для ннхъ:
К р е м н е з е м а ........................45,10

Глинозема’ .............................
И звести.................................... 17,84

Н а т р а ....................................0,7 G

Кали..........................................0,G8
Потс|)я отъ прокален1Л . 1,0^

98,18

Калюется этотъ анализъ произведенъ надъ минера- 
ломъ, анализированнымъ так;ке Н, НорденшильЪояьъ,

Вольфъ изслЬдовалъ така»е тоиеньк1е, гЛзроватые 
кристаллы, Bpocuiie въ известковом1| nniarli, им1ио- 
щ*1е раковистый изломь, твердость почти большую 
полевошпатовой и относительный в1>съ=:2,С5. Для 

этихъ посл'1>днихъ онъ 1юлучилъ:

Кремнезема . . 92,71 

Глинозема . )
Окиси ;кел1зза| ( 7,29)
Извести. . ) 100,00

Очевидно этотъ анализъ относится къ метаморФо- 

зированному' минералу.

Скаполитъ разложе1Шый Н. Нордепшилъдолгь и 

Волъфолсъ снова был ь |)азло;кент. Ратолсъ, который 
угютребилъ для своего анализа: коротк1е, зеленоватые 

кристаллы, HMliiou^ie округленные края, почти полево-



шпатовую тпердость и относительный вПсь=2,65А 

Рать полуцилъ:

Кремнезема . . 45,^6 

Глинозема . . 50,96 

Окиси жел15за . сл-Ьдъ 

Изести . . . .  17,'22 
Кали . . . .  1,51 

Натра . . . .  ^,*29 

Воды . . . .  1Д9
98,55

Ь) Псевдоскаполить.

СлЁдуя Н. НорденшилъЪу^ эти ложные кристаллы 

скаполита, находятся въ известковой ломк'Ь Симонзби, 
въ кирхш11ил11 Паргасъ. На поверхности они имЬ- 
ютъ зеленый цвётъ и но наружности нхъ легко за

ключить, что они образованы изъ механической смЬси 
авгита и скаполита. В(*личина кристалловъ прости- 
растея отъ 5 до 7 центиметровъ въ длину и до 5 

центиметровъ въ толщину. Поверхность нхъ шерохо
вата, что отчасти зависитъ от,ъ тонкой авгитовой 
плотной коры, част1Ю отъ маленькичъ авгитовыхъ 
кристалловъ. Внутренность кристалловъ состоитъ пре
имущественно изъ бол'Ье или мен’Ье же.1Товатой ска- 
политовой массы, которая илгПеть восковой блескъ и 

MeHt>e ясную спайность, нежели обыкновс1Шый ска- 
по.шть. Н. НорЪеншилг^ъ описалъ ц-ёлую Друзу по- 
добныхъ кристалловъ, изъ коллекщн ГряФа Ubneiiu^



геля. Каждый иль отихь крмст.илопъ, cox));mn/i Фор

му скаполита, состаилень Сылъ изъ малеиькихъ со
вершенно ясныхъ авгмтовыхъ кристаллов!».

с) Водный скаполитъ.

Эта разность находите а въ известковой ломк Ь Стор- 

гардъ и сопровождается иираллолитомъ и морокси- 

томъ. ЦвТ>тъ кристаллов!» бЬльи1, склоняющ1йся къ 

желтому. Спайность болыпею uaciiio весьма неясная, 
а иногда и вовсе не замЬчается. Изломъ мелкорако
вистый, Кристаллы ТУСКЛЫ или и.м11ютъ восковой 
блескъ. Относительный в1.съ, по опредЬлеи}то Н. Нор- 
деншилъда -̂=1'1^1 ̂ 9, Предъ паяльною трубкою оказы- 
ьаетъ Tij же реакц'ш, какъ и обыкновенный скапо
литъ. По анализу Н, НорЪеншильЪа эта разность со- 

стоитъ изъ:

Кремнезема . . . .  ^1,25
И з в е с т и ........................20,'36

Глинозема . . . .  00,58

Горькозема и марсанца 0,54

В о д ы ..............................o ,oi
УУ,05

d) Безводный, скаполитъ или безводный сколезитпь,

Минералъ этотъ, какъ уже выпю было угюмянуто, 
замЬтнымъ образомт. отличается отъ прочихъ скаполи- 
товъ. СлЬдуя Н, Норденшильду^ онъ встречается въ 
известковой ломк1» Эрзби, въ видГ. крпсталлическихъ



массъ, тгЬющихъ спайность только по одному на

правлению. Посл15Днее обстоятельство еще болЪе под- 
тверждаетъ предположен1е о самостоятельности ми

нерала. Полупрозраченъ и почти безцв-Ьтенъ. Тверже 

обыкновеннаго скаполита, но мягче кварца. ГТредъ 

паяльною трубою оказываетъ почти т1>же реакщи, 

какъ и обыкновенный скаполнтъ. По анализу Н» Нор- 
деншилъЪа онъ состоитъ изъ:

Кремнезема . . 54,1э 

Глинозема . . 29,^ о 
Извести . . . 15,46 

Воды . . . . 1,07
99,89

У Г Л Ы  К Р И С Т А Л Л О В Ъ  В Е Р Н Е Р И Т А . ^

Принимая наше опюшен1е осей для главной Фор
мы вернерита (данное въ общей характеристик!}) 

и означая вт)обще въ каждой восмиуголъной пира
мида mPn: чрезъ X  нормальные конечные края, чрезъ 
Y д1агональные конечные края и чрезъ Z средн1е края, 
а въ каждой квадратной пирамидЬ; чрезъ i на

клонение плоскости къ вертикальной оси а и чрезъ г 

наклонен1е конечнаго края къ той же оси, мы полу- 
чаемъ:

По выгислетю. По изжтьрешт (*).
,0 : 0 = 1 ^ 6 °  11' 0 " . . . . l o G °  11 '
въ X

(*) Эти изм’Ьрев1я приведены въ аодробности ниже (см, 
«результаты изм'Ьрев!!! мейонита, шззонита н зарколета»).



io : o iz rll6 °  18 ' 1 0 "  . . . .  116° 18' 
при вершин'Ь 

о : Р = 1 4 8 °  9 ' 5 "  

о : Ж = 1 2 1 °  50 ' 5 5 "  
о : 6 = 1 1 1 °  54 ' 3 0 "  

п : /* = 1 1 8 '’ 1о ' 5 "  

п : Ж = 1 5 Г  / |6 ' 5 5 "  

п : 0 = 1 5 0 °  4 '  О"
71 : 6 = 1 2 8 °  32 ' 5 7 "  

t : 0 = 1 5 8 °  5 ' 3 0 " . . . .  158° 6 ' 
t : Р = 1 5 6 °  17' 1 1 "  
t : 6 = 1 1 5 °  4 2 ' 4 9 "

: s = 1 5 0 °  15 ' 3 0 " . . . .  150° 15 '

Ь ъ  X 
s : s: 

Y
: lo7° ^26' 1 6 " . . . .  157° 25 '

въ 
s 

s 

s

r 
f
M : Ь=\ЪЪ^ 
M l Pz=. 90°

< = l i |7 °  o7' o2"

: 0=151° ЪУ W *  -

71=156° 19 ' / | 8 " ___ 156° 19 '
M =:161° 00' 5 V ' 

b - n r  2 6 ' 5"
0 '  0"

0 '  0"

0 '  0"

0 '  0"

b : Pzz: 90° 
{  : Pz=z 90°

Дал'Ье вычис»1яется для:
o=zP. 

X = il5 6 °  11' 0 "



о58 

6 У  5 0 "
i =  58° 9' 5 "  

г =  66« 17' И "

п— ЪР, 

Х п:102° 55 ' 6 "  , 

Z=zh2T)° 5 0 "
i =  28» 13' 5'' 

г =  37® 11' 57"

^ = Р  00.

Y = l/ l6 "  57 ' 2 6 "

Z=: 47° 2 5 ' d8 "
i — 60® 17' 11"  

г — 72» 44' 43"

s=i:5P5. 
X —150° 15 ' 5 0 "  /  

Y— 157° 2G' 16" 

Zz3-108° 29 ' 5 5 "

fz=z ooPi,
X — 126° 52 ' 1 1 "

Y— U 5° 7 ' 4 8 "

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И З М -Ь Р Б Н 1 Й  К Р И С Т А Л Л О Б Ъ  М Е Й О Н И Т А  

М И З З О Н И Т А  И  З А Р К О Л И Т А .

М е й О н и пг ъ,

Я измИрилъ MHorie кристаллы мойонпта и.^ъ Моптс- 
Сомма (Везув1Й), полученные мною по благосклонности 
Гг. Е. И. Рауха  и П. А. Когубея. Из1УгПрен1я про- 
нлисдены Митщ)л11ха  гон’юметрои bj вотъ результаты:



Вь кристтллть 1.

о \ о
136° 11 ' 3 0 "  съ двумя трубами.

въ Х ‘
1о6° 11'
1T)G° 1 2 '.  О"

съ одною Т|>}бою,

(I) Г;1)слн1й=136" И '  /13"

Ъь кристалл/ь ^

|  — 1о6° 10' 3 0 "  г ь  дву\нл трубами. 
) въ X »

136° 10' 3 0 "  съ одною труГюш. 
(-2) Cpe4HiH=T^G^~10'~W '

Въ кристаллть J\/T 3.

=136° И '  3 0 " !
о : о

(5) въ

(Л) Въ g g ,  1
немък1)а'Ь.(

съ одною трубои).

KJ)3 '

Въ кристаллть *ЛТ 1̂.

о : о
(5j j= : lo 6 °  10' О" СЪ одною Т р } б и Ю .  

въ X i

Въ криста.71лть JW ().

(6) ^1 = 1 3 6 ° 10 ' О" съ одною трубою.
^ ъ  X*

1 Бъ С0С1'»Д-
=z13G° 10 ' 3 0 "  съ одною трубою.

НСМЪ КрЛ'Ь.

Вс1; эти нздгПрсн’ш мо;кно рассматривать весьма 

тонными, В1. особсииости (- )̂ Д.1Я крпста.1.1а 2,



обо

ибо кристаллы хорошо образованы и плоскости ихъ 

давали ясныл изображеи1я.

Изъ изм'крсн1Й (I), (2), (5), (^), (5), (6) и (7) 

вычисляется средн1й уголъ:
о ; 0—136 10' 53"

ДдлЪе измГ»рс1Йсмъ получено:

Въ кристаллт 1.
(8) о : tz=zlbS° 5' 50" съ одною трубою.

Вь кристаллть JW 5.

(9) — 116° 18 ' О'' съ оЭ«о7о трубою, 
(при вершинЬ.

Въ кристиллтъ JW 6.

(10) } lr:=llG° 18 ' 0 " |
( при вершин li. j чсъоЭяототрубою.

(1 1 )  СОСЬДНШ . . — 1 1 6 °  18 ' 0 " (

Изъ измЬрен1й (9), (10) и (11) вычисляется срсд- 
н1й уголъ:

* о : о \
=116° 18 ' О"(при вершинЪ. j

Если принять наклонен1с въ конечныхъ краяхъ 
плоскостей пирамиды о=:1о6 11' О'', то для накло- 
нен1я тЬхъ же плоскостей при вершин-Ё вычисляет
ся уголъ=116° 18' 1 0 ' \  Изъ этого легко усматри
вается, что изм'Ьрен1я согласуются между собою какъ



не.1ьзя лучше. Скаки (Scacchi) изм1фен1емъ iioaj^ 
т иъ: 1Ъ6° I V  О" п 116° 2 0 ' О".

П0СЛПДУШЩ1Л ИЗЛ11,|)СП!Л (13), (15) и (1-̂ 1) УЖО 

менкс точны, а именно получено:
• и

(12)

(Го)

Ъь кристаллть б,
5 : 5)

^  150° 15' 
въ X
5 : 5 

■»#

въ Y
=  137° 25^

(1/|) 5 : /г = 1 5 6 °  19 '

Ш и 33 о п и т

(Mizzonit, Scacchi).

