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

Кристаллическая система: правильная.

Гранатъ весьма часто встречается въ окристалло- 

ваииомъ вид1’>. 11аиобыкповеипЬйш1я его Формы суть:
«

])омбическ1и додекаедръ осО и трапецоедръ 202 . Эти 

дв'1> Формы встречаются пли образованными каждая 

отдЬльно , или соединенными вм^ст^. Октаедръ О, 

кубь осОх: , пирамидальны!’! кубъ ос0 2 , сорокавос- 

мнгранники 30^ и АО"- и друг. {*) приеадлежатъ уже 

къ Формамъ  бол^е рЪдкимъ и нрнтомъ подчиненнымъ 

прсдъидутимъ. Кристаллы представляются вросшими 

и наросшими (въ послЬднемъ случай обыкновенно кри

сталлы соединены въ группы), Гранатъ попадается 

также въ вид Ь сплошныхъ массъ, въ видЬ зернистыхъ 

агрегатовь, вкрапленнымъ и зернами въ пескахъ. Спай

ность весьма неясная, она идетъ параллельно плоско- 

стямъ ромбическаго додекаедра ссО; большею част1ю 

спайность эта такъ несовершенна , что ее трудно за- 

М'Ьтить. Изломъ мелкораковисты!! , склоняющ1йся къ

(*) Такъ папрпм'Ьръ: Наумаиб^ въ топазолите, опред^дилъ 

сорокавосмпгранникъ бДО^У^з (Pogg. Ann. Bd. X V I, S. 486); 

Jj})eumtaynim, въ гранат^ изъ Питкаранды, опред'Ьлилъ пира

мидальный нубъ ooO^УJg (V^ollstandiges llandbuch der Minera- 

logie. Dritter Band, S. 646); recceuCejns, въ гранатЬ изъ Ayep- 

баха, пирамидальный кубъ ссОУг (Mineralogische Nolizen, aus 

den Abliandlungen der Senhenberg’schcn nalurforschenden Ge- 

sellschaft zu Frankfurt am Main, I I ,  S. 158); и паконецъ Л. 

Лорденшильдз даетъ для граната ппрами^альный октаедръ УдО 

(Beskrifning cifver de i Finland fiinna Mineralier ai A. Norden- 

sliioldj Helsingfors, 1835, p. 98).



тоико-запозистому. Тве|)дость=6,5 ...,7 ,5 . Огноспгель- 

ubiii вЬсъ— 3 ,5 . . . .4 ,3 .  Блескъ , па поверхности из

лома, средней между стекляпеымъ и жирпымъ. Ми- 

пералу свойственны всЬ степепп прозрачности ; онъ 

изм'Ьпяется пмеппо отъ совершенно прозрачнаго до 

просв'Ьчивагощаго въ краяхъ или даже до пепрозрач- 

наго. ЦвЬтъ весьма различенъ и находится обыкно

венно въ связи съ химическимъ составомъ ; наиболее 

обыкновенные цвЬта граната суть: зеленый, желтый, 

красный , бурый и черный. Безцв'ктныи или бЬлый 

гранатъ также встречается , но очень р^дко. Черта 

б 1;лая.

Химическ1й составт. весьма разнообразент., его вы- 

ражаютъ Формулою:

U “Si-f-USi,
• • • • • 

гд^ l ln zFe , Мп, Са и Mg, а 

1\=Л[, bV и Gr.

Густавъ Розе (*) , на основан1и химическаго со

става , разд1зляетъ гранатъ па сл'Ьдующ1я главныя 

группы или отделы:

Лхел'Ьзо-глиноземистыи—гранатъ . . . .  Fe^Si4-i\l Si
• • •••

■Марганцово-глиноземистый-гранатъ (Mn,Fe)’Si-H-iUSi 

Нзвестково-глиноземистый-гранатъ . . .  Са Si-i-AlSi 

Горькоземо-глинозем.-гранатъ (lvig,Fe,Ca,Mn) Si-+-AlSi 

Нзвестково-жел'Ьзистый-грапатъ . . Ca*Si4-(l'o,Al)Si 

Известково-хромистый-гранатъ................. Ca*Si4-€^Si

С) Gustav Rose, Das Krystallo-Chemische Mineral-Syslom, 

Leipzig, 1852, S. 35.



Вт. слЬдств1е столь разноролиаго состава, паруж- 

iibii’i видъ граната чрезвыча11Н0 различенъ. I  лаво'Ьп- 

ш1я ею  разности суть: « Альма1гдинъ» пли «драгоцен

ный гранать» —  нрозрачпьп! плн просвЬчивающ!!! же- 

л Ьзо-глпнозе.мистын-г[)апатъ, пы'1пощЙ1 коломбнново,- 

кровлио,-ии1ниево-нли буровато-красный цвЬтъи пстрЬ- 

чаюнинсл ббльшею част1ю вь окрнсталлованнолп. внд+,. 

11азван1е дано Aipuitouoio но ЛлабандЬ, городу въ Ка- 

piu (вь малой Лз1н). «Обыкновенный гранатъ»— нро- 

свЬчиваюшИ’! или ненрозрач[п>м1 гранатъ (част1ю же- 

л 1>зо-глиноземнстын-гранатъ , част1ю нрпнадлежащ!!! 

кь другнмъ грунна.мъ) , им'1]1оицн различный цвЬтъ и 

ветр'Ьчающ1нся окристаллованным ь , снлошнымъ или 

вь внд к зерннстыхъ агрегатовъ. « Колофонптъ»— нро- 

свЬчнвающ1н или только но краямъ npocB'Ii4HBaioui.iii 

известково-жел Ьзистын-гранать, имЬющ1и желтовато- 

бу|)ын , медово-желтый плн почти смоляно-черный 

цвЬтъ и встрЬчаюнд11’|ся нреимущественно въ зерни- 

стыхъ агрегатахъ;— назван1е дано Тхарстепомъ и Шу- 

махеромь несходству его цв1;та и блеска съ колофо- 

ническою смолою. «Меланитъ» — окристаллованнын, 

непрозрачны!! пзвестково-желЬзпстыи гранатъ» им-Ью- 

щ1н черный цв'Ьтъ; —  назватпе дано Еарстеномъ отъ 

(черны1’|). «Б'Ьлып гранатъ»— почти пеок|)ашен- 

нын , снлошно!! пзвестково-глпноземпстып гранатъ.

Гроссуляръ » —  окрпсталловапнып , проев Ьчивающ1п 

известково-глипоземпстыН-гранатъ , пмЬющ1п зелено

вато,-желтовато,-спаржево,-масляпо,-сыровато-или па-



коиецъ блЬдиьп! олипково-зелепып пв-^тъ; — iiaananie 

дано Перперомъ по сходству мпперала съ плодомъ 

крыжовника (Ribes grossularia). « Коричневый камень »—  

прозрачный или просвЬчивающ!|1 известково-глинозе

мистый гранать , им'Ьюнмй медово-желтый цв^тъ, 

склоняющ1пся къпомеранцово-желтому или г1ацинтово- 

красному, и встр1;чаюиЛнся сплошнымъ, окристалло^ 

ваннымъ или вт> видЬ зернистыхъ агрегатовъ; —  назва- 

nie произошло отъ сходства цвЬта минерала съ iief»- 

томъ коричневаго масла. Коричневг>1Й камень долгое 

время былъ см^ипиваемъ съ пиркономъ (г1ацинтомъ), 

почему Гаюи назвалъ его « гессопитом ь » {r.fjfra-J— ме- 

nfie, именно нежели г1ан,интъ) (*). «Топазолитъ»—  

прекрасно окристаллованны!! гранатъ, HMf>ioiniii цв'Т;тъ 

похож 1и на цв'Ьтъ бразильскаго топаза и встр'Ьчаюпинс'я 

преимущественно при Траверселл1з (въ ШемонтЪ);—  

назван!е дано Бонвуазеномъ по вышеупомянутому 

сходству uBiiTa минерала съ ивЬтомъ бразильскаго то

паза. «Уваровитъю-— весьма красивый, просвЬчивагоний 

известково-хромистый гранатъ , имЬюний изумрудно

зеленый цв1зтъ ;— пазва1пе дано Гессомъ въ честь по- 

койнаго Президента И мператорской  С. Нетербургско!’! 

Академ1и Наукъ, ГраФа Уварова.

Кром'Ь вг>1шеозначенныхъ имепъ, которыми обозна

чаются главн^;йш1я разности граната , существуютъ

(*) Даже и нынЬ наибольшая часть оплнфованныхъ кам- 

neii, продаваемыхь ювелирами ва п'аииить, есть ничто иное, 

какъ коричневый камень.



еще Muorin друг1я, какъ напрпм^фъ: обыкновенный 

грапатъ, встрЬчающШся въ плотныхъ агрегатахъ, Ап- 

драда пазываетъ « аллохроитомъ,» отъ a71byj[̂ 2og (пе- 

рем^ишыи цвЬтъ). Тотъ же самый гранатъ въ Тнрол'Ь 

изв1зстенъ под7> нменемъ «гранатита». Зелеповато- 

черпый гранатъ , большею част1ю окристаллованпыи 

II открытый Рамондомъ въ Ипрпнеяхъ, недалеко отъ 

Кареих’а, Bepnepz называетъ «пиренеитомъ». аШлако- 

ватымъ гранатоыъ» некоторые называютъ отчасти 

меланптъ. Обыкновенный гранатъ Гаюи называетъ 

« аплоаюмъю  ̂ отъ атг/сс̂  (простой). —  аСмолистымъ 

гранатомъ» пазываетъ Клапротъ разность , известную 

также нодъ именемъ колоФонита. Обыкновенный гра

натъ, встр'Ьчающ111ся при Лангбансхпта въ Швецш, 

называютъ тамъ « ротоФнтомъ ». Окрнсталлованный ко

ричневый камень , встрЬчающ1нся въ Фннлянд1и, I I .  

Иордепшильдъ называетъ «румянцовнтомъ» , въ честь 

HOKoiuiaro Графа Румянцова. Разность драгоц'Ьннаго 

граната нзъ Гренланд1и Князь Галицынъ называетъ 

«гренландитомъ». Буровато-желтый гранатъ изъ Иью- 

/Керзе 2Ьлшсо/15 называетъ « иол1*адельФитомъ» отъ т:с/- 

V̂ ozl'ĵ oc, (со многими братьями) , потому что онъ со- 

держптъ въ себЬ пять различныхъ силикатовъ. То- 

пазолитъ н'Ькоторые называютъ отчасти «сукцинитомъ », 

Марганцово-глнноземистыи-гранатъ Клапротъ называетъ 

«марганцовистымъ голышемъ» (Mangankiesel), Кар- 

степь— «бурымъЗголышемъ» (Braansteinkiesel), Д . Со-



коловъ— «галицыиитомъ» (*) , а Беданъ—  аспесаргн-

110МЪ».

Драгоценный гранатъ сделался извЬстнымъ го

раздо ранЬе, нежели обыкновенный. Греки называли 

драгоц-Ьиный гранатъ auS^pa ,̂ а Римляне « Carbunculus» 

(отъ СагЬо— раскаленный уголь). Оба назван1я про

изошли въ сл1;дств1е яркаго краснаго цвЬта, который 

замечается въ драгоцЬнномъ гранатfe, когда держатъ 

его противъ солнца или свкчи. Назван1е «Гранатъ», 

вс1'р’Ьчающееся въ первый разъ въсочинен1яхъ Альберта 

Магнуса, дано минералу по сходству его цв Ьта съцветом ь 

косточекъ и цвЬтовъ гранатоваго дерева. У  насъ въ 

Poccin гранатъ очень часто называютъ «веписою».

Что касается до «пиропа» или «Согемскаго гра

ната» , то мнЬн1я мпнералоговъ объ этомъ минерал^ 

весьма различны: некоторые разсматриваютъ его какъ 

разность граната, друг1е же, напротивъ, принимаютъ 

его за самостоятельный минеральный видъ. Такъ какъ 

химическ1й составъ пиропа еще не объяснепъ до сихъ 

норъ удовлетворительнымъ образомъ и такъ какъ пи- 

ропъ въ иЪкоторыхъ другихъ отношен1яхъ нисколько 

отличается отъ граната^ то мы его пока и не разсма- 

триваемъ въ настоящей стать4.

(*) Д. Соколова, Руководство къ MuoepaJoriHj Часть!, стр. 

344. Однако зд^сь должно замЬтить , что назваи!е • галнцп- 

нитъ» было дано уже рапЬе Бедапомв цпиковому купоросу, 

U что MHoric jpyrie минералоги означаютъ т^мъ же именемъ 

руниъ.



Предъ паяльною трубкою, за исключеи1емь упаро- 

вута, всЬ проч1я разности граната плавятся легко п 

спокойно въ стекло, которое въ богатыхъ жел^^зомъ 

разностяхъ бываетъ черное или c'tpoe, а въ прочихъ 

зеленоватое или буроватое, притомъ часто обнаружи

вающее магнитизлгъ. Съ бурою и ФОСФорною солью 

мнопя разности граната даютъ реакщи желЬза и мар

ганца, и bcIj вообще въ послЬднеГ! соли оставляютъ 

скелетъ кремнезема. Сода на платиновон пластинкЬ 

часто окрашивается зеленымъ цвЬтомъ. Соляною ки

слотою гранатъ разлагается не вполн'Ь; пЬкоторыя его 

видоизм1знен1я могутъ быть доведены до совершен- 

liaro разложен1я въ этой киcлoтf' только посредствомъ 

кипячен1я, при чемъ кремнеземъ осаждается въ по- 

рошкообразномъ видЬ. 1]ндоизм'Ьнен1я граната богатыя 

известью, будучи предварительно подвергнуты силь

ному краснокалильному жару, разлагаются кислотою 

легко и образуютъ студенеобразную массу ; проч1я 

разности для той же ц15ли должны быть накаливаемы 

почти до начала плавлен1я или даже иногда должны  

быть совершенно сплавлены (*),

Въ Poccin гранатъ встр'Ьчается въ столь мпогихъ 

м’Ьстпостяхъ, что почти невозможно исчислить зд'Ьсь

(*) С, F. Rammehbcrg, Ilandworterbuch des cbemischen 

Theils der Mineralogie. Ersle Ablheilung, Berlin, S. 272

und 273.



въ подробности Bcfc его м4сторожде1пя. Лучния его 

видонзм1ч1е1п’я, которыя мы привыкли вндЬть въ со- 

бра1пяхъ, происходятъ пзъ Урала, Забайкальскаго края, 

Фииляпд1и и окрестностей Б^лаго моря.

Въ кристаллахъ русскаго граната 3aMij4aiOTCfl сл1>- 

дующ1я кристаллнческ1я Формы:

На Фигурахъ. По Вейсу, По Иаумапу.

Октаедръ.

о ..............................( а : а : а ) ................................. О

Иубъ,

с ............................. (а: оса: оса) . . . осОзо

Ромбическхи додекаедрь. 

d ..............................(а:а: о с а ) ........................ ооО

Тетракисгексаедры (Пирамидальные кубы).

п ............................... ........................................... ос02

О ................................ • • •

икосгтетраедръ (транецоедръ). 

t ............................... ( а : а : ^ а ) .............................. 2 02

Гексакисоктаедръ (сорокавосмигранникъ).

2 ..............................(а:7®=та) ........................ W i

Главн'Ьиш!я изъ этихъ Формъ и и\ъ комбииац1и 

представлены на таблицЬ XL IV , а именно:



to —

Фиг. 1) х О

(1

Фиг. 2 ) -202
t

Фиг. 3 н) сг. 0.202

фиг. 4 1 d t

Фиг. 5) 202 . ос02

t п

Фиг. 6) ос0 2 . о сО ^

п у

Фиг. 7) 0 . осО. ооОэо

0 d с

Фиг. 8) .х О .  х 02

d п

Фиг. 9) .х 0 .2 0 2 . х 02

d t п

Фиг. 10 ) x 0 . 4 0 j

d z

Фиг. 11 и x 0 .2 0 2 .4 0 j

Фиг. 12
'

d t z

Въ Poccin встр-Ьчаются преимущественно; жел1>зо- 

глиноземистыи-грапатъ , известково-глиноземистый- 

гранатъ, известково-/кел'Ьзистын-гранатъ и известково- 

хромистыи-грапатъ или уваровитъ, Вероятно также, 

что МП0Г1Я изъ BHA0H3Mijueuiu граната, ном^щаемыхт> на

ми теперь въ рядъ жел'кзо-глиноземистаго-граната, при

надлежать къ марганцево-глиноземистому гранату, но 

по недостатку химическихъ анализовъ отд-Ьдить эти 

посл'кди1я отъ помянутаго ряда пока трудно.



— и  ^

1) ЖЕЛ-1>30-ГЛИН08ЕП1ИСТЫЙ-ГРАНАТЪ.

Эта разность граната попадается оа УралЬ , въ 

окрестностяхъ БЬлаго моря, въ Фннляпд1и и во мпо- 

гихъ м'Ьстахъ Перчипскаго округа.

а) Па Урал'Ь, по св1>д'Ьп1*ямъ, сообщеппымъ пер

воначально Густавомъ Розе (*), желЬзо-глпноземистьш- 

гранатъ находится въ вид-Ь кристалловъ, вросшнхъ въ 

гранит'Ь и метаморФическихъ сланцахъ, и въ видЬ зе- 

ренъ и кристалловъ въ пескахъ золотоносныхъ розсы- 

ней. Гранатъ этотъ большею част1ю ннзкаго достоин

ства, почему ее можетъ быть употребленъ на укра- 

nieuifl. Вросшпмъ въ гранитЬ, жел^зо-глнноземистыи- 

гранатъ встречается: въ окрестностяхъ деревни Ала- 

башки, въ окрестностяхъ Верхъ-Исетскаго завода, въ 

Ильменскихъ горахъ (по близости MiaccKaro завода) и 

въ Поляковскомъ рудннк'Ь ; въ слюдяномъ сланц-fe —  

въ горЬ ТаганаЬ и нЬкоторыхъ другихъ мЪстахъ по 

близости Златоустовскаго завода, п въ окрестностяхъ 

Сысертскаго завода ; въ хлоритовомъ сланц'Ь— въ ок- 

рестпостяхъ Златоуста; въ роговообманковомъ сланц-Ь—  

въ горЪ Уреньг^ (при Златоуст'Ь) и въ окрестностяхъ 

деревни Косои-Бродъ; въ глинистомъ сланцЪ— въ ок- 

рестпостяхъ Полевскаго рудника. Отдельными зернами

(*) Gustav Hose. Reise nach dem Ural, Altai und dem kas- 

pischen Meere. Erster Band, Berlin, <837, S. d7i, 275, 296, 

299 und 452. Zweiler Band, Berlin, 1842, S. 68, i l l ,  116, 

117 und 149.



и кристаллами опъ истр1:чается въ иескахь миогихъ 

золотоноспыхъ |)03ci)ineii, какъ иапр. въ пескахъ роз- 

сыпп Иейвиискои, Неивписко— Столбииско» , Барзов- 

ской и лруг.

Вь окрестиостяхъ Алабашки помянутый грапатъ 

HMiieTb видь крпсталловъ, часто значительной вели

чины (иногда до 4 цеитиметровь въ поперечник1>). 

Обыкновенная Форма кристалловъ— транецоедръ^ = 2 0 2  

( ф и г . 2 ), встрЬчаюи;1йся отдельно или съ присоедине- 

п1емъ малевькихъ плоскостей ромбическаго додекаедра 

d —  <хО (ф и г . 4). Большею част1ю кристаллы эти о б 

разованы согласно съ симметр1ею правильной системы, 

но иногда некоторые изъ нихъ бываютъ значительно 

растянуты по направлен1ю одной изъ тригональныхъ 

промежуточныхъ осей, отчего получаютъ симметр1ю 

ромбоедрическихъ кристалловъ (*J. HeiiTb кристалловъ 

кровяпо-красный. TIi изъ нихъ, которые совершенно 

вросли въ породу , представляются безъ мaлiiйшиxъ 

cлi^дoвъ BbiBirrpHBanifl, почему сохранили свой цвЬтъ 

п сильно просв'Ьчиваютъ; напротивъ кристаллы, только 

отчасти Bpocuiie въ породу, въ сл1>дств1е пачавн1агося 

разложен1я, им^.ютъ чернуго поверхность. Въ случай 

сростан1я кристалловъ граната съ ал ьбитомъ,'поверхность 

альбита , какъ уже и Густавъ Розе зам1}тплъ , окра-

(*) Одпнъ изъ подобныхъ кристалловъ былъ вывезенъ Г. 

Профсссоромъ Гревиншомб. Крпсталлъ этотъ имЬлъ около 5 

цеитиметровь въ напбольшемъ поиеречникЬ и отличался сво- 

пиъ прекраснымъ образован 1еиъ.



тивается чернымъ цвЬтомъ пли покрывается чер

ными деидритамп. Вт. грапптЬ Алабашкп описывае

мые кристаллы граната бываютъ разбросап1>1 только 

тамъ и сямъ, т. е. весьма умеренно и неравномерно. 

Лучнйе и KpynuijHuiie пзъ нихъ попадаются въ пусто

та хъ этого гранита. Къ паяльной трубкЬ желФ.зо-гли- 

ноземистыи-гранатъ Алабаиичи относится почти точно 

такгке, какъ Фалунск1и гранатъ, только ка.кется онъ 

содер'/китъ въ ceof. мен1>е марганца. По опытамъ Гу~ 

става Розе, на углЬ сплавляется 01гь въ черный ша- 

рикь, притягиваемыи магнитомъ. Въ бур"?; раство

ряется, образуя темнозеленое желЬзомъ окрашенное 

стекло, которое въ окислительномъ пламени стано

вится бу[)Ье, не получая однакоже аметистоваго цвъта. 

Съ содою на углЬ даетъ шарикъ, который будучи 

нереплавленъ съ б6льн1имъ количеством ь соды на 

платиновой пластннкЬ, окрашивастъ ее сильно зеле- 

нымъ цвЬтомъ.

Въ окрестностяхъ Верхъ-Исетска! о завода желЬзо- 

глиноземистын-гранатъ встречается, по описан1ю Г у 

става РозСу въ грапитЬ въ видЬ маленькихъ кра- 

сныхъ трапецоедрическихъ кристалловъ. Самый гра- 

нитъ, содержащШ въ себЬ эти кристаллы, по замЬча- 

н1ю того же ученаго, преимущественно состоитъ изъ 

зернистаго снЬжнобЬлаго полеваго ншата , по Macct 

котораго разс'Ьяны с 1>ровато-бЬлыя просвЪчивающ1я 

зерна кварца и маленьк1е , толстые , зеленовато-или 

желтовато-бЬлыв листочки слюды. КромЬ означенной



примеси Гу ставь Розе зам'Ьтилъ также зерна альбита, 

|1М'Ьющ1я T04U0 такой же пв4тъ, какъ и полевошпа- 

товыя зерна, почему отличаюцияся отъ этихъ посл-Ьд- 

ннхъ съ трудомъ.

Въ Пльменскпхъ горахъ (именно въ окрестностяхъ 

MiaccKaro завода) желЬзо-глиноземистьш-гранатъ по^ 

надается въ зернистой горной пород'Ь , составленной 

нзъ нолеваго ншата (который въ пород-Ь господствуетъ), 

альбита и небольшаго количества с15ровато-б1;лаго 

кварца. Густавъ Розе полагаетъ приличнымъ назы

вать эту породу «бЬлымъ камнемъ». Гранатт» заме

чается въ такомъ б'Ьломъ камн-Ь въ вид-Ь отд’Ьльныхъ 

зеренъ, въ вид^ зернистыхъ скоплеп1й и въ видЬ ма- 

ленькихъ кристалловъ, им1зющихъ Форму  трапецоедра 

/— 202 (фиг. 2) и весьма блестящ1я плоскости.

Въ горЬ ТаганаЬ жел1>зо-глпноземистый-гранатъ 

находится въ сЬровато-б'Ьломъ или зеленовато-сЬромъ 

слюдяномъ сланц'Ь, притомъ, по замЬчаш'ю Густава  

Розе^ встречается только на вершин^ горы, по бли

зости кварцевыхъ пластовъ. Таганайск1й гранатъимЬетъ 

коломбиново-красный цвЪтъ и сильно просвечиваетъ, 

почему можетъ быть называемъ альмапдиномъ. Кри

сталлы его большею част1ю неясны , —  они довольно 

велики (обыкновенно около 2 центиметровъ и болЬе 

въ поперечник^;), имЬютъ Форму трапецоедра «= :202  

(ф и г . 2) , иногда съ присоединен1емъ маленькихъ пло

скостей ромбическаго додекаедра d —  ооО (ф и г . 4) и 

попадаются почти всегда вмЬстЬ съ буровато-черными



кристаллами ставролита, по пе въ столь зпачитель- 

номъ количеств15 какъ эти посл^]дп1е (*). Иногда, хотя 

и ркдко, къ кристалламъ граната и стовролита ' при

соединяются еще досчатые кристаллы с^ровато-бЬ- 

лаго ц1анита.

Въ окрестиостяхъ Сысертскаго завода ;келЬзо-гли- 

ноземистыи-гранатъ находится въ значительиомъ ко- 

личеств’Ь въ том ь слюдяномъ сланцЬ , изъ котораго 

образованы холмы, окружающ1е заводъ. Кристаллы 

зд'Ьшняго граната пе велики, просвЪчиваютъ, имЬютъ 

кровяно-красный цвЬтъ и Форму трапецоедра 

(ф и г . 2) .

Въ гор1> Уреньг'Ь, желЬзо-глиноземистыи-гранатъ 

находится въ видЪ большихъ кристалловъ, вросшихъ 

въ роговообманковомъ сланцЬ. Кристаллы имЬютъ 

Форму ромбическаго додекаедра d —  <х> О  (фиг. 1), 

темный кровяно-красный цвЬтъ и проев Ьчиваютътолько 

въ краяхъ.

Въ золотопоспыхъ розсыпяхъ Урала, жeлf>зo-гли- 

ноземистыи-гранатъ попадается зернами и кристал

лами. Посл1;дн1е имЬють обыкновенно Форму трапе

цоедра  ^ ~ 2 0 2 ,  р'!>же Форму ромбическаго додекаедра 

d =z ооО. Такимъ образомъ онъ находится въ розсы

пяхъ lleiiBHHCKoii и Иеивино-Столбинскои (въ окрест-

(*) Впрочемъ Густава Розе получплъ отъ Г. Германа ку- 

сокъ слодянаго сланца изъ горы Таганая, совершенно наиол- 

иенныи кристаиами граната и вовсе не содержащ1и въ себЬ 

ставролита.



постяхъ 1 1 ев1.я 1 !скаго завода), въ розсыпи ПарзовскоГ! 

(въ окрестпостяхъ Кыштымскаго завода) и т. д.

Въ разсужде1Йи пахожде1Пя граната въ розсыпяхъ 

вообще, Гу ставь Розе замЬчаетъ , что иногда вт. од

ной п Toii ;ке розсыпн попадаются кристаллы граната, 

iiMi.ioui,ie различную между собою Форму и различный 

цвЬтъ. Такъ напрпмЬръ въ вышеупомянуто» lle i’iBHH- 

cKoii розсыпи , кромЪ весьма часто встречающихся 

трапецоидальныхъ , кровяио-красныхъ кристалловъ 

граната, попадаются таиже желтовато-красные кри

сталлы , им^зюпие Форму ромбическаго додекаедра и 

принадлежащ1е вероятно къ известково-глиноземистому 

гранагу (*).

Ь) Въ окресностяхъ СЬлаго моря, по св'Ьд1^н1ямь, 

сообщеннымъ П. Севершпымъ (*^), желЬзо-глиноземи- 

стый-гранатъ встр11чается по берегамъ р-Ьки Кемп. 

Сл'Ьдуя niiipoimnHy (***) этотъ видъ грапата нахо

дится, часпю  въ гранит^, часп’ю въ слюдяномъ сланцЬ, 

въ округ'Ь Умба (въ горахъ Сокольей, Крестовой и т. 

д .), въ окрестпостяхъ озера Пото, въ Карел1п и въ

(•) Gustav Rose. Ileise iiach dem Ural uiid Altai , Berlin, 

Zweiler Band, S. 487.

(**) l i .  Ceeepum. Подробны!! Cioeapb Мпоералогпчесьчи, 

С. Петербургъ, 1807, томъ первый, стр. 184.

(***) Геогпостическ{11 обзоръ береговъ Капдалажско!! губы 

и 1>1иаго моря до города Кеми , въ Арханге-ibCKoii губер1пп, 

соч. Капптапа Широкшипа (Горный Журналъ, 1835, Часть 1. 

стр. 397).



Лаплаид!п. Слюдяной слаиецъ Карельскихъ в Ла(1- 

лаидскихъ горъ содержптъ въ себЬ иногда огромное 

количество граната. Помянуты!! гранатъ нм^стъ бу

ровато-красный цвЬтъ U встречается иногда вмЬст^. 

сь окристаллованшлмъ к1анитомъ н б^лымь известко- 

(А  В1.1мъ шнатом’Ь (преимущественно въ горахъ Прнньеи, 

^  Юрьевой н въ другпхъ, лежащпхъ по близости озера 

Пото). Во многихъ Петербургскихъ минеральныхъ ка- 

f биветахъ мнЬ случалось видЬть довольно больш1я пла

стины желтовато-б'1;лои, прозрачной, дву-основнои слю

ды пзъ Соловецкаго острова , въ которыхъ заключа- 

ются очень маленьк1е, блестянце, коломбиново-красные 

транецоедры жел У^зо-глиноземпетаго-грапата. Эти по- 

гл'Ьд1пе кристаллы граната бываютъобыкновенносплюс- 

^ Н 1|ты, отчего представляются весь»1а растянутыми по 

 ̂ ^н ап рав л ен 1ю спаннгихъ плоскостей слюды и укоро- 

ченпыми въ противуположномъ на[|равлеи1о.

с) Въ Финлянд1и, по онисаш’ямъ //. ПордеишиЛ'- 

да (*) и Л. Иордепшильда (**), жел1^зо-глиноземистыи- 

гранатъ находится въ Имбилаксъ » Калвола , Киско, 

ЛНело^ Гауго, Тулвисъ, Або и проч.

Въ окрестностяхъ К и деле въ КирхшпилЬ Имби- 

лаксъ, сл'Ьдуя А. Иорденшильду^ попадается прекрасная

О  N. Nordenskiold. Verzeichniss der in Finland gefundeneii 

Mineralien, Helsingfors, den 2 Januari, 1852.

(*•) A. Nordenskiold. Beskrifning ofver de i Finland fiinna

Mineralier, IIclsipg|̂ or&. IS iia , -- , --------

Ч. i lu  j  .ic f ■
.1̂  Со,>|‘.мД-я • ■■ \  ̂ Д  
Т7 -'’%тнпн h ? f c  t 

■ ' . ; H i ^ ‘ i k i U T b K A .  ;

iTmi- __ ___v-'i



разиость вышеозначеинаго граната. Кристаллы этого 

граната пм^ютъ высок1п красный ивЬтъ и Форму тра- 

пецоелра (ф н г . 2 ), ро.мбппеск1е углы котораго

бываютъ иногда притуплены маленькими плоскостями 

ромбическаго додекаедра d =  осО (ф и г . 4). Л. Собо- 

jeeciiiu (*), въ своемъ геогностическомъ oiiocaniu окрест

ностей Киделе , зам^чаетъ между прочимъ, что вь 

CTpaniioToii желкзо-глиноземнстый-гранатъ встречается 

въ необыкновенно больнюмъ количеств'Ь, въ тамош- 

нихь слюдяныхъ сланцз\ь и имЬетъ иногда столь 

пр1итнын цвЬтъ и столь большую прозрачность , что 

его можно называть альмапдиномъ и употреблять па 

укратен1я.

Пъ Кирхшпи^'Ь Калвола^ по свид'Ьтельству А. Пор- 

депшильда, жел Ьзо-глиноземистын-гранатъ встр Ьчается 

въ больнюмъ количеств^., также въ слюдяномъ сланцЬ, 

и имЬетъ красновато-бурып цв1)ТЪ и Форму ромби

ческаго додекаедра d =2 <хО ( ф и г . 1). По свЬдЬн1ямъ, 

сообшенпымъ Muf> лично Л. Гадолипомъ, въ зд^Ьшнихъ 

кристаллахъ зам’Ьчаются также иногда плоскости тра- 

пецоедра i i n 2 0 2 , которыми притупляются края ром

бическаго додекаедра d zzz ооО ( ф и г . 3).

Въ окрестностяхъ Ор1ерви въ КирхшпилЬ Киско, 

слЬдуя Л. Порденшильду , желЬзо-глиноземистый-гра'

(*) в . Соболсвспш. Геогпостическое обозрЪн1е старой Фнн- 

лянд1и и onucaHie Русскольскихъ мраморныхъ ломокъ. С. Пе- 

тррбургъ, I839j стр. i l l .



патъ аоиадается вкрапленпымъ въ слюдяпомъ славц^.
#

Онъокристаллосапъ,представляетъ комбпнацио х 0 .2 0 2  

(ф и г . 3) и имЬетъ KpacuoBaTo-6ypi»iii цвЬтъ.

Па островЬ М1ело, протпвъ ГельзингФорса, слЬдуя 

тому же ученому, желЬзо-глиноземистып-грапатъ на

ходится въ прекраспыхь п довольно крупныхъ кри- 

сталлахъ, нмЬющихъ высок1и красный цв^^тъ п Форму 

трапецоедра tiz:20 2  (ф и г . 2 ) , нногда со следами 

плоскостей ромбическаго додекаедра d —  ооО и гекса- 

кисоктаедра шОп. Этоть гранатъ попадается 3Ai>cb 

BMijCTii съ корд1ерптомъ, слюдою и кварцемъ.

иримгьчаиге. Гранатъ, встр1]чающ1нся въ жел'Ьзпомъ 

рудникЬ Спльббле и Тавастбн, въ КпрхшпилЬ Гель- 

зннга Q въ жел'Ьзпомъ рудник^ Содо , привадлежптъ 

можетъ быть также къ желЬзо-глппоземнстому-гра- 

нату. По описап1ю Л. Лорденшильда онъ находится, 

BMiicib съ эпндотомь, наросшимъ на магнитномъ же- 

лЬзнякЬ, ненрозрачепъ, пмЬеть черный цвЬтъ п въ 

кристаллахъ его замечаются прнтомъ, кромЬ плоско- 

creii ромбическаго додекаедра d —  goO п трапецоедра 

fzz:202, пл0ск1)сти одного гексакнсоктаедра шОп.

dj Въ Забанкальскомъ краЬ жел Ьзо-глпноземпстып- 

гранатъ извЬстень въ окрестностяхъ р1]къ Олекмы, 

Онона, Опонъ-Борзи (впадающей въ Опопъ), Шилки, 

Слюдянкй (впадаюш,еп въ озеро Бапкалъ), Урулунгуи 

(впадающей въ Аргупь) и Ишаги (впадающей въ Ар- 

гупь), въ Борщовочномъ кряж'Ь, по берегамъ острова 

Ольхопа (лежащаго на Бапкальскомъ озерЬ) н проч.



Въ окрестностяхL piriii Олекмы (судя по т^Ьмъ 

экземплярам!., которые находятся въ МузеумЬ Гориаго 

Института и которые показа[1Ы был» iMnij Г. Помощ- 

ипкомъ Директора Музеума Г . Подполковинкомъ В. 

В. Нефедьевымь) жел^^зо-глипоземнстыи-грапатъ встрЬ- 

чается вросшимъ въ грапитЬ и въ слюдяномъ сланцЬ. 

Вь первомъ случаЬ грапатъ ндгЬетъ видъ весьма боль- 

тпхъ темно-красныхъ крнсталловъ, прелставлягащнхъ 

комбипацпо осО .202  (ф и г . 3); кристаллы эти весьма 

походптъ на кристаллы граната изъ деревни Ала- 

башки на УралЬ. Во второмь случай кристаллы им1зютъ 

ум'Ьренную величину, коломбиново-красныи цвЬтъ, Фор-
I

му трапецоедра ^z=i202 (ф и г . 2 ), иногда съ присоедине- 

1пемъ плоскостей ромбическаго додекаедра d —  ос О 

( ф и г . 4), попадаются BM'Ijcrfc съ больнтими буровато- 

чернымп кристаллами ставролита и въ свою очередь 

весьма походятъ па грапатъ изъ горы Тагапая.

Въ окрестностяхъ р1.ки Онона , по описап1ямъ 

Iioepuiuua (*), Злобгша (**) и В. Титова (***), встр^.-

(‘) Геог1юстическ1я свЬдЪ1пя обь Опонскпхъ оловянныхъ 

пр1искахъ, соч. Коврншна (Горный /Курналъ, 1830, Часть П, 

стр. 1).

(**) Геогпостпческое обозрЬп1е окрестпостеп рЬкъ Курбы, 

Опона и Селепгп, соч. Обсръ-1)оргме11стера Злобина (Горный 

/Курналъ, 1833, Часть I, стр. 330).

(***) ЗамЬтки о м4сторождсн1яхъ цвЬтныхъ камней и со- 

ляныхъ озерахъ Перчпнскаго края, соч. Коллежскаго Совет

ника Вла4пм1ра Титова (Горный Жу^рнадь, 1855, Часть П, 

стр. 459).



чается грапатъ (вЬроитио желЬзо-глпноземистый) вро- 

сшпхмъ въ граиит1>: при дереви Ь Завнтинском , ори 

ycTbf> р^ки Опоиа (по близости деревни Усть-Оиоп- 

ской), по берегамъ рЬмекь Моховой и Кулинды, при 

деревппхъ Горолшцепскоп и Усть-OiioxoiicKou (па пра- 

вомъ берегу рЬки Опопа) и вообще въ тамошппхь 

оловяппыхт, рудппкахъ , какъ спутпикъ оловяппаго 

камня, вмЬст'Ь съ черпымъ турмалипомь, вольФрамомъ 

и друг. Въ слюдяномъ c jann li этотъ грапатъ попа

дается пъ долип'Ь Широкопдуп п при деревп1'> Джи- 

дипскоп.

Въ окрестиостяхъ рПки Опопъ-Борзи встречается 

грапатъ (вероятно желЬзо-глппоземистьп”!) вросшимъ 

вь rpannTf). П о onncauiio Л. Таскипа (*) грапатъ этотъ 

находится, пмепно между рЬками У рукт ою  и Куруп- 

дулаемъ , въ вид!} малепькпхъ кристалловъ , имЬю- 

щихъ темпьн! красный цв1.тъ и Форму ромбпческаго 

додекаедра d осО (ф и г . I ) .  П о  св1иКипя.мъ, сооб- 

1 цеппымъ В . Титовымъ, вь ropl; XyTepeiichiii мысъ 

(по дорогЬ между караулами Ключевскимъ и Алтап- 

ганскимъ) грапатъ попадается въ гпейс'Ь и слюдя- 

помъ слапц^.

Вь окрестиостяхъ рЬки Шилки, следуя Коври

гину (**), грапатъ (вероятно жел1>зО“ Глпноземистып)

(*) Геогностпческое описан1'е долины Ононъ-Борзинской, 

llhixTMeiicxepa Аяекаья Таскина (Горный /Курнадъ, 1829, 

'lacTb Ш , Книжка 7, стр. 24-).

(“ ) Геогностпческое ouHcanie Шилкннской округи , соч. 

Ковригина (Гор /Кур., 1829, Часть П, Книжка 6, стр. 289).



иаходптся вросшиз;ъ част1ю въ грапитЬ, маслчю въ 

бЬломъ камп1}, по берегамъ р1и1скъ Кары п Лупжапки.

Въ окрестиостяхъ рЬки Слюдяпки, по 

сообщенным ь Злобинымъ (*), гранатъ (в'Ьроятпо же- 

л-Ьзо-тлпноземнстыи гранатъ) встречается вросшпмт» 

въ грапитЬ , слюдяпо.мъ сланцЬ п riieiicb , въ вндЬ 

мелкпхъ крпсталловъ. Всрочемъ въ это!! агЬстпости
I

встречаются и бол1,ш1е кристаллы : въ Музсум!^ Гор- 

наго Института находятся экземпляры гранита съ 

р1кн Слюдянкн, въ которыхъ заключаются кристаллы 

граната весьма значительной величины, им1.Ю1ц1е Форму 

трапецоедра 1— 202 (фиг. 2) и очень схолае съ кри

сталлами граната изъ окрестностей деревни Алабашки 

на Урал1з.

Въ Порщовочномъ кряж 'Ь, именно въ горах ь Ки- 

беревскон, Обусинскоп и Вороньей, сл^.дуя Титову (**), 

гранатъ (в1}роятно жел113о-глиноземпстыи--гранатъ) по

падается вросшимъ въ гранит^, вм'ЬстЬ съ кристал

лами топаза , полеваго шпата, турмалина и берилла.

Въ окрестиостяхъ р Ьки Урулупгуи, сл'1}дуя Рику (***'), 

довольно больппе ромбическ1е додекаедры (ф и г . 1)

(*) Гсогпостпческое onncaiiie горъ по рЪк^; СлюдяпкЬ, те

кущей пзъ горы Хамардабапа , находящейся въ Култучпой 

сторон^ Байкала, соч. Злобина (Горный Л^урпалъ, 1832, 

'lacTb IV , Кпин;ка 11, стр. 196 и 200). *

(**) Fopubiii /Курпалъ, 1855, Часть П , стр. 469.

(•**) Геогностическое onHcaiiie округа , простирающагося 

по p^i4Kb Урулунгую, соч. Мих. Р т а  (Горный Л\урна1 ь̂  

1829, Часть IV , стр. 305),



граната (в Ьроятно же.гЬзо-глииоземистаго граната) встре

чаются вросшими въ тамошпихъ разнообразпыхъ гра- 

питахъ.

Бъ окрестностяхъ pf.Ku Пшаги, слЬдуя А. /тГулм- 

бину (*) , окристаллованныи гранатъ (вероятно же- 

л'Ьзо-глпноземистып гранатъ)' попадается вросшимъ въ 

гранит'Ь, слюдяномъ сланцЬ и rHeiicI;.

Н о  берегамъ острова Ольхона жел^.зо-глиноземп* 

стыи гранатъ, пм1иощ1н коломбпново-краспый цв1;тъ, 

находится подъ водою въ вид^ мелкозернпстаго песка.

2) ИЗВЕСТКОВО-ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ ГРАНАТЪ.

Эта разность граната находится въ I’occin : на 

УралЬ, въ Финлянд1и и въ Забайкальскомь Kpali.

а) 11а Урал'1; , известково-глиноземистый гранатъ 

встрЬмается въ кристаллахъ и въ сплошныхъ ыассахъ, 

имЪющихъ иногда довольно больш1е размЬры. Следуя 

Густаву Розе (**) , Лхматовокая минеральная коаь^ 

окрестности Пышминскаго завода, Шишил1ск1я горы 

и окрестности MiaccKaro завода суть главнЬнш1я Mt- 

сторождеи1я означеннаго минерала.

ВъЛхматовскои минеральной кони попадается лучшее 

изъ вс'Ьхъ видоизмЬпен1и граната^ извЬстныхъна Урал-Ь, 

Густавь Розе приыимаетъ этотъ гранатъ за известково-

(*) Геогностпческое onncanie долюы Ншагиископ, соч. 

.1. Куливина (Горный /Курналъ, 1S29, 'Гасть IV , стр. 133).

(**) Gustav Jlose, Keisc пасЪ dem L’ral und Altai, Berlin,

18i2, Zweiler Band, S. 99, 125, 132 und 488.



—  —

глипоземнсты!! гранатъ, одпакожс можеть быть было 

бы лучше его прпчпс.шть къ нзвестково-желЬзистому- 

грапату, ибо по анализу (еще невполп-Ь окопчепиому), 

производимому 1\араваевы.т, подъ руководствомъ //. 

Л. Иванова въ Лаборатор1п Департамента Горпыхъ п 

СоляпыхъДЬлъ^ опъ содержптъ: окпсп июлЬзазг:! 9,72^, 

глинозема— 11,19^ п извести“ 33,23-^, при относитель- 

иомъ B'fcci=:3,725. Мипералъ представляется въ вид!; 

праоильпо образованпыхъ кристалловъ, соединеппыхъ 

въ превосходпыя группы и наросшпхъ па стЬпахъ 

иустотъ, содержаще!] ихъ горной породы. Друзы ах- 

матовсьаго граната также блестящи и красивы какъ 

подобныя друзы граната изъ Ала (въ Шемонт!.); onii 

отличаются отъ этнхъ последних!! только своимъ тел1- 

нымъ цвЬтомъ. Цв^тъ ахматовскаго граната красно

вато-бурый ори томъ бол'Ье темный на поверхности 

кристалловъ, пежели въ ихъ внутренности. Кристаллы 

имЬютъ различную величину и по краямъ просв1>чи- 

ваютъ. Обыкновенно поперечникъ кристалловъ отъ 

миллиметра простирается до 2 центиметровъ, а въ 

бол fee р Ьдкихъ случаяхъ даже до G центиметровъ. 

Кристаллы им'Ьютъ преимущественно Форму трапе- 

цоедра tz=z202 (ф и г . 2) ,  но иногда замечается также 

комбинац1я, составленная изъ плоскостей означенной 

Формы а плоскостей ромбическаго додекаедра d осО; 

въ посл'Ьдпемъ случаЬ кристаллы имЬютъ видъ. Фи

гуры 3 или Фигуры 4. Плоскости трапецоедра t= z202  

почти всегда покрыты штрихами, идущими параллельно



202
съ комоимацюнпы.мп к р а я м и ---н.ш, выражаясь сло-

осО

вамп Густава Розе, параллелыю съ д1агопаллмп, сое- 

ДПВЯЮ1ЦИМН неравные углы плоскостей. На плоско- 

стяхъ болыпихъ крпсталловъ штрихи эти довольно 

грубы, а на плоскостяхъ крпсталловъ умЬреннон велп- 

пнпы весьма слабы. Не смотря впрочеиъ на штрихи 

плоскости трапецоедра t=z202  сильно блестятъ. Пло

скости ромбическаго додекаедра d ~  ооО всегда ровны 

и блестящи. Кристаллы д1опсида п клинохлора (ри- 

пидолита , ф. Ko6ejAfi) суть постоянные спутники 

ахматовскаго граната , который съ пими часто сро- 

стается.

Въ окрестностяхъ Пышминскаго завода (въ 7 вер- 

стахъ на западъ отъ Березовскаго завода), пзвестково- 

глпноземистып грапатъ попадается гнездами вм^стЪ 

съ магпитнымъ желЬзнякомъ въ хлоритовомъ cлauцf.. 

Зд-Ьшн!!! грапатъ имЬетт> большею част1Ю сплошной 

впдъ; кристаллы его очень р'Ьдки и малы (нисколько 

лип1и въ AiaMeTpf)); они попадаются въ пустотахъ и 

представляютъ весьма рЬдкую для граната комбина- 

ц1ю Формъ^ а именно они им1иотъ видъ ромбическаго 

додекаедра d =  осО, тригональные углы котораго при

туплены маленькими плоскостями октаедра о— О , а 

тетрагональные довольно развитыми плоскостями куба 

с= :  о сО х  (ф и г . 7]. Кристаллы эти были описаны въ 

первый разъ Густавомъ Розе. Самыя блестящ{я пло

скости крпсталловъ суть плоскости октаедра о zn О,



ijpo'iifl плоскости хотя такл;е весьма блестящи, одиа- 

кол;е въ меньше!! степени. PeaKuiii предъ паялыюю 

трубкою Густавъ Розе опнсываетъ ел Ьдующимъ обра- 

зомъ: а предъ иаяльпого трубкою граиатъ этотъ спла

вляется въ зеленовато-черпьп!, блестяиип шарикъ, не 

оказываюнцн магнптизма ; въ ФОСФорнон соли онъ 

растворяется, осаждая скелетъ кремнезема, при чемъ 

тарикъ сохраняетъ цв1.тъ железа пока онъ горячь, 

по охлажден1и же онъ блЬднЬетъ и дЬлается опало- 

виднымъ ».

Въ Шишпмскпхъ горахъ, въ окрестностяхъ деревни 

Медв-Ьдево!!, встрЬчается весьма замечательный мине- 

ралъ, который Густавъ Розе принимаетъ за сплошной 

известково-глиноземистын-гранатъ. Этотъ сплошно» 

гранатъ нмЬетъ болЬе или мен^е чистый бЬлыи цвЪтъ. 

Онъ заключаетъ въ себЬ зерна , маленьк1е кристаллы 

пли небольш1я гнЪзда зернистаго везув!ана (*), почему 

въ тЬхъ ji'1'.стахъ, гд^ количество везув!ана довольно 

значительно , масса граната нолучаетъ с-Ьровато- или 

желтовато-бЬлыи цвЬтъ. Минералъ пpocв'^iчивacтъ въ 

краяхъ^ им^.етъ слабый блескъ , топкозанозистын из- 

ломъ, твердость нисколько меньшую кварцевой н от

носительный вЬсъ, по опредЬлен1'ю К рофта  (Crofl),—  

3 ,504  (*^), По пзсл-]Ьдован1ямъ Густава Розву разность

(*) См. «Maiepiajbi ддя Мипералог!н Poccio», Часть 1, 

стр. 129.

(•*) СлЬдуя А. Бре'йтгаупту твердость бЬлаго rpaiiaiazz 

9V. ДО оУз (по его скалЬ , которая допускаетъ 12 степеней



чистаго бЬлаго пвЬта, сплавляется предъ паяльною 

трубкою съ шип!<п1ел1Ъ въ б1>лоо пузыристое стекло; 

съ бурою сплавляется въ прозраппое и безцв^тпое 

стекло; съ ФосФорпою солью сплавляется въ такое же 

стекло, по прп осал:деп1п скелета кремнезема, —  при 

чемъ стекло по охлажден!» делается опаловидпымъ; 

съ содою образуется бЬлая пузыристая масса. СЬро- 

вато-б'Ьлая разность предъ паяльною трубкою сплав

ляется съ меньшимъ шин1]1иемъ, нежели предъидущая, 

въ сЬровато-бЬлып шарикъ, а съ плавнями оказываетъ 

слабые, по ясные слЬды жел^Ьза. Б^Ьлая разность ми

нерала , по просьб'Ь Густава Розе , была разложена 

Ерофтомь, который получилъ:

Извести ...................................... 37,15

Глинозема..................................9.4,19

[хремнезема.............................. 36,86

98,20

Густавъ Розе замЬчаетъ , что если принять для 

минерала о бы кно ве нну ю Формулу граната Са М  Si,

то процентный составъ минерала долженъ б ы т ь  сле

д у ю  m,in:

И звести ...................................... 37 ,23

Глинозема..................................22 ,47

К рем незем а..............................40 ,30

100,00

Твердости; и относительный вЬсъ=:3,855 (Vollslaiidiges llaiid- 

buch der Miiieralogie, 1847, Driller Band, S. 647),



и что , хотя утотъ вычисленный составь не B(iojui> , 

согласуется съ апали:10мь К рофта  , одиакогке , судя 

но прочимъ своИствамъ ископаемаго (которыя одина

ковы съ свойствами нзвестково-глиноземпстаго граната) 

его нельзя разсматривать ничЬмъ другнмъ , какъ из- 

вестково—глинозе.мнстымъ гранатомъ.

15ъ окрестностяхъ MiaccKaro завода (именно между 

Златоустомъ н М!асскимъ заводо.мъ, нисколько на за- 

падъ отъ этого поелЬдняго), по наблюде1пямъ Густава 

Розе , пзвестково-глппоземистып-гранатъ встрЬчается 

въ впд1> большихъ весьма трещнповатыхъ, сплошныхъ 

массх, образующпхъ ядро тамопшпхъ мпогочисленпыхъ 

зм'Ьевпковыхъ холмовъ. Оп ь имкетъ TOHKiii занозистый 

пзломъ, темный зeлeнoвaтo-c^ipы^i UBiiTX и твердость 

п'Ьсколько меньшую твердости крарца. МЬстами въ Maccii 

граната замечаются маленыая чепныя пятна , завися- 

щ1я, по хМпЬп1ю Густава Розе, оп> нримЬси неясныхъ 

кристалловъ. Поверхность кусковт, этого граната (ча

сто отвалнваюн^ихся отъ главно!’! массы по причинЬ 

ея Kpaihieii трещиноватости) покрывается обыкновенно 

кирпично-краснымъ цвЬтомъ , въ слЬдств1е выв^три- 

ван1я. По анализу Стамера (Slliamer), произведенному 

въ лаборатор1и Гейприха Розву минералъ состоитъ изъ:

И звести .......................................20,33

Г орь к о зе м а ..............................  7 ,36

Глинозема..................................12,09

Окиси ж е л е з а ......................... 13,19

К ремнезема.............................. 46,11

99,08



По iicui»irani»MX Густава Розе, описываемый гра- 

иатъ предъ паяльною трубкою сплапляется пъ че[)пып 

niapuK'i., ue оказыпаюпмй магпитизма; въ бурЬ раство

ряется, образуя стекло, слабо ократеппое жел113омъ; 

вь ФосФорпоц соли тоже, но осаждая скелетъ кре- 

лшезема , при чсмъ шарпкъ по охлаждеп1п делается 

опаловидпым ь. Съ малымъ колпчествомъ соды л1ипо- 

ралъ сплавляется въ сЬровато-бурыи шарикъ.

Ь) Къ Фииляпд1и находится пмеппо то видоизмЬ- 

MLMiie пзвестгч'ово-глппоземистаго-грапата, которое //. 

Пордеишильдь иазываетъ « румяпповитомъ». По свЪ- 

д'Ьпям ь, сообтеппглмъ Адол>фомъ Лордепшгиьдомъ 

румяпцовитъ встречается въ сл'Ьдующпхъ мЬстахъ: въ 

ломк'Ь Кулла въ Кпрхшпил!! Кпмпто, въ ломкЬ Певась 

въ Кирх1пппл'Ь Сиббо, въ ломк"!; при ФругардК; въ Кпрх- 

пи1илЬ Мептзела, въ Пиксоръ вь КпрхипшлЪ IJiepiio, 

вь ло.мкЬ Стере на островЬ Hapracii и нЬкоторыхь 

другихъ. Румяпцовитъ этотъ попадается или окристал- 

ловаппымъ или сплонтымъ, при томъ довольно боль

шими массами ; оиъ имЬеть мЬдово-желпин или бу

ровато-желтый цв'Ьтъ ; кристаллы его большею ча- 

ст1ю суть ромбическ1е додекаедры d ~  осО, края ко* 

торыхъ притуплены плоскостями трапецоедра /— 202 , 

но въ бол'Ье р1;дкихъ случаяхъ къ означеппымъ Фор- 

мамъ присоединяются плоскости одного сорокавосми- 

^ранника. Иногда румяпцовитъ, во Bceii своей массЬ

(') Adolph V, Aordenskiuld, Beskrifiiing iifver de i Finland 

funna Mineralier, Helsingfors, 1855, S. 99.



«

или только на поверхности, быпаетъ нревращепъ въ 

пирокеепообразноо вещество. O iпосптельиыи вЬсъ, по 

определенно I I .  11ордеп1шиьда,~3^0\0  ̂ по онред'Ьле- 

niio, пропзведе11иому въ Лаборатор1и Горнего Депар

тамента вь С. I leT ep6ypr i,z=3 ,618 , по опредЬлен1и 

А. Прешпгаупта —  3 ,570 . По анализу И . Иордеп- 

шильда [*) рулшнцовнтъ нзъ Кулла (отн. Btcxzz:3,C 1) 

состоптъ нзъ:

Кремнезема.............................. 41 ,24

Извести....................................... 24 ,70

]'линозема.................................. 24 ,08

Окиси жел'Ьза.......................... 7 ,02

Горькозема и закиси марганца 0 ,92  

В о д ы ..........................................  0,91

98,93

AdojKfb Порденшильдъ вычисляетъ нзъ этого ана

лиза cлtлyюu;yIO Формулу:

(Fe-b4Ca)^Si-b.\lSi.

с) Въ Забанкальскомъ к])аЬ находится видоизм^не- 

н1е известково-глиноземистаго-граеата, пзвЬстное во- 

обн|б нодъ именемъ а гроссуляра».

Гроссуляръ встречается здЬсь именно въ Якут- 

скоп области, про ycTbis рЬки Ахтараглы (впадающей 

въ piiKy Вилу1|). Онъ попалается въ прекрасныхъ 

крпсталлахъ, образовапныхъ со всЬхъ сторопъ и за

(*) Nth Nordenskiold. Bidr. till Kannedom of Finl. Min. 

och Geogn. Stockholm, 1820, p. 19.



ключающихся въ большомъ KOJU'iecxef), вм^стЬ съ ви- 

луитомъ и ахтарагднтомъ, въ полуразрушеипои , вол- 

каническоП пород^ (*). Велпчппа кристалловъ раз

лична, ихъ поперечникъ naMliiifleTCfl обыкповеиыо отъ 

^ до 3 цеитиметровъ. Самые малепьк1е кристаллы 

почти прозрачны, друг1е же проевкчпваютъ во Bceii 

своей масс'Ь или только въ краяхъ. ЦвЬтъ минерала 

зеленовато - бУзлыи , переходящ1н въ яблочно -■ зе- 

лепы11 п оливково-зеленый. Твердость (въ свЬжемъ 

cocTOflfiin) =  7. Блескъ стеклянный. Относитель

ный в'Ьсъ , по опредЪлен1ю ГраФа Тролле-Вахмек- 

cm<>pa,=z:3,640 ; по онредЬлен1ю , произведенному въ 

.1аборатор1и Департамента Горныхъ и Соляныхъ Л^лъ  

въ С. I leTep6yprii= i3 ,427  (**); по моему опредЬлен1ю—  

3 ,628  (***). '1то касается до кристаллическихъ Формъ, 

то наибыкновепиЬпш1я изъ ннхъ суть: трапецоедръ 

i= :2 0 2  (фиг. 2) и ромбическ!» додекаедръ tZ =z ссО  

(«1>иг. 1), к ою ры е также часто соединяются вмЬсгЬ 

(фиг. 3 и ФИГ. 4 ). Въ болЬе рЬдкихъ случаяхъ къ 

вы1неупомянутымъ Формамь присоединяются плоскости 

сорокавосмигранпика :;=z40^, образующ1я пли npiocT-

(*) См. « Maxepiajbi для Минералог1и Росс1и » , Часть I ,  

стр. 13G.

(**) Горный /Курналъ, 1853, Часть IV’’, стр. 106.

(***) Для опред^5лен1я отпоептельпаго «Ьса я употреблядъ 

иЬсколько чистыхъ маленькихъ кусочковъ. И/Ьльпые кристаллы 

4 ЛЯ 3Toi i  цЬли часто негодятся , потому что внутри нЬкото- 

рыхъ нзъ нмхь находится пустота, иаполнеппая полуразрушен- 

нымъ веществом ь.



рен1я краевъ  ромбнческаго  додокаедра d —  ооО  (фиг. 

1 0 ) или притуплегпя KOMCuiiaiiioiniLixb краевъ , между 

плоскостям п^ром бпческаго  додекаедра d =  ссО и пло

скостями трапецоелра lz=z2 0 2  (фиг. I I  п фиг. 12 ) .  

CymecTBOBauie с ор ок авосм играин ика  г = ; 4 0 ^ д ок а зы 

вается со  всею CTporociiio и я имЬлъ случаи опредЬ- 

.1ять эту Форму на лшогпхъ кристаллахъ посредствомъ 

довольно т очпы хъ  H3Mlipeniii (*) .  К ромЬ  озпачепиаго  

с орокавогмиграппика ,  па niiKOTopbix b кристаллахъ на

ходятся ,  к аж ется  , плоскости другаго  сорокавосми-  

граиппка (лежащ аго  также  вь краевомъ п оя сЬ  ром- 

бическаго додекаедра) ,  определит!,  к оторы я  я пе могъ 

одиакож е  удовлетворительвымъ образом ъ  (**). Bci 
вообп 1,е плоскости кристалловъ довольно ровны и бле-

(‘) Долгомъ мопмъ считаю выразить при этомъ cjy4ab мою 

иснреипюю благодарность JT. Фредмапу , который со псепоз- 

М0/К1ЮЮ привЬт.1ивост{ю доставнлъ мпЬ лля изслЬдовап1я боль

шое количество кристалловъ гроссуляра,

(**) Что касается до этого послЬдпяго сорокавосмигран- 

ника, то я иолучиль посредствомъ приблизительныхь измЬ- 

peniii слЬдующее: паклопсн1е плоскостей! сорокавосмиграиника 

mOn въ длинныхъ его краяхъгхоколо 143Н7', въ короткихъ 

его краяхъ1=:около 160^30' , наклонен1е плоскости mOn къ 

ирилежаще!! плоскости траисиоелра 202 ~  около 162*^0% и 

иаконеиь наклоиен1е Toii же плоскости mOn къ плоскости ром- 

бическаго лодекаелра ooO i= около lG8°20'. Такъ какъ чи

сла эти не даютъ простаго знака и такъ какъ самыя изм1>- 

рен1я, по причинЪ несовершенствь плоскостей, нельзя раз- 

сматрпвать удовлетворительными, то ка;кется лучше оставить 

пока помянутый сорокавосмпгранпикъ безъ дальнЫ11паго опре

делен! я.



СТЯ1ДИ. Самые кристаллы образованы часто весьма 

симметрически, но иногда попадаются между ними п 

так1е, которые чрезм-Ьрио вытянуты по тому или дру

гому пзъ паправлен1н, преимущественно же по напра- 

вй1ен1Ю одной изъ главныхъ осей; въ посл^днемъ случай 

они получаютъ наружность кристалловъ квадратной 

системы.

По испытан1ямъ Графа Троале-Вахменстера, грос- 

суляръ предъ паяльною трубкою сплавляется легко и 

спокойно въ желтовато-бурый, блестящ1й шарикъ. Въ 

колбЬ воды не отдЬляетъ. Съ бурою и ФосФорною 

солью сплавляется медленно въ шарикъ, слабо окра

шенный жел^зомь. Съ содою па угл1; даетъ , хотя 

съ трудомъ, бЬловато-желтый шлакъ. Па платиновой 

пластинкЬ обнаруживаетъ слабую реакц1ю марганца.

По анализу Карстепа (*) гроссуляръ съ pf>Ku Ах- 

тарагды состоитъ изъ:

К ремнезема..............................38 ,25

Глинозема..................................19,35

И звести ......................................31 ,75

Окиси жел'Ьза..........................7 ,33

Закиси марганца.....................  0 ,50

Г о рь к о зе м а .............................. 2 ,40

99,58

(*) Handworlerbuch des chemischen Tbeils der Mineralogie 

von C, F, Rammelsberg, Erste Abtheilnng, Berlin, 1841, S. 274.
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По анализу Тролле^Вахмеистера (*):

К рем иезем а.............................. 40 ,55

Глинозема ..............................20 ,10

Извести .......................................34,86

Окиси ;кел'Ьза..........................  5 ,00

Закиси марганца.....................  0 ,48

100,99

По анализу Клапрота (**):

Кремнезема.............................. 44 ,00

Глинозема................................... 8 ,50

И звести ...................................... 3 3 ,5о

Окиси жел 'Ьза..........................12,00

Закиси марганца......................сл-Ьды

98,00

По анализу , произведенному въ Лаборатор1и Де

партамента Горныхъ и Соляныхъ Д^5лъ въ С. Петер- 

бургЬ , гроссуляръ съ pijKn Слюдянки , имЬющ!!! от

носительный в'Ьсъ=гЗ,427, состоитъ изъ:

Кремнезема.............................. 40 ,99

Глипозема.................................. 14,90

Извести .......................................32 ,94

Окиси жел'К;за......................... 10 ,94

Г о рь к о зе м а ..............................  0 ,98

100,75

Cj PoggendorffS Annalen, 182V, В . II , S. 25.

(**) С. F, Rammchberg. llandworterbuch des chemischeii 

TheiU der Mincralogie, Erste Ablheilnng, Berlin, 1841, S. 275.



3) И8ВЕСТКОВО-ЖЕЛ*ЗИСТЫЙ-ГРАНАТТЕ>.

Эта разность граната встрЬчается въ Poccin: на 

Урал^, въ Фпнлянд!!! п въ ЗабаИкальскомъ кра-Ь.

а) Па Урал'Ь пзвестково-Лчел^>зистый-грапатъ изв-Ь- 

стенъ въ Шишнмскпхъ горахъ, въ Назямскихъ горахъ 

и въ окрестпостяхъ Богословскаго завода (*).

Въ Шиши.мскнхъ горахъ попадаются двЬ разности 

известково-жел'Ьзпстаго-граната. Первая разность пред

ставляется въ вид'Ь весьма маленькпхъ крнсталловъ, 

им-Ьющихъ Форму ро.мбпческаго додекаедра d rz: х О  

( ф и г . 1) и вросшихъ, вм^ст-Ь съ окристалловапнымъ 

или мелко-зерпистымъ магнитнымъ жел153Пякомъ, въ 

тальковомъ сланцЪ. Она иы^>етъ цв^тъ желтый, скло- 

няющ1нся кь зеленому, стеклянный блескъ и относи

тельный в^съ, по опред^»лен1 Ю Густава Розе, =  3,820. 

П о испыта[иямъ того же ученаго, маленыай кусочикъ 

' этой разности граната, защемлен 1 гый въ платиновые щип

чики, предъпаяльноютрубкоюсплавляетсятолько по кра- 

ямъ въ черную массу, которая притягивается магнитомъ; 

въ бурЬ растворяется, образуя прозрачное и жел-Ьзомъ 

окрашенное стекло ; въ ФосФорной соли также рас

творяется, осаждая скелетъ кремнезема и теряя цвктъ 

железа при охлажден 1 и ; съ содою сплавляется въ 

черный шлакъ. П оэтому, какъ Густавъ Розе зам к-

(*) (justav Rose. Keise nach dem Ural und Altai, B. I, S. 

400 und B. И. S. 120, 125 n. 131.



чаетъ, мпиералъ представляетъ тЬ же самыя отиоше- 

П1Я къ плаппямъ какъ вообще грапатъ, отличаясь отъ 

другихъ видоизм'Ьпе1пи этого послЬдпяго только своею 

трудноплавкост1ю. Вторая разность представляется въ 

вндЬ тусклыхъ крпсталловтэ, нмЬющихъ около 3 мил- 

лпметровъ въ поперечник^ и вросшпхъ по одипачкЬ 

(подобно крпсталламъ хлорошпппелп этоп местности) 

въ тальковомъ слапц^». Кристаллы эти имЬютъ Форму 

ромбическаго додекаедра d zzi осО, черновато-зелепып 

цвЪтъ , относительный вЪ съп :3 ,798 , и химически! 

составъ, по анализу, произведенному въ Лаборатор1и 

Департамента Горныхъ и Соляныхъ Д'Ьлъ въ С. Пе- 

Tep6yprii, подъ руководствомъ II . А. Иванова^ слЬ- 

дуюнцп (*):

Кремнезема..............................35,21

Окиси ;кел Ь з а ......................... 34,11

И звести ...................................... 30 ,96

Глинозема )

Горькозема \ ................. слЬды

Закиси марганца ]

100,28

Въ Назямскихъ горахъ известково-жел'Ьзистып гра- 

натъ попадается въ Ахматовскоп минеральной кони^ 

вмЬстЬ съ различными другими тамъ находящимися и 

столь хорошо изв+,стными минералами. Слкдуя Густаву 

Розе здЬсь суп1,ествуетъ двЬ разности пзвестково-же*

(*) Горный Журиалъ, 1853, Часть IV, стр. 105.



л^зистаго граната. Кристаллы одиои разиости встрЬ- 

чаются вросшими въ сппевато-бЪломъ зерпистомъ из- 

вестияк-Ь, а кристаллы другой встречаются наросшими 

на клинохлор'Ь (рипидолптЬ, по Нобеллю). Кристаллы 

первой разности им^иотъ Форму ромбичсскаго доде- 

каедра d —  ссО, края котораго слегка притуплены 

плоскостями трапецоедра 1=^202. Величина ихъ раз

лична п часто весьма значительна ; мнЬ случалось 

наприм'Ьръ видЬть кристаллы, им'Ьюш,*1е около 6 цен- 

тпметровъ въ поперечникЬ. Кристаллическ1я плоскости 

довольно блестяш,и , но неровны. ЦвЬтъ минерала 

темный бурый , по кра1и1ей wiipb на поверхности, 

ибо , по зам1>чаи1ю Густава Розе , некоторые кри

сталлы въ ихъ внутренности оказываются зелеными. 

Блескъ стеклянный, склоняюш,1йся къ жирному. Кри

сталлы второй разиости представляютъ также Форму 

ромбическаго додекаедра съ слабо нритуаленными кра

ями, по они гораздо менЬе нредъидущихъ, им^ютъ 

часто округленные края и буровато-желтый цв^тъ. 

По анализу, нроизведенному въ Лаборатор1и Департа

мента Горныхъ и Соляпыхъ ДЬлъ, эта последняя раз

ность состоитъ изъ (*):

К ремнезема............................. 37 ,22

Глинозема.................................  6,04

Окиси жел-Ьза......................... 24,81

И звести ......................................31,07

(*) Горный Журналъ, 1853, Часть IV, стр. 106.



Г орь к о зем а ..............................  0 ,49

Закиси марганца .................  слЬды

99,63

Бъ окрестиостяхъ Богословскаго завода , по свЬ- 

д1ипямъ, сообщеннымъ Густавомъ Розе , пзвестково- 

жел-Ьзпстый гранатъ встречается въ огромпыхъ мас- 

сахъ въ Турышскихъ мЬдпыхъ рудппкахъ. Опъ обра- 

зуетъ зд’Ьсь, въ полпомъ смыслЬ, гранатовую породу, 

которая вообпде им^етъ сплошпоп впдъ п только па 

граппцахъ съ пзвестнякомъ отчасти окристалловапа. 

ЦвЬтъ этой гранатовой породы желтовато-бурып; блескъ 

жирпыи. По анализу, произведенному 1\араваевым7> въ 

Лабаратор1п Департамента Горныхъ и Соляпыхъ дЬлъ, 

химнческ1п ея составъ сл]Ьдующ1’и:

К ремнезема..............................35 ,37

Окиси жел-Ьза......................... 31,49

Закиси марганца..................... 0 ,29

Глинозема..................................  0 ,53

Извести...................................... 32,50

Г о рь к о зе м а .............................. 0 ,54

100,72

%

Для анализа употребленный кусокъ былъ почти 

сплошпоп, ибо кристаллическое сложен1е и даже мел- 

Kie кристаллики замечались въ немъ только въ не- 

многихъ М'Ьстахъ ; его относительный вЬсъ былъиз 

3,790, цв^тъ желтовато-бурый, блескъ жирный.



—  39 —

Ь) Въ Ф н 11ля11д1и , по св'1>д'1.[пямТ|, сообщепнымъ 

Адальфомь Пордепшильдомь (*), известково-жел1>зистыЦ- 

грапатъ извЬстепъ прсимушественио: въ мЬдномъ руд-
#

пик'Ь Питкарапда въ КнрхшпилЬ Имбилаксъ , и въ 

вид+э палуиовъ по берегамъ Ладожскаго озера» въ ок- 

рестпостлхъ Питкарапды. ВЬроятпо известково-жел^- 

зистып-грапатъ встрЬчается также п въ пЬкоторыхъ 

другихъ мЬстахъ Ф и 1гляпд1и , ибо вышеупомянуты!’! 

учепып къ числу l\lf,cтopoждeнiu граната вообще от- 

носитъ: известковую ломку Ииксоръ въ КирхшпплЬ 

Ciepuo , желК^зпып рудпикъ Юссаро въ Кирхшпил'Ь 

Поп о , жел'Ьзпыи рудпикъ Свюпдби въ Kпpxшпплf. 

Свюггдеа и т. д., по пе озпачаетъ , какая именно 

разность граната находится въ исчислеппыхъ мЬстахъ.

Въ Ппткарапд'Ь известково-жел'Ьзпсть.н-гранатъ 

попадается во многихъ тамоппшхъ мЬдныхъ рудпи- 

кахъ. Первоначально этотъ гранатъ былъ описанъ со 

всею подробност1ю А. Гадолипомъ (**). ЦвЬтъ пнтка- 

рандскаго граната большего частно зелены!!, буровато- 

зелепып, зеленовато-черный и черный. Относитель* 

пыи вf.cъ, по опред'Ьлен!ю, произведенному въ Лабо- 

paTopin Департамента Горпыхъ п Соляныхъ Д Ь л ъ ,=  

3 ,766. Онъ попадается большею част1ю въ окри- 

сталловапномъ BnAi>, представляя иногда очень кра-

(*) Adolph Nordenshiold. Beskrifning ofver de i Finland 

fiinna Mineralier. Helsingfors, 1855, S. 100.

(•*) V^erhandlungen dcr R. Iv. Mineralogischen Gesellschaff 

/u St. Petersburg. Jahrgang, 4855 -1856, S. 173.



сивын друзы, которыя, по иаблюдеп1ямъ .4. 1 адолина 

II Л. Порденшильда^ покрыты бываютъ корою, состоя- 

1дею изъ кварца и пзвестковаго шпата. Обыкновеп- 

вые его кристаллы суть ромбпческ1е додекаедры d—  

осО (фиг. 1), ромбпческ1е додекаедры съ притуплен- 

пыми краями, т. е. осО .202  (фиг. 3), трапецоедры 

tz=202  (фиг. 2) U трапецоедры съ притуплеппылт 

ромбическими углами (фиг. 4). Въ болЬе р'Ьдкихъ 

случаяхъ встречаются довольно пптересныя комбипац1и: 

такъ папр. по onucaiiim А. Бреипиаупта (*), въ руд- 

пик-Ь JV? 1 Омельяпова, кристаллы (покрытые съ по- 

верхпости желтою пленкою, а внутри зеленаго цвЬта, 

пм'Ьющ1е относительпыи вЬсъгпЗ^бОО) представляютъ 

комбинац1ю ос0 2 . т. е. комбинацпо, состоящую

только изъ двухъ пирамидальныхъ кубовъ п—  оо02 

U д— о с О ^  (фиг. 6) ;  равномерно А, Гадолинъ опи- 

салъ комбинац1и ; 202 . ос02 (фиг. 5) , gcQ. оо02 

(фиг. 8) п оо0 .202 . (х02 (Фиг. 9) , которыя татже 

встр-Ьчаются р^здко въ кристаллахъ грапата. Почти 

BC'li кристаллы ппткарандскаго граната обпаруживають 

скорлуповатое сложен1е, MHorie изъ пихъ притомъ на 

поверхпости своей пм^ютъ цвЬтъ черный , а во впу- 

трепности зеленый. Гранатъ буровато-зелепаго цвЬта 

изъ Питкаранды разложенъ былъ Грапквистомъ, кото

рый получилъ сл'Ьдующ1е результаты:

(*) Л. Breithaupt. VollsUindiges Handbuch dcr Mineralogie, 

Driller Band, Dresden und Leipzig, 1847, S. 64G.



Кремнезема..............................37»70

Глппозема..................................12,39

Окиси ж ел еза ......................... 21,45

Извести...................................... 30,78

Закиси марганца .................  0 ,83

103,24

Изь этого анализа Адольфъ Пордентильдъ вычи- 

с л я ст ъ  cлf>дyIOщyю Формулу:

(6Ca-bFe)’ 8i4-(Al-HFc)Si.

Гранатъ , встр'Ьчан)ии1’1Ся валунами по берегамъ 

Ладожскаго озера, въ окрестностяхъ Питкаранды раз- 

ложенъ былъ Гесеомъ^ который получилъ:

К ремнезема..............................35,55

Глинозема. . . ...................... 3 ,40

Закиси ж е л е з а ..................... 32,65

Р1звести ...................................... 22,88

Г о р ь к о зе м а .............................. 4 ,00

98,48

Если допустить, что часть жeл^iзa заключается въ 

MHHepajf» какъ окись, то получается следующая Фор

мула:

(7 Ca4-Fe)*8i-b-(6FeH-Al)Si.

с) Въ Забанкальскомъ кра'Ь известково-жел'Ьзистый 

гранатъ находится въ окрестностяхъ ркки Слюдянки, 

Въ Лаборатор1и Департамента Горныхъ и Соляныхъ 

Д+.ль въ С. Петербург^, гранатъ этотъ разложенъ 

былъ два раза , а именно въ 1846 и въ 1847 го-



лахь (*). Результаты означениыхъ аиализовъ суть сле

дую щ1е:

а. Ь.

KpeMuesCiMa . . . 37,06 37,17

Глинозема . . . 2,10 0,36

Окиси железа . . 31 ,33 31,18

Извести................. 9,8,60 29 ,04

Горькозема • • •)
-сл+>ды

0,88

Закиси маргаица]1 0 ,24

9 9 Л 5 98,87

Грапатъ этотъ имЬетъ сплошной видъ , неровный 

изломь и зелеповато-чериыи n o t ib  ; оиъ почти не- 

нрозраченъ,

4) ИЗВЕСТКОВО-ХРОМИСТЫЙ-ГРАКАТ'Ь ИЛИ УВАРОВИТТ».

Этотъ красивый и рЬдк!и мипералъ находится въ 

окрестностяхъ деревни Сарановскон, въ 12 верстахъ 

отъ Биссерскаго завода (въ СЬверномъ УралЬ) и въ 

окрестностяхъ Кыштымскаго завода (въ Ю жномъУ рал'Ь). 

Уваровнтъ при деревнЬСарановскои встр1>чается въ вид'Ь 

маленькихъ кристалловъ (поперечникъ наибольшихъ изъ 

нихъ не превышаетъ 2 миллиметровъ), которые часто 

весьма блестящи , хорошо образованы и им'Ьютъ Форму 

ромбическаго додекаедра d ziz осО ( ф и г . 1). Кри

сталлы эти бываютъ обыкновенно соединены въ друзы,

{*) Fopiibiii Журналъ, 1848, Часть 1, Стр» 282 и IS iO , 

Часть I, стр. 379.



паросш1я, вмЬст!; съ чешуйками родохрома* иа хро- 

mbtIj. Уваровнгъ въ дачахъ Кыштымскаго завода по

падается также па хромптЬ^ но въ вид1> гопкаго на

лета, состоящаго иногда изъ весьма малепькихъ кри- 

сталликовъ, удобно разлнчаемыхъ посредствомъ лупы, 

Цв-Ьтъ свЬ/ьаго миперала темный изумрудно-зеленый, 

обыкновенно весьма ярк1н; напротнвъ, въ кускахъ, под

вергшихся выв'Ьтриван1ю, цвЪтъ этотъ далеко не такъ 

живъ и пр1ятенъ. Уваровитъ нросвЬчиваетъ въ краяхъ 

и имЬетъ стеклянный блескъ, твердость— 7 и отно

сительный в'Ьсъ, по оирсд1>леп1ю Л’о.«о/<е/ш,~3,4184. 