Л изм'Ьрилъ только одниъ кристалл!) этого минерала, 

который былъ пыпутъ и.ть друзы, принадлежащей къ 
коллекции Др. Е. И , Рауха, Кристаллъ этоп. нмГ.етъ 

вндъ квадратной призмы перваго рода ссР, края 
которой притуплены плоскостями призмы втораго ро

да ссРэо , а концы заострены плоскостями глав!юй 
кв;»дратной пира>п1ды Р. Оиъ отличается отъ мейонита, 

какъ Скаки уже замГ>тилъ, преимущественно тЬмъ что 
плоскости ссР въ немъ развиты гораздо иол11с, не
жели осРоо и притомъ OHli покрыты всртикал1.нымн 

шгрихами.
Для наклонен! я плоскостей главной квад|)атной

(*) Poggendorjf S Annalcn 1853,'Erganzungsband III, стр. 
478.



иирамиды Р въ конечныхъ краяхь, H3M’bpeHiei\n>, мною 
получено:

Въ одномъ 5 8 ' О" съЭ^лгл трубами.

1о5° 58 ' О" съ оЭ«ою трубою,
(I)  Среднш1г::1э5" 58 ' О"

(^)Въдругомъкра11=:1'50° 57 ' 5 0 "  съ трубами.

Слкдствснно изъ измЪрен1й (I) и (̂ 2) вычисллется 
средней уголъ:

135° 57 ' 55"
Скаки съ своей стороны, въ кристаллахъ миззонита 

нашслъ изм'1)рен1емъ:

Наклонен1с въ конечныхъ краяхъ= 1о5° 56 ' О" 
Ипклонсн1с при вершин Ь . . . ^ 1 1 5 °  5 ^ ' О"

Р : оР==:1^7° 57 ' О"

Скаки между прочимъ въ своей стать1’> говоритъ, 

что этотъ рПдк1й везувск1Й минс|)алъ находится въ 
породЬ, состояи^ей большею част1ю изъ полеваго 
шпата, тогда какъ порода содержащая въ себь мей- 
онитъ есть известнякь. По saMtnianiro того же уче- 

наго, миззонитъ при сплавлен*1И вспучивается MCHlje, 

нежели мейоиитъ, а также и въ кислотахъ раство
ряется трудн'Ье этого послЬдняго.

З а р к о л и т ъ ,

(Sarkolith, Thomson),
Небольшой обломокъ кристалла зарколита мною 

изм1>{)ениый, я получилъ такл^е благодаря благо-



ЪбЪ

склонности Дк. Е, И, Рауха. Въ этомь o6.iomk1i

замечались слЬдую1ц’|я Формы:

Т» 1 п  т» т> Т1 п  л РЗ л ЗРЗ оР. Р. осР. Рос . осРоо . -  тг» - • ̂ п 2 п 2
Въкомбинац1и господствустъ главная квадратная пи

рамида Р, вершины которой иритуилсны весьма широ- 

кимъ основнымъ пииакоидомъ оР, средгйе края приту

плены узенькими плоскостями квадратной призмы пер- 
ваго рода осР, средн1е }тлы притуплены плоскостями 
к’вад|)атной призмы вто|)аго рода осР:>о , комбинац1он-

Рные потгережтьнные края — • притуплены плоско-

II ЗРЗстями квадратной пирамиды третьяго рода ком-

бинащрнные края притуплены пло-

о п РЗскостями квадратной пирамиды т|)стьяго рода -  —
А ^

оРа комоинацюнныс края притуплены узенькими пло

скостями квадратной пирамиды перкаго рода уР, 
К|)исталль им'Ьетъ розовый цвЬтъ и no4Tii про- 

зраченъ.

Вотъ результаты изм1>рен1й, кото[)ыя хотя доволь
но удовлетворительны, но не совершеиио строги:

Р : oP=^l-i8° о84'
7,>съ одною труоою.

СредшЙ11=128° 3 8 |- '

Роо: оР=:1о8° 29-1-')
(съ одною труоою. 

1о8° “29-1'J
Среднш— 1 3 8 "  2 9 4 '



Брукь (*) этотъ посл'кднЫ уголъ нашелъ равнымъ 

1о8° 2 5 ' и изъ него вычислилъ Bch nj)04ie углы.
Если допустить что коиечимй край главной квад

ратной пирамиды зарколита наклопонъ къ вертикаль
ной оси подъ угломъ г=:А8° ?)0', то вычисляете л Р : оР 

=::1'28° 58 ', т. е. уголъ весьма близк1й къ получен

ному чрезъ непосредственное пзм11рен1е.

Сл'Идуя Вруку^ твердость зарколита:::=:6, относитель

ный

По анализу Скаки минералъ состонтъ нзъ: 
Кремнезема . . 42,11 

Глинозема . . . 24,50 

Извести, . . .52,^15 

Натра . . . . 2,95
101,97

Изъ этого анализа вычислена Формула:

(Са, Na)^Si +  AlSi.

т. е, таи;с Формула, какая принимается наиболь

шею частно лптералоговъ для г|)аиата или для везу- 

Biana.

Гсрлгаиъ старался Фордп»! зарколита вывести изъ 

главной формы м(‘й()нита. Въ этомъ случай главную

(‘) Ап Elementary Introduction to Mineralogy by / / .  / .  
Brooke and W. II. Miller^ London, 1825 стр. 381.

(**) Rammelsberg. Zwcites Supplement zu dera Handworter- 
buch des chemischen Thciis der Mineralogie, Berlin 1845 
стр. 125.



пирамиду зарколита должно разсматривать за пи

рамиду въ два раза острейшую противу главной пи
рамиды мейонита (среднее края этой пирамиды мейо- 

Нита~6'5° 4 1 '5 0 '" ) .  При такомъ прсдполо;нс1пи изъ 

отношен1я осей мейонита, для зарколита вычисляет
ся: Роо : оР=11:)8° Ш' и ^ : оР— 128° 50 ' т. е. 

углы различающ1еся отъ получеииыхъ чрсзъ непо

средственное измЬренге на 1̂ 2 минутъ. Хотя розница 

не велика, одна коже она существуетъ и не мо;кетъ 

быть объяснена ошибкою при изм1>рсн1яхъ,

о  Х И М И Ч Е С К О М Ъ  С О С Т А В *  В Е Р Н Е Р И Т А .

Въ общей характе[)истик11 вернерита, касателыю 
химической его природы, мы послГ.довали Битову п 

Г уст аву Розе. Однакожс до сихъ noj)i> еп^с миог1с 

первоклассные минг|)алогн с(Л1гйопит1.)), «г)кебергитг>», 
«ска[ЮЛитъ» разсматриваютъ за особенные лптерал!.- 

ные виды. Конечно это пронсходитъ отъ разноглас1я 

въ резу.1ьтатахъ многихъ анализовъ, которые не под- 
ходятъ гюдъ Формулу мейонита, РажмвлъсбергЪу чтобы 
дать удобн'ЬЙтее понят1с о результатахъ различ1н>1ха. 
анализовъ, въ пятомъ прибавлен1и къ своей кннгГ. 
(Handworterbucb des chemischen Theils der Mineralogie) 
*дал1» между прочимъ таблицу дли отноплен1я кисло
рода т1.хъ скаполитовь, bi> которых!» содержится
мало углекислоты или вовсе ее не заключается, т. е. t/ ^
гдГ. разложен'ю минерала не имЬло мГ.ста или и^гВло’ 

но очень немного. Мы находимъ полезнымъ прило
жить зд'11сь .эту таблицу; вотъ она:



По анализу^ Кислородг,

Мейонитъ нзъМон- •
R •

• R  : Si
тс-Сомма. Рать . . . . . . -0,9/1 •

• 1,97 : 5

Сип. С кап. изъ

Мальзьо . . . Р ат ъ .............. : - 1 ,0 9 •
• 1,8G : 4

1 О/КС • • • • • Волъфъ. . . . - 0,95 • 1,95 : 4

т о ж е ........................ Суковъ -  0,90 •• 5,20 : 4

Б'Ьлый с к. оттуда же Ратъ . . . . “- 0 ,8 9 •t 1,85 : 4

Тл а вкол ИТъ изъ Б ай

кала . . . . Ратъ . . . . :- 0 ,9 8 •
• 2,16 : 4

Плотный ск. изъ
Аренда я . Р а т ъ ■- 1 , ^ 0 •

• 2,10 : 4

Нуталитъ изъБоль-
Рат ъ ..............- - 1 , 2 0 •

• 2,0Г) : 4

т о ; к е ....................... р а т ъ ..............г - 1 ,1 7 •
• 2,2G : 4

Статлиоллеръ- 0,90 •• 2,/|0 : 4

Скап. изъБольтона Вуртцъ. . . . -- 1 ,1 0 •• 2,10 : 4

т о ; к с ....................... Волъфъ, . . . -- 0 ,9 5 •• 2,10 : 4

Крист, ск. оттуда же Рат ъ ................. 1,1а •• 2,07 : 4

Ск. оттуда ;ке . Волъфъ . . . :- 0 , 9 0 •• 1,86 : 4

Эксбергитъ изъГес-
селкулла . Волъфъ . . . -- 0 ,9 0 •• 1,95 : 4

Эк. изъ Гирвсисало Вояьфь . . . -- 1 ,0 0 •• 1,96 : 4

изъ Па|)гаса , Гартваль. . -- 0 ,9 8 «
• 1,92 : 4

Вериеритъ изъПар-
гаса , . . . Iартвалъ , . -- 0 ,8 5 • 2,28 : 4

Бернсритъ млъ пар-
гаса , . . . Ратъ , - -0 ,97 •• 2,48 : 4



Ск. нзъ Паргаса . Вольфъ . . . = 0 ,9 0  : 2,СО : k 
Вррпер. изъ Гувер

нера . . . .  Рать . . , . :;=1,0о : 2,06 : 5

Изъ этой таблицы усматривается, что для * мейо- 

иита OTHOiiJCFne кнслородагп! : 2  : 5  и Формула: 
* • • •

Ca^Si 2AlSi. Нап[)отивъ, для многихъ вернеритовъ, 

по наружности нсоказывающихъ сл-Ьдовь разло:ксн1Я, 

отношенге ки слорода=1 : ^ 4 и Формула:

• • •

(Ca,Na)^SP 4 “ 2AlSi.

Для верперитовъ, содгр:ка1цихъ въ ce6li углекислоту 
и потому вероятно отчасти разло;кепныхъ, Рал^иелъс- 
бергь вычисляетъ слЪдую1г̂ ес отно1иен1с кислорода:

По ана.шзу, КислороЪъ,
• •••

К : К  : Si

Бълыйск. изъ Боль-
гона ........................Герлшнь . . — 0,90 : 2,оО : 6

Краси. ск оттуда же Тсрашиъ . . =z:0,80 : а, 10 ; 6
Ск. нзъ Гульзьо . . Геряшнъ . . zz:0,90 : 2,80 : (>
Экеб. и з ъ Г с с с е л к у л л а . . —0,90 : 7),00 : 6

Нут. изъ Д1ава , , Герлшпъ . . zz0,90 : о,оО : в

Верн н.зъ Паргаса . Гедбергъ . . z=;l,05 ^2,90 : (>
Ве[)п. Н37. Псттсби Гедб, и /^<7/;/?гв.~(),90 : Г»,Л О : (> 

Желт. ск. НЗЪ Боль-
то н а ..............................Рать . . — 1,00 : л,90 : 9



XXllI.

. КЛЯПОХЛОРЪ.
(Clinochlore, Blake, Klinochlor, Clinochlor, н'Ьмецкихъ 

автороБъ; Ripidolith, v. Ko6e//;Ghlorit, G. Rose.)

О б щ а  и х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: одноклиномЬрная.

Главная Форма: одиоклиномЬриая пирамида, кото

рой оси относятся мслчду собою  слЪдующимъ обра-  

зомъ:

а : Ь : с =  1 ,4 7 7 5 6  : 1 : 1,7?)195

у 6 Г 5 1 '
Спайность весьма ясная, параллельная основному 

пинакоиду оР, почему по этому направлсн1Ю крис
таллы удобно разделяются на тонснькте листочки, 
подобно слюд!.. Твердость — 2. . .  . Т). Относительный

li'ljcT, — *2,65.........2 ,77. Въ тоненькихь листочкахъ
гибокъ. Ц в 1>т1. нзмТ.няется отъ луково-зеленаго до 
черновато-зеленаго. Кристаллы одарены превосход- 

нымъ дихроизмомь, а именно: сквозь основной пи- 
накоид1> 01И1 пропускаютъ изумрудно-зеленые лучи 
cBt.Ta, а сквозь бпковыя плоскости г1ацинтово-крас- 
ные или бурые. Кристаллы .тги большею част1Ю скоп

лены въ друзы и нпросши на горныхъ породахъ, 
Чгрта зслгновато-бт.лая. На плоскостяхъ спайности



замечается перламутровый блескъ. М и н е р а .^ * ^ 1Ь- 

шею частио только просвЪчиваегъ, по тонепьЯс его 

листочки совершенно прозрачны. Основываясь на 

аналнзахъ ф, Кобеялл, Марииъяка^ Варентрапа^ 

Крау  и Врюелл, наибольшая часть 1>нн1С[)алоговъ мри- 

нимаетъ для клинохлора сл1>д}ющ)ю химическую 

Формул):

(Mg, Fe)^Si+{AU F eJS i+
Въ колбъ клинохлорь отдкляетъ воду. Иредъ па

яльною трубкою, въ платиновыхъ щинчикахъ, онъ 

разчспляется, становится бЬлымъ, тусклымь и сплав

ляется наконецъ по к|)аямъ въ эмаль. Въ соляной 

кислот'Ь растворяется, оставляя клочья кремнезема.

Клинохлоръ находится въ ахматовской минеральной 

копи, въ окрестностяхъ Кусиискаго завода, bii Злато- 

устовскомъ OKpyiiJ, на УралЬ. Хотя 1юмян^тый мине- 

ралъ извкстснъ давно въ Poccin, однакоже ол ь является 

подъ этимъ именемъ въ первьи1 разъ. Долгое 

время смВшмвали его съ хлоритомъ Вернера, Основы

ваясь на своихъ химичсскихъ нзсл'Ьдоваи1яхъ ф ,  

Кобеллъ первый убьдился, что этогъ ахматовск1й 

минералъ и одииаковьн1 съ нимъ изъ Ш верц сн ттсй - 

на, зам1зтнымъ образомъ отличаются отъ Всрнерова

{*) Формула эта вычислева первоначально Варен- 

трапомъ и принята также Густавомъ Розе  въ его пос- 

л'ЬдЕСмъ сочинен1и: Das kryslallo-chcmische Mineralsyslem, 
Leipzig, 1852, стр. 40.



ч
А

хл^зи '^ , почсм) и иредложилъ разсматривать ихъ за 

осошЖный вндъ, иодъ именемъ «рипидолита» [qc^i^ 

в'Ьер'ь, ?л&од камень) (*). Густавь Розе^ находя что ссой- 

CTUO вырагнаемое названхемъ «рипндолитъ» принадле- 

;кидъ бол'Ье старому минералу Вернера^ не;кслн ми

нералу изъ Ахматовской koihi, употрсбилъ назван!я 

иредлолхснныя ф. Кобеллежъ въ противуположномь 

смыслЬ, т. с. минералъ изъ Ахматовской копи и

1 ив;|рценштсйна Густавь Розе называетъ хлоритомъ, 

а минералъ изъ С. Готгардта и Рау|)иса (для котора- 

го ф, Кобсллъ оставилъ старое назван1с «хлоритъ)!) 

Рииидолитомъ. Такое перенесен1с назван1й съ однаго 

минерала на другой и обратно, произвело весьма ие- 

пр1ятную сбивчивость вь понят’|яхъ, ибо, какъ и 

дол/кно было оячидать, мн'кн1я разд елились: одна часть 

мине|)алоговъ последовала номенклатур!» ф. Кобеллл^ 

а другая номенклатурЬ Г , Розе,

Въ новейшее время въ Пенсильван'ш открытъ 

минералъ, по своему химическому составу и миогимъ 

прочимъ признакамъ нисколько не отличающ1йся 

оть ахматовскаго минерала^ этотъ послТ>дн1й Блаке 

называетъ плинохлоролгь^ потому что онъ илгееть 

дв1) оптическая оси, наклоненпыя подъ различными 

углами къ плоскости спайности.

Кристаллы ахматовскаго минерала были отнесены

(*) Journal fiir pract. Chemie von О. L. Erdmann  oud 
И. F. Marchand,  Bd. XVI, стр. 470, 1839.



ф, Кобеллежъ къ шестиугольной система (три и одно

осная система Вейса), В сё  1юсл'Ьдующ1е минералоги, 

занимавшееся описан)емъ этихъ крисгалловъ, совер

шенно согласны были принимать ИХ1 . за илестиуголь- 

ныя комбинации. Въ 1 8 5 1  году, но л^елап1ю моего 

почтеннаго учителя Густава Розе^ я измЪ[)илъ мио- 

rie подобные кристаллы и отнесъ ихъ така:е къ 

шестиугольной к[)исталл и ческой систем li (*). Для этихъ 

нзслЬдован1й старался я прсимуи^ественно собирать 

кристаллы удоб|И11е для измЬренгя носредствомъ от

ражен! я св'Ьта и произвесть самыя изм1>рен1Я сколь

ко возможно точнЬе. Тогда если ц 1>ль моя была до 

стигнута въ одномъ отношении, а именно; собра 1И1 ые 

кристаллы оказались весьма пригодными для до

вольно хороших!» изм!.рен1й, то въ другпхъ OTHOHje- 

Н1 яхъ я остался совергненио не удовлетвореннымъ. Н е  

смот[)я на расположен*1е плоскостей свойственное ком- 

бинац 1 ямъ шестиугольной системы, вычисления по 

Формуламъ этой системы давали углы весьма розня- 

Щ1еся отъ полученныхъ чрезъ нспосредстве1Шое изм 1>- 

p e n i e .  Бывъ одиако;ке увПреиъ въ своихъ измЬрен!- 

яхъ, л не могъ приписать всГ> эти розницы ош ибоч

ности наблюден 1й и потому, чтобы сохранить мЬру 

угловъ полученную изм'1>рен1емъ (т, е. истинную мЬ-

(*) Verhandliingcn tier R. К. Mineralogischen Gesell- 

schaft zu St. Petersburg. Jahrgang 1850 u .1 8 5 1 ,  стр. 163. 

Poggendorff’s Ann. 1852. Bd. L X X X V , стр. 519.



ру угловъ), я иринужденъ былъ допустить для пло

скостей весьма сложные кристаллограФическге знаки. 

Къ этому неудобству присоединилось ещ е одно не

приятное обстоятельство; не смотря на наружность 

кристалловъ (по видимому весьма симметрическую), 

взаимЕюе наклонение плоскостей получилось против- 

нымъ услов1 ямъ обыкновгниыхъ комбинац1 Й ромбо- 

едрическихъ кристалловъ, что я не могъ тогда ина

че объяснить, какъ допустивъ весьма р 1’.дк1й случай, 

а именно предположивъ, что кристаллы эти подвер- 

:кеиы закону ромбоедрической тетартоедр1И. Н о  всЬ 

эти запутанности происходили отъ того, что до сихъ 

поръ о кристаллической системГ. ахматовскаго ми

нерала, мы им'Ьли соверш енно ло;кное понят 1е.Кри- 

сталлическая система этого минерала не шестиуголь

ная (какъ привыкли ее разсматривать всЬ вообщ е  

минералоги), но одноклиножтърнал, Изсл 1;дован1Я, 

которыя Я предпринялъ въ новЬЙшес время, въ слЬд- 

c t b ’ic  зам'кчаи1Й Густава Розе^ Кенготта и п|)еиму- 

щественно /^ана^  (*) меня совершенно убьдили, что 

система эта есть дийствитслыю одноклиномЬрная.

("') Г. Дана  ̂ въ письмЬ которымъ онъ удостоилъ меня 
отъ 4 Октября 1852, между прочимъ пишетъ:

«У насъ, именно близь Честера, въ Пенсильван1и, на- 
«ходится весьма интересный хлиритъ, называемый кли- 
ипохлоромъ  ̂ потому что онъ имЬетъ дв̂ » оптичсск1я оси. 
«Каждая изъ оптическихъ осей наклонена къ плоскости 
«спайности подъ особеннымъ угломъ, изъ чего должно.



Чтобы отличить ахматовск1й минералъ (которого 

назван1е сделалось въ последнее время весьма сбив- 

чивымъ) отъ прочихъ хлоритовъ, мн'Ё кажется ^удоб

но называть его с(клинохлоромъ», т. е. имснсмъ, подъ 

которымъ изв1>стенъ тотъ же самый минералъ въ 
Пенсильван1и. П о этому, въ предлагаемой статЫ!, я 
буду его ниже уже именовать клинохлоромъ.

Клинохлоръ въ Ахматовской минеральной кони 

встречается въ превосходныхъ видахъ^ сопровождая 

гранатъ, д10псидъ, апатитъ и MHorie друг1е минера

лы, находящ1сся въ этой местности. Некоторые изъ 

его кристалловъ таблицеобразны, друг1е же, будучи 

болЬе или мен'Ье вытянуты по направлен1ю верти

кальной оси, напротивъ боченкообразны. Кристаллы 

эти почти всегда скоплены въ друзы. Большею час-

«кажется, заключить что основная Форма кристалловъ 
((косвенна. Аиализъ Г. К р а у  (А т . Jour. of. Sc. Bd. XIII, 
((1851, стр. 222) показываетъ, что химическ1й составъ 

((клинохлора одинаковъ съ составомъ хлорита (рипидо- 
((литъ, Ф. Кобеяяъ),  хотя оптическ1я свойства этихъ двухъ 
«минераловъ совершенно различны. По разложен1ю Г ,  

а К  pay,  клинохлоръ состоитъ изъ: '
К рем незем а..........................................................................31,344
Глинозема ........................................................................... 17,467
Окиси Жел^Ьза................................................................... 3,855
Хромовой О к и с и .............................................................  1,686
Горькозема ....................................................................  33,440
В о д ы .......................................................................................12,599



riio они (какъ случается вообще со всЪми сводооб

разными минералами) неудобны для измГ>рен1й, но 

иногда ( 11реимуп^(‘ствсин0 между ме.1кими) попадаются 

кристаллы, д0 .1В0ля101ц 1е измерить себя довольно хо

роню отражательными» гонюметромъ,

Вь изсл Г>дованныхъ мною к[)исталлахъ заключаются 

слЬдуюн^’п! Формы (*).

О Д Н р К Л И Н О М Ъ Р Н Ы Я  Г Е М И П И Р А М И Д Ы . 

Гемипирамиды главпаго рдда.

гю Вейсу. по Наулшну.

. . +  ( а : Ь с) . . + Р

п . . . . +  ( | а  : Ь : с) . • +
т  . . . . +  ( | а  : Ь : с) . + | Р
и . . . . — (2а : Ь : с) . • 2Р

d  . . . . — (Ga : Ь : с) . • GP

КлиноЪ'шгопальиыл гелш пирамиды.

(4а : ЗЬ : с) . . 

(■2а : ЗЬ ; с) . . 

(6а : ЗЬ ; с) . .