А. Бреитгауптъ (*) зам1>чаетъ между прочимъ, что въ 

выв'ЬтрЬлыхъ кускахъ минералъ почти совершенно те- 

ряетъ свой блескъ и относительпы!! его вfycъ пони

жается до 2 ,9 .

Назван1е «уваровитъ», какъ выше было замечено, 

предложено было въ честь бывшаго Президента Ака- 

дем1и Иаукъ и Министра Иародяаго Просв^щен1я, по- 

конпаго Графа Уварова, Гессо.иь (**), который въ 1832 

году сообщилъ первое onucauie и произвелъ первое 

качественное химическое испытан‘1е миперала. Еще въ 

то время Гессъ писалъ; «судя по реакц1ямъ предъ 

паяльною трубкою, уваровитъ представляетъ тЬ же от- 

ношеп1я какъ грапатъ, но въ сравнен1и съ этимх по- 

сл^Ьдпимъ, опъ имЬетъ большую твердость и труднее

(*) Л. Breithaupt. Vollslandiges Ilandbiich der Mineralogie. 

Dresden und Leipzig, 4847, Driller Band, S. 63f.

C**) Poggtndorfjf’s Annalen, 1832, Bd. X X IV , S. 388.



плаьптся, почему можетъ быть представляетъ uoBbiii 

вндъм. Въ 1837 году Густавъ Розе (*) оппсалъ ува- 

ровитъ подробн'Ье и сообщилг св'Ьд'Ьп1я о второмъ его 

м'Ьсторождс1Пп, въ окрестыостяхъ Кыштымскаго завода, 

Пакопецъ въ 1842 Комопень (**) произвелъ полный 

химическ1п аналнзь, который далъ средство Раммельс- 

бер?у (***) U Геиприху Розе {****) объяснить самымъ 

удовлетворительпымъ образомъ, что уваровитъ есть 

ппчто иное , какъ весьма иитереспое впдоизм'Ьиеп1е 

граната, а именно известково-хромистып-гранатъ, что 

до тЬхъ норъ Фухсомь (***“ ) было только предпо

лагаемо.

По анализу Комонена уваровитъ состоитъ изъ:

Кремнезема..............................37,11

Глинозема..................................  5 ,88

Окиси х р о м а ..........................22 ,54

Закиси ж е л 'Ь з а ..................... 2 ,44

Извести ...................................... 30 ,34

Г о р ь к о з е м а .............................  1,10

В о д ы .......................................1,01
100,42

(*) Gustav Rose, Reise nach dem Ural und Altai , Bd. I,

S. 380 und Bd. И, S. 517.

(**) Verhandlungen der Russischen Kaiserlichen Mineralogi- 

schen Gesellschaft zu St. Petersburg, 184-2, S. 55.

(***) C. F. Rammelsberg, Erstes Supplement zu dem Iland- 

worterbucli des chemiscben Theils der Mineralogie, Berlin,

18i3, S. 150.

(****) Poggcndorff’s Annalen, 1813, Bd. L IX , S. 488.

(*****) Fuchs. Naturgescbichte des Mineralreicbs, S. 199.



По анализу Эрдмана (*):

Кремнезема............................. 36,93

Глинозема..................................5 ,08

Окисп х р о м а ......................... 21 ,84

Окиси желЬза.........................  1,96

И зве ст и ..................................... 31,63

Г о р ь к о зе м а .............................  1,54

М1; д и ...........................................сл^ды

99,58

По анализу Дамура (**):

К рем незем а ............................. 35,57

Глинозема
6/25

Окиси жел^}за

Окиси х р ом а .............................23,45

И зв е ст и .....................................33,22

98,49

Отношен1я уваровита къ наяльнон трупк-Ь, cлi;дyя 

Гессу, суть сл1;ду!0щ 1я: тоненьк!|1 осколокъ минерала, 

будучи защемленъ въ платиновые нцшчики, нри са- 

момъ сильномъ нагрЬван1и нисколько не плавится п 

не измЬняетъ ни своего цв-Ьта, пи степени CBoeii про

зрачности. Въ бур'Ь уваровитъ растворяется медленно, 

образуя прозрачное стекло, окрашенное густымъ зе-

(*) Berzelius. Jahresbericht, Bd. X X II I ,  S. 291. К. Vet. 

Acad. Ilandl. f. 1842, p. 103.

(**; II» /. Brooke and W. II, Miller. An Elementary Inlro- 

diiction to Mineralogie, London, 1852, S. 335.



.юпымъ ив!’>томъ хрома. Съ оловомъ ие даетъ ппка- 

кихъ иризпаковъ .лгЬдп. Въ ФосФориои солн раство

ряется только тогда, когда проба была взята въ 

впд-Ь топкаго порошка, при чемъ по охлаждеп1п обра

зуется стекло пр1ятнаго зеленаго цвЬта, п-Ьсколько 

мутное отъ ocIiBuiaro кремнезема. Съ содою даетъ зе

леную неплавкую массу. Въ колбЬ воды не отдЬляетъ.

УГДЫ ЕРИСТАЛЛОВТЬ ГРАНАТА.

Для криста.1ловъ граната, изображенныхъ на таб, 

XL IV , вычисляются слкдующ1е углы:

о:с ...-125" 15' 52 "

o:d:. 144" 4V 8"

d\c- 135" 0' 0 "

d:d :120" 0' 0 "

d ‘,tzn:150° 0' 0 "

n:t. •155® 54' 18"

n :d—: 1 6 Г 33' 54"

n:g—■163° 2 ' 1"

z :d__:16()" 6 ' 8"

A0 Щ 1 --:163° 53' 52"

Если вообще въ сорокавосмигранник1> тОн  озна

чить :

Длинные края чрезъ Л,

Средн1е края чрезъ В, •

KopoTKie края чрезъ С, 

то да.И;е вычисляется:

■

т
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Въ октаедр^, о:-0.

I V 8" в - -109® 28' 16"

Въ куб^ с—Z ОС Оэо .

ic=-45® 0' 0" с - - 90® 0' 0"

Въ ромбнческомъ додекаедр'?^ d__осО.

-Г)0« 0' 0" А-- 120® 0' 0"

Въ трапецоедрТ; (—  202 •

54' 18" в - -131® 48' 37 "

;C=-73® 13' 1G" с - -146® 26' 33"

Пъ пирамидальпомъ кубЬ п____ : 2оО 2 .

^A-
s

- 7 1 " 33' 54" А--143® 7' 48"

ic--71'' 33' 54 " с--143® 7' 48"

Въ нлрамидалыюмъ К}’|б-Ь д - : х О
SO

1 э *

тА:-СО® 51' 18" А-- 1 2 1® 42' 37"

= 88® ЗГ 52" С=-177® 3' 45"

Въ сорок,авосмпграп11вк'1> zr-40^
1
1*

тА =-73® 53' 52" Аг-147® 47' 45"

В
-78® 4 Г 25" в--157® 22 ' 50"

= 82® Г 43"' с--164® 3' 26''

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕШЕ К*Ь ПИРОМОРФИТУ.

(Часть I I ,  стр . 3 2S J.

1) Въ иедаопо появившейся, весьма пнтересной 

статьЬ « о  состав!; ваиадиппта, пироморфита и миме- 

тизита», мой почтенный другъ 1\ В. Струве (*) 

сообщаетъ:

(‘) Verliandlungen der К. R. Mineralogischen Gesellschaft 

/ 1 1  St. Petersburg. Jahrgang, 1857.



a) Анализъ пироморфита пзъ Березовскпхъ рудпи- 

ковъ. Г . Струве относительный вЬсъ этого минерала 

нашелъи^6^71 5, а составъ сл'Ьдуюн1,имъ:

Хлористаго свинца....................  9 ,94

Окиси свинца.............................. 73 ,36

Окиси желЬза) ^
J ............................ 0 ,59

Окиси хрома)

Фосфорно!! кислоты............... 15,82

Ванад1евой кислоты................. слЬды

99,71

b) Анализъ пироморфита изъ Ллтанскихъ горъ 

(Томской губерни») (*) , результаты котораго суть

сл'Ьдуюнце:

Хлористаго свинца..................10,13

Окиси свинца.............................. 73 ,40

Мышьяковой кислоты.............  2,61

ФосФорнон кислоты . . . . . . .  12,90

99 ,04

ПироморФитъ этотъ им'Ьетъ натечный видъ съ 

лучистымъ внутреннимъ сложен1емъ, желтый цв^тъ и 

относительный В'1̂ съ1= 5 , 5 3 7 . Предъ паяльною труб

кою , во вн'Ьшнемъ пламени , сперва цвЬтъ минерала 

изм^.няется въ бЬлын и потомъ уже начинается пла- 

влеи1е. По охлаждении получается б^^лaя сплавленная

(*) БолЬе подробнаго 0()0значе1пя мЬстности Г, Струве 

НС сообщаетъ.
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масса, имеющая кристаллическое сл ож с1пе. Во впу- 

трепнемъ пламени, при возстаиоЕ}ле1пи свинца, обна

руживается изв}>ст11Ы11 запахъ мышьяка.

2)  Шабусь (*) изм'Ьрилъ M H o r i e  кристаллы пиро

морфита и миметезита. Въ стать!'. CBoeii ученный этоть 

оба минерала (которые ко!1ечно могутъ переходить 

одинъ въ 4 pyroi i )  называетъ одпимъ и т1;мъ же  име- 

немъ, а именно «зеленою свинцовою р у д о ю »  (Griin- 

bleierz) .  Въ кристаллахъ, употребленныхъ для о п ы -  

товъ,  были измЬреп1>1: или уголъ конечпыхъ краевъ 

(X )  главной пирамиды, пли уголъ среднихь ея краевъ 

(Z ) ,  пли пакопецъ п тотъ п другой.

Помощ1ю неиосредственнаго пзм1;рен1я Шабусъ но- 

лучилъ (**):

a) Въ бурой свинцовой рудЬ (Braunbleierz) иаъ 1»лей- 

штата въ Богем1и:

X z n U S "  13' ,  Zz=80® 4 0 '

b) Въ зелено!’! свинцовой рудЬ (миметезит^) изь 

рудника Ветлей въ Фeникcвпллf. ,  въ Пепсильван!и:

Z = 8 0 ' ’ 30 '

c) Въ зеленой свинцовой руд1; изъ Чопау:

7 = 8 0 “ 11'

(1) Въ зе.1еной свинцовой pyдt> (содержащей М1»пнь- 

якъ) пзъ 1огангеоргепштата:

Х =  1 4 2 “3 2 ' ,  5 6 '

I*) Poggendorffs  Annalen, 1857, Bd. С, S. 300.
(**) Мы сохранпмъ зд+»сь номенклатуру 1Иа6уга.

Ч. III. 4



В I. кристалл!.  oTi. лругаго куска,  пзъ xoii же м е с т 

ности:

\ = 142” 37/, Z i=:79“ 56 '

Иъ трехъ лругихъ крпсталлахъ изъ топ же Mi>CT- 

п ости :

/ = 79“ 4V  

Z = 8 0 “ 4/  

Z =  80“ ДЗ'

е) Вь зеленой свипцово1’| руд1> (содержащей мышь

як!.) изъ Англ in:

Z z =79“ 2 V .

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕН1Е КЪ  ВАНАДИНИТУ.

f  Часть / / ,  стр, 3 3 5 ) .

1) Принимая въ соображен1е, что ванадинитъ изъ 

руд1П1Ковъ 1>ерезовскаго завода до сихъ поръ еще не 

бы лъ  разложенъ, и что нослЬдт ’ я работы Раммельс- 

берш и статья Иенгота бросаютъ совершенно о с о 

бенный свЬтъ на природу вападинита вообще п на 

вапад1епу кислоту въ особенности , Струве ( ‘ )

принялъ на себя трудъ произвести подробное  из- 

сл1;дован1е этого мин<;рала. Матер1аломъ для д в у х ъ  

полн1.1Хъ анализовъ , какъ самъ Г . Струве пишетъ,  

служили:  «различные штуФЫ пироморфита, ко т о р ы хъ

(*) / / .  V. Struve. Ueber die Zusammensetzung des Vanadi- 
nils , Pyroinorphits iind Mimelesils (Verhaiidlungen der R. K. 
Mineralogischen Grsellsrhafl zu S. Petersburg. Jahrgang, 185 7).



некоторые  кристаллы были превращены отчасти въ 

ванадипитъ, что обозначалось из.м1>пен!е.мъ зелепаю 

цв'Ьта пироморфита въ т е м п о - б у р ы п .  Во внутренности 

каждаго бураго ванадинитоваго кристалла заключа

лось зеленое ядро первоначальнаго пироморФита. Раз- 

д'Ьлеп1е этихъ двухъ минераловт> , для получен1л ма- 

тер1ала для анализа, можно было  произвести носред-  

ствомъ легкаго удара маленькимъ ^молотком ь, при че.мъ 

наружный слои ванадипита отскакивалъ отъ внутреп- 

пяго ядра пироморфита довольно чисто» .  Полученные 

этимъ способомъ кусочки были наконецъ тщательно 

разсмотр1и1ы въ лупу и такимъ образомъ 1\ Струве 

получилъ достаточно матер1ала для двухъ полныхъ 

анализовъ.

Результаты помянутыхъ анализовъ суть сл^ду-  

ющ1е:

Горной породы . . . .  0 , 2 5  0 , 5 5

Х л о р а ..............................  2 , 4 4  не было oiipejt.ieno

Окиси сви1щ а ..............7 8 , 8 3  7 8 , 2 1

Окиси жел'Ьза)
> ...........  0 , 5 6  0 , 3 0

Окиси хрома)

Вапад1еви11 к и с л о т ы . 1 6 , 8 4  1 4 , 4 2  

ФосФорной ки сл оты . 3 , 0 6  2 , 7 7

i O I , 9 8

Т акъкакъ  часть окиси свинца соединена въ мине])ал Ь 

съ хлоромъ U такъ какъ небольшое количество гор

ной породы MOHJUO разсматрнвать за п осторонню ю



примись U сл едственно  пе вводить въ вычислев1е,  то 

Г . Струве за среднИ! и вмЬст'Ь съ тЬмъ за окоичатель- 

iibiii результатъ свонхъ апализовъ принимаетъ с л е д у 

ю щее :

Хлористаго свинца .................... 9 , 6 0

Окиси свинца................................ 7 1 , 1 3

Окиси желЬза)

Окиси хрома)

Ианад1евои к и с л о т ы ....................1 5 , 9 2

*1*осФорной кислоты ...................  2 , 9 2
10~6Т00

Вь этомъ окончательиомъ результат^ для ванад1е- 

B o i i  кислоты взято не среднее число изъ двухъ при- 

веденныхъ анализовъ , по количество этой кислоты 

определено по недостатку,  ибо между величинами, по 

лученными чрезъ анализы, оказалась слишкомъ боль

шая, разница.

Что касается до гипотезы Петота касательно с о 

става ванад1евоц кислоты , то / ’. Струве (доказавъ 

сперва, что при допущен1и 9Toii кислоты = iVO^ невоз

можно согласить Формулы вападинита съ Формулою 

пироморфита) , выражается слЬдующимъ образомх:  

« о т с ю д а  кажется могу я заклю чить ,  что Формула 

Кепгота для ванад1евои кислотынзУО** пе оправды

вается. Гораздо в'Ьроятн1]е , что паши попят1я столь 

же несправедливы о составЬ ванад1евоп к и с л о т ы ш У О ® ,  

сколько и о VO^. Это обстоятельство влечеть за с о 



б о ю  иеобходимость значительно изменить эквиоалеитъ 

вапад!я. Интересны!' ! и трудиьп! вопрос ь этотъ мо»кетъ 

быть рЬшепъ только посредствомъ тн1,ательп1.пш11хъ 

113СЛ'Ьдован1н пскуственпыхъ соединеи1п вапад1я, ч^мъ
V

я и нам^репъ пмеппо теперь заняться» .

Относнтельпын в1зсъ ванадннпта пзъ Березовскихъ 

рудниковъ, по опред1'.лен1ю Г , Струве 

' Въ разеул«ден1п природы крпсталловъ ванадипита 

пзъ означенной мЬстпостп,  Г, Струве прпшелъ къ 

тому заключен1го, какъ и я, т.  е. что они псевдомор- 

Фическ1е кристаллы по Форм'Ь ппроморФпта.

2) Шабусь [*) пзм'Ьрплъ MHorie кристаллы вана- 

дппита пзъ свинцовыхъ рудниковъ Обира,  блпзъ Впн- 

дишкапеля въ Карипт1и. Средп1я величины пзъ его 

многочпсленныхъ пзмЬрен1п суть сл^дующ1я: пакло- 

neuie плоскостей главной шестиугольной пирамиды въ 

конечныхъ к р а я х ъ п :  143^0" , а паклонен1е т1;хъ же 

плоскостей въ среднихъ краяхъ 78®4С'.  Эти два 

числа, полученныя непосредственпымъ изм1;реп1елп>, 

согласуются между с обою  какъ нельзя лучше , ибо 

если взять за данное уголъ==:143® О' О" ,  то вычисляется 

уголъ:=1:78® 46 ' 5 4 " .

О P o g g e n d o r f f ' S  Annalen, iS57, Rd. С, S. 297.



\ L I I I .

ИАГППТПЫП Ж Е Д З П Я В Ъ .
(Mag neteisenerz, G. Rose u 4pyrie ; Magnet -Eisen-  

stein, Werner; Magneteisenstein, Haiismann; Magneteisen, 

V.  Leonhard; Oktaedrisches E isen-Erz ,  3Johs ;  Magnetit,  

Ilaidinger; Fer oxidul6,  Ilaihj; Fer oxydule ,  Fer oxyde 

niagneli(jue, Dufrcnoy;  Aimant» Beudanl; Siderite aimant, 

Necker; Octahedral I ron -O re ,  Jameson; Magnetite,  Brooke 

H Miller; Magnetic iron ore,  Oxydulated Iron,  Phillips).

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

Кристаллическая система:  правильпая.

Кристаллы BCTpiinaEOTCfl довольно часто.  Октаедръ 

О есть самая обыкновенная »i>op ĵa магпитпаго ж е л е з 

няка, за нею сл'Ьдуетъ ромбическ!! !  додекаедръ осО и 

нотомъ всЬ проч1я, минералу этому сво11ствепныя Фор

мы. Къ числу р^д ки хг  Формъ относятся :  кубъ  асОао , 

трапецоиды 2 0 2  и 3 0 3 ,  пирамидальны!] октаедръ 2 0 ,  

сорокавосмигранникъ 50^ и пр. Эти пocл^^дпiя Формы 

являются въ комбинашяхъ подчипенпыми октаедру О 

или ромбическому додекаедру осО. Плоскости  ромби-  

ческаго додекаедра часто бы ва ю тъ  с о к р ы т ы  штри

хами. Кристаллы встрЬчаются вросшими и наросшими, 

въ иосл15днемъ случай они соединяются обыкыовенно



въ Iруиоы.  Mariiimibjii  жел^знякь находится большею 

част1ю: въ сплошиомъ вид+., въ видЬ зеринстыхъ агре- 

гатовъ,  вкраплепиымъ и свободными зернами (въ видЬ 

магнитнаго песка),  Спайность пдетъ параллельно пло- 

скостямъ октаедра О ,  нпогда довольно совершенная, 

а ипогда только aaMliTnaa. Изломъ неровный, отчасти 

раковистый.  Т в е р д о с т ь :^ 5 , 5  . . . . 6 , 5 .  Отпосительаип! 

вЬсъ— 4,8  . . .  . 5 , 2 .  Цв^тъ жел^зно-чернып , склоия- 

ющ1ися къ стально-С'Ьрому или буровато-черному.  

'1ерта черпая. Блескъ металлическ1н, ипогда несовер

шенный. Минералъ хрупокъ , непрозраченъ , сильно 

магпитепъ , часто поляренъ и xopouiiii проводникъ 

электричества. Химическ1п составъ , основ1>1ваясь на 

анализахъ Берцелгуса, Фухса  и Карстепа^ выражаютъ 

с л е д у ю щ е ю  Формулою:

Fe

которая требуетъ : 69^ окиси железа и 31^ закиси 

жел'Ьза (*).

(•) По изслЬдован1ямь ф. Кобелля , нЬкоторыя разности 

магнитнаго желЬзняка представляютъ составъ , с и п ч н ы й  оть

вышеприведеннаго, а именно содержа въ себ1; 74j8y^,

окиси желЬза, 25,2®/0 закиси жел'Ьза. А. Бреитгауптъ замЪ-

чаетъ, что эти послЪдн1я разности Fe^Fe* отличаются притомъ 

отъ разностей магнитнаго » e j i i 3HflKaFeFt> нисколько ббльшнмъ 

относительнымъ вЬсомъ и нисколько большею твердост1ю 

(PoggendorCTs Annalen, Bd. LIV, S. 152).



Предь паяльною тру бкою магпнгнын жел'Ьзпякъ 

плавится весьма трудно.  Съ бу р о ю  и ФОСФориою солью 

даетъ реакц!» д.ел1за. Въ порошкообразномх со ст о -  

яп1и растворяется совершенно вь хлористоводородной 

кислотЬ. Если употребить кислоты менГ.е того коли

чества, которое необходимо для совершеннаго раство-  

рен1я минерала , то растворяется тогда преимущест

венно закись /кел1;за , а железная окись остается въ 

видЬ буроватаго осадка.

Магнитнып жел'Ьзнякъ разсматривается сущ ествен- 

н'Ы’пнею железною рудою . Наибольшее количество 

Русскаго, Ш ведскаго  и Иорвежскаго желЬза получается 

изъ OToii руды. Магнитным желЬзнякъ доставляетъ 

также естественные магниты, ибо магнитизмъ есть от- 

личительнtiimee для него cboijctbo. Гаусмаиъ  (*) весьма 

справедливо замЬчаеть, что магнитнып желЬзпякъ, въ 

сл4дств1е его магнитныхъ качествт» (которыя привели 

къ открыт1ю магнптизма , изготовлеп1ю магпитпыхъ 

стр'Ьлокъ, искуствеиныхъ магпптовъ и проч .)  , бы лъ  

весьма полезепъ челов Ьческому роду и имЬлъ огром 

ное вл1ян1е на ходъ просвЬщеп1я.

Такъ называемый «землистый жел^знякъ» (Eisen- 

шиЬп) или «землистая магнитная желЬзная р уд а »  

(niulmiges Magneteisenerz), cлiiдyя Генту  и Шнабелю^ 

есть порошкообразный магнитнып желЬзнякъ, въ ко-

{*) /. / ’ . L. JIausmann, llaiidbucb tier Mineralogie. Zwei- 
ler Theil, Erslcr Bandj Gollingen, 1847, S. 415.



торомь почти половина закисп железа замощена за

кисью марганца.

аТрапповая желЬзпая руда»  (Trappcisenerz) А.  

Ьрейтгаупта встр Ьчается iipu>il;uiauuoio, въ вид1] ма- 

лепькихъ октаедровъ и зерепъ , равно какъ въ впдЬ 

небольш1;хъ сплошныхъ массъ (называемыхъ «шлако-  

видиымъ магиитпымъ желЬзнякомъ», sclilackiges Ма- 

gneteiseuerz),  ко мпогиа1ъ волканическимъ породамъ и 

кром Ь того попадается въ вид Ь такъ называелаго ти- 

тапистаго песка, состояшаго  изъ округлепныхъ и угло^ 

ватыхъ зерепъ. ЦвЬтъ трапповой жел1'|Зпои руды же-  

лЬзио-черный , изломъ раковистый и относительный 

в'Ьсъ — 4 , 8  . . . . 4 , 9 .  Она сильно магнитна, хотя содер- 

ж и т ь  въ себ'Ь около 16^ титановой кислоты (по ана- 

лизамъ Кордье п Клапрота, она содержитъ именно 84^ 

закиси съ окисью желЬза и 16J титановой кислоты) .  

Не смотря на это обстоятельство траповую жел'Ьзную 

руду,  какъ доказалъ Раммельсбер1ъ , нельзя однакоже 

причислять къ титанистому железу , но ее должно 

разсматривать какъ магнитный жел1;знякъ , въ кото -  

ромъ часть окиси желЬза зам11ш,ена окисью титана,  

переходящею во время анализа въ титановую кисло

ту (*).  Науманъ замЬчаетъ , что взглядъ этотъ под

тверждается уже гЬмъ,  что окись титана входитъ въ 

минералъ въ измЬняющемся количеств^ , такъ напр.

(*) С. F. Naumann, Elemenle der Mineralogie. Vierte, vcr- 
mehrle und verbesserle Auflage Leipzig, 1855, S. i l 4 .



въ разности (образующей сплошныя и зернистыя массы^ 

сильно магнитной и имеющей  относительный B'fecxzn 

5 , 1 )  изъ разрушеннаго базальта Впрнеберга близъ 

Реинбрентенбаха,  Padiycb нашелъ только 9 ,6 3 ^  тита

новой кислоты , а Вальтерсгаузепъ , въ титанистомъ 

неск1> изъ Этны , нашелъ почти 12,4^ тон же ки

слоты.

Минералъ изъ Монрое въ окрестностяхъ Пью-Горка,  

который Шепардъ Г )  онисалъ нодъ именемъ «дима-  

гнетита»  и который,  сл^Ьдуя этому ученому,  образуетъ 

длинныя ромбическ1я нризмы , нолярно-магнитенъ и 

обнаруживаетъ г.редъ саяльною тру бко ю  i t  же явле- 

н1я какъ и магнитный жел^знякъ, по нов^ншимъ из- 

сл'Ьдован1ямъ Дана (**), есть псевдоморФическШ ма

гнитный жел'Ьзнякъ по кристалламъ л1еврита.

Магнитный желЬзнякъ нресращается иногда по

степенно и медленно въ водную окись жел'Ьза, Равно- 

w'fepno октаедрическ1е ло;кные кристаллы желЬзнаго 

блеска изъ Бразил1и (такъ называемый «м а р т и т ъ » )  и 

другихъ М'Ьстъ, дающ1е красную ч е р т у ,  заставляютъ 

предполагать, что магнитный желЬзнякъ, при извкст-  

ныхъ  услов1яхъ , можетъ превращаться въ безводную 

окись жел'Ьза.

(*) The American Journal of Science and Arts. Second Se
ries. Vol. XIII, 1852, p. 392.

(**) James D, Dana, A System of Mineralogy. Fourth Edi
tion, New-lork and London, 1854 ,̂ vol. II, p, 106.



Магпптпып жел-Ьзнякъ находится въ Poccin : на 

ypa.i f . ,  Алта^,  въ Перчинскомъ округЬ,  въ Фиплянд1и, 

въ нЬкоторыхъ м'Ьстахъ Европейской Poccin и на 

КавказЬ. 

Въ крпсталлахъ русскаго магнитпаго жел1ззпяка 

опредЬляются сл+.дующ1я Формы:

Па Фмгурахъ. По Вейсу.  По Пауману.

Онтаедръ.

о ........................ ( а : а : а ) ....................................................О

Кубъ.

с ........................ (а : сса : а с а ) .............................осОоо

Ромбическхй додекаедръ,  

d ........................ (а:а:  о с а ) ........................................ осО

Иноситетраедръ  (трапецоидъ).

Г ексакисоктаедры (сорокавосмиграоникп).  

« • • • • • • • • • \ 8 в <»' 3
X .........................( а : - а :—а) — ( -а : -а :—а ) ............—0 34 7  Я /  \S 7 J S

Глав1гЬит1я комбш1ац1п этнхъ Формъ представлены 

на таб.  X L V  и XLV"! , въ наклопноп и горизонталь

ной ороэкц1яхъ, а именно: 

Фиг.  1 и 1 bis) О

о

Фиг.  2 и 2 bis) осО 

d 

Фиг.  3 и 3 bis) О . осО 

Фиг .  4 и 4 bisi о d

■ dM



Фиг.  5 и 5 bis) QcO . осОзо

d с

*1*пг. 6 и 6 bis) О . осО . осОэо

o d e  

Фнг.  7 и 7 bis) О . осО . осОсо . 3 0 3

o d e  t 

Фиг.  8 II 8 bis) О . схО . с с О х  . 3 0 3 . 5 0 ^

o d e  t Z

Фиг.  9 и 9 bis) О . осО . ссОзо . 3 0 3  . 50^  . ^ 0 3

o d e  t Z X

Ф и г .  10 и 10 bisi Двойниковые кристаллгл, въ к о т о р ы х ъ
пед'11лимыя соединены менсду с о б о ю  по

Ф  г И  и 11 bis [ ВИЛЬНО!] системы,  т.  е. въ к о т о р ы х ъ  
лвонаиковая поверхность есть нло-  

Фиг .  12 и 12 bis скость октаедра О.

МАГНИТНЫЙ ЖЕЛ'ЬЗНЯКЪ ВЪ УРАЛЬСКИХЪ ГОРЛХ-Ь.

Па Урал1з магнитны!! желЬзнякъ изв^;стенъ во 

многихъ м1>стахъ н въ большомъ количеств^.  Онъ 

встр'11чается здЬсь какъ въ кореннглхъ, такъ и намыв- 

ныхъ  мЪсторожден1яхъ;— въ первомъ случаЬ онъ обра* 

зуетъ или огромныя массы (которыя входятъ въ число 

элементовъ существеннаго  геогностическаго строен1я 

горъ п потому могутъ быть разсматриваемы какъ горныя 

породы)  или бол-Ье или мен^Ье крупные кристаллы и 

зерна (вроснпе и нароснйе),  а во второмъ онъ пред

ставляется въ видЬ сво б о дн ы х ъ  крпсталловъ и зерепь,  

разсЬянпыхъ въ пескахъ золотоносиыхъ  розсыней.



—  Cl —

a) Въ ВИД'!'» большихъ массъ , магнитный желЬ* 

зиякъ находится въ магиитныхъ горахъ : Благодати 

(при Кушвннскомъ завод-Ь), Качканар !; (в ьокрестностяхъ 

Нпжне-Турннскаго  завода), Высокой гор!;  (при И и ж н с -  

Тагильскомъ зa в o д i j  и Улу-Утасъ-Тау (въ окрестностяхъ 

Kpi;nocTH Магнитной).

Гора Благодать срелставляетъ богат’Ьпш!» псточ-  

иикъ жел'Ьзныхъ рудъ. По наблюдеп1|о Густава Розе (*) 

магнитный желкзнякъ заключается въ этой горЬ вь 

авгитовомъ порФир-!;. На западпомъ склонЬ у п о д о т в ы  

горы ,  руды еще не замечается,  но сь  приближен1емъ 

къ вершпнЬ она иачинаетъ мало по малу появляться, 

примешиваясь къ горной сородЬ , и накопецъ стано

вится господствующею.  На южпомъ и восточномъ 

склонахъ находятся весьма значительныя массы руды.

Магнитный железнякъ горы Благодати ббльшею 

част1ю грубо-зернистъ .  Въ друзообразныхъ пустотахъ 

попадаются иногда кристаллы, им1;ющ1е Форму окта-  

едра О— О ( ф и г . 1 ) ,  ромбическаго додекаедра d z=z осО 

( ф и г . 2) п октаедра,  углы котораго изменены пло

скостями сорокавосмиграппика шОп (**). Н е к о то р ы е

(*) Gustav Rose.  Reise nach dem Ural iind Altai. 1837, 
Bd. I, S. 345.

(**) О нахожден1н плоскостей сорокавосмпграннпка mOn, 
въ кристаллахъ магнитнаго желЪзнпка горы Благодати, сооб-  
щилъ мнЪ мой почтенный товарищь К. Д .  Романовские и 
прпслалъ мн'Ь одну друзу магнитнаго железняка, въ которой 
н-Ькоторые изъ кристалловъ представляли вышеозначенную 
комбннац1ю. По причин^ слишномъ малой величины плоско
стей т О п ,  я не могъ измерить ихъ углы.



мзъ кусковъ руды сильио притягнваютъ желЬзо и по

тому употребляются  для изготовлеп1я патуральпыхъ 

магннтовъ.  Сл'Ьдуя Г .П .  Гелмсрсеиу  (*), гора Благодать 

доставляетъ много патуральпыхъ магпптовъ,  которые да

же безъ оправы подпимаютъ тяжесть въ четыре пли пять 

разт> большую протпву пхъ собствеппаго  в1>са. Руда,  про

плавляемая въ Кушвппскомъ завод!'., содержптъ въ себЬ 

средппмъ чпсломъ, какъ Г.П. Гелъмерсенъ ппшетъ^ около 

57  процептовъ металла; содержап1е изменяется смотря 

по niyp<i>y пзъ котораго  о са  была добыта и смотря 

по большему пли меньшему количеству прим^шанноп 

горной породы.  Густавъ Розе  къ числу мипераловъ, 

находящихся въ r o p t  Благодати вм!зстЬ съ магнит- 

нымъ жел'1;зцякомъ, отпосптъ : железный колчеданъ, 

полевой шпать , известковый шпатъ и апальцимъ, 

Г .  и ,  Гельмерсепъ упоминаетъ кром Ь того о бурон слюд'Ь, 

а въ uoB'fcihnee время открыты еще тамъ прекраспые 

малепьк|'е кристаллы апатита (**).

Магнитная гора Благодать перешла во владение 

казны въ 1730 году ,  въ сл'1)дств1е объявлеп1я, сдЬ- 

лапнаго Вогуломъ Степапомь Чултипымъ ,  который 

заплатилъ за это жизп1ю. Русское правительство,  ж е 

лая сохранить память о несчастномъ ВогулЪ , поста

вило въ честь его памятникъ па томъ самомъ мЬст^Ь

(*) Горный /Курналъ, 1838, '1асть III, стр. 171.
(**) ЗдЬшн1е кристаллы апатита я имЬль случай опрелЬ- 

аить по образцамъ, полученнымъ мною отъ Г. Ш табсъ-Капп-  
тана / / .  А. Ку шбииа.



вершины Благодати, гдЬ Чумпинъ былъ сожженъ жи- 

вымъ своими соотечественниками.

Въ гор'Ь Качканар!], по оппсан1ямъ Г  устава Розе, 

Сира Р ,  Мурчисопа (*),  де-Вернеля п Графа А. Кеи-  

зерлинхау магнитный железнякъ находится почти при 

т ’Ьхъ 2ке самыхъ услов1яхъ и въ точно такой же по- 

род'Ь, какъ въ горЬ Благодати. Сл^Ьдуя Налласу (**) 

Качканарск1е магниты еще сильнЬе 1>лагодатскихъ.

Высокая гора (близъ Пнжне-Тагильскаго завода), 

следуя Густаву Розе (***)» состоитъ большею част1ю 

изъ чистаго магнитнаго железняка. Бурый жeлtзпякъ 

примешивается сперва къ магнитному желЬзняку по 

бокамъ и около вершингл горы , а потомъ въ свою 

очередь появляется чистымъ. По оппсан1ю Гер.иапа{****) 

зд'Ьшняя жел^Ьзная руда заключается въ порФиро- 

образнои пород!;,  которая в!;роятно , какъ и въ про- 

чихъ магпитныхъ горахъ Урала, есть авгитовып пор- 

Фиръ. Наружность магнитнаго желЬзняка различна: 

част1ю онъ сплошной и съ и^ирнымъ блескомъ , ча- 

ст1ю мелкозернистъ и тусклъ, част1ю средняго зерна

(*) Sir Roderick Murschison, Eduard de Verneuil and Count 
Alexander von Keyserling. The Geology of Russia in Europe 
and the Ural Mountains. 1845, vol. I, S. 390.

П  Pallas Ueise, T. II, S. 268.
(***) Gustav Rose. Ueise nach dem Ural und Altai, Berlin, 

1837, Bd. I, S. 310.
(***•) Hermann. Mineral. Beschreib. des Urals Erzgebirges, 

Bd. I, S. 309 und 312.



n CO слабымъ полуметаллпческимъ блескомъ.  Па стЬ- 

пахъ пустотъ и спаевъ зерпнстыхъ разностей руды,  

попадаются иногда кристаллы, пмЬюпие Форму окта-  

едра. Магпптнып желЬзнякъ Высокой  горы болЬе пли 

мен'Ье разбптъ трещинами ; поверхности этпхъ  тре-  

пи1нъ обыкновенно быиаютъ покрыты бу рою ж е л е з 

ною охр ою » а иногда также малахптомъ и земли

стою  мЬдпою лазурью. Въ waccii магнитпаго желкз-  

няка во мпогихъ мЬстахъ встрЬчается мЬднып кол- 

чеданъ мелко вкрапленпымъ. Натуральные магниты 

Высокой горы по качествамъ своимъ уступаютъ ма- 

гнитамъ Благодати и Качканара.

Въ магнитной горЬ У л у - У т а с с ъ - Т а у  (около 8 верстъ 

къ с 'Ьверо-востоку отъ крЬпости Магнитной) магнит- 

н ы 11 жел Ьзпякъ находится почти при тЬхъ же самых ь 

о т н о 1пеп1яхъ, какъ и въ прочихъ магнитныхъ горахь  

Урала. Онъ заключается здЬсь , слЬдуя Гофману  и 

Геяьмерсену  , въ пор<1»ирообразной пород Ь , которая 

вероятно ,  какъ полагаетъ Густавъ Розе,  есть авги- 

товый порФиръ (*).

Ь) Магнитный жел'Ьзнякъ въ видЬ кристалловъ,  въ 

видЬ маленьких!,  мелкозернистыхъ или сплонш ыхъ  

шассъ и вкрапленпымъ, находится на УралЬ въ слЬ- 

д у ю щ и х ъ  м'Ьстахъ:

( ‘) V. Hofmann und v. //c/mersen. Geogn. Uiit. des Siid-Ural- 
Gebirges, S. 27.

Guslav Hose, Keise nach dom Ural und Altai, Bd. II, S. 
180 und 181.



Въ Пазя.мскнхъ горахъ.  Зд!;сь магпптпыП жел^з- 

иякъ встрЬчается именно кристаллами и пеболынимн 

пропластками и гпЬздамп , въ хлорптопомъ слапц!» 

Лхматовской минерал1>11011 копн. Что  касается до крп- 

сталловъ, то опи отличаются преимуществеппо зна

чительною величиною, сложными комбипа1иями Форм ь 
(

и вообще U0 CBoeii красотЬ превосходятъ кристаллы 

магнитнаго желЬзняка всЬхъ прочихъ русскихъ мЬ- 

с торож д е 1пй. Кристаллы эти обыкновенно соединены 

бываютъ въ группы и представляются наросшими на 

ст^нахъ трещинъ хло])итоваго сланца , часто bmIjctIj 

съ друзами клинохлора (рипидолита по ф. Кобсллю) 

и б1лаго д1опсита. Они попадаются также иногда на

росшими въ трещинахъ бЬлаго листоватаго пироксена. 

Если кристаллы часто бываютъ  малы, то въ замЬнъ 

достигаютъ они ипогда весьма значительно!’! величины. 

Въ Moeii коллекц1и находится наприм'1]ръ обломокъ 

одного  кристалла (ромбическ1н додекаедръ) изъ этой 

м Ьстиости, им'Ьющ*1Й около 10 дентиметровъ въ попе

речник!;.  Въ МузеумЬ Горпаго Института въ С. Петер-  

бургЬ находится много столь же большихъ кристал- 

ловъ. Наибол1>е сбы кповенныя Формы кристалловъ 

суть:  ромбическ1й додекаедръ d ==: осО (фиг.  2) ,  ром- 

бич еск1й додекаедръ d z=z ос О тригональныя углы 

котораго притуплены плоскостями октаедра о iz: О 

(фиг.  4 ) ,  ромбическ1й додекаедръ d —  осО, котораго 

тетрагональные углы притуплены плоскостями куба 

с ~  осОзо (фиг.  5) , и пакопецъ ромбнческ1й доде-
Ч. III.  5



касдрь il =  QcO, KOToparo т р т о п а л ь п ы е  углы прпту-

пленм плоскостями откаслра o z= ( ) ,  а тетрагональные

плоскостями куба c = z  с с О х  («1>иг. 0 ) .  П з ь  этого

\CMai рииается,  что господсгвующая Форма въ кри-

сгаллахъ магпптпаго жел 1.зпяка Лхматовскоп копп есть

poMoiiMCCKiii лолекаедръ d =  осО. Октаедръ o = z O  почти

пссгда иходитъ пъ ггомбипащю какь подчиненная Форма;

отдЬльнымъ встр'Ьчается опъ здЬсь весьма р1;дко. Иь

послГ.дпелгь случай плоскости октаедра бы ва ю т ъ  о б ы -

кпопеппо покрыты i p y o i > i M H  1нтрпхамп, которыя за-

впсятъ отъ много рлзъ повтор)1ЮП1,нхся комбипац1оп-
0

Н1>1хъ к р а с в ъ ------, нроиснюдпшхъ въ сл1]дств1е колеба-
сх о

т<-льнаго образован1я крнсталловъ. По прпчинЬ по- 

добпаго  ступенчатаго образован!;!  кристаллпческпхъпло

ское reii, па MicT'li каждо! ’! плоскости октаедра полу

чается пЬчто въ родЬ трехграннаго возвын1сн1я ,  отъ 

чего въ свою очередь самый крпсталлъ д1;лается ' по-  

xovKHMb болЬе па ппрампдалыгыГ| октаедръ,  пежелн на 

октаедръ,  какъ это показано па прилагаемой ФнгурЬ:



П л о с к о с т и  малепькпхъ крпсталловх ,  предсгавляю-  

щпхъ комбпиац1и фиг.  2 ,  4,  5 и Г) весьма ровны н блестя

щи, даже плоскости ромбическаго додекаедра d —  ссО 

(которыя въ кристаллахъ другнхъ мЬсторои;дс1п 1| о б ы 

кновенно покрыты штрихами въ направленп! длинной- 

диагонали) являются здЬсь безъ малЫипнхъ слТ.довъ 

борозчатости.  Плоскости болынихъ кристалловъ тЬхь  

а;е комбинатин также довольно ровны и блестянц1, за 

исключен1емъ плоскостей ромбическаго додекасмра d—  

QcO, которыя иногда ровны и блестянц! , а иногда 
*

покрыты продольными штрихами. 1Ч;дк1я комбина1пи 

кристалловъ магнитнаго железняка Ахматовской копи 

весьма сложны и встречаются преимун1,ественно па 

маленькихъ кристаллахъ. Па одной друз1; , припад- 

ле;кащей моему почтенному другу П. Л. 1\очубею, на

ходятся MHorie кристаллы такого  рода; —  н1]которые 

пзъ нихъ представляютъ кол1бинац1ю,  которая отли

чается отъ KOMunnaiun Фигуры 6 только плоскостями 

трапецоида f= n 3 0 3  ( ф и г . 7)  , друг1е же,  напротивь,  

представляютъ пли комбипашю Фигуры 1 ,  съ присое-  

динен1емъ къ пей плоскосте! !  сорокавосмигранпика 

s = 5 0 j  ( образующихъ  узеньк1я притуплен!/!  комбина-

осО
н.1онныхъ к р а е в ъ ------- ) ,  какъ показано на ф и г . 8 ,  или

* 303^

комбипац1ю этой Фигуры 8 съ присоедине1пемь пло- 

скосгей сорокавосмигранпика a : z n ~ 0 3  (образующихъ



ripiocTp 1;п1я ДЛИННЫХ!» краевъ трапецоала / = 3 0 3 ) ,  

какъ показано на фиг . 9 (*).

Сорокавосыпгранникъ принадлежнтъ

пн къ одному изъ трехъ  огдЬлен1н, ^становленныхъ 

Пеисомъ для д1агональнаго пояса октаедра oizzO, равно 

какъ онъ не принадлежнтъ и къ краевому поясу ром- 

б н ч е с к а ю  додекаедра.  Сорокавосмигранннкъ л’г з ^ О З  

относится,  нанротивъ,  къ д!агональному поясу пира- 

мндальнаго куба gc()3.  Если за нормальное наклоне- 

н1е къ краевому ауфрису принять наклонен1е плоскости 

трапецоида t —  то плоскость сорокавосмигра*1ника

а " = : ^ 0 3 ,  при одномъ и томъ же sinus’f>, въ означен- 

Н1>мъ пояс'Ь будетъ нм1]ть cos inuszny^.

1)Лагодаря благосклонности / / .  А. Кочубея^ я из- 

м Ьрил ь вновь xMHOi ie кристаллi>i магнитнаго жел Ьзняка 

изъ Ахматовскоп  копи. Хотя изм1:рен1я мои произве

дены только прнблизительнымъ образомъ,  съ помощ1ю 

обыкновеннаго  ronioMCTpa Волластона , однакоже я 

считаю не нзлин1нимь с о о б т и т ь  здЬсь полученные
I

мною результаты,  а именно: 

а: : 0 = 1 5 7 * "  4 8 '

157^ 4 3 '

157® 4 5 '

1 5 7 "  4 3 '

Сред. =  157"  4 5 '  (по вычислсн1ю=: 15 7°  4 3 '  2 7 " )

(*) См. мою статью • о повомь сорокавосмпгранпльНк , за- 
мЬчепномъ въ кристаллахъ Уральскаго магнитнаго жсдЬзпнка •» 
(PopHbiii Журналъ, 1817, Часть III, стр. 117),



С р е д . = : 1 5 0 ‘  ̂ 52 '  (uo сычисле1п ю — 15 0 ” 4 4 '  3 9 " )

X : XI

въ В

X

zmlSO" 5 3 '

15С« 53 '

150® 51 '

1 5 0 ” 5 Г

1 5 0 ” 50 '

1 5 0 ” 5 0 '

1 5 0 ” 5G'

1 5 0 ” 52 '

1 5 0 ” 48 '

- 1 5 0 ” 52 '

- 1 5 4 ” 3 3 '

154” 42 '

1 5 4 ” 35 '

1 5 4 ” З Г

—  154” 3 5 '

- 1 7 5 ” 7 '

1 7 5 ” 12'

1 7 5 ” 1 Г

175” 2 9 '

1 7 5 ” 22 '

1 7 5 ” 17'

1 7 5 “ 2 5 '

1 7 5 ” 9 '

1 7 5 ” 2 3 '

,0 ‘>Л' ‘Л "

Сред.= :  175® 17 '  (по вычис.1еи1Ю1=17 5 "  10' 4 7 " )



' I t o  касается до сорокасосмиграпника z — oO~, то 

плоскость его находится вг> двухъ дьагопалышхъ поясахъ 

октаедра о— О. Этотъ сорокавосмиграппикъ обладаетъ 

странньпп> свойствомъ,  обо  опъ прииадлежитъ въ одно 

и то же время къ первому п къ третьему отдЬлен1ямъ 

(устаповленпымъ Веисомь) д 1аго1!альнаго пояса окта

едра (*).  Веисъ, принимая o6u;iii знакъ сорокавосми-
1 1  V .

гранннка ( а : - а : —а),  гдЬ н ' > п > 1 ,  даетъ слъдующ1я
п н'

уравнеп1я:

1) Для перваго отдЬлен1я д1агопальнаго пояса ок 

таедра.

2 1
---------= 1 - ;  2 п = п ' - н 1 ;  п ' = : 2 н  —  1.
l l ' - f - l  н

2)  Для втораго отд'Ьлен1я д1агональнаго пояса ок

таедра.

2 1
— 2ni i zn' — 1; п ' : и : 2 п Ч - 1 .

н '— 1 п

3) Для третьлю отд'Ьлен1я д1агопальпаго пояса 

октаедра.

2
---------= 1 ;  и '— HZ=:2; n' :=:n-4- 2 .

11 — n

Такъ какъ для плоскости 2=(а:^а:-^а) n '= z 5  и п : :^3 ,  

то очевидно,  что числа эти удовлетворяютъ и уравне-

(*) См. статью Beiica: « Theorie  der l lexak is-O cta l id er  (Sechs-  

malaclUflacliner)  des reguliiren Krystal lsyslems , entwickelt  aus 

den X)iniensionszeicheii fiir ihre F l i i c h e n » (читанную въ Бер

линской Лкадез11и И аукъ 13 Апреля 1 8 3 7  гола и въ томъ же 

году напечатанную въ aieaiyapaxb Dioii AKa4CMiH).



iiinMb iiepuaro u ypaniieiiiHM L т])(‘ гьнго огдГ.лсмпя , a 

сл Ь дстсеп ио  самая плоскость  11|»ипадле;кпть кь озпа-  

чеппы.мъ дв).мъ отдГ.ле1мямъ.

То  же самое свопстно  плоскости  sz=(a:^a :^a)  ясно 

усмат[)пвается,  если кь  iicii прилолшть методу  Hciica, 

иредлолгеппую пмь для полробпаго  обозпачеи1я пло

скос тей ,  а пмеппо:

Вь  'ЭТомъ поел 1;дпем ь обозн ач ен !»  поелЬдовательно 

CTonui,ie члены -  п 1, 1,  1 п ока зы ваш ть  неI I ^
3 ’ 3 * 3

только  , ЧТО ПЛОСКОСТЬ ^— (а:^а:-^а) л е ж и т ь  нъ двухъ

различпыхъ д 1агопалы1ы х ъ  п о я с а х ъ  октаедра , по они

п о к а з ы в а ю ть  даж е  и сам ыя д1агоиали, к о т о р ы я  мо'жно

разсматрпвать осями п о м я п у т ы х ъ  поясовъ .

Вь  первомъ отд Ь л е 1пи д*1агональиаго пояса окта-  
\

I п
едра о — (а :а :а )  пло ско сть  г = ( а : - а : ] : а )  h mKj c t x --------

т .  е. I  [)адъ mynibliuice, а вь трегьемъ отд1;леий| п ч 1, 

т .  с .  4 разъ ocmpibhiuee иаклопепЬ.



*

Если iMbi теперь удержпмъ способъ  обозиачеп1я 

крпсталлическихъ плоскостей Лаумапа^ т.  е. mOnzi:  

5 0 j ,  то мы прпдемъ къ тому же результату посред-

2 п1 2 т  m
стБомъ Формулъ ш О -------- , ш О ----------и т О ------------ , кото -

1п ч -  1 m —  1 in— 2

рыя ученый этотъ припялъ за знаки сорокавос.миграи- 

нпковь , прпнадлеич'ащнхъ къ д1агопальнымъ поясамъ 

октаедра (*). IiepBi>)ii изъ этихъ знаковъ относится 

именно къ сорокавосмиграннпкамъ перваго отдЬлеп1л, 

второй къ сорокавосмигранникамъ втораго отд'Ьлен1я, 

а третш къ сорокавосмиграннпкамъ третьяго о т д 11леп1я 

д1агопальпаго пояса , слЬдуя разд11лен|’ю установлен

ному,  какъ выше сказано, Вексомъ,

Посредствомъ приблизптельныхъ изм15рен1и , съ 

помощ1ю обыкповепнаго  гон1ометра Волластона, я по- 

лучилъ въ н'Ьсколькихъ кристаллахъ сл1>дующ1я накло- 

неп1я для плоскости 

г : 0 = 1 5 1 “ 2 5 '

151"  13 '

1 5 Г  2 6 '

С р е д .= ;1 5 1 ” 2 Г  (по в ы ч и сл е и !ю = :1 5 1 ' ’ 2 6 '  2 1 " )  

г  : ^ = 1 6 3 "  10'

1 63"  13 '

1 6 3 " '  2 '

С р с д .= ;1 С З “ 8 '  (по вычнс.1он!|ог=162" 5 8 '  34-")

(*) С. F, Naiimann. Elcmenie der Ibcorelischcu Kr^stallo- 
griijibic. Leipzig, 185G, S. 126.



z : ( 1 = 1 6 5 °  15'  

165® 41 '  

165® 42 '  

\С)Ъ̂  30 '
С р с л . ~ 1 6 5 ” 3 2 '  (по BbiMiicjeiniozu 165” 3 2 '  3 0 " )

Въ AxMUTOBCKoii минеральной копи попадаются,  

хотя н р^дко,  ложные кристаллы магннтпаго желЬз- 

няка по Фор-Mf. крпсталловъ nepoBciaiTa.

Въ Ш пшпмскихъ  горахъ (въ oKpyiHb Златоустов-  

скаго завода) магнитный желЬзнякъ встречается въ 

впд^ небольших!,  крпсталловъ (до 4 миллиметровъ въ 

ноперечник'Ь), пм1иощихъ Форму октаедра о ш О  ( ф и г . 1). 

Кристаллы эти,  вм1«стЬ съ кристаллами хлорошпинели,  

представляются или вросшими въ тальковым слапецъ, 

или на него наросшими. Ilapocmie кристаллы весьма 

блестящи , весьма красиво группированы на пород^ 

и им1|Ютъ остры е  края.

Въ окрестностяхъ Златоустовскаго завода, по на- 

блюден1ю Густава Розе  (*) , магнитный жел1;знякъ 

находится въ Средпемъ мыс^ (нисколько верстъ на 

с'Ьверъ отъ Златоуста) и въ рудникЬ Таратарскомъ. 

Въ первой изъ этихъ двухъ местностей онъ попа

дается въ слюдяномъ cлaпцib, а во второй въ гранитЬ 

и д1оритовомъ порФпр1>.

Въ окрестностяхъ озера Лушкуль (въ Ю жномъ 

Урал'15 , между ц Ь п ь ю , называемою собственно Ура-

(*) Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai , Berlin, 
1842, Bd. II, S. 110 und 139.



домь  п Ильмеискпми горами) магиитиыи желЬзилкъ, 

с.гЬлуя Густаву Розе (*) ,  встрЬчается мелко-скраплец-  

пыагь въ злгЬеопк^ вмЬстЬ съ хромитомъ (**).

15ъ окрестпостяхъ Екатеринбурга , слЬдуя Густаву 

Розе (***), магнптпыи желЬзпякъ находится въ березо

вой горЬ, въ Ш а б р о вс к о м ъ  рудппкЬ, въ самомъ го-  

родЬ Екатернпбург'Ь , въ Брусяискомъ рудипкЬ , въ 

Иышмпнскомъ завод'Ь, въ Калииосскомъ pyдJIlIK^i, въ 

1'умешевскомъ pyдlIик^■)  ̂ въ Силимбасвскомъ заводЬ и въ 

Верхь-Иемвиискомъ заводЬ. Въ березовой горЬ встре

чается этотъ желУ.зпякъ маленькими октаедрамн въ 

хлоритовомъ слапц'Ь. Въ городЬ Екатеринбург! .— ма

леньким» октаедрамн при старыхъ  мучныхъ  магазннахъ 

(на дорогЬ,  ведун1,еп къ Березовскому заводу) ,  въ хло-  

1)итовомъ сланц'Ь н змЬевик!;.  При Шабровско^мъ 

рудннкЬ— октаедрами (отъ 1 до лин1н въ попереч- 

пнкЬ) въ чатунчатомъ  хлорнтовомъ сланцЬ. При Сру- 

сянскомъ рудникЬ (въ 40  верстахъ на ю г о - в о с т о к ъ  отъ 

Екатеринбурга)  —  октаедрами , покрытыми оболочкою 

(около одной лнн1и толпиш ою )  хлорита,  листочки ко-  

тораго ,  по 3aM'!i4auiio Густава Розе^ не лежать одна- 

коже параллельно плоскостямъ этихъ октаедровъ (какъ

(*) Gustav R ose,  lleise iiacli detn Ural uiul A l t a i , Berl in ,  

1 8 4 2 ,  Bil.  I I ,  S. 1(55.

[**) Cm. "Maxrpia .ibi длл Miiiiepajoriii 1‘o c c i i i » , Часть I I ,  

стр. 19G.

Gustav lio sc .  Ucise nacli d(;m Ural mid Allai , 1 S 3 7 ,  

Bd .  I, S .  1 2 5 ,  1 2 7 ,  1 5 7 ,  1 7 2 ,  1 8 0  uiid 2 3 1 .



это пмЬетъ м Ь с ю  въ кристаллахъ пзъ «I’ a-iyfia), но 

пдутъ къ иимъ прямоугольно. При Пышлшнскомъ за- 

в о д 4 — тонепькнмп проглопкамп и округленными зернами 

въ sMliBBHKi;. Магнитный желЬзнлкъ этой послЬдней 

MijCTHocTH, по испытан1ямъ Густава Розе, окрашнваетъ 

.ФОсФорную соль обыкновсннымъ цв^.томъ железа и 

потому не содержнтъ въ себЬ ни х р о м а , нн титана. 

Прп рудник^ Калиновскомъ (въ 3 верстахъ отъ де

ревни Шарташъ)  —  въ злгЬевнкЬ, маленькими октаедрп-  

ческими кристаллами, которые ,  слЬдуя Густаву Розс^ 

въ особенности зам-Ьчательны тЬмъ, что оказываются 

превран1,енными въ красную жел'Ьз11ую окись , с о 

храняя свою Форму. При рудник'Ь Гумешевскомъ, 

именно въ розсыпи /КелЬзинско!!  (въ 7^ верстахъ 

на cliBepo-западъ отъ Полевскаго завода) , —  ма

ленькими кристаллами въ кускахъ змЬевика, попа

дающихся  въ этой розсыпи.  При Билимбаевскомъ за- 

водЬ —  маленькими октаедрическими кристаллами и 

вкрапленпымъ въ тальковомъ сланцЬ. При Верхь -П ен-  

винскомъ завод'Ь —  октаедрическими кристаллами въ 

хлоритовомт! сланцЬ.

Въ окрестпостяхъ 1)Огословскихъ мЬдныхъ рудпп- 

ковъ,  судя по экземплярамъ, хранящимся въ МузеумЬ 

Горнаго  Института въ С. ПетербургЬ,  магнитный же-  

л1>знякъ встрЬчается въ видЬ довольно большихъ кри- 

сталловъ у им Ьющихъ Форму ромбическаго додекаедра 

—  х О  ( ф и г . 2) и скученныхъ въ друзы.



с )  Почти во «с'Ьхъ уральских!» розсыияхь ,  магниг- 

iibjii желЬзиякъ попадается кристаллами и зерпами. 

Кристаллы пмЬютъ обыкновенно Форму октаедра о “ 0  

( ф и г . 1) и Muorie изъ ппхъ двоппики  ̂ н с д ^ 1имыя 

ко т о р ы хъ  соединены ме/кду с о б о ю  по обыкновенному 

закону двопниковъ правильно»! системы ( ф и г . 10 и 11) .  

Въ числЬ послЬднихъ попадаются иногда экземпляры 

безъ входящихъ угловъ ( ф и г . 12)^ что очевидно зави- 

ситъ оп> чрезм1.рнаго растяжен1я нЬкоторыхъ  извЬст- 

п ы х ъ ,  симметрически расположенныхъ плоскостей и 

исчсзновен1я между ними лежап1,пхъ плоскостей.  К р и 

сталлы магнитнаго желЬзняка уральскихъ розсыпеи 

бы ва ю т ъ  часто бол^зе или менЬе обтерты .

МАГНИТНЫЙ ЖБЛ’ЬЗНЯК'Ь ВЪ АЛТАЙСКИХТ» ГОРАХЪ.

По св'Ьд'1ш1ямъ^ сообщ еннымъ Корженевскимь (*), 

большое количество магнитнаго желЬзняка находится 

на ЛлтаЬ въ рудникахъ Тельбескомъ и Сухарипскомъ 

(около 55  или 60 верстъ къ югу отъ города Кузнецка).  

Но приблизительной оцЬнкЬ мЬсторождеи1еозначенпыхъ 

рудниковъ должно содержать въ себЬ около 75  мил- 

л1оновъ пудъ руды.

Сл'Ьдуя Густаву Розе ( **) ,  магнитнып желЬзнякъ 

находится также въ ЗмЪиногорскбмъ рудник^ вкраплеи-

(*) Горный Лхурналъ, 1858, стр. И .

(**) Gustav R ose.  Reisc nach dein Ural iind Altai, Berlin, 
1837, Bd. I, S. 532.



пымъ въ гиперстеповоп породЬ. Опъ встречается зд1;гь 

имсиио въ вид1> очень ма^епькпхъ зерепъ , разсЬян- 

иыхъ  по упомянутой ropnoii пород1з довольно равпо- 

м1фпо.

МАГНИТНЫЙ ЖЕЛ-ЬЗНЯНТ» ВЪ НЕРЧИНСКОМЪ К Р А *.

Магнитный жел1)3някъ въ Перчинско.мъ краЬ н а х о 

дится на восточной и западной сторонЪ Лблоноваго 

хребта.

Па восточной сторон).  Яблоноваго хребта,  по опи-  

caniio Л. Д .  Озерскаго (*),  магннтньп! желЬзнякъ на

ходится во многихъ м'1^етахъ и въ столь значительномъ 

количеств); ,  что конечно со временемъ онъ сд'клается 

для удаленнаго Иерчинскаго края, обильнымъ псточ- 

нпкомъ жел'Ьза , въ которомъ тамъ нынЬ ощущается 

знааптельныи недостатокъ.  Л. Д . Озерспчй сообни'лъ 

св);д1ипя о многихъ обширныхъ м'Ьстороя;ден1яхъ, изъ 

к отор ы хъ  главн1йшп*я залегаютъ по близости рЬкъ 

Урулунгую ,  Урову ,  Пижнен Ijopsn (впадающей въ Ар-  

гунь) и Танны (впадающей въ Газимуръ).  Г о р ы ,  про-  

ходящ1я между р-Ьками Иижнеп Борзею п Средней 

1)0рзею,  столь богаты магнитнымъ ж р л +>з н я к о м ъ  , что 

тамошн1е жители называютъ ихъ не иначе какъ « ж е 

лезною  цЬпью».

На западной сторонЬ Яблоноваго хребта магнит- 

нын жел'Ьзнякъ извЬстенъ въ окрестностяхъ  Петров-

{*) Горпьм! /Курпалъ, 1 8 5 5 ,  Часть I ,  стр. 4.

л

«а;



скаго завода и въ Тупкппскпхъ горахъ (около 4 0 0  

верстъ къ западу отъ Иркутска,  педалеко отъ Китай

ской границы).  Въ послЬдпе!!  мЬстмости магнитный 

жел1'.знякъ встрЬчается Пхмепно въ Мар1»нскомъ гра- 

Фптовомъ рудник!] (прпнадлежащемъ Г, Алиберу) въ 

гранит'Ь , въ Biu'Ji крпсталловъ и зерпнстыхъ массъ,  

вмЬстЬ съ граФнтомъ, цирконол1Ъ, желтымъ канкрп- 

пптомъ, мороксптомъ п желЬзнымъ колчеданомъ (*). 

Кристаллы п!«'Ь10тъ жел1]зно-черны11 цвЬтъ , ясную 

cnaiinocTb н Форму ромбпческаго додекаедра d —  осО 

(Фнг. 2 ) .  и л о с к о с т н  крнсталловъ, по направле1пю нхъ 

длинно!! д1агопалп, покрыты штрихами.

ШАГНИТНЫЙ ЗКЕЛФЗНЯКЪ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ Р0СС1И.

По св1.д'1и]1ямъ , лнчно М1гЬ сообщ еннымъ моимъ 

почтсниымъ товариш,емъ Подполковникомъ II. It. Ко-  

маровымт) , магнитнын жел Ьзнякъ находится въ раз- 

ныхъ  м'Ьстахъ ОлонецкоЛ губерн ! » ,  а именно: по бли

зости Янгозера (въ ПовЬнецкомъ уГ.зд'Ь) гнездами; 

при деревн'Ь Колоть-СельгЬ (въ Олонецкомъ y' îзд' >̂) 

вм'ЬстЬ съ жслЬзнымъ блескомъ и 1:раснымъ желЬз- 

някомь ;  при деревнЪ Паданы (въ ^Ioв^^нeцкoмъ у ЬздЬ) 

въ кристаллахъ , н м Ь о щ п х ъ  Форму октаедра о “  О 

(фиг.  I ) .

(*) ВсЬ ЛТП OTiiomenin были описаны мною т ,  стать!;: 
«Notiz iibor eiiic M ineralien-Sondimg aus dern Timkinskisclicn  

(ilobirgc» (Verliandliiiigen der Г», K. Minc*ralogischcn Gcsellschart  

7Л1 St.  Pclersbiirg ,  Jubrj^ang 1 8 5 2  und 1 8 5 3 ,  S .  3 3 7 ) .



С.if,дуя Волкову (*), въ Г1ечорскомъ краЬ, п.меппо 

въ окрестпостяхъ деревни Соивгл , находится мног1я 

богатыя мЬст0р0/кде1пя магпитиаго н;е.г1.зпяка.

1У1АГНИТНЫЙ ЖБЛ'ЬЗНЯК'Ь ВТ> ФИНЛЯНД1И.

Т5ъ ‘I  ипляпд1п магнптпьп! жел^зпякъ находится въ 

впдЬ бол'Ье или мепЬе обшпри1.1хъ сплошныхъ массъ, 

крнсталловъ, песку п вкрапленны.мъ въ горнмя по

роды. Сл'Ьдуя Адольфу Пордепшильду (*"*) магнитная 

жел'!',зная рула находится преимун1ественно въ север

ной части Фпнлянд1п, гдЬ она представляется больнтею 

MacTiio штоками , npopfiSbiBaiomnMu граннтъ и и.мЬо- 

нип1и значительные разме.ры.

Магнитны» жел^'.знякъ, частно какъ рула, част1ю 

какъ минералъ, примЬтаннын къ горнымь породамъ, 

находится въ Фннлянд1и , но свЬд!.н1я.мъ, сообн1,ен- 

нымъ Гольмбергомъ (***), иъ cлi.дyloн^uxъ м 1;стахъ:

Вь КпрхншнлЪ Гельзинге— въ желЬзныхъ рудни- 

кахъ Сильбёле (Лнндерсбергъ) и Стансвикъ, а также 

въ c).BepHoii части острова Сандгампа. Такъ называе

мые пирамидальные октаедры магнитнаго желЬзняка, 

покрытые хлоритомъ и имЬ10щ1е борозчатыя плоско-

(*) С. Петербургск!» ВЬдомости, 1 8 5 С ,  JV3 1 3 2 .  Горны»  

/ l iy p iu u b ,  1S5G, Часть II,  стр. 2 5 4 .

(**) Adolph Nordensliiuld. Beskrifning iifvcr do i r inlaiul  

funiia Miiieralier,  Helsingfors,  1 8 5 5 ,  p.  4 1 .

(**'*) II. / .  JJuln\ber(j. Mineralogisclier Wegweist 'r  (lurch I'inn-  

land.  Ilelsingl’ors,  1 8 5 7 .



стп , попадаются ъъ  отвалахъ я;ел Ь н а го  рудника Спль- 

бёле. Кристаллы эти вероятно представляЕОтъ т^ же 

самыя oTHomenifl, какъ п подоипые кристаллы ма- 

гнитпаго жел'Ьз11яка изъ Лхматовскоп мипсралыюп 

копи, описанные выше.

Въ Кирхшпил'Ь ПоГю —  въ желЬзныхъ рудпикахъ 

острова Ю ссаро ,  иногда въ окристаллованномъ видЬ.

Въ Кирхшпил Ь Киско —  въ отвалахъ м Ьдныхъ руд- 

ипковъ OpiepBH, какъ прп.м'1ипа!1нын минсралъ.

Въ Кирхшпил!; Карисъ- . I o i io  —  въ желГ.зпомъ руд- 

иикЬ Янисъерви, при деревнЬ Лонгамаръ, какъ ж е-  

л1 ;зная руда.

Въ КирхшпилЬ Кимито— въ рудникЬ Енгезё, какъ 

жслЬзная руда, въ пустотахъ окристаллованная.

Въ КирхшпилЬ Кальвола— въ зе.мляхъ Пако, при- 

иадлежащихъ крестьяпамъ (прилежаш.ихъ кь дерсвиЬ 

Нимисъ), въ окристалловапномъ видЬ.

]}ъ КирхшпилЬ Имбилаксъ— вт, известковой ломкЬ 

Г опопсуо ,  гп'Ьздообразпо въ известпякЬ.

Въ К'ирхшпилЬ Пилисъ —  въ ropli Максимовара, 

въ 1 0  верстахъ на югъ отъ Пангакоскп, въ окристал- 

лованномъ видЬ.

КромЬ озпачснныхъ мЬстпосте 1| , слЬдуя Адольфу 

Иордеишильду (*), магнитнын желЬзнякъ еп;е нахо

дится во многихъ мЬстахъ Кирхшпиля Паргаса, какъ

(*) Adolph Norden$]ii'6ld. Bnskrifning ofver  de i F inland  

fu n n a  Mincralirr ,  Helsingfors,  S. 4 1 ,



напр, при А тту ,  r4 t  онъ содержитъ притомъ много 

тнтана.

МагнитныЦ песокъ попадается во многихъ м^стахъ 

Финлянд 1и, какъ напр. по берегамъ острова Валаама 

(на ^а дож ском ъ  озер1>), въ КирхшпнлЬ Куусамо и т. д.

МАГНИТНЫЙ Ж Е Л Ф ананъ н а  к а в к а з ф .

Грузино-армянск1я горы необыкновенно богаты  

магнитныыъ жел'Ьзнякомъ. Вообщи онъ попадается на 

Кавказ^: какъ руда (въ видf) штоковъ значительныхъ 

разм'Ьровъ], какъ минералъ примЬшанный къ горнымъ 

породамъ, и наконецъ какъ магннтнын песокъ (*).

УГЛЫ КРНСТАЛЛОВЪ МАГНИТНАГО ЖЕЛЕЗНЯКА.

Для вышеописанныхъ и на таб. X LV  и X L V I  изо- 

браженныхъ кристалловъ русскаго магнитнаго желЬз- 

няка вычисляются слЬдуюиие углы :

о : 0 = 1 0 9 °  2 8 '  1 6 ' '

d : d z = \ W  О' О" 

d : 0 = 1 4 4 °  4 4 '  8 "  

d : с = 1 3 5 «  О' О" 

t ; с = 1 5 4 °  4 5 '  3 8 "

t : ( / = 1 4 8 M l '  4 "

t : 0 = 1 5 0 ' ’ 3 0 '  1 3 "

s : < = 1 6 5 0  3 2 '  3 0 "

s : d = l 6 2 ®  5 8 '  3 4 "

(*) Горный Журналъ, 1856, Часть Ш,  стр, /»25.
•1. Ш . 6



—  82  —  

s : o = 1 5 | o  2 0 '  2 Г '

X

X

4f

f n

\9 9

iff

ar— 154« 3 2 '  37'

/ = 1 7 5 ” 10' 4 7 "  

д: : 43 '  27

O' : c = : 1 6 7 "  2 Г  12'

: (iz=:150" 4 4 '  39 '

Kc.in вообще въ сорокапосмпграпппкЬ mOii озна

чить:

Длппиые края чрозъ Л,

CpiMiiie кран чрезь 15,

Ь‘ ()|)отк1е края чрезъ С,

то дал 1.е вычисляется:

Въ октаелрЬ о — О.

^ П = 5 4 "  4 4 '  8 "  В = 1 0 9 "  2 8 '  1G"

Въ кубЬ с m  осОсл .

-;С =  4 5 “ О' О" С =  90"  О' О"

Въ ромбичсскомъ додскаед|)'Ь d —  осО.

^Л=;СО'’ О' О" A =  120^’ О' О"

Въ трапецопдЬ /игЗО З.

-^ В = 7 2 "  2 7 '  5 "  В — 144 ' ’ 5 4 '  1 0 "

^G =  G4" 4 5 '  3 8 "  С = 1 2 9 ‘’ 3 1 '  16 ' '

Въ сорокавосмигранпукЬ 2= 50 .̂ 

i A i = 7 G ' ’ 10'  1 0 "  А = 1 5 2 "  2 0 '  2 0 "

^ B i= 80o 1G' 6''  B = 1G0" 32 ' 13"

- ; ( ; = 7G‘’ 10' 10"  С — 152“ 20 ' 20  '



Въ сорокавосмиграипикЬ л — ^ 0 3 .  

1А = :8 С «  2 5 '  3 7 "  А — 172« 5 1 '  15"

^В— ТТ"" 16' 1 8 "  B z ^ l S r  3 2 '  3 7 "

4 C = G 4 «  8 '  1 2 "  С = ! 2 8 "  10' 2 5 "

ВТОРОЕ ПРНБАВЛЕН1Е КЪ БЕРИЛЛУ.

(Часть 1, стр. 185 в Часть II, стр. 3 1 8 ) .

1) Во второй части моего сочние1Пя (*) описаны 

былп два кристалла берилла изъ Мурзиики, отличаю- 

ии’ еся преимущественно плоскостями принад

лежащими новой двЬпадцатиугольноп пирамидЬ. Ниже-  

сл1.дующ!я Фигуры представляютъ одпнъ изъ этихъ 

кристалловъ, въ наклопноп п горизоптальноп проэк- 

1ияхъ,  въ симметрическомъ видЬ и при томъ увеличеп- 

нымъ въ 5 разъ. Пзъ этихъ Фигурь легко усматри

ваются tIj OTHOuienifl , въ которыхъ  находятся пло

скости новой двЬнадцатиугольноИ пирамиды к = ( а : Ь :  

^Ь;^Ь)“ СР^ ко всЬмь прочимъ частямь комбинац1и, 

равно какъ и о б щ 1П характеръ самаго кристалла.

(*) См. о Marepiajbi для Mniiepajoriti Pocc i» », Часть II, 
стр. 318.



м м м

2)  Пе безполезно можетъ быть сказать нЬсколько 
словъ о двухъ кристаллахъ берилла изъ Мурзинки, 
находящихся въ моей колекц1и.

Олинъ изъ кристалловъ отличается въ особеиности 
значительною величиною, пр!ятнымъ темнымъ тр а в я н о -  
зеленымъ цвЬтом ь и совершенною прозрачност1ю. Онъ 

им^етъ около 8 центиметровъ въ иаправлен1и верти- 

кальноп оси и около 4 центим. въ направлен1и гори-  
зонтальпимъ. Ч т о б ы  дать по возможности полное но-  

нят1е объ этомъ кристаллfe (комбинац1‘я котораго  —



оР . Р . асР . 2Р2 , mPn . ш ‘ Рп') ,  опъ изображенъ 
Р  t М S

па прнложенпыхъ Фигурахъ въ наклоппои и горизон- 

тальиои проэкц1Яхъ , при томъ въ пастоящеп его ве- 

личинЬ и со вс'Ьми ыатуральными его подробностями.



Па верхпемъ копцЬ оппсываемаго кристалла на

ходится ,  какъ усматривается нзг Фнгуръ, много пло

скостей, а на нпжиемъ— пеправпльиая.поверхность, к о 

торою  онъ прикасался къ горпоп породЬ. На одной 

сторон ’Ь верхняго конца замЬчается также углублен 1е, 

оставшееся в1 .роятно отъ пoмf>щaвшaгocя тамъ поле- 

ваго шпата, KOTopbiii въ посл 1 .дств1п разрушился н 

вывалился. П лоскость  основпаго пинаконда Р — оР и 

плоскости главной шестиугольной пирамиды fznP  т у с 

к л ы ,  плоскости обЬихъ двЬпадцатиугольныхъ пира- 

мидъ друзообразны н нисколько вы пуклы , плоскости 

н1естпугольно 1'1 пирамиды втораго рода .<?— 2Р2 д о 

вольно ровны и блестяи^и , и пакопецъ плоскости 

шестиугольной призмы перваго рода М ~  осР довольно 

блестящи, но покрыт!»! незначительными, въ вертикаль- 

номъ направлен1и вытянутыми углублен1ями. При

мерно по средин'Ь и въ пижне!’! части кристалла на

ходятся два поперечные шва ; они представляются 

въ видЬ узенькихъ , п'Ьсколько морщиноватыхъ угл уб -  

j eu i i i  , безъ сомн{>1пя происшедншхъ па грапицахъ 

сростан 1я пед'Ьлимыхъ, изъ котор ы хъ  состоитъ  цЬ лы |’1 

кристаллъ. Такъ какъ плоскости обЬихъ двЬнадцати- 

угольны хъ пирамидъ немного выпуклы и притомъ 

друзообразны, то мнЬ по этимъ причипамъ невозмож

но бы ло измерить ихъ углы даже и прикладнымъ г о -  

н1ометромъ , почему также н знаки ихъ остались 

неон ред Пленными.



bTopoii крпсталлъ весьма походить на вышеопи
санный: опь вм'Ьеть гогъ же цвЬть, ту же степень 
прозрачности и тЬ же свойства плоскостей , но 
комбинац 1я его Формъ нЬсколько проще и величина 
его нЬсколько менЬе. Онъ представляетъ именно
комбинащю: оР . т Р  . ооР . 2 Р 2  . т Р п  и нмЬетъ около

Р  М S
5  центиметровъ въ длину и около 3 центиметровь въ
наиб6 льн1емъ поперечник!;. Кристаллъ этотъ изображен ь
па прилагаемыхъ Фпгурахъ въ наклонно!*! . и горизин-
тальноп проэкцп1Хъ, въ натурально!’! величинЬ и также
со всЬми частпостлми его образован!л.



Описанные два кристалла вывезъ я въ 1 8 5 6  году 

изъ Екатеринбурга, гд1> я пр1обрЬлъ и х ъ з а 1 5 0  р уб 

лей серебромъ въ богатомъ магазин-Ь камепныхъ ве

щей и мипераловъ купца И. С, Стебакова. ВЬроятпо 

кристаллы эти пронсходятъ изъ т^хъ  же шурФовъ 

(Старцевская яма), изъ к отор ы хъ  былъ д обы тъ  знаме

нитый бериллъ Музеума Горпаго Института (*).

3 )  Въ превосходной минеральной коллекц1и моего 

почтеннаго друга П, А .  Кочубея  находится прекрасный 

идовольно большой кристаллъ берилла изъ окрестнастей  

pliKu Урульги (въ Перчинскомъ Kpai}), который замЬ- 

чателенъ преимущественно по находящимся въ еемъ 

плоскостямъ, одной весьма острой дв^надцатиугольной 

пирамиды mPn. Кристаллъ этотъ им1>етъ пр1ятный 

синевато-зеленый цвЬтъ , совершенно прозраченъ а 

представляетъ с л е д у ю щ у ю  комбинац1ю Формъ: 

оР . Р . осР . 2 Р 2  . шРп.

Р  t М  S 

Онъ представленъ зд1;сь въ наклонной и горизонталь

ной проэкщ яхъ, въ настоящей его величин-Ь и со 

BC'lbMii натуральными его  подробностями.

(*) См. иМатер1алы для Минералог1и Poccin», Часть I, 
стр. 194.



Плоскости Р — оР, i = P ,  sz i ;2P 2  и М = :  ооР весьма 

ровны и блестящи. Что касается до плоскостей дв1}- 

иадцатиугольпоа пирамиды mPn, то онЪ ровны , но 

совершенно тусклы и образуютъ притомъ, какъ между 

собою  , такъ и съ прилежащими плоскостями , столь 

тупы е углы , что представляются какъ бы  нари

сованными на блсстящ ихъ  плоскостяхъ  шестиугольной 

призмы M ziz QoP, П о  этой причин']^ помянутыя пло

скости mPn напоминаютъ странныя плоскости кристал- 

ловъ топаза, о к отор ы хъ  я говорилъ въ первомъ 

прибавлен1и къ стать-Ь моей о топаз^ (*).

f )  См. • Maiepiajbi лля Минера10г1и PocciH » , Часть II, 
стр. 307 и Aaiiie.



ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕН1Е КЪ КАНКРИНИТУ.

(Часть 1, стр. 104 ,  Часть П , стр. 110 ) .

Розово-красны й капкрипитъ изъ Ильмепскихъ горъ 

11 желтый капкрипитъ изъ Тупкинскихъ горъ (изъ 

графитоваго рудника Мар1инскаго , припадлежащаго 

Г .  Алиберу) были недавно весьма подробно разло

ж ены П . Пузыревскимъ (*).

1) Результаты анализа капкрипита изъ Ильмен- 

скихъ горъ:

а. Ь.

Кремнезема........................ 3 5 ,7 1  3 0 ,2 1

1"липозема........................... 2 9 , 5 8  2 9 , 5 0

Окиси ж елЬ за ................... — • 0 ,1 9

Н а т р а ...................................1 8 ,7 8  1 8 ,2 7

Извести................................. 5 ,5 0  5 ,8 1

Углекислоты ...................... 5 , 5 0  5 , 5 i

Лоды. : ................................  3 , 7 6  3 , 0 4

Cf.pHoii к и с л о т ы .............  0 , 3 2  —

9 9 , 2 7  9 9 , 2 2

П о npocbut / / .  Луз'ыревскаю, студеитъ И м п е р л т о г -  

скАго С. Петербургскаго Университета Храповицкги 

опред Ьлилъ съ CBOcii стороны количество углекислоты 

и воды въ плотномъ канкрипитЬ изъ Ильмеискихь 

горъ п получилъ:

(*) О составь каикрпиита. Кандидата Платона Пузыревскаю, 
Д1 я ио.1^чс1пя степени iManicrpa Miniepajorin u Геогноз1и. 
С. Нетербургъ, 1857.



У г л е к и с л о т ы ...................................4 ,5 9

В о д ы .................................................. 3 , 6 6

7/. Пузыревекги старался определить количество 

воды паиточи Ьпшимъ образомъ. Опъ употрсблялъ 

для этой ц^Jлп тотъ же самый апаратъ какъ и Г.

Струве (*).

КромЬ вышепоимеиоваипыхъ составныхъ частей 

были пайдеиы въ мииералЬ елЬды хлора.

Пзъ свопхъ апализовъ П. Пузыревекги вывелъ для 

ильмепскаго каикрннита слЬдую щ ую  новую Формулу;

2 ( S i ч -  2 Л1 si  ч -  [ N i , С а ] С ) н-  3 И

Формула эта, какъ усматривается, отличается отъ 

Формулы, выведеиоой Витпеемъ (**), преимущественно 

количествомъ воды,  IJ. Пузыревскш полагаетъ , что 

Витнеа получплъ менке воды или потому, что мине- 

ралъ не былъ имъ иагрЬваемъ достаточно долго ,  пли 

потому, что жаръ при uarpieanin былъ недостаточно 

великъ. Такъ напр. Г.  Струве^ подвергая ильменск1й 

канкринитъ,въ платинономъ тигл'Ьпадъ лампою съ двоп-  

пымъ прптокомъ воздуха,  дЬйствпо сильн1.йшаго жара 

получплъ 8 ,5 8^  потери въ B'fcc'fe , а прокаливая его 

въ муФельпой печи 9 ,95^  до 10 ,43^ потери въ Bbcij.

(•) См. «Матер1алы для Мпнералог1и Poccin •, Часть II, 
стр. 111.

(**j ВитнеИ  дастъ именно Формулу:

2 ( Na" Ŝ i - ь  2 Л1 s l ) -+- N а С - ь  Са С - ь  2 II 
Po(jgcndor(J''s Amialen, Bd. LXX,  S. 44G).



Отиосительныа в'^съ ильменскаго каикрипита , по 

опред'Ьлен1ю П, IIy3bipeecKaiOy— 2j^Sd.

2)  Результаты анализа канкрииита изъ Туикин-  

скихъ горт*:

Кремнезема......................................3 7 , 7 2

Г л и н о з е м а .......................................2 7 , 7 5

И з в е с т и ............................................  3 ,11

Натра..................................................2 1 , 6 0

У г л е к и с л о т ы .................................  5 , 6 1

В о д ы ..................................................  4 , 0 7

9 9 , 8 6

Изъ этого анализа П. Пузыревснлй выводитъ слЬ- 

д у ю щ у ю  Формулу:
/ • « ч
■ * **" ••• ••• * 

2 ? N a ^ S i 4 - 2 A l S i 4 - 311 
( iCaCj

Относительный в'Ьсъ имъ н а н д е н ъ 1 = 2 ,4 5 4 .

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕН1Б КЪ НЕФЕЛИНУ.

(Часть П ,  стр. 6 1 ) .

П. Пузыревсти разложилъ зеленый елеолитъ изъ 

, Тункинскихъ горъ (scTpiiMaiou^iiicfl вм^ст^Ь съ канкри- 

нитомъ, граФитомъ, циркономъ и другими минералами 

въ Мар1ннскомъ грвФитовомъ рудиик'1Ь] , и получилъ 

сл'1>дующ1е результаты;



Крем иезем а................................... 4 4 , 9 4

Г л и н озем а ...................................... 3 0 , 2 9

Окиси ж е л е з а .............................. 0 , 7 2

Извести.............................................  1 ,1 5

Г о р ь к о з е м о .....................................  0 , 1 5

Н а т р а ................................................ 2 1 , 8 0

К а л и ..................................................  1 ,4 8

1 0 0 ,5 3

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕН1Е КТ» ГРАНАТУ.

(Часть 111, стр. 1) .

Г .  Капитанъ Лртиллер1и РадашковапНу л Ьтомъ 1857 

года, открылъ въ окрестпостяхъ Пижне-Тагильскаго 

завода на Урал!; ,  именно въ Андреевскомъ м'Ьдпомъ 

рудникЪ , прекрасные оливково-зеленые кристаллы 

граната. Кристаллы эти встречаются или вросшими въ 

хлоритовомъ сланц’Ь, или, въ пустотахъ породы,  на него 

наросшими. Они имкютъ часто значительную величину 

(до 4 центиметровъ и болЬе въ ноперечникЬ) и пред- 

ставляютъ Форму трапецоедра /z= :202 ,  иногда съ upu* 

соединенными къ нему маленькими олоскостямп ром- 

бическаго додекаедра d z z  осО.



ПЕРВОЕ ПРИБАВЛБН1Е КТ» ФЕНАКИТУ.

(Часть П,  стр.  2 5 7 ) .

1) Оптпческ1я свойства Фепакпта изъ изумрудпыхъ

Koneii,  были изслЬдованы недавно и при томъ въ пер-

iibiii разъ Л. Га'ндитеромъ (*). Система колецъ оитн-
ч е с к н - о д п о о с н ы х ъ  крпсталловъ наблюдаема былп нмь

во всей ея красотЬ.  Онтическ1и характеръ Фенакита

б ы л ъ  прнзнанъ положительпымь,  что со гла су етс я  со-

вернампю съ велнчинамп,  полученными Гаидиигсромъ

для обоихъ косФитиентовъ преломлеп1я, а именно ( “ );

0 : z z i , G 7 l  
Е = :  1,696

'1псла эти должно разсматривать однакоже не бо- 

лЬе,  к а к ъ  нриблизительными.

Хот я  Фенакитъ относится къ числу тетартоедри-  

ч е с к и хъ  минералов! .  , однакоже онъ принадлежитъ,  

не къ транецоедрнческому (к ъ  которому относится 

кварцъ) , но къ  ромбоедричсскому отдЬлен1ю тета р-  

тоедр 1’и шестиугольно! !  сис те мы;  пли, говоря словами 

Гаидингера, Фенакитъ не пм'1.етъ того гироидическаго 
хара кте ра ,  которымъ т а к ъ  отличается кварцъ.  Вотъ  

почему въ кварпЬ замГ.чаЕОтся та к ж е  и гиpoидичecкiя 

онтическ1я сво йства ,  а именно способность поворачи

вать поверхность ноляризгщ1и па право или на л1;во,

(*) Wilhelm Ilaidinger. Beiiierkungen iibor die Kryslallogra- 
plnscli-oplischen V’ erliiillnisse dcs Phenakils (Silzimgsbericlile 
<ler Kaiserlichen Akademie der Wissenschaflon zii AVieii. Ma* 
tliemalisch-TS'alnrwiss(Miscbaflliclic Classe. Bd. XXIV, lleft 1, 
Jabrgang 1857, Miirz, S. 20).

(“ ) ЗдЬсь О озиачаеть к о с ф и ц 'к м ш . iipe.ioMjeiiiH ,ия обы- 
кнопеппаго JV4a , а К — кооФшиеить upejOMJciiiH для пеобы- 
кпопеппаго дуча снЬта.



чего въ ФсиакитЬ было нельзя ожидать встрЬтнть п чего 
въ самомъ дЬл'Ь пзсл Ьдоваьпями Гаидипгера не открыто.

При наблюде1пи въ дпхроскоппчсскую лупу,  о б ы -  
кповенны1’| лучь представляется безцвЪтнымъ, а пе- 
обыкиовепны! ’! пмЬетъ промежуточный цвЬтъ, между 
вннпо-яселтымъ и гвоздично-бурымъ,

2)  Moii почтенный соелуживецъ /Г. Д . Ромаповскги 
предоставплъ въ мое распоряже1г1е па некоторое время 
прекрасный крпсталлъ Фенакита изъ Ильменскнхъ 
горъ.  Такъ какъ этотъ небольпюн кристаллъ есть к о 
нечно лучипй изъ вс'Ьхъ до спхъ поръ нанденныхъ въ 
Пльменскихъ г о р а х ъ , то я полагаю не пзлин1не бу -  
детъ сказать о немъ нЬсколько словъ. Зд15сь прила
гаются одна вертикальная н двЬ горизонтальныхъ про- 
экн.1и озпаченнаго кристалла, въ которыхъ  крпсталлъ 
представленъ увеличеннымъ примЬрно въ 8 разъ.

Ве]ртикальпая проэкщя кристалла.



Горизоптальпын проэкцги кристалла.



Такъ какъ Фигуры нзображаютъ крпсталлъ со вс’Ьмн 

его натуральными иодробностями,  то я не буду рас

пространятся зд'^сь о кристаллограФическнхъ его отно-  

шен1яхъ, а замечу только,  что кристаллъ Ii. Д .  Ро~ 

мановскаго совершенно безцвЬтенъ, прозраченъ, сильно 

блестящь и HsiiieTb острые края. Bcf> его плоскости 

ровны и блестящи въ одинаковой степени. Съ помо-  

mifo Mumnepjuxa отражательнаго гон1ометра, снабжен- 

паго одною трубою,  я получилъ сл'1'»дуюиие углы: 

р  : р — \о(у  ̂ 4 4 '  4 0 "  (по вычислен1ю— 156« 44 ' )  

г : d ~ \ Q 3 ^  3 4 '  0^' (по вычислеп1ю=1:163^ 32 ' )  

р  : /?z=159® 55 '  1 0 "  (по вычислен1ю— 159® 56'J

3) Въ моей коллекц1и находится одинъ кристаллъ 

Фенакита изъ Ильменскихъ горъ, въ которо.мъ комби-  

нац{онпые края, между плоскостями х  \\ р и между 

плоскостями г VI X (сравп. «^иг. 19 , табл.  X L H ) ,  

притуплены узенькими плоскостями. Такъ какъ эти 

новыя плоскости отражаютъ свЬтъ весьма слабо , то 

было невозможно изм1зрить паклопен1я ихъ къ прилежа-  

щимъ плоскостямъ и потому невозможно было  также 

вычислить для нихъ кристаллограФическихъ знаковъ.

TPETIE ПРИВАВЛЕН1Б КЪ АПАТВТУ.

(Часть I,  стр.  2 8 5 ;  Часть П,  стр.  105 и 3 2 7 ) .

1) Въ горЬ Благодати о т к р ы т ы  были недавно 

маленьк1е, но очень хор ош о образованные кристаллы,
Ч. 1FI. 7



к о т о р ы е  оказались по моимъ изсл 1;дован*1Ямъ принад

лежащими апатиту, Въ моемъ собрап1и находится т е 

перь много такихъ кристалловъ, изъ ко т о р ы хъ  пер

вые доставлены были мнЬ II. Л. Ь'улибипымъ для 

опред'Ьлен1я (*).  По св'Ьд^н1ямъ, сообщеннымъ mhIj 

/ / .  Л. Кулибинымь^ кристаллы эти находятся въ глинi; 

шурфа 9, на западномъ склон^. горы благодати.  

Они весьма блестящи,  совершенно прозрачны, имЬютъ 

спаржево-зеленып цв^зтъ и представляются въ видЬ 

н1естиугольно11 призмы перваго рода 3 f = :  gcP , края 

которой притуплены плоскостями шестиугольно» приз

мы втораго рода и —  ооР2 , а концы заострены 

плоскостями главно!! !пестиугольнон пирамиды x — V. 

11а нЬкоторыхъ изъ кристалловъ замечается также 

маленькая плоскость основнаго пинакоида Р — оР , но 

очень рЬдко. 11аиболып1е изт> кристалловъ , находя-  

н^иxcя въ моемъ распоряже!|1и, имЬютъ около 7 мил- 

лиметровъ въ длину и около G миллиметровъ въ тол

щину. Относительный в1>съ , по опред+.лен1ю К, Д .  

/*олш//оос/саго, — 3 , 2 0  (**).

Не смотря на то , что плоскости кристалловъ 

весьма блестящи и отражаютъ предметы очень ясно,  

однакоже только самые малепьк1е изъ нихъ нригодн1Л

(*) « Malerialion zur Mineralogie R u s s l a n d s 1858, Bd. Ill,
S. 86.

t

(•*) Св1;д '̂.1пе это сообщено ш\Ь было лругомъ мопмъ К,  Д .  
Ромпиовскимг пъ пигьм^ его изъ Кушвинскаго завода, оть  6 
Мая 1858 года.



лля точныхъ H3M'bpeniii; болЬе круппые кристаллы со- 

стоятъ обыкповепио изъ двухъ, трехъ или большаго чи

сла сросшихся между собою псд'Ьлимыхъ, почему пред- 

ставляютъ п1;которыя песовершепства , могущ1я при

вести наблюдателя къ Фальшнвымъ результатамъ.'1тобы 

избегнуть подобиаго рода оишбокъ, я привожу зд1>сь 

только так1я изм1.реп1я , которыя между собою со 

гласуются. Самыя H3Mi;peiiia произведены Miimnepjuxa 

гон1ометромъ, снабжеппымъ одною трубою. Вотъ ре

зультаты (*):

(при вершип'Ь, т. е. падъ Р ) ,

Въ кристаллЬ Ж  2 9 '  5 0 "  (1)

Ж  2 = 9 9 ‘' 2 7 '  5 0 "  (2)

Ж  29 '  5 0 "  (3)

Ж  4izz99" 27 '  3 0 "  (.i)

X : P.

Въ кристалл^ JV? 1.

: / > = 1 3 9 "  4 3 '  15" (или л:, : x ^ = z 9 r  26 '  3 0 " )  (5) 

: P z = 1 3 9 "  i i '  5 0 "  (или о;, : дг^=г99” 29 '  40 ' ' )  (G) 

: /> =  1 3 9 ” 43 '  30 ' '  (или ж, : л :^=99 ' ’ 2 7 '  О") (7)

С р е д п .= 1 3 9 ' ’ 43 '  5 0 "

х  : М.

Въ кристалл'Ь 1. 

л:, : Л/  ̂=  130° 16' 3 5 "  (или д:, : х^— 9 Г  26 '  5 0 " )  (8)

(*) Мы озпачаемъ каждую плоскость кристалла особеннымъ 
числомъ, какъ напр, x^y лг,, л̂ з и т. д. Л/,, Л/з, и т. д.



lh> кристаллЬ 2 .  

д;, : 3/,  =  130°  17/ 4 0 "  (или д:, : 2 4 '  40 ' ' )  (9)

дг̂  : 37^— 1 3 0 ” 17^ 3 5 ' '  (или : д ^ , = 9 9 "  2 4 '  5 0 ' ' ) ( Ю )  

Въ кросталл-Ь 1. 

д:  ̂ : М^—  49°  4 5 '  О -  (или д:  ̂ : д^ ,= :99 ‘’ 3 0 '  0 " ) ( П )

Сред»пЦ =  130 '’ 1 6 '  4 0 "

д-j : (въ копечпыхъ краяхъ).

Вт. криста л л^ 1 = : 1 4 2 “ 19' 7 "  ( 1 2 )

Въ кристаллfc JV5 3z=:142‘’ 17'  4 0 ' '  (13)

С р е д 1 п и = 1 4 2 "  1 8 '  2 4 "  

д: : Р ,

Въ кристалл^ J\^ 1 = :  90*’ О' О "  (14)

Изъ измерен!!! (1) ,  (2) ,  ( 3 ) ,  (4) ,  (5 ) ,  (6 ) ,  ( 7 ) ,  

(8) ,  (9) ,  (10)  п (11)  мы получаемъ следующую сред

нюю величину:

9 9 "  2 7 '  4 0 "

Если эту среднюю величину мы возмемъ за дан- 

ное, то получимъ вычисле1пемх:

X : Р  — 139" 43 '  5 0 "  (по HSM-tpenira^l39" 4 3 '  5 0 " )

д: : Л / =  130" 16'  1 0 "  (ио изм+,ренио= 130” 16'  4 0 " )

X : д:'^==:142" 17' 1 7 "  (по измЬрен1ю=:142"  18'  2 4 " )  
въ ко-1 
нами, 

краяхъ^

Изь всего в1»ипсприведеннаго легко усмотреть,  что 

углы апатита изъ горы Плагодати отличаются весьма



мало оть у 1'ловъ апатита изъ Уральскихъ пзумруд- 

п ы х ь  копей. Если мы npuMiunMb теперь иашь закопъ 

(т. е. что у го л ъ гз  13 9 Н 2 '  , образуемый плоскост1ю 

главной шестиугольной пирамиды a:zrrP фторъ-аиа- 

тита съ осноспымъ пппакоидомъ / ’ rzroP, съ увеличи- 

ван1ел1Ъ въ мппсралЬ количества хлора также увелн'  

чпвается и тЬмъ бол^е,  чЬмъ болЪе входитт. хлора) ,  

то мы придемх къ теоретическому заключен1ю, а именно, 

что апатитъ изь горы Благодати долженъ содержать 

въ себ1; очень мало или только слЬды хлора. И. Л. 

l\ijAn6uHb сообщил!)  мп'Ь между прочимь , что,  по 

n p o o t  имъ произведенной, въ самомомъ д'i л̂̂ i въ озпа- 

ченномъ апатитЬ оказываются только слЬды хлора.

При м/ъчапге. Въ пачал1. этой статьи я зам1зтилъ, что 

только самые малепьк1е кристаллы апатита изъ горы 

Благодати пригодны для точн1.1хъ изм^рен1й, и что бо-  

л1]б крупны/!  изъ нихъ могутъ часто дать Фальшивые 

результаты. Кажется не излишне будетъ сказать теперь 

нисколько словъ о несовершенствахъ апатитовыхъ кри-  

сталловъ изъ этого мЬстрожден1я. Въ кристалл]^ JV^

4 получилъ я напрп.м1фъ почему

можно было над-Ьяться найти 30^’ | но

напротпвъ вмЬсто этого угла измЬрен1емъ получено 130® 

22^30^'. Такое несоглас1е завнситъ безъ coMniinifl отъ 

сростан1я мЬсколькихъ нед'Ьлимыхъ въ одинъ общ1й 

кристаллъ, въ чемъ я удостоверился чрезъ опредЬ- 

лен{е положен1я плоскостей Л/, п Эти посл^дн1я 

плоскости Д0ЛЖН1Л бы были бг»1ть .между с обою  па-

• 1 

\



раллельпы , а между тЬмъ излН5ре1Йе показываетъ,  

что он'Ь образуютъ между со бо ю  уголъ:_=около 

Поэтому очень в1фолтио, что плоскости п

прпиадлежатъ одному неделимому , а плоскость 

другому неделимому.  При такомъ предположен!»  въ 

кристалл'!» JV? 4 должно быть наклонен1е : М ^ ~  

около 1 3 0 ^ l6 M 5 ' ' - i - 0 ® 7 '3 0 '^ = i l3 0 ‘’ *2345" ,  и въ самомъ 

дЬл'Ь оно найдено чрезь непосредственное измЬрен1е=: 

около 130*^22'30' ' .  Равномерно въ кристалл'Ь JS^ 5 

получнлъ я пзм1фен1емъ уголъ 99^20'1 5 ' ' ,  ко

торому долж енъбы соответствовать х ^ : М 130^1 С '53 '\  

а между тЬмъ чрезь нзмереи1е этотъ посл'едн1н уголъ 

папдепъ—  130®214 5 ' ' .

2)  Въ чпсл-Ь минераловъ, встречающихся  въ окрест-  

ностяхъ озера Байкала вмест^ съ лазуревымъ кам- 

немъ, / / .  Пордеишгиьдъ (*) описалъ одно видоизм^ее-  

uie апатита и далъ ему назван1е: « лазуръ-апатптъ» .

Следуя этому ученому , лазуръ-апатитъ в с т р е 

чается въ кристаллахъ (шестиугольпыхъ прпзмахъ 

осР),  которые впрочемъ имеготъ округленпые края 

и пепрнгодпы для измерен1и. Ц в е т ъ  минерала CBuiii, 

похож1п на пебеспо-син1н цв^тъ апатита изъ Паргаса.  

Твердость и проч1я свойства какъ у апатита. П о  ка

чественному испытан1ю , произведеппому II. Пордеп^ 

шильдомъ (надъ кусочками, которые однакоже не были

(*) Bulletin de la Sociele Imp^riale des Naluralisles de Mos- 
cou, piiblie sous la Redaction du Docteur Menard, Tome X X X ,  
Annee 1857, JVS 1, p. 217.



совершенно очищены отъ окружающей ихъ породы) ,  

лазуръ-аиатигъ состоитъ изъ кремнезема , ФосФорноп 

кислоты,  глинозема, извести и магнез1и. При narp i-  

Bauin предъ паяльною трубкою ,  въ синихъ разностяхъ 

выступаеть  цвЪтъ свойственный лазуревому камню, 

.почему не подлежитъ сомн^нпо,  что окрашивающимъ 

веществомъ для нихъ служнтъ оигмептъ лазуреваго 

камня. Cunie кристаллы въ сильномъ жару плавятся 

и теряютъ свои ц в Ь т ъ , папротивъ желтоватые кри

сталлы при тЬхъ же обстоятельствахъ не плавятся. 

Впрочемъ какъ тЬ, такъ и друг1е относятся къ паяльной 

трубк'Ь въ остальныхъ своихъ свопствахъ точно также, 

какъ обыкновенный апатитъ.

X L 1 V .

А I I  Л Л Ы |  П П Ъ.
(Analcirr.e, Папу; Analzim, Cubizit, Werner;  П еха-  

edrischer Kaphon-Spath , Mohs ;  Analcim , llausmann; 

Kuboit,  Breilhaupt; I lexahedral  Zeolite,  Jamson; I l exa-  

hedral Kouphobe -Spar ,  Ilatdtnger').

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

Кристаллическая система: правильная.

М инералъ попадается преим ущ ественн о  въ Кри

стал л а х ъ ,  которые  бблыпею част1ю им'Ьютъ Форму



трапецоедра 2 0 2 .  Кристаллы, iiMiiioui,ie Форму отдЬль- 

наго куба осОэо или куба, углы когораго заострены  

плоскостями сышеуиомянутаго трапецоедра 2 0 2 , встрЬ- 

маются гораздо ркже. Величина кристалловъ различна 

U иногда довольно значительна. Кристаллы эти нерЬдко 

иываютъ соединены въ друзы. Лнальцимъ находится  

также въ видЪ зернистыхъ агрегатовъ и въ сплош-  

ныхь массахъ. Спайность весниа неясная, параллель

ная ПЛОСКОСТЯМ!) куба осОх) . Изломъ неровный, иногда  

несовершенный раковистыи. Твердость= 1 5 , 5 . Относи

тельный в’Ьсъ1=;2 , 1 0 ........... 2 , 2 4 .  Минераль безцвЬтенъ

или окрашенъ сЬровато-бЬлымъ , си невато-бЬ лы м ъ,  

зeлeнoвaтo-бi5лымъ^ жкелтовато-б'Ьлымъ или красно-  

вато-бЬ лы м ъ цвЬтами. Встречаются такж е разности,  

им1иощ1я мяспо-красны н цвЬть или л у к о в о -зе л ен ы й  

UBiiTTi, но довольно рЬдко. Клескъ стеклянный, иногда  

перламутровый. Отъ прозрачнаго изменяется до про-  

свЬчивающаго въ краях'ь. Химическ!» составъ, по ана

лизам ь Геипрыха Розе , Коппеля  и Авдгьева ,  выра-  

жаютъ обыкновенно с л е д у ю щ е ю  Формулою:

N V s i ’ -b 3 A lS i ’ - ^ 6 l l

И Ькоторые разности, какъ напр. происходя 1Ц1я изъ 

Лидеркирхена въ Рейнской Kaeapin и съ Верхняго  

озера, содержатъ въ себЬ отъ 3 до 6  ̂ извести , а 

друг 1я, какъ напр. пропсходящ1я съ Циклопскихъ остро-  

вовъ, отъ 3 до 6  ̂ кали, кою ры я замЬщаютъ отчасти 

натръ.



Вь колбЬ апальцимъ отд'Ьляетъ воду и получаеть  

люлочпо-бЬлыи uoiiTb. П р едъ  паяльпою трубкою на 

углЬ вспучивается, въ болЬе сплыюмъ жару стано

вится онъ прозрачнее обыкповеннаго и потомъ пла

вится спокойно.  Кура и ФОСФорная соль растворяютъ  

его ,  посл'Ьдняя при осажден1и кремнезема. Порошокъ  

его соляною кислотою совершенно разлагается, при чемъ  

осаж дается  слизистын порошокъ кремнезема. П о за-  

м'Ьчан1ю ф . К о б е л л я  прокаленный минералъ разла

гается трудн'Ье.

Лнальцпмъ попадается нреимущественно въ пузы ре-  

образны хъ пустотахъ миндальнаго камня, базальта и 

нмъ ср одны хъ  волканическихъ породъ . Въ плуто-  

ническнхъ породахъ онъ встрЬчается напротивъ весьма 

рЬдко. 'lacTO его сопровож даю тъ цеолитъ , сколентъ  

и апоФпл.1итъ.

Ila3Banie «анальцимъ» произведено отъ Греческаго  

слова Avoch/.iji (безснльны п),  по причин Ь слабаго элек-  

трнческаго в о з б у ж д е н 1я.

Вь Poccin анальцимъ находится  на УралЬ, а именно  

въ магнитно!! горЬ Благодати. Онъ бы л ь  откры ть здЬсь 

Г .  М ет е  и долгое  время извЬстенъ бы лъ подъ имепемъ  

содалита. А ,  Б р е ю п г а у п т ъ  (*) называетъ минералъ

(*) Л. Brei thaupt .  Vollsliindiges llandbuch der Mineralogic. 
Driller Band. Dresden imd Leipzig, 1817, S. 410.



этотъ «кубоитомъ» и разсматриваетъ его за особенны й  

самостоятельный минеральный вндъ, близк1й къ аналь- 

циму. Г у с т а в ъ  Р о з е  былъ первый, который призналъ  

означенный мннералъ за настоящ1й анальцимъ (*) и съ 

нпмъ согласились въ этомъ почти Bcli проч1е минералоги.

Анальцимъ въ горЬ Благодати , по описан1ю Гу^  

става Розе^ находится част1ю въ сплошномъ , 4acTi[o 

въ окрнсталлованномъ вид-Ь. Кристаллы вообщ е д о 

вольно рЬдки, они пм1лотъ Форму куба осОао . Какъ  

сплошныя м ассы , такъ и кристаллы обыкновенно сро-  

стаются съ магнитнымъ жел^знякомъ. Минералъ сильно  

просо'Ьчиваетъ въ краяхъ , имЬетъ красновато-бЬлый, зе -  

леновато-б+)Лый или лук ово-зелен ы й  цв'Ьтъ, и жирный  

склоняющ1нся къ стеклянному блескъ . Спайность по на-  

правлен1ю плоскостей куба довольно ясная, хотя спайныя  

плоскости нЬсколько изогнуты. Твердосты ггЗзЗ .  Отно

сительный в'Ьсъ, по опред1>леп1ю Д. B p e i i t a y n m a ^ z z i  

2 , 2 i 5  . . . . 2 , 2 7 1 . П редъ  паяльною трубкою , по испы -  

тан1ямъ Густава Розе, при первомъ дЬйств1и жара  

становится бЬлы мъ, непрозрачнымъ и потомъ сплав

ляется по краямъ въ пузыристое стекдо.  Въ ФосФор- 

ной соли растворяется при осажден1и кремнезема.

Анальцимъ изъ горы Благодати, по анализу Ган> 

р и  (**), состоитъ изъ:

(*) Gustav Rose.  Reise nach dem Ural und Altai. Berlin, 
1837, Bd. 1, S. 3^G und Bd. 11, 1 8 i2 ,  S. 507.

C*) Poggcndorff’s Annalon, 1839, Bd. XLVl, S. 204.



К ремиезема...................................... 5 7 , 3 4

Глинозема......................................... 2 2 , 5 8

Н а т р а ..................................................1 1 , 8 6

Кали..................................................... 0 , 5 5

Извести............................................... 0 , 3 5

Б о д ы ......................... ...........................  9 , 0 0

101,68

По анализу Jemnepa  (*) изъ:

Кремнезема.......................................5 1 , 0 0

Глинозема......................................... 2 4 , 1 3

Окиси ж е л е з а ............................... 1 ,5 0

Н а т р а ..................................................1 1 ,7 5

И з в е с т и .............................................0 , 7 5

Б о д ы ................................................... 9 , 7 5

^ 8 ,8 8 ' '

В Т О Р О Е  П РИ Б А В Л Б Н 1Е  К Ъ  В Е Р Н Е Р И Т У .

(Часть I, стр. 3 3 2 ;  ^1асть П ,  стр. 2 5 2 ) .

1) Не смотря на то, что Густавъ Розе^ Гаидингерь  и 

Германъ  главколитъ относятъ къ скаполиту, II .  Порден^ 

шгиьдъ склоненъ разсматрпвать этотъ минералъ за осо-  

бенный минеральный видъ. Въ нзвЬстион его стать'Ь «о 

лазуревомъ камнЬ и о минералахъ BMijCTii съ нимъ встрЬ- 

чающихся» (**) I I .  Порденшильдъ  выражается, о своп- 

ствахъ главколита и объ отношен1и его къ лазуре-

(*) А .  f ire i thaupt .  Vollstandiges llandbuch der Mineralogie. 
Dresden und Leipzig, 1847, S. 410.

(**) Bulletin de la Societe Imperiale des Natiiralisles de Moscou. 
Annee 1857, Tome X X X ,  JVS 1, p 217 el 218.



Bosty камню, лазуръ-— Фсльдшиату и паралогнту, с л Ь -  

дую щ п м ъ  образомъ;

«О ди п ъ  кусокъ глаоколита былъ мпЬ прпсланъ  

вмЬстЪ съ лазуревымъ кампемъ. ВЬроятпо оба попа

даю тся  недалеко одниъ отъ другаго ,  хотя главколптъ  

не заключаетъ въ с е б Ь  и cлf)ДOвъ лазуреваго камня.  

П о наружности главколптъ и лазуревый камень весьма 

сходны между собою , но различить пхъ весьма легко по

средством!, паяльной трубки, ибо ,  при нагр1шан1и, синп! 

или ФюлетовыИ цвЬтъ главколита тотчасъ исчезаетъ. Ни 

окрашенная, ни безцв^тная часть главколита не отно

сится такъ къ паяльной трубкЬ какъ лазуръ-Ф ельд-  

шпатъ. Г уст а въ  Р о з е  нричисляетъ главколптъ къ ска

политу, однакож е этому npoTnBop1j4UTb, кажется ,  плав

кость перваго. Т ак ж е съ паралогитомъ главколитъ не 

им'Ьетъ никакого особеннаго соотношен1я».

Взглядъ II. П о р д еп ш и л ь д а  м ож етъ  быть отчасти 

подтверждается наблюден1емъ Г е р м а н а  (*), который  

въ одной изъ частныхъ коллекщ'й нашелъ кусокъ  

строгоновита, заключающ1й въ себЬ такн!е и главколитъ.

2) Въ Музеум"!» Горнаго Института находится

одинъ весьма большой кристаллъ такъ называемаго

«строгоновита».  Кристаллъ этотъ представляетъ ком-

бинац1ю: Р . ссР . ссРзс . Плоскости ква4 ратной призмы  
о М  Ь

втораго рода b = z  с с Р х  господствуютъ; плоскости квад

ратной призмы перваго рода М ~  ссР весьма узки и

(*) « Marepiu.ibi для Miincpajoriii Poccin -5 Масть 1, стр. 3 VK



прптупляютъ края призмы птораго рода Ь\ пакопецт. 

плоскости главной квадратно» пирамиды oz= P  весьма 

развиты и образую тъ четырехгранное заострен1е одного  

конца квадратной призмы втораго рода Ь. Съ помо- 

u|iio прпчладпшо  гон 1ометра, я изм+>рилъдовольно удобно  

наклонен1е одной изъ плоскостей о къ пpплe'л^aн^eп 

плоскости Ь и получилъ уголъ о :6 г1:около 1 1 2 “ , ко

торый даетъ для наклопеп1я плоскости главно11 квад

ратной пирамиды о въ конечпыхъ крапхь ,  т. е.  о:о =  

13G”. И зъ  этого услтатривается, что кристаллы такъ  

называемаго строгоновита нисколько не отличаются  

отъ кристалловъ скаполита, ибо эти поел 1;дн!е имЬютъ  

тотъ гке самый характеръ и т-Ь ж е  углы , а нмепно:  

111 ”54^30'^ и о:о =  1 3 6 ° 1 1^0". Разность въ при-  

педенныхъ величипахъ, очевидно, завнситъ отъ измЬре-  

н1я, которое въ строгоповитЪ произведено было весьма 

несоверш еннымъ инструментомъ.

Х М .

Щ Ш Ш  ОБМПКА.
(Blende, W erner:  Zinkblende, I lausm ann;  Dodeka-  

edrische G ranat-B lende ,  Molis; Granatblende, I laidinger;  

Zinc sulfure, U a u y ;  Sulphuret o f  Zinc, Phill ips;  Spha-  

lerit ,  Glocker; Cleiophane, N u l ta l ;  Marasmolite,  Shepard;  

Przibramite,  l lu o t ;  Galena inanis,  Agricola;  S chw efe lz ink ,  

Mine de Zinc su lfnreuse ,  Sulfure de Zinc, Blenda, B la c k -  

Jack) .



О б щ а я  х л р а к т е р и c t u k a .

Кристаллическая система: правильная, гелпедрпче- 

ская (тетраедрическая гем1едр1я).

Самыя обыкповепиыя Формы цинковой обманки

суть тетраедры — п -------. Тетраедрыэти встръчают-
!i2 2

ся часто оба вмЬстЬ, па одпомъ и томъ же кристалл^Ь, 
почему, когда плоскости ихъ развиты въ одинаковой сте

пени, комбинац1я получаетъвидъоктаедра. Къчислу про-

чихъ Формъотносятся: ромбическ1идодекаедръ осО, кубъ
3 0 3

осОоо , пирамидальный тетраедръ------ и проч. Двойни-
2

новое образован1е весьма свойственно минералу, по обы 

кновенному закону правильной системы (т, е. двойнико

вая поверхность есть плоскость октаедра О). Часто
t

двойниковое образован1е много разъ повторяется, при 

чемъ нед!^лимыя значительно укорачиваются и такъ 

поглощаютъ одипъ другаго , что даж е пересчитать 

ихъ становится трудно. Цинковая обманка попадается  

часто въ сплошномъ вид:Ь и въ вид fe зернистыхъ агре-  

гатовъ. Она представляется также иногда въ лучистыхъ  

и тонко-волокнистыхъ агрегатахъ , но уж е  гораздо 

р-кже. Эти посл'Ьдн1е им1зютъ гн'Ьздообразный и гроз-  

дообразный видъ, и обпаруживаютъ отчасти изогнуто-  

скорлуооватое сложен1е. Спайность весьма совершенная 

по направлен1ю плоскостей ромбическаго додекаедра  

осО. Твердость “  3 , 5  . . . 4 .  Относительный в ^ с ъ =  

3 , 9 . . .  4 , 2 . Цв'Ьтъ зеленый, желтый, красный, бурый  

и черный. Б'Ьлая или безцвЬтная цинковая обманка 

хотя попадается, по весьма рЬдко. С.1сскъ алмазный 

и жирный. Степень прозрачности различна: минералъ 

оть нолунрозрачнаго измf>няeтя до просвТ'.чивающаго



—  I l l  —

и даже до иепрозрачиаго. Хвмическ!» составъ выра

жается Формулою:

Z n S — Zn,

которой соотв^тствуетъ 6 6 ,7 2 ^  цппка и 3 3 ,2 8 ^  с1.ры. 

По такой составъ имЪютъ только самыя чистыя раз

ности цниковой обманки , какова иапр. бЬлая, про

зрачная разность пзъ Франклина. Обыкновенно 

большее или меньшее количество цннка замещается 

жел'Ьзомъ, такъ что существуютъ цпнковыя обманки, 

въ которыхъ заключается до 23^ С'Ьрннстаго желЬза; 

равномерно существують обманки, въ которыхъ нахо

дится немного с1фнистаго кадм1я. Предъ паяльною 

трубкою цинковая обманка часто ,сильно растрески

вается, но изм^лняетси мало въ огн’Ь, ибо только тонень- 

Kie края кусочка при этомъ пемеого округляются (но 

изсл'Ьдован1ю Ф, К обелля ,  сплавленныя части иногда 

магнитны). Сл-Ьды с-Ьриистой кислоты довольно зам^^т- 

ны. На углЬ^ во вн15шиемъ пламени, получается дии-  

ковын налетъ. Минералъ, взятый въ порошка, раство

ряется въ концентрированной азотной кислотЬ, о са ж 

дая cfepy.

Въ Poccin цинковая обманка находится въ маломъ 

количеств'!! и не въ красивыхъ видахъ. Въ нижecJ^;- 

дую щ ихъ мflCтaxъ она находится большею част1ю въ 

вид-Ь зернисты хъ агрегатовъ и вкрапленною.

Па Урал^ : въ Туринскихъ м^дныхъ рудникахъ  

Согословскаго округа, гд^ она, но свидетельству Ф,  

Ф. Бе?ерау попадается вм^стЬ съ свинцовымъ блескомъ



11 м 1;д11ымъ колчедапомъ. В х  рудникЬ Лпатольскомъ  

при Н п ж п е-С ал д и п ск ом ъ  завод 1> (*).

На АлтаЬ : Вь ЗмЬииогорскомъ п Заводппскомъ  

рудппкахъ. Въ послЬдпемъ пзъ этнхъ рудппковъ,  

вкрапленною въ теллурпстомъ cepe6pf. ,  съ весьма яс

ною спаииост1ю.

Въ FlepHHHCKOMb краЬ; въ рудппкахъ Кадаппскомъ,  

Зерентуевскомъ п T a i i i m i i c K O M ь (**). ЗдЬсь зернистая  

ипнкоиая обманка бываетъ часто расположена полосо

образно въ буромъ шпатЬ (б у р у 1!дучная руда) (***).

Въ Пагольпомъ кряж1> Екатерппославскои ryoepnin .

Вь ]Молдав1п и Груз1я.

ВъФппляпд1п, по свил 'Ь 'т ^льст вуЛ .П ордепш и лда[****)  

и Г о л ь м б е р г а  (*****) : въ КпрхшпплЬ Г елзпаге  (въ из

вестковой ломк'Ь Тургольмъ) , въ КпрхнпиьгЬ Кнско  

(въ руднпк'Ь OpiepBu) , въ КирхшпплЬ Лоно (въ из- 

BecTKOBoii ЛОМК'Ь Гермала), и въ КирхшпилЬ И мбилаксъ  

(въ м1,дныхъ рудппкахъ Пнткарапды ).

(*) Gustav Bose. Reise nacli dem Ural imd Altai , Bd .  I, 
S. 539; Bd. II, S .  4G0.

(•*) Соколова. Руководство къ м11нералог1и. С. II. В. 
1 832 .  Часть II, стр. 9 64 .

(***) Э, Эихвальдв.  OpiiKTornoaifl, преимущественно въ от- 
ио1пен1и къ Poccin.  С. И. В. 1844 ,  стр. 144.

(****) А. Nordcnskiold.  Reskrifiiing ijfver de i Finnland fiiiina 
Mineralier. Helsingfors, 1855,  S. 9 .

( **“ ) / / .  / .  //olmberg.  Minoraiogischer W egweiser  diirch 
Finnland. Helsingfors, 1857 ,  S. 4 , 14, 19, 61,  62 .



\ 1 Л  I .

^  II i: .1 \  II ь .

(Euklase, Иайц;  Euklas, Werner;  Prismalisclicr Snia- 

ragd, МоЬя ; Prismatic Emerald, l l a t d u i g e r ; Dialomer  

Kiiklas, Euklasius dialomiis, Hreilhaupt).

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

Кристаллическая система: одиоклипом^риая.

Главная Форма:  одноклипомЬрпая пирамида ,  кото- 

poii оси относятся между собою нижеслЬдующимь  

образом!» (*):

а : Ь : с = : 1 : 0 ,9 7 1 3 5 : 3 , 0 0 0 8 6  

/ = 7 9 4 4 4 "

CnaiiHOCTb трехъ родовъ : кливод1агональная Т —

( ооРоо ) наисовершеин'Ьйшая , гемидоматическая Р —  

-+-Рос менЬе совершенная, и ортод1агональная Mzi: 

goP qo едва зам'Ьтная. Изломъ раковистьш. Т вердостью

7 , 5 .  Относительны!! в 'Ь с ъ = :3 ,0 ........... 3 , 1 .  Блескъ сте-

клянньпК Минералъ eeBUBiiTenx, но чаще встречается  

ократеннымъ травяно-зеленымъ, селадоново-зеленымъ,  

синевато-зелеиыл1Ъ, желтымъ и другими цветами, кото- 

рыя внрочемъ большею част1ю бледны . Совершенно

(•) Означенпыя Bejn4 Hiibi сообщены Шабусомъ въ его пре
восходной M0H0rpa«i>in бразильскаго эвклаза. Для русскаго 
эвклаза я принимаю въ соображенхе же самыя величины,  
ибо мои изм 1'.рен1я русскихъ кристалловъ совершенно согла
суются съ изм^рен1ями Шабуса  бравильскихъ кристалловь 
(см. ниже «Результаты изм1.рои1и кристалловъ эвклаза»).

Ч. III. 8



прозрачепъ или полупрозрачепъ. Порош окъ бЬлып. 

Въ эвклазЬ замЬчается трихроизмъ. С ледуя B io m y  по

казатель преломлен1я обыкновеннаго луча=:11,6 4 2 9 ,  а 

пеобыкиовеннаго— 1 ,6 6 3 0 .

По еов'кйшпмъ изсл'Ьдоваьпямъ Д а м у р а  , эвклазъ 

содержптъ въ себЬ воду и составъ его можетъ быть 

выражеоъ сл-Ьдующею химическою Формулою:

бВе, ЗЛ1, 4Si-+-3li (*).

Предъ паяльною трубкою, прп сильномъ ыагрЬва- 

iiin, эвклазъ вспучивается и накопецъ, если взятъ въ 

топеиькпхт» осколкахъ, сплавляется въ бЬлую эмаль. 

Въ бур-Ь п ФосФорпоп солп растворяется съ шипЬп!- 

емъ: въ последней соли осаждаюпд1нся кремоеземъ 6ij- 

л'Ье, пежелп обыкповепно. Съ содою возстаыовитель-

(*) Формулу эту вывелъ Д а м у р з  изъ четырехъ анализопъ 
бразильскаго эвклаза, средн1я величины которыхъ суть сл4- 
дующ1я;

К р ем н езем а ...........................................41 ,63
Г линозем а.............................................. 3 4 ,07
Берилловой з е м л и ..............................16,97
И з в е с т и .................................................. 0 ,1 4

Закиси ж е л 'Ь з а ..................................  1 ,03
Закиси олова ......................................  0 ,34

В о д ы .......................................................6 ,04
Ф т о р а ....................................................... 0 ,38

100,60
Въ своей стать'Ь Дамуръ  между прочимъ зам-Ьчаетъ: «>Ке- 

jiiBO входитъ въ эвклазъ какъ вещество случайное, изменяю
щее оттЬнки цвЬта минерала. На нЬкоторыхъ кристаллахъ 
означенная примись очевидна , ибо кристаллы эти бываютъ 
иногда проникнуты по всЬмъ направлен1ямъ блестящими ли
сточками желЪзнаго блеска. Количество Фтора и олова хотя 
слишкомъ незначительно для введен1я ихъ въ предложенную 
мною Формулу, однакоже присутств1е этихъ веществъ въ ми- 
нерал!; хорошо доказанное, представляетъ мнЬ кажется нпте-



пая iipoua оГшаружннаетъ слЬды олова. К[|слоть! на 

минералъ не дЫ ктвую тъ .

ЭвЕ1лазъ принадлежить к ь  числу самыхъ рЬдкпхъ 

минераловъ. Опъ бы лъ  вывезепъ въ первый разъ пзъ 

Юя«нои Америки въ 1 78 5  году Домбеемъ , который 

однакоже въ то время не могъ сообщить удовлетво- 

рительныхъ св1;л'1иии о его м^стоиахожден1п. Г аю п  (*) 

первый описалъ эвклазъ какъ  новын минералъ и нро- 

извелъ его назван1е отъ греческихъ словъ vJ (удобно) 

и “л/ам (разламываюсь).  Въ послЬдств1и эвклазъ бы лъ 

наиденъ въ Бразил1и, гд1; о н ъ , по onncaniio Эшвеге^ 

попадается при Капао и Боа-Виста въ окрестностяхъ 

В и лла-Ри ка ,  вм^стЪ съ горнымъ хрусталемъ, топазомъ 

II проч. въ тальковомъ п хлоритовомъ сланцахъ, под- 

чвнеипы хъ глинистому сланцу. Наконецъ въ 1858  голу 

эвклазъ открытъ у насъ въ Росс1и, въ золотоносныхъ 

розсы пяхъ  Ю жпаго  Урала.

Первое химическое разложен1е эвклаза произведено 

Вокеленомъ (*^), который доказалъ, что минералъ этоть

рссъ въ томъ отношо1Йи, что можетъ служить руководптелемъ 
къ oobncneniio образовшйя эвклаза. Должно предполагать имен
но , что эвклазъ принадлежитъ кь числу тЬхт> минераловъ, 
которые, подобно топазу, турмалину, изумруду, niiKOTopbiMb 
амФпболамъ , пироксенамъ н проч. были произведены д-fen- 
ств1емъ летучихъ Фторпстыхъ и хлористыхъ соединен1й на по
роды различныхъ качествъ въ то время, когда помянутыя га- 
зообразныя т4ла приходили съ ппми въ соприкосновен1’е, какъ 
доказано это новЬишими и любопытн-Ьишими опытами Д об р е» .

(*) Journal des mines, JV? 28, p. 258. Traile de AJineralo- 
gie par M. I'abbe i /яму, seconde edition. Tome II, page 528, 
Paris, 1822.

(“ ) Lucas.  Tableau des esp^ces niincrales, T. 1, p. 45.



д о л ж еп ъ  оыт[. разсматриваемъ какъ силикатъ глино

зема и берилловой земли. Е щ е тогда ж е  значительную  

потерю (отъ 21^ до 31^ ) ,  оказавшуюся при анализ'Ь, 

Вокеленъ приписалъ ирисутств1ю въ исконаемомъ кри-  

сталл11зац 1о 11Пои воды и другому , можетъ быть, щ е 

лочному веществу. Вь послЬдств1и Берцелхусъ (‘ ) ана-  

лизировалъ подробно эвг;лазт> и хотя получилъ тЬ ж е  

самыя составныя части, какъ и Вокеленъ^  ио не на-  

шелъ пи воды, ни щелочнаго вещества; къ тому ж е  

самому результату пришелъ и М алле  (**). Это о б ст о 

ятельство было причиною, почему Bci  минералоги, до  

появлен1я работы Д ам ура ,  принимали эвклазъ за ми-  

нералъ безводны й. Дамуръ  цЬлымъ рядомъ точны хъ  

анализовъ доказалъ , что эвклазъ содерж итъ  въ себЬ  

не только 6^ воды , по также и Фторъ.

Кристаллографическими и оптическими свойствами  

эвклаза, въ различные пер1оды в р ем е н и , занимались  

MHorie знаменитые кристаллографы и ф и з и к и ,  каковы  

Г а ю и ,  E io m b ,  Веисъ, Г а йдит еръ ,  Купферъ, ф, Кобеллъ^  

Л еей ,  Ф н лл и п с ь ,  Бреит гаупт ь,  Д а н а  и друг .  Въ самое  

последнее  время Ш абусп [***) издалъ п ревосходную  

монограф1и) эвклаза.

Въ Poccin эвклазъ встречается въ золотоносны хъ  

р о зсы п я хъ  Г .  купца Банакипа^  находя щ и хся  въ Ю ж -

(•) Scbwgg. Т. XXV11, S. 73. Neucs System der Miiieralo-
gie, S. 290.

(**) riiilos. Mgz. 4 Ser. T. V, p. 127.
(•“ ) Denkscliriftcii der Mathematiscli-Natnrw issenscbafllicbeit 

Classe der Ivaiserlicbeii Academie der Wisscnscbaflen zu Wien,  
Bd. VI.



номь Урал!;, ua земляхъ Ореибургскихъ козаковх, по 

близости р'Ькп Саиарки. Въ этихъ розсыпяхъ эвклазъ 

попадается въ вид-Ь довольно большихъ и совершенно 

прозрачпыхъ крпсталловъ, изъ которыхъ одпп безцв11т- 

ны , а друг1е Iш^иoтъ цвЬтъ темный синевато-зеленый, 

склоияющ1ися къ  зеленовато-синему. Зеленые кри

сталлы эвклаза , по наружности своей и цвЬту , пЬ- 

сколько сходны съ кристаллами Kiaiiura, встр'1.чаюн;и- 

мися въ зпаяптельномъ кoличecтвi> въ золотоносныхъ 

розсыпяхъ р'Ьки Санарки, почему на Урал-Ь пхъ смЬ- 

шпваютъ кажется  съ этими послЬдними.

Въ Pocciu открылъ я эвклазъ совершенно случай

но (*), а uweHHo; чтобы пр1обр^сть свЬж1н матер1аль 

для  моихъ работъ, я вошелъ въ сношен1я съ однимъ 

нзъ первыхъ Екатеринбургскнхъ купцовъ, торгую щ пхь 

ошлифованными каменными вещами и минералами, и 

такпмъ образомъ получилъ въ 1858  году цЬлый яш,пкъ 

съ русскими минералами. Посы лка заключала въ себЬ 

препмуществеппо много кристалловъ изъ золотоносныхъ 

розсыпеп купца Б а п а к и п а  , между которыми (именно 

между к1анитовыми кристаллами посылки) я нашелъ 

три превосходныхъ кристалла эвклаза. Означенные три 

кристалла эвклаза представлены на ф и г .  4, 5 и 6  

(Таб. XLV1I) со всЬми ихъ натуральными подробно-

(*) Bullelin de la Classe Physico-Malbemaliciiic dc I’Acadr- 
mie Iniperiale des Sciciiccs dc Si. IN'lersbourg, Tome XVI, 
p. 284.

TopHbiii iliypiia.ii., Marii 1, cip. 3V'i.



стямОу но значительно увеличеннг»!»!!!, а именно: кри- 

сталлъ ФИГ. 4 почти въ  пять разъ , кристаллъ ф и г . 5 

почти въ четыре раза и кристаллъ  ф и г . 6  почти въ 

три раза. Первый изъ кристалловъ ( ф и г . Д) им1>етъ 

около 16 миллиметровъ въ длину, около 9 миллиме-
I

тровъ въ ширину и около 5 миллиметровъ въ толщину; 

второй кристаллъ ( ф и г . 5) имЬетъ около 17 миллим, 

въ длину, около 10 миллиметр, въ ширину п около 

5 миллим, въ толн^ину ; паконецъ трет1и кристаллъ 

им'Ьетъ около 2 4  миллим, въ длину, около 13 миллим, 

въ ширину и около 7 миллим, въ толщ ину. ВсЬ эти 

кристаллы совершенно прозрачны и въ нихъ не з а 

мечается ни малЬншеп трещ и н ы . Что ж е касается до 

цв'Ьта 5 то первые два кристалла окрашены довольно 

темнг>1мъ, но очень пр1ятнымъ сипевато-зеленымъ цвЬ- 

томъ (весьма похожимъ, какъ выше замЬчено, на neiiTb 

п'Ькоторыхъ кристалловъ К1анпта , сонровождающихъ 

эвклазъ) , а трет]н совершенно безцв^^тенъ. Въ цвЬт- 

ны хъ  кристаллах?» зам'Ьчается трихроизмъ. Относитель

ный в^.съ русскаго эвклаза но моему онред'Ьлен1юп: 

3 ,1 0 0  (*). Твердость минерала превышаетъ топазовую. 

Спайность самая ясная и совершенная идетъ по на- 

правлен1н) клинонинакоида Tz=:( gcPgo ) , мен+>е ясная 

спайность замечается въ направлеп1и ортонинакоида 

]M;=z gcPgo , равно какъ  в-!;роятно сушествуетъ спай

ность въ направлен1и гемидомы Puz-t-Poo  (потому что 

таковая существуетъ въ бразильскомъ эвклазЬ), но въ

(■) См, ниже вОтпоснгсльнын вЬсь русскаго увклааа »«



моихъ трехъ кристаллахъ я не могъ открыть эту по

следнюю. К ристаллы, какъ  усматривается изъ Фигуръ, 

весьма богаты плоскостями, изъ которыхъ н^которыя 

принадлежатъ новымъ Формамъ. Эвклазъ въ зодото- 

носныхъ розсыпяхъ  купца Б акакина  сопровождается 

различными минералами , к а к ъ -т о  ; горнымъ хруста- 

лемъ, аметистомъ, розовымъ топазомъ (разптельнаго 

сходства съ бразильскимъ) , синимъ и краснымъ ко- 

рундомъ (изъ которы хъ первый иногда совершенно 

прозраченъ и обладаетъ всЬми свойствами саФира), 

к1анитомъ, рз'тиломъ и проч. Эта минеральная группа, 

съ присоедипен1емъ къ ней эвклаза, замечательна тЬмъ, 

что ископаемыя ее составляющ1я им^ютъ совершенно 

особенный характеръ  отъ прочихъ уральскихъ мине- 

раловь  и напротивъ нисколько не отличаются отъ ми- 

пераловъ бразильскихъ , сопровождающихъ алмазъ. 

И т а к ъ , въ минералогическомъ отношен1и , небольшую 

полосу земли въ окрестностяхъ р^ки Санарки, по всей 

справедливости, можно назвать «русскою Бразил1ею». 

Поэтому такж е можно над-Ьяться , что въ розсыпяхъ 

того края  скоро будетъ найденъ и алмазъ , хотя  до 

сихъ поръ объ этомъ рЬдкомъ драгоценпомъ камн^ 

еш,е ничего не слышно (*). Упомянутый особенный

(•) Барботв де Марни  въ статьЬ своей « О мппералахъ, 
встречающихся въ уральскихъ розсы пяхъ» (Горный Журналъ 
1855 , Часть И, стр. 83. Verbandlungen der russischen Kai- 
serlichcn Mincralogischen Gcsellschafl zu St. Petersburg, Jahr- 
gang 1855— 185G, S. 2 0 0 ) ,  оиисывая минералы розсыпей



характеръ  мпиераловъ розсыпеп окрестностей р](;ки 

Санарки можно объяснить только т^мъ , что горная 

ц1>пь, у поднож1я которой ouii лежатъ  и которая до

ставила матер1алъ для образова1ия означенныхъ роз- 

cbineii, пм'Ьетъ совершенно отличное геологическое стро- 

enie отъ всЬхъ прочихъ n tn e i i  Урала и нритомъ стро- 

euie, по всей вероятности, весьма сходное съ геоло- 

гическимъ сроен1емъ бразильскихъ горъ. 34iiCb кстати 

заметить, что горная uijHb, у нодиож1я которой ле- 

ж атъ  эти розсыни, имЬетъ нанравлен1е отличное отъ 

вс'Ьхт> прочихъ ц-Ьпей Ю жнаго Урала,  что удобно усма

тривается па картЪ Александра ГумболъОта^ прпло;кен- 

ной къ сочииен1ю Г уст ава  Розе  (*). ЦЬпь эта, при

легающая къ П л ьм ен ъ -Т ау ,  простирается именно отъ 

N N W  къ SSO , тогда какъ  друг1я цЬпи , к ак ъ -т о  

У р а л ъ -Т а у ,  самая И льм ен ъ-Т ау  и друг, сохраняютъ 

преимущественно направлен1е отъ NNO къ S S W .

Крнсталлическ1я Формы , о п р е д ел е н н ы  я э т о ю  въ 

русск ом ъ  эвклаз'Ь, суть сл’Ьдующ1я:

Г.  Бакакина , говорить мелиу прочимъ о какпчъ то зелено-  
вато->келтыхт> галькахъ , который просвЬчпваютъ въ краяхъ,  
имЬють блескъ склоняющ1ися къ масляному п твердость пре
вышают,ую твердость корунда. Гальки эти Барботъ дс Марни  
склоненъ разсматривать за хризобериллъ.

(•) Karle vora Ural Gebirge , gegriindet auf die astroiioini- 
schen Beobachtiingen von Wischnewsky,  Schubert, A .  von H um 
boldt, Ad.  E r m a n  iind auf handschrifllicbe Specialkarten. Als 
Heiiage zu Gustav Rose Mineralogisch-Geognoslischeni Bericbt 
\o n  Humboldt's Sibirischcr Reise.
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На Фш урахъ. ТГо BeUcij. Но Иаумапу,

Гемнпирампды.

d ................................ -+-(а:Ь;с)............................................ -t-P

О ......................................ч - ( а : Ь : ^ с ) ................................................

/ '•  ............................. - ь ( а : Ь : 1 с ) ......................................... - i-(3P3)

<=................................ ................................................................-b (3 P i )

Г ................................ —  ( a :b : c ) ............................................ — Р

................................— ( а : Ь : | с ) ......................................... —  (2Р2)

* ................................— ( а : Ь : ; с ) ......................................... — (^4Р4)

Клип од о мы.

п ......................................(а: осЬ:с)..........................................(Рсо )

о ..................................... (а: осЬ:^с).......................................(2Роо )

q ..................................... (а: ооЬ;^с)...................................... (ЗРоо )

...................................... (а: ооЬ:^с)...................................... (iPoo )

и ...................................... (а: осЬ:^с)...................................... (GPoo )

Г емидома.

д .................................. -4- ( а : 2Ь: о о с ) ............................... -+-^Рао

Призмы.

N ..................................... ( ^ а : Ь : с ) ....................................... осР

К........................................ ( о о а :^ Ь :с ) .................................... ооР9

S .........................................( о с а :Ь :^ с ) .................................... ( осР2)

Между этими Формами, одпоклипом'Ьрпая пирамида 

Oizi-+-(2P2) и клинодомы /?z=(4Pac ) и 7/=:(GPoo ) суть 

Формы повыя и до сихъ иоръ сноиствеипы только кри

сталлами русскаго эвклаза.

Комбииац1и пои-меноваиныхъ Формъ представлены 

на Таб. XLV1I въ наклониои и горизонтальной нро- 

экц1лхь, а нмсино:



Ф иг. 1 u 1 L i s ) 4 - P .4 - ( 3 P 3 ) .4 - ( 3 P f ) . — P.— ( 2 Р 2 ) . ( Р х  ). 

<I*ur. 4 u 4 bisj d f  e r  и  n

(2Poo ).(3Poo ) . ( 6 P ^  ).-+-^Poo . ooP.( ccP2). 

0 q I I  g N  s

Фпг. 2  H 2 b i s | 4 - P . - b ( 2 P 2 ) . - H ( 3 P 3 ) . — P .— (2P2).(Poo ). 

Фпг. 5 и 5 bisl d 0 f  r  и n

(2Poo ).{3Poo ) . -b^ P co  . ooP.( ooP2).

о q g N  s

Фпг. 3 II 3 I ) i s ] - b P . - + - (3 P 3 ) . -P .— (2 P 2 ) .— (4Р4).(2Рсл  ). 

Фиг. 6 и 6 bisl d f  r  и г о

(ЗРоо ).(4Роо ).(GPo) ). осР. ссР 9 .(  осР2). 

q R  I I  N  'С S 

Такъ какъ Фигуры достаточны для того , чтобы
I

дать полное попят1е о ыарулаюмъ вид!! кристаллов!.,  

то я пе буду описывать каждую комбинащю особеппо 

и ограничусь только псчпслеп1емь свопствъ кристал- 

лическихъ плоскостей. Призматическ1я плоскости szz: 

( осР2) и N —  ссР^ па трехъ находящихся у меня кри- 

сталлахъ, блестящи, но на одномъ изъ пихъ (фиг. 4) 

покрыты штрихами слабо, а на двухъ прочихъ (фпг. 

5 и G) весьма сильно. Па двухъ цв1.тныхъ кристал- 

лахъ  (фиг. 4 и 5) плоскости клинодомъ o=z(2Poo ) и 

</z=;(3Pgo ), ровны и блестящи какъ зеркало. Это впро- 

челгь можно сказать только въ разсужден1и широкихь 

плоскостей , которыя на первомъ кристаллЬ нахо

дятся па j'iiBoii, а на второмъ на правой стороп'Ь, 

ибо узепьк1я плоскости, лсжащ1я на противуположныхъ 

сторонах ь крнсталловъ, мспЬс ровны н мспЬс блестящи.



Ha безцвЬтяомъ крпсталлЬ ( ф и г . 6) тЬ же ило- 

скости довольно ровны и блестящи , но въ мепынеп 

степени, негкели на предъидунц1хъ кристаллах!..  Пло

скости клннодомъ тг— (Роо ), /Ji=:(4Poo ) и 7/— (6Роо ), 

на Bcf>xx трехъ крпсталлахъ довольно гладки и бле

стящи. Плоскость гемидо51ы (/zzz-f-^Poo па одномъ 

нзъ цв1;тныхъ кристалловъ ( ф и г . 4) блестяща , а на 

другомъ ( ф и г . 5J сове|)шенно тускла. Про*пя пло

скости кристалловъ, за исключен1емъ н1;которыхъ сла- 

бы хъ  неровностей , нроисходян1,пхъ часто при обра- 

зован1и кристалловъ, довольно ровны н блестян^и.

Три описанные кристалла русскаго эвклаза суть 

единственные, которые мнЬ случилось до сихъ норъ 

видЬть. Вс1'> мои старан1я получить еще нисколько эк- 

земпляровъ этого р1;дкаго минерала остались до сихъ 

норъ тщетными. Впрочемъ, судя по разсказамъ ураль- 

скихъ жителей, нЬсколько кристалловъ эвклаза долж ны 

существовать въ уральскихъ коллекц1яхъ. Въ бы т

ность свою въ Петербург!;,  зимою 1857  года, покон- 

ubiii Генералъ-Ма1оръ И . И .  В е щ ь  сообщилъ мнЬ 

между прочпмъ, что вЬсною озпаченпаго года въ роз- 

сы пяхъ  1 \  Б а ка ки п а  стали попадаться очень красивые 

кристаллы прозрачпаго к1анита. Па мое замЬчан1е, что 

кристаллы KiauHTa на копцахъ своихъ обыкновеппо 

бываютъ бЬдны плоскостями, 11. П. Вейцъ  отв'](>чалъ, 

что папротивъ к1анитовые кристал.1ы, пмт. виденные, 

на копцахъ  своихъ заострены многими плоскостями. 

Почти пзлпшие прибавлять, что к1аиитивыс кристаллы ,



о которыхъ шла рЬчь , были не что иное какъ кри

сталлы  эвклаза. Также одипъ изъ нижнихъ чиновни- 
\ _

ковт> Екатеринбургской гранильной Фабрики разсказы- 

вадъ одному изъ моихъ друзей , что онъ бы лъ  но- 

сланъ П . И .  Всицомъ  на розсыии Г ,  Бакакина ,  для 

неремывки отваловъ и для извлечен1я изъ нихъ BciiXb 

окристаллованныхъ мипераловъ, и что онъ, по окон- 

чан1и возложеннаго на пего поручен1я, нривезъ Я ,  1L 

В сицу  мною  розовыхъ топазовъ и нисколько такъ  на- 

зываемыхъ заостронныхъ кристалловъ к1анита.

У Г Л Ы  К Р И С Т А Л Л О В Ъ  Э ВК Л А ЗА .

Если принять въ соображеи1е  ̂ данное вь общей 

характеристик!; отношен1е осей главной Формы а :Ь :с = :  

1 : 0 , 9 7 1 3 5 : 3 , 0 0 0 8 6  и уголъ , образуемы!! пересЬче- 

п1емъ клипод1агопальной осп съ вертикальною 

то получаготся слЬдующ!е углы:

Но вычпслеп|’ю. По изм'1;рен1го.

d : / ’ 1= 10  Г  8^41'^.................104'^ 2 '  О" Гаюи.

104" 7 '  0'^ Ш аб у съ .  

1 0 4 “ 9 '1 0 "  Кокшаровъ.

d : d t l 5 1 " 4 2 ' 3 8 ' ' ................ 1 5 Г 5 6 '  O'' Гаюи.

т. е. 2Xj 1 5 Г 4 6 '  0'^ Ш а б у с ъ .

d : М  — 1 2 9 “22 '40^ '

d : / — 1 5 7 “ 3 ' 1 3 ' ' ................ 1 5 7 “ 5^45'^ Кокиыровъ.

: / ,  ( * ) = i i 2 8 “4 5 ' 5 1 " ................1 2 8 Ч 9 М 0 "  Кокшаровъ.

(*) Т. е. нак.1оиен1с плоскости г/,, не кь iipii.icHJameii ию-
СКОСГН /,, но Н1> плоскости КОЮраЯ ОГдЬ.ЮПа ОГЬ U.IUIKU'
m cf/j, u.ioci»ociiio



—  1*2 Г) —

По вычпсле1пю. Но ii3Mbpeiiiio.

(1 : с —  1 5 7 “ 6 ' 2 Г ' .............. .1 5 7 "  8 '3 2 ' '  Кокшаровх.

d : д =:154® 3 '  4 "

(1 : п 11— 120® S ' i 9 "  С ) .  . . .120® 2'30'^ Кокшаровъ.

падъ д 1 

(1 : а 1 3 Г 4 7 '1 Г ) ' '

(1 : S j1—  4 8 M 2 4 V ' ................... . 4 8 ‘'1 Г  0'" Кокпгаровъ.

и алъ ди п '  

(1 : N —  I 3 2 4 4 ' 2 G " «ч

(1 : 0

г : Т —  1 0 Г 5 3 ' П / / ............. . 1 0 Г ’5 5 '  0^' Гагоп.

г  : ?’ ]1— 1 5 G " 1 3 '3 8 ' / ....................

101'*54'' 0 ' '  Ш абу съ .  

1 0 1 " 5 2 '3 0 "  Кокшаровъ, 

. 1 5 6 М 0 '  0'^ Гаюп.

т.  е. 2 х | 1 5 6 М 2 '  0 "  Ш абусъ .

г  ; м —  169" 3 '2 3 ^ ' ..............

156" 14^23' ' Кокшаровъ. 

. 1 6 9 4 5 '  0 ' '  Филлппсъ.

г  : г —  1 5 1 Ч 7 '2 6 ' '

г : 0 —  137"1б^2Гу^ ................... . 137" 14' 5 ' '  Кокгааровъ.

г  : и —  1 4 0 " 2 4 ' 2 Г ' ................... . 1 4 0 " 2 Г 3 0 ^ '  Кокшаровъ.

г : q —  1 3 2 ”2V30^'

г : f  1—  9 5 " 4 8 ' 2 2 " ..............

падъ 0 3 
г  : N —  1 4 Г 4 5 М 4 ^ '

г : я — 138"38> 0^'

и : Т — 1 1 2 ° 4 9 '4 8 ^ ' ............. .1 1 2 ° 5 0 '  0 "  Филлиасъ.

П 2 ’5 0 М 5 "  Ш абу съ ,

С) Си. Ф И Г. 4 bis, ТаС. XLVU.



По вычпслеппо. Но iiaivibpeiiiio.

и : и ) = : 1 3 4 " 2 0 ' 2 4 " .................1 3 4 “1 V  O'' Гаюи.

т. е. 2Х |  1 3 4 ° 1 9 '3 0 ' '  Ш абусъ .

1 3 4 "2 0 '  0'^ Кокшаровь.

»/ : г = 1 6 2 ”4 V  3 '^ ................ 1 6 2 Ч З '  O'' Гаюи.

1 6 2 °2 0 '  о "  Фнллипсъ.

« : f  ................ 1 0 2 М 2 Ч 5 ' 'К о к ш а р о в ъ .

и : о = 1 4 2 ‘’58^ О ' ' ................ 1 4 3 “2 0 '  О" Филлипсъ,

и : N  = r l4 2 "5 9 V fO ' '

« : .S = 1 4 4 " 1 2 ' 1 0 ' ' ................ 1 4 4 ”5 4 '  О''  Гаюи.

I : Т  z= 130"  5 ^ 4 5 ' ' ................ 1 3 0 Ч 2 '  О" Гаюи.

1 3 0 “ 10' О"' Фпллипсъ. 

1 3 0 “16Ч5^ ' Ш а б у с ъ .

г : г 9 9 " 4 8 ' 3 0 ' ' ................  9 9 4 0 '  0 ' \  Гаюи.

т .  е. 2Х^ 9 9 ‘‘2 6 '3 0 ' '  Ш абусъ .

i  : П — 149 49'46'^ 

г : q = 1 4 9 " 5 9 ' 3 3 ' '  

г : N  = 1 3 9 " 3 0 '4 3 ^ ^

t : .S = 1 1 4 7 4 8 '  8 " ................148"3G' 0'^ Гаюи.

148" 10' О" Филлипсъ.

f  : Г  = 1 2 7 “ 5 /28^ ' ................ 1 2 6 “5 Г  0^' Гаюи.

1 2 7 “ 7 '  О" КупФерх.

127.“ 5 '2 0 "  Ш а б у съ .

_________________  1 2 7 “ 4 '  5'/ Кокшаровъ.

{*) Взаимное иаклопси1е плоскостей и и /*, лежащихъ въ 
04n0ii и Toii же половинЬ кристалла; напр, въ первомъ цв4т- 
помъ кристаллЬ ( ф и г .  4 bis), чтобы измерить это иа1:лоне1по 
были выбраны плоскости, находящ1яся въ правой его поло
вин!; и разделенный между собою узенькою плоскост1ю д.



\

По вычислеи1ю. По изм1.|)е»1ю.

f  ; f  —̂ 1 0549^  ................ 1 0 6 Ч 8 '  О" Гаюи.

т. е. 2 х |  1 0 5 “20'  О" Филлипсъ.

1 0 5 Ч 9 '2 0 "  Шабусъ.  

lO S'S l 'SS ' '  Кокшлровъ.

е 1 5 7 “5 7 ' 1 0 "

0 — 1 3 8 ° 3 ) ' 5 6 "

Ч — 1 4 1 ‘'14'30 ' '

N =  1 3 2 “5 2 '  4''

S — 139"5 0'  4"

I// 1’

1 4 0 “ О' О" Фпллшкъ.  

139°59'30"  Куп'ксръ.

( 1 39"58'30'')Кокшаровъ.

/■ : О = 1 6 9 ‘'39'30/'

О : Г = 1 1 6 " 4 4 ' 5 8 "

О : О i= 1 2 G ''3 0 '  4" 

т. е. 2 х |

О : N  = 1 3 3 “53'28''

О : S = 1 3 7 ”16'20''

е : Т  = 1 1 4 " 5 1 ' 5 4 / / ................ 114"52/ О" Ш абусъ.

е : е J = 1 3 0 “1 6 '1 2 ' ' ................ 1 2 9 “58' О" Гаюп.

т. с. 2 х |  130"16' О" Шабусъ.

е : N  = 1 5 3 “19'53"  

с : S z = 1 5 4 “4 0 '5 6 "

с : S 2 5 М 9 '  4 " ................  2 5 “18'30" Кокшаропъ.

иадъ^иоХ



—  \± н
s

По oi>i'inr.iciiii<i. По 113м1:рс1|'ио,

п ; Т  = ; 1 0 8 ' ’ ! ) 'К ; " ................ 1 0 8 “2 5 '  0 “ Гаюи. 

1 0 8 “24'  О'' Фил.ишсъ.  

108" 9'16" Ш абусъ.  

1 0 8 “10'33" Кокшаровъ. 

1 4 3 / | 1 ' 2 8 « ................ и З ”10' О" Гаюч.  

143°30'  О" Леви. 

1 4 3 “32'  О" Филлппсх. 

1 4 3 Ч 1 '2 8 "  Ш а б у ст .  

143°40'  5" Кокшаровъ. 

п : » = 1 6 Г 5 3 ' 5 0 " ................ 1С5”18' О" «1>пллипсъ. 

1 6 4 “5 6 '4 5 ” Кокшаров!.. 

д = 1 4 6 "  5'16"  

Ч......................................................................= г 1 5 3 ° 3 7 '3 0 " ..... 1Г)3"39'11“ Кокшаровъ. 

,  : <1 J = 1 1 7 " 1 8 ' 5 8 ' ' ............. ( 1 1 7 “10' 0")Кокшаровъ.

адъ и , j

: S 1 = 1 0 8 "  4 '2 4 “ ................ 1 0 8 “ 5' О" Ш абусъ.  

перед, sj...............................................(108" 8 '5 0 “)Кокшаровь. 

п : S =  9 1 " 2 4 '3 2 » ................  9 Г 3 5 '  О" Леви. 

задн. S \ 

о................................................................; Г  = 1 2 3 " 1 5 ' 2 6 ' ' .......123"40' О" Гаюи. 

123" 10' О" Фнллипсъ. 

123" 14' О" Ш абусъ.  

123"1б'35" Кокшаровъ.
о  : 

т .  е.

о ^ = 1 1 3 " 2 0 '  8^'................1 1 2 Ч 0 '  0'  ̂ Гаю0 .

 ̂ • Ч — 168"43'40^^................. 1 68"41Ч1^М{ок1паровъ.



По вычислен1ю. По usMtpeHifo,

о : S | = 1 1 4 " 5 1 ' 3 2 " ................ 1 1 5°20 '  О" Филлипсг.

перед. s|

о : S j —  9 9 4 2 '  4 "  

задн. S ^

: Т  = : 1 3 4 " 3 1 / 4 6 " ................ 13 4 “33/52//Кокшаровтэ.

q : q 9 0 “,56'28^^................  90"5в '1  5 ' ' Кокшаровъ.

т. е. 2 х \  ■

q ; )— 1 ! 8 “5 6 '3 2 ' '  

перед, .sj

R  : Т  r = : U 2 4 0 ' 3 9 ' '

/? : Л 1 =  74"38Ч 2 '^  

т. е. 2 х |

R  : .9 121*^1 3 '2 8 ' '  

перед. s\ 

I I  : Г  

I I  : I I  

т. 6. 2X1

153" 3'24''  

: 5 3 "5 3 '1 2 ' '

1 5 3 “ ЗМ5^' КокшароБъ.

I I  : R  = :1 6 9 " 3 7 '1 5 ' '

I I  ; q 

I I  :

перед. .S 

О : Т

д : м

М —  осРсо 

9 : «
N  : Т

; 1 6 Г 2 8 ' 2 2 "  

123" 9 /5 V'

: 90^* О' О " 

:108*52 '53"  

:1 0 5 "5 0 '2 0 ' '  

107 4 0 '  2 " .

161" 29 '30"  Кокшаровъ.

Ч. Ш.

107" 20 /  О// Филлипсъ.  

107"37'30^' Ш абусъ .

9



По вычпслеп1ю. По nsMiipeniro.

\ ................1 4 4 4 5 '  0'^ Ш абу съ .
N :  N  {=: ^

I 3 5 "2 0 '  4 "

5 : Т  ................ 122"51 '  О'' Гаюи.

122"28 '  О'' Фвллипсъ.

1 2 2 "3 3 '5 2 ' '  КупФеръ.

1 2 Г 5 0 '  О")
>Брейтгауптъ. 

до 122"32 '  О")

1 2 2 " 2 9 '5 2 "  Ш а б у с ъ .

(1 2 2"32 '42 ' / )К окш аровъ .

I 115" 0 ^ 6 ' ' ................ 1 1 4 " 1 8 '  О'' Гаюи.

 ̂  ̂ 1“  64 '’5 9 '4 4 "  114^50 '  О'' Леви.

1 1 5 "3 8 '  О ' 'Брептгауптъ

115*  ̂ 0 4 6 ^ '  Ш а б у съ .

5 : М  = 1 4 7 " 3 0 '  8^^............. (147"25 '30^ ')К окш аровъ .

? : Г  = 9 2 “ 1^37^'................  92" 5 '  0'^ Ш абусъ .

 ̂ ^ I 1 7 5 * 5 6 '4 6 " ................175^50^ 0^' Ш а б у съ .

I 4" 3 ^ 4 "

Примгьчшпе, Въ колоппЬ измЬреи!» , числа поста-

вленныя въ скопкахъ отвосятся къ  тЬмъ пзъ моихт»

u3Mijpenin, которыя я разсматривалъ неудовлетвори-

тельпььми.

Дал'Ье предполагая, что каждая одпоклиыомЬрная 

пираяшда состоитъ изъ двухт. гемипирампдъ (т. е. по

ложительной, лежащей противъ остраго угла у и от

рицательной, лежащей противъ тупаго угла у) , при- 

мемъ пижесл'Ьдующее обозначен1е.



Въ положительныхь  гемипирамидахъ омепыо озна- 

чомъ чрезъ:

X, уголъ наклонен1я плоскости къ поверхностп, 

проходящей чрезъ оси а и Ь (къ  клпнод1агональному 

главному с'Ьчеи1ю).

Y, уголъ паклонев1я плоскости къ поверхности, 

проходящей чрезъ оси а и с (къ ортод1агональному 

главному с^чен1ю).

Z, уголъ наклонен1я плоскости къ поверхности, 

проходящей чрезъ оси Ь и с (къ  основному главному 

сЬчен1ю).

р, уголъ наклонен1я клинод1агональнаго копечнаго 

края  къ  вертикальной оси а.