■f (11’3)
f  ('2РЗ) 

-  (СРЗ)

(*) Формы эти и вообще вс'Ь ихъ части, я буду на- 

пывать сл^Ьдуя номенклатурЬ Наумана.



Г Л А В Н А Я  П РИ ЗМ А .

Л/ . . . . (ооа : Ь : с) . . . ооР

г.

У
Z

X

К Л И Н О П Р И ЗМ А .

( ооа : 5b : с ) ............... (ооРЗ)

t
к л и н о д о ш ы .

. . . (За : ооЪ : с ) ................(ЗРоо)

. . . (^а : ооЬ : с ) ...............(>̂ JPoo)

. +  (а

(fa  
(/|а 

('1а

ГЕМ ИДОМ Ы .

Ь : осс)
Ь : оос)

Ь : оос

Ь : Goc)

|Р о о

•  •  • +- >^Роо 

—  >^Ро.

о с н о в н о й  П Н Н А К О И Д Ъ .

Р . . . (а : ооЬ .* оос) оР

КЛ И НО ПИН АКОИ Д'Ъ.

h .................( аса : Gob : с) . . . . ( ооР оо)

Г.швиЬЙппл комбипац1и этихъ Формьпредставлсны 

на табл. X X I V  и X X V ,  пь наклонной и горизон

тальной проэкцтяхъ, а нмстш:

Фиг. 1 и 1 b ls )o P .+  ;-P .+P. cr,P.+{\Vb\{f\Poc  ).— / |Р ^
I* и  о  М S I X



Фиг. ^ H 2 b i s ) o P .+ 4 P .+ P .  — 2Р. с о Р .+ ( |Р З ) .(^ Р о о  ).
Р п о и М S t

+  P 0 C . + f P 0 D . — i l P c o .  

г У X

Фиг. 3 и 3 bis) оР . +  Р  . осР . (>^Р сс) . ( осРоо ).
Р о М t h

Фиг. / |H ^ b i s ) o P .+ P .+ |P .  о о Р .+ ( |Р З ) .(  осРЗ).(4Роо ).
Р о п М S V t

( ооРх ) . +  Рсо . — 4Рос .
h г X

Фиг. 5 и 5  bis)oP . у Р  . ссР . (4Рсо ).
Р п М t

Фиг. 6и 6Ы 8)оР  . +  Р . + | Р  . осР . (/iPoo ) .  ( осРос .)
Р о п М t h

Ф иг. 7 н 7Ы 8)оР . + ^ Р ,  осР . + ( № 5 ) . + (  с» Р З ).— (6РЗ).
Р п М с V W

(4Рэо ) . Рсо . -(- уРоо . +  >̂ 1Рос . 
t г у Z

Ф иг. 8 и 8 Ы з )о Р .  +  Р . осР. ( о сР З ). +  (^2РЗ) .(>^Роо )
Р о М V с t

-}- Poo . "I" 4Рг>0 .

г Z

Ф иг. 9 и 9Ы8)оР . - { - | Р .  +  Р .  эсР . ( 4 Р оо ).
Р п о М t



Фиг. 10и lObi*s)oP.-}-|:P.-|-^* ^ Р  (^Рэс ).+Роо .
Р т о М к г

Фиг. И  и 11 bis) O P . + P . + I P . - G P .  осР.+(1РЗ).(!»Роо ).+Роо  

Р о т d М S к г

Фиг. 1-2и 1 2 b is )o P .4 -P .4 - |P .  с сР .4 -( |Р о ) .(  ооРЗ). 
Р  о т М S V

(ЗРсо ) .  ( осРоо ) . -j- Роо . —  ^4Роо .
к h i  X

Фиг. 1 3 и 1 5 b i s ) o P  . I^P . с с Р . ( З Р о о ) .

Р ш М к 
Тройники, въ когорыхъ плоскость  

сростгипя педЪлимыхъ = - | -  4Р* Вт.

Г0рИ30НТЛЛЫ1ЫХЪ ПрО.)КЦ1ЯХЪ этихъ

Фиг. 1 4  и 14 bis кристллловъ,осиовно(|  минакоидъ P z =  

Фиг. 15 и 15  bis о Р  иочти совпадаегъ съ иоверхиост 1Ю 

Ф и г, .16  и I 6 bis бумаги, почему базисъ каждаго трой 

ника на Фигур1з, такъ какъ и въ 

натурГ., представлястся правильнымъ  

III f C T  и V гол ьн I Mi о мъ.

Въ главной одноклиномПриой 1и1 |)амидь клинохлора 

изъ Ахматовской копи, мы означаемь чрсзъ:

a, половину вертикальной или главной оси,

b, половину клинод1агональиой оси, 

г, половину ортод1агональной оси,  

;;,}Голънаклонсн1Я клинод1агонали бкъ главной оси а, 

ДалПе предполагая, что каждая одноклиномЬ|)ная



пирамида состоитъ изъ двухъ гемипирампдъ (т, р. 

изъ положительной, лежап^ей противъ остраго угла 

у, и отрицательной), означаемъ:

Въ по.ложитеяьныхь гежипиралиьдахъ, чрезъ:

/г, уголъ наклонен1Я клинод1агональнаго конечиаго 

края къ главной оси а,

V, уголь на клонен! а того же края къ клинод1а- 

гональной оси Ь.

Q, уголъ наклонен1Я ортодхагональнаго конечиаго 

края къ главной оси а. '

<?, уголъ наклонен!я среди я го края къ клинад1а- 

гонали 6.

X , уголъ наклонен!я плоскости къ поверхности, 

проходящей чрезъ оси а и Ь (къ клинод1агональ- 

ному главному с1.чен1ю)

Y, уголъ наклонен!я . плоскости къ поверхности, 

проходящей чрезъ оси а и с (къ ортод1агональному 

главному с'Ьчен*1ю),

Z, }ТОлъ наклонен1я плоскости къ пове()хности, 

проходяп^ей чрезъ оси Ь и с (къ основному главному 

с1>чен1ю).

Углы отрицательныхъ гемипирамидъ мы озиачаемь 

тЪми /КС буквами, но къ буквамъ, означаюпдимтэ 

углы, отличные по своей величин!! отъ угловъ по- 

ло;кительныхъ гемипирамидъ, присоединяемъ знагки, 

Такимъ образомъ для отрицательныхъ eeatunupa- 

ашдъ мы им'Иемъ X ', Y ', г  , V’.

При такомъ обозначгн'т, вычислен^емъ получается:



/1^лл главной одноклинольтьрной nupaatudhi ± Р  кли- 

нохлора изь Лхматовской копи,

а : Ь : с = :  1 Д 7 7 5 6  : 1 : 1 ,73195  f )

У =  6̂ 2° 50' kS"

X  гг. 60° 

у  5Ъ'

Z =  77° Я '

Х ' ~  70^ 22 ' 

Y' = 3 1 °  W '

V  — Ш'
^=41® 4/ 

г;=76о 5/

^ =  49» 52'

(У=бОО О' 

h2'

р'=Ъ8̂ > 8'

Ма.1еньк1е кристаллы прсимуидсствсиио нмЬютъ 

видъ ФИГ. 1, 2, Г), 10, 11 и 12, а больт1е фиг. 

5, G, 7, 8, 9 и 13. Нельзя не обратить внимаи1с 

на нЬкоторыя изъ особенностей этнхъ кристалловъ.

1) Для главной одноклиномЬрной гелшппрамиды 

о, а сл Ьдственно и для всЬхъ и|)0 «1ихъ 0ДH0 кл̂ и̂ 0 lM Ьр- 

ныхъ нирамидъ имЪюн^нхъ съ нею одннъ и тотъ ;ке

(*) Это отношен1е осей и ^голъ у вычислены изъ сл'Ь- 
дующихъ BSMtpeDiii:

М  : М =  125® 37/
М  . Р  —  1150 5 7 / 

о : Р z=z 102« 6% '



базисъ т. е. для гемипирамидъ главнаго ряда), 

каковы т ,  и п по при^шнЬ угла 6-zz:60°0', 

плоск1е углы базиса вычисляются=: 120° О' и 60°  О'(^). 

П о этому въ комоинацгяхъ, гдЬ присоединяются пло

скости t или Д, основной пинакоидъ изъ ромба пре

вращается въ правильный шестиуголышкъ^ что при- 

дастъ кристаллам!» характеръ комбинаций шестиуголь

ной системы. Столь странное сходство комбинац1Й 

клинохлора съ этими послЬдними увеличивается еще  

болГ>е, когда въ числТ» плоскостей ихъ образующихъ  

находятся плоскости: одноклииомПриыхъ гемипира- 

мидъ с, ^ и призмы (д.1Я которыхъ (т=30° О') 

равно ках1. гемидомъ г ,  у ,  г  и а ? ,  ибо эти плоскости 

перес'Ькаютъ основной пинакоидъ Р  въ краяхъ, ко

торые съ сосЪдствен1н.1ми краями пииакоида обра- 

зуютъ у г л ы =  1 50° О'. Bell помянутыя Формы очевидно 

занимаютъ мЬсто подобное тому, какое занимаютъ 

Формы втораго рода въ кристаллахъ 1пестиугольной 

системы. Комбинации ф и г , б, 7 и  8 такъ походятъ 

на п1естпуг()лыи>1Я комбинлц’т ,  что консчтно каждый 

нзъ наблюдателей, п[)и 1Юве|)хностномъ разсмотр1>н1и, 

не затруднился бы принять ихь за эти посл11Д1пя. Трой' 

ники, столь свойствснн1>1е клинохлоровымь кристал- 

ламъ, при отсудств1и входящпхъ угловъ, отличаются 

отъ шестиугольныхь пирамидъ только одною nt>c[)0 - 

образною Фигурою ихъ плоскости спайности.

(*) Зд-Ьсь кстати зам ети ть , что туж е особенность пред- 

ставляютъ и кристаллы двуоснои слюды изъ  В езу  в! я.





Ю тШ Ш ОРЪ ( Рющ^оштъ Ф Коьелль;1лорит\ Г. Гп'л̂ .) ^



2) Нельзя также не лам1>тить, что ^:=62о 51 ' ра- 

венъ почти половинП угла наклонен1я плоскостей 

призмы М  въ клинод1агональныхъ к|)алхъ; въ слмол1ъ 

дПл'Ь Ж :  37 ',  с л м . ^  (М : М )— 62« hS^'.
Прило:ксиный къ тексту граФнческ1й чертежъ, по 

методЬ Квенштета (*}, и <i>nryjir>i таб. X X IV  и XXV 

даютъ понлт1с о пояспхъ, въ которыхъ лежатъ кри

сталл и чсск! я плоскости, и о прочихъ кристаллографи- 

ческихъ отиотен1яхъ.

Что касается до природы плоскостей, то плоско

сти всТ>хъ одиоклииомЬриыхь теми ми рами дъ главиаго 

ряда обыкновенно покрыты болЬе или мснЬе Г|)}01>1ми

М  о .
штрихами, идущими параллельно краямъ ^  и ^

Эти плоскости рГ»дко являются блестящими и при

годными для нзмИрги1й. Плоскости клинодомъ и кли- 

нопинакоида довол1.но ровны и блестяп^и; но с.чмыя 

блестящ!я суть плоскости: основнаго пннакоида, геми- 

домъ и гемиги1рамидь проме;куточнаго ряда. При

нимая вьипеданное отношси1е осей, получается:

По выхисжтю. По излпьрешю. 

о : Р  = \ 0 Г  (>'

о : М  57 '

{ ’̂ ) Въ этомъ чертежЬ за поверхность с 1>чеа1я принята 

плоскость, содержащая въ ce6 h оси Ь и с (т. е. базисъ), 
почему главная ось къ этой поверхпостп наклонена но 
подъ прямымъ угломъ.
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надъ М \
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Iнадъ i j
- 1 2 1 ° 2 8 '

0 : h z= 1 1 9 ° 16 '
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|надъ
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П ' . Р - 1 1 8 ° 5 2 '
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|надъ о)
— 127° 51 '

п : t ~ 1 2 ^ ° 5 1 '
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т : h 117° 18 '
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7п : М 152° 5 5 '
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и : h — 115° 18'

.118° 2 8 '
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d : Р = 1 1 8 ° 59^
d : М  — 174'’ 5 8 '

d : t ‘ 5 5 '
d : Д — 115° 5 6 '
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. e.