у, уголъ наклонен1я того ж е  края къ клиеод1аго- 

нальнои оси Ь.

J3, уголъ наклоиеп1я ортод1агопальнаго конечпаго 

края къ вертикальной оси а.

(7, уголъ наклонен1я средняго края къ  клпнод1аго-

нальной оси Ь.
/

у, уголъ наклонен1я клинод1агональной оси Ь къ 

вертикальной осп а.

У глы  отрицательпыхъ гемппирамидъ мы озпачпмъ 

TijMH же буквами, но къ буквамъ, выражаю щ имъ углы 

отличные по своей величин-Ь отъ угловъ положитель- 

н ы х ъ  гемипврамидъ , присоединпмъ значки. Такимъ 

образомъ для  отрицательпыхъ  гемипврамидъ мы по- 

лучимъ: X ' ,  Z ' ,  /х', У, / .

*



Up,. подобпомъ обозпачеп1п мы полумимъ дал!,е,

лля:

«Ш/: .di;:

^ /= -+ -Р .

Х = 7 5 " 5 Г 1 9 ' ^

\ : = ; 5 0 “37^20 //

И-
V

Z = 5 2 “3 r  О" 

=4^Г 8 '  9 "  

:51" 7 4 7 ' '  

j= z = 7 r 3 V 1 2 "  

7 — 72^  3 /5 0 "  

у zzi79"44/

0 - ( 2 Р 2 ) .

х= :63"15 ' 2"  

Y z = 5 r i 5 '  О" 

Z = 5 5 ‘’55' О "  

р. = 4 9 "  8/ 9 "  

51” 7'47//у

<7

:5 6 ‘*19' 3 //

57" 4'54//

/ = + ( З Р З ) .  

X=I:52"54^32" 

¥ = 5 8 " 3 2 ' 2 Г /  

Z = :5 9 " 5 7 ^ 3 9 ' '  

^ = 4 9 “ 8 ' 9^'

V 5 г  7 4 7 п

J> Г = 4 5 “ О'ЗО'' 

а 1 = 4 5 "5 0 /2 7 "



X — 65'’ 8 ' 6̂ ^

Y - Ж 2 9 ' З С у '

Z - 7 V \ H '  0 "

И- -- 2 7 " 3 7 /  4//

u - 7 2 “3 8 '5 2 ' '

f  - 4 5 “ 0 '3 0 "

O’ - - 6 4 “ iy' (j"

r —  P.

X '- 78" 6V4.9-

y - - 4 0 ”39'23^'

/ / - - 4 Г 5 8 / 3 9 ' '

F' - 3 9 “1049^ '

u' -4 0 ° 3 3 '4 5 ^ '

p - 7 1 "3 4 M 2 "
<7 7 2 “ 3^50'^

lir — (2P2),

X - 6 7 “J0 ^ I2 ' '

Y - -4 4 " 2 3 ^ 4 6 ' '

y j - 4 5 “3 3 '3 0 "

И- - - 3 9 " 1 0 '1 9 ' '

'У - 4 0 “3 3 4 5 "

f  - 56^19/ 3 "

<7 - 5 7 “ 4 '5 4 ' '
•i:. — (4 P 4 ) .

X - - 4 9 “5 4 ' i 5 "

Y/ - = 53"37 '36^ '

l ' - - 5 4 “2 8 '  8'/



//ix' = 3 9 М 0 М 9  

У z=4.0"33'45'^ 

Р и = 3 6 “52 '40 ' '  

(7 = z i 3 7 4 0 '5 0 ' '

л = ( Р о о  ) .  

Х = 7 1 ° 5 0 Ч 4 / /  

Y = 9 9 4 4 ' 5 8 ' '  

Z = : 1 8 “ 9^16''

ozz:(2Poo ).

\ — Ж и ' 3 ^ "

Y = i 9 8 ‘̂ 3443^^

Z = 3 3 4 5 ' 2 6 ' '

( / = ( 3 P o o ) .

X = 4 5 “2 8 '1 4 "

Y z = 9 7 “17^56 //

Z = 4 4 “3 1 '4 6 "

Д = ( 4 Р « > ) .

X = 3 7 " 1 9 ' 2 1 "

Y = 9 6 " 1 2 ' 1 0 "

Z = 5 2 4 0 ' 3 9 “

H = ( 6 P o o  ). 

X = 2 6 “5 6 '3 6 "  

Y = 9 4 ‘’3 7 ' 5 4 “ 

Z = 6 3 "  3 '2 4 "

S = 4 - i | > ®  .

X = 9 0 “ 0 ' 0" 

V = 7 1 “ 7' 7"  

Z = 2 9 ” 8 '49"



iVi= ooP.

X = i 7 2 °  19^58''

Y = 1 7 4 0 '  2 "

'C—  ooP9.

X — 87"58'23^^

V =  2 “ 1^37"

s— ( cx)P2).

Y— 5 7 ° 3 0 '  8 '̂

Y=z:32“2 9 '5 2 ' '

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И З М « Р Б Н 1 Й  К Р И С Т А Л Л О В Ъ  ЭВКЛАЗА.

Мною измерены были шесть крнсталловъ эвклаза, 

а именно:

Кристаллъ № 1 изъ розсыпеи Г, Бакакипа^  выше 

довольио подробно описанный и представленный на 

ФИГ. 4 и 4 b i s .

Кристаллъ № 2  изъ той гке мЬстности , предста

вленный на ФИГ. 5 U 5 b i s .

Кристаллъ JV2 3 изъ топ ж е  м ест н о с т и ,  предста

вленный на ФИГ. 6  и 6  b i s .

Кристаллъ № 4 изъ Бразил1и , принаддежавш1н 

покойному Д'Ьйствительному Статскому Сов'Ьтнику А» 

Кеммереру  и находяш,1йся пы вЬ  въ коллекц1и Г ,  Бе» 

нардаки.

Кристаллъ Д?! 5 изъ Бразил1и.

Кристаллъ 3V"* 6 изъ Бразил1и.



Bc’fe изм15рен1я произведены были помощ1ю отра- 

жательнаго гон1ометра Митчерлиха^  сиабженнаго odiiom 

трубою. Вотъ результаты (*j;

Д ля  /  : Т .

(Наклоеен1е кристаллической плоскости f  къ пло

скости спайности Г).

Въ кристалл^ 1.

/', : T^— \ ^ V  3' О- 

127" 2 ' O''

1 2 7 “ 4М 5"

С р ед п 1 й = 1 2 7 "  3 '  5 "  (1)

/ ,  : r , = z  5 2 ”5 5 '3 0 ' ' ,  с л Ь .  

доо ол ы и тел ьп ы п = 12 7"  (2)

/ ,  : Г^=127*^ 2М 5 ' '  (3)

Въ кристалл-Ь Х“ 2 .

/, : Т — [ \ ^ Т  9 '1 5 ^ ' ) (4 )

=  ( о2"57^30 ' ' ) ,  сл^д. 

дополнитвльпыиг=:(127" 2'30'^) (5)

Въ кристалл Ь Х- 3.

1\ : Г  = 1 2 7 "  4^30'' (6)

Въ кристаллЬ № 4.

/; : I \  —  i 2 V  2 '3()"  (7)

( ) ToMXj гл'Ь казалось мнЬ нсобходимымъ, я отм1;тилъ пло
скости цифрами, какъ напр. /*,, и т. д. Равномерно числа, 
относящ1яся къ изм']Ьреи]ямъ въ сравнен{и съ другими мснЬе 

удовлетворительпымъ, заклочидъ я въ скобки.



Beil эти usM'bpeiiifl, за исключен1емъ иосгавлеииыхъ 

вь скобкахъ , довольно удовлетворительны. Средн1а 

уголь изъ измерен!!] (1),  (2 ) ,  (3 ) ,  (4), (5 ) ,  (6) и (7) 

получается:

/■: Г = 1 2 7 « 4 ^ 5 -  

Для  /■ : / ’.

{Наклоиен1е плоскостей гемипира^иды f  вь кли- 

нод1агональныхъ коиечпыхъ краяхъ).

Въ кристалл^ № 1 =  10 5 “53'30'^ (8)

Въ кристалл^! 2 = 1 0 5 4 6 4  5"  (9)

Въ кристалл 1> 3i=:l  05® 5Г 37"  (10J

Въ кристалл'Ь 4 =  105"54"30'" ( I I )

Результатъ usMijpeiiifl кристалла № 2 замЬтнымъ 

образомь отличается отъ прочихъ. Впрочемъ причина 

тому заключается не въ изм'Ьрен1и , но скорее въ 

самомъ кристалл^ , въ которомъ вероятно одна изъ 

плоскостей находится не на своемъ м^ст^. Приве- 

девныя H3MijpeHifl объясняютъ случай довольно х о 

роша. Въ самомъ д+>л+> въ кристалл-Ь 2 было полу

чено: / ’̂ :Г^ =  127®9'15" (д о п о л н и т е л ь и ы н = 5 2 ° 5 0 Ч 5 " )  

и /'дГГ, = 5 2 ® 5 7 '3 0 "  , сл1Ьдовательно въ означенвомъ 

кристалл'Ь искомое наклонен1е f^:f^  должно бытьги 

5 2 ® 5 0 Ч 5 " - + - 5 2 ® 5 7 '3 0 " = 1 0 5 Ч 8 '1 5 " ,  что отличается 

не бол'Ье какъ 2 минутами отъ числа , полученнаго 

чрезъ непосредственное изм'Ьрен1е.

Во всякомъ случаЬ средн1й уголъ изъ изм1;рен!н 

(S), (9) ,  (10) и (11) получается:



/■; 1 = Ю Ъ ^ Ъ 1 2 Я '

Величвиа эта совершенпо согласуется съ величи

ною, выведенпою нзъ измЬрен1я иаклоиен1я f :T .

Д ля  г : Т.

(11аклоиен1е кристаллической плоскости г къ пло

скости сиаГшости Г).

Бь  кpиcтaллf> № 1.

1 0 Г 5 2 '  О'' (12)

: Г ,^1= 10Г 52Ч 5 '^

Ю Г 5 2 '  О"

С р е д н 1 и = :1 0 Г 5 2 '2 2 ' '  (13) 

г, : 2 \ —  78" 8' 0^' 

.78" 8^55''

Cpc4uiu—  78" 8 '2 7 ' ' ,  слЬд. 

до11олиительныи== 10 1 " 5 Г З З ' '  (14)

Въ кристаллЬ JV2 2, 

г, : Г , =  1 0 Г 5 1 '3 0 ^ '  (15)

; Г,=и 78" 8 '  О", сл^Ьд. 

дополцнтельеын=1101"52 '  О'' (16)

СредеiLi уголъ изъ измЬреиш (12) , (13) , (14) ,

(15) и (16) п о л у ч а е т с я = :1 0 1 " 5 Г 5 3 " .

То же самое наклоые1Йе я изм^рилъ въ кристалл^ 

JY2 3 ,  но, мн'Ь кажется, это последнее nsM-fepeuie лучше 

не прииимать въ coo6pa;KeHie , ибо кристаллъ X- 3 

довольно великъ и потому вероятно въ немъ иоложен{е 

плоскости г (въ сл'Ьдств1е совокуплен1я многихъ, между 

собою сросшихся цед'Ьлимыхъ въ одипъ общ1й кри-



сталлъ) иедостаточио правильно, что удоби^е усматри

вается изъ usMiipeuiii г^:Т^  и для которыхъ я 

получилъ сл'Ьдующее:

Въ кристалл'Ь № 3.

: 2 ; = : 1 0 Г 4 8 ' 3 0 ' '  (17 ) ,  слЬд. 

дои о л и и тел ьн ы и =  7 8 “1 1 '3 0 ' '

: 1 \= :  78" 0 ' 2 Ъ ' \  сл±д.  

допол11ительиыи=101“5 9 '3 5 "  (18)

П такъ  для одного и того же угла получилась раз

ница въ 11 мипутъ. По этпмъ двумъ изм'Ьрен1ямъ 

взаимное наклонен1е плоскостей г, т. е. долнаю

б ы т ь = г 7 8 " 1 Г 3 0 " -+ -7 8 “0 '2 5 " = г 1 5 6 “1 1 '5 5 " ,  и въсамомъ 

. д'Ьл'Ь это паклонен1е въ кристалл'Ь М  3 чрезъ непо

средственное u3M'bpenie найдено— 15 6 " l l ' 5 0 ' ^  Во вся- 

комъ случа-Ь средн1й уголъ пзъ u3Mf.peHiH (17) и (1 8 ) = :  

101"54 '2^ ' ,  который впрочемъ не слпшкомъ много от

личается отъ выше прнведенаыхъ величинъ.

Среднш уголъ изъ изм'Ьрен1й (1 2 ) ,  (1 3 ) ,  (14) ,  (1 5 ) ,

(1 6 ) ,  (17) и (18)  получается: i

г :  Г 1 = 1 0 1 ° 5 2 '3 0 ^

Д л я  г  : г.

(Наклонен1е плоскостей гемипирамиды г въ кли- 

иод1агональныхъ конечныхъ краяхъ) .

Въ кристалл^} № 1 =  1 5 6 “ 16 '  О"

156" 16' О"

С р е д ш н = 1 5 6 ” 16' О'' (19)



Ьъ кристалл-Ь JV- 2 i = 1 5 6 ‘̂ 15M0''

1 5 6 “15'30^'

С редн1п=  1 5 6 “15'20^' (20)

Ь ь  крпсталлк X" 3 =  1 5 6 М Г 5 0 '^  (21)

СреднШ уголь пзъ nsM’fepeHiii (19) , (20) и (21) 

иолучается:

г : г=156« 14̂ 23̂ '
1}елнчина эта иаходнтся въ полвомь соглас1и съ 

изм'Ьре1пемъ r :7 ’i=;101 “52^30 ' ' ,  которое требуетъ r i t  —  

1 5 6 “1 5 '0 " .

Д ля  п : Т.

(Наклоие1пе кристаллической плоскости п кь  ило- 

скости спайиости Т).

Въ кристалл^ 1.

: 7 ;z= 1 08 "I3 /3 0 />  (22) 

Въ кристалл'Ь Л» 2 . 

п, : 7’. =  1 0 8 “1 5 '3 0 ' '  (23) 

п„ : 1 \ =  7 \ Ч 6 ' 3 0 "

7 1 4 7 '  О''

Cpe4Biiiz=i 7 i Ч 6 ' 4 5 ' ^  слЬд. 

д о п о л н и т е л ь н ы й ^  1 0 8 ” 1 3 4 5 ' '  (24)

То же самое паклоиеы1е пзмf)pилъ я въ бразиль- 

скомъ кристалл-Ь X* С, по крнсталлъ этотъ бы лъ  ие- 

достаточпо хорошо образовапъ для того , чтобы воз

можно было произвести въ немъ удовлетворптельныя 

измЬрен1я, поче.му полученные мною результаты не 

вполн'Ь согласуются сь данными пьпне , а именно:



Въ кристалл!; 6. 

п, : 7 \= : (1 0 8 "1 2 ^  О") (25)

П2 : r , z = (  7 2 “ 1 '3 0 - ) ,  слЬд. 

допол1штельиыи==:(107“58 '30 '" )  (26)

И такъ  для одного и того же угла разноца въ 1 

минутъ.

Во всякомъ случаЬ, сред1пи уголъ изъ пзм1;ре1пм 

(22) ,  (23),  (24) ,  (25)  » (2G) получается:

п : Г = 1 0 8 « 1 0 ' 3 3 -

Д л я  п : п.

(Наклопегпе плоскостей клпподомы п въ клино- 

д1агональиыхъ копечиглхъ краяхъ).

Въ кристалл'Ь 2 =  1 4 3 ‘’32^ 0'^ (27)

Въ крпсталл1> № 6 =  ( 143°48М 0^') (28)

Среди1п уголъ изъ пзм1зреп1и (2 7 )  и (28) полу

чается:

м ; « = 1 4 3 ^ 4 0 ' 5 ^ '

Д ля  d : Т .

(Наклонен1е кристаллической плоскости d къ пло

скости спайности Г).

Въ кристалл'Ь № 1. 

di : 9 ' i O "  (29)

d^ : 7 ; =  75"51^ O''

7 5 “5 0 '4 0 ' '

С р ед и 1 н =  75"50 '50^ ' ,  сл-Ьд. 

д о п о л п и т е л ь н ы и = 1 0 4 "  9 ' i O "  (30)

Среди!» уголъ изъ изм']Ьрен1Й (29)  в (30) получается:



d : Г:=:104  ̂  9  ̂ 10"

Д ля  о : Т.

(Паклоне1ие кристаллической илоскости о къ  пло

скости cnai'iHOCTH Г).

Въ кристаллЬ № 1.

0  ̂ : Т , =  { 2 П Ъ ' З Ъ "  (31)

Въ кристалл'Ь 2.

0^ : 5 6 4 4 ^  О'' 

5 6 Ч 1 Ч 5 -  

5 G 4 3 '3 0 '^

С редп 1и =  5 6 4 3 '  5 " ,  сл-Ьд. 

дополпительныи=1123" 16^55" (32)

То же самое паклопен1е изм'Ьрилъ я въ бразиль- 

скомъ кристалл-Ь JV2 6 , но при изм)Ьреп1и на пло

скости о получалось удвоенное изображен1е, а именно 

темное и слабое, изъ которыхъ первое давало у г о л ъ =  

1 2 3 " 2 0 '0 " ,  а второе уголъ— 1 2 3 " 1 4 '3 0 " .  Если мы 

возмемъ среднюю величину изъ этихъ двухъ чиселъ, 

то получимъ:

Въ кpиcтaллf, М  6 .

о, : Г ^ = : (1 2 3 “1 7 '1 5 '0  (33)

Средн1й уголъ изъ изм^фен!» (31 ) ,  (32)  и (33)  по

лучается:

о :  r z = I 2 3 «  1 6 '3 5 ^

Д ля  q : Т.

(Наклонеп1е кристаллической плоскости q къ пло

скости спайности Г).



Въ кристалл^ № 1.

: 7 ; = 1 3 г 3 3 ' 3 0 ^ ^  (34 )  

: Г „ 1 = 1 3 4 “32Ч5'^ (35 )  

Въ кpиcтaлл^i Ж- 2 .

(/, : T t—  45°25^30 ' '  

45"24'30''  

45*^24' 0'^

Сред1и й = :  4 5 ”24"40'',  сл-Ьд. 

допол11ительны11=134”35'20"^ (36)

Средгпй уголъ изъ изм-брен!» (3 4 )  , (35 )  и (36)  

получается:
q :  Г = 1 3 4 « 3 3 ^  Ъ2 "

Для П  : I ’.

(Наклооеп1е кристаллической плоскости / /  къ пло

скости спайности Т ) .

Въ кристалл^ № l i= :1 5 3 '’3 '15"  (37)  

Сл-Ьдовательно:

I I :  Г=1530 3̂  15-
Для г  : f  (падъ о) .

Въ кристалл-Ь ЛТг 1. 

г, : / ' , = 9 5 4 5 '  О" (38)  

г, : 4 = 9 5 4 0 '  О" (3 9 )

Въ кристалл^ ЗЧ« 2 .

; /’2 = 9 5 4 2 4 0 "  (40)

Въ кристалл Ifj X- 3.  

г, : / ' i = 9 5 4 0 ' 1 0 "  (4 1 )

Средн1й уголъ изъ изм’1Ьрен1Й (38)  , (39)  , (4 0 )  и 

(41)  получается:



г : / = 9 5 "  4 i '  5 8  '

Д ля г : о,

Въ кристалл t  Л;; 1 =  1 3 7 ” 14'30/^ (42)

Иъ кристалл^ № 2 = 1 3 7 “ i 3^40''  (43)

Среди1и уголъ изъ 03Mi;peniu (42) п (43) получается:

г : 0 = 1 3 7 °  1 4 '  5^'

Д ля  г : п.

Въ кристалл'!! № 1 =  1 40^21 '30 '"  (44) 

Следовательно:

г :  п — Ш  2 1 'Ъ 0 "

Д л я  /■ : о.

Въ кристалл^, 1 =  1 3 8 “2 5 '  7// (45)

Въ кристалл'^ 2 = 1 3 8 " 2 7 '3 5 ' '  (4Gj 

Среди1й уголъ изъ HSM'fepeniu (45) и (46) получается:

/ : 0 = 1 3 8 '2 6 '2Г'

Д ля / ‘ : q,

Въ кристалл'Ь № 1 =  141" 7 '3 0 ' '

1 4 Г  7 '30^ '

С р е д н ш = 1 4 Г  7 '3 0 "  (4 7 )

Въ кристалл Ь 2 = 1 4 1 “1 0 '4 3 ' '  ( 4 8 )

Средши угол7> изт> nsMtpeiiiii (47)  и (48) получается:

•/': ( / = 1 4 Г  9 '  6 ' '

Д ля  rf, :

Въ кристалл!» № 1 =  1 5 7 " 5 Ч 5 ' '  (4 9 )  

Сд'Ьдовательно:

d, : А = 1 5 7 ° 5 ' 4 5 -



Д ля d l l

(Т. e. паклопегпе плоскости d, не къ  прилежащей 

плоскости f i ,  по къ  следую щ ей  которая отъ пло

скости (1̂  отделена плоскост1ю d^).

Въ кристаллfe К- 1 =  1 2 8 4 9 4 0 "  (5 0 )  

СлЬдовательпо:

d̂  : /,=:128'’49^10-
Д л я  d : п (падъ д).

Въ кристаллЬ № 1 = z l 2 0 “2 '3 0 ' '  (5 1 )  

СлЬдовательпо:

d : п = 1 2 0 ^ 2 ' ^  '

Для d : е,

Въ кристалл'Ь № 1 =  157°8Ч 5//

157"8^20' '

Среде1и=157"8^32^ '  (5 2 )

СлЬдовательпо:

d ; ez= 1 5 7 ^ 8 '3 2 "

Д л я  и : f ,

(Взаимное наклонен1е плоскостей и и которыя 

находятся на одной и тон же половин^ кристалла).

Въ кристаллЬ № 1 =  102" 1 2 4 5 ' '  ( 5 3 )  

СлЬдовательпо;

ti : /=102" 12' 45"

Д ля f  : е,

Въ кристалл^ № 1 =  1 5 7 "5 4 '4 5 ' /  (54 )  

Следовательно:

/ : е = 1 5 7 ‘’ 54' 45-
Ч. [Ц. 10



Д л я  и  : и.

(11аклопеи1е плоскостей гемипирамиды м въ климо- 

д iaгouaльuы xъ копечпы хъ  краяхъ).

Въ кристалл^ № 1 = ; !  (55)

СлЬдовательно:

м : М1=134« 2(У О-

Д л я  q : q.

(ТТаклопеп1е плоскостей клнподомы q въ клипод!- 

агональпыхъ копечпыхъ краяхъ).

Въ крпсталлЬ № 1 = :9 0 " 5 6 /1 5 "  (56) 

Следовательно:

Г - ? = 9 0 " 5 6 М 5 ' '

Д л я  п : о.

Въ кристалл!; № 1 =  164^5645 '^  (57) 

СлЬдовательпо:

п :  0=164" 56'45^'

Д ля и : q (падъ о).

Въ кристалл'Ь № 1 =  153"39 '  О"

153"38Ч 5^ '

С редп1п=1 53"38 '52" '  (58)

Въ кристалл'Ь N?. 2 = 1 5 3 “3 9 '3 0 "  (59)

Средп1и уголъ изъ измЬреп1й (58)  и (59) получается:

п :  5 = 1 5 3 ^ 3 9  И -

Для : q (падъ и о).

Въ кристалл'Ь X- 2 = : (  1 17М0'0^ ')  (GO)

lisM'fepenie зто было пеудовлетворительпо; во вся- 

комъ случа+.:



—  147 — 

n, : ^ = ( i i 7 4 0 ' 0 - )
Д л я  о : q,

Въ криеталл'Ь Л?г 1 = : 1 6 8 ”4 1 '5 0 ' '  (G1) 

Вт, кристалл'Ь Л*2 2 = :  168*^41^30"

1 6 8 4 1 ^  О// 

1 6 8 4 1 ^ 3 0 ' /  

1 6 8 Ч 1 Ч 7 ' '  

1 6 8 Ч 2 '  0'^

С р е д и ш = 1 6 8 Ч 1 ' 3 3 ' ^  (62 )

Средп1й уголъ 0зъ изм^ре1ии (61) и (62)  получается:

о : <7= 168° 41 ' 4 Г '

Д ля  II  : q.

Въ кpиcтaлл^} 1 = 1 6 1 ”2 9 '3 0 ' '  (63)  

Сл'Ьдовательео:

/7 : 5=16Р 29 30'
Теперь мы перепдемъ къ изм'Ьрен1ямъ наклопенШ, 

гдЬ встречаю тся  плоскости s. Сюда относятся самыя 

трудныя и наимеа-Ье удовлетворительеыя изм'Ьрен1я, 

част1ю по причие-Ь штриховъ покрываю щ ихъ плоско

сти S , част1ю по причип'Ь самаго положен1я этихъ 

плоскостей , которы я бы ваю тъ ,  каж ется ,  чаще сдви

нуты съ своего M'tcTa, нежели Bci проч1я плоскости 

эвклаза. По этой причин'й лучше измf,peиiя эти (пре

имущественно т-Ь изъ нихъ , которы я малочисленны) 

не принимать въ cooбpaжeпie. Я получилъ именно:

Д ля  5 : Т.

(П аклонен1е кристаллической плоскости s къ  пло- 

кости спайности Т),



Въ кристалл-Ь К “ 1 — (1 2 2 " 3 8 '4 5 ' ' )

( 1 2 2 Ч 0 '  О")

С р ед ш п 1 = (1 2 2 °3 9 '2 2 " )  ( 6 4 )

Въ крпсталл'Ь № 2 =  1 2 2 °2 9 '  О''

То же наклопеп1е было HSMijpeeo миою въ кри- 

сталл’Ь № 5 бразильскаго эвкл аза ,  а именно наклоне- 

nie двухъ плоскостей 5̂  и л еж а щ и х ъ  при остромъ 

угл'Ь призмы. Полученные результаты нисколько между 

собою не согласуются; вотъ они:

Въ кристалл-Ь К" 5.

5, : Г 1 = 1 2 2 ° 2 9 Ч 5 '^  (66)

5̂  : Г , = ( 1 2 2 " 5 4 ' 1 5 ' 0  (67)

И так ъ  для  одного и того ж е угла 24^ минуты 

разницы.

Если HSMipenie (67 )  не будетъ принято въ со- 

ображен1е  ̂ то средп1и уголъ изъ измерен!» (6 4 ) ,  (65) 

и (66) получается:

,9 : Г=(122'^ Z 2 ' 42-)

Д л я  5 : 5.

(Наклонен1е илоскостеи призмЕл 5 въ клинод!агональ- 

н ы хъ  к раяхъ ) .

Въ кристалл^ № 1 = :(114°51 /40^ /)  (68)

Въ кристалл^  № 5 — ( 65 "2 4 '  О''), сл-Ьд. 

дополнительны н1=(114"36 /  О") (69)

Оба эти измЬрен1я лучше не принимать въ сообра- 

жен1е.



Д ля (I : 5 (надъ д и п), 

JJb кpиcтaлл^J jV2 l i z i4 8 ° 1 3 '0 / /

48" 9'0//

СредиШ=1:48'’1 i 'O "  (70)

Следовательно:

d : 5z= i48® ii '0"

Д ля  /■ : ,s.

Въ кристалл^ № 2z=:139°56 ' O'' (71) 

Въ кристаллЬ 4 = :  1 4 0 ” Г  О// (72)

С редн1н=:139”5 8 '3 0 ' '

Сл'Ьдовательно:

f : s - { m ^  ь г ' г г )

Д ля  е : S .

(Наклоиеи1е правой, задвеи, Bepxueii е къ лЬвон 

передпеи 5).

Въ кристаллЬ № 1 = 2 5 ° 1 8 ' 3 0 ' '  (73) 

Сл'Ьдовательно:

е : s : = 2 5 ® i 8 '3 0 "

Д л я  п : S,

(lIaклoIIeuic, иаприм'Ьръ, л^вой передней п къ лК»- 

вой передней s) ,

Въ кристаллЬ М  1 = = 1 0 8 ”8 '5 0 ' '  (74) 

Сл'Ьдовательно:

п : 5=108® 8' 50"
Для S : М ,

(Наклоиеы1е плоскости s къ  ортонииакоиду М —  

а о Р х  ),



Въ кри сталлfc № 1 =  U 7 ‘’25 '30^ ' (75)  

Сл'Ьдовательно:

5: М =(147° 25' ЗО'О

О Т Н О С И Т Е Л Ь Н Ы Й  В Ъ С Ъ  РУССКАГО ЭВКЛАЗА.

Каждый пзъ трехъ находящихся въ моемъ распо-  

ряжеи1п крпеталловъ былъ подвергиутъ испытао1ю. 

Вотъ результаты:

1) Д л я  цвгьтнаго крист алла  , представленпаго на 

фиг, 4  и втъсящаго 0 , 9 6 3  грамма.

Прп одиомъ о п ы т^ л^ З Д О !

2 )  Д л я  цвгьтнаго к р и с т а л л а , представленпаго на 

фигургь 5 и вгъсящаго 1 , 2 9 ^  грамма.

При первомъ о п ы г Ь = : 3 ,1 0 4

При второмъ оп ы т-Ь ^ З Л О ^

С р е д ш н = 3 , 1 0 3

3) Д л я  бещвгътнаго кристалла^ представленпаго на 

фигургь G и вгъсящаго 3 ^ 1 1 0  грамма.

При первомъ опыт'Ьг=3,097  

При второмъ опы т'Ь =;3 ,094

Средн1п=зЗ,096

Следственно средн1и относительный в'Ьсъ русскаго 

эвклаза пзъ этихъ трехъ опредЬден1’н получается: 

Относительный в'Ьсъ1=3,100.



ОСОБЕННЫЯ ЗАМ«ЧАН1Я.

Вь отд'Ьл'Ь этомъ пашен статьи мы займемся раз- 

cMorpiiuicMb вопроса: въ какой степени прямоугольная 

система oceii прилагается къ кристалламъ эвклаза?

Д ля  превращеп1я косоугольной системы осей въ 

прямоугольную, посл'Ьдуемъ методЬ Паумана  (*). Мы 

оставимъ именно вертикальную и ортод1агональную 

оси безъ изм'1и1ен!я и только, вмЬсто клйнод1агопаль- 

ноп оси, введемъ новую лин!ю или новую ось , про

веденную въ кли 1ю д 1агональномъ главпомъ с1>чен1и и 

перпендикулярную  къ  вертикальной оси. Д ля  этой ц^ли 

изъ конца клпнод1агональиоп оси Ь опустимъ перпен- 

дикуляръ на вертикальную ось а; этимъ перпендику- 

ляромъ oтp^)Зauнaя часть вертикальной оси булетъ-^и 

b . c o s y = h . a ,  а самы1’1 перпендикуляръ будетъ=гЬ.81пу, 

Но какъ  Пауманъ  доказалъ, что рац1оналитетъ отно- 

шен1й тангенсовъ таутозональныхъ краевъ (**) тре- 

буетъ, чтобы число h было рашанальное , то изъ 

этого прямо сл'Ьдуетъ, что плоскость гемидомы-i-hPoo 

въ каждомъ одноклипом'1>рпомъ кристаллическомъ ряду 

должна лежать горизонтально и что слЬдовательно

(•) Elemente der tlieorelisclien Kryslallographie von Doktor 
C a rl  Friedrich N aum ann,  Leipzig, 1856, S. 340.

(**) Пауманб  иазываетъ всЬ плоскости принад1сжащ!я къ 
одному II тому же поясу таутозональными плоскостями (tauto- 
zonale Flacbcn), равно какъ всЬ края ирниад1сжащ1е къ одному и 
тому же поясу таушозонйлшыми краями (lautozonale Kanleii).



стоитъ только поверхность, параллельную гемидом'Ь-+- 

ЬРоо п ороведенпую чрезг цеетръ  системы осей, прп- 

пять за o c u o B a n i e  олп базисъ, чтобы превратить ко

соугольную систему осей въ прямоугольную. Д л я  эв

клаза вычисляется b . c o s y = : 0 , 1 7 3 1 0 ,  почему роль в ы -  

шеозначеннаго базиса въ этомъ мпнерал Ь будетъ играть 

плоскость, проведенная чрезъ центръ системы осей 

и параллельная плоскости гемидомы-н^Роо , Что  к а 

сается до длины новой оси, то длина эта о ч е в и д н о е  

b . s i n y = 0 , 9 5 5 8 0 .  Означимъ накопецъ прямоугольныя 

оси эвклаза сл'Ьдующимъ образомъ : чрезъ а ' верти

кальную ось (оставшуюся безъ изм'Ьнeнiя , т .  e . z z i l ) ,  

чрезъ Ь' макрод1агональную ось (которая въ косо- 

угольны хъ осяхъ была ортод1агональпая , т .  e.zz: 

3 ,0 0 0 8 G ) ,  и чрезъ с' брахид1агональпую ось (новую 

ось, т .  е . = 0 , 9 5 5 8 0 ) ,  то для главной ромбической  пи

рамиды нолучимъ:

а ' : Ь ' : с '1 = 1 : 3 ,0 0 0 8 6 : 0 , 9 5 5 8 0 .

KpиcтaллoгpaФичecкiя знаки Формъ превратятся 

тогда въ нижесл'Ьдующ1*е:
о

d  = : - ь Р  превратится въ 

г Р 

О z = 4 - ( 2 P 2 )

f  = - + - ( З Р З )  

в = з ч - ( З Р | )  

м =  — (2Р2) 

i — — (4Р4) 

п = ( Р о с  )

» -Р -
6 О 

О

» 2Р^^
о

)) З Р ^

» З Р ^

» 2 Р ^

« 4 Р ^

» Р6



0 —: ( 2 Р х  ) превратится въ 2 Р 1 2

Ч — :(ЗРоо ) » » ЗР 18

R - : (4Роо) » )) 4Р24

п - :(6Роо ) » » 61>3G

У - : - ь Ь Р х » »

N - ооР » » ооР

S  --.( осР2) )) 1) осР2

: ооР9 У) » ооР9

Легко усмотреть, что допуская для эвклаза си

стему ромбическую —  гем1едрическую , простота кри- 

сталлограФическихъ знаковъ нсчезаетъ. Веисъ (*) въ 

этомъ отиошеы1и ие бы лъ  счастливее. Опъ приппмалъ 

за главную Форму ромбическую пирамиду , которой 

оси долж ны  между собою относится следуюи1.имъ обра- 

зомъ:

8 i " : h " : t " z = \ : 2 , 2 5 0 6 3 : 1 , 4 U 8 6  (**).

Въ отпошен1и къ этой главной ФормЪ Веисъ полу- 

чилъ кристаллограФическ1е знаки^ выражающ1еся но 

метод-к Паумана  слЬдующимъ образомъ:

(*) " Ueber das Krystallsystem des Euklases» von C. S ,  Weiss^ 
gelesen in der Akademie der Wissenscliafien in Berlin am 14 
November 1844,

C*"*) Это OTHouieHie oceii вычисляется, ес1и принять накло- 
HCHie плоскостей гемипирамиды f  въ клинoдiaгoнaлыlыxъ ко- 
иечныхъ краяхъ— 405Ч9Ч ' '  и уголъ , образуемы!! клипoдia- 
гональнымъ конечнымь краемъ этой гемипирамиды съ верти
кальною ocыoz=^^908'9'^
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Д ля  удобиЬмшаго сличеа1я угловъ между собою, 

прилагаю я сравпнтельиую таблицу. Въ первой ко- 

лонЬ таблицы помещены углы ,  вычисленные съ по- 

мощ[ю прямоугольной  системы осей а ' : Ь ' : с ' = 1 :3 ,0 0 0 8 G :  

0 , 9 5 5 8 0  и сюда отиосяш,их.ся кристаллограФическпхъ 

знаковъ; во второй колонЬ помЬщены углы , вычислен

ны е съ помощ1ю прямоугольной  системы oceii а ' ' :Ь " : с " = :  

1 : 2 , 2 5 0 6 3 : 1 , 4 4 4 8 6  и сюда относящихся кристалло-

(•) Такъ какъ Ь-' почти равно и с' почти равно 
то легко uepeiirn отт, знаковъ отнесенпыхъ къ главной ФормЬ 
съ осями а ,̂ Ь', къ эгимъ послЬднимъ знакамъ, огнесеннымъ 
къ главной ФормЬ съ осами а'', Ы', с".



граФическихъ зоаковъ; въ третьей колоп-Ь помещены  

углы , вычислеиные съ помощ1ю косоугольной, системы 

oceii a ;b ;c :zz l  : 0 ,9 Т 1 3 5 : 3 , 0 0 0 8 6 ,  угла у=:79®44'4 ' '  н 

сюда отпосящихся кристаллограФпческихъ знаковъ; 

иакопецъ въ четвертой колон'Ь иом1лце11ы углы , по

лученные Купферомъ ,  Шабусомь  и мною чрезъ непо

средственное изм1>рен1е.
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d  : Т —  104" 6 ' 104° 9 '\ 104° 9 ' 104° 7 'Ш аб,

d  : d —  1 5 1 Ч 8 ' 1 5 1 Ч З ' 1 5 Г 4 3 '

104" 94{oK. 

151°4.6'ТПаб.

d : f —  157° 6 ' 1 5 7 ” 3 ' 157° 3 ' 157° 6 ' K ok .

•• A =  1 2 8 ”5 4 ' 1 2 8 Ч 6 ' 1 2 8 °4 6 ' 1 2 8 ° 4 9 'K ok.

d  : e — 157°13 ' 1 5 7 " I 0 ' 157° 6' 157° 9 'K ok.

d : n )
— 120°17 ' 120°30^ 120° 8' 120° 3'KoK.

иадъ g ; 

d : s 1
—  48° 3 ' 48° 15' 4 8 °1 3 ' 4 8 ° 1 1 'K ok.

н а д ъ ^ и т  

r : T = 1 0 1 ”5 5 ' 1 0 Г 5 9 ' 1 0 Г 5 3 ' 1 0 Г 5 4 Ч Ш 6

r  : r —  1 5 0 “ 9< 156° 3 ' 1 5 6 °1 V

101°53'KoK.

1 5 6 ° 1 2 Ш а б

r : 0 —  137" 7 ' 137° 15' 137°16 '

1 5 6 ° lV K o K .

1 3 7 M 4 'K ok .



3 S
2 ю
^  11S
3  (в W o '£ M • • • •
^  -  “Г? QO
^ " о
s  ^  О
a* О
•О
в; со

.л
U

^ L S J3 «

со
оо

i  М •*2; s  •“4s ^  со
•• о

S '<яу (М
•о

йа (М • •

л
U

«:>

ZO 
ОО

2 '  
о  '

Гч
^ ja «  со ^
5i т ” ,о °З: g  -Q  Ю

со ^

S g:3* оь
аз

л
•Чи

ч>
2
йа:«»?Ь-
:S
<ч

г : n i W \ 2 ' 140^21 ' 14 0 °2 4 ' 140°22'KoK.
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надъ о)
=  9 5 4 6 ' 9 6 ” 8 ' 9 5 °4 8 ' 9 5 ”42'KoK.

и : T — 1 1 2 °5 V 113° 0 ' 1 1 2 °5 0 ' 1 ! 2 “5 0 'Ш а б .

и : и  :— 1 3 4 M 2 ' 134.° 1' 134^*20' 1 3 4 " 2 0 'Ш а б .

1 3 4°2 0 'К ок .

и ; /■(*) = i 0 2 M 3 ' 10 2 °3 8 ' 1 0 2 M 5 ' 102°13 'К ок .

i  : r —  1 3 0 М Г 1 30 °1 9 ' 130° 6' 1 3 0 ° 1 7 'Ш а б .

i  :
•
г — 9 9 ”37 ' 99°22^ 9 9 °4 9 ' 9 9 ° 2 7 'Ш а б .

f  •• r — 127" 0^ 127° 5/ 127° 5 ' 127°  7 'К уп.  

127°  5'ТТТаб. 

127°  4'Кок.

/' : f — 106° 0/ 1 0 5 Ч 9 / 1 0 5°49 ' 105Ч9^ТТТаб.

1 05 °51 'К о к .

/■ : e ^ 1 5 8 "  3^ 158° V 157°57 ' 1 5 7 °5 5 а х о к .

f  ■■ 0 — 138^39^ 1 3 8°5V 138°32 ' 138°26 'К ок ;

f  ■■ Q — 1 4 Г 1 9 ' 1 4 Г 3 4 ' 1 4 1 ° 1 5 ' 1 4 Г  9'Кок.

f  ■ s —  140" 0^ 1 3 9 °5 4 ' 1 3 9 °5 0 ' 140°  О'Куп. 

(1 3 9 °5 9 ')К о к .

(*) HaKJOiicilic ujocKocTcii и и /  1СНчищи&ъ на одной и той 
же половинЬ нрнсталла.
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е : Т 1 1 Г 4 8 ' 1 1 4 ”56' И 4 ”52^ 1 1 4 ° 5 2  П1аб.

е : е n z l 3 0 ‘’23' 130" 8' 130°  16' 1 3 0 ° 1 6 'Ш а б .

е : S 1 

надъ ду
-  2 5 " ! 6 ' 2 5 ° 2 5 ' 25"19' 25°19 'К ок .

п : Т — 108"10' 1 0 8 ”Ц / 108°  9' 108° 9ЧПаб.  

108°11 'К ок.

п  : п =  1 4 3 ”39/ 143"39/ 1 4 3 ”41/ 1 4 3 ° 4 1 'Ш а б .

143°40 'К ок.

п : 0 = : 1 6 4 ° 5 3 ' 1G4"53' 1 6 4 °5 4 ' 1 6 4°57 'К ок .

п  : Ч — 153^37' 153^37^ 1 5 3 °3 8 ' 15 3 °3 9 'К о к .

%  : Ч 117"! 6' 1 1 7 Ч 5 / 1 1 7 °1 9 ' (117°10^)Кок.

п : S —  1 0 7 Ч 6 ' 1 0 7 °4 5 ' 108°  4' 108°  5 'Ш а б .  

(108°  9/)Кок.

0  : Г =  1 2 3 4 7 ' 123"18' 1 2 3 °1 5 / 123°14Ч1Таб.

12 3°17 'К ок .

0 : ? —  1 6 8 Ч 4 ' 168 °4 3 ' 1 6 8 4 V 168°42'К ок.

? •• т —  1 3 4 " 3 V 1 3 4 °3 4 ' 1 3 4 °3 2 ' 134°34'К ок.

<1 ' ч — 9 0 ”5 2 ' 9 0 ° 5 2 ' 9 0 ° 5 6 ' 90°56 'К ок.

И : Т —  1 5 3 °  5' 153°  5' 153°  3' 153° З'Кок.

II
' Ч ~ 1 6 1 ° 2 9 / 1 6 Г 2 9 ' 1 6 Г 2 8 ' 161°30 'К ок.

N : Т > _ 1 0 7 ° 4 0 ' 1 0 7 Ч 8 ' 1 0 7 Ч 0 ' 1 0 7 « 3 8 'Ш а б .

iV : N —  1 4 4 Ч 0 ' 1 4 4 ”24' 1 4 4 Ч 0 / 1 4 4 Ч 5 ' Ш а б .
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31 = 1 4 7 “30'  
Т  =  92" 2/ 
^ = : 1 7 5 " 5 7 '

1 1 Г 3 6 '  

1 4 7 “ 18' 

92° 3' 

175 "о 5 '

115" О/ 

147^^30' 
92° 2 '  

17 5 °5 7 '

1 2 2 “34 'К уп .  

1 2 2 ^3 0 'Ш а б .  

(1 2 2 °3 3 ' )К о к .  

115° О 'Ш аб. 

( 1 4 7 ‘̂ 260Кок. 
92" 5 'Ш а б .  

1 7 5 ”5 0 'Ш а б .
Въ этой таблш 'Ь ,  какъ было поступлеео и прежде, 

взм’Ьреьпя, разсматриваемыя мною неудовлетворитель
ными, заключены въ скобкахъ.

Пзъ всего вышепрпведепнаго очевидно , что пря

моугольную систему осей для крпсталловъ эвклаза 

применить неудобно. При прямоугольной системЬ осей 

получаются слпшкомъ сложные крпсталлограФическ1е 
знаки U вычисляются углы , отличающ1еся отъ непо

средственно нзм'Ьрепныхъ гораздо болЬе, нежели при 
косоугольной систем'Ь осей.

XLVII.
Ц П I* к  о  II ъ .

(Zirkon, Il iazinth ,  Werner;  Pyram idaler  Zirkon, Mohs;  
Pyramidal Zircon, l la idinger;  Zircon, U auy;  Engelhar-  
itd, E .  H o fm a n n :  Ц ы р к о н ъ ,  / f .  Соколовъ ; Zirkonit,  
Jargon , Hyazinlli, iryazintho).



О г ЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА.

Кристаллическая система: квадратная.

Главная Форма: квадратная нпрампда съ нлклопеп!- 

емъ плоскостей ,  въ копечныхъ к р а я х ъ ги !  2 3 “ 10 ' 3 V ' ,  

въ средппхъ к р а я х ъ з = 8 4 ° 1 9 4 6 "  (*).

а : Ь : Ь = 0 , 6  4 0 3 7 3 :1 :1 .

Цпркопъ встречается въ впдЬ прпзматпческпхъ н 

ппрамидальныхъ крпсталловъ, а также въ вид!; тупо- 

угольныхъ плп круглыхъ галекъ п зеренъ. Крпсталлгл 

бываютъ вросши плп наросши на горную породу, при- 

томъ обыкновенно по одпночк!;. Спайность пдетъ по 

направлен1ю плоскостей главной квадратной пирамиды 

oz=P и по иаправлен1ю плоскостей квадратной призмы 

перваго рода Mzz: осР. Пи одна и з ъ . этнхъ спайно

стей не отличается особенною ясност1ю, хотя пocлf>д« 

няя п'Ьсколько coBepmeoHlie первой. Твердостьз=7,5.

Относительный в 4 с ъ = 4 , 4 ............. 4 ,7 ;  следуя же Сва«-

бсргу  отъ 4 , 0 7 2  до 4 , 6 8 1  (**). BesnBtTenb, но встрЬ-

(*) Для циркона углы эти принялъ Купфсра (Preisscbrift 
iiber genaue Messung der Winkel an Krystallen, Berlin, 1S25,
S. 72). Я удерживаю.ихъ потому, что мои измЪрен1я припо- 
дятъ почти къ ткмь же самымъ результатамъ, Чрезъ пепосред- 
ственное нзмЬрен1е мною получены именно углы*. 123^20''21" 
н 84^1946'^ (см. ниже «Результаты измЪрен!и крпсталловъ 
циркона»).

(*•) Сванбергв именно нашелъ, что относительный в'Ьсъ цир
кона иаъ Экспальпг:г4,С81, съ юго-запалнаго берега Пльмен- 
скаго 03cpaz=4,599— 4,G10, изъ Фредериксверна1:14,531, изъ 
Цеплоиа1=:4,453, изъ желЬзнаго рудника Зёльбергъ въ Норве-



чается большею naciiio мпогоразлично окрашеппьшъ; 

с'крымъ, желтымъ, краснымъ , бурымъ и зелепьшъ 

цветами. Бурые и красные uBf,xa наиболее своиствеины 

минералу. Блескъ стеклянный, бол’Ье или мен^е при- 

ближающ1ися къ алмазному. Опъ совершенно прозрач- 

наго изменяется до □росв'Ьчивающаго въ краяхъ. Хи- 

мическ1й составъ можетъ быть выраженъ Формулою:

^F-Si.

Предъ паяльною трубкою безцвЬтныи цпрконъ не 

изменяется, свЬтлокрасныя его разности делаются без- 

цв'Ьтными или желтоватыми , а бурыя б^^лыми , вс'Ь 

н«е вообще нисколько не плавятся. Съ бурою обра- 

зуетъ съ трудомъ прозрачное стекло , которое при 

большей насадк^ становится мутнымъ. ФосФорная соль 

па него не д'Ьгктвуетъ. Въ сод'Ь не растворяется , но 

обнаруживаетъ иногда съ нею реакщю марганца. Въ 

кислотахъ, за псключен1емъ сЬрной, не растворяется; 

даже водная Фтористоводородпая кислота остается безъ 

вл1яп1я. Что касается до of.pnoii кислоты, то цирконъ 

предоставленный продолжительному ея дЬиств1ю, от

части разлагается (*).

riii=:4,375 , изъ горы зоологическаго сада въ СтокгольмЬш 
4,222, изъ Хартагобакенъ-Кунгсголменъ въ Стокгодьм'Ь==;45072 
(Berz. XX.V11, 245. Kenngott .  Uebersicht der Resiiltate mine- 
ralogischer Forscliungen in den Jahren 1844 bis 1849, Wien,  
1852, S. 183).

(*) C, F .  Rcmmelsberg. Ilandworlerbuch des chemischen 
Theils der Mineralogie, Zweite Abtheilung, 1841, S. 300.



Один полагають , что пазвагпе «цпрконъ» Heii- 

лоискаго пр()псхождеи1я , друпе же напротнпъ , что 

iiaaoaiiie это есть испорченное Французское слово « Ja r 

g o n » ,  которыыъ прежн1е ювелиры обозначали Bci 

драгоц'Ьнныя камни , чрезъ ошлиФовку получаюн1,1е 

сходство съ алмазомъ.

Наибол'Ье красивыя разности циркона , буровато- 

краснаго или красновато-бураго цв^та, употребляются 

для yKpameniii и изв'Ьстпы обыкновенно нодъ именемъ 

с(Г1’ацинта» отъ греческаго слова vy/.ado:; (*).

Первое изсл'Ьдован1е циркона произведено въ 1780 

году Нлапротомъ^ который открылъ иъ немъ новую 

землю, названную имъ по имени содерл;ащаго эту землю 

мииерала «цирконовою землею». Анализы I i janpom a  

подтвердили Mufcnie Р о м е -д е -Л и л я  , что цпрконъ и 

г1ацинтъ (разсматриваемые прсждК; за разные мине

ральные виды) между собою тождественны (**). Свап^ 

бсргъ въ unpKonij нзъ 1Торвег1и нашелъ новую землю, 

названную имъ «норовоф землею». Иообнде этотъ но- 

сл'Ьдн1н химикъ выразидъ MH-tnie , что цорконовая 

земля не есть простая земля, но составлена изъ мно- 

гихъ земель, встречающихся въ различныхъ цирко- 

нахъ въ различномъ количеств^.

(*) Въ ToproBji впрочемъ рЪдко встречается настояпц'й 
пациптъ. Юведпры продаютъ обыкновенно за г1ацпнтъ корич
невый камень (гранатъ).

(**) J. F. L. I la n sm a n n s  Ilandbiich der Mineralogie. Zwei- 
ler Theil. Ersler Band, Gottingen, 1847, S. ^37.

Ч. Ш. J1



Въ Pocciii находится цпркопъ па Урал!;, пъ Т^п- 

кипскпхъ горахь (Иркутской губерхпн) и въ Томской 

таигЬ (ToMCKoii ry6epiiiii).

Въ кристаллахъ русскаго циркона оиредЬляются 

сл'11дующ1я Формы:

Па Фигурахъ. По Пейсу. По Паумапу.

Квадратны я пирамиды,

a) Перваго рода.

 0  (а :Ь :Ь ) ........................................... Р

....................................... (а:^Ь:1Ь).......................................  2Р

S • • • • • • • • * • • • •  ЗР

b) Втораго рода.

 1  (а:Ь: cob)...................................... Рсл

Восмпугольпыя пирамиды,

.......................................... (а--^Ь:Ь).........................................ЗРЗ

....................................... ( а : ^ Ь :Ь ) ........................................ 5Р5

Квадратная призма перваго рода.

М .................................... ', ( оса:1):Ь)..................................... осР

Квадратная призма втораго рода,  

а ....................................... ( оса:Ь: осЬ)................................ооРоо

Къ этимъ Формамъ было бы можетъ быть пе из- 

лпшпимъ прибавить осповной пинакоидъ оР, открытый 

моимъ другомъ К. Д .  Ромаповскимъ въ Ильмепскихъ 

кристаллахъ циркона. Такъ какъ К. /J ,  Романовск(и 

до сихъ поръ ничего НС нубликовалъ объ этомъ пред-



MCiii и такъ какъ крпсталлъ, па которомъ плоскость 

осповпаго пипакопда была замечена , я впд^.дъ уже 

давно II пъ настоящее время не могу вполп^, судить 

объ истшшомъ положеп1п этой плоскости, то въ рядъ 

Формъ русскаго циркона я и не помЬстнлъ осповпаго 

пипакопда оР. Восмпугольпая пирамида 2— 5Р5, сколько 

мпЬ извЬстпо, до сахь  поръ еще пикЬмъ по была 

зам'1;чепа въ русскомъ циркопЪ.

Главп'1цш11я комбппаци! вышсисчислеппыхъ Формъ 

русскаго циркопа представлены па Таб. ХГЛ'Ш, XL1X, 

L и LI, въ паклоппоп и горпзоптальпоП проэкц1яхъ, 

а имеппо:

, ооР.

10 И
Фиг. 1 и 1 bis!

Фиг. 2 и 2 b i sp  . ооР . gcP qo

М аФиг. 3 и 3 bis(|o 

Фиг. 4 и 4 bisJP . QoPoo .

Фиг. 5 и 5 bis jo а

)Р . ЗР . ооР . ЗРЗ.

И я М X 

l P . 2 P . 3 P .  аоР . ооРао .

Фиг. 6 и 6 bis?

Фиг. 7 и 7 bis) 

Фиг. 8 и 8 bis!

Фиг. 9 и 9 bis!

Фиг. 10 и lObis 

Фиг. 11 и 1 Ibis

\о V S М  а 

IP . ооР . осРоо . ЗРЗ.

19 М а X 

IP . 2Р . осР . . ЗРЗ.  

\о V И  а X 

Р . ЗР . х Р  . о о Р х  . ЗРЗ .  

о а М  а X



/1>. х Р  . ЗРЗ.
Фиг. 12 п 12bis>

\о М  X

)Р . 2Р . (хР . о с Р х  .
Ф и г .1 3  и 1 31)is[

\о V М  а

iP . 2Р . осР . c/ ; P go . ЗРЗ. 
Фиг. 14 н 14bis>

\о V М  а X

)Р . 2Р . ЗР . со? . осРао .
Фиг. 15 и 15bisV0̂ V S Л/ а

|Р . 2Р . ЗР . осР . gcP qo . ЗРЗ
Ф и г .Ю  и 16bis>

U V S 3i а X

)р . осР . осРоо . ЗРЗ . 5Р5.
Фиг. 17 и 17bis)

9̂ М  а X Z

) осР . осРас . ЗРЗ.
Фиг. 18 и 18bis[

) М  а X

, )Р . ссРос . ЗРЗ.
Фиг. 19 и lObis)

а X

. Н' • 2Р.
<1*иг.20 и 20bis?

у )  V

. )р . 2Р . ооР.
Фиг. 21 u21bis>

io V М

)Роо .
Ф п г .2 2  и 22bis)i*

. ip . Poo . ЗРЗ.
Ф н г .2 3  и 23bis?

Y  t X

. . Г х  . GcP . o o P x  . 3P3. 
Ф иг .24 и 24bis)

\o t M  a X



Ц И Р К О Н Ъ  И З Ъ  УРАЛА.

Иа Урал-Ь цпркопъ BCTpi'iaeicn какъ въ корен- 

пыхъ, такъ н памывпыхъ м'(;сторождеп1‘яхъ.

Въ коренпыхъ горпыхъ породахъ цирконъ попа

дается: въ довольно большомъ количеств'Ь и превос- 

ходпыхъ качествъ —  въ окрестпостяхъ Ильмепскаго 

озера, и какъ р-Ьдкость , прптомъ б'Ьлаго цвЬта , въ 

Лхматовской мвнеральиои копи.

Въ Нльмепскихъ горахъ цирконъ былъ открытъ 

въ 1826 году Г .  Мете  (*). Мипералъ этотъ отличается 

зд'Ьсь вообще особенною красотою споихъ кристалловъ, 

которые сильно блестящи, иногда совершенно или от

части прозрачны , и часто весьма велики. Величина 

ихъ въ обыкновенныхъ случаяхъ измf^пяeтcя, отъ ве

личины булавочной головки до 4 нентиметровт», а въ 

рЬдкихъ случаяхъ дал«е до 17 центиметровъ ; такъ 

нанримЬръ въ музеулгЬ Горнаго Института находится 

кристаллъ, имЬющ1и 17 центиметровъ въ длину и 10 

центиметровъ въ толщину, и в1>сящ1и 8 Фунтовъ 66 

золотпиковъ. Цв'Ьтъ Ильменскаго циркона колеблется 

Л1ежду желтымъ и красновато-бурымъ или буровато- 

краснымъ. Кристаллы, добываемые изъ м1асцита (cMiiCb 

нолеваго шпата, элеолита п черно» слгоды) , нЬкото- 

рыхъ шурФОБЪ с'Ьвернаго берега Ильменскаго озера

(*) Труды импЕРАтогскАго Мипералогпчсскаго Общества въ 

С. ИстербургЬ. 1830 ,  Ч. 1, стр. 249 .
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им'1лотъ /Ke.iTbiii цвЬтъ. Иаимепьппс изъ пихъ часто 

совершенно прозрачны, ианбольш1е же нэполиепы во 

внутренности своей трещинами и маленькими пусто

тами н потому только отчасти прозрачны. Кристаллы 

эти весьма блестяш.и. Относительный ихъ вЬсъ, по 

онред'Ьлеш’ю Густ ава  P o j e = i4 ,6 6 3  (^). По 3aMt4aHiio 

того же ученаго означенные цирконы бываютъ вросши 

въ нолевой шпатъ или въ слюду и весьма рЬдко ' въ 

■ллеолитъ. Въ элеолитЪ заключенные кристаллы им-Ь- 

ють обыкновенно незначительную величину, ГлавнЬн- 

ш1я комбинац1и кристалловъ представлены па ф и г . 2 ,  

7, 9, 11 ,  13, 14, 15, 1G и 2 0 .  Плоскости главной 

квадратной пирамиды ои=Р и квадратпон призмы пер- 

ваго рода Mzzz осР обыкновенно ровны и блестян;и^ 

а плоскости другихъ пирамидъ и 5 — ЗР Meuiie

блест/ици и часто въ поперечномъ нанравлен1и имЬ- 

ютъ штрихи ; плоскости квадратной призмы втораго 

рода а —  ооРоо блестящи^ по только въ рЬдкихъ слу- 

чаяхъ ровны, большею же частью друзообразны; пло

скости восмиугольной пирамиды x = i3 P 3  иногда такн{с 

ровны и блecтяuJ^и, какъ плоскости главной пирамиды. 

Въ П1урфахъ, богатыхъ въ особенности черною слю

дою, встречаются очень больш1е , буровато-красные 

кристаллы циркона, имЬющ1е Форму ф и г . 1, G, 12 и

(*) Дли этой цЬли были уиотреблепы wnorie малепьк1е, про
зрачные обломки ((/. Rose. Ueise iiacb deiu Ural und Altai, 
Terliii, 1842. Zweitcr Band, S. 59).



21 .  Пс въ дальпемъ отсюда разстоя1ии и оъ другой 

пород'Ь (состоящеп изъ полеваго шпата , альбита п 

черной слгоды) попадаюниеся цирконовые кристаллы, 

по своей ФормЬ и цвЬту, совершеппо отличны отъ 

предъидущпхъ. Эти посл1>дн1е, по зам’Ьчап1ю Густава  

Розе^ им'Ьютъ такъ называемую г1ациптовую кристал- 

лнзац1ю , а именно въ нихъ плоскости квадратной 

призмы втораго рода а =  ооРоо преобладаютъ, а пло

скости главной квадратной пирамиды о— Р являются 

насаженными на края этой нрмзмы. Въ болЬе круп- 

ныхъ кристаллахъ замечаются иногда также плоскости 

квадратной призмы перваго рода M=z  осР (въ вид’Ь 

болЬе или мен'Ье узенькихъ прптуплсп1й краевъ призмы 

а —  осРоо ) плоскости острыхъ пирамидъ, и даже, въ 

бол'Ье р^.дкихъ случаяхъ  , плоскости восмиугольпыхъ 

пирамидъ ж— ЗРЗ и ;s — 5Р5 (см. ф и г . 3 , 4 , 5 , 8 ,  

17 и 19). ЦвЬтъ ихъ буровато-красный. Маленьк1е 

кристаллы совершенно прозрачны , а болЬе крупные  

только отчасти прозрачны. Плоскости ихъ весьма бле

стящи. Относительный в1зсъ, но о[1ред!.лен1ю Густава  

P o 3 c = 4 ,G 4 2  (*). Въ н1.которыхъ мЬстахъ здЬшняго 

края желтовато-бурые , въ краяхъ просв'Ьчивающ1е 

кристаллы циркона , встркчаются сросшимися сь пи- 

хлороромъ и эшинитомъ. Судя по экземплярамъ, на

ходящимся въ коллекгйи моего почтеинаго друга П,

(*) Gustav Hose, Rcisc nacb dcm Ural uiid Allai, Berlirij 184^2, 
Zwciter Band, S. G3.



А .  Кочубея,  въ Ильмевскпхъ горахъ , маленьк1е кри

сталлы циркона попадаются иногда наросшими на кри

сталлы корунда. Бъ топлзовыхъ ломкахъ Ильменскихъ 

горъ, »1аленьк1е, дурно образованные , непрозрачные, 

п им1;10нд1е такъ наз1ивас»1ую г1ацинтовую Форму цир

коновые кристаллы, находятся, вм^;ст^. съ зелепымъ 

нолевымъ шпатомъ , вросшими въ альбитЬ. Иаконецъ, 

но ouncaHiio Густава Розе,  довольно больш1е, непро

зрачные, желтовато-бурые, имЬюш.1е такъ назызаемую 

цирконовую Форму (но съ узенькими призматическими 

плоскостями) кристаллы циркона попадаЕОтся въ cie-  

HHTf. при Тургояк-Ь (въ окрестностяхъ MiaccKaro за

вода) и малепьк1е кристаллы тон же кристаллизац1и 

и степени прозрачности, но им'Ьющ1е желтый цвЬтъ, 

встречаются въ широколистоватон темно-зеленой рого

вой обманк'Ь Пльменскихъ горт^.

Въ Лхматовскои минеральной копи Иазямскихъ 

горъ, цирконъ попадается чрезвычайно рЬдко и нри- 

томъ б1;лаго цв1Ьта. Въ бытность мою иа УралЬ лЬ- 

томъ 185G года, К. Д. Романовский желалъ знать мое 

мнЬн1е о бЬломъ кристаллЬ, наросн1емъ па друзу пре- 

красныхъ кристалловъ клппохлора и на1'1деиномъ въ Ах- 

матовской кони. По сделанному мною опред'елен1ю, 

кристаллъ этотъ оказался цирконовымъ кристалломъ. 

Это единственный образецъ циркона изъ Ахматовско!*! 

копи, какой M nf. до сихъ поръ случилось видеть. 

Озиаченный кристаллъ былъ бЬлаго цвУла, проевЬчи-



валъ въ краях!» и пмЬлъ около 15 мпллпметровъ въ 

длину II около 5 мпллпметровъ въ толшнпу.

15ъ золотопоспыхъ розсыпяхъ Урала, со onncaniro 

Густава Розе,  цпркопъ попадается въ впд Ь отд^иьиыхъ 

весьма малепькпхъ, почти мпкроскоппческпхъ крпстал- 

ловъ. Кристаллы эти зaмf.чaтeл^пы т'^мъ, что они пли 

совертеппо бсзцвЬтпы или желтовато-б-Ьлаго ив1;та и 

прптомъ им1'.10тъ весьма гладк1я плоскости и силь

ный алмазный блескъ. Кристаллпзагйя ихъ отлична 

отъ кристаллизатии циркоповъ, встрЬшющихся въ ко- 

ренныхъ породахъ Ильменскихъ горъ, она характери

зуется пpeимyн^ecтвeниo преоблалан1емъ плоскостей во- 

смиуголыюи пирамиды а?— ЗРЗ ( ф п г . 18). Въ такомъ 

вид'Ь цирконъ встречается въ розсыпяхъ П ерво-П а-  

влог.скоп, MapiuHCKoii и Клонопскон (лежащихъ въ 

окрестностяхъ Березовскаго завода) , въ розсыпяхъ 

IleiiBiiHCKoii и Пеивипско-Столбинскои (лежащихъ вт. 

окрестностяхъ Певьяпскаго завода) и въ ы^которыхъ 

другпхъ.

Ц О Р К О Н Ъ  И З Ъ  ТУНКИНСКИХЪ Г О Р Ъ .

Въ Тункиискихъ горахъ цирконъ находится въ 

Мар1пвскомъ граФнтовомъ рудник!; , нрпнадлежащемъ 

1 \  А.шбсру  (*). Пахол;деп1с циркона въ этой местности

(*) Verbandlungen der К. К. Mineralogischcii Gesellscliafl 
zu St. Petersburg. Jahrgang 1852 iind 1853, S. 333.

Го])пыи Журналъ, 1853, часть II, стр. iOG.



сделалось изв11стпымъ съ 1853 года. Въ Март!] 

Д1̂ 5СяцЬ озпачеинаго года Г. Гепералъ-Ма1оръ Г .  0 .  

Стефапъ, отъ имени Пркутскаго Воеинаго Губернатора 

К ,  К ,  Венцеля,  представплъ И мператорскому С. Пе

тербургскому Минералогическому Обществу н-Ьсколько 

ыипераловъ пзъ Тункинскихъ горъ, п инжеслФдующ1я 

свЬд'Ьн1я, сообщенпыя ему Г. К . К .  Венцелемь.

«MtcTO npiucKa минераловъ , названнаго Mapiuii- 
скпмъ, находится въ Тункинскомъ хребт^Ь около 400 

верстъ къ западу отъ Иркутска, гдЬ н^кто Г .  А л и -  

беръ основалъ разработку превосходнаго граФита. Об

разцы графпта п кристаллъ циркона составляютъ зна- 

чительиЬншую часть всей посылки, содержащей кром1> 

этихъ минераловъ нисколько кусковъ колчедана и 

слюды ».

Самый TyuKHHCKiii хребетъ Г. Венцель описываетъ, 

съ приложеп1емъ карты, слЬдующимъ образомъ:

«TyHKUHCKiu хребетъ, составляя боковую параллель

ную отрасль Саянскаго хребта, не очень высокъ; выс- 

1п1я его точки пе превышаютъ, кажется, 6000  Футовъ, 

БО горы эти весьма недоступны, въ числЬ ихъ н15тъ 

II десятой доли удобпыхъ для восхоа«ден1я, такъ что 

состоятъ изъ обрывистыхъ скалъ, самыхъ непра- 

вильпыхъ ц цеобыкновепныхъ видовъ. Издали Тун- 

кинск1й хребетъ является въ видЬ тучь  ̂ поднимаю

щихся н1сколькими ярусами изъ за горизонта».

Помянутая минсральиая посылка, переданная ынЬ 

общсствомъ для ближапшаго изсл 1 дова1ия, въ чисдЬ



другихъ мипераловъ, каковы желтый капкрипптъ, гра- 

Фнтъ, мороксптъ, железный колчеданъ и магиптнып 

жел'Ьзиякъ, заключала въ себЬ нисколько отд^льиыхъ 

и пЬсколько въ породу вросшихъ крпсталловъ цир

кона. 11аибольш1ц изъ экземпляровъ былъ обломокъ 

кристалла довольно зиачптельноп величины (около 1,5 

центиметровъ длиною). По своему наружному виду 

кристаллы Тункинскаго циркона пм'Ьютъ некоторое 

сходство съ уральскими. Они представляютъ квадрат

ную призму перваго рода goP, которой края при

туплены узенькими плоскостями квадратной призмы 

втораго рода а —  ооРоо и которой концы ограничены 

плоскостями главной квадратной пирамиды oz i iP ,  ква

дратное пирамиды 5z=i3P и восмиугольнон пирамиды 

аг— З Р З  ( ф и г . 10). Минералъ въ краяхъ просв^чиваетъ, 

нмЬетъ бурын цвЬтъ и отчасти скорлуповатое сложе- 

uie, подобно тому, какъ это замечается въ крнстал- 

лахъ вилупта и вт. нЬкоторыхъ кристаллахъ ураль- 

скаго циркона. Предъ паяльного трубкою онъ непла- 

ватся, но становится б^лымъ. Съ бурою сплавляется 

съ трудомъ въ прозрачное стекло. Вообще предъ па

яльною трубкою TyHKUHCKiii цирконъ обнаруживаетъ 

Tij же самыя реакщн , какъ и цирконъ изъ другихъ 

м^сшостеи.

Ц И Р К О Н Ъ  изъ томской ГУБЕРН1И.

Въ Томской ryoepniu нисколько отд'Ьльныхъ кри- 

с гаы о въ  циркона были открыты въ 1843 году Ге-



псралъ-]\1а1о1)омъ , Профессором!. Е,  К.  Гофмаиомъ, а 

именно: въ пескахъ розсыпн Ильгпнскоп , прп ручь!} 

Кельбесс'Ь, въ Томской таигЬ, въ Очинскомъ уЬзд!;. 

Эгп цпркоповые Е^ристэллы известны въ Pocciu бoл^^e 

подъ пмепемъ « эпгсльгардпта», не;кслп циркона. Они 

НЛП совершенно безцвЬтны или свЬтлаго жслтовато- 

бЬлаго дв1;та, совершенно прозрачны (безъ малЬншихт» 

трещннъ), съ алмазновпднымъ блескомъ и для кри- 

сталловъ этого сорта довольно велпкп, ибо некоторые 

изъ иихъ имЬютъ около 12 миллиметров!, въ наиболь

шем ь понерсчник-Ь. Кристаллизация циркона Томской 

тангп весьма замечательна и говершенио отлична отъ 

кристаллизашп всЬхъ до сихъ порь извЬстныхъ цир- 

коновъ, почему полагаю я луч(ие удержать для этой 

разности циркона назван1е « энгельгардитъ ». Кристаллы 

энгельгардита имЬготъ именно Форму квадратной пи

рамиды, которая од1гакоже не есть обыкновенная глав

ная пирамида циркона , не ость даже какая нибудь 

изъ пирамидъ перваго рода , но квадратная пира-
9

мида втораго рода (первая тунЬншая квадратная пи

рамида) / = Р а э  ( ф и г . 22) .  На пГ.которыхъ кристал- 

лахъ средп1е углы этой пирамиды заострены бол'Ье 

пли менЬс узенькими плоскостями восмиугольной пи

рамиды л;=:ЗРЗ и пр1острены маленькими плоскостями 

главной пирамиды о= :Р  ( ф и г . 23).  Въ р'1]дкихъ слу- 

чаяхъ кристаллы имЬютъ Форму Фигуры 2 i  , т. е. 

представляютъ комбинац1ю въ которую входятъ также 

плоскости квадратЕЮн призмы перваго рода Л/z n  gcP



II квадратной прпзмы «тораго рода а ~  осРзэ . Пло

скости кристалловъ довольно ровны и блестящи , но 

края болЬе плн меиЬе округлены.

Кристаллы эпгельгардпта измерены мною прибли

зительно. Наибольшая часть измерен!!! произведена обы- 

кновеннымъ Волластопооымъ  roiiioMCTpoM ь и только 

два )гла  удалось ынЬ измерить Мтпчерлиха  rouioMe- 

тромъ, снабнсеннымъ одною трубою. Вотъ результаты 

нослЬднихъ usukpeniii:

Для о : о.

(13ъ среднихъ краяхъ)

Въ одномъ кристаллfezz;84^21 '45" (У обыкновсн- 

наго циркона этотъ у го л ъ = 8 4 '^ 1 9 Ч 0 " ) .

Для t : t,

(Вь конечныхъ краяхъ)

Въ одномъ кристаллЬ— 135” ! 8 '20"

Въ другомъ кристалл^— 135^19' О''

С ред ш н = :1 3 5 "1 8 Ч (Г  (У обы- 

кповеннаго циркона этотъ у го л ъ = :1 3 5 °1 0 '6 " ) .

Если представляется мн1> случаи сообщить чита- 

телямъ моей книги onucauie энгельгардита» то этимъ 

обязанъ я благосклонности Г. Генералъ-Maiopa Э. К.  

Гофмана,  который , узнавъ что я занимаюсь описа- 

н1емъ циркона , орислалъ мн^ Bcii находянмеся въ 

его распоряжен1и кристаллы энгельгардита, при слЬ- 

дующемъ письмЬ:



«Посылаю Baiiii весь Moii запаст. кусочковъ эп- 

ге.1ьгарднта, въ которыхъ можно усмотреть нисколько 

плоскостей, достаточпыхъ для распозпагпя квадратиаго 

октаедра. Bcfe 12 экземпляровъ оронсходятъ нзъ пе- 

сковъ Пльгипскои розсыии , иаходящеПся при ручг/Ь 

КельбесЬ, въ Томской таигЬ , въ Очинскомъ уЬздЬ. 

Роэсыпь прнпаллежптъ Оедору Петровичу Соловьеву, 

отъ котораго въ 1843 году я получилъ четыре ма- 

леыькпхъ кристалла. Твердость этнхъ крпсталловъ я 

пашелъ превосходящею твердост1> кварца , а отпосн- 

тельныи в Ь с ъ = 4 , 3  до 4 ,4 ;  оба опрсд]Ьлсп1я говорили 

въ пользу циркона^ по кристаллическая Форма пока

залась Mui} странною. Я сообщилъ мои четыре кри

сталла Г .  Пордетаильду.  Учепып этотъ ихъ изм^spилъ, 

припялъ за дву-  и одночленные и возвратилъ мпЬ ихъ 

съ прилагаемою къ сему моделью. Такимъ образомъ 

я считалъ себя въ правЬ разсматривать кристаллы 

припадлежащими новому минералу, названному мною, 

въ честь моего учителя, энгельгардитомъ. Между тЬмъ 

я просилъ Г .  Соловьева прислать мн^ бол1ю матер1ала. 

Хотя золотоносная розсынь была оставлена, однакоже 

онъ послалъ туда нарочно люден и я получилъ т а 

кимъ образомъ пЬсколько граммовъ округлееныхъ зе- 

репъ, изъ которыхъ нЬкоторыя были отчасти окри- 

сталлованы, обнаруживая ясно квадратный октаедръ. 

Такъ какъ я чрезъ это обстоятельство увЬрился, что 

мипералъ, о которомъ идетъ рЬчь, есть только раз

ность циркона, то ничего болЬе о немъ не публнко-



валъ, хотя Пордспшгиьдъ и полагала, что согласно съ 

его взглядомъ иа зпачеш'е мпиеральпаго вида, я былъ 

въ правЬ удер;кать для этого минерала naacaiiie «эп- 

гельгарднтъ». Предполагая, что moi'i мииералъ содер- 

жптъ въ себЬ много nopoBoii  земли, naiuenuoii Свап- 

бергомъ въ Иорвежскомъ цпрконЬ, Пордепшплъдъ очень 

желалъ, чтобы самъ Сваибсргъ про[13велъ апализъ псгчо- 

паемаго. Я передалъ Порденшильду  наибольшую часть 

округлснныхт! зеренъ, которыя онъ прспроводплт> къ 

Г .  Свапбергу уже 5 пли G л^лъ тому назадъ, по ен;е не 

получалъ отъ пего никакого отпета (какъ Muli Г ,  Лор- 

депшгиьдъ сказалъ при свидан1п моемъ съ нимъ въ 

прошедшемъ году). Па этомъ д^ло и остановилось. 

Публиковалъ ли что нибудь Г .  Сваибергь, я не знаю. 

Употребите камни для Вашего описан1я и возвратите 

MH'I; ихъ по миновен1н надобности. Они носили когда 

то H33Banie энгельгардита».

УГЛЫ  К РИ С Т А Л Л О В Ъ  ЦИРКОНА.

Если принять въ соображен1е, данное въ обще11

характеристик Ь, отношеп1е осей главной Формы а:Ь:Ь—

0 ,6 4 0 3 7 3 :1 :1 ,  то получаются слЬдующ1е углы:

По вычислен1ю. По измЬреп1ю (*J.

о : o ( i= :123“1 9 '3 V ' ............... 123^20' 8 "*  КупФеръ.
въ Х( 1 2 3 "2 0 '3 4 "*  ) ‘

1 2 3 “20 '21 ' '^*1

(*) Углы полученные непосредственно означены здЬсь
чрезъ *,  а углы выведенные пзь разнородныхъ изм1ф е н 1й, 
какъ окончательный результатъ, чрезъ **.



По вычисле1ик). По пзм^реи1ю. 

о : о |z=: 8 4 М 9 ' 4 С ................КупФерт..

Z 5 8 4 ”1 9 Ч б " *  Кокшаровъ. 

о : о 9 5 4 0 ' ! 4 " ................. 9 5 ° 3 9 '4 1 ' '*  )

T „ : r i  9 5 Ч 0 ' 1 4 « « Г ' ^ " " ’'^Р^-

95 ‘’4 1 '5 0 " ^  )

............ 1 3 2 “ 1 Ку п Фе р ъ .

1 3 2 “ 9^53''* Кокшаровъ.

0 : М — 1 3 2 “ 9'53'/

0 : а —  118“20М З' '

0 : V — 1С Г  V 5"

0 : S — 152°22'19^/

0 : X —  150“ 3 '2 8 ' '

0 : л» — 138“41 ' 8 '̂

0 : t — 151“3 9 '4 7 "

V : V \1— 103“3 0 '3 6 ' '

въ X i
1

V : м —  151" 5 '48"

V : а —  128” 1 4 4 2 "

V : S —  1 7 Г 1 8 '1 4 "

V : X — 15б”2 1 '3 7 "

S : S ) — 9 6 “51 ' 8-'

въ X \

S : М — 159"47 '34“

S : а :г = 1 3 Г 3 4 '2 б "

S : X  .— 154"53 '52 ' '

t : 1 У— 135“ 10' С"

въ V 1

• ".'«'Л'\ Ф i'



По вычислеи1ю. 

t : М  = 1 1 2 “24 '57"

( : а = 1 2 2 ‘'38' 4“

( : X = 1 4 С ’ 15'47 ' '

X  : М  = 1 4 3 “ 19' 8 "  

X : о = 1 4 8 " 1 С '4 6 "

X : л : ) = и 7 “ 3'-24"

въ X

1Г •

въ X
т

вь Y 

М  : М  

М : а

132Ч ЗМ 2"

1 4 2 4 2 ^ 3 6 ' '  

159“30/ 7^' 

158"23 ' 2 ' '

115“5 6 M V

9 0 ” О' О'/ 

135“ О' О'/

Означнмъ теперь вообще:

Въ восмиуголъныхъ пирамидахъ т Р п .

Нормальные конечные края чрезъ X. 

Д1агональные конечные края чрезъ Y.

Средн1е края чрезъ Z.