: di 

^ х ]
—  128° 7'

s : t — 151° 5 '

s • п — 15о° 26'
s : 0 — 148° 16'
i : Р — 116° 4 5 '
$ : h — 140° 5 9 '
с : Р — 107° 2 6 '
с : п — 150° 2 0 '
с : t — 151° 2 8 '
с : V — 148° i l /

■с : 

|надъ V)
— 158° 5 0 '

с : о — 150° 5 2 '
с : h — 1^5° 4 5 '

U) : Р = 1 1 4 ° Ц'
W : М — 15-2° 5 8 '
W : t — 151° 2 9 '
W : Л — 14-2° 15'
W : t; — 170° 19 '
ю : W ■- 1 1 9 ° 5 9 '

U) : 0 — 155° 2 7 '

. A i d ” 5»
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125°

54°

Ъ7'.

^Ъ'

V : p — ^
1 75° 

I l0 4 °

Ъ7'

Г у

V : м  - :150" 10'
V : t 150° 5 9 '
V : h 147° 1'

V : V 1
65°

114°

57'

Ъ'
/с : p  — 1 B ° Ш'
А: : h — 156° 18'

:

' надъ : i =
5 5 '

[ к : 

|надъ ; i =
■ 47° 2 5 '

 ̂ : P — 108° 14'
t : h — 161° 46/
t : 

надъ Ю
14o° o V

И :
|надъ p\

56° 2 / /  ■

» : p ior>° 55 '

t : 0 — 150° 4 4 '

i : n — :148° о5'

57/. . .113°  57'
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ДалТ>е:

у  = 1 6 1 °

о 57'

Р  — 1Ш° Н'

Р =  7 Г  7 '

г = 1 / |8 °  П '

у =1^29° 5 9 ' 

Р  = 1 2 5 °  1'

X : И  - 1 5 V  ^ 5 '

П = + | Р .

.125° 4 '

X 6 5 ° 5 7 '

Y — 6 2 ° Н1'

Z— 6 1 ° 2 8 '
fj =  59» 17'
V:=  57“ 32'

Q-= 60® 22'
б-= 60° 0'

т + 1 Р .

X  ==:62° Ш '

Y  - - 5 8 ° 1 9 '

Z - - 6 6 ° b V
= 550 47'

Vz= бЗ» 23'

Q= 57" 23'

G = 60» 0'

и 2 Р .

- 1:66° Ш '

Y '  - 2 7 ° \ г

V  :- 5 2 ° 1 7 i



^'=14® 37' 
V '= 48o 14' 
Q = 30»  22' 
G =60® 0'

dz

X'z
6P. 

:64° 4 '

Y '= 2 6 ^  2 8 '  

Z' ==61° 1'
fJ .'=  5® 27'
V'zrSr® 2V

$  =11® 3 '
<7 =60® 0'

. z = + ( |P S ) .
X - 3 9 °  П '

Y = 7 8 °  57/ 

Z = z 6 T  15 '
<U=72® 23'
V=44® 46'
Q=38® O'

<T=3G® 0'

c = + ( 2 P 3 ) .
X

Y
17' 

z7b° 1 7 '

Z ==72° o4'
<U=59® 17'
V =  57® 52'
^=30® 22'
<T=30® 0'

u^zz— (6P5). 

X' 1=э7° 4 5 '



Y '= 5 o °  Ц р  

Z '= 6 5 °  5 6 '
fi'=U<* Ъ7'
V̂ =!lSo 14'
Q=il<> 3'
<7 = 3 0 ° 0 '

Ж = о о Р .

X —  6^2° J ^ S y  

Y =  27° H i '

v= :{  O o P 5 ),

x =  ЪГ 59' 
Y =  57° V

k—{b?oo )

Xrz 25° >^2' 

Z =  66° 18' 

t= {kV oo  ). 

Xziz 18° IV  
Zz=L 71° 46'

г— - [ - P o o  . 

Y =  J\\° I\'

I t=  7G° 5'

r = + i V ^  •

Y =  59° 17' 

Z =  57° 52 '



z ~ + ^ V c c .

Y— 9° \ ( y  
Zt=z 107° 5У

JO —  —  1̂ P x  .

Y 'r =  7° 57 '

Z ' = 5 r  oV

Courpiiirniia/i сиаиность ахматовскаго клииохлора 

идсть параллельно основному ппнакоиду P i=oP . От

носительный вГ.съ, по оп[)ед1>ленно Густава Розе, 

=2,77^1. Твердость— 2,5. Онъ одарснъ превосход- 

нымъ и совс|)шенн1>йшнмъ вт> своемъ родЬ дихро

измом ь, а HMeiHio: если смотрЬть сквозь основной пи- 

накоидъ, кристаллы иросвГ>чиваютъ нзумрудно-зело 

нымь цвЬтомъ и напрогивь, смотря сквозь боковыя 

плоскости, они npocBt.uHBaFOTb пацинт0В0'К[)ас1н>1мъ 

или 6урымч. цвЬтомъ. 1>ьр |1дкихь дихроичсскихъ ми- 

исралахъ замПчастся столь резкое [)азли«пс вь 

тахъ по различньпп> направлсн1ямъ. Больнпе кри

сталлы просвГ.чиваютъ во всей своей массЬ или по 

кралмь, а иГ.кото[)1>1с нзъ маленькнхъ полупрозрачны. 

Вь тоисиькихъ листочкахъ гибокъ, ^но не упруп.. 

11()[)отокь черты свПтлый зеленовато-б Ьльн1. /Ки- 

рень на ()и^у1П>. Хотя плоскость основнаго пииакоида 

болыпек) част1ю весьма б.1естлща, однако;ке вь боль- 

пий «ьчсти кристаллов!» на этой плоскости залгЬчаст- 

ся виерообразная Фипра, какъ показано на ии;кесл Г>- 

дмо1цемь рисуикЬ, кото[>ый снять съ кристалла нзъ



кол*1(‘Кц1и 77. А, Когубел, В<гЬ кристалл|! предгтавллю- 

m'le эту Фигуру суть тройники.

Клшохлору двоймиковос oopa.iOBanie весьма свой- 

ствеино и кристаллы, Г10двс[)гкеииыс этому закону, 

об[)азуютъ ИМС1ИЮ так1с тропинки, для которыхъ
I

поверхность еростан1л трехъ исдГ>ли»ыхъ есть плос- 

кость 110л()ли1телы10й гемипирамнды-]-^?. Такь какь

вь клииод1агональиыхъ конечныхъ кра-плоскости-

л\ъ  наклонены под1> )глолгь— 120° О' и ci> 11лоскост1ю 

с1Ь'1Йиости образуютъ уголъ— 89° то, но этой нрн- 

чин'Ь, клии()д1агоиальныл главтил сПчеи1л, Т|)е\ъ ерос- 
пшхсл недГ>лимыхъ, пг|)ес1)Каютсл мел;ду собою нодь 

>гломъ=Г)0° О' и смант.1л плоскости этихъ нед'1)ЛИ- 

мыхь обралують поперек Г>и1н.1с выходлн^1е и входлщ'ю 

углы— 179° 25 ', т. е. углы весьма бли.ийс къ 180° О'

(‘ ) Судя по такому дво11ииковому o6pa3ona!iiio, наиоми- 

иающсму собою арагоипговые гроЙЕшки, можно бы было  

думать, что П.ЮСК0СТ11 наклонены къ плоскостн спай

ности П0Д1> углом Ь роино 90*^0' (как!, это l lMl j CTb М'ЬсТО



Большш кристаллы часто бываютъ составлены изъ 

М1ю;ксства лкчлснькихъ, отчего кристаллы эти гюлу- 

чаютъ иногда видъ розы, подобно тому какъ иЬко- 

торыс кристаллы желЬзиаго блеска изъ С. Готгардта.

СлЪдуя Густаву Розе, ахматовск1 Й клииохло[)ъ ока

зывает!» сл1.дующ*1Я реакц'ш; предъ паяльною трубкою, 

будучи нагр'Ьваемъ на углЬ, расчепляется, дЬлается  

;келтовато-бурымь и непрозрачнымъ. Иъ платиновыхъ 

щипчикахъ при сильномъ ;кар'Ь сплавляется по краямъ 

въ черное стекло. Въ кол oil претерпЛваетъ тоже са

мое изм'Ьнен1е какъ и на углЬ, отделяя притомъ д о 

вольно значительное количество воды и не обнару

живая ни мал Г.йшихъ сл Ьдовъ плавиковой кислоты. 

Въбур'Ь растворяется легко, образуя прозрачное стек

ло, окраш енное ;кел Ьзомъ. Съ ФОСФорною солью по

лучается такое же стекло, но здЬсь осаждается ске- 

летъ кремнезема и стекло, по охлажден 1И, становится 

непрозрачнымъ. Съ содою на \ г л 11 образуетъ взду

тую трудноплавкую массу. Концентрированною с1 >р- 

ною  кислотою разлагается совершенно.

въ слюд'Ь изъ Везув1я), однако же въ ахматовскомъ клино- 
xлopiЬ уголъ этотъ уклоняется, хотя и не много, отъ 90̂  ̂
О', ибо на плоскости спайности тройниковыхъ кристал- 
ловъ мо^но довольно хорошо наблюдать выходящ1е и 
входящ1е углы, отчего именно на ней и происходитъ 
пЬерообразная Фигура.



П о разаож еи 1Ю ф, Кобеллл (^) Варентрапа (**) 

и Маринъяка ахматовск1Й клинохлоръ состоитъ

изъ:

16,97

4,а7

ф, Кобеллъ, Варентрапь. 

Кремнезема . ^1,14 '50,58 

Глинозема. . 17,14 

Закиси ;кел'Ьза 5,85 

Закиси марган

ца . .  . 0 ,55 

Горькозеиа . 54,40 

Воды . , . 12,20 

Нераствори-

Мариньлкъ,
50,27

19,89

4,42 (окиси).

55,97

12,65

55,15

12,54

мыхъ частей 0,85
100,11 98 ,52  100,25

Варентрапь изъ своего анализа вычисляетъ слЬ- 

дующую Формулу:

Mg'
Fe"

• •

Этотъ составь нисколько не отличается отъ состава 

клинохлора изъ Весть-Честера, вт> Пенсильван'т.

За исключен1смъ хлорита изъ Шверцсниггейиа (ри- 

пидолитъ, ф, Ко(^еллъ) я удера;иваюсь зд Ьсь распро-

(*) Journal fiir practische Chemie von 0 .  L. Erdmann  

und R. F .  Marchand,  1839, Bd. XVI, стр. 470.
Gustav /?05б. Beise nach dcm Ural und Altai, Bd. П, 

стр. 127. Poggendorjf’s Annalen Bd. XLVIII, стр. 189.
(**'‘) Ann. d. Chira. Bd. X, стр. 430.



ъ п

€транять сравнси1я на npouie хлориты. Допустивъ/^ля 

кристалловъ одноклипом1>рш’ю систему, такое срав- 

HCHie становится иевозмошнымъ, ибо неизвестно къ 

какому именно к[)исталлнческому ряду относятся плос

кости, наклоненгя которыхъ къ плоскости спайности 

были измТ.рсны различными учеными. Я  замечу только, 

что ни одинъ изъ угловъ изв'Ьстныхъ въ пеннинГ» и 

ксммереритЬ не находится между углами клинохлора.

Что касается до оптическихъ свойствъ уральскаго 

клинохлора, то они еп\с не были изслЬдованы съ 

надлелиш^ею подробностно. Я  могу только сказать, что 

тонеиьк1я листочки минерала, заключснныя въ турма- 

линовыхъ щ и1и^ах ь, св етятся тогда, когда поле темно 

т, е. когда оси ту|)малиновыхъ п ласттю 1;ъ ме;кду со

бою перпединулярны. Въэтомъ OTUOiucuin уральск1й 

клииохлоръ прсдставляеть 'явление свойственное оп

тически двуоснымъ минераламъ. Впрочемъ можно 

предполагать, что оптическ1я свойства нашего клино

хлора 0Д1И1ак()вы съ подобными свойствами клино

хлора изъ Пснсильван1и. Въ этомъ послЪдисмъ 

Бяаке иашелъ, что дг/Г> оптичсск1я оси лс/катъ въ 

поверхности, кото[)ая перпендикулярна къ плоскости 

спайности P z z o P . Итакъ очень вг.роятно, что оп- 

тическ1я оси леа^атъ въ нашемъ клинод1агональномъ 

главномъ сТ»чен’п1. По наблюден1ю Блаке^ одна изъ 

оптическихъ осей наклонена къ плоскости спайно
сти подъ )гломъп="27° ^ 0 ',  а другая подъ угломъ=;58'’



l o ' ,  сл'Ьдстврино o6li оптическ1я оси образ) ютъ между 

собою углы 85° 5 У  и 94° 7 '

Блаке^ въ томъ же кускИ пснсильванскаго клино- 

хлора, открылъ вто|)ую систему оптнческихъ осей, 

которой поверхность была наклонена къ поверхности, 

содержащей въ себи первую систему оптическихъ 

осей, подъ угломъ=бО° О'. Основываясь на этомъ 

обстоятельств!., Блаке, весьма справедливо, заключил ь 

что изсл1здованиый имъ образецъ былъ двойиикъ. 

И зъ  этого наблюден!я также выходитъ, что MHorie 

клинохлоровые кристаллы суть так1е двойники или 

тройники, въ которыхъ двойниковая поверхность есть 

плоскость-]-!?.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И З М Ф Р Е Н 1 Й , П Р О И З В Е Д Е Н Н Ы Х * Ь  В Ъ  К Р И -

С Т А Л Л А Х *Ь  К Л И Н О Х Л О Р А  И З Ъ  А Х М А ТО В С К О Й  К О П И .

Мною были измерены мнопе малеиыйе кристаллы 

П 0 М 0 Щ 1 Ю  Шитгерлиха отражательнаго гон1ометра, 

снабжсннаго одною наблюдательною тр)бою. Вотъ 

результаты:

Вь кристаллгь J\^ 1.

М  : Р = 1 1 Ъ °  5 7 | '

11о° 57^' 
11о° 58-

а

11Г)° 5 8 | '  

57 1 ' 

115° 57Л' 

11о° 5 8 { '



115° 5 8 ' 

115° 5 8 ' 

115° 5 8 1 ' 

115° 5 8 ' 

115° 5 8 '
Среди1Й:= 1 1 5 °  5 8 ' П

тгристаллть JW

М  : Р  --- 1 1 5 °  5 5 '

115° 5G4'

115° 5 5 ^ '

115° 5 8 '

115° 5 4 | '
Срсдн*1Й--1 1 5 °  5 6 '

Въ кристаллть JW  4.

Ш : - 1 1 5 °  5 5 ; '

115° 5 7 '
Среднш— 11 Ъ° 5 6 ^ '

Углы, полученные чрезъ эти измерен!я, можно раз- 

сматрнвать довольно близкими кънстиниымъ и ошибку 

при изм1’.рен1яхъ моукно полагать около 5 минутъ и 

дал;е меиЬе. Если взять теперь среднее между измЛ-

(*) Для ваклопен1я плоскости М, сос-Ьдственной съ 
предъпдущею, я постоянно получалъ уголъ— 114° 0̂  до 
114*̂  3'; по какъ посл1>дпяя плоскось отражала предмсп> 
съ меньшею ясност1ю, то я и не принялъ эти результаты 
въ соображен1’с.



рен1ями кристалловъ 1, Ж  2̂ и J /  4 , т. с. 

между величинами:

1) 115° 5 8 '

Ж  Щ 115° 5 6 ' 

Ж  Ц) 115° 5 6 ^ '

то получаете л с|)сд1пй уголь:

М : Р = 1 1 3 °  56J'

Въ криспгаллгь Ж  1.

М  : M z=125° 4 0 '«

125° 4 0 ' 

' 125° 5 6 ' 

125° 5 6 '

125° 4 0 '

125° 5 6 '
Средн1Й^г:125° 5 8 '

Въ кристаллть Ж  2.

М  : Ж = 1 2 5 °  57 '

125° 5 7 '
Сред1пй=125° 57 '

Эти нзм'Ьрсн1я также довольно хороши, въ особеп- 

иости для кристалла Ж  2.

Среди 1й уголъ изъ:

Ж  1) 125° 58 '

Ж  2) 125° 57'

получается:

М : J f= 1 2 5 °  37^'



Въ присталлть Ъ. 

о : Р = г 1 0 “2° 64-'

10-2°' 64-'
Средн1й=102° 64-'

кристалять JW  5. 

о : Р = 1 0 2 °  6 '

ИзмЬрен1ю въ крнстпллЬ /̂1  ̂ о должно отдать 

предпочтение. Впрочсмъ вообще эти оба изм1>])ен1я 

хотя довольно хороши (въ оеобености для такнхъ 

кристалловъ, как1е встричаются въ слюдообразныхъ 

минералахъ), однакоже он1» уступаютъ предъид\щимъ 

изм'1.рен1я1мъ ( М  : Р  W М  Тож е'долж но за

метить и о вс1>хъ иосл Г»д}'ющихъ из!М'Ьрен1яхъ.

Если взять среднее между величинами:

JIF Ъ) 105° 64-' 

Л ^ '5 )  105° 6 '

то получается:¥

О : Р = 1 0 2 °  О .

Въ кристаллть JW Ъ. 
п : Р = 1 1 8 °  2 8 '  С ‘).

Въ кристаллть JW  6. 
t : Р г г з1 0 8 °  1 1 '

(*) /Келательно, чтобы этотъ уголъ, принадлежащ1й къ  

числу т1>хъ, изъ которыхъ вычослсво OTHoraeHie осей 

главной Формы, взмЬрпли точвЬе, нежели было для меня 

возможно.

(**) Почти тотъ же уголъ я получплъ въ крвсталл'Ь J l f  2 .



Вь кршталлть JW  
М : t = 1 2 4 °  (*).

Въ кристаллтъ J\/f %, ^

п \ ^ = 1 2 4 °  Ъ%*

Вь кристаллтъ JW  3. 

п  : t = : i 2 ¥

Въ кристаллгь JW  4. 

п : t— \ W  ЪО*

Среднш уголъ изъ измГ>рен1Й кристаллов!» % 

J [ f  Ъ и *Af 4, получается:

п ; / = 1 2 4 "  314 '

Въ кристаллтъ №  4.

Л7 : Р = 1 2 5 °  Л'%

1-25° 4 '
Средн1й=125° 4 '

Этотъ уголъ изм’йренъ довольно хорошо.

Въ Кристаллтъ JVs 7. 

d : P = 1 1 9 ^  5' 
t : m = i l5 0 °  0 '

0  результатахь моихъ измЬрен1й, равно какъ о 

род1; кристаллизации клинохлора изъ Ахматовской 

копи, первоначально было cooбu^eнo мною въ Bul
letin de la Classe physico-malhemalique de Tacademie des 
Sciences de St. Pelersbourg, Tome X III ,  стр. H 9 .

{“) Почти тогь же уголъ я получилъ въ кристалл'^ 3.
27



о  ХИМИЧЕСКОЙ Ф О Р М У Л »  КЛ1Ш ОХЛОРА И З Ъ ilX M A T O B -
с к о к  и о п и .

Касательно Формулы плинохлора химики несоглас

ны ме;кду собою . Такое разногласие мнЬп’ш объ од-
V

номъ и ТОМЬ же п|)едметЬ зависитъ, кажется, пре- 

имун^естпсино отъ того, что въ разс)';кден1 и степени  

0 КИСЛС1ЙЯ железа принимается много произвольнаго.

ф. Кобелль^ въ ахматопскомъ клинохлорп, желЪзо 

принимаетъ за закись, а въ клинохлорЬ изъ Ш в ар ц ен -  

гитенна только одну его часть за закись, а другую  

за окись. Онъ вычислясп> слЬдую щ ее O TH ouien ie  ки-
•  • • •  •

слорода для 11, И , Si и Н  —  5 : 5  ; 6  : 4 ,  и да- 

етъ для иомяиутыхъ мииераловъ Формулу:

(К Й  +  j lS i )  +  4M gli,

не разсматривая ео одиакоже бсзпрекословно точ

ною.

Брюель и Варантрапь, принявнне въ своихъ ана- 

лизахъ желЬзо так;ке за закись, нашли то;ке самое 

oTHonieHie кислорода какъ и ф, Кобелль, т. е. 5 : 

D : 6  : Д, но Варептрапъ изм11нилъ нисколько Фор

мулу, а именно по его мн1ипю Формула эта должна  

быть с л 1»дуюн^ая:

(li'S i +  I lS i)  +  2Mgli" 

Р а м л 1елъсбергг1 полагаетъ лучш е писать эту Ф0 |1мулу 

такъ:

[(К^Й +  AlSi) Ч- 2 H ]+ 2 M g H  

ибо клинохлоръ, при iiarpliBaHiH, тЬряетъ свою воду



письма медленно, тогда какъ водный горькозсмъ, из- 

iiliCTHO, отд'Ьляетъ се весьма легко.

Германь уже давно показалъ истинный путь, сл1;- 

дуя которому можно достигнуть в Про яти Ьй шей ФОр- 

' мулы. По ми bHiio ЭТОГО учсмаго, для вывода означен

ной Формулы, должно стараться отыскивать и нзсл1ь 

довать так!я разности клииохлора, въ которыхъ почти 

все жел'Ьзо вытЬспсно другими основаи1ями, Герлшнь 

на pliK'li Больпюй Ирсмель, (въ округТ. Златоустов- 

скихъ заводовъ) пашслъ минсралъ, принятый имъ за 

нашъ кл1пюхлоръ. Миисралъ o t o t i . вгтрЬчастся нарос- 

пшмъ на хромовомъ жсл Ьзияк и, въ вид1; нсяспыхъ кри- 

сталловъ, скоплеииыхъ въ друзы, сопрово;кдается ксм- 

мерсритомъ и родохромомъ, и содсржитъ въссбЬ только 

1,'57^ жел езной окиси. ЦвГ.тъ его ссреб[)исто-б11лый, 

блескъ перламутровый. Отн. вЪсъ =  2 ,GO?). П о раз- 

ло;ксн110 Гержана минсралъ состоитъ изъ:

Кремнезема. . . .  о0,80 

Глинозема . . . .  17 ,‘27 

Окиси жел'Ьза . . . 1,*57 

Горькозема . . . .  о7,08 

В оды ...............................
98,8^^

Германь между прочимъ зам1>частъ, что если срав

нить составъ этоть съ составомъ хлоритовъ (т. е. 

клинохлоровъ) изъ другихъ м'Псторождеи1й, то легко 

усматриваться, что при yatenbuieidu колигества желть̂



j<7, полихество горькозс.иа увелигивает сл^ тогда какъ 

полшество глинозеяш остается неизмтьпяемыжь 

П о  его MHliHiFO желизо, въ мипсралЬ изъ Ахматов- 

ОКОЙ копи и Ш в а р 1̂ енштейнп, находится не только 

въ состоянии окиси, но преимущественно въ состоя- 

nin зпк1(си. Формулу Варентрапа считастъ Гержапъ 

за самую вЪрную.