Въ квадратныхъ пирамидахъ перваго рода т Р .

Конечные края чрезъ X.

Средн1е края чрезъ Z.

Ч. Ш.



Уголъ паклопен1я плоскости къ вертикально!’! оси 

а чрезъ i.

Уголъ паклоиегпя копечпаго края къ вертикальной 

оси а чрезъ г.

квадратныхъ пирамидах^ втора?о рода mPrjc .

Конечные края чрезъ Y.

Средн1е края чрезъ Z.

Уголъ наклонен1я плоскости къ вертикальной оси 

а чрезъ i.

Уголъ иаклонен1я конечнаго края къ вертикальной 

оси а чрезъ г.

Удерживая это обозначе1пе , мы получаелгь далЬе 

по вычислен1ю:

Для о ~ Р .

^Х =  б Г 3 9 / 4 7 "  X = 1 2 3 " 1 9 '3 V '

^ Z = 4 2 ” 9^53^' Ъ —  8 r i 9 ^ i 6 ' '  

i= r4 7 " 5 0 '  

r iiz57°21 '56//

Для v = :2 P .

-^-Xi=5145/18' '  Х = 1 0 3 °3 0 '3 г з / '

- Z = G ! “ 5 4 8 ' '  Z =  1 2 2 " n ' 3 6 "  

i= 2 8 " 5 4 /1 2 / /  

r iz :3 7 “58'57'^

Для s= :3 P .  

iX = i4 8 ° 2 5 '3 V '  9 6 " 5 l '  8//

^ Z = 6 9 4 7 ' 3 4 ' '  Z — 139”35 ' 8 '̂



i= 2 0 " 1 2 /2 6 / /

r = :2 7 " 2 9 /5 V '

Для f= P o o  .

iY = 6 7 " 3 5 /3 ' /  Y =  135" 10/6/^

^ Z = 3 2 "3 8 /4 / /  г —  65° 16/8'/

i=z57"21/56 ' '  

r= 6 5 "3 8 M 8 '^

Для Ж1= З Р З .

{X— 73"31 '42 ' '  X z = U 7 "  3/2V/ 

^ Y = 6 6 " 2 1 '3 6 ' '  ¥ = 1 3 2 4 3 4 2 / /  

^Zz=z6343 ' 8// Z =  127"26M6''

Для s = i5 P 5 .

^ X = 7 9 " l l / 3 1 ' '  X = : I 5 8 “23 ' 2// 

^Y =z57“58 ' 7// Y = 1 1 5 " 5 6 /1 V /  

rZ = 7 2 " 5 8 '2 2 ' /  Z =  145°5644 / /

РЕЗУ Л ЬТА ТЫ  И ЗМ «РБН 1И  К РИ С Т А Л Л О В Ъ  Ц И РКО НА.
•

Я изм'Ьрнлъ шесть малепькихъ крнсталловъ цир

кона изъ Ильмепскихъ горъ. Крпсталлг»! эти были 

довольно хорошо образованы , преимущественно кри- 

сталлъЛ2 1. Bcfc naMtpeHifl, исключая изм'Ьрен1я (14), 

были произведены М итчерлиха  отражательнымъ гон|*о- 

метромъ, снабженнымъ о()«о/о трубою. Изм'Ьрен1е (14) 

произведено т1>мъ же гон1ометромъ, но снабженнымъ 

двумя  трубами.



Вотъ результаты (*):

Д л я  удвоенпаго нстлонепгя плоскост и главной ивадрат-  

ной п ирам иды  о“ Р къ всртии'альиои осн.

Пъ крпсталлЬ К" 1 •

^  * «3 - -95^12' 0 " С)
(»,) = К ) - 9 5 4 0 4  0 '̂ 

95Ч(П 0^'

СрелпИг -95 ^ i0 /  5'^ (•^)

«и •• 4̂ -9 5 4 V 1 0 ^ ^  

9 5 4 5 '  0'/

Средиin (3)

(«.,) : {« ,)-z9 5 °4 2 '  O'' 

9 5 “3 8 '4 0 -

СредцИг - 9 5 Ч 0 ' 2 0 " (■'0

0, ■ (“г.)-- 8 Г 2 0 ' 5 0 "  

8 Г 2 0 '  0'^

Средни! - 8 4 ° 2 0 '2 5 " , С Л к Д .

д о п о л 1еп1е - 9 5 " 3 9 '3 5 " (̂ >)

(«,) : <>5-- 8 Г 1 9 ' 5 5 "

0"

СредпИг - 8 4 М 9 '5 8 " , СЛ'^Д.

(*) а  о:}пачаю здЬсь каждую плоскость всрхняго конца 

К1)мсталла осооопною цпФрою, напр, o^, и т. д. Плоскости 

нижняго конца означены тЬми же цифрами , но отличены 

скобками.



ло1!олиеи1е= ОэЧО' 2 '̂ (6)

0  ̂ : ( o j  = :  H V ± \ '  О", сл'1;л.

Д0110Лneiiie— 9 5 “39' О/' (7)

0  ̂ : ( o j -  81" сл1д.

ло11ол1!еп1ес=; 95°-15'20'^ (S)

о„ : i l7 „= 1 3 2 “10' О//, сл1;д.

о : 0 ) =  95”i 0 '  О" (9) 
ирп вершпп'Ь ^

0  ̂ : Л / з = 1 3 2 “ 1Г30//, слЬд.

о : ( J =  9 5 “37 ' 0-' (10) 
при liepimiir). (

Лъ кристалл!; Ля 2 .

о, : ( o J =  8 Г 2 ! '2 0 / / ,  слЬд.

допол1им!1е=: 95'^38"40'' (11)
о, : = 1 3 2 4 1 '  О'', с л Ь .

о : о 9 5 ”38 ' О// (12) 
п])п иершинЬ ^

( o j  ; Л / , =  132" 8'30'% слЬд.

о : 0 ^—  9 5 “43' 0̂  ̂ (13) 
при iiepiiinirb ^

Въ кристалл'15 X- 3.

Oj : 1=: 9 5 “ДГ30' '  (14) съ двулт  

Иъ кристалл!'. № 4. трупами,

о, : 0  ̂ =  9 5 4 6 '  О// (15)

( o J  : (Оз)=  95"38/ 0^' (16)

0  ̂ : 0̂  == 95"40 '30"  (17)

( o J  : ( o J =  95"40^ О" (18)

0^ : ( o J =  8 4 “20 '  О", г.гЬд. 

Д0[10.тс1мс=: 0“ (19)



0  ̂ : ( o j i z r  8 4 "2 1 '4 5 ' ' ,  слЬд.  

дополпеи1е=: 95"38М 5' '  (20)

Вт. кристалл^ JV2 5,

о, : 0  ̂ z= 95"38М 0' '  (2 1 )

(о,) : ( o J =  9 5 4 0 /  О// (22)

0^ : 0 ^ —  9 5 4 V  0 '̂ (23)

( o j  : ( o J = z  95"44Ч5-/  (24)

Оз : ( о , ) =  84°24 ' О", слЬд,

допол11ен1е=: 9 5 ”36 ' О'/ (25)

0  ̂ : (o jzz i  84^20 ' 0^^ сл^д.

дополнеи1е==: 9 5 “40' О" (26)

о, : ( o J =  8 4 M V 2 0 ' ' ,  сл'Ьд.

досолпен1е=1 95"45Ч0^' (27)

о, : Д / ,= :1 3 2 “ 8 '3 0 '^  с л Ь .

о : о ) =  9 5 4 3 '  О'' (28) 
ири вершин^ ^

0  ̂ : 3 / ^ = 1 3 2 °  7 4 0 / / ,  слЬд.

о : o ) z =  9 5 Ч 4 Ч 0 / /  (29) 
при вершнн Ь J

(о,) : ==,132" 12' О//, сл^д.

о : о ) =  95°36 ' О" (30) 
при вершим^ ^

Въ кристалл'Ь № 6.

(о,) : (o^)zz: 9 5 4 5 / 1 5 ' '  (31) 

о, : (Оз)1=  84"20 ' О//, сл^д. 

дополпе1п е= :  9 5 4 0 '  О" (32)

Средн1п уголъ узъ изм^фепШ (1), (2), (3), (4)* 

(5) .  (6 ). (7 ) .  (8 ), (9),  ( 10), ( 11) ,  ( 1 2 ), (13),  ( U ) ,



(15) ,  (16).  (17). (18), (19), (20), (21). (22), (23),

(24),  (25),  (26),  (27), (2 8 ) ,  (29), (30), (31) и (32) 
получается:

о : о  ̂= 9 5 ' ’4 0 '5 6 "  
при вершин t  ^

Д л я  наклонен1я njocicocmeii главкой квадратной пира^ 

лшды о = Р ,  65 конечныхъ краяхъ.

Въ кристалл11 J W  1. 

о. : о„ = 1 2 3 '^ 2 0 '5 0 ' '

123"2Г17^'

С редн1и= 123"2Г  4" (33) 

( o j  : (о ,)1=123“2 Г 5 0 -  (34)

0  ̂ : 0  ̂ = 1 2 3 “23 ' 0^' (35) 

( o j  : ( o J = : 1 2 3 ”17 '53" (36)

03 : 0  ̂ z = 1 2 3 “20^ 7// (37) 

( o j  : ( o J  =  123‘'23M5''  (38)

Og : = : I2 3 " 2 1 M 7 ' '  (39) 

(0,) : ( o J  =  123M9^33'^ (40)

0  ̂ : ( o J = :  5 6 "3 7 Ч 0 '^  е л и .

дoпoлнeиiezI:l23^’22 '2 0 ' '  (41)

0  ̂ : ( o , ) = i  5 6 Ч З Ч 0 ' ' ,  с .Л л .  

дополпеи1е1=;123“16'50' '  (42)

0  ̂ : ( o J = :  5 6 4 5 4 3 ^ ' ,  сл-Ьд. 

дополнен1е=123°! 4'17'" (43j

04 : ( o J =  56°35 '10//,  сл'Ьд. 

дополне1ие1=123"24'50' ' ( i4 )

0  ̂ : (03) =  5 6 ”36 '50 ' ' ,  сл^д.



д о п о л п е !п е = 1 2 3 ”23/10// (45)

Од : ( o J =  5G"40'53", слЬд. 

лополиен1е— 123"19 ' 7// (46)

Og : (О з)=  5 6 “4 Р  0 '% слЬл. 

лополпе1пе1=123“1[,' О" (47)

Oj : (о^)— ' 56"38 /50" ,  сл 1;д. . ,

дополнен1‘е :=  t 2 3 ° 2 П  О'/ (48)

Съ кристалл!) № 2 .

01 : 0  ̂ = :1 2 3 Ч 7 М 0 '^  (49)

Сред1пп уголъ изъ изм1>ре1ий (33), (34), (35), (36), 

(37),  (38) ,  (39),  (40),  (41) ,  (42), (43),  (44), (45), 

(46),  (47), (48) и (49) получается:

о : о) =  1230 2 0 ' 2 1 '̂
въ копечныхъ краяхг^

Средгпя величины для прямыхъ (а ие для вывс- 

денныхъ изъ разисродныхъ) излИфеьпп получаются слЬ- 

дующ1я:

о : о, в'ь конечныхъ краяхъ, изъ изм1.реи1п (33), 

(34) , (35) , (36) , (37) , (38) , (39) , (40) и (49) =  

123‘’20'34^'.

о : о, при вертин'?;, изъ измерен!!! (1), (2),  (3), 

( 4 ) ,  (14),  (15),  (16) ,  (17),  (18),  (21), (22) ,  (23), 

(24) и (3 1 ) I= :9 5 Ч 1 '5 0 '^

о : о, въ средпихъ краяхъ, изъ изм^реьпи (5), (6), 

(7) ,  (8 ), (11) ,  (19),  (20), (25), (26),  (27) и (32jz= 

84'’1 9 Ч 6 ' ' .

о : о, при средпихъ углахъ, изъ ns.Mf.peHin (41 ) ,

 ̂ (42),  (43), (44),  (45 ) ,  (46), (47) и (48) =  5 6 “39^55Ч



о : Л/, т ъ  n3Mf.penin (9), (10),  (12), (13), (28),  

(29), п (3 0 )= 1 3 2 " 9 '5 .Г ' .

/1. Пупферъ (*), какъ пзвЬстпо, ци|жо[|ъ изъ Иль- 

меискпхъ горъ измЬрплъ съ большою подробное!iio и 

точност1ю. Опг полумнлъ сл^дуюние результаты:

(03) : Л7̂  =  132П2^12// 

о. : М  = 1 3 2 "  9'12^'

Сред1пп =  132“ 10^42'', сл1,д. 

о : Of =  9 5 \3 8 '3 6 ' '  (а)
при Bepmiinf)'

о. : о. 2 9 5 ‘*39'36^'1 о
95"39^3С)^' 

Срол1и п = :  9 5 “39'3G"' (Ь)

03  : ( o , ) = z  8 Г 1 8 М 2 ''

84"18М8^/

Срели1П= 8 i"1 8 M 5 '^  слЬ ь  

дополпеп1е=1: 9 5 ”41'45^^ (с̂

0  ̂ : (o^)nz  84'’21^24^', сл'Ьд. 

дополпеп1е= 95"38'36'^ (d)

■ К )  : ( о , ) =  9 5 “39'5V- (е)

CpcMniii уголъ изь п; .̂мФрел1П (а), (Ь), (с), (d) 11 

(р) получается:

о : о / = 9 5 " 3 ( ? 4 Г '  
ирп верптн'Ь'

(*) Л,  Т .  V. Kupl fvr .  Preiiiscbrifl iibcr genaiic Alossimy tier 
Winkel ail Kryslalleii, Berlin, 1825, S- CG.
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о, : o^=z123*^18'36'^ (f)

03 : 0 '̂ (g)

0  ̂ ; o ^ z = i 2 3 ‘’21^i2 ' '  (h)

0, : o ^ = r l2 3 " 1 9 '3 0 ' '  (i)

(03) : ( o j  =  123"20 '48"  (k) 

( o j  : ( o J = 1 2 3 M 9 4 2 '^  ( 1)

СредпШ уголъ изъ iissrbpeuin (f), (g), (h), (ij, (k)

11 (1) получается:

0 : o^ =  123"20/8/^
Bb к о и е п н ы х ъ  к р а я х ъ ^

A .  Купферъ , приаНишвъ своп правила къ выводу 

заключительпаго результата, окопматслыю мрипялъ;

о : о/=95" 40'14^
при верши1г1)̂

о : о^1=125''19'34''
BI. К01гемпых7> к р а ях ъ ^

Изъ этого усматривается , что мои измЬре1пя со- 

в е р т е т ю  согласуются съ измкреи1ями А. 1\уп(/)ера.

XLVIII.

Л У Е 1‘. Г) А X И Т Ъ.
(Auerbachit, Hermann).  

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

Кристаллическая система: квадратная.



Главная Форма: квадратная пирамида съ каклоне- 

1пемъ плоскостей ,  въ к оп еч п ы хъ  к р а я х ъ =  1 2 2 4 3 ' ,  вь  

с р ед н и х ъ  к р а я х 1 .1 = 8 5 " 2 Г  (*).

а:Ь:Ь— 0 ,6 5 1 9 2 7 :1 :1 .

Ауербахитъ встрЬчается въ видЬ маленькихъ кри- 

сталловъ, вросшихъ по одпночк'!; въ горную породу. 

Спаппость идетъ по иаправлен1ю плоскосте1’| квадрат

ной призмы перваго рода (?) и весьма несовершенна. 

Изломъ неровный. Твердость 7 ,5 .  Относительный 

вЬсъ, по опредЬлен1ю Германа— Цв'Ьтъ гвоз

дично-бурый, переходящ1п въ сЬровато-бурый. Блескъ 

стеклянный, склоняюпипся къ жирному. Химическ1й 

составъ, по анализу Германа, м о ж е т ъ  быть выраженъ  

сл1)/1ующею Формулою:

7 > S i \

Предъ паяльною трубкою мипералъ не плавится. 

П 0р0П10Къ его въ бур1> растворяется съ трудомъ и 

образуетъ безцвЬтное стекло, которое при большемъ 

насыщен1и и колебан{и пламени делается мутнымъ.

Назва1пе «ауербахитъ» дано минералу Германомь^ 

въ честь изв-кстнаго Московскаго Минералога Доктора 

П. Б. Ауербаха.

(*) Величины эти выведены изъ многихъ изм ^рети ,  про-  

изведенныхъ мною въ различпыхъ кристаллахъ обыкновеннымъ 

отражательпымъ гон1ометромъ Волластот.  Во всякомь случаЬ 

ихъ слЪлуетъ разематрпвать не болЬе какъ за приближенный, 

ибо измЬренныо кристаллы не только что не давали яснаго 

отражен1я, но и образованы были весьма неудовлетворительно



Вт. Poccin ауербахпть  пстрЬчаотся при хуторЬ Ма- 

зуропкп, !1ах()дящсмсл пъ 8 перстахъ отъ села Апа-  

тол1п, въ Ллекгаилрорскомъ уЬздЬ, въ 1\1ар1упольскомъ 

округ!',, въ Ккатерипославскоп ryuepiiiii. Опъ попа

дается зд'Ьсь въ впд1'> .малопькпхъ, со вс'1.хъ сторон ь 

образованлыхъ крнсталловъ , в р о с т п х ь  по одпночкЬ  

ВТ. кремппстомъ слаппЬ. Обыкповепная его Форма £сть 

главная квадратная пнрал!пла Р,  безъ всякихъ лру-  

гпхъ плоскосте1|. Въ болЬе рЪлкпхъ случаяхъ з а м е 

чаются плоскости другой квадратно!! пирамиды пер-  

ваго рода т Р ,  обр азу lOHuixT.  едва замЬтпое n p i o c T p e -  

n i e  средппхъ краовъ главно!! пирамиды. Паклонеп1с  

плоскостей i jaBHoii квадратной пнрамндь) Р въ ср ед -  

нпхъ краяхъ Гермапь  ст. номотдю  прикладнаго го-  

i i i o MCTp a  определи n.z=z8()‘*30'. Ауербахь  т о ж е  пакло- 

H e n i e  на!!!елъ равнымъ почти 87*’ , а наклонеп1е въ 

конечп1»1хъ краяхъ почти ровнымъ 121*' (*). Л съ сво- 

eii стороны измЬрплъ кристаллы ауербахита обыкно-  

веннымъ отражательнымъ гон1ометромъ В олласт она  и 

получплъ (среднимъ чнсломъ и приблизительно) углы ,  

п одходя и п е  еще блкже къ у!ламъ крнсталловъ цир

кона, а именно: 85"*2Г и (**). Твердост!. ми- 

пе[)ала, сл'1.дуя Герману ,  колеблется между твердост1к) 

полеваго пшата и кварца, т. e. =  G,5. Mut, кажется

(*) Bullelin de la Sociele  Itwperialc des Naliiralistes de Mos- 
cou, 1858, JVs 1, p. 87.

(“ ) Cm. ‘ Общгш хуракте|)1к;тт;а • ii дал be « Результаты пз- 
Mbpeiiiii крнсталловъ ayepuaxina ».



опрочемъ, что экземпляры , употребленные noMJiFiy- 

тымь учеиымъ для опыта, были отчасти выветрены, 

ибо я иап1елъ, что с1гЬж1е кристаллы ауербахита чер- 

тятъ кварцъ , а сами не получаютъ впечатлеи1я отъ 

этого посл1',лпяго. По этолу твердость минерала въ 

свЬжемъ его состоян1и должна бы ть= :7 ,5 .  Относи- 

тельны!! в'Ьсь, по опредЬлен1ю Fep.uaua— ^.OG. Изломъ 

неровный. ЦвЬтъ гвоздпчно-бурып , переходяпи'!’! въ 

сЬровато-бурыи. Блескъ стеклянный , склоняюни^к’я 

кь жирному. Кристаллы по краямъ просвЬчиваютъ.

Но разложен1ю Германа  ауербахнтъ состоитъ изт.:

Кремнезема................................... 42,91

Цирконовои земли.....................55 ,18

Закиси ж елЬза ............................  0 ,93

Потери отъ нрокалпван1я. . .  0 ,95

99,97

Изъ своего анализа (предпола1ая видъ Форму.1ы
• • • 

цирконовои земли— Zr, а кремнезема=81) Гермаиъ вы- 

велъ следующую Формулу:

Изъ Rcero сказаннаго можно заключить, что ауер- 

бахитъ есть минеральный видъ весьма блпзк!н къ цир

кону.
\

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМ-ЬРЕН1Й КРИСТАЛЛОВЪ АУЕРБАХИТА

Кристаллы ауербахита неудобны для точныхъ 

изм'1>ре1Йи, почему я могъ ихъ измерить только при-



близительпымъ образомъ, помощью обыкновеппаго от- 

ражательнаго rouioMeipa Волластона.  Въ различныхь 

кристаллахъ я полупилъ слЬдующ1е углы:

Д л я  наклонен1я плоскостей главной квадратной пи 

рамиды Р  при вершить (т. е. для удвоеинаго накло- 

нен1я плоскости главной пирамиды къ вертикальной 

оси) .

9 5 “ 7/ (!)
94°50 ' (2)
9 1 “ V (3)
9 4 ‘’40- (4)
9 4 “48' (5)
9 4 “58 ' (6 )
9 4“ 18' (7)
9 4 “32 ' (8 )
9 4 “35 ' (9)
94"47 ' ( 10)

9 4 “37 ' ( 1 1 )

9 4 “41' ( 12)

94 ' '20 ' (13)

9 4 “32' (14)

94" 17' (15)

9 4 “55 ' (16)

/ /лл  наклоненга плоскостей главной квадратной пира-  

миды Р  въ среднихь к р а я х ь ,

8 4 4 5 '  сл'?5доват. дополыен1е =  9 5 “ 15' (17)

8 5 “ 3 '  » ‘ » » 9 4 “57 '  (18)



8 5 “ 18 '  с.|!;доват. дополнен1е z= 9 4 4 2 '  (19)

» 9 4 4 8 '  (20)

» 9 4 “57' (2 1 )

» 9 4 4 9 '  (22)

» 9 4 “50' (23)

» 93“56' (24)

» 94" 8 ' (25)

8 5 4 2 '  

8 5 “ 3' 

8 5 4 1 '  

8 5 “10' 

8 0 “ 4' 

8 5 “52 '

»

»

»

»

»

о

))

»

Среди!» ую лъ  изъ HaMfepeniri ( 1), (2) и т, д. до

(25)  получается:

94® 39 ' 19'^

Д л а  иакяопет’н плоскостей главной квадратиои пира

миды Р въ коиенныхъ крапхь.

123“ 2/ (26)

122“50/ (27)

122“44/ (28)

122“48' (29)

122“42 ' (30)

122“16' (31)

123„15' (32)

122“49 ' (33)

122“30' ( 3 f )

122“51' (35)

' 122“22 ' (36)

Средгпн уголъ изъ изм’Ь.рен1п (*26), (27)  п т. д, 

до (36 )  получается;
122« 44' 27"



ОтдЬльпыя числа этихь результатовъ иредставля- 

готъ довольно зпачптельпыл разницы, но средн1я ве

личины согласуются между собою довольно хорошо, 

пбо если ирннягь за данное у1' о л ъ = : 94‘’3 9 ' 0" ,  то онре- 

д'Ьляется вычпслен1ед1ъ для наь’лонеи1я въ 1;онечныхъ 

краяхъ уголъ= :  122*’4 3 '1 2" ,  которьп! весьма мало от

личается отъ угла 122'’i i ^ 2 7 " ,  нолучон[1аго чрезь не- 

□осредственное нзм bpeiiie.

\ f J X .

Д I А СII О Р 1,.

( I ) i a s p o ro ^  A l u m i n e  h y d r a t e ,  llaiUj; E u l o m e r  D i s l h e n -  

S p a l l i ,  Mohs ; E u k l a s t i s c h e r  D i s t i i c n - S p a l l i ,  JIaidinger; 

H l a t l i i g e r  I f y d r a r g i l l i t ,  Ifausmann;  D i l i y d r a t e  o f  A l u m i n a ,  

Tilomson;  S I l i e p l i a n i I ) .

О к Щ А Я  X A l ’ A К Т Е Р П С Т П К Л .

Ь'рнсталлнческая система: ромбическая.

Главная Форма: ромбическая пирамида с ъ  пакло- 

пенгемъ нлоскосте!'! ,  по моимь нзм1.рен1ямъ , въ ма- 

к р о д 1 а г о н а л ь н ы х ъ  к о н е ч и ы х ъ  к р а я х ъ з и  1 1 , вь

брахид1агональпыхъ конеч1гыхъ к р а я х г = и  1 5 1 1' 0 '̂ и 

въ с р с д н и х ъ  к р а я х ъ  подъ угломъ— 7 0 ”52"4".



а : Ь : с = ( : 3 , 3 1 1 9 9 :1 ,5 5 2 0 3  
1 = 0 ,6 4 4 3 2 :2 ,1 3 3 9 7 :1  (*)

Кристаллы обыкновенно весьма малы, иногда та- 

блицеобразпы и часто па концахъ свонхъ ограничены 

выпуклыми плоскостлмп. Большею част1ю минералъ 

встречается или въ сплошномъ видЬ или въ вид+1 тонко- 

скорлуповатыхъ, широкошестоватыхъ, лучистыхт. и ли- 

стовлтыхь агрегатовъ. Спайность по направлен1ю бра- 

хпд1агональнаго пинакоида Т =  ооРоо весьма совер

шенная, а по направлен1ю ромбической призмы M m

ооР несовершенная. Твердость— б .......... 6 ,5 .  Ошоси-

тельпыИ в Ь с ъ г и З ,3 ...........3 ,4 6 .  Весьма ломокъ. Пзломъ

раковистый, переходящШ въ неровный. БезцвЬтень, 

но попадается большею част1ю окрашеннымъ желто- 

вато-б1;лыыъ и зеленовато-бЬлымъ, иногда ф1олетово- 

бЬлымъ и случайно (отъ примЬси водной окиси же

леза) желтовато-бурымъ цвЬтомъ. Порошокъ бЬлый. 

Па плоскостяхъ совершенной спайности им-Ьетъ перла- 

мутровы11 блескъ, па прочихъ плоскостяхь блескъ сте* 

кляниы!!, а на поверхностяхъ излома слабы!*! жирный. 

Прозраченъ или просвЬчиваетъ и обладаетъ прекрас- 

нымъ трихроизмомъ. Химически! составь выражается 

сл'1»дуюш,ею Формулою:

И А\.
Предъ паяльною трубкою д1аспорь не плавится. 

Иногда растрескивается. Сь кобальтовымъ растворомь

(*) Это от11ошен1е осей вычпс1ен() именно изъ 

и М:Г=;115%'30".



прнпимаегъ cnuiii uBiiTL. Кислоты при обыкновенной 

температурь па пего не дЬпствуютъ (соляная кислота 

вытягиваетъ изъ пего только окрашивающую поверх

ностно водную окись желЬза) , по при сильиомъ въ 

пихъ нагр'Ьван1и минералъ дЬлается раствори\и>1мь.

Hasnanie « д 1аспоръ)) нроизведено отъ греческаго 

слова oii(7T.sijjrx) (разс'Ьнвать) и дано въ сл1)дств1е свойства 

минерала разлетаться нредъ паяльною трубкою въ мел- 

к1я чешупки.

]^Hcтopo^кдeнie д1аенора оставалось долгое время 

пеизв'кстнымъ. Первое св^дЬн1е о минерал^ сообш,ено 

было Л е л 1€вромъ, который полумиль его отъ одного 

изъ продавцевъ минераловь въ ПарижЬ. Въ посл'1:д- 

ств1и д 1аспоръ былъ на1|денъ на УралЬ и въ бол^е 

иов'Ьпшее время въ окрестностяхъ Шемница и другихъ 

м 1,стахъ.

Въ Pocciu д1аспоръ находится на УралЬ, именно: 

въ окрестностяхъ Мраморскаго завода^ лежан1аго въ 

35 верстахъ на югъ отъ Екатеринбурга и въ 15 вер- 

стахъ отъ Горношитска.

Отыскан1емъ первоначальнаго кореннаго мЬсторож- 

ден1я д1аспора обязаны мы Доктору Фидлеру.  Исто- 

р1ю открыт1я минерала Фндлеръ разсказываетъ слЬ- 

дующимъ образомъ (*J:

« Наконець намъ удалось открыть пастоян1ее мЬ- 

сторожден1е д1аспора, которое весьма долго и тщетно

(*) Poggendorff’s Annalen, 1832, Bil. XXV, S. 3^2.



предпологали и отыскивали въ Южной Ф рант’и. По- 

водомъ къ этому открыт1ю послужило сл'Ьдующее: 

Его Превосходительству Баропу А .  фонь Гумбольдту,  

по возвраш,ен1и его взъ Сибирскаго путешеств1я въ 

С. Петербургъ, угодно было уведомить меня, что Г. 

Бергмоистеръ Фелькперъ ооказывалъ ему мипералъ, 

признанный ПроФессоромъ Густавомъ Розе за д!аспоръ. 

Это обстоятельство ободряло меня во время путетес- 

тв1я моего по Уралу и я льстился надеждою , что 

можетъ быть удастся мнЬ отыскать мЬсторожден1в 

столь до сихъ поръ р'Ьдкаго и любопытнаго д 1аснора, 

ИЬсною 1830 года познакомился я съ Г. Бергмейсте- 

ромъ Фелькперомъ, который однакоже могъ мн-Ь только 

сообщить, что единственный кусокъ минерала, нахо- 

дяид1йся въ его распоряжен1и, принадлежать къ числу 

тЬхъ образцевъ, которые приносятся обыкновенно ра

ботниками начальникамъ изъ каждаго шурФа, что онъ 

нроисходитъ изъ старыхъ шурФовъ Косаго Брода, но 

что до сихъ поръ еще не узнано изъ котораго именно 

шурфа этой м1)Стности онъ былъ добытъ. По этому 

я отправился въ маленькую деревню Косой Бродъ, 

лежащую на Чусовой, въ 35 верстахъ къ югу отъ 

Екатеринбурга , гдЬ съ помощ1ю знающаго хорошо 

мЬстность крестьянина, пociiтилъ всЬ извi^cтныe тамъ 

шурФы, по все было тщетно. На другой день я при- 

нялъ другую методу для поисковъ , а именно руко

водился приводимымъ во вс'Ьхъ минералог1яхъ спут- 

нпкомъ д1аспора: бурымъ жcлf>знflкoмъ. Я побывадъ



на БС'Ьхъ лИ]сгахъ, гдЬ изо^стень былъ по близости 

бурый желЬзиякт., по снова безь всякаго успЬха. На 

TpeTiii день блуждая по лЬсу при африка11ск0мъ жарЬ 

(въ 1юл'Ь) и осматривая болЬе удаленные мЬсторож- 

деп1я бураго желЬзняка , я услышалъ , что вблизи ' 

мрамора, тамъ и сямъ находятся пебольппя, но весьма 

богатыя гнЬзда желЬзион руды. Это обстоятельство 

привело меня къ мраморнымъ ломкамъ (около iVlpa- 

морскаю завода), лежащимъ вь нЬсколькихъ верстахъ 

отъ деревни Ftocoii ^родъ. Вь то самое время какь 

Директоръ Екатеринбургской гранильной Фабрики / \  

Коповипь  добывалъ здЬсь нангдакъ , я замЬтилъ къ 

величайшей моей радости, что одна изь многихъ вы- 

работанныхъ жиль содержала вь себЬ н1лакообраз- 

ны1’1 oypbiii жел15зняг:ь, слюду и сл1'ДЫ д1асаора и т. д».

Густавъ Розе  (*) о томь же предметЬ пишетъ:

«Не мен’Ье пирофиллита интересовалъ меня друго!! 

минералъ, вид'Ьнньп! мною вь коллекц1и Г .  Фелькпера^ 

именно д1аспорь. Этого минерала, также весьма лю- 

бопытнаго но отноше1Пямъ къ высокой температурЬ, 

при его открьпти извЬстень былъ только одинъ эк- 

земплярь, найденный Лелгевромъ въ одной изъ Па- 

рнжскихъ коллекц1п. Отъ этого то единственнаго эк

земпляра происходили Bcii проч1е маленьк1е кусочки, 

встрЬчав1н{еся тогда въ собран1яхъ и за которые лю-

(*) Gustav Rose. Reise nacli dein Ural und Altai. Berlin, 
1837, Ersler Band, S. 150.



бители платили часто столь высок1я uf>in,i, По эк

земпляру Je j ie ep a  Гант  сд 1;лалъ onncanie минерала, 

а обломки отъ этого куска служили Воиелену и позже 

Чильдреиу для апализпвъ, раппо какъ /крц^^я1усу для 

определен!я OTnomeniii предъ паяльною трубкою. МЬ- 

стопахождеп1е образца оставалось неизвЬстпым ь до 

г1;хъ поръ пока Г .  Кеммерсръ въ Петербургfi , неза

долго до нашего нр1Ьзда въ этоть городъ, полумиль 

малепьк1п обломокь д 1асиора и тотчась же замЬтиль 

ею  тождество сь мипе{)аломъ, у;ке давно приелапныхъ 

ему изъ Урала, bmIjctI; съ другими минералами, подь 

имепемъ аптоФиллитам.

«Г .  Докторъ Гсссъ подтвердилъ открыт1е Г. 1\ем- 

мерера анализомъ, изъ котораго оказалось, что Сибир* 

cKiii д1аспоръ им1;етъ тотъ же химическ1й составъ, 

какъ и разлон;еннып Вокелсномъ и Чильдрено.иъ. Кром1; 

того, что минералъ происходилъ изъ Урала , ничего 

бол4е ближаишаго о его м^стонахожден1и Г. Кеммереръ 

пезналъ, и предполагал!, только, что онъ попадается 

въ окрестпостяхъ ЛПасскага завода. Въ коллекц1и Г. 

Фальннера пашель я объ этомъ предметЬ болЬе точ- 

ныя св'кд15н1я, ибо па эрлыкЬ куска значилось: Косой 

Ьродъ, близъ Полевскаго завода. Въ посл1>дств1и я 

сообщилъ означенное св^д^н1е Г. Фидлсру , который 

по этой npH4Hn1i предиринялъ подробное изсл'Ьдован1е 

местности и накопецъ былъ такъ счастливъ, что на- 

шелъ д1аспоръ , хотя не при самой доревн'Ь Косой



1>родъ, однакоже вь шурфахъ , удаленпыхь не бол1;е 

какъ на 5 верстъ къ Иостоку оть этой деревни п т. д».

Въ кристаллахъ русскаго д1аспора опред^Ьляются 

сл'Ьдуюимя Формы:

Ромвичест л пирамиды.

На фугурахъ. По Вейсу.  По Иауману.

Главная пирамида.

 0  ( а :Ь :е ) ......................................... Р

Брахипирамида,

^ .......................................... (^а--7Ь:о).....................................  2Р 6
Макропирамида.

г ..........................................(ia-.b::c).....................................  (Р5

Брахидомы.
о

и ......................................... ....................................
m ..........................................(а:^Ь: о с е ) ................................. ^Рос

Ромбичестл призмы.

Главная призма.

М .......................................... ( оса:Ь:с) ................................... осР

Брахипризмы.
о

у ......................................... ( Gca:^b:c).................................ооР2
 ̂ и

Z ОС а.'^Ь.с^ ос I ^

1  ( оса :^Ь :с ) .................................осР10

Пипакоиды.

Брахипинакоидъ.
о

Т .......................................... ( оса.Ь: о с е ) ............................. ооРоо

Макронинакондъ. 

р ..........................................( оса: о о Ь :с ) ..............................осРоо



Главн'ЬГшпя комбн11ац1и означепныхъ Формъ (*) 

кристаллит, русскаго д1аспора представлены на Таб. 

L1I вь наклонноп и 1оризонтальнои проэкц1и. Фигуры 

проэктироваеы при предположеп1и, что макрод1агональ- 

ная ось Ь обращена къ наблюдателю. На вышеупомя

нутой таблиц^ находятся слЬлуюш,1я ко.мбинап!и:

,  . . . . ^ P .o c P . c c P l O . G c P o o . o o P x ! .Фиг. 1 и 1 1)15>
\о  М I /  р

гь л (.1 1 - о^Р.2Роо . ссРоо .Фиг. 2 II 2 \ns} „
^ 0  AI п Т

, « о , . /Р .  осР.ЗРоо . ocP go . осРоо .Фиг. J  и 3 bis>̂
0 М п 1 р

, , . . .  /р .  ОсР. ОсР2. ОСР6.2РОО . QcPiO .Фиг. /| и 4 bis>
)о М   ̂ у Z п I

, I- с • . ) Р .2 Р 6 . -Р 5 .  gcP .2 P qo . осРоо .Фиг. 5 и 5 bis) * „  ^
)о  X г М  п Т

а а с»Р.2Роо . ооРоо .Фиг. 6 и 6 bis> * ^
)о г М  п Т

Первыми изм1̂ рен1яЗ(1и и первымъ описан1емъ крп' 

сталловъ д 1асиора обязаны мы моему высокопочтен- 

ному учителю Густаву Розе (**), но какъ кристаллы 

имъ изсл 15доваиные были весьма несовершенны , то 

онъ и не могъ вывести удовлетворительнаго заключе- 

п1я касательно кристаллической системы минерала.

у и
С) Формъ min^Pao и /ггсюРЮ, опред'Ьленныхъ Кт го 

томб , въ кристаллахъ мною изслкдованныхъ я отыскать не 
могь.

(**) Gustav Rose. Reise nach dem Ural uiiil Altai. Berlin, 
1837, Erster Band, S. 24̂ 9.



Кенготь бы.гь въ этомъ отношен in счастлшН^е и ко

нечно оказа.гь 6ojf.niy»o услугу минера.ю! in доказавъ, 

что pyccKie кристаллы л1аспора и прекрасные кри- 

стал.1 Ы л1аспора нзъ Шемница въ Benrpin, которыхь 

Форма и оптнческ1л свойства были определены съ та

кою полнотою н точност1ю Внльгельлюмъ Гаидипгеромъ,  

не смотря на значительную разницу въ ихъ наруж- 

номъ видЬ, припадлежатъ къ одной и топ же систем^ 

и имЬютъ одни п if. же углы (*). Пзсл^.довапные Кен^ 

2отомь кристаллы русскаго д 1аспора впрочемъ также 

не отличались соверп1епствомъ, почему онъ могъ въ 

н и \ъ  измерить н1;сколько угловъ только приблизитель- 

нымъ образомъ и опред1.лилъ сл15дующ1л Формы: 

о ~ \ \  М — cnV . l z = c^ Vi O , mm^Poo н Г— ос Poo . 

Чрезъ непосредственное изм1;рен1с Кепготъ получилъ 

н’меппо слЬдующ1е углы: и 5 0" 28 '  (длл глав

но» призмы Л/=: осР), 2 3 “ 1G' п 156”44' (для призмы
а CJ

/ =  ссРЮ) и l I l H i '  (для брахидомы w — ^Роо , для 

пр1остряющаго края концевъ кристалловъj . Въ послЬд- 

CTBin Mnf> удалось изслЬдовать бол^е совершенные 

кристаллы русскаго д1аспора, пригодные для довольно 

хорошихъ n3Mfipeniii и представлявнпя, между прочимъ
—  о  у  —

Формы rzz:^P5, л:— 2 Р 6 ,  zzz: осРб и р —  оорсо , тогда

(*) Mineralogische Uulersiichungen, belreffend die Minerale: 
Liebenerit, Brevicit, Qiiar/, Kryptolilh, Pyrargyrit und Diaspor, 
von Dr. Ado l f  Kenngott  (Ocloberhefle des .lahrganges i 852 der 
Silzungsbericble der nialhem.-naturw. Classe der K. K. Aka- 
demie der Wissenschaften zu Wien),



coBcpinoiiiio повыя для д1лспора вообще, равно какь
о а

формы /iz=2 Pac и у — сс Р2 зам'Ьчеипыя тогда вь пер

вый разъ иь русскомъ диаспорЬ (*).

Д1аспоръ въ окрестностяхъ Мраморскаго завода 

встрЬчается преимущественно вь внл11 листоватыхъ или 

шестовато-листоватыхъ массъ, состоящихь нзъ малень

ких!., таблнцеобразныхъ и скорлуповатыхъ недели

мых ь, обыкновенно conpHKacaiouiHxcn между собою 

своими широкими плоскостями. Вть атихъ массахъ су- 

u^ecтвyютъ часто небольш1я пустоты , заключающ1я 

иногда, какъ уя;е и Густавъ Розе зам1]Тилъ , малень- 

к1с, TOHCHbKie, таблицеобразные кристаллы. Кристаллы 

эти представляютъ комбинац!и, изображепныя на фи 1 ,

1, 2, 3, 4, 5 и С. Иногда кристаллы образованы 

весьма симметрически, иногда же , по причинЬ слиш

ком ь мал oil величины двухъ нараллельныхъ призма- 

тическихъ плоскостей, часто почти исчезающих!., им1.- 

ють несил1метрическ1н впдъ. Это обстоятельство было 

вероятно причиною почему некоторые минералоги, до 

появлеп1я статьи Гаыдии?сра^ разсматривали кристаллы 

д1аспора принадлежащими къ трикл1П1ом1.рноп систем!.. 

К|)исталлическ1я плоскости бываютъ часто весьма бле

стящи.

Д1аспоръ из'1. Мраморскаго завода им1;етъ обыкно

венно винно-жслтып или желтовато-бурьп! цвЬтъ, за-

С) См. Notiz iiber die Knjslallisalion und die })4nket de» 
russischcn Diaspors ((iclehrlen Anzeigen der K. bayerischen 
Akaderaie der Wissenscliaften, 1859).



висяиий отъ бураго желЬзпяка, ироиикаютаго насквозь 

куски л 1ас11ора. Этотъ u n i i i .  олиакоже только кажу- 

, большею же част1ю мннералъ существенно 

безцвЬтенъ. IJypfjiii яселЬзнякъ образуетъ на листахъ 

л 1аспора или весьма тонкую , прозрачную корку или 

проникаетъ эти листы въ видЬ тоненькмхъ пешуекъ, 

нли орим'Ьтивается къ нимъ въ болЬе тонкомъ раз- 

дроблен1и какь настоящ1и пигменть , или наконець 

является вь вндЬ To.icToii п[)пмазки, дающеп телпиин 

цвЬть минералу. Кенготъ м е ж ’у нрочимъ замЬчаетъ, 

что листочки д1аспора освобожденныя отъ бураго же- 

лкзняка представляются часто безцв1ггными, прозрач

ными и блестяш,ими. Твердость русскаго д1асиора пре- 

восходитъ твердость нолеваю Н1пата. Относительный 

вЬсъ, по опред'Ьле1ию Бреиг таупта— ‘3 ^  а по опре- 

дЬлен1ю /1юфренуа —  ^ ^ ^ Ь 2 .  Но анализу Гесса pyccKiii 

д 1аспорь состоить изь:

Глинозема.......................... 85,61

Воды....................................  14 ,56

100 , 17

По анализу Аюфренуа  (*):

Глинозема..........................  7 4 .6 6

Окиси жел1;за................ 4,51

Извести и горькозема. 1 ,64  

Воды....................................  14,58

(•] Traile с1е Mincralogie par А. Dufrcnoy.  Tome deuxi^ine, 
1815, p. 350.



Кремнезема.......................  2 ,90

Потерн ...............................  1,71

100,00

УГЛЫ КРИСТАЛЛОВЪ Д1АСП0РА. '

Если принять въ соображен1е от1гошен1е oceii глав

ной Формы, данное въ общей характеристик^, a:b:c:z;  

1 :3 ,3 1 1 9 9 :1 ,5 5 2 0 3 ,  то получаются слЬдующ1е углы: 

По вычнслен1ю. По изм15рвн1ю. 

о : Г = 1 0 4 “1 V30'' . . .10riV30''
104" 12' 0"Марипьлк'ь.

о : Л/^1= 125"26 ' 2' ' .  . ( 1 2 5 ”29 '40 ' ')  
къ передней 125"17' 0' ‘Дю.1.ренуа.

t 2 5 “28' 0"Мари11ьякь.

о : Л/) =  1 1 | ”/ , 6 '3 4 " . . ( 1 И " 5 1 '3 7 " )
кь задней М \

о : п = 1 4 5 ‘’33'12^'. . ( 1 4 5 Ч 0 '3 0 " )

145°30' 0"Мариньякъ.

о : г = 1 5 3 ' ’1Г34^ '.  . . 1 5 3 “12' 0'^

г : Т  =  9 4 " 3 3 '1 0 ' ' .  ..  94 "3 2 Ч 5 ' '

г : Л /)= = 143М Г  2 ' \  . (1 4 3 ” 15'30' ')  
къ передней

г : M i = . \ 3 1 ^  9' 22" .  . . 1 3 7 Ч 5 '5 0 "  
къ задней М \

п : Т  1= 12Г  7 ' 3 5 ^ ' . . . 1 2 Г  7М5''

1 2 1“ 7' 0 '^Марит.якъ.

п : Л / /z = 1 0 2 ”40M 5 '^  . . 102Ч 2'  0' 'Марвньякъ. 
къ передней Л/*



Но вым11глеп1|0 . Но излг1Ьреп!ю.

/i : M ) = z  7 7 “ 1 9 '4 5 '^  . . ( 7 7 “33 '30 ' ')  
к ь :1алпеп М\

X : 7’̂ = z Г 2 0 " 3 3 '2 8 '^ . . ^ 2 0 " 3 5 '3 0 / /  
кь iieptMiieii Т\

' х  : 7’/ =  з п - а о - з а " .  . . . 5 9 “2С'30' '  
к’ь 3a4Hcii Т)

п : а"/=^161ГЗ'<'57'^ 
кь передней х )

п : дг)==117” 15' 6'". ..1 17°1V20'/  
кь  задней x i

X : М  = 1 1 2 ° 18' 2 ' ' . . . 1  12"25 '25 ' '

л; : о / = : 1 3 0 ' ’59/ 0' ^  . .131" \ ' \ 0 "  
кь задпе11

я  : 7 7 = 1 1 5 ” С '3 0 / / . . (1  15“ 4' О")

Ц  0 .  Ф .и , ,„п сг .

М  : T l = z  64 '’53^3(Г.  . . . ( З Г о З 'З О -  
кь задней '

М : р z= l  5 i® 53 '30 ' '

у : Г  = 1 3 3 "  8 '3 8 ' '

у  : М  = 1 6 Г 5 7 ' 5 2 ^ '

у  : р — \ Ж Ъ \ ' Ш "

Z : Т  = 1 6 0 ' ’25^17"

г : М  = 1 3 4 ‘’4 1 4 3 ' '

^ : р = 1 0 9 " 3 4  43^'

У : - 15243^20^ '

: л; = 1 2 2 ° 3 9 '2 4

m : Т  

I : Г

//

//

167°57-14-



Если мы теперь озиачимъ: чрезт. X макрод1аго- 

пальпые конечные края, чрезъ Y брахид1агопал1.пые 

конечные края^ чрезъ Z средн1е края, чрезъ а уголъ 

образуемый макрод1агональнымъ конечнымъ краемъ съ 

вертикальною осью, чрезъ j3 уголъ образуемый бра- 

хид1а 10нальнымь конечнымъ краемъ съ вертикальною 

осью U наконецъ чрезъ у уголь образуемый среднимъ 

краемъ съ макрод1агонал1.иою осью, то дал^е полу

чается:

Но вычислет1ю. По изм'Ьрен1ю. ■

Для о = Р .

Х:=:116"40' О//..................................116”38'0 '/  Марнньякъ.

Y = l  5 1 “З Г  0 '^ .................................1 5 1 “54 '0"  Гандин1еръ.

1 5 Г 3 6 '0 ' '  Мариньякъ.

151 35^0'/ ДюФренуа.

Z =  i "

о с =  7 3 ” 11 '57 ' '

'/3=: 5 7 “12'20' '

у =  2 5 ” С/30//

X —  64" 1 4 4 2 / /

Y =  1 7 0 "5 3 4 0 ' '  

Z =  i i 6^ 3 3 '3 H "  

0С=  8 Г 2 4 '5 4 / /  

( 3 =  3149^57//  

7 =  5"21'15 '/

Для rz=^l>5.



По вычислен1ю. По измУ>рен1ю.

Д.1Я

Х =  159”

Y = 1 1 8 " 5 3 '  А"

Ъ —  6 5 4  848^ '  

а =  5 8 “52 '2 5 ' '

|3— 7 7 " 5 2 Ч З ' '  

y z =  7 0 “25М 7 ' '
о

Для гг=2Роо .

Yzz; i 17”4 4 '5 0 " ' .................................. 1 17°4 6/0// Марине л къ.

Z =  62"15М 0' '
о

Д ля .

Y = i i r 3 7 M 0 ' ' ..................................11 1Ч 4 /0 ' '  Kt'HioTi.

Z — 6 8 “22'Г)0''

Для Д/“  осР,

50"13 ' О ' ' .................................... 50" б'О'Ч'аидннгеръ.

50"28'0'^ Кенготъ.

¥ = 1 2 9 4 7 '  0^ ' .................................. 129"5V 0 ' '  Гапдингерт.

1 29Ч 8 '0^ '  Филлипсъ. 

129°32"0'М{епгогъ. 

130" 2 ' 0^'ДюФреиуа. 

1 3 0 “ 0 0̂ ' ' Марииьякъ.
о

Для У—  осР2,
Х =  8 6 ”17Мб''

У =  9 3 4 2 ^ 4 4 "
о

Для ZHZ ооРб,

X z = 1 4 0 "5 0 '3 V '  

¥ =  3 9 “ 9'26'^



По вычислеп1|0 . По измЬреп'по.

Для / =  сгЛМО.

Х =  1 5 5 “54'28'^

Y:i= 2 4 “ 5'32'"

Примгьчапге, Въ столбиЬ, заключающем!» вь себ Ь 

величины поставленпыя въ скобкахъ при- 

падле;катъ къ т1.!\1ъ язь монхъ u3Mi>peiiiii , которыя 

разсматрпваю я неудовлетворительными.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗШ-ЁРЕНгЙ КРИСТАЛЛОВЪ Д1АСП0РА.

Мною были изм^эрены два кристалла д1аснора изъ 

Мраморскаго завода (ДТ; 1 и X- 2 ). Мзм1>рен1я произ

ведены М кт черлиха  отражательным!» го1пометро.мъ, 

( 'набженнымъ одною трубою, Вотъ результаты:

Въ кристалл'^ № 1.

п : Т  -- 1 2 1 "  7М 5-

п : х ) 117" 14^20'^
К1. заднему

X : Т  Z-1 2 0 " 3 5 '3 0 / /

X : Ц - -  59"26 '30 -
къ заднему

0 : Т  :- 1 0 4 "  14^30^/

0 : г - 1 5 3 М 2 '  0 -

0 : Ml -— (125"29Ч0^')
къ переднему

0 : AJhz u fH  Г 5 ^ 3 7 ' )
1$ъ заднему М)

о : п =  (1 4 5 4 0 ^ 3 0 " )



г : Г  —

г  : M } z = z { \ \ r \ b ' 3 0 " )  
къ переднему iVj

М  : T f —  Gi°53'30^^ 
къ заднему 7’^

п : М ) —  (77“33 '30-) 
къ заднему М\^

В ь крнсталл'Ь ЛТ: 2 ,

X : М  1 12"25' '25 ^

0̂ ; o^zii 1 3 Г  Г40 ' '  
къ заднему о1

ТРБТ1Е ПРИБАВЛЕН1Б КЪ ВЕРНЕРИТУ.

(Часть I, ст. 332 ;  Часть И, ст. 252 ;  Часть III, ст. 107).

1 1 А Р А Л О Г О Т Ъ.

(Paralogit,  N ,  v.  Nordenskiold).

Подъ этимъ назван1емъ описываеть //.  Иордеи- 

шильдъ [*) ископаемое, относящееся къ группЬ мине- 

раловъ, сопровождающихъ лазуревый камень Забай- 

кальскаго края, каковы напримЬръ : лазуръ-апатитъ, 

лазуръ 'фельдш натъ ,  кокшаровитъ и друг.

(*) Bullelin de la Sociele Iraperiale des Naliiralistes de Mos- 
coil, 1857, Tome XXX, Seconde Partie, p. 221.



По описагпю II.  Норденишлъда паралогитъ Bcxpf>- 

чается въ сп.юшпомъ и въ окристалловаеиомъ вид&, 

и представляется вросшимъ въ лазуръ-Фельдшпат^. О 

кристаллиза1ии мииерала помяпутый учеаы п сообщаетъ  

сл еду ю щ ее:  « окристалловапъ ч е т ы р е х ъ - и  восмпуголь- 

иыми призмами, которыя относятся вероятно къ пи- 

рамидальиой кристаллической cncTCMi?. Копечныя пло

скости встречаются, по ихъ  м1;рить нельзя».

Н едавно,  о д п ак ож е ,  получилъ я два маленькихъ кри

сталла паралогита , которые па одиомъ копцЬ были  

заострены многими плоскостями и которые удалось  

sihI} измерить приблизительпымъ образомъ обы кпо-  

веннымъ отражательпымъ гон1ометромъ Волластона.  

Мои изсл']Ьдоваи1я меня совершенно убЬдили , что 

кристаллы паралогита нетолько что нринадлежатъ къ 

квадратной кристаллической систем'Ь , но что BMbcTf. 

съ Т-Ьхмъ прёдставляЕотъ tIj ж е  самыя комбинац1и и 

им'Ьютъ т 4  ж е  самые углы какъ и кристаллы ска

полита. Ф ормы , входящ1я въ составъ упомянутыхъ  

кристалловъ, суть сл1дующ1я (^):

На Фигурахъ. По Вейсу,  По Науману.

Квадрат ны л пирамиды,

Перваго рода. 

X о  (а :Ь :Ь)   Р 

«  ( a : i b : i b )   ЗР
I

(*) Для удобопонятности зд-Ьсь могутъ служить Фигуры 

кристадювъ скаподита нашего атласа (Таб. ХХШ).
Ч. Ш.



На Фигурахъ. По Вейсу,  По Науману,

Втораго рода. 

t ..................................... (а:Ь: ооЬ).......................................... Роо

Восм иую льная  пирамида.

S .....................................( а : Ь : | Ь ) ............................................ ЗРЗ

К вадрат ны я призмы,

Перваго рода.

М ..................................... ( Qoa:b:b).........................................ооР.

Втораго рода.

Ь........................................ ( оса:Ь: ооЬ)...................................ooPgo

Основной пинакоидъ,

Р ..................................... (а: ооЬ: ооЬ)...................................  оР

Подвергаются ли кристаллы паралогита какому 

либо закону гем1сдр1и, я  пе могъ удостовЬриться, ибо 

пзсл'Ьдованные мною кристаллы {К- I и JV2 2 ) пред

ставлялись со многпхъ стороиъ обломаппыми и при- 

томъ образованными весьма песимметрически. Д ля  точ- 

пы хъ  usM'fepeniii кристаллы эти были непригодны, 

хотя плоскости ихъ блестели достаточно для опре- 

д^леп 1я угловъ приблизительнымъ образомъ посред- 

ствомъ отражен1я св^та и для вывода крвсталлогра- 

Фическихъ знаковъ. Только одну изъ плоскостей не 

могъ я определить измКзреп1емъ, а именно узенькую 

плоскость, притупляющую комбинац1оннып край между 

плоскост1ю квадратной пирамиды t=zVoc  и основнымъ 

пинакоидомъ Р = :о Р .  Плоскость эта очевидно прина- 

длежитъ квадратной пирамидЬ втораго рода т Р э о  .



Вотъ результаты моихъ HSMipeuiu:

Для о : о.
(Наклонев1е плоскостей главной квадратной пира

миды о въ конечныхъ краяхъ).

Въ кристалл^ Л*2 l = z l 3 6 ° 1 4 '  

Наклонен1еэто въ кристаллахъ мейонпта=13С®1 Г 0 ' \

Для о : М.

Въ крпсталл'Ь № 1 =  121 “43'

HaR40H6Hie это въ кристаллахъ м е й о н и т а = 121® 

50/55 '^

Д ля о :
Въ кристалл-Ь № lz=158®6^

Наклонев1е это въ кристаллахъ меЬонита==158'’5" 

30'' .

Д ля  п : М ,

Въ Кристалл'Ь 1 =  1 5 1 °4 4 '

Наклонен1е это въ кристаллахъ мейонита=151®  

46^55'^

Для п : о.
Въ кристалл Ь № 1 =  1 5 0 ”0̂

Наклоиен1е это въ кристаллахъ м е й о н и т а = 1 5 0 ‘’4^0''.

Д ля t : t.

(Накдоиенге плоскостей пирамиды ^ = Р оо  въ ко- 

нечныхъ краяхъ).

Въ кристадл-Ь 2иг146® 50'

Наклоиен1е это въ кристаллахъ мейонита=г:146

57^26''.



о

Д ля  t : P .

Въ кристалл^ 2 = z l 5 6 " 2 0 '

Иаклонен1е это въ крпсталлахъ мепонпта— 156 
1 7 /11 '^

Для t : Ь\

Въ кристаллЬ К? 2 — 113”5 5 '

Иаклонеи1е это въ крпсталлахъ меионитагг:! 13 

Л2/49^^

Пзъ этого сравнеп1я очевидно, что углы кристал- 

ловъ паралогата одииаковы съ углами кристалловъ 

ыеионита.

СлЬдуя П ,  Иорденшильду  кристаллы паралогита 

имЬютъ около 1^ дюйма въ длппу и около Двоима 

въ толщноу. Твердость минерала болЬе кварцевой, т. 

е. до 7 ,5 ;  цвЬтоыя части одпакоже мен^е тверды. 

То же самое иашелъ ц я. По этому твердость пара- 

логпта болЬе твердости вернерита. ЦвЬтъ бЬлыи, м е 

стами cuniu или крас1ю вато-син 1и, склоеяющЮся иногда 

къ ф1олетово-синему. ПросвЬчаваетъ въ краяхъ ; си- 

иимъ цв'Ьтомъ окрашенпыя мЬсга мепЬе нросвЬчи- 

вающи, нежели безцвЬтныя. Изломъ мелкозаноснстын, 

склоня10щ 1нся къ тонко-скорлуповатому. Блескъ сте

клянный. Черта бЬлая даже и окрашенныхъ частей» 

По анализу Торельда паралогитъ состоитъ изъ:

Кремнезема..................................  4 4 ,9 5

Глинозема..................................... 2 0 ,8 9

Извести..........................................  14 ,44

Н а т р а .................................. ..  1 0 , 8в



Горькозема.................................. ‘ 1,01

Закиси марганца.................. . слЬды

Потери отъ прокалива1п я . . 1 ,85

100,00
Дад']Ье I I .  Порденшильдъ даетъ сл1;лую1Д1я объ- 

яснев1я:
•>

«Минералъ пе содержптъ въ себЬ калн; содержа- 

uie въ немъ натра опред-Ьлеио по noiepij и потому 

ыедостов'Ьрпо. Входятъ ли б ъ  число составныхъ частей 

С'Ьра и хлоръ, изъ анализа пе усматривается. Формула 

(5Ca-b3Na)Si-+-AlSi согласуется довольно хорошо съ 

апализомъ, хотя о иатрЬ и не им'Ьется достаточныхъ 

cвfeд^iнiй ».

И зъ  всего вышепроведеннаго усматривается , что 

паралогить можно разсматривать какъ разность вер- 

нернта.

ЧЕТВЕРТОЕ ПРВБАВЛЕН1Е КЪ АПАТИТУ.

(Часть I ,  стр. 2 8 5 ;  Часть I I ,  стр. 105 и 327;

Часть III, стр. 97) .

Недавно полумиль я небольшой кусокъ чернаго 

окристалловаппаго турмалина изъ окрестностей деревни 

Ш аптанки (въ Екатеринбургскомъ округ^) , на кото- 

ромъ были наросши очень красивые кристаллы апа

тита. Кристаллы эти , HM'tiom.ie до 4 маллиметровъ 

въ длину и столько же въ толш,вну , представляютъ



комбииац1ю: оР . . осР . осР2. Цв^тъ ихъ с-Ьровато- 

б1^лый. Р  г М и

До сихъ поръ въ Шайтавк^. апатитъ не былъ 

изв^стенъ.

И Е ,1 Л П Т Ъ .

(Honigsteia, W erner;  Pyramidales Melichron-Harz, 

Mohs; Mellite, Ilaiiy; Mellit, Pyramidal Melichrone- 

Resin, Ilaidinger; Pyramidal Iloneystone, Jamson; Mellate 

d ’alumine; Медовьи! камень, Севергинъ),

О бщая  характеристика .

Кристаллическая система: квадратная.

Главная Форма: квадратная пирамида съ наклоне- 

нieмъ плоскосте!!, въ конечныхъ к р а я х ъ = 1 1 8 ® 1 6 '1 2 "  

п въ среднихъ к р а я х ъ = 9 3 ® Г 2 5 " .

а : Ь : Ь ~ 0 , 7 4 5 4 4 5 :1 :1 .

Минералъ большею част1ю встрЬчается въ впд^ 

кристалловъ , которые рЬдко бываютъ соединены въ 

друзы , а попадаются по одиночкЬ въ буромъ угл'Ь. 

Иногда впрочемъ въ маленькихъ массахъ меллита за- 

Mi>4 aeTCfl сталактитообразное образоваи1е, а также онъ



попадается вкрапленнымъ и иалет'Ьлымъ. Кристаллы 
представляютъ Форму главной пирамиды Р, къ кото

рой присоединяются иногда плоскости осповнаго пн- 
пакоида о Р , квадратной призмы втораго рода ооРоо 

и квадратной пирамиды втораго рода Р о о . Спайность 

весьма песовершенная, параллельная плоскостямъ гла

вной квадратной пирамиды Р. Изломъ раковистый.

Твердость— 2 , 0 .......... 2 ,5 .  Относительный в Ь с ъ = 1 ,5 0
...........1 ,6 4 .  Цв-^тъ преимущественно медово-желтый,

а иногда восково-желтый и винно-желтый , р'Ьдко 

бЬлый. Блескъ стеклянный, склоняющ1йся къ воско

вому. Отъ прозрачнаго изм^и^яeтcя до полупрозрачнаго 

и даже до просв^Ьчивающаго въ краяхъ. Химическ1й 

составъ, по анализу Велера, выражается Формулою:

ЛШ^ч-1811,

которой соотв^Ьтствуетъ 4 0 ,53  медовой кислоты ( М =  

1 4 ,3 2  глинозема и 4 5 ,1 5  воды.
Предъ паяльною трубкою, при накаливан1и, онъ 

обугливается, не издавая зам'Ьтнаго запаха. Па угл4 

сгорая оставляетъ б 1;лый остатокъ, оказывающ1й свой

ства глинозема. Въ колбЬ отд1>ляетъ воду. Въ крЪп- 

кихъ кислотахъ растворяется совершенно , однакоже 

легче въ азотной, нежели въ хлористоводородной ки- 

слот-Ь. Удобно растворяется также и въ -Ьдкомъ кади.

Первое точное опред'|}лен1е меллита было сдЬлапо 

Клапротомъ , который нашелъ , что минералъ этотъ 

состоитъ изъ глинозема и особенной новой раститель

ной кислоты, названной имъ «медовою кислотою».



llasBanie «медовый камень» (Honigstein) даао Вер* 

неромъ , по причин-Ь свопствепнаго минералу медово- 

желтаго цвЬта. На томъ же оспован1и Гаюи  произ- 

велъ uasBanie «меллитъ» (Mellile) , отъ грепескихъ 

словъ [uh  (медъ) н (камень). Мосъ пазвалт, ми-

нералъ « иирампдальпою мелпхроновою см олою » (Ру- 

raniidales jMelichron Harz), по причии1> пирамидальной 

кристаллнзац1и минерала п по его смолистому виду 

(производя прилагательное « мелихрЬновая» отъ гре

чески хъ словъ fxeXt, медъ и xjjwpia цв^ггъ).

Въ Poccin меллитъ изв^;стенъ въ двухъ м-Ьстно- 

стяхъ: въ Тульской губерн1и и въ Нерчипскомъ округЬ.

Въ кристаллахъ русскаго меллита замечаются сл4- 

дующ1я Ф о р м ы :

На Фигурахъ. По Вейсу, По Паумапу, 

Главпап квадратная пирамида,

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

Квадратная призма втораго рода ,

а .......................................... (  ооа:Ь: осЬ).............................. ооРоо

На та б .  LHI п редставл ен ы  главн1;иш1я комбинагии 

этихъ Формъ, а именно:

Фиг. 1 и 1 bis^P.

Фиг. 2 и 2 bis /P. QcPoo .
iO а



Ш Е Л Л И ТЪ  В Ъ  Т У Л Ь С К О Й  Г У В Е Р Н Ш .

Въ Январе 1859 года, ГраФЪ Бобринскги  (Секре

тарь Императорской PocciiicKou Мисс1и въ Лондон^) 

прислалъ мнЬ пЬсколько круипыхъ кристалловъ мел- 

лита, при сл'Ьдующемъ nncbMii:

«Зная сколько Иасъ иптересуетъ всякое минерало

гическое открыт 1е, сп'Ьту препроводить къ Вамь ни

сколько экземпляровъ минерала , который по нашему 

MH'fcniio долженъ быть меллитъ и который найденъ 

въ одиомъ изъ камепноугольныхъ рудниковь Тульско!’! 

губерп1*и (при деревпЬ Малевк1ь, принадлел;ащей Графу 

А. Бобринскому,  въ Богородицкомъ уЬзд'Ь). УвЬдомле- 

н1емъ: справедливо ли наше предположет'е? Вы обя

жете меня какъ нельзя бол+.е и т. д. (* )» .

йзм Ь ри въ  полученны е много кристаллы и соста -  

вивъ о нихъ к ра ткую  записку , я им^.лъ честь тогда 

же, по желан1ю ГраФа Ьобриисиаго^ представить B c i  

эти док ум ен ты  Императорской Академ1и Наукъ. Та-  

кимъ образом ъ  мы обязаны ГрпФу Бобринскому  за со- 

обш,ен1е перваго св'ЬдЬн1я о нахожден1и меллита въ 

EBpoiieiicKoii P o c c iu .  Въ посл1!дств1и ПроФегсоръ Ильен- 

ковъ ( ’ *) п од вер гн уль  меллитъ повои мЬстности под

(•) Ср. Bullelin de la Classo l*hysico-^Jalhёnlalique de 
I’Academie Imperiale des Sciences de St. Peterbourg, 1859, 
Tonne XVII, p. AkG.

(**) Bulletin de la Sociele Imporiale des Naluraiisles de 
Moscou, Аппёе i859, № 2, Tome X.XX.II, p. 54̂ 7.



робному химическому анализу и позпакомилъ съ nfi- 

которыми подробностями , касающимися истор1и от- 

кры т 1я минерала. Пльепковь между прочимъ пишетъ;

«JijTOMb 1858 года Г. Эмилгк Лео, которому по

ручена разработка каменноугольныхъ мЬсторожден1п 

деревни Малевки , открылъ въ треш,инахъ каменно- 

угольных'ь пластовъ соломянно-желтые кристаллы ми- 

нерала^ который по своему цв'^ту и кристаллической 

Ф орм 'Ь  быль совершенно сходенъ съ медовымъ кам- 

немъ».

«Пр., nocijiueHin рудника, 1"раФЪ БоОрииапй полу' 

чилъ отъ Г. Лео нисколько образцовъ минерала и проч. ».

Меллить деревни Малевки отличается нревосход- 

ствомъ своихъ кристалловь, которые, по одиночкЬ или 

даже иногда скопленные въ друзы, попадаются нарос- 

шими на землистомъ буромъ углЬ. Величина этихъ 

кристалловъ часто довольно значительна; такъ напри- 

м'Ьръ: наибольт 1е изъ нихъ имЬютъ до 2 0  миллиме- 

тровъ въ направлен1и вертикальной оси и до 25 мил- 

лиметровъ въ нанравлен1и горизонтальвыхъ ^осей. Они 

им'Ьютъ: uj H  Форму  главной квадратной пирамиды О”  

Р ( ф и г . 1 ), или представляютъ комбинац1Ю этой пи

рамиды съ квадратною призмою втораго рода ооРоо 

( ф и г . 2). Въ посл'Ьднемъ случай плоскости призмы 

бол'Ье или мен^е притупляютъ средн1е углы главной
л

пирамиды. ЦвЬтъ этого меллита далеко не такъ хо- 

рошъ, какъ меллита изъ Артерна ; онъ именно соло- 

мянно-желтый, переходян|1й иногда въ желтовато-б'Ь*



лын. Маленьк1*е кристаллы минерала полупрозрачны, 

а больпие только просв^чиваютъ. Кристаллическ1я 

плоскости блестящи, но несьма неровны, почему кри

сталлы непригодны для точныхъ измЬрен1н. Относи

тельный b I jcT), н о  опред1>лен1га Ильенкова— i .

Что касается до химическаго состава описываемаго 

меллита , то Ильенковъ во 1 0 0  частяхъ минерала на- 

шелъ:

У г л е р о д а ..................................... "21,18

1'линозема..................................... 14 ,20

В о д ы ............................................  4 4 ,1 6

т. е. найдено почти то же самое, что Велерь получилъ 

разлагая меллитъ Артерпа.

Касательно образа нахожден1я меллита въ Туль

ской губерн1и, Ильенковъ д'Ьлаетъ очень справедливое 

зам11чан1е, а игиенно; такъ какъ до сихъ норъ мел

литъ находимъ былъ только въ буромъ у гл fe, то встре

ча его въ м Ьсторожде1пи каменноугольномъ становит

ся весьма интересною; можетъ быть чрезъ это откры- 

т1е будетъ доказано: или нахожде1пе въ Тульской гу- 

берн1и третичной Ф о р м а ц 1 и  (чего геологи пока не до- 

пускаютъ), или возможность нахожден1Я меллита въ 

Формащи каменноугольной, чему тогда Тульская гу- 

берн1я будетъ представлять первый прим^ръ.

М Е Л Л И Т Ъ  В Ъ  Н Е Р Ч И Н С К О М Ъ  К Р А « *

Въ Нерчивскомъ Kpai меллитъ былъ открытъ А. 

Ушаковымь въ 1857 году и описанъ имъ въ X V I



T0Mi5 бюллетеней Императорскоц Акаделпи Наукъ. А.  

Ушаксвъ  оиред'Ьлилъ этотъ минералъ по образцу одной 

изъ частпыхъ коллекц1п въ С. НетербургЬ. Образецъ 

был ь добытъ нзъ Дмитр1евскои шахты AruiJCKaro руд

ника и остается до снхь поръ единственнымъ экземп- 

ляромъ означенной местности. Это кусокъ весьма лом- 

каго бураго угля, на поверхности котораго находится 

нисколько весьма малепькихъ , ночти микроскопиче- 

скихъ кристалликов ь ыеллнта. Кристаллы имЬютъ 

Форму низкихъ квадратныхъ призмъ (вероятно ооРоо ), 

которыхь какъ Bepxuiii, такь и uuaiHin концы огра- 

ниченЕ>1 основнымъ нинаЕ;оидомъ оР. Минералъ нолу- 

нрозраченъ, цв ктъ его красновато-желтып, переходя- 

щ 1п въ г1ацинтово-краснып, блескь жирный.

По изсл'Ьдован1ям 1. Л. Ушакова, минераль нредъ па

яльною трубкою чернЬетъ, становится негфозрачнымъ и 

распространяеть слабый запахъ. Съ кобальтовымъ рас- 

творомъ дЬлается синимъ. Въ азонюй кислотФ» и вь 

Фдкомъ кали удобно растворяется.

Такъ какъ Форма кристалловъ нерчннскаго мелли-

та отлична .отъ весьма постоянной Формы меллита

BC'fexb прочихъ мЬсторожден1й, то, мн^ кажется, мел-

литъ этотъ ожидаетъ еще дальн^зншаго изслЪдован1я.
/

У Г Л Ы  К Р И С Т А Л Л О В Ъ  М Е Л Л И ТА .

Если нринять въ соображен1е, данное въ общей 

характеристик1) отношен1е осей главной Формы:

а; Ь :с :^  0 , 7 4 5 4 4 5 :1 : 1 ,



и если обозначить чрезъ X конечные края, чрезъ Z 

средп1е края, в чрез!» г наклоне1пе конечиаго края къ 

вертикальной оси а, то вычисляются сл15дующ1е углы;

o :a i i z l 2 0 " 5 1 '5 4 "

о : о ) =  8 6 « 5 8 '3 5 "  
при верти

o:o| =  l I 8 ‘' I G ' 1 2 "  
въ Х (

о :о ( : г .  93*̂  1 '2 5 "  
въ Z)

г =  5 3 М 7 '5 1 "

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМ1БРЕН1Й КРИСТАЛЛОВЪ МЕЛЛИТА.

Мало существуетъ минераловъ, которыхъ кристаллы 

были бы такъ неудобны для точныхъ H3Mt.peHiO, какъ 

кристаллы меллита.

И из!\11*рплъ 20 кристалловъ изъ Артерна (въ Тю- 

ринген'Ь)^ съ помощ 1ю Митчерлиха гон1ометра съ одною 

трубою; вотъ результаты:

Длн наклопеигя плоскостей главной пирамиды ozzz 

Р при вершить (т. е. для удвоеннаго наклонен1я пло

скости главной пирамиды къ вертикальной оси).

Въ крисгалл1> №  1 = ;8 7 ® 4 4 '2 ) "

8 7 " 2 4 '1 5 "

» » №  2=187*^ О'ЗО"

Ко 5 = 8 6 Ч 8 ' 5 0 "

), » № 6 = 8 7 "  4 '5 0 "

№ 8 = 8 7 « 3 3 ' 3 0 "

t) и



iff

»

»

» »

Въ кристалл'Ь 1 0 = г 8 7 " 3 7 '  О'

№ 1 1 = 8 7 " 1 3 ' 4 0 "

8 7 4 4 '  О"

№ 1 2 = 8 7 Ч 1 ' 4 0 "

№ 1 3 = 8 6 " 5 8 ' 3 0 "  

1 4 = 8 7 '> 1 5 '1 5 "

8 7 “ 1 '3 0 "

№ 1 7 = 8 6 " 5 7 ' 4 0 "

86"55 '-20"

87" 4 '1 0 "

8 6 " 5 9 '4 0 "

накАонен1 я njocHocmeii главной пирамиды о: 

Р въ ереднихъ краяхъ.

Въ красталл'Ь № I.

9 2 " 5 9 '1 5 " ,  слЬл. д о п о л . = 8 7 "  0 ' 4 5 "

Въ кристалл'1! № 3.

9 2 " 5 6 '1 5 "  » » = 8 7 “ 3 '4 5 "

Въ красталл'Ь X* 5.

9 3 “ 13' Оft » 8 6 4 7 '  Оft

Въ кристалл-Ь №  6 .
9 3 “ 16 '50 )) » ;86ЧЗ'10 //

Вь кристалл'Ь №  7,

9 3 “ t ' l O "  » 

9 2 “5 4 '  О" »

Въ кристалл'

9 2 “3 6 '1 5 "  

9 2 “ 5 8 '  О"

»

» »

=  8 6 “5 8 '5 0 "  

=  87"  6 '  О" 

№ 8 . 

= 8 7 " 2 3 Ч 5 "  

=  8 7 “ 2 '  О"



13ъ кристалл-Ь № 9.

9 2 « 5 8 '3 0 " ,  сл^л.  д о п о л . - 8 7 ^  У Ж  

Въ крис ra j j l i  J\fs ! 1 .

92®о0 '50 ' '  » X, z = 8 7 ‘’ 9 ' 1 0 "

92® 9 '3 0 "  » » izz87®50'30"

|]ь кристаллfc Лз 1 2 .

92^^15' О" » » — 8 7 4 5 '  O''

Вь кристалл^ № 13.

93® 15 '45"  » » = 8 6 4 V 1 5 "

Въ кристаллfe № 14.

93*̂  9 '  О" » » z = 8 G " 5 r  О"

Въ кристалл'Ь № 17.

93^4 3' О" » » =86®/|7 ' О" 

9 2 % 5 '5 0 "  » » = 8 7 "  4 '1 0 "

93"  ̂ 7 ' 1 0 "  » » = 8 6 ”5 2 '5 0 "

Въ кристаллt  №  18.

9 3 “ 1G'30" » о = 8 б 4 3 ' 3 0 "

Въ кристалл Ь №  19.

9 3 " 2 5 '3 0 "  « » = 8 6 ° 3 4 ' 3 0 "

/^ля наклоиенгя плоскосшеи главной пирамиды о; 

Р  въ конечныхъ нранхь.

Въ кристалл^ №  7.

1 1 8 ° 4 5 '1 0 " ,  что даетъ п=87®49'34"

ВI; крпсталл1> X ’ 1 0 .

118 "22 '  О" » » 1 = 8 7 ” 8 4 8 "

Въ кристалл^ №  11.

1 1 8 Ч 7 '  О" * » = :8 7 "  О' О"



Въ кристалл'Ь 3V? 13.

1 1 8 “2 5 '3 0 " ,  что даотъ = 8 7 “ 1 4 '5 8 "  

П 8 “2 9 '3 0 "  » » = 8 7 " 2 2 '  2 "

Въ кристалл!', Лз 15.

1 1 8 4 5 '  О" » )) — 8 7 " 4 9 '1 6 "

Пъ кристалл Ь №  16.

П 8 ‘'5 3 '  О"  » » = 8 8 “ 3 '1 8 "

Въ кристалл^, №  17.

1 1 8 " 2 2 '2 0 "  » » = 8 7 “ 9 '2 4 "  

1 1 8 “2 1 '3 0 "  )) » . = 8 7 “ 7'5Г)" 

1 1 8 “2 1 '4 0 "  » » = 8 7 “ 8 '1 4 "

Пъ кристалл^ J\o 18.

1 18 “3 8 '2 0 "  . »  » = 8 7 “3 7 '3 4 "

Въ кристалл!; Х- 2 0 .

1 18“ 1 6 '3 7 " ( ‘ ) » )) = 8 6 “5 9 '1 8 "

Для пакяопеигп плоскостей ? jaenou  пирам иды  О —  Р 

при ср едп и хъ  у?лахъ,

Пъ кристаллЬ № 4.

61 “ 19' О", что даетъ = 8 7 “4 2 '1 4 '  

6 1 “2 3 '  О" » » = 8 7 “3 5 '1 2 '

Итакь легко усматривается , что разницы меислу 

отдельными u3Mt>peiiiflMu весьма значительны. Хотя 

изм1зреи1я эти нельзя назвать совершенно строгими, 

то всетаки причина p a s no cT ei i  заключается въ самыхь

(*) Для другаго края этого KpwciaJia , я нашелъ уголъгг 
И7об7'0^^ , п о ,  какъ онъ значительно уклоняется отъ всЬхъ 
£1рочихъ величинъ^ то и не прпнятъ мною въ соображен1е.



кристаллахъ, а не въ измЬре1пяхъ, которыя вообще 

довольно хороши. Во всякомъ случай средняя вели

чина» выведенная изъ нриведенныхъ 51 изм1Ьреи1п =  
87М 1 '5 8 / / .

А. Купферъ (*) уже давно изм1зрплъ кристаллы 

меллита изъ Артерна (въ ТюрингенЬ) и нашелъ, для 

наклонен1я плоскостей главно11 пирамиды o zzP  при 

вершин!», сл1)дующ 1е углы:

О/'

80^54' О'/

Средн1н=8С"54 '30//

Густавь Розе [**) чрезъ непосредственное изм^фе- 

Hie получилъ:

Для наклоиенгя плоскостей главной пирамиды ozn  

Р  въ копечныхъ краяхъ,

Въ одномъ кристалл^.

1 1 8 “2 5 '0 " ,  что даетъ = 8 7 4 4 '  6 "

Въ другомъ кристаллЬ.

1 1 8 ° 2 3 '0 "  » » = г 8 7 М 0 '3 4 ' '

Въ третьемъ кpucтaллil.

118° » » zz:86” 37' 2 ' '

Длн наклоиенгя плоскостей главной пирамиды ozizP  

при вершин(ь.

(•) А. Т. Kupffcr. Preisschrift iibcr genaue Messnng der 
Winkel an Krjstallen. Berlin, 1825, S. 121.

(**) Poggondorfl's ,Лпп. 1828, Hd. XllT, S. 170.



ГВъ одиомъ кристалл^ zz:86®53'30'

Въ другомъ кристалл'Ь = 8 6 ^ 4 5 '  О'

Въ третьемъ кристаллЬ—

Птакъ можно ирииять, что Густавъ Розе^ средиимъ 

числомъ, получилъ уголь1=:8С®56'27".

Дауберъ  (*) , посредствомъ весьма миогочпслеи- 

ныхъ и точныхъ ii3Mf>peijiu , иаклоиен1е плоскостей 

главной пирамиды o z r P  въ конеч1Л.1хъ краяхъ на- 

шелъ^г: 1 18®14 '0",  что для иакло11ен1я при вершинЬ 

даеть уголъг= ;86"54 '42 " .

Непготь (**) пепосредственпымъ изм'крен1емъ на- 

шелъ сл'Ьдующ1е углы:

Въ конечпыхъ краяхъ1=118"i  1' О", 

что даетъ при eepinnnfeizz 8 6 " 4 9 '2 4 "  

Непосредственно при вершин'Ь—  8 6 “58 ' О"

СреднШ—  8 6 “5 3 '4 2 "

А. Бреитгаупть, для наклонен1я плоскостей глав

ной пирамиды ozz:P въ копечныхъ краяхъ, получилъ 

у г о л ъ ~ 1 1 8 ° 1 6 ' 1 8 " ,  что даетъ для иаклоиен1я при 

Bepmnu1i=i;86®5646".

Филлипсъ (***), для наклонен1я плоскостей главной 

пирамиды о— Р при вершин!?, нашелъг=:87“0 '0 " .

( “) Poggendorffs Annalen, 1855, Bd. XCIV, S. 410.
(••) Uebersicht der Uesiillale niineralogischer Forscbungen, 

in den Jahren 4844- bis 1849, S. 252.
(***) TV. Phill ips.  An Elementary Introduction to Minera

logy. London, 1837, S. 395.



Если мы теперь примемъ въ соображен1е резуль
таты вс 1>хъ наблюдателей, то получимъ:

Д ля паклонен{а плоскостей главной пирамиды о —  Р  

при вершить»

Купферъ zzr86“5 V 3 0 "

Г. Розе — 8 6 ”5 6 '2 7 "

Дауберъ  = 8 6 ° 5 4 Ч 2 "

К ет о т ъ  z= :8 6 "5 3 '4 2 " 

/>ремтгауптв=86“58'46"
Филлипсъ zz :87“ О' О"

Кокшаровъ ZZT87M2' О'

inСредп1й=:86“5 8 '3 5 '

По э т о м у - т о  п о с л е д н е м у  с р е д н е м у  у г л у  и в ы ч и 

с л е н ы  м н о ю  о т н о ш е н 1 я  о с е й  г л а в н о й  Ф о р м ы  меллита.

ПЕРВОЕ ПРИВАВЛЕН1Б КЪ ЦИНКОВОЙ ОВМАНК«.

(Часть III, стр. 109).

Г. Ш табсъ-Капитанъ Горныхъ Инженеровь С. И. 

Щастливцевъ, касательно нахожден1я цинковой обман

ки на Кавказ^Ь, пишетъ mhIj между нрочимъ следующее;

«В ъ  Осет1и, изсл^дованной мною относительно ру- 

донахожден1я довольно подробно , цинковая обманка 

весьма распространена и мнЬ изв1}Стио только одно не

значительное месторождение серебро-свинцовыхъ рудъ, 

несодержащее цинковой обманки. Даже , до изв'Ьст-
*



ной степени, она служитъ благопр1ятнымъ признакомъ 

относительно лостоинства м Ьсторожден1я » .

аЖ нла, на которой заложены работы Садонскаго 

рудника, состоитъ главп^нше изъ цинковон обманки, 

количество которой доходитъ до 1 0 0 0  пудъ въ 1 ку- 

бическоп сажени рудной массы, а какъ по настоящее 

время въ Садонскомъ рудник^ определено рудныхъ за- 

насовъ 4 0 0 0  куб. саженей , то количество цинковой 

обманки возрастаеть до 4 милл1оновь пудъ».

«Цинковая обманка въ неизм^Ьненныхъ отлич1яхъ 

им^етъ темнобурый цвЬгъ , а близь сдвиговъ жилы 

бол'Ье св'Ьтлый, и землистый изломъ. Въ кристаллахъ 

никогда не была встречена. Въ н^которыхъ мЬстахъ 

она почти одна выполняетъ всю жилу (доходящую до 

6  саж. толшнны); въ другихъ же бол'Ъв или мен^Ье 

т^сно перем'Ьшана со свинцовымъ блескомъ, мЬднымъ 

и сЬрнымъ колчеданами , также известковымъ тпа -  

томъ и кварцемъ».

«Въ среднихъ частяхъ Садонскаго рудника встр-Ь- 

чается с^;рнокислый свинецъ, какъ продуктъ окисле- 

н1я свинцоваго блеска, другихъ же рудъ мною нико

гда замЬчено не было (* )» .

(*) Извлечен1е нзъ письма Г. Штабсъ-Каиптапа С. И. 
Щастяивцева, иисапнаго имъ ко мнЬ изъ Садонскаго рудника 
(въ округ-Ь Ллагирскаго завода на КавказЬ) отх 18 Декабря 
4858 г.



ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕН1Е КЪ ЦИРКОНУ.

(Часть III, стр. 158).

Недавно Дауберъ  произвелъ весьма много точныхъ 

изм'кренш кристалловъ циркона изъ разныхъ м 1;сто- 

рожлен1и '(*).

Въ трехъ хорошо образованныхъ кристаллахъ изт. 

Ильменскихь горь, Дауберъ  получилъ слЬдующ1е углы:

Для наклонетя плоскостей главной пирамиды ozzzP 

вь конечных^ краяхъ,

о:о  ̂=  1 2 3 ° 2 6 '5 4 "

123®22 '42"

123 *22 '1 8 "

1 2 3 "2 0 Ч 2  " .

1 2 3 ° 2 0 Ч 2 "

1 2 3 °2 0 '4 2 "
1 2 3 " 2 0 '4 2 "

1 2 3 Ч 9 Ч 2 "

1 2 3 М 9 '3 6 "
1 2 3 °1 9 '2 4 "

1 2 3 М 9 '1 2 "

1 2 3 “ 1 7 '4 2 "

1 2 3 Ч 6 '4 2 '

1 2 3 4  1 '4 2 "

СредшГ1= 1 ^ 3 М 9 ' 5 5 "

(*) Poggendorff’s Annalen, 1859, Bd. GVII, S. 275.



Д л я  удвоеинаго наклоненгя плоскости главной пира

миды о — Р кь вертикальной оси.

о : о /  =  95°4 9 '  6 "  

при ввршии1>) 9 5 *̂4-2  ̂ 6 ^̂

9 5 “4 Г  6 "

9 5 " 3 7 '2 4 "

С р е д ш и = :9 5 Ч 2 '2 6 "

Д ля иаклопепгя плоскости главной пирамиды о — Р  

къ прилежащеи плоскости призмы М—  осР ,

о :М = :1 3 ^ 2 "  О ' З б "  

132'^ б ' З б "

132° 8 '3 6 "

1 3 2 4 3 ' 3 6 "

С р е л 1 п и 1 = 1 3 2 "  7 ' 2 1 "

По приведен!!! вс'Ьхъ этпхъ изм+.рен1й къ накло-

iieniro HviocKOCTeii главыоп пирамиды о— Р въ конеч-

пыхъ краяхъ, Дауберь  для русскаго циркона, сред-

пимъ числомъ, получилъ уголъ о : о =  12 3 “20'53^'.

Дал^е Дауберъ, такл«е посредствомъ многочислеи-

пыхъ и гочныхъ HS^Hjpeniu, наиюлъ:

Вь безцвЬтномъ цирконЬ изъ ПФичталь^ — 1 2 3 °2 0 '4 6 "  
b7j ТиролЬ. )

Вь цирконЬ изъ Фредрискверна.............  ~ 1 2 3 ° 2 0 ' 3 3 "

В ь циркон Ь изъ Цейлона (вымытаго изъ^ — 1 2 3 “ 1 9 '5 0 "  
песковъ). ^

Совокупнвь всЬ ати И31м1;рен1я но своимъ прави

лам!. вмЬсги, и приняв !> вь соображен 1е изм'Ьрен1я



фера, какъ окоичательпыи результат!, , съ вероятною 
ошибкою въ 8 ' ' ,  Дауберь  получилъ;

о : о ^ = = 1 2 3 Ч 9 '5 7 "
въ

Этотъ результатъ согласуется какъ нельзя лучше 

съ моимъ. Въ салшмъ дЬлЬ посредство.мъ многочп- 

слеыиыхъ излИфсчпй , какъ извЬстио, мною получено 

накло11еи1е плоскостей главно!’! опрамнды о = 1  ̂ при 

Bepmnuij— 9 5 ° 4 0  5 6  ' (*). Если взять этотъ уголъ за 
данный, то вычисляется о;о (въ X) — 123“2 0 '0 " ,  т. е. 

нолучается только 3 "  разницы нротивъ угла, выведен- 

наго Дауберомъ.

ВТОРОЕ ПРИБАВЛБН1Е КЪ ТОПАЗУ.

(Часть II, стр. 113 и 304 ) .

1) Къ таблинамъ, на которыхъ изображены раз- 
личныя комбинац1и русскихь KJ)ucтaллoвъ топаза, на

хожу я необходимымъ прибавить еще четыре. Эти но- 
выя таблицы, X XXV III  (а), XX X V III  (Ь), X XXV III  (с) 

и XXXVIII  (с1), должны следовать неносредсгвенно за 

таб. XXXVI11 , т. е. онЬ должны въ атласЬ занять 

M ’fecTO между таб. X XXV III  и таб. X X X IX ,  и понол- 

нить такимъ образомъ рядъ изображен!!! кристалловъ 

русскаго тоназа. Комбинац1и кристалловъ, нредстав- 

леышлхъ на новыхъ таблицахъ, суть сл11ду 10Щ!я:

(*) См. стр. 183 Часть И1 «Матер, для Минерал. Poccia».



Ф иг. 58 и 58 bis^oP.^P.^P.P. ооР. ооР^. с »Й .^Р оо  .Роо .
Р  г и ' о М т I а f
CJ

2 P j o  . 7 Р 0 0  . P g o  .
3

у  h d

Фиг. 59 II 59 bis /oP ip  ip .  ocP . ж Й  . ооРЗ.^Рж . Й о  .' ^ 3  2 2 3

P  г и М т I а f
CJ

2Роо .-Рсо . 
У h

и о  и CJ
Фиг. 60 И 60 bis^oP iP .^ P .P .P 2 .^ P 2  . 2Р2 . ссР . ссР^ .^ 3 2 4  а

 ̂ Р г и о V (т г М  т
CJ CJ

ооР2.Рэо .^Рсо .2Рзс .4Рао .^Рос .Рсо .
7 3

I f  у у W h d 

Фиг, 61 и 61 bis/oP.^P.^P. Р . ооР . ооР^ . осР2 . ооРоо .\ 3 S 2

\ Р  г и о М т I с 

.Рзо .2Рсо .^?оо .Роо .
3 3

а I у k d 

Ф иг. 62  и G2 bis /oP iP . iP .P .2 P . fP 2 .P 2 .  <хР. ссР|, ссР2.3 2 3 2

Р  i и О е X V М т I 

осРЗ ооР4. схРоо .Pjo . 2 Р х  .^Роо .Р х  .
3

</ п с f  у h d

Фиг. 63 и 63 bis^oP.iP ip .  ооР. эоРа.Рзо ,2Рэо .Р ж  .
\ р " ;  'и М I f  у d

Фиг. 6 4  И 6 4  bis^oP.^P.^P. GcP. осР2.^Роо . Рзо . 2Роо .
 ̂ Р  г и М  I а f  у

схРоо .^Роо ,
3

с h
CJ о  и

Фиг. 65 и 65 bis^oP.jP. ж Р . осР2.Рао . 2 Рсо .Рсс
\ Р  г М  I f  у  d



Фиг. 6 6  II 6 G liis|0p .^ p . lp .p .x p i . f l> i  . а Р  . эсР2 . Рас .
Р  i  и о Z К М  I f

2Рсв . г Р »  .РЭ5 .
3

у h d

Фиг. 67 и С7 l ) i s b P . iP . iP . ? . iP 2 .  осР. (хР2.Рэс . 2Рс» .
 ̂ Р  г и о а М  I f  у

^Роо .Роо . 
h d

Фиг. 6 8  п 6 8  l ) is / ;P .-P .-P 2 .  (ХР. ооР2.Роо .
S 3

i и X М I f  

Фиг. 69 и 69 b is /oP.^P.lp .lp -2 . <»Р. о о Й . Р ж  .
3 52 8

Р  г и х  M l  /■

2) На стр. 120 второй части этой книги было за

мечено, что въ топазовыхъ крпсталлахъ изь Мурзмпки 

(Уралъ) встр+.чаются, какъ велпча!пиая рЬдкость, пло

скости весьма пеобыкповенныя для топазово!’! кристал- 

лизащи^ а именно плоскости, притупляюн1.’1я комбина-
0

. т о н н ы е  края —. Тогда я означилъ помянутыя пло

скости буквою е, но не вычислилъ ихъ кристаллогра- 
Фическаго знака (*). Недавно нашелъ я въ Музеум^! 

Горнаго Института большой крпсталлъ топаза изъ Мур-

0
ЗИНКИ, въ которомъ на одномъ изъ краевъ — плоскость 

€ такъ хорошо образована и столь широка, что я безъ

(*) См. стр. И 8 второй части этой книги и ф и г . 10 та
блицы X X X  атласа.



затрудпе1ия могъ вымЬрить прпкладнымь гон 1ометромъ 

||ак.1 оеен 1я ея къ прилешащимъ плоскостямъ. Этотъ 

превосходный кристаллъ изображенъ на ф и г . 62, таб. 

X X X V III  (Ь)^ въ его настоящей величпнЬ п со вс-Ьми 
натуральными подробностями. Опъ им^етъ синевато- 

б'Ьлып цв^тъ и состоитъ собственно изъ двухъ боль- 

шихъ и н^сколькихъ малыхъ недЬлимыхъ, сросшихся 

между собою  въ параллельномъ поло;кен1и, что впро- 

чемъ усматривается изъ Фигуръ. Кристаллъ въ ц'Ько- 

торы хъ м'Ьстахъ полунрозраченъ, но большею иге ча- 

ст1ю только просв'Ьчиваетъ. Плоскости его имЬютъ 

сл'Ьдуюш,1я свойства ; плоскость основнаго пинакоида 

Р — оР матовая ; плоскости ромбическихъ пирамидъ
—  —  

и vzzzV2, макродомъ Д=^Рас и dzuPcc п бра- 

хидомы f — Vcc  блестятъ слабо ; плоскости ромбиче-

скнхъ пирамидъ г— ^Р, ^Р н л‘= ;| Р 2 , брахпдомы
и и и

j /= 2 P o o  и ромбическихъ призмъ т =  ооР^, / =  ооР2,
и о

дт= 1 ооРЗ п п —  осР4 довольно блестянцп, и наконецъ 

плоскости ромбической пирамиды е=г2Р, призмы Л/—
о

ооР и брахипинакоида с =  ooP go весьма блестящи.

Для ваклонен1я плоскости е къ прилежащей пло

скости M f  чрезъ nsMijpenie ирикладнымъ гон 1ометромъ 

я получилъ у г о л ъ = о к о л о  166^®, почему плоскости е, 

безъ всякаго c o M n i n i f l ,  соотвЬтствуетъ знакъ:

e=z(2a :b :c )z= :2P .

Дад^е вычисляются сл^5ду ю щ 1в углы:



Для е ~ 2 Р .

^ X z = 3 0 4 9 '3 5 "  Х =  6 Г 3 9 '1 0 "
1Y=:63® 0'27'^ ¥^=126^^ 0 '5 4 "  

iZ “ 76°14'17" Z =  152‘'28'3V'
2 7^ 39 '3 8 "

Р ~  15^29' 3 "  

у 1=  2 7 " 5 1 '3 0 "  

e : P z i z l 0 3 4 5 4 3 "  
е : 1 / = 1 6 б М 4 '1 7 "

3) На одпомъ изъ маленькикъ кристадловъ иль- 

меискаго топаза, моей коллекц!в^ находятся дв1> по

выл ромо0 ческ!я пирамиды, которыя па ф и г . 6 6 ,  таб. 

XXXVIII  (с) означены буквами  ̂ и s ,  и которымъ со-

отв'Ьтствуютъ сд'Ьдующ1е кристаллограФпческ1е знаки:
к

По Вейсу,  По Науману.

« =  ( i a : i b : l c ) ..................................Щ

. = ( ^ a : ; i b : l c ) ......................

Плоскости пирамиды С— 7 Р7  притунляютъ комби-

нац!онвые края -  и притомъ лежатъ въ пояс1>, кото-
и

рыи опред-Ьдяется пересЬчен1емъ плоскости h=i^V<x>
о  У ---J

съ плоскост1ю / = :  ооР2. Плоскости пирамиды z = —Р- 

притупляютъ комбинащонныо края -  и комбинащон- 

h
ные края



Эти дз-Ь Формы определяются съ одинаковою удоб- 

ност 1ю: и посредствомъ озы ачен иы хъ  поясовъ, и посред- 

ствомъ ыеаосредствеоиаго измЬреы1я.

ИзмЬрегпя произведены были мною обыкновевпымъ 

отражательпымъ гон1ометромъ Волластона. HsMipeHiH 

эти ни въ какомъ случай нельзя однакоже разсматри- 

вать строгими , но только приблизительными. Если 

мы примемъ Бь соображен1е вышеозначенные знаки, 

то получимъ:

По вычисление. По HSMtpenira,

- 1 5 8 " 2 0 '  0 " .............. 1 5 8 “ 14'

^;о = 163*’ 2 ' 2 2 " ................ 1 6 3 “ 4'

К'.и-= 1 7 5 “5 8 ' 2 0 " ............... 1 7 6 “ 9'

K :d -= 157“ 6 ' 0 " ................ 1 5 6 “52 '

K .'M J = 1 1 7 4 5  1 5 " ................ 117"34 '
ыадъ \

К : Р - - 1 3 2 '^ 3 4 '1 0 " ............. 1 3 2 “50 '

- 1 4 6 ‘‘3 9 '5 6  ' ............. .  .  .  . » 1 4 7 “ 0'
въ

z\ir~- 1 7 П 8 ' 1 4 " ............... 1 7 1 “27 '

z : d —- 1 5 6 '^ 2 9 '2 0 " ............. . . . . » 1 5 7 “3 0 '

z:1r -165V ^ 6 '  6 " ................ 1 6 5 “ 13'

z : l - - 1 2 4 " 5 8 ' 5 0 " ............. 1 2 5 “ 17'

z : P - - 1 3 8 “3 9 '2 G " ............. 1 3 8 “ 3'

Пзъ этого сравнен1я усматривается, что вычислен

ные углы не слишкомь хороню согласуются съ по

лученными изм^>рен1я м и ; внрочемъ не должно забы

вать, что изм15рен1я эти не болЬс какъ нриблизитель-



иыя, ибо плоскости  ̂ и г отражали свЬтъ только въ 

TaKoii степени, которая достаточна для получен1я ве- 

личипъ ыеобходимыхъ для вычислеп1я кристаллогра- 
Фическихъ знаковъ (*).

Дал+.е вычисляются углы:

Для

^ Х = г4 7 ‘̂ 17 '17" X —  9 4 "3 4 '3 4 "  

^ Y = :7 3 " 1 9 '5 8 "  ¥ = 1 4 6 ° 3 9 '5 6 '  

^ Z = :4 7 " 2 5 '5 0 "  Ъ—  9 4 “5 1Ч 0 '  
« = :6 7 °  Г 2 7 "  

/3nz44"55 '2 l '  

у = 2 2 “5 5 '1 3 '  

i X = 5 0 4 6 ' 3 4 "  Х = 1 0 Г З З '  8 ' 
i Y = 7 8 ”5 9 '2 3 "  Y = 1 5 7 “58 '46 '  

^ г = 4 Г 2 0 ' 3 4 "  Ъ—  8 2 "4 1 '  8 '

I f t

(*) Съ перваго взгляда можетъ показаться, что пюскостямъ 
^ II соотвЬтствуютъ CKopfee знаки У^РУа н > нежели
знаки У 9РУ 4 п У , 51*У4 » 4^0 плоскости Z (такъ какъ число 
У 5̂ мало отличается отъ у^) лежатъ весьма близко къ пло- 
скостямъ, которыя должны npiocxpflTb брахид1агоналы1ые ко 
нечные края пирамиды Результаты измЬреп1и, одна- 
коже, тотчасъ показыпаютх, что такого предположеп1я допу
стить нельзя ; въ самомъ д ЬлЬ , при такомъ предаоложенп!, 
углы были бы следующими; —172^56^58'^ тогда какъ онъ 
по u 3M b p e n i i o = :17G®9 ' ,  а по измЬрен1ю= 1

то156052', (падъ d)=zl20^4G'3G", а по изм1фен1ю=117
34', а по uSM'fcpeniio ~  157^30', 136®
58^20", а по изм4рен1ю“ 438^3', ^ :м~170* '32 '28 ' ' ,  а по из- 
мкрен1Ю=:171027' и т. д.



г -

а = : 7 5 4 3 ' 3 9 "  

(3z= 49"53 '36 "

' / г = 1 6 Ч 8 '2 0 "

KpoM't вышеописанныхъ Формъ , ыа нЬкоторыхъ 

кристаллахъ топаза изъ Ильменскихъ горъ замечается 

еще одна ромбическая пирамида ,  которой плоскости

<1притупляютъ комбииэщонные края —. Такъ какъ я не
о

могъ изм^зрить наклонеп1я этихъ плоскостей къ при- 

лежащимъ, то кристаллограФическ1и ихъ знакъ остал

ся не опред'Ьленнымъ,

А) На одномъ маленькомъ кристалл'Ь топаза^ проис- 

ходящемъ изъ окрестностей рЬки Урульги (Нерчинск1й 

округъ) и находящемся въ моей коллек1ии, замечает

ся плоскость (7 , которая притупляетъ комбивацшнный
о  о

край между плоскостями rz=;P2 и / — 2Р2. Кристаллъ 

этотъ представленъ на ф и г . 60 ,  таб. X X X V l l I  (а) въ 

его настоящей величин^ и со вс^ми его натуральными 

подробностями. Ыа основан1и приблизительныхъ изм^- 

penin обыкновеннымъ отражательнымъ гон 1ометромъ 

Волластона, для плоскости o’ вычислилъ я кристалло- 

граФическш знакъ:

По Вейсу. По Пауману,

а = ( 7 а : 4 Ь : 8 с ) ..................................... ^Р2

и цолучилъ сл'Ьдующ1е углы:



i f f

По вычисле1П1о. По изм'Ьреи1ю.
с г : г = :1 6 6 " 1 3 '3 б " ........................  около 166"20'

(т:г=г 1 7 7 4  9 4 2 " .  . ................... » 177“ О'

<t: /z=I56"29' 1 " ........................ » 156°20'

Для а— уР2.
1Х=1:50“5 б '2 Г '  X = z z l0 i "5 2 '4 2 "

^Y— 4 8 " 1 3 '5 6 "  Y i =  9 6 “2 7 '5 2 "  

^Zz=G6"29' 1"  Z = 1 3 2 “58' 2 "  

a i= 3 0 " 5 5 '2 0 "

Р = 3 2 “2 0 '3 2 '  
yz=:46“3 5 '2 2 '

Описываемый кристаллъ безцв]Ьтееъ , совершенно 

прозрачепъ и им^етъ весьма блестящ1я плоскости.

5 )  Недавно получилъ я два небольшихъ кристал

ла топаза изъ розсыпеи окрестностей р-Ьки Санарки 

(Оренбургская губерн1я) , весьма интересной м-Ьстно- 

сти , по разительному ея сходству съ алмазнымъ 

округомъ Бразил1и. Комбинац1я Формъ означепныхъ 

кристалловъ уже гораздо сложн-Ье комбинащи кри- 

сталловъ, мною описанныхъ прежде (*J. Самые кри

сталлы такъ походятъ на бразильск1е, что не зная съ 

достов’Ьрност1ю м'Ьсторожден1я, ихъ невозможно отли

чить отъ этихъ посл'Ьднихъ. Одинъ изъ упомянутыхъ 

кристалловъ подареяъ мн'Ь Генералъ-Ма1оромъ В. К ,

(•) ■ Maxepia.ibi Д1 я Минерадог1и России», Часть П, стр. 
187 до 192.



Рашстомг, а другой Ш габсъ-Капитапомъ Горныхъ Ин- 

л;е11еропъ Я .  П, Барбот омъ-де-М арни.  Первый кри- 

стал.гь пм 11етъ около 18 миллиметровъ въ паправле- 

uin вертикальной оси и около 5 миллиметровъ въ па- 

правлет'я макрол1агопалыюй оси , опг совершеппо про- 

зраченъ и iipiflTiiaro темнаго розово-красиаго цв1)Та; 

комбннащ’ я его представлена на ф и г .  G8 , таб. ХХХУ1П 

((I). Второ!’! крпсталлъ им^етъ около 7 миллиметровъ 

въ паправлен1и вертикально!! оси и около милли- 

меяровъ въ 1!аправлен1и макрод1агональной оси , также 

совершенно прозраченъ, но цвЬтъ его гораздо бледнЬе 

предъидущаго; комбинац1я его представлена па ф и г .  

С9, таб. XXXV1I1 (с1). ВсЬ кристаллограФическ1я от- 

1!оше!11я оз!!ачепнь!хъ кристалловъ удобно усматри

ваются изъ Фигуръ, почему дальн1;йш1я подробности 

по этому предмету были бы излишни. Въ посл-Ьднемъ 

кpиcтaлл^^ я вым 1 ;рилъ пtcкoлькo угловъ отрал«атель- 

пымъ гоп 1ометромъ Митчерлихау снабженпымъ одною 

трубою. Такт, какъ до сихъ поръ кристаллы топаза 

изъ розс!>!пей окрестностей рЬки Санарки еще пик'1Ьмъ 

не были изм^фепы, то считаю ие безполезнымъ сооб

щить зд'Ьсь результаты моихъ наблюден!!».

Вотъ что мною получено:

Длл наклоненгп плоскостей ромбической пирамиды 

г— -̂Р въ макродгшональпыхъ конечныхъ краяхь,

|\:г^=:120“30 ' О"

(П о  вычислен1ю г = 1 2 0 °2 0 ' 4 4 " )



Для наилопетя плоскостей ромбической пирамиды 

«5 брахидгшопальныхъ копечныхъ прапхь.

г , : г з = 1 4 9 Ч 0 '0 "

(П о вы числен1ю =:149°31 '0 " ) .

Д ля наклонетя плоскостей ромбической пирамиды 

€— ~Р при вершить.

1 1 Г 3 0 '1 5 "
»

Средн1й 1 1 Г 3 0 '5 3 "

П 1 " 2 9 '3 0 "

И Г З О '  0 '̂

Сред1пп— 1 1 Г 2 9 '4 5 "

Следственно средняя величина изъ этихъ

»еличинъ 111 3 0 '1 9 " .

(П о  вычпслен1го—  11 Г 3 Г 5 0 ' ' ) .

Д л я  взаимпаго наклонетя сюсгьдственнчхь

стги и '-Р и i — - P .8 3
:1 6 8 °3 7 '  0'^

168°38'30'^

Средн!н—:1 6 8 "3 7 '4 5 "
■ 168^44' 0'^

1 6 8 Ч Г  0 "

С редп 1 й г= 1б8Ч 2 '3 0"

? / ; / — ! G 8 4 4 '  О"4 4
Следственно среднее изъ этихъ трехъ величит.

1 6 8 Ч Г 2 5 " .
•I. ш . 16 '



(П о вычпслеи1ю:1=168"38'5 0 ' ' ) .

Длп иак^оненгя плосностеи uzm^P и i — \P надъ 

плосностгю основпаю пинакоида Р — о Р .

v ' . i — iOO'  ̂ 8 ' 3 0 "I о
кО J r \ f  О  А ' /1 0 0 “ 12 '30 '  

1 0 0 М Г  Оff

С|)ед1пиг=г 100" 1 1 4 5 "  

и ^ и ^ — \ 0 0 ^  8 '4 5 "  

1 0 0 “ 8 ' О"

С р е д п ш = 1 0 0 "  8 '2 3 "

СлЬдствепно среднее изъ этихъ трехъ величипъ—

t 0 0 “9 '3 3 " .
(По вычисле1п ю — 1 00®10'4-0").

/1лп наклопетя плоскостей ромбической пирамиды 

1̂ — - Р ,  падъ пяоскостгю осповиаго пинакоида PzzzoP.

|^„:гг^ги88“52 '  О"

88^53' О"

Средн1п =  8 8 ‘̂ 52 '30" 

(П о вы числеп 11О =88"49 '30 '') .

Д ля наклонетя плоскостей ромбической пирамиды 

и — ^Р въ брахидгагопальныхъ конечныхь краяхь.

(П о вы числен1ю =;141“ О' в " ) .
о

Для наклонетя плоскости брахидомы f — Pcx> кь 

прилежащей плоскости ромбической пирамиды и= :^Р>



о

/ ; :и ,  =  137'^37'45''
/^ :«^= il37 "32 '45 '^

Средн1и1п137"35 '15"

(Н о  вычислен1го1г: 137“2 7 '2 2 " ) .

Для пшхлонепгя плоскостей брахидомы f = P a o  , падь 

HUocKocmiio осповпаго ттакоида Р — оР,

/ ; : / -2= 92"31 '30^ '

(По BbnncjeiiicQ— 92^^42' О").

1И>которые изъ этихъ изм'1Ьреп1н дозволяють при* 

нять , что углы кристалловъ топаза изъ розсыиеи 

окрестиостеи рЬки Саиарки равны угламъ кристалловъ 

топаза изъ прочихъ хМ ЬсторождеиНь Если же между 

вышеприведеипыми изм'Ьре1пями встрЬчаются и так1М, 

который довольпо значительно отличаются отъ вычи- 

слениыхъ величинъ, то причину этолху должно , ка
жется, скорЬе искать въ несовершенств^ образован1я 

кристалловъ, нежели въ самыхъ изм]Ьреп1яхъ , кото- 

рыя, если не совершенно строги, то все-таки довольно 

хороши.

6 )  Въ сочинен1и этомъ принято мною за правило 

описывать кристаллы русскихъ минераловъ, но CBoeii 

красотЪ, выходяш.1е изъ круга обыкновенныхъ экзем- 

пляровъ. На этомъ основапш, я сообщаю здЬсь крат

кое oHHcaHie нЪкоторыхъ кристалловъ топаза, изъ ко- 

торыхъ одни присланы въ Нетербургъ купеческимъ 

братомъ Л/. Я .  Бутипымъ , а друг1е Екатеринбург- 

скимъ купцомъ Стебаиошмъ. Кристаллы эти , пред-



ставлепиые на фиг.  58 и 59 таб. X XXV III  (а )  , на 

ФИГ. С1 U 63 таб. XXXV111 (Ь) , на фиг .  64 а 65 

таб. XXXV11I (с ) ,  и иа фиг .  67 , таб. Х Х Х П И  (,1) 

въ иастоящвп пхъ величнп'!) и со всЬми иатуральиыми 

нодробиостями, были добыты въ горахъ окрестностей 

р'Ьки Урульги въ 1 1 ерч11нскол1ъ округЬ. Такъ какъ Фи

гуры даютъ полное uoii/iTie о величии^ и кристалло- 

граФическихъ 0Т110шеп1яхъ экземпляровъ, то дальней

шее onucanie этпхъ двухъ средметовъ было бы излиш

не, nonesiy я обраш,усь прямо къ ооисанпо прочихъ 

своиствъ кристалловъ.

Крпсталлъ, представленный па ф и г . 58 отличает

ся своею совершенною нрозрачност1ю и красивою па- 

ружност1ю. Въ немъ замечается только одна впутрен- 

ляя трещина, зависящая отъ спайности и идущая по 

средин'Ь. Цв'Ьтъ его винно-л4елтын, довольно темный. 

Плоскости осповнаго пинакоида P:nioP и брахидом ъ
о  о

и /■— Роо ровны, по тусклы; плоскости ром-
о

бнческоп пирамиды п брахидомы yz=:2Poo весь

ма блестящи; плоскости ромбическихъ пирамидъ u:=z 

|Р и ozziP, и макродомь Роо и Лпг^Роо совершен-
CJ ,

НО матовы; плоскости нризмъ М —  осР . mz= ооР- ии “
Izzz ссР2 весьма блестящи и покрыты легкими верти

кальными штрихами. Кристаллъ этотъ бы ль нрисланъ 

М. Д .  Нутинымъ и мнЬ не известно к'Ьмъ оиъ кун- 
ленъ.

Кристаллъ, представленный на ф и г . 59 отличает

ся своею величиною, которая для совершеино проэрач-



uaro кристалла, коиечио, весьма значительна. Во вну- 

трениости этого кристалла замечаются три трещины 

(по средин'Ь, въ верху и въ низу) , зависящ1я отъ 

спайности, за исключен1емъ которыхъ кристаллъ по

чти совершенно прозраченъ. ЦвЬтъ его винно-шелтын, 

нереходящи! въ медово-желтын , довольно темный. 

Bepxnin конецъ окристаллованъ въ совершенств!;, что 

же касается до нижпяго, то онъ ограниченъ довольно 

ровною горизонтальною поверхност1ю , которая есть 

ничто иное, какъ поверхность 6 Iuoii, слабо друзооб- 

разнои топазовой коры, покрывающей плоскость спай

ности пижняго конца кристалла (*). На передней 
сторон!) пижней части кристалла находится п^.сколь-

*
ко листочковъ б'Ьлой слюды и немного разрушеннаго 

полеваго шпата. Кристаллъ вЬситъ 4 Фунта и 7 зо- 

лотниковъ. Плоскости основнаго пинакоида Р — оР и
CJ о

брахидомъ rtzz:|pQo и Роо ровны , но н-Ьсколько 

тусклы; плоскости ромбической пирамиды иле-

стящи, но слабо бугорчаты ; плоскости ромбической 

пирамиды и макродомы Л— ^Рао coBepnieuno

матовы; плоскости брахидомы блестящи, но

покрыты слабыми неровностями; накопецъ плоскости 

призмъ M = z x )  Pj rnzzz ocP j И / —  qcP2 весьма блестящи 

и, какъ обыкновенно въ кристаллахъ топаза, покры

ты слабыми вертикальными штрихами. Кристал дъ

(*) Обь этомъ предметЬ булетъ говорено иодробиЬе ниже.



ототь былъ прислапъ Д/. Д* Бутнпымъ и куплеиъ 

MUOIO за 300 рублей сереброыъ,
Кристаллъ, представленный на ф иг .  6 1 ,  за ысклю* 

меи1емъ одной спайной трещины, находящейся въ ниж» 

iieii его части, coBepuieiino прозраченъ. Онъ превосход

но образованъ и превосходно сохрапенъ; имЬетъ весь

ма острые края и весьма блестящ 1я плоскости, почему 

очень красивъ. Л пе могу теперь описать этотъ кри

сталлъ подробнее , потому что онъ возвращеиъ въ 

Ккатеринбургъ къ его владФ>льцу И. С, Стебакову^ за 

иедостаткомъ зд1>сь покупателей. ЦЬна этому кристал

лу была назначена Г. Стебаковымъ 600 руб, серебр.

Кристаллъ, представленный на ф и г . 63, за исклю- 

че1пемъ н'Ьсколькихъ нпчтожпыхъ трещипокъ въ верх

ней его части, совершенно прозраченъ, по цвУ^тъ его 

значительно св'ЬтлЬе цв 1;та предъидущихт> крнсталловъ. 

Плоскости основнаго иинакоида Р — оР, ромбическихъ 

пирамидъ “ Р и ?«— ^Р, и й1акродомы (ZzziPoo мато

вы, при томъ отчасти, въ особенности первыя , по

крыты тоненькими чешуПкамп жел1>зпаго блеска; пло- 

скости брахидомы f — Voc тусклы; плоскости брахидо- 

МЫ у — 2Роо довольно ровны и блестящи; плоскости
о

нризмъ ]\J—  ооР и / —  ооР2 блестящи н , какъ обы

кновенно бы ваетъ , покрыты вертикальными штриха

ми. Кристаллъ этотъ былъ присланъ Г. Стебаковымъ 

и купленъ мною за 50 рублен серебромъ.

Кристаллъ, оредставлеппыи на ф и г . 64  , имЬетъ 

«чрнь по5ятныН мплпко-желтг,]!! цв 11тъ и , за исклю- '



че1пемъ нЬсколькихъ нпчтожпыхъ впутрсииихъ тре- 
щинокъ въ пижиеи его части, совершенпо прозрачеиъ. 

Плоскости осповиаго пипакоида P:iz:oP , брахидомъ
о  _ и

д— |Роо и / ’— Роо блестятъ слабо , иочти тусклы; 

плоскости ромбической пирамиды г=:^Р весьма бле

стящи, по п'Ьсколько бугорчаты; плоскости ромбиче

ской пирамиды nz=^P и макродомы hzn^Vcc совер- 

шенпо матовы; плоскости брахидомы у г з 2 Роо доволь

но ровны и блестящи; плоскости призмъ М = :  ооР и
и

/zir осР2 весьма блестящи, но покрыты слабыми вер

тикальными штрихами. Кристаллъ этотъ присланъ 

былъ М. Д .  Вутипымъ и купленъ Музеумомъ Горнаго 

Института за 300 руб. серебромъ.

Кристаллъ, пред ставленный на ф и г . 65, совершен

по прозраченъ, хорошо сохраненъ и пмЬеть пр1ятныЦ 

винно-желтый цвЬтъ. Bcii плоскости, находян^яся на

его верхнемъ когщЬ, т. е. плоскости Р ~ о Р  , » = ^ Р ,
о  о  —

/Ь^Рх) , wr=2 Pao и (Z=Pqo , тусклы , а плоскости
о

призмъ л/—  ооР и / —  осР2 весьма блестящи и , какъ 

обыкновенно, покрыты слабо вертикальными штриха

ми. Кристаллъ этотъ былъ присланъ II. С, Стебано-' 

вымъ и купленъ мною за 150 руб. серебромъ.

Кристаллъ, представленный на ФнгурЬ 67, весьма 

красивъ. Онъ им'Ьетъ пр1ятнып медово-желтый цв^тъ, 

хорошо сохраненъ и совершенно прозраченъ. Плоско

сти осповпаго пинакоида P — qV и брахидомы / — Р:о 

тусклы; плоскости ромбической пирамиды г— ^Р весь

ма блестящи, но съ маленькими бугорками; плоскости



и
Срахидомы у — 21*00 также весьма блестящи , хотя и 

не совсемъ ровны; плоскости ромбическпхъ пирамидт, 

W— ip ,  о = Р ,  а— iP 2  и макродомы ^/z=:Pqo матовы; 

плоскости призмъ М—  осР и /z= ооР2 весьма блестя

щи, но слабо покрыты вертикальными штрихами. Меж

ду попмяновапными плоскостями а, принадлежигъ но

вой ромбическон пирамндЬ, Такъ какъ эта плоскость 

съ одной стороны притупляетъ комбипац1оннып кран 

между плоскостями fZzzzPoo и г— ip ,  а съ другой сто

роны съ плоскостями ?/j=riP и пересекается 

въ параллельпыхъ краяхъ , то знакъ для этой пло

скости есть сл'У^дуюнцй:

По Beiicy. По Пауману.

агг(^а:Ь:^с) ....................................  i p 2

Дал'Ье чрезъ вычнслен{в получается:

Для «z=;iP2.
|Х=48^43'21" Х=1 97‘’26'42" 
i Y z = 7 9 ‘̂ 57'35" Y = : 1 5 9 ‘’ 5 5 ' I 0 "  
i Z = 4 3 ^  Г 4 0 "  Zzz: 8 6 *̂ 3 '2 2 "  

a z iz7 6 «3 5 '1 0 " .
{3z=47«56' 8 "

7 = z 1 4 4 8 ' H "  

a : /> z= 1 3 6 °5 8 '2 0 "  
а :м г з 1 7 0 " 3 2 '2 Г '  
a:/t— 165” 7 '30  ' 

a:/z=:125‘’27 '  4 "  

a:tzzzl6 8 ° 2 '5 8 "  

a ;d = :1 5 8 " 3 8 '4 0 "



Кристаллъ этотъ прислат. Л/. Д. Бутинымь и ку- 
ллепъ мною за 2 0 0  руб. серебромх.

7) l ie  безполезио обратить ннимагие иа нЬкоторыя 

странности, зам'кчаемыя въ большей частп кристалловъ 

топаза изъ окрестпостеп рУлси Урульгп (*), а именно: 
MHoric кристаллы, которыхъ верхи1и консцъ хорошо 

окристаллованъ и заостреиъ многими плоскостями, па 
иижнемъ своемъ kohuIj ограничены только одного, бо- 

л'Ье или Meni;e слабо друзообразного n o B e p x n o c T i i o ,  ко
торую, съ перваго взгляда, можно принять за пастоя- 
щуго кристаллическую плоскость нед15лимаго, т. е. за 

основной нипакоидъ оР, только не совсемъ хороню 
образованный. По этому казалось всегда страннымъ: 
почему кристаллообразовательная сила, дЬистповашпля 

на верхпемъ концЬ кристалла съ такою onepriero и 

правильност1ю , оказала слабое и несравненно менЬе 

правильное д'Ыктв1е на его пижн1и конедъ? Обыкно

венно па этотъ вопросъ отвечали просто: BepxHiii ко- 

нецъ образовался въ пустот'Ь (напр, въ маленько!’! пе- 
m e p i ) ,  а нижн1п конецъ обращенъ былъ къ горной 
пород'Ь, которая такимт» образомъ служила препят- 
ств1емъ для надлежащаго его образован1я (**). Одна-

(•) Подобное же явлен1е замЬчается также п на нЬкото- 
рыхъ бразильскихъ кристаллахъ топаза.

(**) Такое объяснен1е встр'Ьчаегъ впрочемъ следующее поз- 
paiKeuie: если нижи1п конецъ кристалла, при с р о с м ь  образо- 
ван1и , встрЬчалъ соиротнвлеп!е со стороны горний породы, 
то онь не могъ получпть никако11 ирапильностп, между тЬмъ



коже болЬе тщательное изслЬдован1о доказываетъ, что 

такое объяспен1е неудовлетворительно. Вышеупомяну- 

хая странность тоиазовыхъ кристалловъ зависнтъ со- 

вершенпо отъ другой, част1ю геологической причины, 

а пменпо: находясь еще въ ropfe, топазовые кристал

лы были переломлены на двЬ , на три или бол^е 
частей; по направлен1‘ю ихъ совершеипЬйшей спайно- 

сгп (вероятно по прпчипЬ геологпческихъ сдвиговъ, 

пропсгаедшпхъ въ горЬ пли въ самый моиентъ обра- 

зовап1я крпсталловъ или въ П0сл15дств1н). Но, очеви

дно, что въ этомъ случай первая изъ такпхъ частей, 

на верхнемъ своемъ копц!;, дол;кпа представлять вс'Ь 

заостряющ1я плоскости первопачальпаго кристалла, а 

на нпжпемъ быть ограничена плос1»ост1[о спайности; 
слЬдующ!я за него, вторая, трет1я и т. д. части, дол

жны быть ограничены плоскостями спайности какъ 

па верхнемъ , такъ и на нижпемъ Konuti ; наконецъ 

послТ^дняя часть па верхнемъ копцЬ должна быть огра- 
нпчеца плоскост1ю спайности , а на пижнемъ (кото- 

рымъ первоначальный кристаллъ был ь вросши въ гор

ную породу) представлять пеправильпую корпеобраз- 

пую поверхность. Очевидно также, что Bcfe так1я ча

сти, ироисшсдш1я отъ разлома кристалла, могли пли 
оставаться почти па своемъ первопачальпомъ M’fecrfe, 

или удалиться одна отъ другой па довольно зиачитель-

какъ въ экземплярахъ, о которыхъ здЬсь пдетъ рЬчь, конецъ 
этоть всегда о г р а п т с п ъ  , села пе сорертенио , то дово.гг но 
правильною плоскостйо.



iioe paacTOfluie. Если теперь изсл^довать экземаляры 
топаза иодобнаго рода со всею тщагельиост1ю, то не- 
вольпо придется допустить, что въ некоторую эпоху 

растворъ топазоваго вещества пропикалъ въ трещины 
разломаппаго кристалла или вообще въ тЬ пустоты, 
гд'Ь лежали отдельный его части , и что изъ этого 

раствора образовались мелк1е кристаллы топаза , ко

торые садились (почти въ параллельпомъ между с о 

бою пологкеп1и) иа обнажепиыя плоскости спаииости 

большихъ разломлениыхъ кристалловъ, въ видЬ болЪе 

или мевЬе толстой друзообразиои крнсталлическоГ! ко 

ры , имЬя притомъ основные пинакооды оР сливши
мися почти въ одну общую плоскость. Итакъ пло

скость пижпяго конца наибольшей части экземиляровъ 
топаза изъ окрестностей Ур^льги, плоскость имеющая 
отчасти друзообразнын видъ и похоа«ая на настоящую 

кристаллическую п л оск ость , есть ничто иное , какъ
I

наружная поверхность вышеупомянутой кристалличе
ской коры и сл1 дствеино есть элементъ совершенно 

посторонн1й для большаго нед^лимаго (*). Доказатель- 
ствомъ вышеизлоя;еипаго объяснен1я могкетъ служить 

одинъ экземпляръ топаза изъ окрестностей рЬки Уруль- 

ги, находящ 1йся въ коллекщи моего почтеннаго друга 

и .  А. Еочубея. Экземпляръ этотъ состоитъ изъ куска 

гранита , въ которомъ лежитъ топазовый кристаллъ,

(*) Къ этой Kaxeropia кристалловъ прииадлежптъ также 
и экземпляръ описанный 11. А, Кочубесмъ ( «Матер1алы для 
Минералог1и Pocciu Часть И, стр. 310 .̂



разломленный ua три части , обнажеииыя плоскости 

cnauuocTQ которыхъ покрыты кристаллическою топа

зовою корою.

ВТОРОЕ ПРПБАВЛЕН1Е КЪ РУТИЛУ.

(Часть I, стр. 60 ,  Часть II, стр. 3 1 3 ) .

1) Между кристаллами рутила (спутниками эвкла

за ьъ  розсыпяхъ окрестностей рЬки Санарки, Орен

бургской губери1н) , которыми обязалъ меня мои по

чтенный сослун;ивецъ Капитанъ Горныхъ Инженеровъ 

А . И. Лнтпповь, нашелъ я одпнъ прекрасный двои- 

ппковын кристаллъ, образованный по тому же самому 

закону, по которому образованы двойники рутила Бра- 

зпл1п, описанные Ыиллеромь (*) и Деклуазо (**). Итакъ 

между минералами розсыпен Оренбургской гуиерн1и и 

алмазными песками Браэил1и , снова повторяется то 

сходство^ о которомъ уже н-Ьсколько разъ мы им'Ьли 
случай упоминать.

Означенный двойниковый кристаллъ образованъ 

именно такимъ образомъ , что въ пемъ двойниковая 

плоскость есть плоскость квадратной пирамиды втора- 

го рода“ (За:Ь: осЬ)— ЗРсо . Онъ пе великъ (около 10 

миллиметровъ въ длину и около 8 миллиметровъ въ

С) Poggendorffs  Annalen, 1842, Bd LVH, S. 480.
Г )  Aniialds do Chiinie el Physique, 3 Scrie, Tome XIll 

(Avril, 1S45).



ширину), но им-Ьетъ весьма симметрическую наруж

ность. Три сос-Ьдственныл плоскости fznPao каждаго 
нед'Ьлимаго весьма широки , а четвертая узкая , что 

впрочемъ удобц-Ье усматривается изъ приложеиныхъ 

Фигуръ.
Первая Ф и г у р а  представляетъ двониикъ въ наклон

ной проэкфи.

Вторая Фигура представляетъ двооник'Ь въ гори

зонтальной проэкц1и. '



Если мы, какъ ирежде , иаклоиен1е плоскостей 

maBHoii квадратной пирамиды въ копечпыхъ краяхъ 

примемъги123°7 '30" и въ средпихъ к р а я х ъ = 8 4 “40 '0 ' '  

или а :Ь ;Ь = 0 ,С 4 4 1 8 :1 :1 , то для пашего двопникова- 

го кристалла вычисляются сл'Ьдующ1е -у  глы:

Взаимное наклоиен1е главныхъ осей а п а' двухъ 

иед1>лимыхъ, или b 3 ;h'jjZi:5 4 4 3 ' 8 ' ' .

Входяш,1ц уголъ па вершииЬ двопииковаго кри

сталла, т. е. б 9 “8 '2 8 " ,
t ‘ Г )

' = 1 3 4 “3 2 '5 0 "

5 9 Ч 2 '1 2 "

2) Въ описаииомъ мною уже ирежде {*) 6 разиль> 

скомъ кристалл'Ь рутила, изъ коллекц1и Е. П. Докто

ра jfc\ и .  Рауха  у я вым'крилъ спова, притомъ стро- 
гимъ образомъ, п1}СКолько угловъ. ИзмЬреи1я эти бы 

ли ироизведеиы съ ц1зл1ю доказать, что Bcli конечные 

края главной квадратной пирамиды совершенно оди

наковы и что это равенство существуетъ дагке на од- 

номъ и томъ же кристалл^], если только ои ъ  образо- 

ванъ удовлетворительнымъ образомъ. Для измерен!!! 

употребленъ былъ Митчерлиха отражательный rouio- 

метръ, снабженный двумя трубами; вотъ результаты:

Иакаонете плоскостей главной пирамиды o z n P  въ 

нонечныхъ краяхъ.

(*) • MaiepiaJbJ Мнне])алог1и Росс1и», Часть I, стр. 69,



o^:o^=z:123“7 '3 5 "
0 ^ :0 з = 1 2 3 " 7 '3 5 "  

о , : о ,— 1 23 “7 Ч 0 "  

о ^ :о ^ = 1 2 3 " 7 Ч 0 "
Паклоненге плоскостей главной пирамиды о = Р  при 

вершить (т .  е. удвоенное наклонен1е плоскости о къ 
вертикальной оси).

o^:Ojjnz95“2 0 '1 0 "
0^:0^— 9 5 ”2 0 '2 Г '

Изъ этихъ iisM'bpeniu усматривается съ какимъ со- 

вершеиствомъ образованъ кристаллъ рутиля Доктора 
Е .  И, Рауха.  Не всЬ однакоже рутиловые кристал

лы таковы, какъ этотъ послЬдпи);; такъ папр. также 

въ бразпльскомъ кристаллЬ рутила, подарепномъ мнЬ 

Дамуромь  , я нашелъ наклонен1е плоскостей первой 

, туиЬншеп пирамиды I— Рх> въ ковечпыхъ краяхъ—  

135"9 '40  тогда какъ по вычислеп1ю паклоне1пе это=г 
134 ‘’ 5 8 '1 0 " .  Изм1>реп1е было произведено Л/и»гче/),1?<л:а 

отражательпымъ гон1ометромъ съ одною трубою. От- 

раженнып предметъ былъ ясепъ и безъ малЬнн1аго 

удвоеп1я.

В Т О Р О Е  ПРИБАВЛЕН1Е К Ъ  Г Р А Н А Т ) ' .

(Часть 111, стр. 1 и стр. 'ОЗ).

Сослуживецъ моп, Корпуса Горпыхъ Ипжеперовъ 

Поручикъ К. П. Лисенко , сообщплъ Mnf> результаты 

произведепнаго имь анализа маргапцово-глииоземистаго



граната пзъ окрестностей ЛИасскаго завода, съ прось

бою поместить нхъ ВТ. моихъ cfМатер1алахъ для Ми- 

иералог1и Poccin». К. II. Лисенко иолучилъ сл^^лующее:

Кремнезема.................................  3 6 ,3 0

Г'лппозема...............  ..................  1 7 ,4 8

Закиси марганца..................... 3 0 ,6 0

Закпси жел'Ьза..........................  14 ,32

Извести.........................................  0 ,51

99,21  (*) ^

Гранатъ этотъ, слЬлуя Я. Я. Лисенко^ иопадастся 
пъ гранит^, кристаллами (трапецоедры 2 0 2 )  средне!*! 

величины , имЬетъ красный цвЬтъ и относительный 

в1;ст.г=г4,38.

и .

I* о д  II н II т  ъ .
(Pliodizil, G. Rose),

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

Кристаллическая система: правильная (тетраедри- 
ческая гем1едр1я).

(*) Результаты эти напечатаны были въ Горпомъ Л?ур- 
иалЬ (1859 г. Часть I, стр. но, по ouiuoKt, приписаны
II, А. Иванову.



Минералъ иопадается маленькими кристаллами,
О

оредставляющими комбипащю осО.—. Цв^тъ его 6 f.-
2

лыи. Блескъ стеклянный , склоняющШся къ алмаз

ному. ПросвЬчнваетъ. Твердость— 8 . Относительный 

в'Ьсъ1=3,41б (Г. Розе). Чрезъ u a r p i B a H i e  обнарунш- 

ваетъ полярное электричество. Вообще, по своимъ мор- 

Фологическимъ н част1ю Физическимъ нризнакамь, схо-  

денъ съ борацптомъ. Химнчески! гоставъ еще но из- 

сл'Ьдованъ окончательно, но, кажется, преимуществен

но долл«енъ состоять изъ борнокислой извести,

Предъ паяльною трубкою родицитъ плавится труд

но, и то только по краямъ , въ бЬлое непрозрачное 
стекло, получающее наросты, сильно свЬтящ1еся жел- 

товато-краснымъ св1;томъ. Съ плавнями обнаружи- 

ваетъ тЪ же явлен1я, какъ и борацитъ. Существенное 
различ1е между двумя минералами состоитъ въ томъ, 

что осколокъ родицита, защемленный въ платиновыхъ 
щипцах ь, окрашиваетъ пламя отчасти краснымъ цвЬ- 

томъ, тогда какъ борацитъ окрашиваетъ пламя только 
однимъ зеленымъ цв 1̂ томъ.

Въ хлористоводородной кислотЬ родицитъ трудно 

растворяется; въ растворЬ этомъ оказывается довольно 

значительное количество извести.

11азван!е <гродицитъ» дано минералу Густавомъ 

Розе и произведено отъ греческаго слова (окра

шивать краснымъ цвЬтомъ), по причин^ окративан!я 

пламени паяльноп трубки этимъ цвЪтомъ.



Родицвтъ иаходнтся въ Poccia ua Урал'^, а имец- 

U0 ори деревияхъ Сарапульскои и ШаПтаикк, въ окрест- 

ыостяхъ Екатеринбурга. Оиъ оылъ открытъ Густа-  

вол(& Розе и описаиъ имъ въ первый разъ въ 1834 

году (*).
При Сарапульскои родицитъ встр-^чается малень

кими кристаллами, наросшими па столь рЬдко встр-fc- 

чающемся лучистомъ красномт» турмалипЬ. КруспЬи- 

Ш10 изъ кристалловъ имЬютъ пе болЬе одной лии1ц 

въ поперечник^. Они окристаллованы очень явственно

II суть ромбическ1е додекаедры, которгэ1ХЪ поперемен

ные трехгранпые углы слегка притуплены; слЬдствеп- 

Бо представляютъ комбппац1ю ромбическаго додекае-
О

дра d—  ооО съ тетраедромъ-н—  ( ф и г . 3 , таб. L11I).
2

Плоскости тетраедра ровпы и блестящи , плоскости 

же ромбическаго додекаедра бываютъ ппогда неровны 

н бол1}е или мен^е изогнуты , почему неудобны для 

u3M'tpeuia. Пе смотря однакоже па это послЬднее об

стоятельство, Густавъ Розе  измЬрилъ приблизительно 

Сарапульск1е кристаллы и пашелъ краевой уголъ ром

бическаго додекаедра равнымъ около 120°. Кристал

лы им^ютъ чистый бЬлый цвЬтъ , просв^чиваютъ и 

сильно блестятъ (въ особенности на тетраедрическихъ 

плоскостяхъ) стекляпнымъ блескомъ , склоняющимся 
къ алмазному.

С) Poggendorffs Aunalen, 1834, Bd. X X X II f ,  S. 253.



При Шаптаок^ родицитъ попадается точно такпхъ 

я«е свопствъ, какъ и при Сарапульскои, только кри

сталлы его П'!;сколько крупице (около 2  лиш'п въ по- 

переяпик'Ь) и пмЬютъ желтовато-б'Ьлып цв'Ьтъ, скло- 

пяющ 1ися къ с'Ьровато-бЬлому. Кристаллг>1 эти быва- 

ють наросши: част1га па окрпсталловаппохмъ кварцЬ, 
част1ю на красномъ турмалин!} ; иногда также ле
жать въ глин!} , наполняющей 1малеиьк!е пустоты въ 

грапитЬ. Относительный в-Ьсъ шаитанскаго родицита 

Густавъ Розе п а ш е л ъ = 3 ,4 1  G, Для этого опредЬлен1я 
служили п!}сколько маленькихъ кристалликовъ, вГ.сив- 

шихъ BJiiiCTb 0 j3 8 6  грамма. По этому относительны» 
в1;съ родицита нисколько бол'1е того же иЬса бора
цита. По изсл']Ьдован1ямъ ГусШава Розе  электрическая 

явлен1я шаитанскаго родицита т 1г же, что и у бора

цита, а именно: при нзм!}нен1и температуры онъ д е 

лается сильно нолярно-электрическимъ. Электрическая 

оси соедипяютъ кан;дые два нротивуполон£Ные тр ех -  

гранпые угла ромбическаго додекаедра, сл-Ьдственно 
ихъ четыре. Th изъ угловъ, иа которыхъ находятся 
тетраедрическ1я плоскости, становятся при уменьшаю

щейся темн ер ату р'Ь кристалла по.ио/Кительпо-, а про- 
4ie отрицательно-электрическими ; при возрастающей 

температурь слЬдственио на оборотъ, первые отрица

тельно-, а посл^дн1е положительно-электрическими.

Что касается до химическаго состава минерала, 

то Густавъ Розе описываетъ слЬдующимъ образомъ



ороизведсиныя имъ испытаи1я (*).

«П редъ  паяльною трубкою родицятъ изъ Сарапуль- 

GKoi i  трудно плавится. МалепькШ его осколокъ , въ 

платипооыхъ щипчикахъ, плавится только по краямъ 

въ бГ.лое и пепрозрачиое стекло, дающее ростки, силь

но свЬтящ1*еся желтовато-красиымт. цвЬтомъ, Въ iia- 

чалЬ пламя паяльиоп трубки окрашивается зеленьшъ 

UBiiTOMb , потомъ только иижияя его часть остается 

зеленою, верхняя же делается красною, и наконецъ 

все пламя становится краснымъ. Пламя это окраши

вается такъ же сильно , какъ при лепидолитЬ изъ 

Шанганки или петалитЪ, сподумепЬ и другихь лит1ц 

содержащихъ минералахъ. Будучи нагрЬваемъ на угл-Ь, 

ыннералъ округляется по краямъ , дЬлается снЬжно- 

бЬлымъ Q иепрозрачпымъ, и даетъ так1*е же ростки, 

какъ при испытан1*и въ платиновыхъ щипцахъ. Въ 

колбЬ нисколько не отдЬляетъ в од ы » .

аСъ бурЬ растворяется и образуетъ прозрачное 

стекло, то же самое и въ ФОСФорнои соли; по этому, 

кажется, не содеряштъ въ себЬ кремнезема. Съ пла- 

внковымъ шпатомъ сплавляется въ прозрачное стекло, 

а также растворяется и въ кремнеиокосломъ натр1;, 

пе окрашивая его, почему можно предположить , что 

сЬрнои кислоты пе содер;китъ».

с(Съ малыиъ количествол1ъ соды  сплавляется въ 

бЬлую эмаль, а съ увеличеннымъ количествомъ соды

С) Gustav Ro^e, Ueise nach dem Ural und Altai , 1837, 
Bd, I, S. 466.



въ прозрачное стекло, которое при охлаждеи1и ые кри

сталлизуется. Если стекло, полученное съ содою, рас

толочь, растворить въ малспькомъ платиноио!к1ъ тиглЬ 

въ хлористоволородпоп кпслот'1>, растворъ выс^гшить, 

полученный такнА1ъ образомъ порошокъ облить спир- 

томъ и этотъ посл1»дп1и зал^ечь , то пламл окраши

вается зсленымъ цвЬтомъ, такъ же сильпо, какъ при 
борацит!;» .

((Въ хлористоводородной кислотЬ минералъ трудно 

растворяется. Малое количество его порошка , проки
пяченное въ хлористоводородной кислотЬ , дало не

большой остатокъ , который идиакоже при дальиЬи- 

шемъ AfiiicTBui кислоты паконецъ растворился. Рас

творъ отъ прилит!я аммиака не далъ никакого осадка, 

а отъ прилит1я вь амяпакальную жидкость ндавслевои 

кислоты далъ довольно значительный осадокъ. Въ про- 

ц'Ьжспнои жидкости лит1и открытъ быгь пе могъ, 

потому ли, что взятое для испытан 1я количество б ы 

ло слншкомъ мало, или потому, что въ минерал!, его 

въ самомъ д 1;лЬ пе заключается; въ послЬднемъ слу- 

чаЬ красный цвЬтъ пламени паяльной трубки могъ 

происходить отъ извести , которая въ плавиковомъ 

шпат'1> окрашиваетъ пламя такъ же сильио , какъ и 

лит1п содержащ 1е мипералы».

аИзъ всего вышеприведепиаго усматривается, что 

родицитъ им'Ьетъ большое сходство съ борацитомъ: 

Форма и цв'Ьтъ x i  же самые; предъ паяльною т р у б 

кою, будучи сплавлеиъ съ бурою , ФОСФорною солью^



илавиковымъ шпатомъ н кремпевокислымъ натромъ, 

оиъ содержится какъ борацитъ ; даетъ ту л;е самую 

реакцпо съ борною кислотою и такъ же трудно рас- 

творпмъ въ хлористоводородно!’! кпслотЬ, какъ бора

цитъ. Корацитъ п.м^^етъ, одиакоже, н1 ;сколько меньшую 

твердость; въ олатиповыхъ ицшцахъ окративаетъ пла- 

мя паялыюП трубки только зелепымъ цв^iтoмъ ; на 

угл!; безъ соды или съ содою сплавляется въ про

зрачное стекло, которое кристаллизуется; растворен

ный въ хлористоводородной кислот'Ь , отъ прилит1я 

ал1.\и*ака и щавелевой кислоты , не даетъ никакого 

осадка; наконецъ отличается своимъ образомъ иахож- 

ден1я , ибо прп ЛюнебургЬ п ЗегебергЬ онъ встре

чался до сихъ поръ въ кристаллахъ , заключающих

ся въ гипсЬ. Очень в1.роятно , что новый мипе- 

ралъ, обладая тою же кристаллическою Формою какъ 

и борацитъ^ имЬетъ одинаковый съ нимъ aT0 Mn4 ecKii’i 

составъ п cлf.дcтвeнпo съ нимъ изоморФенъ. Можетъ 

быть по этому, что онъ есть ничто иное какъ извест

ковый борацитъ, что впрочемъ должно р-Ьшить точное 

химическое разложе1п е » .

ДалЬе Густавъ Розе описываетъ OTHonienifl къ па- 

яльпо!’! трубк^ родицита изъ Ши1|танкп сл^;дующимъ 

образомъ:

«Отношеп1я къ паяльной трубкЬ вообще были со 

гласны съ предъидущими, только пламя окрашивалось 

краснымъ цв'Ьтомъ далеко ие такъ сильно какъ при 

Сарапульскихъ кристаллахъ; зеленый цв^тъ былъ гое-



подствующвмъ; краевое пламя хотя и появлялось въ 

верхней части пламепп , одиакоже полъ копецт» имъ 

ив окрашивалось все пламя , какъ это имкло м1;сто 

въ Сарапульскомъ родпцитЬ. ВсЬ проч1я свойства Ш а п -  

тапскаго ролнцита ие представлжотъ никакого разли- 

ч1я отъ свопствь родицнта изъ Сарапульскои».

Итакъ взяв ь въ соображен1е все сказанное Густа-  

вомь Розе^ усматривается , что этотъ ученый нрини- 

маетъ родицить за минералъ изоморФнын съ бораци- 

томъ.

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕН1Б КТ» КЛИНОХЛОРУ.

(Часть I» стр. 3 6 8 ) .
N

Въ Ахматовской минеральной копи, на Урал11, кли- 

нохлоръ (рипидолитъ, ф. Кобслль) встречается часто 

въ большихъ листоват1.1хъ массахъ , по наружности, 

весьма сходныхъ съ подобными массами клинохлора 

изъ Честера въ Пенсильван1и. Эго отлич1е клинохлора 

было разлогкено недавно моимъ почтеннымъ другомъ 

Г .  В. Струве, который сообщилъ мнЪ слЬду10щ 1е ре

зультаты его двухъ апализовъ;
1. II.

Кремнезема...........  3 1 , G4 3 1 ,5 2

Глинозема.............  1 3 ,5 4  13,96

Окиси жeлf>зa... 5 ,8 3  6 ,1 2

Горькозема........... 3 6 ,^ 0  3 5 ,6 8



Извести..................  0 ,0 5  0 ,0 5

В од ы .......................  1 2 ,7 4  1 2 ,6 7

100,00 100,00

t'
ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕН1Е КЪ АНАЛЬЦИМУ.

(Часть III, стр. 103).

До спхъ поръ въ апальцнмЬ изъ горы Благодати 

(Уралъ), KpoMij куба осОэо , ие было описапо еще 

никакой другой Формы. Недавно получилъ я кусокъ 

апальцпма нзъ DToii местности , иа которомъ находи

лись довольно oojbHiie кристаллы , им'Ьющ1е Форму 

трапецоелра 2 0 2 .  Птакъ и въ крпсталлограФическомъ 

отношен|‘ и анальцпмъ изъ горы Благодати не отли

чается оть аиальцима пзъ нрочихъ м 1 сторож дсн 1и.

|1 Л ! .

И А 1 4 1 1 3 II Т Ъ.

(Reine Talkerde, W e r n e r ;  Magnesit, v, Leonhard; 

Compact Carbooatc of  Magnesia, Phillips;  Magnesie Car- 

Ьопа(ёе, IJaily; Gioberlile, Beudant^ Magnesite, Dana)»

О ь ' Ш А Я  Х А Р АК ТЕ РИ С ТИ К А.

Магнезитъ въ кристаллическомъ видЬ не встре

чается. Онъ образуетъ обыкнооеыцно почкообразныя



и салошпыя массы , иногда трещввоватыя. Вообще 

плотенъ. Изломъ раковистый, переходящ1п въ зано

зистый и част1ю въ землистый. Твердостьгг ; 3  . . . . 5 . 

Относительный B i ;c b = :2 ,8 5  . .  . , 2 , 9 9 .  Тусклъ. ЦвЬтъ 

сн'Ьлшо-б^лыи, с'Ьровато-бЬлыи, желтовато-бЬлыи до 

св'Ьтлаго изабеллово-желтаго. Черта иногда блеститъ. 

На краяхъ нросв1>чиваетъ. Едва прилннаетъ къ язы

ку. Состоитъ изъ чистаго углекислаго горькозема, 
• • •

MgC, безъ примеси изоморФныхъ ыеталлическихъ оки- 

сен; иногда только механически присоединяется къ не

му нисколько процентовъ кремнезема, отъ чего проис

ходить ,  такъ сказать, смЬшен1е опала съ магнезитомъ.

Предъ паяльною трубкою магнезить содер'д;ится, 

какъ чистый углекислый горькоземъ , т. е. отъ про- 

каливан1я онъ теряетъ свою углекислоту , а будучи 

смочеаъ растворомъ кобальта и прокаленъ получаетъ 

бл'Ьдыыи красный цвЬтъ.

Въ Poccin магнезитъ попадается валупами въ зм-Ье- 

виковыхъ горахъ, между Шабарнон и Губерлинскомъ, 

на Урал'Ь. Магнезитъ этотъ им^.етъ с н 1 ж но-бЬлыи 

UBf»Tb U весьма плотенъ. Твердость ero:zz4. По зам1>- 

чан1ю Густава Розе  (*) онъ совершенно сходенъ съ 

магнезитомъ изъ Грубшюца (въ Mopaeio).

(*) G. Rose. Reise nach dem Ural iind Altai, 1842, Bd. И, 
S. 194 iind 480.



L I I l .

1,111 I l i n n 1̂_Ж i I

(Nadelers, JVerner; Patriuit, Ilaidinger;  Prismatoidi- 

scher Wismuthglanz , Molis ;  Bismuth sulfiire pliimbo- 

cuprifere, Haxnj; Bismuth sulfure plombo-cuprifere ,  Ben- 

dant; Belonit, GJocber\ Aikinite, Chapman; Aciculite, 

iNVco/; Needle-Ore, Jameson).

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

Крпсталличес1:ая система: ромбическая.

Углы главио1] Формы до спхъ поръ пензв^.стны. 

Игольчатая рула встр'Ьчается обыкновенно въ вид15 

топкпхъ и длинпыхъ неяспыхъ крпсталловъ, имЬющнхъ 

призматическую Форму п продольно-порозчатыя по

верхности. TaKie, отчасти окристаллованныя иедЬли- 

мыя бываютъ часто согнуты, надломлены, разделены 

на нисколько чаете!! поперечными трещинами и врос

ши въ кварцъ. Спайность несовершенная по одному 

изъ вертикальныхъ нaпpaвлeui^i. Пзломъ qacriio не- 

ровны1*1 , 4acTiro несовершенны!! раковистый. Не слиш* 

комъ хрупокъ. Твердость— *2,5. Относитель!1ыи в Ь с ъ =

6 , 7 .......... 6 , 8 . Цв'Ьтъ черновато-свипцовос'ЬрЫ!!, пере-

ходящИ’! въ стальпо-с'Ьры!!, нер15дко съ бурою  поб'15- 

жaлocтiю. ^1ерта черновато-сЬрая. Иепрозрачепъ. Блескъ 

мeтaллuчecкi^i. XnMn4 ecKin составь, по анализамъ Фри

ка и Германа^ выражается слЬдую 1!1,ею Формулою:

(2 p'b-hG№)"J
11 
а .



Точно такую же Формулу припимаютъ , какъ из

вестно, для вырагкен1*я состава бурнопита; только въ 
Формул^ этого посл-Ьдияго, BMi ĈTO висмута, помещает
ся сюрьма.

Предъ паяльною трубкою мннералъ сплавляется 

весыиа легко , превращается въ пары , покрываетъ 

уголь б^элымъ и желтымъ налетомъ, и оставляетъ ме- 

таллйческ1и шарикъ, который съ содою даетъ м^5днын 

шарикъ. Въ азотной кислотЬ растворяется , осаждая 

сернокислую окись свинца и немного с^.ры.

Игольчатая руда была принимаема нЬкогда за са

мородный хромъ, а зеленый слон, иногда ее покры- 

ваю щ 1н,— за хромовую охру. Первое разложение ми- 

иерала произведено было 1ономь (loliu), который до- 

казалъ, что минералъ не есть самородный хромъ, но 

состоитъ главнЬнше изъ висмута, свинца, мЬди и с 1> 

ры; онъ также нашелъ въ немъ никель , теллуръ и 

золото. Теллура въ нослЬдств1и никто бол^е не на- 

ходидъ. Что касается до золота , то всЬ согласны 

разсматривать этотъ металлъ въ игольчатой руд'Ь за 

механическую примись.

Назван1е «патрпнитъ» дано минералу Гаидингеромь, 

въ честь учеыаго Иатрипа, который еще въ 1786 го

ду принималъ игольчатую руду » иа м’Ьст'Ь ея нахож

дения, за видоизм'Ьиен1е висмутоваго блеска (*). На-

(*) Leonhard. Handbuch der Oryktognosie. Zweilc Auflage. 
Heidelberg, 1 8 2 6 , S 619.



asanie « б е л о с и т г »  ороизведепо- отъ греческаго PeXovv] 

(пгла) II дано минералу Глокеромь.  HasBanie «иголь

чатая руда» произошло въ с л 1здств1е ыаружиаго вида 

и рудиыхъ качествъ пскопаемаго.

Въ Pocciu игольчатая руда находится въ Березов- 

скпхъ рудиикахъ, въ 15 верстахъ отъ Екатериибурга 

(Уралъ). Зд'Ьсь она преимуществеипо встречается въ 

рудппкахъ Преображепскомъ и Ключевском ь. Она по

падается иеясио образозаппымп, проволокообразиыми 

кристаллами п небольшими сплошными массами въ 

кварцЬ. Кристаллы эти часто изогнуты, надлом левы 

или совершенно переломлены на нисколько частей, 

при томъ боковыя плоскости ихъ покрыты вертикаль

ными штрихами, а концы болынею част1ю обломаны. 

Вообще кристаллы образованы весьма несовершенно п 

мало пригодны для измЬрен1и. Не смотря однакоже 

на BcL эти обстоятельства, Герпесу  (*) удалось при

близительно определить уголъ призмы^г::! 1 0 ° и кромЬ 

того наблюдать нисколько копечныхъ плоскостей. Дли

на наибольшихъ кристалловъ— около 50 миллим., а 

толщина= 1 0 коло 3 миллиметровх. Впрочемъ так1е кри

сталлы довольно рЬдки , обыкновенно разм-^ры ихъ

(*) Uebersicht der Resullate raineralogischer Forschungen in 
den Jahren 18V/<— 18̂ 9̂ , von Dr. I\ A. Kenngott. Wien, 
1852, S. 244.



оесраввеино меньше □ даже оии пмЬютъ иногда видъ 

пголъ или волосъ. Оии попадаются вросшими въ кварцъ 

или наросшими па плотпыхъ м^ассахъ минерала, им-Ь- 

готъ неясную спайность по одному пзъ сертикальныхъ 

направлен!!! и неровный , част1[о мелко-раковпстый 
изломъ.

Игольчатая руда изъСерезосскнхъ рудниковъ имЬетъ 

черновато-свипцово-с'У^рый цвЬгъ п металличесьм'й 

блескъ; со временемъ па ueii обнаруживается бурая 

поб'Ьжалость и опа становится тусклою. Она немного 

тверл;е каменной соли. Относительный в^1съ но Фри^  

иу ( * )z h 6 ,7 5 7 ,  а по Ш апм ану  (**) — 0 ,1 0 0 .  Даже на 

довольно св1'»жпхъ кристаллахъ игольчатой руды на

ходится часто слои желтовато-зеленаго вещества, ино

гда же кристаллы во Bceii своей толщин^ оревраш;ены 

(даже и въ тЬхъ дг1.стахъ, гд'Ь они совершенно обле

чены кварцемъ) въ желтую землистую массу, которую 

Густ авъ  Розе  принимаеть за висмутовую окись. Вну

три кристалловъ и сплошныхъ массъ минерала заме

чаются часто, простымъ глазомь, зернышки и нрово- 

лочки золота. Въ маленькихъ пустотахъ, по соседству 

съ игольчатою рудою, попадаются въ небольшомъ ко- 

j u 4 ecTBt м'Ьдная лазурь и малахитъ, которые произо

шли вЬроятно отъ разложешя этой руды.

(*) Gustav  Rose,  Reise nach dem Ural und A l ta i , Berlin, 
Ersler Band, 1837, S. 196.

(*•) Liebig  u n d  К opp,  Jahresbericht etc. fiir i848 ,  S. 1158. 
Кажется, взятый Ш ап лш н ом д  кусокъ бьиь не совс^мь свЬжь.



Первое химическое разложегпе иашеп игольчатой 

руды произведено 1ономъ^ но его не,1 ьзя назвать удач- 

ньш ъ. Этимъ разложен 1емъ было только доказано, что 

игольчатая руда не есть хромовая руда , но что она 

существенно состоить (какъ уже въ общей характе- 

ристик-Ь было упомянуто) изъ висмута, свинца, м'Ьди 

и сЬры. Что же касается до взаимыхъ отношен1п по- 

мянутыхъ веществъ, то эти отношен1я были объясне

ны последующими анализами Фрика  и Г ерм ана .  По- 

слЬдн1е анализы доказали также , что въ игольчатой 

рудЬ теллура не находится.

1онъ (*) получилъ следующее;

В и см ута ...................  4 3 ,2 0

Свинца.....................  2 4 ,3 2

М 'Ь д и ........................ 1 2 ,10

С Ь р ы ........................  1 1,58

Никеля.....................  1 ,58

Т е л л у р а ................... 1 ,32

9 4 ,1 0

Фрииъ (^*), Бъ ja6opaTopiu Г е и п р и х а  Розе^ произ-  

вель два анализа и получилъ:

Т. f l l .

В и с м у т а ................  3 4 ,6 2  3 6 ,4 5

С в и н ц а ................... 3 5 ,6 9  3 6 ,0 5

( ) Handworterbucli des cliemisclien Theils der Mineralogie 
yon C. F, Rammclsberg. Zweite Abtheilmig, Berlin, 1841, S. i .  

f*) Тамъ же, стр. 1.