Маринълкь въ своихъ анализахъ принялъ желЬзо 

за окись, съ чъмъ Vальлхельсбергь не согласенъ,

Въ последнее время Ражлгелъсбергь сдЬлалъ 

обп^п! обзо[)ъ вс'Ьмъ вообще хлоритамь и многие изъ 

нихъ изсл1’>довалъ спсц1алыю дл« опрсд1злен1я сте

пени окислеи1я ;келиза въ нихъ заключающагося. 

Между прочимъ въ ахматовскимь клинохлорЬ Ралг» 

льельс.бергь па1нелъ непосредственнымъ опытомъ 4 ,55^ 

закиси л;ел1.за и съ своей стороны предложилъ для 

этого минерала следующую Формулу:

(3R=̂ Si +  R^Si) +  9Й

Ралгльелъсбергъ старался да;ке оба вида, т. с. хло- 

ритъ Вернера (рипидолитъ, Г . Розе\ хлоригъ, ф. Ко- 

белль) и | ) и т 1Д()литъ ф. Кобеллл (хлоритъ. Г , Розе; 

нашь клинохлор'1,) выразить одною и того /ке хи

мическою Формулою. Лри настоящихъ обстолтель-

(*) Journal fiir practische Chemie von 0 ,  L, Erdmann n 

R,  F . Marchand, 1847, Bd. XL, стр. 15.
(* ) roggendorflrs Annalen, 1849, Bd. I^ X V II , стр. 4 H .



ствахъ подобный взглядъ дол;кенъ кажется измЬ* 

нится.

Крау  (*), изъ своего анализа пенсильванскаго клино- 

хлора, вычисляетъ Формулу:

или;
Mg^Si" +  3 ftS i +  9MgH 

• ••• >** * * 
2Mg"Si +  3 R S i +  ЗMg^Ш

Недавно ф. Кобелль разло/килъ хлоритообраз

ный минералъ изъ Марктъ Лсйгастъ (въ Бавар1и) и 

иолучилъ:

Кремнезема . . . .

Глинозема . , . . 15,?)7

Окиси /Кел'Ьза . . . 2 ,о0

Окиси хрома . . 0,55

Горькозсма . . . S2,94

Закиси лчельза . . . 4,25

Воды . . . . , 11 ,50
100/10

П о описан’по ф, Кобеллл минералъ этотъ обна- 

руживаетъ спайныя направлен!я параллельно пло- 

скоетямъ ромбической призмы, имЬющей уголъ близ- 

к1й къ 120°, и параллельно брахпд1агоиальной по-

'(*) Journal fiir practische Chemic von 0 .  Z, Erdmann,  
1852. Bd. LVI, стр. 314.

(**) Journal fiir practische Chemic von 0 .  L . E rdm ann



всрхности (^). К ь  поляризованному свЬту онъ отно

сится точно так;ке какъ оптически-двуосные мине

ралы. Въ слВдств1е сходства минерала въ химиче- 

скомъ составь и въ прочихъ признакахъ съ клинохло- 

ромъ изъ Г1енсильван1и, ф, Кобеллъ описалъ его так

же подъ именемъ клинохлора, но далъ Формулу от

личную отъ Формулы Крау^ а именно:

3Mg®Si +  2AlSi +  ЗMgЙ^

не признавая ее однакогке безусловно верною.

По моему MHliHifo, баварск'ш клинохлоръ есть Тотъ 

же самый минералъ, что и встрЬчающ’шся у насъ 

въ Ахматовской копи.

П Р И М - & Ч А Н 1 Е .

Кажется, вышеизложенныя кристаллограФическ1я 

отношен!я свойст1>енны не тол*^ко клинохлору изъ 

Ахматовской копи и слюдЬ изъ Везув1Я, но и мно- 

гимъ другимъ минераламъ, преимущественно изъ то

го класса ископаемыхъ, которыя отличаются своею 

совершенною, слюдообразною спайност1ю. Эти иско

паемы я имЪютъ особенный и зам1и1ательный базисъ 

(плоскость спайности), т. е. ромбъ съ плоскими угла- 

м и = Ь 2 0 °  О' и Г)0° О', который по этой причин^, 

въ комбинац1ЯХЪ, является правильныяьь шестиуголь^ 

пикожъ. Не менГ^е замечательны тройниковые кристал

ен) В’Ьроягво одна часть этихъ направлев1ё суть по 
верхности сростан1л нед'Ълвмыхъ тройвиковаго кросталла.



ды 1юмян)^тыхъ искоиаемыхъ, ибо б ъ  н и г ь  поверх» 

иость сросган*1я нсдИлимыхъ есть ииенно: ш оскость 

вертиБлльний или наклонной {юя1бической приа^чы 

(одноклиномГ»|жой гемипирамиды), плоскости которой 

наклонены между собою подъ углами 120° О' и 

60° О', а къ плоскости спайности подъ угломъ ров

но въ 90° О' (какъ напр, въ слюд!» изъ Везув1я) 

или подъ угломъ уклоняюа^имся весьма немного отъ 

90° О' (въ клииохлорЬ 89° 4о'). TaKie тройники 

почти нельзя различить отъ шести} гольныхъ комби- 

нац1Й и вотт> почему, вЬроятио, еще и въ настоящее 

время MHorie минералы разсматриваются, ошибочно, 

за принадлежаи^1С къ шестиугольной системЬ, какъ 

это было до сихъ поръ съ рипидолитомъ (/). Кобсллл, 

Мы уже заметили, что по изм1*рен‘1ю Влаке, оп- 

тическ1Я оси пенсильванскаго клинохлора пересека

ются между собою подъ углами 85° 55^ и 94° 7', 

Но если теперь предполо;кить, что одна оптическая, 

ось перпендикулярна къ клинод1агональиому конеч

ному краю гемипирамиды — у Р  (или, что все равно, 

нормальна къ плоскости- уРоо ), то ота ось должна 

быть наклонена къ плоскости спайности подъ угломъ 

58° 5 0 ' (слЬдуя Блялге, 58° 15'). Равномирно пред- 

полагая^ что другая оитическая ось перпендикуляр

на къ клинод'1агональному конечному к|)пю гсмиии- 

р а м н д ы + |Р  (или, что все равно, нармальна къ плос- 

кости-1-|Рэо ), то получается для того же наклоне

ния уголъ *56° Ъ1* (слЬд' я Влаке^ 27° 0 '). При



т

кихъ предположетлхь^ оптическ1я оси должны об

разовать между собою углы 85° 2 7 ' и 94° т. 

е, величины отличающтяся только 26  минутами отъ 

иеличинъ полученныхт* Блаке чрсзъ непосредствен

ное изм'Ьренхе,

Въ заключен1е, я долженъ принести мою чувст

вительную благодарность Г г . Р а ух у , Г , А1оссть, 

П. А. Когубею, В, В, Нефедьеву, К , Ролганов-' 

скольу и к ,  к ,  фределгану^ которые снабжали меня 

образцами клинохлора изъ ихъ минеральныхъ кол- 

лекц1й,

П Е Р В О Е  П Р И Б А В Л Е Н 1 Е  К Ъ  К О Р У Н Д У .

(часть I, стр. 25),

Въ коллекции /7. Л, Когубел находится нисколько 

Л1аленькихь кристалловъ корунда, которые дозволя- 

ютъ измерить довольно хорошо некоторые изъ ихъ 

угловъ. Такимъ образомъ мною получено:

Вь кристаллть корунда краснаго цвтьта̂  изъ Ки^
тал,

R : 0— 122° 2 5 '

Въ кристаллть корунда синя го цвтьтпа, изъ Miac
скаго завода.

R : 0 = 1 2 2 °  2 5 '

Въ другольъ кристаллть корунда сипл го цвтьта, 

изъ З'Иасскаго завода,
R, : п,— 67° -50'



Чрезъ я обозначаю ту изъ плоскостей шестиуголь

ной пирамиды втораго рода /г, которая будетъ четвер

тою, если считать отъ R, принятой за R,, на право и 

третьею, если считать отъ Rj на Л'ёво.

BclJ вышеданныя H3MlipeHifl произведены Митгер- 

лиха  отражательнымъ гонгометромъ, снабженнымъ 

оЪною только трубою. Результаты этихъ изм^ренш 

нельзя считать совершенно строгими, ибо плоскости 

не давали для того достаточно ясныхъ отражен1й, но 

во всякомъ случаи ихъ можно разсматривать доволь

но близкими къ истинно.

Вели взять въ соображен1е отношение осей главной 

Формы, принятое нами для корунда (^), то вычи

сляется:

R : о 2 6 '  

Ri : 67° :50|/
Говоря о корунд'Ь, я полагаю кстати сообщить при 

этомъ cлyчat, свЪден1я о первоначальном^ открыт1и ко

рунда на Урал'Ь, TliM'b бол Ije, что въ книг1> моей между 

прочимъ сказано: первоначально ко|)унд7. на Урал!! 

былъ открытъ въ 1828 году Капитаномъ Горныхъ Ин- 
женеровъ /7. Варботожъ Ъе Марни^ въ окрестностях!. 

MiaccKaro завода, на В. отъ Ильменскаго озера. Д ей

ствительно, первоначальны я м Ьсторо;кден1Я въ корен- 
лыхъ породахъ были открыты П, Варботомъ де Марии 

въ 18^28 году (*^), но въ валунахъ корундъ былъ из-

(*) «Матер1алы для Минералог1и Росс1и», часть 1, стр. 2G
(**) Горный Журналъ. 1828 года книжка IX, стр. 171.



вЬстсиь на УралЪ нисколько раи^е этого В|)смони. 

Вотъ нЬкоторыя, сюда относящаяся подробности 

Въ 18^Т) году, во вре \̂1я iiyTeujecTBifl Сенатора В , Ю» 

Соймонова^ сопро1Юл;дав1и1й его ПроФессоръ Казан- 

скаго Униве|)ситета /С. О» фуксь^ пересматривая от

валы Борзовскаго золотаго рудника, лежащаго вь 15 

верстахъ къ сЬверо^западу от1» Кыштымскаго завода, за- 

м1'»тилъ въ пГжоторыхъ валунахъ (состояи^ихъ какъ въ 

поел Ьдств1и было определено Г , Розе изъ барзовита) 

вкрапленные, нобольш'|е кристаллы синяго минерала, 

который хотя и признанъ имъ былъ за корундъ, 

однакоже названь особениымъ нменемъ. Отк[)ыг1е на 

Урал г. ископаемаго до того времени преимущественно 

принадлежащаго Китаю, Б(‘нгал1и и Цейлону, казалось 

К, О. ф /к с у  достаточнымъ поводомъ для того, чтобы 

представить Сенатору Сойжонову найденный имь ка

мень подъ именемъ «еоймонита». Соймоновъ, столь из

вестный по своимь разнороднымь познаигямъ, просто и 

выразительно показалъ при этомъ случае, что и ми- 

нералог1я ему небыла чужда. РазсмотрГ.въ внимательно 

камень, онъ начертилъ имъ на стекл Ь окна следующее 

слова: (.<~сафиръ̂  корундь^ аллгазнып шпатъ^\ Пасл'Ьд- 

ники Росторгуевскихъ заводовъ, которымъ принад- 

лежитъ и заводь Кыштымск1Й, уважая память по

кой на го Сойжплова^ еще и поныне сохраняютъ какъ 

драгоценность этотъ интересный ку<хшъ стекла.

С*) См. статью П, П. Аносова (Горный Жуналъ. 1829 
года часть I, стр. 131). •



Въ 1 8 i 9  году, сойлюнитъ бь м ъ  упот|зебленъ съ  

jcniiXOMb JT* Атсовыж ь вм Ьсто нностраннаго наждака, 

на Златоустовской оружейной Фабрики, для полировки 

клинковъ б 11лаго ору;к1я. Д ля этой цЬли валуны съ  

соймонитомъ были подвергаемы толчен1ю, промывки и 

npocljeBaHiio.