М ^ди........................  1 1 ,7 9  10 ,59

Cf.pw........................  1 6 ,0 5  16,61

9 8 ,1 5  9 9 ,7 0

(Папманъ  (*) получилъ:

В и см у та ................... 2 8 ,0 4

С в и н ц а .....................  4 0 ,4 3

М Ь д и ........................  12 ,64

С Ь р ы ........................  18 ,89

100,00
Накопецъ недавно Германъ (**) разложилъ иголь

чатую руду и получилъ сл^дующ1е результаты:

В и см ута ................... 3 4 ,8 7

С в и н ц а .....................  36 ,31

М 1 ;д н ........................  10 ,97

Н и келя .....................  0 ,3 6

C t p b i ........................  16 ,50

З о л о т а .....................  0 ,0 9

9 9 ,1 0

И такъ  усматривается, что это пocлf.днee разложе- 

nie совершенно согласуется съ разложен1емъ Фрика.  

Что касается до золота, то оно, какъ и самъ Германъ

(•) С. F.  Hammelsberg.  Fiinftes Siiplemont zu dem Iland- 
worterbiich des chcmischen Theils der Mineralogie. Berlin, 1853, 
S. 171.

(•*) Bulletin do la Societe linperiale des Naturalistes de 
Moscou. Annee 1858, № IV, Tome X X X I,  p. 537.



зам 15чаетъ, не припадлежптъ къ химическому составу 

минерала, а составляетъ механическую примись.

ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕН1Е КЪ СВИНЦОВОМУ КУПОРОСУ.

(Часть I, стр. 40 ;  Часть II ,  стр. 7 6 ) .

1) Недавно В . ф. Лаигъ издалъ первое отд’Ьлеи1е 

своего превосходпаго co4nuenifl «Versuch einer Mono

graphic (les Bleivilriols (*)». Помянутое отд'Ьлен1е со- 

держитъ въ ceoi)! подробное onucanie кристалловъ 

свипцоваго купороса взъ всЬхъ до сихъ поръ извЬст- 

пыхъ м'1')Сторожден1и , совокуплен1е всЬхъ до сихъ 

иоръ извЬстпыхъ иаблюдеп1и въ одно ц15лое, резуль

таты весьма точпыхъ изм1фец1п, и наконецъ вообще 

cpaBHcnie и строгое обсужден1е всего касающагося до 

крпсталлограФпческихъ отношенШ минерала. И зъ  этой 

обширной U съ такимъ тщан1емъ исполненной работы 

усматривается, что кристаллы свинцоваго купороса изъ 

различиыхъ м^scтopoждeнiи им^^ютъ одни и т-Ь же углы, 

почему Bcij Tii разницы, которыя находимы были въ 

углахъ кристалловъ свинцоваго купороса многими на

блюдателями , зависали отъ несовершенства образо- 

ван1я кристалловъ. 1]зслЪдован1я Л а т а  такя^е пока- 

зываютт! ,  что найденное мною отпошен1е осей для

О  Silziingsberichto der inalhemat.-nalurwissenscliafllichen 
Classe (ier K.Akailcmie der Wissenschaflen zii Wien. Jahrgang
1859, Bd. X XXVI, S. 2 i l .



главной Формы (*) соотв-Ьтствуетъ наилучшомъ обра- 

зомъ кристаллизащи свивцоваго купороса. Это обстоя

тельство служитъ яснымъ доказательствомъ того, что 

если различиыя оед^лимыя (т. е. кристаллы) одного 

и того ж е  вещества обнаруживаютъ н-Ькоторыл раз

ницы въ ихъ углахъ (большею част1ю цроисходя- 

щ1я отъ песовершепства образован1*я этихъ нед’Ьли- 

мыхъ),  то существуютъ все-таки (хотя рЬдко) и та- 

к1я, которыхъ углы почти совершгпио удовлетворяютъ 

закопамъ кристаллограФ1и (^*). Въ самомъ д-Ьл!?, вы

шеупомянутое OTnomeaie осей главной Формы было 

выведено мною изъ изм-1>рен!и не болЬе, какъ одного 

кристалла изъ М опте-Попи.

Ч тобы  пополнить рядъ изм1>реи!й кристалловъ свин- 

цоваго купороса, напечатанныа въ моей книг^,  я со

общу зд'Ьсь результаты весьма точныхъ nsMipeuiii В .  

ф.  Ланга,

В .  ф ,  Лапгъу  посредствомъ инструмента съ д в у м я  

трубами, получилъ сл'Ьдующ1я величины {***)’

Д ля М:М.
ч

Въ к р и ст а лла хъ  изъ М онт е^П они .

№  1 =  1 0 3 4 3 4 2 " ( 1 )

№  2 = 1 0 3 П 5 ' 1 2 " ( 2 )

(*) « MarepiaJbi Д1 я Минера10Г1и Voccln»,  Часть I, стр. 4 0 .
(**) Тамъ ж е, стр. 83 .
(•••) Мы приводимъ ЗА^съ настоящ1е yrjbi, тогда какъ В. ф. 

Ламл даетъ въ своей стать'Ь вмъ AoaojuuTejbHbir.

ч. Ш . 18



2 7 4

№ 3 ^ 103®52'36"(3)
7 6 M 1 '2 V %  сд*д . ДОПОЛ.— 1 0 3 Ч 8 '3 6 " ( 4 >

] \ Ь 4 - 1 0 3 Ч 6 '1 2 " ( 5 )

76°16 '  6 "  D. J) — 1 0 3 4 3 ' 5 4 " ( 6 )

7 6 М 0 Ч 8 "  » Х> —: 1 0 3 “4 9 '1 2 " ( 7 )

В ь крист аллахъ  изъ Линареса,

№  1 = : 1 0 3 Ч 4 '  6 " (8 )

7С“1 6 '4 2 "  » 9 -1 0 3 “4 3 '1 8 " ( 9 )

№  2 — 1 0 3 4 3 '3 0 " ( 1 0 )

7 6 “1 6 '3 6 "  D » ;, - 1 0 3 “4 3 '2 4 " ( 1 1 )

№ 3 - 1 0 3 Ч 4 '1 8 " ( 1 2 )

7 6 ° 1 5 '2 4 "  » » ^ z l 0 3 “4 4 '3 6 " ( 1 3 )

№  4 = :103“44 '  6 " ( Н )

7 6 4 6 4 2 "  » » - 1 0 3 4 3 ' 1 8 " ( 1 5 )

№ 5 — 7 6 Ч 6 ' 3 6 "  » » - 1 0 3 4 3 ' 2 4 " ( 1 6 )

Въ крист аллахъ  изъ Фопдона.

№ 1 - 1 0 3 Ч 2 '  0 " ( t 7 ) 1

7 6 " 1 7 '4 8 "  » » :: - 1 0 3 Ч 2 '1 2 " ( 1 8 )

Вь ирист аллахъ изъ Лнгяезш,

Д ^ о 1 - 7 6 “ 1 7 '5 4 "  » о - 1 0 3 Ч 2 '  6 " ( 1 9 )

№ 2 7 6 “1 7 '4 2 "  » 1) : 1 0 3 Ч 2 '1 8 " ( 2 0 )

№ 3 - 1 0 3 " 5 6 '3 6 " (2 1 )

7 6 М 7 '2 4 "  » D : 1 0 3 “4 2 '3 6 " ( 2 2 )

№  4 — 7 6 “ 1 6 '1 8 "  » » : 1 0 3 Ч З '4 2 " ( 2 3 )

Средняя величина нзъ этпхъ 23  HawkpeDiazz: 10 3 “ 

4 5 '0 " ,  U0  так-ь какъ изм^рсн1я (3),  (4 ) ,  (7) и (21) 

уклоняются значительно отъ вс^хъ прочихъ , то , ко- 

не*!по, ихъ лучше не принимать въ соображеы1б ; въ



втомъ послЪднемъ случай средняя велвчипа получит- 

с я = 1 0 3 “4 3 '3 4 " ,  т .  е. тотъ же самый уголъ , кото- 
рг,1Й в я получилъ.

Д ля  d i d ,

Въ иристаллгь ьзъ Pocciu.

№  1:= :101“1 6 '4 2 " (2 4 )

101"15 '12^ '(25 )

Въ кристаллгъ изъ Фондона.

№ 2 =  7 8 4 5 '  6 " ,  сл-Ьд. д о п о л . =  101®14'54"(2б)

Въ крис7паллахъ изъ А т лезги ,

№  1 =  1 0 Г 1 1 '4 8 ' ' ( 2 7 )

7 8 Ч 7 ' 5 4 " » » —  1 0 П 2 '  6"(28)

№  2 — 7 8 4 6 '  0 " » » —  Ю Г 1 4 '  0 " (2 9 )

№ 5 - : 7 8 4 5 ^ 3 0 " » U —  t 0 r i 4 ' 3 0 ' ( 3 0 )

№ 6 — 7 8 Ч 4 Ч 8 " » » —  1 0 r i 5 ' 1 2 ' ' ( 3 i ;

№ 7 - 7 8 Ч 6 ' 1 8 " в х> - г Ю Г 1 3 Ч 2 " ( 3 2 )

№  8. .• 7 8 Ч 6 ' 4 2 " » =  1 0 1 ° 1 3 '1 8 " (3 3 )

Средняя величина изъ изм^реБ1й (24) U0 (33)

лучаетсягг:! 01 ®14'8".

(Но вычиелеи1ю изъ моихъ даоиыхъ уголъ этотъ=1г 

1 0 1 “1 3 '1 8 " ) .

Д ля  M :t,

Въ крист аллахъ  изъ М он т е-П о н и .

№  1 =  П 9 " 1 2 '2 4 " ( 3 4 )  

№  2:1=11 9 М 2 '1 8 " ( 3 5 )  

№ 6 = И 9 Ч 2 ' 3 0 " ( 3 6 )  1\-  : '

Вь к р и ст а лла хъ  изъ Линареса*  

№ 5 = 1 1 9 " 1 2 ' 2 4 " ( 3 7 )



Средняя величииа изъ (34) до (37) получается^:

a r \ 2 ' 2 V \

(По вычисле1ию изъ моихъ давпыхъ^:::!  19®12'30'')*

Д ля  t : P .

Вь кристаллгь изъ Мопте-^Пони.  

Д"о411=127Ч9'12"(38)

Въ кристаллть изъ Линареса.

№ 5 = 1 2 7 ° 4 8 ' 5 4 " ( 3 9 )

1 2 7 Ч 9  1 8"( iO )

Средняя величина из’Ь взм'ЬренШ (38),  (39) и (40) 

получается=::127‘"49 '8 " .

(По вычислен110 изъ моихъ д а н и ы х ъ г г  1 2 7 ° 4 7 '4 5 " ) .

Д ля  t'.t,

Лъ иристаллгь изъ М о н т е -П о н и ,

X* 7 =  104"23 '  6 " ( 4 1 )

7 5 ° 3 7 '  6 " ,  сл1.д. допол. —  1 0 4 ‘’2 2 '5 4 " ( 4 2 )  

Средняя величина иэъ BjMf.peuiii (41) и (42)  по- 

лучаетсяги 10 4 * 2 3 '0 " .

(По вычислен1Ю нэъ моихъ д ан н ы х ъ ”  1 0 4 “2 4 '3 0 " ) .

Д ля  М:г,

Въ кристаллть изъ М о и т е -П о н и ,

№ 2 = 1 4 Г 5 2 ' 2 4 "

(По вычислен1ю пзъ моихъ данн ы хъ= :=141°51 '45") .

Для а :31.

Въ иристаллгь изъ М онте-Пони*

ЛЬ 4 = 1 4 2 “ 8 '1 2 "

(По вычислее1ю изъ моихъ д ан н ы х ъ г= 1 4 2 "8 '6 " )»



Д ля a:t,

Въ крмсталлть изъ М онте-Пони,

№ 4= 15 3 °1 8 '1 2 "

(По вычисле 1ию изъ моихъ д а н п ы х ъ =  153*17 '17" ) .

Для а : Р ,

Въ кристаллгь изъ Монте-Пони»

№ 4 = 1 2 3 М 2 '2 4 "
(По вычислец1ю озъ моихъ даииы хъ— 123® f Г З О " ) .

Д ля  s:t .

Въ кристаллгь изъ Мопте^^Попи,

№ 6 = 1 3 4 4 9 4 8 "
(По оыпислсц1ю изъ моихъ лацпыхъп1134®49 '0") .

Д ля  M'.s^

Вь кристаллгь изъ Фондопа,

№  1 =  1 5 4 ‘’2 4 '4 8 "

(По вычислеп1ю изъ моихъ данн ы хъ— 1 5 4 ‘’2 4 '2 8 " ) .

Для s:s.

Въ кристаллгь изъ Фондона,

№  l z r : 1 1 2 M 9 ' 1 2 ' '

(По вычислеп1ю изъ моихъ д а и и ы х ъ = :1 12*^18 '26")«

Д ля

Въ кристаллтъ изъ 3uiena.  ^

№  1 =  1 1 8 ‘’1 7 Ч 8 "

(По вычисден1ю изъ моихъ д а п н ы х ъ = 1 1 8 " 1 6 '1 5 " ) .

Д ля  а:а  (*).

Въ кристаллгь изъ Зшена.

(*) В. ф. Лате зам^чаеть, что въ KpHcxaJj-b М  i изъ Ви
гена DJOCKOCTH а eaeciiiJH слабо.



№ 1 =  53®27 '24",  т. е. дополиен1о къ  наклонешю 

въ краяхъ X.

(По Bbi4«c*ieniio изъ моихъ д а п н ы х ъ = :5 3 ‘‘2 5 '2 6 " ) .  

6 6 “2 4 '5 4 " ,  т. е. дополпеи1е къ  наклопеи!ю 

въ краяхъ Y.

(По вычнслеп1ю изъ моихъ д а и и ы х ъ = 6 6 ° 2 3 '0 " ) .

89*^57' 6 "

' ' 8 9 “3 9 Ч 2 "

С р е д п 1 и = :8 9 Ч 8 '2 4 " ,  т. е. дoпoлeeнie къ 

11аклонеи1ю въ краяхъ Z. 

(По вычислен1ю изъ моихъ да1ш ыхъ=:89® 48 '0 ' ' ) .

Д ля  M:d.

Въ кристаллть изъ Аигяезги.

JS-. 1 = :1 1 9 ° 5 6 '3 6 ' '  

№ 2 = 1 1 9 ° 5 8 '  6 "  * 

Средина— 1 1 9 “5 7 '2 1 "
* *

(По вычислеи1ю изъ моихъ даппыхъ этотъ уголъ= :  

119°56 3 0 " ) .  

2) Въ одномъ малеиькомъ кристалл'Ь свиицоваго 

купороса изъ М опт е^П они  , подарениомъ мнЬ моимъ 

поптеипымъ другомъ Селла  , вымЬрилъ я cлf.дyющie 

углы ,  иомощ1ю rouioMeipa М и т ч с р ли х а  съ д вум я  тру

бами.

Л / : Л / = 1 0 3 П З '3 0 "

Д / :1 = :1 4 Г 5 1 '  О''



d : d = i \ 0 \ 4 V  7 "  

f , : P = I 2 7 4 8 '  7 "

t , : P - : 1 2 7 4 7 ' 5 0 "

Средн1п = :127  4 7 ' 5 9 "

d^ : P — :1 4 0 “3G '30"

d , : P : 1 4 0 ‘’3 7 ' 4 0 "

Средн1и 1 4 0 “37' 5"

7 5 “3 6 '4 5 "
въ

r:P г^ЗЧб'ЗЗ"
S l̂P . .: 1 I 5 “3 7 '  0"

s , : P : 1 1 5 ' '3 f /2 0 "

Cpejuiii • 1 1 5 ‘'3 6 '4 0 "

а : Р = 1 0 3 ‘’2 8 '  О" 

r f : ? = 1 2 9 " 2 3 '1 5 "  

m : . f c  106*^32' О"

3) Недавно Д ауберъ  (*) произвелъ большое число весь- 

па точныхъ B3Mi>peuiii Бристалловъ свипцоваго купо

роса и получилъ результаты также совершенно соглас

ные съ моими. Онъ изм'Ьрилъ именно два кристалла  

изъ неизв-Ьстнаго мЬсторождеы1я.

3 f : 3 f = i 0 3 4 V 5 8 "  

1 0 3 " 4 3 '2 1 "

(•) Po g g en d or f f s  Annalen, 1859, Bdt CVIII, S. 444.



7 б М 2 ' 5 5 ' \  сл'Ьд, д о п о л . = : 1 0 3 Ч 7 '  5"  

7 6 М 6 '2 5 "  » » = 1 0 3 4 3 ' 3 5 "

С р е д и 1 и = :1 0 3 ° 4 4 '4 5 " ,  

а какъ окоичательиын, псправлепный результатъ—  

Ю З Ч З '3 4 .

(По вычислеш’ю изъ моихъ д а н в ы х ъ = :1 0 3 ® 4 3 '3 0 " ) .

d i P = z l ^ 0 4 V 0 ' \  

а какъ о к о т а т е л ь п ы и ,  исправлепоыи результатъ!:^ 

1 4 0 ° 3 7 ' 2 5 " .

(По вычислению изъ моихъ д а в н ы х ъ = :1 4 0 ® 3 6 '3 9 " ) .

f :^(==104”2 3 '2 6 " ,
въ

а какъ окончательпьш, исправлеииый результатъг!: 

1 0 4 ‘’2 2 ' 5 3 " .

(По вычислев!ю изъ моихъ д а е в ы х ъ = 1 0 4 “2 4 '3 0 " ) .

a U i = 1 5 3 “ l 7 ' 1 7 "

1 5 3 М 6 Ч 8 "

1 5 3 М 8 ' 1 8 "

1 5 3 Ч 7 ' Ю "

С р е д 1 п п = :1 5 3 ° 1 7 '2 3 " ,  

а какъ окончательный, исправлснпыи р е з у л ь т а т ъ =  

1 5 3 М 7 ' 3 1 " .

(По вычислен1ю изъ моихъ д а п п ы х ъ — 153® 1 7 '1 7 ' ' ) .

3 / : s z = z l5 4 ° 2 5 '0 " ,  

а какъ окончательный, исправленный р е з у л ы а т ъ = :  

1 5 4 ^ 2 3 '5 Г ' .



(По вычислеп1ю изъ монхъ д а а н ы х ъ =  15 4 ”24'*28''). ' 

г :Р  — 1 3 3 “4 9 '4 4  '

1 3 3 Ч 9 '  О"

С р е д и 1 и = 1 3 3 Ч 9 '2 2 " ,
\

а какъ окоичатсльныи, исправленпып р е зу л ы а тъ = 1  

1 3 3 4 G '5 3 " .

(По вычпслеп1ю изъ монхъ д а н п ы х ъ =  133"4G'6' ') .

rtia^zzzl 1 3 "3 6 '1 9 " ,
 ̂ въ Y<

а какъ окопчательпып, псправлсиный результатъ— 

П З ‘̂ 35 '28" .

(По вычпсле 1пю изъ мопхъ д ап п ы х ъ ^ ;  113 ”3 7 '0 " ) .

r t : r t ) = i8 9 " 4 7 '2 7 ' \  
при вершин'Ь^

а какъ окончательны!!, исправленный результатъ—  

8 9 4 6 ^ 5 5 " .

(П о  вычислен1ю изъ моихъ дап11ыхъп=89‘'48"0") .  

. ^ : а = 1 4 2 "  9 '4 5 "

142" 6 '4 8 "

1 4 2 Ч 1 '  О"

С релн1и= 142"  9 '1 1 " ,  

а какъ окончательный, исправленный результатъ = 

U 2 " 7 '2 8 ' 4

(По вычислению изъ моихъ данныхъг=  I 42"8 'б" )

1 1 9 Ч 4 '2 8 "

1 1 9 Ч Г 2 8 "

С р ед н 1 й = 1 1 9 "1 2 '5 8 'Ч



а какъ окопчательпып, исправленный результатъ=з

1 1 9 М 2 '7 " .

(Т1о вычисле1пю  нзъ мопхъ л а и п ы х ъ ш !  I

1 0 2 Ч 9 М 7 "

1 0 2 Ч 9 '2 9  '

1 0 2 Ч 9 '5 1 "

Среди1п1= 10 2 ° 4 9 '3 2 " ,  

а какъ о к о т а т е л ь л ы й ,  исправленный р е зу л ь т а т ъ т  

1 0 2 ^ i 9 ' I 0 ' ^

(По вычпслеп1ю пзъ мопхъ д ап п ы хъ— 102“5 0 '3 2 " ) .

Д ля  M :d .

Какъ окончательный, исправленнг»1Й р е з у л ь т а т ъ =  

1 1 9 “5 5 '5 9 " . .

(По вычислеп1Ю изъ мовхъ д а п н ы х ъ =  1 19 ”5 6 '3 0 " ) .

L IV .

К О Р Д I) Б Р II Т Т).

(Gordierit, П а й у ;  Dichroit,  Cordier;  lolilli, Werner;  

Steiuheilit, GadoUn;  Prismatisclier Quarz, Molis; Peliom, 

Liiclissappliir, W assersapphir) .

Общая х а р а к т е р и с т и к а . 

Кристаллическая система: ромбическая.

Главная Форма: ромбическая пирамида съ пакло- 

HenieMb iMOCKocTeii, въ Л1акрод1агональпыхъ к о н е ч н ы х ъ



к р а л х ъ =  100®35', въ брахид 1агоналы 1ыхъ коиечиыхъ 

ь р а я х ъ 1:= 135^57 ' ,  и иъ средпнхъ кр аях ъ = :9 5 "3 0 '  (*).

а : Ь : с = 1 : 1 , 7 9 1 0 :1 ,0 5 1 5 .

Кристаллы иногда довольно велпкн, ио большею 

част1ю образованы несовершенно. Они изгЬютъ нрнзма- 

TU4ecKiii видъ и обиаруа;нваютъ иногда скорлуноватое 

сло;кен1с, по панравлеи1ю основиаго нинакоида оР. Ми- 

нералъ нонадается также снлонты м ъ и вкраплонпымъ.
о

Но нанравле1пю брахид1агональнаго нинакоида осРоо 

спайность довольно яснан, а но направлен1ю макро- 

домы Рэо замЬчаются только слкды спайности. 11з« 

ломъ раковистый , иереходянд {|1 вь неровный. Твер-

д о с т ь = :7 ..........7 ,5 .  Относит. в1.съ— 2 , 0 .  . . . 2 ,7 .  Ьлескъ

стеклянный, склоняющ 1Г1ся нногда къ жирному. Отъ 

нрозрачнаго изменяется до нросвЬчнвающаго въ кра- 

яхъ. Отличается превосходным!, трихроизмом ь. Суще

ственно безцв^тенъ , но ночти Bcei да бываеть окра- 

шенъ сииевато-б1>лыхМЪ, синевато-сЬрымь, ф1олетово- 

индигово— и черновато-сннимъ , желтовато-бЬлымъ, 

желтовато-с1>рымъ и желтовато—бурымъ цвктамн. Хи- 

мическШ составъ, но аналнзамъ IJJmpoMeUepa, ф. Боп.\- 

дорфа, Томсона, Ш ю т ц а ,  Ж а и со н а ,  Шерера  , Германа 

U друг. ,  выражается сл1)Дуюи1,е1о Формулою:

] \ ig^S i4-3 i lS i

(*) Brooke and Mil ler .  Ли Elementary iiilioduclion lu Mi* 
ueialogy. London, 1852, p. 325.



Предь паялыюю трубкою сплавляется трудио въ 

стекло нлн эмаль. Въ кислотахъ растворяется несо

вершенно.

Гаидингеръ (*) доказалъ, что боиздорфнтъ. хлоре- 

Филлитъ, эзмаркнтъ, Фалунитъ, гнгаптолптъ, ппнитъ, 

празеолптъ, вепсситъ, аспаз1олитъ п вероятно оозитъ 

суть IJU4T0 uuoCj какъ  цзм1зиеииыи п разложенный 

кордьерптъ.

Мы обязаны в^рнымъ онред'15лен1емъ кристалли

ческой системы кордьернта Mocij, ибо до него Иордье 

п Гаюи  прпнпмали ее за п]естиугольную.

Иазван1е «кордьерптъ» даль  минералу Г а ю и  , въ 

честь нзвК^стнаго Фрапцузскаго минералога Кордье^ 

которымъ минералъ былъ онисанъ въ первый разъ. 

IlasBanie «дихроитъ» пронзвелъ Корд^^е отъ грече- 

скихъ словъ oizj)oioc-yoc!x (лвуцвЬтность) , В'Ь сл'Ьд- 

CTBie весьма явствеинаго дихроизма (в^рнЬе трихроиз- 

ма) минерала. Пазван1е «пел1омъ» произведено отт> 

греческаго слова cuuiu (синее иатно отъ про

лившейся крови). 11азван1е «1олитт>» дано Верперомъ 

U произведено также отъ греческаго слова tcu (ф1алка). 

11азван1е « ште 11нгели тъ » дано Гадолипомъ  , въ честь 

Графа Ш т е к т е л я , бывшаго Губернатора Фuнляuдiн. 

1Тазвап1е « прнзматическШ кварцъ» дано Мосомъ по 

причин'Ь спайности, параллельной ромбической призм!:.

С) P o g g en do rf l ’s Aiinaleii, iS40, lid. LX.V1I, S. 441 uiul 
1847, lid. LXXI, S. 266.



Иодъ пменемъ «тверды!! Фалуиптъ» извЬстенъ кордье- 

ритъ пзъ Фалупа , а подъ пмеиемъ wpbiciii саФпръ» 

(Luclissappbir) и «водяной саФпръ» (Wassersappliir) —  

гальки кордьерпта съ острова Цеилоиа.

Прозрачны;! и сии1я видонзм'Ьиен!» кордьерпта,  

обыкновенно 1'алькп съ острова HeiLioua (рыс1п са- 

Фпръ, водяной саФиръ), употребляются какъ драгоц1>н- 

11ые камни п нередко продаются ювелирами за насто-  

саФиръ.

Въ Pocciu кордьерптъ находится на УралЬ и вь 

Финляпд1и.
✓

4] КОРДЬЕРИТЪ НА УРАЛ*.

Па Урал'Ь кордьеритъ былъ открыть въ 1856 

году, а именно: во время моего пребг»1ваи1я въ этомъ 

году въ окрестностяхъ деревни Мурзинки !1а!иелъ я 

въ отвалахъ минералъ, до т'Ьхъ норъ непзв1>стнын въ 

означенной мЬстности. Минералъ этоть былъ нросв'Ь- 

чиваюш,ь (въ мален1.кихъ осколкахъ полунрозраченъ), 

им^лъ красновато-бурыи цвЬтъ, твердость иЬсколько 

большую квари.евои, и вообще наружность сходную съ 

бразильскимъ андалузитомъ. Такъ какъ ,  одиакоже, 

относительный его вЬсъ былъ зиачительн']1;е ииже то

го же вЬса андалузш а и такъ какъ ,  m u L иевозможно 

бг>1ло удовлетворителы11»1Мъ образом ь измерить малень- 

Kie неясн 1>10 его кристаллики (выделенные изъ aipc-



гативиыхъ довольио плотпыхъ массъ), то я до сихъ 

иоръ ничего lie иублпковалъ о моемъ^ мииерал1>, ожи^ 

дая случая отдать его кому иибудь изъ хи^миконъ для 

аиализа. Недаиь'о woii высокопочтениыи другъ Р, Гер-  

манъу 110 люеи иросьбЬ, произвелъ подробное разло- 

•Kenie минерала и наш елг,  что онь есть ничто иное, 

какъ кордьеришъ, Р ,  Гермаиъ  нншетъ Mnt обь этомъ 

upeдмeт'I^ следующее:

иОбразецг, доставленный Mufe для изсл’Ьдован1я, со- 

етоялъ изъ обломка , первоначально принадлежащаго 

вЬроятно большому кристаллу, ибо на немъ замЬча- 

лось енде нисколько кристаллическихъ плоскостей.»

«Мипералъ плотенг, н1зкоторыя его части кристал

лически, со cuauHocTiK) uo различнымъ паправлен1ямъ. 

Изломъ блестящь. Блескъ стеклянный, склоия 1оид1нся 

КЪ жирному. ЦвЬтЪ бурЫ11, подобный КОЛОФОн1уму. По 

краяхмъ просв'Ьчиваетг. Твердость полевошпатовая, слЬд- 

ствеипо=:С. Относпт. вЬсъ— 2 ,6 0 » .

«Будучи нагр-Ьваемъ въ колб1> даетъ немпого во

ды; при этомъ бурып цв'Ьтъ минерала переменяется 

въ су'ктло-син1н. IJpu слабомъ n a r p t B a i i iu  въ плати- 

иовыхъ ш,ипцахъ, за^г^чается то же самое изм1>неи1в 

цв'кта. При снльн'Ьпшемъ жарЬ снлавляется въ бЬлую 

эмаль ».

« Въ бур'Ь растворяется съ шии'1зн1емъ въ* смабо 

окрашенное желЬзомъ синее стекло».

«Съ содою, на нлатиновоп нластинкЬ, даетъ ре- 

акн1|о марганца».



«Результаты апалпза суть с.гЬдующ!е»:

Кислорода. Пропоргия.
Кремнезема...........  5 0 ,0 5  2 0 , 3 1 6 .......................  1,27

Глинозема.............. 3 0 ,2 6  14,131

Закиси желЬза. . . 4 ,1 0  0 ,9 1 0  

Закиен марганца. 0 ,6 0  0 ,134
/20 6 7 4 .  . . 1 

Г о р ьк о зем а ...........  1 1 ,09  4 ,3 5 8  ’

Л и т и п ы ................... 0 ,6 4  0 ,353

В о д ы ........................  2 ,6 0 8 1 3 G 4  
" 1 -

100,00

«П о  этому мппералъ мо2кно разсматрпвать за кордье- 

рптъ , въ которомъ небольшое количество горькозема 

зам'Ьщепо третью основной воды , ч1;мъ объясняется 

его меньшая твердость. Прпнпмая строго , мннералт. 

могъ бы быть отнесенны.мъ къ группЬ , образуемой 

аспаз1олнтомъ, гнзекптомт. н пннптомъ; одпакоже со- 

держан1е въ немь воды такъ незначительно, п его 

свойства по этому уклоняготся такъ мало отъ кордье- 

рнта , что трудно решиться отд1Ьлпть его отъ этого

посл'Ьдеяго ».

К ъ OHHcauiio этому я могу прибавить:

a) Относнтельпын вЬсъ панюлъ я = : 2 , 6 0 5 ,  а твер- 

дость= 1 7 , 5 , т. с. выше кварцевой.

b) Кордьерптъ про Мурзник^. попадается въ вндЬ 

небольшнхъ массъ (прпм1:рно величиною съ rpf>UKiii 

орЬхъ),  которыя находятся вросшими въ б1;ломъ аль

бит!,, вмЬстЬ съ шестоватымъ андалузитомъ (отчасти 

выветрившимся и отчасти преврашепиомъ въ талько-



ватую iviaccy). И^которыя изъ этихъ массъ предста

вляются сложеппымп нзъ тог1е 11ьг>нхъ пр»зматичес[{ихь 

нед'Ьлимыхъ , обнаруживая скорлуповатость по на> 

правлен1ю плоскости осповпаго пипакопда оР. Каж

дый изъ педЬлпмыхъ имЬетъ Форму ролшнческои приз

мы (хГ, которой туп'1)пш1е края притуплены плоско

стями макропииакоида осРоо . Д ля  паклоиен1я плоско

стей гласпо!! призмы осР въ брахид1агопальныхъ кра* 

яхъ получиль я, обЕэиаювеппымъ отражательпымъ го- 

п1ометромъ Волластона^  у г о л ъ —около и для

паклопеп1я осР ; осРоо —  около 149°18 ' ,  т .  е. углы 

кордьерита. Если бы мппералъ не былъ разложепх, 

то величины эти, по неясности кристалловъ и по не

совершенству измерен!!’!, конечно, не пмЬлп бы боль

шой цЬпы , по въ настояндемъ случа1> онЬ слуллатъ 

дополпотельными даппыми къ иадлсжаш,ез1у опредЬле- 

niio минерала.

21 КОРДЬЕРИТЪ ВЪ ФИНЛЯНДШ.

Въ Фиплянд1и, по onncaniio А ,  П орденипиьда  (*), 

кордьерптъ встрЬчается въ мЬдпомъ рудппк'Ь Ор1ерви 

(въ кирхшиилЪ Кпско), въ ЛПолопе (въ окрестностяхъ 

ГельзингФорса), въ гранитпыхъ ломкахъ ГельзингФорса, 

н въ 1Иетила (въ кирхшпилЪ Лопо).

Въ мЬдномъ рудник!; OpiepBH кордьернтъ (ш теин-  

гелитъ) попадается ипо1 да весьма больш ими и краси-

(*) Л.  V. Nordenskiold ,  Beskrifnin^ ofver do i Finland funna 
Mineralier. Helsingfors, 1855, p. 121.



выми кристалламу, вм'ЬстЬ съ амФиболомъ, кварцемъ, 

андалузитомъ и проч. Кордьеритъ этотъ былъ разло- 

жепъ мпогими учеными, а именно:

Бопздо'рфъ (*) получилъ;
Кремнезема..................................  49 ,95
Глинозема..................................... 3 2 ,8 8
Горькозема..................................  10 ,45
Закиси жел-Ьза..........................  5 ,0 0
Закиси м а р г а н ц а .....................  0 ,0 3
В о д ы ............................................. 1 ,75

100 ,06
Томсонъ {**) получилъ:

Кремнезема................................... 4 8 ,5 2
Глипозема.....................................  3 1 ,50
Горькозема..................................  15 ,00
Закиси жел^^за..........................  1,61

%

Закиси м а р г а н ц а .....................  0 ,2 4
В о д ы ........................ .. ..................  1 *71

9 8 ,5 8

Штромеиеръ {***) получилъ:
Кремнезема..................................  4 8 ,5 4
Г л и н о з е м а ...................................3 1 ,3 7

Г о р ь к о з е м а . , .............................  11 ,3 0
Закиси жел'11за..........................  5 ,6 9
Закиси м а р г а н ц а .....................  0 ,7 0

В о д ы ............................................. _ l l ^ ^
9 9 ,2 9

(*) Schwgg.  I. XXXIV, S. 3G9.
(*•) Outlines I, S. 278.
(*••) Stromeyer. Untersucbungen etc. S. 329 ii. 431.

Ч . Ш .



Пакопецъ Ш ютць  (*) получилъ:

Кремнезема.....................................  4 8 , 9

Г л и н о зе м а ...................................... 3 0 ,9

Горькозема.....................................  1 1 ,2

Закиси жел'Ьза.............................. 6 ,3

Закоси м а р г а н ц а ........................ 0 ,3

В о д ы ................................................ 1 »9

11еразлон?ившагося минерала. 1 ,6

101,1

Вь М1олен'1; кордьеритъ попадается сплошвымъ и 

вросшимъ въ кварцъ, BMf.cxb съ альмандином!! п слю

дою.

Въ грапптпыхъ ломкахъ ГельспнгФорса и въ Ilie- 

тила, кордьеритъ 0CTpf>4aeTCfl вкраплепнымъ въ гранигЬ.

Г) Р О III Л II Т II т ъ .
(Brochantit, I leu land ,  Levy;  Prismatischer Disthom- 

Malacliit, Mohs;  Brocliantite, I la id inger ,  D ana;  Orplianns 

Brocliantis, Breilhaupt;  Rrisuvigit,  F o rch h a m m er) .

О бщая  характеристика . 

Кристаллическая система: ромбическая.

Главная Форма: ромбическая пирамида съ ыакло- 

неп1емъ плоскостей, въ макрод 1*агональныхъ кон ечны хъ

(*) Poggendorffs Annalen, 1841, Bd. LIV, S. 565.



краяхъ =  1 4 5 ‘* 5 9 Ч 6 ' ' ,  въ брахид1агоиальныхъ коцеч- 

иы хъ краяхъ^г: 15 3 ”50^36^^ и въ средиихъ краяхъ^з: 
4 3 " 2 3 '5 8 " .

а : Ь : с = 1 : 4 , 1 0 6 0 0 :3 ,1 7 7 5 6  

= = 0 ,2 4 3 5 4 :1 : 0 ,7 7 3 8 7  {*)

Кристаллы большею част1ю малы, покрыты вер

тикальными штрихами п совокуплены въ лрузы. Ми- 

иералъ встречается также въ ФормЬ пебольшпхт» поч- 

кообразпыхъ топко-лучистыхъ массъ. Спайность весь* 

ма совершенпая , но направлен{ю брахид1агональиаго
сл

нинакоида осРоо . Т в е р д о с т ь = :3 ,5 . . . . 4 ,0 .  Относитель

ный в ' ] к с ъ = 3 ,7 8 . , .  . 3 , 8 7  (М а 2пусь)\ 3 ,9 0 0 9  (Густавъ  

Розе).  Изломъ получается съ тpyдoмъ^ онъ раковистый. 

Ц в^тъ пзумрудно-зеленып или черновато-зеленый. '1ер- 

та светло-зеленая .  Блескъ стеклянный, на плоскостяхъ 

спаппости склоняюш!пся къ перламутровому. Отъ про- 

зрачнаго изменяется до просвЬчиваюш,аго. Для хими- 

ческаго состава минерала Раммельсберп  , изъ двухъ 

апализовъ Магнуса,  выводитъ слЬдующ 1‘я Формулы: 

Си^8ч-311 или CuS-+-3Cuil.

Зд'Ьсь должно заметить, что въ разностяхь разло- 

женпы хъ Магиусомь  находилось отъ 3 до 8 процеи- 

товг окиси олова.

(*) Это OTHOuieuic вычислено изъ и \ . \ —
152^37'30". Хотя оно не можетъ быть разсматриваемо за со
вершенно точное, однакоже углы изъ пего вычисленные оод- 
ходятъ, кажется, ближе къ истиннымъ, нежели тЬ, которые 
до сихъ поръ были иринимаемы.

*



15ь колб'Ь даетъ брошаптитъ воду и делается чер- 

нымъ. Предъ паяльиою трубкою, будучи см^шанъ съ 

угольиымъ порошкомъ, отд'Ьляетъ сЬриистую кислоту^ 

иа угл'Ь сплавляется, и наконецъ оставляетъ м'^диый 

шарнкъ. Въ кислотахъ растворяется, но въ вод'Ь не 

растворяется.
Брошантнтъ былъ открытъ Леви {*), который далъ 

ему это назван1е въ честь Фраицузскаго минералога 

Брошапа де Вилье,

По Mnfcniio Раммельзберга  (**), зеленый мииералъ 

изъ Крнсуопга въ 13сланд1п, названный Форхамеромъ  

« крпсувпгитъ », въ хнмпческомъ отношен1и , тождс- 

ствененъ съ брогаантитомъ.

По нзсл)Ьдован1ямъ Л. Брейт гаупт а {***), такъ  на

зываемый «кённгпть» (или «кёнигинъ») ни чЬмъ не 

отличается отъ брошантита (****).

(*) Лпп. of Philosoph. 1824, Т. VIII,  р. 241.
(**) Poggendor f f s  Aiinalen, 1814, Btl. LXH, S. 138.
(***) Ilarlm. Zeit. Bd. VII, S. 16. Uebersiclit dor Resiillate 

mineralogiscber Forscbungen im Jabre  1853 von Dr. Л. Kenn-  
goit ,  S. 45.

(•*»») Кристаллы кёпигнта маленькой друзы , присланной 
Брукомд Е. II. Доктору Е .  II. Р а у х у  иъ С. Петербургъ , по 
своей нарулаюстп весьма однакоже отличны отъ крпстал- 
ловъ брошаптнта. Эти кристаллы кенигита имЪють Форму ко- 
роткпхъ ромбическпхъ призмъ, который на ихъ верхнемъ кон- 
цЬ ограничены довольно широкою (притомъ выпуклою) пло- 
скост1ю основнаго пинакоида, и обнаруживають, по направле- 
и1ю этого пинакоида, весьма совершенную сиайность. Самая



Въ PocciH брошантитъ встречается на Урал^Ь , а 

именно: въ м'Ьдпыхъ рулппкахъ Гумешевскомъ п Пиж- 

не-Тагнльскомъ.

Въ кристаллахъ русскаго брогаавтита опредЬляют- 

ся слЬдующ1я Формы:

На Фигурахъ. Но Вейсу,  Но Иауману.

Ромбическгн призмы.

Ы ........................................ ( оса :Ь :с) .........................................  оср

/ ........................................... ( оса:^Ь:с) .................................... ссР2

Б рахидом а .

.............................................(а:Ь: оос)......................................... Роо

Б р а хи п и н а ко и д ь .
о

Т ........................................ ( ооа:Ь: оос)..............................  ооРоо

Главн'Ьиипя комбииаци! этихъ Формъ представлены 

на ФИГ. 4, 5 и 6 ,  таб. LHI, въ наклонной и гори

зонтальной проэкц1яхъ, а именно:

Фиг. 4 и 4 l)is^ осР. gcP 2 . P qo .
\ М  I X

и сл
Фиг. 5 И 5 bis^ qcP . P qo . qcP qo .

М  X Т

Ф иг, б и 6 bis/ осР. ооР2.Рос . осРао .
M i x  Т

плоскость основнаго пинаконда покрыта штрихами, въ напра> 
Bjeuin ея длинной дхагопалп. Итакь, чтобы кристаллы кёпи- 
гита согласить съ кристаллами брошантита, необходимо дока
зать , что плоск1я призмы кёнигита суть ничто иное какъ 
плоскости одной изъ брахидомъ брошантита, чего однакоже 
я сделать ие могъ, ибо кристаллы были неудобны для измЬ- 

рен1я.



Въ Гумешевскомъ м^.диомь рудник^ (лел;а1демъ 

около 4 верстъ къ северу отъ Полевскаго завода, въ 

Екатерппбургском’ь округЬ) брошаптнтъ находится въ 

BHAii малеиькнхъ блсстящихъ кристаллнковъ , иарос- 

шихъ на плотпыя брошаптитовыя массы q ua крас

ную м1'.дную руду. Кристаллы эти бываютъ обыкпо- 

веппо скоплены въ друзы и вообш,е встрЬчаются чрез- 

вычапно рЬдко. Самые больш1е кристаллы брошанту- 

та этой местности , как1е мп1; когда либо случилось 

внд'Ьть, находятся на экземнлярахъ коллекц 1п Е. П. 

Доктора Е .  П .  Р а у х а ;  они нмЬютъ около 5 милли- 

метровъ въ направлен!» вертпкально11 осп и около 3 

пли 4 мпллнметровъ въ направлен1и макрод1агональ- 

НОН осп. Плоскости Л / т  осР и I—  осР2 почти всегда 

сильно покрыты вертикальными штрихами, а плоско- 

стп Т —  ОС Рос покрыты такими же штрихами, но очень 

слабо; только въ самыхъ р1;дкихъ случаяхъ эти по- 

сл'1Ьдп1я плоскости попадаются безъ штриховъ. Пло- 

скости дг— Роо , ВЪ СВОЮ очередь, бываютъ бол fee или 

менЬе выпуклы. По всЬмъ этпмъ причинамъ кристал

лы мало пригодны для точныхь измЬрен1и. Цвi>тъ 

присталловъ изумрудно-зелепып, а блескъ стеклянный, 

переходящ’п! на плоскостяхъ спапности въ перламутро

вый. По опред'Ьлен1ю Г  устава Розе (*) твердость бро- 

шантита пзъ Гумешевскаго рудника превосходитъ из

вестково-шпатовую, а относительный в 4 с ъ 1 = 3 ,9 0 6 9 .

С) poggcndorf f ’s Aiinaleii, Bd. XLll, S. 408. Gustav Rose.  
Ueise nacli dem Ural und Altai, Bd. 1, S, 2G7.



Въ Пнжпе-Тагильскомъ м^.дпомъ рудник^ брошап- 

титъ встречается также окрпсталлованпымъ и парос- 

шимъ па красную мЬдпую руду. Кристаллппеск1я пло

скости имЬютъ Tf. же самыя свойства, какъ и плоско

сти кристалловъ брошаптита изъ предъидущеп MijCT- 

пости. Кристаллы им^ютъ часто таблицеобразпый видт. 

и встречаются: иногда но одипочкК;, а иногда nepeAif.- 

шанными съ иглообразными кристаллами малахита.

У Г Л Ы  К Р И С Т А Л Л О В ^ »  Б Р О Ш А Н Т И Т А .

Если принять въ разсужден1е oTHOuienie осей а :Ь :с= :  

1 : 4 ,1 0 6 0 6 :3 ,1 7 7 5 0 ,  данное въ общей характеристик^ 

минерала, то получаются слЬдующ1в углы:

По вычисле1пю. По изм1>рен1Ю.

Л/: Г =  127^^4Г  7 " ..............1 2 7 Ч З '2 0 "
Л/: М =  10 4 « 3 1 4 5 " ............. 104"’3 Г 4 0 "

! / : / = : ЮО^'Зб' 7 "
h T z = z \ W  8 '  О " ............. 147^' 8 '  О"

а ^ : Г = = 1 0 3 Ч Г 1 5 " ............. 1 0 3 Ч Г 1 5 "
a ; :^z= :1 5 2 « 3 7 '3 0 " ............. 152«37 '40 ' '
х :М = 1  9 8 " 1 9 '3 6 "  

л ^ : / = 1 0 1 " 2 7 Ч 9 " ..............1 0 1 " 2 7 Ч 5 "

Если мы теперь означимъ : чрезъ X макрод1аго- 

иальные конечные края , чрезъ Y брахид1агопальные 

конечные края, чрезъ Z средн1е края, чрезъ « уголъ 

наклонен1я макрод1агопальпаго конечнаго края къ вер

тикальной оси, чрезъ Р уголъ наклопеи*1я брахид1аго- 

пальиаго конечнаго края къ вертикальной оси, и на-



п

I ч

конецъ чреат. у iiaR.ioiieeie средпяго края къ макро- 

,1 | 'агонали1 0 » оси, то получается;
По вычнслен1 1 0 . По изм+.рен1Ю.

Д ля 0  =  1*.
Х =  145 '’5 9 '4 6 "

Y = 1 5 3 " 5 0 ' 3 6 ' '

Z =  4 3 " 2 3 '5 8 "  

« =  7 6 "1 8 '4 5 '  

(3 =  7 2 ' ’3 t '5 1  

37"44 '  7 "

Для .W =  0 0 Р.
Х =  7 5 ‘’2 8 '1 5 "

\ ’= ;  10 4 " 3 1 '4 5 " ..............104"31 ' 4 0 ' '

Для I—  сеР2.
Х = 1 1 4 " 1 6 '  О " ..............114 '>16 '15"

Y =  6 5 "4 4 '  О"
О

Для л?— Pop .
\Ъ =  15 2 « 3 7 '3 0 " ____ . . 1 52®37'40" 
г —  2 7 " 2 2 '3 0 "

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  В 3 1 У 1 « Р Е Н 1 И К Р И С Т А Л Л 0 В Ъ  Б Р О Ш А Н Т И Т А .

Изм1>рено было мною 12 кристалловъ, по только 

110М0 щ 1ю обыкновенпаго отражательпаго ronioMeipa 

Волластона^  почему нзм^фен1я эти должно разсматри- 

вать не б ол 11е, какъ приблизительными. Впрочемъ ка^ 

жется Mnij, что результаты мною полученные согласу

ются между собою лучн1е, нежели if . ,  которые получены 

бг.1ли Леви  и Густавомъ Розе.  Вотъ что я именно нашелъ:



Для х \ х .

Въ крпсталлЬ №  lz=152®42'^  о

» » № l l = : 1 5 2 ' ' 3 4 '

Средн1и уголъ изъ этихт, трехъ величипъ получается:
152"37'40"

Д ля х : Т .

Въ кристалл'Ь № 7 = 1 0 3 ^ 4 4 '
№ 8 =  Ю З « 3 2 'Г  

103^^5 '!

Средн1й уголъ изъ этихъ двухъ величинъ получается:
х : Т = 1 0 г Ч \ Ч Ъ ^

(Что даетъ для Д7:ж=152® 37'30") .

Д ля  М : Т .

Въ кристаллЬ № 7 ~ 1 2 7 ‘’48^'
» » № 8 =  127^36- '

2

Другой краи =  127*^45'

Средв!и уголъ изъ этихъ трехъ величипъ получается;

М : Т = 1 2 7 Ч З ' Ж
(Что даетъ для 3 / :Л /:=104® 33 '20") .

Д л я  М :М .

Въ кристалл^ №  5=:104®34'^
№  9 = 1 0 4 « 2 6 У ^ ^

Средн1Й уголъ изъ этой послЬдней величины и вы- 

ведепной изъ М : Т  получается:

3/:М—104‘'31'40"
Для /:Г.

Въ кристалл'Ь №  10г=:147”9'
Другой к р а й = :1 4 7 ”7'



Средп1и уголъ озъ этпхъ двухъ измЬрен1иполучается:

/:Г=147"8'0"
(^1то даетъ для /;/^=; 114 ^ 1 6 '0 " ) .

Для /:/ .

Въ кристалл^ №  10 =  1 14®17V . . ,о<
№  13 =  1 1 4 » 1 6 ' Р ' ^

Средн1п уголъ изъ этой послЬдией величины и 

выведенной изъ 1\Т  получается:

Для х\1.

Въ кристалл!} № 6 : = 1 0 1 ° 2 7 '

101'^28^'

Средп1п уголъ изъ этихъ двухъ величипъ получается:

ж :/= 101> 7 '45"
Кристаллы брошантита въ первый разъ пзмЬрилъ 

Леем, но, ка/кется, экземпляры уцотреблеппые и»1ъ 

для H3ivrbpenin были весьма песовергаенпы. Въ самомъ 

д'Ьл'Ь Леви  даетъ, паприм^ръ, Л/:Л/=107® (тогда какъ 

этотъ у г о л ъ = :1 0 4 " 3 1 Ч 0 " )  и 5 0 °3 0 '  (тогда какт

этотъ уголъ=: 15 2 ° 3 7 '4 0 " ) . ПослЬ Леви  ̂ бротаптитъ 

изсл'Ьдовалъ Густ авъ  Розе  , по измеренные имъ кри

сталлы были , кажется , такж е мало пригодны для 

точныхъ n3Mi;peuin, какъ и кристаллы Леви,  хотя но- 

лучепные углы и бол'Ье удовлетворительпы. Густавъ  

Розе даетъ между прочимъ:

Л / : Л / ~ 1 0 4 “10' п 1 5 1‘'5 2 ^



LVl.
m  II д О т ъ.

(Epidote, IJaiiij; Epidot, v. Leonhardt^ 11 ausmann t ic , ;  

Pistazit, Piemontischer Braunslein, Werner;  Prismaloidi- 
scher Augit-Spath ,  Mohs; Prismatoidal Augitc-Spar,  l la i -  

dinger;  Prismatoidal Augite, Janison;  Thallit, Karsten;  

Thallite, Beudanl;  Akanticone, Akanliconite, d'Andrada;  

Bucklaiidit, Levy;  Pusclikiuit, Wagner;  Achmatil,  ller^  

maim;  Schorl a igue-n iar ine ,  Delphinile, Saussnre;  Oisa- 
nit, Scliorl vert,  Rotne de VIsle; Arendalit, Manganepi- 
dot oder Piemontit ,  Scorza, Slralite, Saualpite, Wliila- 

Eisenepidot).

Общая ха ра к т ери с т и к а .

Кристаллическая система: одиоклином'Гфная.

Главная Форма: 0ди0кли110м1;риая пирамида, кото

рой оси, по моимъ изм1ф 0п1ямъ, относятся между со 

бою сл’кдующимъ образомъ (*):

а : Ь : с = 1 , 1 4 2 3 4 :1 :0 ,0 3 2 6 2  • • «

у = 6 4 ”3 6 '0 "

Эпидотх встр'Ьчается часто окристалловапнымъ, а 

также попадается сплошпымъ и въ вид-Ь тестоваты хъ

(*) Отношение это вычислено пзъ сл^дующихъ угювъ:

Г:Г— 128°18' О" 
z:^ =  109«59'30"

Плоскость М принята была за ociionnbiii ппнакоидъ, т. е. 
Л/шоР; плоскость z  за главпую призму, т. е. ^ ш со Г ;  пло
скость г  за пололчптельную геыидому, т. е. г ^ - н Р с о  ; и пло
скость Т  за ортопинакопдъ, т. с. TzzcoPco.



и зерпистыхъ агрегатовъ. Кристаллы почти всегда 

растяпуты въ горизоотальномъ иаправлен1и, въ сл'Ьд- 

CTBie чрезм^5рнаго развпт1я гемпдомъ , осиовнаго пи- 

иакоида и ортопппакоида. Иногда кристалламъ этимъ 

CBoiicTBeuuo скорлуиоватое сложе1ие въ превосходной 

степени. ДвоГшпковые кристаллы весьма обыкповен- 

ны, въ ыихъ двоиппковая поверхность есть плоскость 

ортопппакоида осРоо . Спайность по направлен1ю 

осповпаго пинаконда 31— oV весьма совершенная , а 

по направлен1ю ортопинакоида Т —  осРао мен-Ье со

вершенная. Изломъ раковпстын , нереходящ1н въ не

ровный и занозостып. Т в е р д о с т ь ш б . . . . 7 .  Относи

тельный в 'Ь с ъ = :3 ,2 . . . . 3 ,5 .  Блескъ с т е к л я н н ы й ,  на 

плоскостяхъ спайности алмазповидпып. Отъ совершен

но прозрачнаго изм/;няется до npocBf>4HBaiou;aro и да* 

же до просв1;чиваюш,аго только по краямъ. Почти 

всегда окрашепх, преимушествепно зеленымъ , жел- 

тымъ и бурымъ цветами; рЬдко краснымъ и чернымъ. 

Химическ!!) составъ эпидота представляетъ существенно 

соединен1е кремнезема , глинозема , окиси желЬза и 

извести. Судя но апализамъ Вокеяена,  Геф кеиа ,  Кюна,  

Раммельзберга  , Шерера  , Ш т о к а р ъ -Э ш е р а  , Герм ана ,  

Бера^ Р и х т е р а ,  ф, Р а т а ,  Бедаиа,  В а т е р а ,  Вапделя^  

Д р а т е ц а ,  Лори  и друг, составъ этотъ оказывается 

весьма непостояпнымъ; впрочемъ въ последнее время 

Раммельдбергъ (*) основательнымъ образомъ разобралъ

Ilandbuch der IMineralehemie von С. F.  Rammelsberg .  
Leipzig, 1860, S. 752 und 1004.



результаты изв'Ьстиыхъ до сихъ поръ анализовъ и до- 

казалъ, что химоческ1и составь вс-Ьхъ разностей эпи- 

дота можетъ быть приведенъ къ одиои и Toii же хи

мической Формул'Ь, а имеово:

R®Si4-2Rs“i (или 3R*SiH-2R*S>).

И такъ  по Раммельзбергу  ближайшее простое отно-
• ««•

meuie кислорода R, R  и S i = : l : 2 : 3 .

Rc-fe видоизм'Ьпеп1я эпидота дозволяютъ себя сое

динить въ дв'к главпыя группы:

a) Ф и с т А ц и т ъ  или ж е  л в з и с т ы ii -  э п и~ 

д о т ъ. Сюда относятся разности Фпсташково-зелс- 

наго, масляно-зелепаго, чижиково-зелепаго, черно- 

вато-зеленаго и зеленовато—чернаго цвЬтовъ, окри- 

сталловапшяя, сплошныя, вкрапленпыя, въ видЬ ше- 

стоватыхъ, зерпистыхъ и землистыхъ агрегатовъ, а 

такж е въ вид^ примазки. Разпостямъ этимъ прпдаютъ 

пазван1е «ж елезистый эпидотъ» потому, что въ нихъ 

иногда довольно значительная часть глинозема замЬ- 

1депа окисью ж елеза .  Для этой группы Рамлшьзбергь  

даетъ  сл-Ьдующую Формулу:

c ’a"SiH-2RSi (или 3Ca"Si-+-2R"S>), 

гд-Ь RzziAl и

Пушкинитъ и букландитъ должны быть отнесены 

также къ этой r p y n n i .

b) П I Е М о Н Т и Т Ъ или М А Р Г А Н Ц О В И С Т Ы Й -  

э п и д о т ъ. Сюда относится интересная разность эпи

дота изъ С. Марселя въ П1емопт^. Означенное видо- 

изм1>нен1е им'Ьетъ чериовато-ф1олетово—син1й или кра-
ц« ...................



с н о в а т о -ч е р и ы й  цв^тъ, в и ш н е в о - к р а с н у ю  черту и по

падается вь видЬ шестоватыхъ агрегатовъ. Такъ какъ 

въ этой rpynuli значительная часть глинозел1а и изве

сти замЬщена окисью марганца, то Раммельзбергь  даетъ 

для нее сл^^дующую Формулу;

А\

Si4-2:MnKSi 

Fc

Mnorie энидоты при сильномъ накаливан 1и теря- 

ютъ часть своего в^са (круглымъ числомъ около 2 

нроцентовг). Обыкновенно нолагаютъ, что эта потеря 

нроисходитъ отъ содержащихся въ мннералЬ воды и 

малаго количества углекислоты. Такъ какъ еще хо

рошенько не объяснено: какую роль играетъ вода въ 

эпидот'Ь? то Раммельзбергъ  полагаетъ болЬе вЬроятнымъ 

разсматривать эпидотъ, какъ минералъ первоначально 

бывш1й безводнымъ. Относительный вЬсъ отъ нагр1>- 

Banifl изменяется ; въ эпидотЬ изъ Арендалл, въ не- 

прокаленномъ состояш’и, по иаблюден1ю Раммельзберга^  

относительный вЬсъ б ы л ъ = 3 , 4 0 9 ,  а послЬ прокале- 

н1я с д Ь л а л с я ^ 2 ,9 8 4 .

Предъ наяльною трубкою (за исключеп1емъ мар- 

ганцовистаго эпидота) , эпидотъ обыкновенно спла

вляется только па наружныхъ краяхъ ; при этомъ 

вздувается и образуетъ темнобурую массу , по Форм'Ь 

подобную пв)зтнон KanycTf>, которая, прп болке силь

номъ нагрЬван1и, становится черною и округляется, 

не сплавляясь одпакоже совершенно. Только одни



т е м и ы е ,  б о г а т ы е  ж елЬ зом ъ  эп и до ты  (напр. изъ Ареп- 

д ал я )  м о ж н о  сплавить .  Съ плавнями реактируетъ  па 

кремЕхеземъ и окись ж ел Ь за .  Съ малымъ колипествомъ  

с о д ы  по л у ч ается  съ трудом ъ  темное стекло , а оъ 

большихмъ количеством ъ  соды  образуется  только  одна 

ш л ак о ватая  масса.  К и слоты  на минералъ въ пату- 

ральпомъ его с о с то я н 1и дf,^^cтвyютъ слабо,  прокалев -  

п ы и  ж е  энидотъ  растворяется  въ хлористоводородной 

кислот'Ь довольно удобно ,  образуя студень.  MapraFmo- 

в и с т ы 11 эп и д о тъ  предъ  паяльною трубкою  сплавляется ,  

напротивъ ,  очень легко  п съ кип^н1емъ въ черное сте 

кло, а съ  плавнями р е а к ти р у е тъ  на м ар га н е ц ъ и  жел'Ьзо(*).

Эпидотъ  изв'Ьстенъ уж е  весьма давно,  но его до л 

го принимали  H'ijMeuKie минералоги за видоизм'Ьнеп1е 

л у ч истаго  к а м н я ,  а Французск1‘е за видопзм'Ьнен1с ту р 

малина ( т е р л а ) .  К огда  ж е  наконецъ  б ы л о  доказано ,  

что м и н ер алъ  совершенно отличенъ  отъ  вы ш еуп ом я-  

н у т ы х ъ  и с к о п а е м ы х ъ ,  то впали снова въ противупо- 

л о ж н у ю  кр ай н о сть ,  образовавъ  м ног 1с ви д ы ,  подъ осо

бен ны ми иазван1ями. Т а к и м ъ  образомъ произошли име

на: « аренда  1н ть  », отъ Л р е н д а л я ,  города въ Иорвег1и; 

« а к а н т и к о н ъ » или « а к а н т и к о н и т ь » ,  что значптъ  »а/жи- 

к о в ы и  камень ,  по сходству  цвЬта порош ка минерала 

съ цвЬ том ъ  перьевъ чиж ик а  ; « т а л и т ъ »  отъ слова 

Bal loq ,  которое  о знач аетъ  к а ж д о е  зеленое  pacren ie ,  по 

сходству цв 1;та {Ь'арстеиь)  ; « у а зо н н т ъ »  отъ города

(*) С.  F.  Bammelsberg.  I landbuch der Mineralchemie. Leip
zig, 1860, S. 752 und 760.



Сургъ-д’Уазопъ; « дельФпиптъ »отъ ДоФине (Delphinatus).

Вериерт> всЬ эти разности соединнлъ въ одивъ видъ,  

которому далъ пазвап1е «Фпстацитъ»^ отъ Ф и ста ш к о-  

зеленаго цвЬта, препмущественпо свойствепнаго мине

ралу. Г а ю и  папротивъ , соединивъ всЬ эти разиости  

такж е въ одпиъ видт., иазвалъ этотъ п о с л 1.дп1й «эпи-  

дотомъ», отъ греческаго слова epidotos (по

лучивши! iipnpauu.euie), uo кристаллог рафическихмъ своп-  

ствамъ минерала.

llasBaiiie « пушкипитъ » дапо 7?a«//ej90.w?5 разности Ураль- 

скаго эпидота, отличающейся преимуществепио превос- 

ходпымъ плеохроизмомъ, въ честь Сенатора, Д^нстви- 

тельиаго Таинаго Советника М. Н .  М у с и н а -Щ ш к и н а .

Пазвап1е « ахм атитъ» дано минералу Германомь,  въ 

честь Горныхъ Инженеровъ П олковника /7 Е .  Ахматова.

Назван1е «скорца» дано Валахами несчапикамъ эпи

дота чижиково-зеленаго цв1вта, вымываемымъ изъ зо- 

лотопосныхъ песковъ Муска въ Зибеибюрген-Ь.

11азван1е «витамитъ» дано Брюстеромъ т лл^и ъ к \т ъ  

кристалламъ эпидота, которые были найдены Витамомь  

въ траповомъ камнЬ Гленцое (Glencoe) въ Шотланд1и.

Подъ имеиемъ « букландита» (въ честь англ1нска- 

го геолога Букланда) Леви  описалъ минералъ , кото- 

р ы 11 многими новейшими минералогами разсматривает- 

ся за разность эпидота. Должно однакоже зам'Ьтить, 

что минералъ Леви  обнвруживаетъ только сл'Ьды спай

ности, тогда какъ всЬ чистыя разности эпидота им’Ь- 

ютъ довольно явственную спайность. По этому , в'Ь-



роятпо, что большая часть такъ вазываемыхъ буклао- 

дитовъ есть нучто иное какъ ортитъ. Что же касает

ся до буклапдита изъ Ахматовскоп копн (Уралъ), то 

этотъ посл'Ьдн1й обнаругкиваетъ сиаиность по доумъ 

Баправлев1ям7., nepeci»Kaioii;HMCfl мелгду собою подъ 

угломъ около 115^®; въ составЬ своемъ онъ не содер- 

житъ uepifl, а потому его должно разсматривать за 

настоящую, и по своей красталлизацш, весьма интерес

ную разность эппдота.

«Т улитъ»  изъ Суланда въ Теллемаркен^ (Иорве- 

г1я) такж е  относятъ обыкновенно къ эподоту , что 

однакоже еще не доказано положительно. Онъ npocBi- 

чиваетъ, имЬетъ нр1ятныи розово- и персиково-крас- 

нып цв-Ьтъ , стеклянный блескъ и составъ , следуя 

Г м е ли н у ,  хотя и похож1и на составъ эпидота , одна

коже достаточно различный для возбуя«ден1я сомн’1>н1я 

даже и съ химической стороны, касательно присоедн- 

нен1я его къ энидоту. Тулитъ обнаруживаетъ спай

ность по двумъ направлен1ямъ, пересЬкающимся меж

ду собою подъ у гл о м ъ = 9 2 ® 3 0 ' ;  его относительный 

в i> c ъ z = :3 ,1 . . . .  3 ,2 .
Наконецъ, что касается до ацоизита» (названнаго 

такъ Вернеромъ  въ честь Барона Цоиза)  , то , по но- 

в^^ншимъ наблюден1ямъ М иллера  и Деклуазо  , этотъ, 

столь долгое время относимыГ! къ эпидоту минералъ, 

им-Ьетъ совершенно отличную спайность и совершенно 

друг1я оптическ1я и кристаллограФическ1я отношен1я,

ч. ш.
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цочему долженъ быть разсматриваемъ не какъ  разность 

эпидота, но какъ самостоятельный видъ.

Въ Pocciii встр-Ьчаются три разности эпидота, а 

именно: Фистацптъ, пушкинитъ и букландитъ.

Въ кросталлахъ этихъ разностей опред'Ьляются 

сл^ду10ш,1я Формы:

Па Фпгурахъ. По Вейсу.  По Паумапу.

П и р а м и д ы .

а) Положптельныя гемипирамиды.

(ia :b :c) 4Р

П (а:Ь:с)

-ip
3

гР

— р

7 ........................................- b ( a : ^ b : i c ) ...................................... >ь2Р

а ........................................- 1- ( ^ а : ^ Ь : с ) ......................................... Ч-Р2

у ........................................ч - ( а : { Ь : с ) .......................................- ь 2 Р 2

Ь) Отрицательныя гемипирамиды.

' ......................................... — (ja :b :c )-------

I’ ............................................ — ( { а :Ь :с ) .  . . .

d ........................................— (а:Ь:с) . . . .

t-r............................................— (а:^Ь:с) . . . .

О р т о д о м  ы .

а) Поло/ьительныя гемидомы.

t ............................................ -+-(-^а:Ь: осе]

г ............................................ -+-(а:Ь: оос)

р ........................................ ч -(а ;^Ь :  оос

/ ............................................ - ь (а : -Ь :  оосV 2
f ........................................ -ь(а:^Ь: осе

— 2Р2

.-♦-iPoo

. ч-Роо

.-^IPOO

-+-2Р<»

-ьЗРоо



т

Ь) Огрицательныя гемидомы.

...................................— ( ia :b ;  а с е ) ...................................— iPoo

............................................— (а:Ь: о с с ) .........................................— Роо

Л......................................... — (аг^Ь: о о с ) .................................2Роо

У......................................... о о с ) ........................................................—  ЗРоо

К л в II о д  о м ы .

7 ............................................... (^а: ооЬ :с ) .......................................( 1 Р х  )

...........................................» Ь : с ) ........................................... (^Роо)

о ............................................... (а: ооЬ:с)......................................... (Роо )

П р п 3 м ы .

Z ................................................( ооа:Ь :с) ............................................. ооР

t .......................................... ( сж а : |Ь :с ) ...................................  ооР|

! ( • • • • •  • • • #  • • • •  • • • • (  ОС а • • • • • • • • • • • • • •  00 Р 2

П  и II А к о и д ы.

м ........................  .............. (а: осЬ: ссс) ............... ........................оР

Т ............................................ ( ооа:Ь: ссс) ............................... осРоо

Р ...........................................( ооа: ооЬ'.с)........................... ( ооРоо )

М е ж д у  этимв Формами одвокливомЪрныя гсмипи-  

рамиды v = — ^Р и W— — 2 Р 2 ,  гемидомы

(3=:ч-^Роо , т = — ^Роо и д = — З Р х  , клонодома у =  

(^Роо )  и призма 1:=  ооР|» сколько mbIj изв'Ьство, до  

сихъ  поръ въ эпидот'Ь ещ е ннкf>мъ ве были опредЬ-  

левы (*).

(*) Если къ этимъ послЪдпимъ Формамъ присоединить еще 
гемипирамиду с —ч-ЗР З ,  определенную мною недавно въ эпи- 
лот'Ь изъ Циллерталя , то уже и безъ того весьма длинныи 
рядъ Формъ эпидота увеличится еще 9 новыми Формами.



r.iaBii'fetimifl комбинац1и вышеориведенныхъ Формъ 

русскаго эпидота .представлены на таб. L1V, LV и LVI, 

въ иаклоинои и горизонтальной проэкщ яхъ, а именно:

Фиг, 1 и 1 l3is|-4-P.— ^ Р . ( * ) — Р .— 2Р2.Ч-РОО .2Роо .
i п е d го г  I

— Роо . — 2Роо . —  ЗРоо .(^Роо ) .(Роо  ). 
е h д к о

ооР.бР. ооРсо . 
г М  г

Фиг. 2 и 2 b i s ? 4 - P . 4 - 2 P . —^Р.—^^Р.—Р .—2Р 2 .-ь Р о о  .
) п  q Z V d W г

-+-2Роо .— Роо . (^Роо ) .  (Роо ). ооР. оР.
I е к о Z М

<>сРоо .

т
Фиг. 3 и 3 bis^-н Р . -н Р э о  . -ь2 Р о о  . — Роо .(Роо ). ооР.

 ̂ п  г  I е о Z

оР. ooP go .
М  Т

Фиг. 4 н 4 bis)-+-P.-f-2P.-HP<X) . -ь2Р оо  .— Роо .(Роо ).
\  п  q г  I е о

осР.оР. осРоо .
Z М  Т

Фиг, 5 и 5 Lis^4-Poo , — Роо .(Роо ). ооР. ооРоо .
J г е о Z Т

Фиг. 6 и 6 b is |-+ -P ,4-Poo  .оР. осРоо .
\ п г  М  Т

Фиг. 7 и 7 bis н - Р , — P .-H ^P oo .-4 -P oo .( iP oo ) .(^P oo) .
\ п d  г г  у к  '

осР2.оР, ос Роо .( осРоо ). 
и М  Т  Р

(*) На ФИГ. 1 таб. L1V «юрма е п — jP, по ошибк-Ь, озва- 
пена буквою s.



Фиг. 8 u 8 b is ) -h^P  . ч - Р . — P .-+ -P qo . — Poo . ( -Poo) .
\  j) n  d r  e у

(^Poo ).(POO ). QcPa.oP, QcPcO ,( OOPOO ). 
h o  и M  T  P  

Фиг. 9 и 9 bis |-f-P.(^Poo ).{Poo ) .  ooP.oP. 
) n  к о z  М  

Фиг. t o  и 10 b i s | - h P . H - 2 P . 4 - P o )  .(Poo ). ooP.
 ̂ n q r  0 z

Фиг. 11 и 11 L is )H -P . (P x  ) .  ooP.
) n о z

Фиг. 12 и 12 bis^H-P.-H2P.-b2P2.—Р.н-Роо .(Poo ). ooP.
) n q у d r  0 z 

Д войниковы е  кристаллы.

Фиг. 13 и 13<bis?- н Р . ч - 2 Р . - ^ Р о о  .ч-2Роо .— Poo . ооР.
 ̂ п q г I е Z

Ор. ООРОО .
м  т

Фиг. 14 и 14 bis)-b-P . -f-Pco . -Ь^Роо . -н2Роо . — Роо .
 ̂ П г р I в

ооР.оР. ооРоо ,
Z М  Т

Фиг. 15 и 15 bis)-4-P. Н - 2 Р . -ьРоо .ч-2Роо . ( Р х  ) .  ооР.
\ п q г I  о Z

оР. 0 0 ?  QO .

м  т
Фиг. 16 и 16 bis / - ь Р . Ч-Роо . (-^Роо )  . ооР2. оР . ооРх  . 

 ̂ п  г к и  М  Т  

( ос Роо ) .  
р  

Ф иг. 17 и ,17 bis^4 -P .H -Poo  . -+ -2 Р х , .  ооР.оР. ооР<ю .
 ̂ п г  I Z М  Т

Фиг. 18 и 18 bis?-+-p.-t-p«) . -н^Роо . -ь2Роо . -+-ЗРсо .
п г Р I  г

ооР.оР. оеРое . 
Z М  Т



i ]  Ф И С Т А Ц И Т Ъ .

Фистацитъ находится въ Poccia: на УралЬ , Ал- 

та'Ь, въ Нерчинскомъ округ’Ь (Забайкальской области). 

Олонецкой ry6epuiu и Финляпдiи.

Ф н С Т А Ц и Т Ъ  в ъ  У р А Л Ь С К О М Ъ  К Р Я Ж' Б ,

На УралЬ Фпстацптъ IlзвiJCтeнъ во многихъ м^- 

стахъ. Въ Златоустовскомъ горномъ oKpyrii: въ Ахма- 

товской минеральной копи, въ окрестностяхъ Ахтен- 

скаго жел'Ьзнаго завода , въ горной ц-Ьни между pib- 

ками Кусою U Ш умною , въ рудник-Ь Поляковскомъ 

(Кумачпнск1я г о р ы ) , въ окрестностяхъ Чернаго озера 

(Пльменск1я горы) п въ окрестностяхъ Барзовскаго 

рудника (при Кыштымскомъ эавод'!^). Въ Екатерие- 

бургскомъ OKpyri: въ окрестностяхъ деревни Решё- 

ты, Въ Богословскомъ округЬ: въ Турьинскихь м-Ьд- 

пы хъ  рудникахъ.

а) Въ Ахматовской минеральной копи эпидотъ 

встр'Ьчается въ превосходномъ видЬ. Онъ предста

вляется зд'Ьсь прекрасно образованными и весьма бле- 

стящимъ кристаллами, которые соединены въ друзы 

н, BM'JjcTi} съ кристаллами д1опсида , част1ю наросши 

на хлоритовый слапецъ, част1ю вросши въ известко

вый шпатъ. Величина кристалловъ различна и часто 

довольно значительна; она изм^^няется отъ величины 

булавочной головки до 4 центиметровъ въ наиболь- 

шемъ поперечник’̂ . Цв^яъ  кристалловъ Фисташково



зеленый, переходя1ц1й въ масляно-зеленый. Большее 

кристаллы просв'Ьчиваютъ по краямъ или во всей 

своей массЬ, л  малые часто бываютъ оолуарозрачны 

иди даже совершенно орозрачны. Одни изъ кристал- 

ловъ простыв, а друг1е двойниковые. Въ посл^днихъ, 

какъ обыкновенно, двойниковая плоскость есть пло

скость менЬе совершенной спайности, т. е. Т —  ооРэо . 

Главн'Ьйш1я комбинащи простыхъ кристалловъ здеш

ней местности представлены на фиг . 1 (*), 2 ,  3 и 4, 

а двойниковыхъ на ф иг . 13, 14, 15, 17 и 18 , въ 

наклонной и горизонтальной проэкц!яхъ. Комбииац1н 

ФИГ. 1 U 2  принадлежатъ къ самымъ р1;дкимъ, про- 

ч1я встречаются довольно часто. Такъ какъ Фигуры 

даютъ достаточно полное понят1е о кристаллизац1и, 

то описан1е каждой комбинац1и въ частности было 

бы излишнимъ. Я замЬчу только, что въ н'Ькоторыхъ 

кристаллахъ, кром-Ь Формъ означепныхъ на вышеупо- 

м януты хъ  Фигурахъ , замечаются еще следуюш,1я: 

т — — -Роо , ОсР-, WZH ооР2 и а = : - ь Р 2 .  Посл^д-
S '  8 ^

няя Форма была определена въ кристаллахъ Ахматов- 

скаго Фистацита Ауербахомъ {**)• Плоскости mi:= осР2 

и ооР^ образуютъ весьма yзeuькiя притуплен1я ком-

(•) На ФИГ. 1 и 1 bis таб. L I V , гемиппрамида е— gP# 
по ошибкЬ, означена буквою s.

(*•) Verhandlungen der R. К. Mineralogischen Gesellschaft 
zu St. Petersburg. Jahrgang 1845— 46, S. 202. Въ экземпдя- 
рахъ^ мною иэсдедованныхъ, Формы этой не находилось.



бинашопныхъ краевъ — в встрЬчаются весьма р'Ьдко.

Что касается до свойствъ кристаллическихъ плоско* 

cieii,  то, говоря вообще, oof. вс^ очень блестящи. 

Сравнительно съ другими, блестятъ мен'Ье: плоскости 

и е = : — Роо . Такъ какъ двойниковые кри

сталлы своимъ нижнимъ концомъ (па которомъ нахо

дится входящ1и уголъ) бываютъ всегда наросши на 

породу , то въ совершенств'Ь образованъ только ихъ 

Bepxniii конецъ, отъ чего на экземилярахъ двойпиковъ 

почти никогда нельзя видеть входящаго угла.

Судя по анализамъ, произведеппымъ въ разное 

время, въ Лхматовскоп копи должны попадаться мног1я 

разности эпидота. Одну изъ этихъ разпостеп Германь 

описываеть слЬдующимъ образомъ:

ссфистацитъ этотъ прекрасныхъ свопствъ и от

личается блескомъ , разнообраз1емъ и отчетливымъ 

образован1емъ плоскостей, высокого степенью прозрач

ности и пр1ятпымъ цвЬтомъ. Онъ встречается обы

кновенно наросшимъ па хлоритовый сланецъ , часто 

так/ке вросшимъ въ известковый шпатт» и т. д. Цв^тъ 

травяно-зеленып. ОтносительпыГ! вЬст>=13,39». Д ля  

химическаго состава этого Фистацита Гермапъ  даетъ 

сл']Ьдующ1е результаты своихъ двухъ апализовъ (*):



а. Ь.
К ремнезема..........  3 6 ,8 7  37 ,38

Глинозема.............  1 8 ,7 2  18,25

Окиси ж ел 1 ;за . . .  12 ,34  12,31 

Закиси л ;ел Ь за . .  2 ,2 0  2 ,2 0

Изиестц..................  2 4 ,7 9  2 4 ,7 2

Г орькозем а ........... 0 ,3 9  0 ,3 9

Ы а т р а ......................  0,91 0,91

Воды........................  0 ,5 9  0 ,59

У г л е к и с л о т ы . . . .  1,61 1,61

CopHoii кислоты . малое количество

9 8 , 4 2  9 8 , 3 6  

ДвЬ лруг1я разности Фистацита изъ Лхматовской 

копи описываетъ Гермапь  (*) слЬдующнмъ образомъ: 

«Я изслЬдовалъ двЪ разности эпидота изъ этого 

м'Ьсторожден1я (Ахматовская копь), а именно: J\2 1) 

Встречается въ больншхъ таблицеобразныхъ кристал- 

лахъ, съ господствующими плоскостями М,  Г1а краяхъ 

слабо просв'Ьчиваетъ. ЦвЬтъ серовато-зеленый. Отно

сительный B 'b cx iz :3 ,3 3 .  2)  Встр'Ьчается въ кристал- 

лахъ средней величины , сильно просв'Ьчивающихъ, 

таблицеобразныхъ, им1лощихъ масляно-зеленый цв^тъ 

Ь  плоскости Т  господствующими. Относительный ъ icъz:z

3 ,3 4 » .