П Е Р В О Е  П Р И Б А В Л Е Ш Е  К Ъ  В РУ К И Т У .

( ч а с т ь  I, СТР. 74).

Мы приводимъ здt>cь результаты наблк>ден1й /С. 

Ролгановкаео который опредГ.лилъ относитель

ный BliC'b многихъ кристалловъ уряльскаго брукита 

и произвелъ химическое разложен1е этого минерала. 

Для относнтельнаго Blica уральскаго брукита, при 

температурь воды==:14° Реомюр, терм., К , Д !  Ролш^ 

новскт получилъ:

4, 2̂ О)
|въ  прозрачномъ кристалл^.

^  ̂  ш I  J

4 ,161
(въ непрозрачномь К[)исталл1».

■  ̂1. «5

4,^20 въ порошк-Ь.

По разложен1ю К , Рожановскаго уральск1й

б[)укитъ состоитъ изъ:

Титановой кислоты . . . 9^1,51

Окиси жел'Ьза.........................*5,28

Потери отъ накалнван1я . 1,о1
98,90

(“) Горный Журпаль.  1852 года, пасть I, стр. 356.



Эти результаты соворшеино согласны съ резуль

татами анализа, произведеннаго repManoj^b.

П Е Р В О Е  П Р И Б А В Л Е Н 1Е  К Ъ  КРАСНО Й М-ЬДНОЙ Р У Д « .

(ча с ть  I, СТР. 94).

Для пирамидальнагооктаедра 5 красной мЬднойруды 

изъ Гуметевскаго рудника я допустилъ знакъ, вычис

л е н н ы й Розе а именно s:zi:(a: а:'5а)п=:аО, 

НО этой Форм1', дол;кенъ напротивъ соответствовать 

знакъ s=r:(a : а : *:2а):=20, ибо, по всей вЬролтности, 

въ сочинен1и Густава Розе вкралась ошибка нъ вы- 

числсгни. Въ самомъ Д'Ьл1», Гус7павъ Розе даетль:

S : о = 1 6 о °  Ъ6'

S : d z iz lG r  8 '

Если допустить, что sziz^a : а : 2 а )= 2 0 ,  то вычи

сляется:

5 ; 0 = 1 6 Г  И '  ^5"
S : (1— Ш °  ЪУ

Если же принять зиакъ Густава Розе^ х. с. 

sr=(a : а : '5а)='50, то вычисляется:

S : oizil57° 59 ' 

s : d— \Q6° W  IH"

Очевидно, что послЬдн1е углы вовсе несогласуются 

съ данными Густава Розе и что первые, напротивъ»^ 

подходятъ довольно близко КЪ этимъ даннымъ.

(*) Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai. Часть I, 
стр. 263.



П ЕРВ О Е ПРИВАВЛЕИ1Е К Ъ  ВЕЗУВ1АНУ.

(часть I, СТР. Н а).

а) Химическ|й составъ всзув'тна, какъ уже было 

замечено, нельзя считать объясненным!» удовлетвори- 

тельнымъ образомъ. Къ числу разнороднычъ хими

ческих!» Формулъ, предложенных!» различными хими

ками для этого минерала, должно eп^e прибавить 

Формулу, которую даетъ П лат нерь  въ своемъ новомъ 

сочинен1И о паяльной трубкЬ (^), а именно:

3R3‘Si +

jT. Платпиеръ, вь intcbMt» ко mhIi отъ 29 Сентяб[)я 

185?) года, выражается по этому предмету слЬдую- 

п^имъ образомъ: »чго касается до химической Фор

мулы, кото|)ую я далъ для везув1ана въ моей книг!»,

то ИЗ!» многихъ анализовь действительно выходить 
 ̂ •  • • •  • • •  . t *

oR'Si - |-  21lSi, если принять, что железо находится 

въ этомъ минерал Г> в!» состоян1и закиси, или, по край

ней М'Ьр'Ь, оно было первоначально въ этомъ состо- 

ям1и ()кислеи*1я. Къ со;кал1иню, въ моей книгГ. вкра

лась опшбка, ибо въ ней нссп[)аведливо напечатано, 

что К!» R  кром|> А1 принадлеа;итъ так.ке и Fe, 

Обыкновенная Формула граната K^Si -f- llSi, п[)и 

нммае^ьмя и для везув‘|ана, еще мгнЬе согласуется со 

многими анализами. Если сущсствуетъ въ природ!) зна-

(*) Planner. Die Probirkunst mit dem Lothrohrc. Drilte 

AuHage. Leipzig 1853, стр. 197.



•питедыюе число кремнекислыхъ соединенш, которыя 

отчасти подверглись разложеи'ио, при чемъ j e  болПе 

или MCHlie превратилась въ Fe, то почему не до

пустить, что то же самое случилось и съ HliKOTopbi- 

ми везув1анами? Почему не допустить, что многгя и.гь 

иихъ содрржатъ част1|0 ре, част1ю Fe или только одну 

Fe? Поэтому весьма вероятно, что первая Формула под

ходить ближе къ составу минерала. Уже Ра^нльельс^ 

бергь въ 4 прибавлеиш къ своей книг11 «Haodbach 

des chemischen Theils der Mineralogie» припялъ упо

мянутое обстоятельство въ сообрал;еи1е. РавномТфно 

и Гержанъ въ Journal fur рг. Chemie часть X LlV , 

стр. 195. Пока химическ1я изслЬдован1Я везучйановь 

пзъ различныхъ мЬсторождент не дадутъ рслульта- 

товъ согласнее гЬхъ, которые mi>i имЪсмъ , до т Ьхъ 

поръ будетъ сомнительно, которая изъ Формуль бол Uc 

справедлива».

Ь) На стр. моей книги былъ описаиъ кри-

стлллъ изъ Поллковскаго рудника, принадлежащш 

/7. А. КогубеЮу а на стр. 151 и далЬе, были даны 

мною результаты произведенныхъ измЬрен’ш. Такъ 

какъ плоскости с^, с  ̂ и Р въ этомъ кристалл!» до« 

вольно велики и отражаютъ предметы съ большого 

ясност’по, то я измПрил ь наклонен1е С3 : Р , с  ̂ : Р  и 

Сд : C4 съ noMOH^iio гон1ометра, снабжен-

паго Ъвужл зрительными трубами. При этомъ пере- 

крепдающ1яся нити одной изъ трубъ были приняты



за предметъ отра;каемыи on* крнсталлическихъ пло

скостей. Вотъ результаты:

сз : Р=:14-2° Цв' О" 

с, : Р=142° О' 
сз : с , =  129° 2 0 ' Ы)"

Дал'Ье ВТ» млленькомъ кристалл1> везув'шна изъ 

Пфитъ'б - Таль въ Тиролть  ̂ получснномъ мною по 

благосклонности ПроФессо])а Л. И. Шреика^ съ по- 

М01ц1ю Митчорлиха гои’юмстра спабженияго только 

оЪншо зрительною трубою, я нап1г*лъ:
W

а : fltz=:15G° 22 ' 0^'

S : s=^yi8° U '  О" 

о :М = 1 1 8 °  15'

Плоскости, состав.1Яюн\1я и зч 11рснныс }глы, были 

С0ВСрП1(‘НН0 згркалын.1, 1ючгму измТ>рсн1я эти должно 

[)аас.матри1ипь весьма точными. И(г трудно пид1.ть, 

»гго но своимь угламъ, вс;п в’|ань изь Пфитчь-Та.и. почти 

нисколько не отличается огь всл|в1анов1. изъ llie- 

монта, Полякопскаго рудит;а и Ахматовской копи.

с) Трст1й видь везув1а1ьа изь Ахматовской копи (^) 

удобнЬс подразделить на двгъ разности, какь я сд!!- 

лалъ уже въ нПмсцкомь издан!и моей книги. Имен

но: призматическ1е, телпи>1е кристаллы (фиг, '1, таб. X) 

причислить собтсвенно къ третьему виду, а пирами-

(*) Marepia.ibi для Миосралоп'и Госс 1н. Часть 1, стр. 125.



h n

да^ьные, красновато-бураго цв'Ьта (фнг. 1 3  и 1 4 ,  

табл. XI) къ четвертому виду,  ̂ '

d) Касательно странныхъ притуплен1й краевт. 

встречающихся въ крпсталлахъ изъ Поляковскаго  

рудника, мнПн1я мннералоговъ различны. Гг. Купферъ^ 

НорЪеншилъдъ^ Науманъ и ИХренкь согласны прини

мать ихъ за особенны я плоскости. Наужань^ по этому 

предмету, въ письмП ко мнЬ отъ 18 Н оября 185?) года, 

выражается слЬдующимъ образомъ: »эти странныя  

Формы, какъ напримиръ: и проч.

суть, такъ сказать, приступъ или предварительное 

Д’ПЙств1е природы для достиженгл окончательной Фор

мы оР?). Так 1 я Формы подобны гексакисоктасдру б^О—  

той разности веиисы, которую называют!» топазоли- 

томъ и многимъ другимъ Формамъ«. Густавь Розе 

напротивъ находить, что Формы съ такими сложными 

коеФиц1ентами, каковы 4 ъ Р т ^ — ^5 0 5 Р З , 0 5  не должны  

быть принимаемы въ кристаллическомъ рядЬ и на- 

хож ден 1е ихъ должо быть объясняемо посредствомъ  

несовершенства кристаллическихъ плоскостей. Бакъ  

бы то не было, ноописанны я странныя притуплен1я 

въ кристаллахъ везув1ана изъ окрестностей Иоляков- 

скаго рудника су 1цествуютъ, все остальное зависитъ 

отъ образа взгляда минералоговъ.
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r . ,J , ; r Y .  /cc^^^y^'^2 -I ^ / ' 4

P
С f /4  I / / •'

<P

r < tr  ('У ,

- / / / ' ( <j f<^ - 

’ ' '  - '
/ /  f_j_̂  r̂ -Z < ̂  ̂ ~rс у ~ 7^'^ .

/  fyj  /V ^ i f Л i   ̂?  ' ' / '  t f  J /  C< ^ ' Г о t-Л. — / • 7 / .
, »< ' 

c ^ / z  ^ -/> '//-мУХ -
« • «

,/^</ У7 I tf _,
/L-̂ 'l'Vn.̂ i -г. / fi 'l 
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дальные, красновато-бура го цв^та (фнг. 1 3  и 1 4 ,  

табл. X I) къ четвертому виду,

d) Касательно странныхъ притуплен1Й краевъ 

встр'Ьчаюгцихся въ крпсталлахъ изъ ГТоляковскаго 

рудника, мпПн*1Я минералоговь различны. Гг. Купферъ^ 

Норденшильдъ^ Наужань и Шренкъ согласны прини

мать ихъ за особенный плоскости. Н аулш нъ^  по этому 

предмету, въ письмЬ ко мнЬ отъ 18  Н оябр я  IBS'S года, 

выражается слЬдующимъ образомъ: »эти странныя  

Формы, какъ напримиръ: и проч.

суть, такъ сказать, приступъ или предварительное 

Д'ПЙств1е природы для дости;кен£я окончательной Фор

мы DP'S. Так 1 я Формы подобны гексакисоктаедру 6 А 0 ~  

той разности венисы, которую называютъ топазоли- 

томъ и многимъ д|)угимъ Формамъа. Густавь Розе 

напротивъ находить, что Формы съ такими сло/^уными

коеФиц1ентами, каковы должны
быть принимаемы въ кристаллическомъ рядЬ и на

хождение ихъ должо быть объясняемо посредствомъ  

несовершенства кристаллическихъ плоскостей. Бакъ  

бы то не было, но описанныя странныя притуплен1я 

въ кристаллахъ везув1ана изъ окрестностей Иоляков- 

скаго рудника су 1цествуютъ, все остальное зависитъ 

отъ образа взгляда минералоговъ.
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