Для № 1 Германъ  получидъ:

Кремнезема..................................  3 7 , 3 2

Глинозема.....................................  2 2 , 8 5

Окиси ж е л 'Ь з а ........................... 11 »5в

Закисп жел'Ьза........................... 1 »86

И з в е с т и ........................................  2 2 ,0 3

Горькозема................................... 0 ,7 7

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

У гл е к и с л о ты ........................  2 , 6 4

9 9 , 3 2

Для JNe 2 Германл  нолучилъ:

Кремнезема...................................  3 6 ,4 5

Глинозема..................................... 2 4 , 9 2

Окиси ж е л е з а ...........................  9 ,5 4

Закоси ж е л Ь з а ........................... 3 ,2 5

И з в е с т и ........................................ 2 2 , 4 5

В о д ы .............................................. 0 ,7 7

У г л е к и с л о т ы .............................  2 , 7 3

100,11

Эту последнюю разность изсл'Ьдовалъ также Рам-  

мельзберъ {*) и получилъ сл'Ьдую1ц 1е результаты:

Относительный в ^ с ъ = : 3 ,4 8 5 .

Кремнезема..................................  3 7 ,7 5

Глинозема ....................................2 1 ,0 5

(•) Rammelsberg, Handbuch der Mineralcliemie, Leipzig,
1860, S. 754.



Окиси ж е л е з а ........................... 11,41

Закиси жел^Ьза..........................  3 ,5 9

И з в е с т и ................................ .. 22 ,3 8

Горькозема..................... ..  1 ,15

Потери отъ прокален1я . .  . .  2 ,6 7

100,00
Въ самое иосл^Ьдеее время Германь сиова  разло- 

жилъ одну разность Ахматовскаго Фистацита, которую 

опъ оиисываетъ сл-Ьдующимх образомъ (*):

вф и стац и тъ  этотъ встречается двоиииковыми кри

сталлами травяио-зелепаго UBt.Ta, имеющими коротко- 

призматическ1н характеръ. Относительный B i;cx=3,41 ». 

Д л я  химическаго состава Германь получилъ;

Кремнезема..................................  4 0 ,2 7

Г л и н о зе м а ..................................  20^08

Окиси жел-Ьза..........................  14 ,22

Закиси ж е л е за ..........................  2 ,3 9

И з в е с т и ........................................ 21 ,61

Горькозема.................................. 0 ,5 3

Закиси марганца.....................  сл'Ьды

Потери отъ прокален1я. . .  . 0 ,1 6

9 9 ,2 6

Наконецъ въ Лаборатор1и Горнаго Департамента 

въ С. Петербург^ разложена была разность Фистацита



изъ Лхмаговской копн , «[мЬющая почти сплошной 

впдъ, желтоваго-зелепып цвЬтъ н вообще, кажется, 

не coBcliMb чистая. Во всякомъ случаЬ вотъ что по

лучено:
Кремнезема................................... 3 8 ,3 8

Глинозема.....................................  2 2 ,8 6

Oiaicn ж е л е з а ...........................  1 6 ,8 9

И з в е с т и ........................................  1 9 ,9 5

Горькозема...................................  0 ,2 9

К али ................................................ 0 ,9 0

Н а т р а .............................................  0 ,4 8

9 9 ,7 5

Ь) Въ окрестностяхъ Ахтенскаго жел'Ьзнаго завода 

(по близости Златоуста), а именно въ 8 верстахъ къ 

востоку отъ этого завода, въ долинЬ рЬки Ш умпо 11, 

меясду Юрмою и больгаимъ Таганаемъ, сл'Ьдуя Гер

ману  (*), Фистацитъ встречается въ видЬ большихъ 

Кристалловъ съ плоскостями 3 /— оР, Т —  осРоо , г=и-+- 

Рос , 5— -HjPoo и /~ -+ -2 Р о о  , а такя^е въ впд1з сплош- 

ныхъ массъ, обпаруживающихъ внутри шестоватыя 

поверхности соприкасан1я. Кристаллы большею част1ю 

на концахъ обломаны и вросши въ молочный кварцъ, 

который въ свою очередь заключается въ гранит^. 

Поверхность кристалловъ обыкновенпо тускла , впро- 

чемъ понадаютсл п T a n i e  кристаллы, которыхъ нло-



скости весьма блестящи. Матовые кристаллы им1лотъ 

сЬровато-зелепыи, а блестящ1е оливково-зелеиыи цв1}тъ. 

Относительпыи вЬсъ, по опредЪлегпю Герла/ш— 3 ,4 3 ,  

а хпмическ1ц составъ , по анализу того же учеиаго, 
сл^дующ1и:

Кремнезема.................................. 37 ,47

Г л и н о з е м а ..................................  2 4 ,0 9

Окиси я;ел'Ьза..........................  10 ,60

Закиси ж е л е з а ..........................  2 ,81

, Извести..........................................22 ,19

В о д ы ............................................. 0 ,3 4

У г л е к и с л о т ы .............................  1 ,90

99 ,40

с) Въ горной ц-Кши, между разками Кусою и Ш ум 

ною, слЬдуя Г уст а ву  Розе  (*), Фистацитъ попадается 

въ cMiimeniH съ кварцемх, въ видЬ зернистыхъ и 

сплошныхъ массъ.

(1) Въ Поляковскомъ рудник-Ь (Кумачинск1я горы) 

Фистацитъ находится въ видЬ прекрасныхъ , весьма 

блестящихъ кристалловъ, вросшихъ въ кварцъ. Ком- 

бипац1и этихъ кристалловъ представлены па фиг .  5 и 6.

е) Въ окрестностяхъ ^lepnaro озера (Ильмепск1я 

горы),  сл'Ьдуя Г уст а ву  Роге  (**), зеленый сплошной

(*) G.  Rose,  lleise nach dem Ural iind Altai, Berlin, 184’2,
Bd. II, S. 116 u .  491.

(**) G. Rose .  Reise nacli dera Ural und Altai, 184-2, Bd. 11,

S. 94 u. 491.



и шестоватый Фистацитъ встречается сросшимся съ 

полевымъ шпатомъ. Также,  do ODncaniio Германа  (*), 

при деревн'Ь Буровой, въ 20  верстахъ ыа югъ отъ 

MiaccKaro завода (Ильменскчя горы), Фистацитъ нахо

дится вросшамъ въ кварцъ. Оыъ образуетъ часто очеаь 

красивыя друзы и кристаллы его бываю тъ иногда 

группированы ступенчатообразно ; попадается также 

сплошпымъ, въ вид^ зернистыхъ и шестоватыхъ агре- 

гатовъ. Въ кристаллахъ Германъ  опред1>лилъ сл^.дую- 

щ1я Формы: M z n o V ,  Tziz  осРоо , rz= -b P o o  , ?г— ч -Р ,  

Цв'Ьтъ кристалловъ черповато-зеленыи, а сплошныхъ 

массъ свЬтлып Ф исташ ково-зелены н. Кристаллы силь

но просв1'чива10тъ. Отпосительпын в^съ, по опред^де- 

uiio 7 "е/)Л1ана =  3 ,3 5 ,  а химическ1й составъ, по анализу 

того же учепаго, сл1^дун)щ1п:

Кремнезема.................................. 3 6 ,8 7
Глинозема.....................................  18 ,1 3
Окиси жел^5за.............................  1 4 ,2 0
Закиси ж е л е за ........................... 4 ,6 0
И з в е с т и ........................................  2 1 ,4 5
Горькозема................................... 0 ,4 0
Н а т р а .............................................  0 ,0 8

Борной к и с л о т ы ......................малое количество
В о д ы .............................................  0 ,6 7
У гл еки слоты .............................. 0 ,8 9

9 7 ,2 9

С) Jouraal fiir praktische Cheiiiie, von 0 .  L. Erdmann u. 
Л. F. Marchand^ 1848, Bd. XLIII, S, 9 i .



f) Въ окрестностяхъ Барзовскаго рудника (ао бли

зости Кыш тымскаго  завода), сл1>дуя Г у ш а п у  Розе (*), 

Фистацитъ встречается, въ виде небольшихъ зернистыхъ 

п шестоватыхъ массъ, вросшимъ, вместе съ коруи- 

домъ и слюдою, въ барзовитъ.

g) Въ окрестностяхъ деревни Решёты (по близости 

Екатеринбурга), следуя Г уст аву  Розе  (**), Фистацитъ 

попадается въ кварцевыхъ жилахъ, нроходящнхъ въ 

гранит^. Кристаллы этого Фистацита им'Ьютъ ровныя 
и блестящ1я плоскости,

Ь) Въ Турьинскихъ медныхъ рудникахъ (въ Бого- 

словскомъ округе) ,  судя по одному образцу, храня

щемуся въ Музеуме Горнаго Института, въ С. Петер- 

бург-Ь, Фистацитъ встречается въ виде плоскихъ све* 

тло -зел ен ы х ъ  кристалловъ, которые, вместЬ съ кри

сталлами и зернами граната, заключены.въ  известко- 

вомъ шпате.

Ф и с т а ц и т ъ  в ъ  А л т а п с к о м ъ  к р я ж ф .

На А лтае,  именно въ Зыряновскомъ руднике (судя 

по экземпляру , подаренному мне моииъ почтеннымъ 

сослуживцемъ /7. /?. Еремгьевымъ) , Фистацитъ встре

чается въ виде топенькихъ , блестяш,ихъ , зеленыхъ

Q  G» Rose ,  Reise nach dein Ural und Altai, Berlin, 1842,
Bd. II, S. 154 u. 491.

(••) G.  Rose.  Reise nach dera Ural und A l ta i , Bd» I , S.

129 und Bd. II, S. 490.



кристаллов 'ь ,  со ед и и еи и ы х ъ  въ пучки и п а р о с т и х ъ  на 

ок рп сталловап ном ъ  кварц^ь

Ф  П с Т А Ц П Т Ъ в 7. 3 А Б А U к л л Ь с к о ii О Б Л А С Т И .

Зд^сь  Фистацптъ встр+|Чается въ в и д к  м ал еп ь к п х ъ  

кр и стал л о въ  н с п л о ш и ы х ъ  м ассъ ,  въ долииЪ К опчиль ,  

л еж ащ ей  въ о к р е с т н о с т я х ь  К а д а и п с к а г о  р у д п п к а  (въ 

Н ерчпн с 1х0 мъ OKpyrt ) .

Ф  П с Т А Ц и Т ъ  в Ъ О л о II Е Ц к о ii г у  Б Е Р II I и .

Зд Ьсь Фнстацитъ встрЬ’чается въ П ов 'Ьнецкомъ окру- 

г-Ь. О пъ  иногда  о кр и стал л о ван ъ  и з а к л ю ч а е т с я ,  вм'Ь- 

ст'Ь съ к вар цем ъ ,  въ пзвестковомъ и ш а т Ь .

Ф и с т а ц п т ъ  в ъ  Ф  и и л я п д  i и.

Ф п с т а ц и т ъ  въ Ф и н л я н д 1’и, сл^>дуя А ,  Н о р д е п и ш л ь -  

д у  (*), н ах о д и тся  въ  сл^>дующихъ р у д н и к а х ъ  : Силь- 

боле (въ кирхшнил'Ь Г е л зи н г а ) ,  С тансвикъ  (въ  окрест-  

н о с т я х ъ  ГельзпнгФ орса)  , Л ё к го л ь м ъ  (в ъ  к и р х ш п и л ^  

П с и о ) ,  Серк1ервп (в ъ  о к р е с т п о с т я х ъ  OpiepBn, въ  кирх- 

шпил'Ь К и ск о)  п во м п оги хъ  д р у г и х ъ  лгЬстахъ. Часто 

б ы в а е т ъ  опъ прекрасно о к р и с т ал л о в а н ъ  и п р и т о м ъ ,  въ 

п е р в ы х ъ  д в у х ъ  р у д п и к а х ъ ,  во внутренности  его кри

с та л л о в ъ  за к л ю ч а е т с я  ортитовое  ядро .

(•) А.  Nordenskiold .  Beskrifning ofver de i Finland funna 
Mineralier. Helsingfors, 1855, S. lo 5 .



2] ПУШКИННТЪ.

Это прекрасное видоизм4иеи1е Фпстацита находится 

иа западномъ cK.ionij Урала, въ окрестиостяхъ Верх* 

нейвипска (къ северу отъ Екатеринбурга). Пушкинитъ 

былъ разложенъ и описанъ первоначально Казанскпмъ 

Профессоромъ Вагперомъ (*),  который принялъ йшне- 

ралъ за новын и далъ ему название въ честь бывша- 

го Попечителя Казанскаго учебнаго округа , нынЬ 

Сенатора ДЫ ктвительнаго Таннаго СовЬтннка 31. /7. 

М у с и н а -П у ш к и н а .  А ,  Д .  Osepciiiii (**), разобравъ ана- 

лизъ Вагнера  , доказалъ » что нушкпиитъ есть ничто 

иное какъ разность Фистацита. ВскорЬ потомъ П. Г». 

Ауербахъ (***) пришелъ къ тому же результату кри- 

сталлограФическимъ путемъ. Такъ какъ эта разность 

Фистацита отличается отъ прочихъ своимъ сильнымъ 

и превосходнымъ дихроизмомъ, то кажется удобно и 

прилично удержать для нея назван1е «нушкинитъ».

П уш кинитъ попадается отд^Ьльными кристаллами, 

вероятно въ золотоносныхъ пескахъ вышеозначенной 

м^зстности. Кристаллы им’Ьютъ около 15 или 20 мил- 

лиметровъ въ направлен1и opтoдiaгoнaльнoй оси и около

(*) Bulletin de la Soci^t6 Imp^riale des Naturalistes de Mos- 
cou. Annee 1841, p .  1 1 2 .

(**) Verhandlungen der R. K. Mineralogischen Gesellschaft 
zu St. Petersburg. Jahrg.  1842, S. C6 .

(**'‘) Verhandlungen der R. K. Mineralogischen Gesellschaft 
zu St. Petersburg. Jahrg. 1845— 18^6, S. 204.

Ч. Ш.



5 мнллнметровъ въ ваправлеп1и клЕИ10д!агональной ochj 

они по это51у , подобно обыкновевнымъ крпсталла&1ъ 

эпидота, значительно растянуты въ иaпpaвлeнiи орто- 

д1агоналп. Кристаллы эти большею част1ю ва обоихъ 

концахъ обломаны, но встр-Ьчаются иногда съ сохра

ненными концами. Въ носл^днемъ случай они пред. 

ставляютъ весьма сложныя комбинац1и. По onucauiio 

I I .  Б .  А уербаха  между ними попадаются нередко двон- 

ники , въ которыхъ двойниковая плоскость есть пло

скость ортопинакоида Т —  ооРоо . ДвЪ довольно слож

ныя комбинац1и простыхъ кристалловъ пушкинита^ по 

экземплярамъ моей коллекщ и, представлены па ф и г . 

7 и 8 , и одна комбинащя двойниковаго кристалла, 

по описан1ю Я .  Б ,  А уер ба ха  , представлена на ф и г . 

16. Плоскости, леж ащ 1я въ пояс-Ь ортод1агональной 

оси, обыкновенно покрыты штрихами, параллельными

комбинац1онному краю —, проч1я же плоскости весьма

ровны и блестящи. Ц в^тъ минерала темный оливко

во-зеленый. Во вс'Ьхъ кристаллахъ пушкинита , безъ
t

исключен1я, зам'Ьчается сильный дихроизмъ , а имен

но: если плоскость Г—  ооРоо обратить къ  св'Ьту, то 

кристаллъ просв-Ьчиваетъ красповато-буры мъ цвЬтомъ, 

а во вс'Ьхъ другихъ наиравлен1яхъ напротивъ луково-  

зеленымъ. Относительный в'fecъJ по опредЬлен1ю Гер»

л < а « а = 3 ,4 3 ,  3 ,5 5 1  и Вагнера^=:3,066  (*).

(*) Этотъ опред'Ьденъ, кажется, только приблн-
3HTejbHo, а не точно.



По анализу Вагнера^ пушкииитъ состоитъ изъ:

Кремнезема.................................. ...3 8 , 8 8 5

Г л и н о з е м а .................................. ...1 8 , 8 5 0

Окиси ж елеза  )
Закиси жел'Ьза! • • • • 1 6 , 3 4 0

И з в е с т и ..........................................1 6 , 0 0 0

Горькозема..................................  6 , 1 0 0

Закиси м а р г а н ц а .......................0 , 2 6 0

Н а т р а .............................................  1 , 6 7 0

Л и т и н ы ........................................... 0 , 4 6 0

9 8 , 5 6 5

По анализу Германа  составъ его сл-Ьдующ!!!:

Кремнезема....................................  3 7 , 4 7

Г линозем а .......................................  1 8 ,6 4

Окиси жел']Ьза............................  1 4 ,1 5

Закиси жел-Ьза............................  2 , 5 6

И з в е с т и . ...........................................2 2 , 0 6

Натра съ мал. кол. литины 2 , 2 8

Борной к и с л о т ы ...................... малое количество

В о д ы ..................................................  0 , 6 5

У г л е к и с л о т ы ...............................  0 , 7 9

9 8 , 6 0

3] БУКЛАНДЙТЪ.

Букландитъ находится въ Ахматовскоп минераль

ной копи. Онъ нонадается здЬсь въ вид'Ь отдЬльныхъ,  

довольно круниыхъ кристалловъ , вросгаихъ (вм’Ьст'Ь



съ  кристаллами д1опсила, граната (*) и желтаго СФе- 

па) Db известковый шпатъ. Величипа кристалловъ раз- 

лвчиа и изменяется отъ п^Ьсколькнхъ миллиметровъ 

до 3 ^ цеитиметровъ въ пацбольшемъ nonepeqanKij. 

Кристаллы нмЬютъ характеръ необыкиовевпый , ко

торый происходцтъ отъ того, что плоскости осРоо , 

M — oV и г ш -н Р о о  , большею qacTiio весьма развитые 

въ обыкновеипомъ эпндотЬ, являются въ ахматовскомъ 

буклаидптЬ какъ весьма узепьк1я прптуцле1п я  или да

же нног4а и вовсе исчезаютъ, что впрочемъ удобп-Ье 

усматривается изъ Фпгуръ 9, 10, 11 и 12. Этотъ не

обыкновенный характеръ кристалловъ б ы л ъ  причиною 

того, что минералъ долгое время па УралЬ принимали 

за черный СФепъ. Густавъ Розе  (**') , въ 1 842  голу, 

призналъ этот7> такъ называемый черный СФенъ за эпи- 

дотт» и опнсалъ съ подробност1го его кристаллограФи- 

ческ1я свойства, Въ посл^дств1и, именно въ 1848 го

ду, Гермапъ  п Ауербахъ  снова подробно изсл'Ьдо- 

палп этотъ минералъ п пришли къ тЬмъ же самымъ 

результатамъ, какъ  п Густ авп Розе. Гермаиъ  п Луер^ 

(^ахь описали пЬгколько довольно слож ны хъ комбипа- 

nin, какова наир, представленная на фиг . 1 2 ,

(*) Мелк1е крпсталы граната бываютъ даже заклочены 
нногда въ самой виутреп»юсти букландитовыхъ кристалловъ.

( *) Gustav Дозе.  Reise nach dem Ural und Altai. Berlin, 
1842, B. II, S. 491.



Олоскости кристалловг ахматовскаго букландита 

иногда довольно блестяш,и, по чаш,е тусклы. Ц в 15тъ 

минерала черный или темнып зеленовато-черный. Блескъ 

стеклянный. По краямъ просвЬчпваетъ красоовато- 

бурымъ CBfjTOMx. Спайность по направлен1ю 3/г=оР 

довольно явственная, а по нанравлен1ю Т—  ооРоо ме- 

н4е явственная. Относительный вЬсъ, по опредЬлеи1ю 

Ге рмана— у а химическ1п составъ, по анализу то

го же ученаго, сл4 дующ1Й.

Кремнезема ................................  3 6 ,9 7
% J

Глинозема..................................... 2 1 ,8 4

Окиси желЬза............................  10 ,19

Закиси ж е л е з а ..........................  9 ,1 9

И з в е с т и ........................................  2 1 ,1 4

В о д ы ............................................. 0 ,6 8

У г л е к и с л о т ы ............................. 0 ,3 2

100 ,33

По анализу Раммельзберха (*) ахматовск1й буклан- 

дитъ состоитъ изъ:

Кремнезема.......................  3 8 ,2 7

Глинозема.................................... 2 1 ,2 5

Окиси жел 'Ьза........................ .. 9 ,0 9

Закиси жел'Ьза.................. ..  5 ,5 7

П з в е с т и ................................ • • • 2 2 ,7 5

(*) С, F .  Rammelsberg.  Handbuch der Mineralchemie. Leip

zig, 1860, S. 759.



Горькоэема.................................... 1 ,0 7

В о д ы ........................................... 2 ,0 0

100,00

УГЛЫ КРИСТАЛЛОВ-Ь РУССКДГО э п и д о т д .

Если арвпять въ сообрашев!е отвошев1е осей глав- 

uoii Формы,

а : Ь ; с = 1 , 1 4 2 3 4 :1 :0 ,6 3 2 6 2 ,

U уголъ, образуемый 11ересЬчен1емъ кл1ш ол1аговалыюв 

оси съ оертикальпою у = 6 4 “3 6 '0 "  , то вычисляются 

catayioutie  углы:

j3 :i»f=142 '’2 6 '2 4 "

/ : Г =  87"23 '  6 "

f . p = i 4 . v  О'ЗО"

j ; ; n = 1 4 2 '> 2 r 3 9 "

/ : 7 = 1 6 0 * 2 8 '3 9 ' '

j5:r=130® 2 '44"
п : Л / =  104*48' 3 "

п:7’= 1 1 0 ' ’5 6 '1 4 "

п : Р = 1 4 4 Ч 7 ' 2 6 "

п : 2 > = : 1 5 0 '’5 7 '1 8 ' '  
надъ q)

n , : 2 j = 1 1 7 < ’3 9 '3 7 "

n:g=165'>29’47"
n : r =  125"12'34" - s •
h: ; = I 2 1 ‘'17 '15"



п : п (  
иадъ Pf

:109"34 '52"

fi

п

п

п

п

п : о =  146" 6 '2 8 "

«:<г/ =  118"56 '32  
надъ oj

n;d) =  127"32' О 
вадъ 71

п:А :=135 '’3 5 '3 0 "

п:« — ( З Э ^ Т 'З З ' '

9:Я±= 90®17’50

? : Г = 1 1 8 " 4 3 '5 5 ' '

5г: Р = 1 4 7 ' ’4 0 '5 0

?:5;:=165‘'27'31

« : Д / = 1 1 Г 1 Г 3 7 "

а : Г = 1 2 0 " 2 2 ' 4 1

а : / ' = 1 2 5 ' ’1 9 ' И "

у . ш —  о о ^ г е ч о "

2 / : Г = 1 3 4 “5 Г 4 9  

у : Р = 1 2 8 " 1 9 '1 3  

£:Л/=151'> 3 '1 6 "  

£ : Г = 1 2 7 “З Г 2 5 "  

£ : / > = ! U "  8 '3 2 "  

£ : » = 1 7 Г  9 '4 8 "  

e : f c l 5 6 ' ’3 6 4 2 "  

е :« = 1 5 0 »  4 '4 5 "  

е:й= : 159 '’2 9 '4 2 "  

t ; z =  133" I I '2 3 "  

£:п= : 115" 5 '1 2 "  

t . : i» f= 1 4 2 M 3 ' 4 "

п

99



« : / ' = 1 2 Г 1 0 ' 5 4 "

d: ( I = 1 6 5 “2 6 '5 4 "

e : c r = I 4 6 " 4 4 '3 5 "

» : o = 1 4 8 " 4 2 ' l 2 ' '

v:j = 1 4 2 "  Г 3 5 "

d : J f = : 1 2 7 “3 9 '5 8 "

(ПТ— Х Ж 7 ' l i "
d : P = 1 3 1 “5 9 '1 3 "

d : z ± ± 1 5 6 ”3 4 4 1 "

d : d ) =  8 3 ”5 8 '2 6 "  
н а д ъ  pi

( i : o = 1 5 2 " 5 0 '  4 "

d : № = 1 6 4 “3 6 '5 2

< i : * = 1 5 3 4 0 '5 2

d : « = 1 5 5 " 5 6 ' 4 2 "

t t : W = l 2 6 “5 8 '  3 "

« > :Г = 1 4 5 “3 0 '2 2 "

1 1 9 4 1 ' 5 2 "

ic:e:==148“2 0 '5 8 "

« 1 1 2 = 1 5 Г 2 8 '2 2

t e : o = l 3 7 ° 2 6 ' 5 6

* :Д / = 1 4 5 “3 9 '  7 "

i : T =  9 8 " 5 6 '5 3 "

г : Р =  90" 0 '  0 "

n i l f = :1 1 6 ' '1 8 '  0 "

n 7 ’= 1 2 8 “ 1 8 ' 0 "

90" 0 '  0 "

H



110*49 '32"  

n / = r l 5 4 " 1 5 '2 1 "  

»•:«=: 103"-23'24" 

|3 :Л7=104“ 8 '3 3 "  

|3:7’= 1 4 0 “2 7 '2 7 "
90" 0' 0 " 

J 3 : r = l 6 7 " 5 0 '3 3 "  

P : / = i e 6 " 2 4 ' 4 8 "  

l - .M =  90"33 '21  " 

/ : 7 '= 1 5 i ®  2 '3 9 "

90" 0' 0" 

/ : z = l 2 1 "  2 '57"  

/ : / '= 1 7 0 " 4 8 '4 3 "  

f : M —  8 Г 2 2 '  4"  

/ : Г = 1 6 3 " 1 3 ' 5 б "  

f : P =  90" 0' 0" 

m : J / = 1 5 7 ' ’29 '2 2 "  

т : Г = 1 3 7 " 3 4 ' 3 8 ' '  

m : P =  90" 0' 0"  

e : i r =  145" 1 7 4 1 "  

e :7 '= : l5 0 ' ’ 6 '19"  

e :P =  90" 0' 0" 

е : г = 1 1 9 " 4 9 '2 0 ' '  

c:or= 1 1 6 * 2 6 4 9 "  

e : r =  81 " 3 5 4 1" 

Л : Д / = 1 3 3 “4 8 '4 3 "  

Л : Г = 1 6 1 " 3 5 '1 7  

h :P —  90" 0'  0

//



и

!>

И

tt

п

/ i : « = l ( ) 8 " 3 1 '  2 "

/i:ffr=171."4()'23"

</:.W=128"35' 6 "

у:7’= : 1 б 6 Ч 8 '5 4 "

(\\P—  00" О' О"

y;jW =l5»''-27'57

/ : Г = 1 1 2 "  8 ' IC

- / : /* =  П 8 “3 2 '  3

169“2 0 '  2

7 :0 = 1 5 0 " 2 '41

/ ; :Л 1= :140"47 '59"

А-.7’= 1 0 9 " 2 4 ' 5 2 "

; с / > = 1 2 9 " 1 2 '  1"

o : J / = ! 2 t » 3 0 ' 3 8 "

«:7’= 1 0 2 '* 5 7 '1 8 "

« : / ' = 1 4 8 " 2 9 ' 2 2 "

« :г = 1 4 5 " 4 7 '  4"

o : f t = 1 6 0 4 2 ' 3 9 "

о:о| =  И 6 " 5 8 '4 4 "  
нядъ V \

; : i t f = 1 0 4 " 1 4 '3 9 "

г:7’= :1 2 5 "  0 '1 5 "

г : Р = 1 4 4 " 5 9 ' 4 5 "

г :2 ^ =  70" О'ЗО" 
надъ Т)

г : г |  =  1 0 9 " 5 9 '3 0 "
надъ

с Л / = 1 0 8 "  6 ' О" 

/ :Г = :1 3 6 " 2 4 '3 6 ' '



г : Я = 1 3 3 “3 5 '2 4 "  

«:Л/— n 0 ' ’2 5 '5 4 "  

w:7’— 1 4 Г 2 8 '2 8 "  

< / : /^ = 1 2 5 ^ 3 ! '3 2 "  

— 108®56'56"
иадъ Т)

u:u)z=z 71® 3 ' 4 " 
мадъ

« :г1= 160® З Г 47"  

Л 7 :Г = 1 1 5 "2 4 '  О" 

М :Р=1  90« О' О" 

Т : Р —  Ж  (У О"

ГЛАВЫ-ЬЫШ1Б УГЛЫ ВС-ЬХЪ ДО СИХТ* ПОРЪ ИЗВ-ЬСТНЫХ'Ь
ФОРШЪ эпидотд.

Предполагая, что каждая одиоклииом1>риая иира- 

МИДа состонтъ изъ двухъ геминирамидъ: положитель

ной, лс}кащеп протипъ остраго угла у, и отрицатель

ной, леж ащ ей противъ ryna io  угла у,  прилюмъ ниже

следующ ее обозиачеи1е.

Иъ 71о.1ожителпыхъ гемииирамидахъ озиачимъ имен

но чреэъ:

X, угол» маклонен!я плоскости къ поверхности, 

проходящей чрезъ осп а и Ь (къ клинод1агональному 

1мавпому сЬчо1пю).
V, уголь наклонси1л плоскости къ поверхности,

Н])оходящеп чрезъ оси а и с (къ ортод1агоиальпому 

глаипому c'fc4euiio).



Z, уголъ иаклонен1Я плоскости къ поверхности, 

проходящей чрезъ оси Ь и с (къ  основному главиому 

сЬчеп1ю).

р., уголъ наклопен1я клп110д1агональпаго копечпаго 

края  къ вертикальпоп оси а.

•J, уголъ паклопе1пя того же края къ клипод1аго- 

пальпои оси Ь.

о, уголъ паклопен1я ортод1агопальпаго конечиаго 

края къ вертикальной оси а.

уголъ наклонен1я средняго края къ клииод1а- 

гопальпоп оси Ь.
у, уголъ наклопен1я клппод1агональной оси Ь къ 

вертикальной осп а.

Углы отридательныхъ гемипирамидъ мы означимъ 

tLmh же буквами , но къ буквамъ , обозначающи'>т* 

углы отличные по C B o e i i  величп1гЬ отъ угловъ поло- 

жительныхъ гемппирамидъ, прпсоединимъ знаки. Та- 

кимъ образомъ для отрицательпыхъ  гемипирамидъ мы 

получимъ; X ' ,  Y ' ,  Z',  р/, 'У,

При подобномъ обозначеп’т  мы получимъ;

Д л я  полож хтелъпыхъ гемипирамидъ,

Х = : 6 5 ‘’5 8 '1 3 "

У = 9 8 М З Ч 8 "

Z r = 2 8 4 8 ' 2 3 "

Г  2 " 

u = l G ‘̂ 22 '58"



г f

11

«/

(7 = 3 2 M 9 '  6

X = i 5 8 “59 '30  

Y = 9 2 “3G'54" 

Zz=37*^33'3G" 

y — 93" 3' 5 "  

v z = 2 2 ‘’2 0 '5 5 "  

jo = :5 8 ° 5 7 '2 t"  

cri=32"19' G"

ж=-+-^Р .

X = 4 8 " 1 6 '1 6 "

Y =  83"2C' 3" 

7 = : 5 Г 5 7 ' 4 8 "  

^..=z81“ 3' 7 "  

• j= 3 4 " 2 0 '5 3 "  

р=147“5 5 '2 Г '
%>

<71=32'’ 19' 6"  

7l =  -4-P. 
X = 3 5 M 2 '3 4 "  

¥ — 69** 3 '4 6 "  

Z = z7 5 “i r 5 7 "  

p . = : 5 l 4 2 '  0 " 

u = G 3 4 2 '  0 

— 2 8 ”5 8 '3 9 "  

7— 32" 19' G" 

7 = 6 4 " 3 G '  0

n

ff



q = z - ^ 2 \ \

X = 3 ^ 2 “ 1 9 '1 0 "  

Y z z C r i G '  5 "  

Z — 8 9 ”4 2 Ч 0 "  

a ~ 2 5 ”5 7 '2 1 "

p = 1 5 “2 8 '3 8 "  

7 = 3 2 4  9' 6 "  

a — -f-P2.

Xi=i5440 '49" 
Yzn59"37"19 ' 
Z = 6 8 4 8 '2 3 "  
у.=15Г4 2 ' 0 ' 

•^=СЗ"42 ' О" 

Р =  4 7 "5 5 '2 1 "  «>

c r i = 5 l 4 0 '4 2 "  

-+-JP2 . 

Х = :5 '2 ”З Г 5 9 "  

Yz=z52’’ l 5 '3 9 "  

Z = 7 8 ‘4 9 '  4 "  

^ : = 3 9 ‘’3 2 '3 3

75"51'27"
j==:39"V2'58" 
a— 5 1 4 0 '4 2 "  
, ' / = - ь 2 Г2 .

V = 4 5 “ 8 i l ' '

/ . ^ s y s a ' s o "



ft

, u r r 2 5 " 5 ' ; '2 l "

i .= 8 ! ) ’'2 ( i '3 9 "

(==28"r .8 '39"

о -^ 5 Г 4 0 '4 2 "

X z=56 '49 ':u  
Y=z36‘‘2 0 '2 r '  
/ - - 8 Г 2 0 '  2" 

a —  14°58' 5" 
u = 1 0 0 “25'55''

p —  2 1 “t l ' 2 r '

55"53' 3" 
-b-2F3. 

X=:62M 2'58" 
Y = 3 7 "1 8 '  1" 
Zzzi89"30'30" 
fx— 25"57'21" 
и = 8 9 “26'39" 
^ = i3 9 4 2 '5 8 "  
a“ 62M2'54" 
Ciz: —нЗР З.  

Xn:62"29' 0" 
Yz=:31*^5243" 
Zz=:82“2 r  2" 
^ x = i l 6 4 6 '  4"  

u— 98‘*37'56" 
j3= :28^58 '39  

7z:i 6 2 M 2 '5 4



Х = 3 0 “32Ч 8"  
Y=i79"53' 7 ' 
Z = G 9 °I0 '3 2 "  
, a = 6 9 4 7 '  7" 
•j=45"36 '53" 
^pz=28"58'39" 

<7=:22“52' 3 '

X = : 3 9 4 5 ' 2 2 "  

YzziSS" 2 '5 7 "  

Z i = 5 3 4 4 ' 1 5 "  

^ = 9 3 “ 3 ' 5 "  

j=z:22“2 0 '5 5 "  

j= = 39V|.2 '58" 

<7z=:i7“3 3 '1 0 "  

a = i - b ( P 2 ) .  

X z= 2 9 4 6 ' 3 3  

Y = 8 5 ”3 8 '1 6  

Z=CG"11'15 
/ ^ = 8 1 “ 3' 7 

^ = 3 4 ‘’2 0 '5 3  

j ^ = 2 8 “5 8 '3 9  

7z= I 7 “3 3 '1 0

-^(2P2).
X =  19”2 6 '  5 "  

Y z = 7 8 “ 5 '5 7 "  

Zz=z81“3 1 '2 0 "

f  f

и

ft

tf

n

n



Р = 5 1 ”42' О" 
и = 6 3 Ч 2 ' О"

ff= 1 7 “33'10" 
-+-(5Р5). 

Х =  8“ 2' О" 

¥ = 8 5 “ 1'52" 
Z = 8 6 “27' О" 
Р = 5 1 Ч 2 ' О" 
и=63°42' О" 

6 “ 19'13" 
<7= 7М2Ч0"  

н-(6Р6). 
Х =  6 ”42'28" 
Y = 8 5 ”50'55 
Z=87" 2' О 
р = 5 ) Ч 2 '  О " 
и = 6 3 Ч 2 ' О" 
P - Z  5 “16'24"
<7= 6 " Г  8 "

ff

п

Д л я  ошрицателъныхъ гемипирамидь. 

eziz— !Р.
X
Y 
Z

z = 6 5 " 5 1 '2 8 "  
= :5 2 " 2 8 '3 5 "  
= 2 8 ^ * 5 6 4 4 "  
=48*^ 7 4 1 "

:j' = : 1 6 ‘‘2 8 '1 9 "
j 5 = 5 8 " 5 7 '2 2 "

в "
ч. ш.



f 9

9 t

If

X ' = 5 8 4 9 '  6 '"

Z ' = 3 7 4 6 ' 5 6 "  

/ — 42° 5 '2 2  

u '= 2 2 ° 3 0 '3 8  

47 °5 5 '2 1  

С— 3 2 Ч 9 '  6

d = z - ^ V .  

X'==48'^ 0 4 7  

Y 'z= :49°52 '46  

Z ' = 5 2 “2 0 '  2 

f x ' z = 2 9 ° 5 3 4 r '  

u '= z 3 4 4 2 '1 9 "  

j5 = :2 8 ° 5 8 '3 9 "  

ffziz32M9' 6 "  

— fP2.  

X ' = 7 0 ‘* 0 '2 4 "  

¥ ' г = 4 Г 3 1 Ч 6 "  

Z '= r 3 3 ° 2 7 '4 8 ' '  

/х'— 3 7 Ч 1 '2 7 ^ '  

u 'z= 2 7 '’2 4 '3 3 "  

J 3 = 5 8 ' ’5 7 '2 2 "  

< x = 5 1 4 0 '4 2 "  

101= — 2P2.

X '=1=6048' 8 "  

Y ' = 3 4 ° 2 9 ' 3 8 "  

Z ' = 5 3 °  1 '5 7 ' '

9 9

9 9



f x '= 1 8 » 2 4 4 3 "

u ' = 4 6 " l l ' 1 7 "

j 3 = 2 8 " 5 8 '3 9 "

a = 5 1 " 4 0 ' 4 2 "

- ( 3 P ^ ) .
X 'zi:30«18'15 ''

Y 'zz:61® 2345"

Z'z=69®33'14"

p i r : 1 8 ° 2 4 4 4 "

v'z=:46“i r i 6 "

j3 = :1 0 ‘̂ 27 '32" 

c7 = :2 2 ‘‘52' 3"  

~ ( 2 P 2 ) .  

X'=:29** 3 '17  

¥ ' — 65*̂  6 '  2  

Z ' = 6 6 “28'  8" 

P '= : 2 9 ‘*53'41" 

^ ' = 3 4 4 2 ' 1 9 "  

^ = : 1 5 ° 2 8 '3 8 "  

a = 1 7 ' ‘3 3 '1 0 "  

~ ( P 4 ) .  

X ' = : 3 5 4 3 ' 3 2 "  

Y ' = 6 9 “ 1'59"  

Z ' = z 5 5 4 7 4 5 "  

f jL ' z = 5 1 ^ 3 9 '2 r '  

u ' = 1 2 “5 6 '3 6 "  

y>=r28‘*58'39 

a =  8"59'14

ff

//

//

ff



Д л я  полож ительныхъ гемидомь,  

-Н^Роо .

YnzOO*’ Г  2 "  

Z = :1 6 " 2 2 '5 8 "

-^Роо .

Y = 9 3 “ 3 ' 5 "  

Z r = 2 2 ° 2 0 '5 5 "  

г = ч - ^ Р о о  .
9

¥ = 8 1 »  3' 7"

z ^ s i ^ a o ' s s "

5 = + i P «  .

Y = : 6 9 4 7 '  7"  

Z r = 4 5 '3 6 '5 3 "  

r= ;4 -P o o  . 

Y ^ 5 1 4 2 '  0  " 

Z = 6 3 4 2 '  0"

4-iP oo  .

Y = 4 4 " 5 9 '  8"  

Z = 7 0 ‘’2 4 '52 ' '  

P = ^ j P c o  • 

Y = 3 9 « 3 2 ' 3 3 "  

Z = 7 5 “5 1 '2 7 "

’ -H-iPoo .

¥ = 3 5 “ 6 '56"  

Z = 8 0 “1 7 ’ 4"  

-*-iPoe . 

Y = 3 2 “5 r i 4 "  

Z = 8 2 ' 3 2 4 6 "



/=:-1-2Рс» .

■ - ■■Л-Л'VliO|

■■ '..Ti
- ■ "

//

k-i

Y n = 2 5 ‘‘57'21-  

Z = 8 9 “2 6 '3 9"  

f = - h 3 ? a o .  

Y z i z l 6 4 6 '  4'' 

Z = 9 8 ° 3 7 ' 5 6 "  

отрицательныхъ гемидомъ.

Y ' ~ 5 3 “57'17''

Z ' = 1 0 ° 3 8 4 3 "

mzi:— |Pao .

Y'==:42'’ 5 '22"  

Z ' = 2 2 ° 3 0 ' 3 8 ' '  

e— — Pxi .

Y ' = 2 9 ‘’5 3 4 1 "  

Z ' = 3 4 4 2 ' 1 9 "  

hzz: — 2Poo . 

Y ' = 1 8 “2 4 4 3 "  

Z ' = 4 6 " 1 1 '1 7 "  

g-=.— ЗРоо . 
Y ' = : : 1 3 4 l '  6"  

Z ' = i 5 r 2 4 ' 5 V '

Д л л  клинодомь,  

y = ( i P o c  ).

X =  61“27'57" 
Y=112" 8'16''
z =  ав'за' 3"



/сппС^Роо ).

Х =  5 0 Ч 7 ' 5 9 "  

Yz=:109“2 4 '5 2 "  

Z n r  3 9 4 2 '  1" 

0Z=i(Pq(0 ). 

Х = :  З Г 3 0 ' 3 8 "  

Y = 1 0 2 ® 5 7 '1 8 "  

Z=n 5 8 " 2 9 '2 2 "  

Д ^л призмъ.

zz=z ооР. 

Хг^Зб*" 0 '1 5 "  

Y = 5 4 ® 5 9 4 5 "  

^=: ooPi. 

Х=:=46'’2 4 '3 6 "  

Yz=:43“3 5 '2 4 "  

w ~  ооР2 . 

Х = 5 4 ° 2 8 ' 2 8 "  

Y = i 3 5 “3 1 '3 2 "  

(о о Р 2 ) .

Х =  1 9 Ч 7 ' 5 3 "  

Y = : 7 0 4 2 '  7 "  

( ооР5).

Х =  7 ° 5 8 '2 3 "  

Y = 8 2 “ Г 3 7 "

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМ«РБН1Й КРИСТАЛЛОВЪ ЭПИДОТЛ.

Для изм']Ьрен!я я старался собрать сколь возмож

но большое число крвсталловъ эпидота^ притомъ изъ



различныхъ M^CTopow4 ee i0[, им'Ья постоянво въ виду: 

ясвы мъ образомъ представить то отношен!е , въ ка- 

комъ находятся углы  кристалловъ эпидота изъ од- 

иихъ м-Ьсторождев!!! къ угламъ эпидотовыхъ кристад- 

ловъ изъ другихъ м4сторожден1й. Miit удалось изм^}- 

роть: а) прекрасвые кристаллы изъ Ахматовскои ми- 

веральной кови (Урадъ) , Ь) кристаллы* вушкивита 

изъ Верхвеввивска (Уралъ) , с) зеленые и бурые 

кристаллы изъ Циллерталя (Тироль), и d) столь рас- 

вростравеввые въ коллекц1яхъ, темные кристаллы изъ 

Аревдаля (Норвег1я). Изм'Ьренвые кристаллы будутъ 

виже озвачевы вумерамп , вритомъ для кристалловъ 

каждой отдельной м^ствости будетъ вривята особен- 

вая вумерац1я. Самыя измЬрев1я были вроизведены

М и т ч е р л и х а  отражательвымъ гон1ометромъ съ одною
t

трубою. Къ вижесл^дующимъ ыоимъ изм'Ьрен1ямъ я 

врисоедивилъ изм'fcpeвiя тЬхъ изъ ваблюдателей, ко

торые им-Ьди преимув;ествевво въ виду получить точ

ные результаты, каковы Гайдингеръ, Купферъ, Маринь-  

якъ и Цефаровичъ.  По этому изм'Ьрен1я Гаюи, Леви о 

Ф и лли п са ,  какъ  только приблизительныя , мною не 

приняты въ соображев1е.

Вотъ что я получилъ:

Д ля  М:Т.

Вь крист аллахъ  изъ А хм ат овска ,

№ l= i : l l5 ® 2 6 '3 0 '

№ 3 = 1 1 5 “25 ' О'

Д р .  к р а й = 1 1 5 ”2 4 Ч 0 '

i'/

iff

iff



JV. 4 = I 1 5 ‘’2 2 '1 0 ' '

№ 8 i = 1 1 5 “2 5 '  O ' 

Д р .  к р а й = 1 1 5 “22 '  О" 

JVo 1 0 i= ;1 1 5 "2 1 '3 0 "  

Д р .  крайне 115"25 '  О" 

№ 1 2 = 1 1 5 “25 '  О" 

JVo 2 1 = г 1 1 5 ° 2 0 '  О" 

№ 2 5 = i1 1 5 ° 2 1 '  0'^

С р е д н ш = 1 И 5 “2 3 '2 6 "

B e кристаллгь мз» А рендаля .

Л« 3 z = z l l5 ° 2 3 '5 0 "

Въ крист аллахъ  изъ Ц иллерт алд .

№ 2 = 1 1 5 ° 2 8 '  О" 

№ 4 = 1 1 5 ° 2 4 ' 1 0 "  

№ 1 5 = 1 1 5 “2 Г  О" 

Ко 1 7 = 1 1 5 ”2 4 ' 3 0 '  

Др. Kpaiizzi 1 1 5 ° 2 4 '3 0 "  

№ 1 8 = 1 1 5 ° 3 0 '  О"

Средн1и=:115®25'22"

И такъ  усматривается, что этотъ cyii^ecTBeoH'feSmiS 

уголъ, для кристалловъ эпидота пзъ трехъ  различ- 

пы хъ  местностей, можоо разсматривать одинаковымъ. 

Во всякомъ случай} средняя величвпа, изъ вс-^хъ вы- 

шеориведенныхъ 18 изм'Ьрен1п, получается:

M :T z=  И 5 " 2 ^ ' 6 ' '

По вычислеп1ю изъ моихъ данныхъ, уголъ э т о т ъ =  

115‘‘2 4 '0 '^



Гайдингерь  въ кристаллахъ эпидота , м'Ьсторолсде- 

п 1я которы хъ  опъ ве озвачилъ , HaM-fcpeHieMb полу- 

«1илъ=:115“2 4 '0 ' ' .

Марипьякъ  iisM'i&penieMb получилъ сл'Ьдующ1я вели

чины: въ кpиcтaллf> изъ BeayBiazz;115°27'0'' ,  въ кри

ста лл^  изъ Д о Ф и и е= 115°32 '0 '^  и въ кристалл-Ь изъ 

долины Лаицо (П1емоитъ) =  1 1 5 "2 0 '0 ^ ' ; сл^дствеипо 

среднимъ числомъ= 1 15°2 6 '2 0 '^

Наконецъ ф, Цефаровичь,  въ кристалл-Ь изъ Цер- 

мата (Швейцар1я) (*), уголъ этотъ нашелъ aaMipeiii- 

е м ъ = = 1 1 5 Ч 2 '0 ' ' .

Для т М .

Въ кристаллгъ изъ Ахмат овска ,

Кч 1 2 = 1 0 Г 5 2 ' 2 0 "

Въ крист аллахъ  изъ Арендаля.

Ко 2 = 1 0 4 4 4 '  О"

№ 3 = 1 0 4 4 7 '  О"

С редн1и1= 104Ч 5 '30"  

Въ к р и ст а лла хъ  изъ Ц иллерт аля .

№ 3 i= 1 0 4 4 8 '3 0 "  
К -  4 = 1 0 4 4 9  10" 
34̂  6=104°53 '40  ' 

8 = 1 0 4 4 7 '  О" 
34̂  1 2 = 1 0 4 ° 5 7 '3 0 '  

Др. к р а и = 1 0 4 4 8 '  О"

(*) Ф. Цефаровичь только предподагаетъ, что кристалл» 
»тотъ происходитт. изъ Цермата.



Д р. Kpani= 1 0 4 “50 ' О" 

1 5 = 1 0 4 “5 1 '4 5 "  

Д р .  к р а и = : 104"49 '  О" 

Д р .  к р а и т 1 0 4 Ч 0 '  О" 

Др. край— 104°53 '  О" 

1 7 = 1 0 4 Ч 8 ' 2 0 "

Cpe4niuz=:104“4 9 '4 0 "

Средняя величина изъ всЬхъ 15 nsM'fepeHiu полу

чается:
п :М = :1 0 4 ‘’49 '17 ' '

По вычислеп1ю изъ моихъ д а н н ы х ъ = 1 0 4 ° 4 8 '3 " .  

Купферъ,  въ кристаллахъ изъ Иорвеп'и и Сибири, 

H3MipeHieMb получидъ;

п : М = 1 0 4 Ч 9 ' 4 8 "

1 0 4 Ч 8 '  О"

С р е д п 1 й = :1 0 4 Ч 8 '5 4 "

Мариньякъ  изм'Ьрен1емъ получилъ сл'Ьдующ1я ве

личины : въ кристалл Ь изъ Везув1я— 104®40'0^/, въ 

кристалл-Ь изъ Д о Ф и н е = :1 0 4 " 4 6 '0 ' ' ,  и въ кристалл'Ь 

пзъ долины Ланцо (П 1ем онтъ)= :104°52 '0 ' ' ;  сл-Ьдствен- 

ио среднимъ ч и с л о м ъ = 1 0 4 Ч б '0 ' ' .

Наконецъ ф. Цефаровичъ^ въ кристалл']^ изъ Цер- 

мата (Швеицар1я), изм4рен1емъ получилъ— 1 0 4 ‘’40 '0 'Ч

Д ля п:Т,

Вь крист аллахъ  изъ Л хм а т о вска .

X» 1 2 = ::110“5 4 '  О"

Др. K p a n z = l t 0 " 5 i ' 1 0 "



JVo 0 ' o ;

Д р. крайгиИО^’бТ'ЗО"

С реды1й=110°56 '25 '^

Въ кристалятъ изъ Ц иллерт аля ,

№ 2 = 1 1 0 ° 5 4 '1 5 "

Средняя величина изъ вс^хъ 5 взмЬреы1й полу

чается:

п :Г = 1 1 1 0 °5 5  5 9 ' '

По вычислен1ю изъ моихъ данныхъ уголъ этотъ=: 

1 1 0 ° 5 6 Ч 4 ' ' .

Мариньякъ  изм'Ьрен1смъ получолъ сл^дующ1я вели

чины; Бъ кристалл'Ь изъ Везуо1я==110°55'0", въ кри- 

сталл^ изъ долины Ланцо ( П 1е м о н т ъ ) = 1 1 1°0 ' 0" ;  сл-Ьд- 

сгвеоно среднимъ числомъ— 110"57 '30 '^

Ф. Цефаровнчьу въ кристаллЬ изъ Цермата (Швей- 

цар1я) ,  изм'Ьрен1емъ оолучилъ— 1 Ю Ч З 'З О ' ' .

Для п:п (надъ Р) .

Бв крист аллахъ  изъ Ц иллерт аля .

П  2 = 1 0 9 “37 ' О"

3 = 1 0 9 " 3 2 '1 0 "

Ks 7 = : 1 0 9 ‘‘3 7 '5 0 "

-К ^ 9iz=10940'30"
1 0 = z l 0 9 4 0 '  O''

34̂  1 2 r = I 0 9 4 2 ' 3 0 "

^  1 5 r r l 0 9 4 0 '  О"

С р ед н 1 й = 109*^38 W /



По вычислен1ю изъ монхъ данн ы хъ ,  уголъ этотъ—  

i0 9 " 3 4 '5 2 " .

Гаидипгеръ  уголъ этотъ изм'Ьрен1емъ иолучилъ— 

1 0 9 ° 2 7 '0 " .

Купферъ,  въ кристаллахъ пзъ IIopBeriu и Сибири, 

пзм'Ьрев1емъ получплъ ш  1 0 9 ° 2 0 '18^' и lOD^^lG'SO"; 

сл'Ьдственно средиимъ чпсломъг=:109“1 9 '5 4 " ,

Мариньякъ  изм'Ьрен1емъ получилъ слЬлуюш 1я ве

личины: въ кристаллЬ изъ Везув1я = : 1 1 0 °0 ' 0 "  , въ 

кристалл'Ь изъ Д о Ф и и е т :1 0 9 ° 5 2 '0 " ,  въ кристалл^  изъ 

долины Ланцо (П1емонтъ) — 1 0 9 ‘*40'0" ; сл'Ьдственыо 

средиимъ ч и с л о м ъ = 1 0 9 ° 5 0 Ч 0 " .

Для n : z  (надъ ^).

Въ крист аллахъ  изъ Лхмагповска.

№ 5 = 1 5 Г  О' О"

№ 11 =  1 5 Г  7 '2 0 "

№ 1 2 iz :1 5 0 ° 5 7 '1 0 "

С р ед ш и = :1 5 1 °  1 '3 0 "  

Въ кр и ст а лла хъ  изъ А р еп д а ля .

2 = 1 5 1 °  6 ' О" 

№ 3 =  150^^55' О"

С р е д ш й = 1 5 Г  О'ЗО" 

Въ крист аллахъ  изъ Ц и л л е р т а л л .

2 z = i l5 0 ‘’5 5 '5 0 "  

3Vs 3 = 1 5 Г  0 4 0 "  

34̂  7 = :1 5 0 ® 5 3 '3 0 "  

1 0 = : 1 5 0 ‘’58 '  О"



№ 1 2 = 1 5 0 ' ’5 7 '5 0 "  

Л р .  K p a i i= 1 5 0 ° 5 7 '1 0 "  

Xs 1 5 = 1 5 0 “57' О" 

Др. K p a i i= 1 5 0 '5 1 '  О" 

№ 1 9 = 1 5 0 ”59 ' О"

Среднш =  150°56 '40"

Средняя величииа изъ всЬхъ 14 из1и(реи1й ue jy -  
чается:

п;2=150‘*5815'
По вычислеи!ю изъ моихъ данныхъ, уголъ этотъ^:: 

1 5 0 " 5 7 '1 8 " .

Ф. Цефаровичъ, въ кросталл-Ь изъ Цермата (Швей- 

uapifl), измЬрен1емъ полупилъг=:151°0'0".

Д ля

(т. е. задпяя п  къ передней 2) .

Въ нристаллп) изъ Арендаля ,

№ 2=117*^36 '  О"

Въ кристаллгь изъ Ц иллерт аля ,

3V̂ 2 = : 1 1 7 Ч 2 Ч 0 "

3Vs 1 2 = 1 1 7 4 5 5 0 '

Д р .  край= 1 1 7 Ч 6 '1 0 '

iff

iff

С р е д н ш = 1 1 7 ‘̂ 44 '53"

Средняя величина изъ вс^хъ 4 изм'крешй полу

чается:
п / . ^ , = 1 1 7 ‘‘4 а 4 0 '

По вычислению изъ мовхъ давныхъ^ уголъ э т о т ъ т  

1 1 7 " 3 9 '3 7 " .



Д ля т о .

Вь  крист аллахъ  изъ А х .т т о в с к а ,  '

Ш  1 2 = 1 4 6 °  8 ' О"

Др. к р а и = 1 4 6 "  7 '3 0 "

J\o 3 4 0 "

С р е д и 1 и = 1 46° 6 '2 3 "  

Въ крнсталлгь изъ Арендаля.

№  3 = 1 4 6 °  5 '5 0 "  

Въ крист аллахъ  изъ Ц иллерт алн  

ЛЬ lz= :1 4 6 “18' О" 

№  1 0 = 1 4 5 Ч 8 ' 2 0  

№  1 2 = 1 4 6 ° 1 4 '3 0  

Л'о 1 7 = 1 4 6 “1 Г 3 0

//

/f

С р е д и ш = 1 4 6 °  8 ' 5 "

Средияя величина изъ вгЬхъ 8 nsiu'i^peuiii полу

чается:

п : о = :1 4 е ° 7 '1 0 "
По вычислен1ю изъ моихъ данныхъ ,  уголъ э т о т ъ =  

146°6'28".

Для п:г ,

Въ кристаллахъ изъ Ц и ллер т а ля .

№  2 = 1 2 5 ° 1 3 '3 0 "

Д р. к р а и = 1 2 5 ° 1  П О "

Др. к р ай =125°10 '10"

Др. к раи = 125°12 '30"

СреднШ=125Ч1'50"



Ф , Цефаровичъ,  въ кристалл'Ь пзъ Дермата (Ш вей- 

uapifl), изм'Ьрен1емъ п олучилъ= :125”0 '0 " .

Для п \и ,

Въ кристаллгь изъ Верхиейвипска (пуш кт ит ъ) .

№ 1=139'‘58'20"
По вычислен1ю изъ моихъ данныхь, уголъ этотъ=: 

1 3 9 " 5 7 '3 3 " .

Д ля п:/с.

Въ кристаллгъ изъ Ц иллерт алл ,  .

№  I2z=:135®36'30"

По вычислен1ю изъ моихъ данныхъ, уголъ этотъ=: 

1 3 5 « 3 5 '3 0 " .

Ф . Цефаровичь^ въ кристалл-Ь изъ Цермата, изм'Ь- 

рен!емъ получилъ=:135® 32 '0" .

Для г \М .

Въ крист аллахъ  изъ Лхматовска.

т  3  =  И 6 ‘’2 0 '  О'

№  4 =  116*^1840'

№  1 0 ^ 1 1 6 ^ 1 4 '  О'

№  2 2 = = 1 1 6 М 9 '3 0 '

№  2 3 = И 6 ' ’!9 '  О

\ t r

\ t r

\П

С редн1й~  116® 18' 14 ' '  

Въ нрцсталлгь изъ Арендаля.

№  5 = = 1 1 6 М 6 '3 0 "

*.‘м



Be к р и ш а л л ь  1135 Ц и л л е р т а л я .

№  1 7 = П 6 " 2 0 ' 0 "

Средняя ве.|нчвва изъ всЬжъ 7 иэм^ренШ пору

чаете я:

»:Л/=116‘’18'14"
По вычислен110 изъ моихъ даииыхъ, уголъ атотъ 

=  1 1 6 " 1 8 0 " .

Гайдингеръ уголъ этотъ нашелъ изм'Ьрен1еиъ= 

11 6М 7'0 ' ' .

Купферъ,  пъ крчсталлахъ изъ Норвег1и и Сибири, 

пзи^>рен1емъ п о л у ч и л ъ =  1 1 6 “1 0 'б” .

Ф. Цефаровичь,  въ кристалл'Ь изъ Цер.чата (Ш вей-  

цар1я), nзмtpeвieмъ п о л у ч и л ъ = 1 1 6 " !5 '2 4 " .

Для г'.Т.

В ь к р и ст а лла хъ  изь А хмат овска .

№  2 = ( 2 8 “1 6 Ч 0 "

№  3 =  1 2 8 ‘’1 7 '5 0 "

№  4 =  128"20'  О"

№  6 = 1 2 8 * 1 7 '  О"

№  8 = 1 2 8 " 2 0 '  О"

Д р. к р а й = 1 2 8 " 2 0 '  О"

№  1 0 = 1 2 8 * 1  б'ЗО"

Д р. к р а й = 1 2 8 " 1 8 '  О"

Д р .  к р а и = 1 2 8 " 1 7 '  О"

, №  1 2 = 1 2 8 " 1 6 ' 5 0 "

№  1 3 = 1 2 8 * 1  б'ЗО"

Cpe4aia=i28“l7 '5 |"



Гайдингеръ у г о л ъ  этотъ получилъ изм'](зрен1емъ=: 

1 2 8 ' ' 1 9 '0 " .

Купферъу  въ крпсталлахъ изъ Hopeeriu и Сибири, 

HSM'fepeuieMb получилъ— 129®22'0" (*).

М арипьякъ  HSM'ibpenieMb получилъ сл^5дующ 1я велн- 

чииы; въ кристалл'Ь изъ ДоФипе— 128*’3 0 '0 " ,  въ крп-
%

сталл'Ь изъ долипы Ланцо (П1емонтъ) =  128 ‘̂ 6'0"; слЬд- 

ствеоно среднимъ числомъ==:128®18'0".

Ф . Цефаровичьу  въ кристалл^ изъ Цермата (Швеп- 

цар1я), измЬрен1емъ п олучи лъ = :128 ‘’7 '0 " .

Д ля  г:е.

Въ кристаллп} изъ А хм а т о вска .

До 4 i = 8 i ‘'36 '0"
По ВЕЛчислеп1ю изъ моихъ даииыхъ, уголъ этотъ 

и = 8 Г 3 5 ' 4 Г ' .

Д ля  r :z .

Въ кргшпаллп) изъ Ахм ат овска .

№ 12=110"52'20"
По вычиcлeнiro изъ аюихъ ланныхъ, уголъ этотъ

—  1 1 0 Ч 9 ' 3 2 " .

Д ля  г:1,

Въ кристаллгъ изъ Ахм ат овска .

jYs 26:=154"14'30"

(*) Вероятно уголъ этотъ, по црпчинЪ несовершенства кри- 
сталловъ^ опред'Ьленъ Ф а л ь ш и в о ,  ибо разница слпшкомъ ве
лика, почти одинб градуса.

Ч. Ш . 2 i



Ф. Цефаровичъ, въ кристалл'^ изъ Цермата (Ш вей-  

ц ар 'т ) ,  изм'Ьрен1емъ получил7>=154® 14 '0" .

Д л я  z : z .

Вп кристаллгъ изъ Аосматовска.

т  3 = 1 0 9 ° 5 5 '  О"

Ко 4 = 1 1 0 °  О'ЗО"

№ 2 4 = z l 0 9 “59 '  О"

С р е д п 1 п = 1 0 9 “5 8 '1 0 "  

Вь кристаллгъ изъ А рендаля .

№ 3 = 1 0 9 ‘’5 8 '1 0 "  

Въ кр и ст а лла хъ  изъ Ц и л л е р т а л я ,  

3V. 2 = 1 1 0 ' ’ Г  О" 

1 0 = 1 0 9 Ч 8 ' 2 0 "  

1 2 = 1 1 0 °  2 '5 0 "  

X- 1 5 = 1 0 9 “5 9 '2 0 "

С р е д 1 « п = 1 0 9 ° 5 7 '5 3 "

Средняя величина изъ вс'Ьхъ 8  из1М']Ьрен1Й полу

чается:

i s : s = 1 0 9 “5 8 ' l ' '

По вычислехпю изъ моихъ дапн ы хъ ,  уголъ этотъ 

=  1 0 9 "5 9 '3 0 ' ' .

М арипьякъ  изм'Ьрец1емъ получилъ cл'feдyющiя ве

личины : въ кристалл'^ изъ B e з y в iя =  1 1 0 °4 ' 0 ' ' ,  въ 

кристалл^; изъ ДоФине =  1 1 0 ° 0 '0 '^  въ кристалл^  изъ



долвны Лаыцо (П!еионтъ) =  110°0*0"; слФдствеыво 

среднимъ ч и с л о м ъ = 1 1 0 “1'20".

Для z :T .

Вв крист аллах^  изъ Ахматовска,

X* 3 = 1 2 5 ' ’ 4 '40"

Др. к р а и = 1 2 5 “ 2 '30"

4 = 1 2 5 “ Г 5 0 "

1 2 = 1 2 5 ” 2' О"

№ 1 4 = 1 2 5 “ 1'30"

Д р .  к р а й = 1 2 5 ' ’ 1'30"

С р е д н ! й = 1 2 5 “ 2 '20"  

Вг> кристаллть изь Ареидалл,

№ 3 =  1 2 5 “ 4 4 0 "  

Д р . к р а й = 1 2 4 “58' О"

С р е д ш и = 1 2 5 ” Г 2 0 "  

B t  кристаллахъ изъ Циллерталя.

X* 2 = 1 2 4 “59 '30"
> > 

10z=:125‘’ 2 '30"  

Д р .  краи=125*^ 9 4 0 "  

34*2 1 5 = 1 2 5 “ О'ЗО '
\

Д р. крайи=125“ О' О''

Средн1и=:1 2 5 “ 2 '26"

Средняя величина изъ всЬхъ 13 изм'1Ьрен1Й полу* 

чается:

2:Г= г:125“2  1 3 '

По вычислен1ю изъ моихъ даыныхъ, уголъ этотъ1=  

1 2 5 “0 '1 5 " .

*



Д л я  z ' .M,

Въ кристаллгъ ш ъ  А р е н д а ля ,

Ко 2 г = 1 0 4 М 8 '  О"

3 — 1 0 4 4 7 ' Ю "

Д р. Kpaiizu: 10 4 “2 0 '  О"

Сред1п й = :  104® 18 '2 3 ' '

Въ крист аляахъ  пзъ Ц иллерт аля»

1 2 = 1 0 4 М 4 ' 3 0 "

Д р. к р а и = :  i 04° I 4 '3 0 "

15 =  1 0 4 М 7 '5 0 ' '

Д р .  крап— 1 0 4 “ i 6 ' О"

Сред1иЙ1=: 104° 15 '4 3 "

Средняя величина пзъ всЬхъ 7 ii3Mi>peiiin полу

чается:

:г:Л/=104°16'51"
По ВЫЧИСЛС111ю изъ мопхъ даиоыхъ^ уголъ этотъ =

1 0 4 ° 1 4 '3 9 " .

Марпньпкъ  11зм1.регпемъ получилъ сл']^дую1ц 1я вели- 

чпиы: въ крпсталл'Ь изъ Везув1яз= 1 0 4 ° 1 4^0' ' ,  въ кри- 

сталл'Ь пзъ Д о Ф и п е = :1 0 4 ° 1 9 '0 ' ' ,  въ крпсталл'Ь изъ 

долины Ланцо (П1емонтъ) —  1 0 4 ° 1 5 '0 ' '  ; слЬдственпо 

средыпмъ ч и с л о м ъ = 1  04°1 б'О'' .

Д ля  z \q .

Въ кристаллгъ изь Арсидаля .

2=165«30 0 '
По вычнслен!ю изъ моихъ д аи н ы х ъ ,  уголъ  э т о т ъ =  

1 6 5 ° 2 7 '3 1 " ,



-  357  —  

Для d :M .

lib кристалла, изъ Арендаля.

№  3 = 1 2 7 4 3 ' 3 0 "  

Д р .  к р а и = 1 2 7 Ч 5 ' 2 0 "

С р е д н ! й = 1 2 7 Ч 4 '2 5 "

Ог> кристаллгь изъ Ц и ллер т а ля .

№  1 2 = 1 2 7 4 0 '  О"

Средняя величина изъ всЬхъ 3 nsM'fepeiiiiS полу

чается:

d ; J / = I 2 7 “4 2 '5 7 "

По вычислен1ю изъ моихъ давпы хъ, уголъ этотъ—

'  '  ' 

М а р и н ь лк ъ  изм'Ьреп1емъ получилъ сл’Ьдующ^я ве- 

лнчины: въ кристалл'Ь изъ Везув1Я=:127“4 0 '0 "  , въ

кристалл-Ь изъ долины Лаицо (П1емонтъ) =  127"35 '0" ;
/ .

сл’Ьдствеыно средеимъ числоз1Ъ“  1 2 7°37 '30" .

Д л я  d m  (иадъ о).

Въ кристаллгь изъ Арендаля.

3V2 3 = 1 1 8 " 5 5 '  О"

В ъ к р и с т а л л а х ъ  изъ Циллерталя.

№  2==:118°56Ч0" 

т  8=119^^  5' О"

№  1 7 1 = 1 1 9 “ О' О"

C p e д н iй = 1 1 9 “ О 'ЗЗ"

Средняя величина изъ вс^хъ  4 изм'1̂ рен1и полу

чается:



d :n )  —  l W b 9 l O  
надъ 0^

По вычислеы1ю изъ моихъ даныыхъ, уголъ  этотъ 

1 1 8 « 5 6 '3 2 " .

Д л я  d :n  (еадъ  z ) ,

Въ кристаллтъ изъ А рендалл .

3 = 1 2 7 " 2 9 '  О"

Вь к р и ст а лла хъ  изъ Ц и л ле р т а л я ,

№ 2 = 1 2 7 “3 2 '5 0 '

№ 1 2 — 1 2 7 ‘̂ 31 '30 '

f

C pe4e iuz :^127 ‘̂ 3 2 ' I 0 "

Средняя величина изъ вс^хъ  3 изм']Ьрен1й полу

чается: I

d : t i l = z l 2 7 ^ Z l ' T '  
надъ -sj

По вычислен1ю изъ моихъ д а п н ы х ъ ,  уголъ  этотъ 

^ 1 2 7 « 3 2 ' 0 " .

Д л я  d :z ,

Въ кристаллть изъ А рендаля .

№ 3 = 1 5 6 * ^ 3 4 '  О"

Д р .  край =  1 5 6 " 3 2 '3 0 "

СредшЙ1=1156^^33'15" 

Въ кр и с т а л л а хъ  изъ Ц и л л е р т а л я ,  

№  2 = i l 5 6 “3 4 '2 0 "  

Ш  1 2 z = 1 5 6 ° 3 2 '1 0 "

С р о д ш й = 1 5 6 ‘’3 3 '1 5 "



Средняя величинд изъ вс'1&хъ 4 иэм'1^рев1й полу* 
чается:

d :z z = I5 6 0 3 3 1 5 "

По вычислен1ю изъ моихъ данныхъ, уголъ этотъ 

г= :156°34Ч 1

Д ля d : 2 \

Въ  кристаллгъ изъ Циллерт аля.

№  2 = 1 3 0 “8  30'^

Do Бычислев1ю изъ моихъ даыиыхъ, уголъ этотъ

Мариньякъ  измЬрен1емъ получилъ cл'feдyющiя вели

чи н ы :  въ кристалл^ изъ Везув1я = 1 1 ЗО^О'О", въ кри

сталл изъ долины Лапцо (П 1емонтъ)~  130®0'0".

Д ля  d\c  (падъ о и п) ,

Въ кристаллгъ изъ Ц и л ле р т а л я .

№ 2=1 81ЧГ О"
По в ы ч и сл е н 1Ю изъ моихъ д а н и ы х ъ ,  уголъ э т о т ъ ш  

8 Г 4 5 ' 2 9 " .

Д л я  d id  (вадъ Р).

Въ кристаллгъ изъ Арендаля .

№ 3:;= 83*̂ 54' О"
П о вычислен1ю изъ моихъ данны хь ,  уголъ э т о т ъ =  

8 3 " 5 8 '2 6 " .

М ариньякъ  изм'Ьрен1емъ получилъ: въ кристалл’]̂  

изъ В езув1я=:84® 0'0" ,  въ кристалл-Ь изъ долины Лан- 

цо ( Ш е м о н т ъ ) = 8 4 ® 0 '0 " .

Д ля d:o .

Въ к р и ст а лла хъ  ш ъ Ц и л ле р т а л я ,



//

fi

№  2  =  1 5 2 Ч 9 '5 0  

№  8 = 1 5 2 " 5 5 '  О 

№  1 2 = 1 5 2 4 5 '  О"

Сред1Йи1=152Ч9'57" 
По вычислепио изъ моихъ давцыхъ, уголъ это тъ =  

152® 50'4". 

Для oiM.
Въ криста.игь изъ Ахматовска.

№  12z=121'>31'30"

Въ к р и с т а л л гь  изъ Ц и л л е р т а л я ,

О"
С редн яя  вели чи н а  изъ  э т п х ъ  2  измЬрегпй полу

чается :

о :3 /= г 1 2 1 ‘̂ 30Ч5^'
П о  вычислению изъ м о и х ъ  данныхт», у го л ъ  этотъ 

=  1 2 Г 3 0 ' 3 8 " .

М аринълкъ^  въ  к р и стал л ^  изъ Везув1я, измЬрен1’емъ 

получил ъ =  121^25  0 " .

Д л я  о:Т ,

Вь к р и с т а л л а х ъ  изъ Лхл{атовска,

№  12=г= 1 0 2 ‘»59' О"

Д р. K p a i i = 1 0 2 ° 5 7 '5 0 "
№  1 4 г= : 1 0 2 ' ’5 5 '  О"

Д р. к р а и = 1 0 2 ° 5 9 '3 0 "

Средв1Й==102‘'5 7 '5 0 "

Б ъ  кристаллгь  изъ Ц и л л е р т а л я .

№  2 = Ю 2 “59' О"



ср ед н я я  величпва изъ вс^хъ 5 пзм^фе1пй полу- 
пается:

о : Т — 102^ЪЯг^"

П о вычислению изъ мопхъ ланн1ы хт ,  уголъ этотъ— 
1 0 2 “57/18''.

М ариньлкъ  HSwiipenicMb получилъ: въ- кристалл Ь 

изъ В е зу в 1 я = :1 0 2 " 5 0 ^ 0 ' ' , въ кристалл^ изъ долины 

Лапцо (П 1 е м о и т ъ )= 1 0 2 " 5 5 '0 " ;  сл'Ьдствевно средпимъ 

ч в с л о м ъ =  1 0 2 “5 2 '3 0 " .

ф, Цефаровичь, въ кристалл-Ь изъ Цермата (Швси- 

цар1я), взи'Ьрен1емъ получилъ=:102°54'0".

Д ля о:к,
I

Вл кристаллгь изъ Циллерталя,

№ 1 2 — 1 6 0 4 2 '  О"
По вычислеп1ю изъ моихъ данныхъ, уголъ этотъ =  

160Ч 2'39'^

ф, Цефаровичь, въ кристалл-Ь изъ Цермата (Швеи- 

napifl), изм'Ьрен1емъ получидъп:1160‘’45'0".

Д ля o:z.

Въ кристаллгь изъ А хм ат овска .

№ 1 2 = 1 4 5 4 7 '  О "

Въ кристаллгь изъ Ц и л ле р т а л я ,

До t 0 = U 5 4 6 ' 5 0 "

Средняя величина изъ этихъ 2 изм^рен!й полу
чается:

•:i= I45*46 55"
По вычислев!ю ишъ мояхъ данныхъ, уголъ »тотъ=: 

145Ч 7Ч ".



Д ля о;о (надъ Р) .

/?с к р и с т а л л а  изъ Л х м а т о в с к а .

т  14= 116”59' О'/

По вычислегпю изъ моихъ д а е н ы х ъ ,  уголъ этотъ=г 

1 1 6 “5 8 Ч 4 " .

Ыариньякъ  H3Mf.penieMb получилъ : въ кристалл-^ 

изъ Везув1я=: 1 17°10 'О ",  въ кристалл^  изъ Д о Ф и п е =  

1 1 7 “14"0'% въ крпсталл'Ь изъ долвиы Лаицо (Flie- 

моптъ)г=:117°0'0 '";  c j is4 CTBenno среднимъ числомъ1=  

1 1 7 “8 '0 '^

Д ля  о:г.

Въ кристаллгь изъ Азсматовска.

Л"о 1 2 = Ю З « 2 0 '4 0 "

По вычиcлeIIiю изъ моихъ д ап н ы хъ ,  уголъ э т о т ъ =  

1 0 3 ‘*23'24 ".

ф. Цефаровичь^ въ кристалл'Ь изъ Цермата (Ш в е й -  

цар1я), изм+феп1емъ получилъ=:  10 3 ^ 2 4 '0 " .

Д л я  1:М.

Въ кристаллгь изъ Л хм ат овска .

До 4— 90^34' О''
Въ крист аллахъ  изъ Ц и л л е р т а л л .

№  2 z = 9 0 ° 3 2 '  О"

№ 17z=i90“33 10"

С р о д и 1 и = 9 0 " 3 2 '3 5 "

Средняя величина изъ 'в с ’Ь^ъ 3 и31и1>рен1Й полу

чается: t

/:Д/==;90“33'3 ' . Г



Д л я  h T ,

Въ к р и с т а л л а х ^  изъ А хм а т о вск а ,

№  4 = :  154' '  б 'З О "

№ 5= 1 5 4 * ^  О' О"

№  1 0 :z= 1 5 4 “ 5 '  О"

Средв1Й1=:154‘‘ 3 '5 0 "

Въ кристаллгъ изь А р ен да ля .

№ 3 =  1 5 4 “ 5 ' О"

Въ кристаллгъ изъ Ц и л л е р т а л я .

2 = 1 5 3 ‘‘5 9 '3 0 "

Средняя величина изъ вс-Ьхъ 5 изм+>реи1й полу

чается:

/:Г = 15 4 “3'12'

По вычислев!ю изъ моихъ дан н ы х ъ ,  уголъ этотъ 

= : 1 5 4 « 2 '3 9 " .

М аринъякъ  изм'Ьрен1емъ получилъ: въ кристалл'Ь 

изъ В е з у в 1 я = 1 5 4 ® 1 5 '0 " ,  въ к р и с т ал л fe изъ Д о Ф и п е =  

154® 16 '0" ,  въ кристалл'Ь изъ долины Ланцо (H ie -  

монтъ) =  154® 0'0";  сл^Ьдственно среднимъ ч и с л о м ъ =  

1 5 4 " 1 0 '2 0 " .

Д л я  f \ T ,

Въ к р и с т а л л а х ъ  изъ А р е н д а ля ,

№ 1 =  1 6 3 " 1 4 '3 0 "

3 = 1 6 3 м 3 '  О"

Среднш=:163"13Ч5"



МариньпкЪу въ кристалл'Ь изъ ДоФине, изм']Ьрен1емъ 

п о л у ч и л ъ = 1 6 3 " 2 4 '0 " .

Д л я  е :М .

Въ крг1сталлп> изъ Ахматовска,
№  4 = 1 4 5 ‘'2 Г  О"

Вь кристаллахь изъ Циллерталя,
№ 5 z = 1 4 5 ‘’1 7 '1 0 "

Д р .  к р а ц = 1 4 5 Ч 6 '  О''

№ 1 5 = 1 4 5 ° 1 6 '  О"

До I T i ^ U S ^ l S 'S O "

Д р .  к р а и = 1 4 5 “ 1 7 '4 0 "

С р е д в 1 и = :1 4 5 Ч 7 '  4 "

Средняя величина изъ вс-^хъ б изм'Ьрен1и полу

чается:

е : .¥ = :1 4 5 ° 1 7 '4 3 "

По Бычпслеы{ю изъ моихъ даыныхъ, уголъ  этотъ 

1 = 1 4 5 « 1 7 '4 1 " .

Для e iT ,

Въ кристаллгь изъ Ахматовска,

№ 10i= :150" 7 '  О"

Въ кристаллгь изъ Циллерталя,

2 = 1 5 0 4 1'30"

Средняя величина изъ этихъ 2  измЬрен1й полу

чается:

е: Tizi 150 0 9 1 5  '



По вычислен1ю изъ моихъ данныхъ, уголъ этотъ 

=  1 5 0 ‘’6 '1 9 " .

М а р и н ь як ъ  изм^реп1емъ получилъ : въ кристалл-Ь 

изъ Везув1я^=:150®17'0", въ кристалл-Ь изъ ДоФивеп: 

150°15'0"  , въ кристалл^ изъ доливы Ланцо (C ie -  

монтъ)1=:150®0'0"; следственно средввмъ числ ом ъ =  

1 5 0 Ч 0 Ч 0 " .

Цефаровичъ, въ кристалл^ изъ Цермата^ иэи'Ь« 

рен1емъ получилъ=150® 7'0".

Для к:М.

Въ кристаллгь изъ Циллерталя*

№  5 = 1 3 3 ^ 5 0 '  О "

Д р .  K p a u i = i l 3 3 ‘’5 r  О"

CpeAHiQzz:133”5 0 '3 0 "

По вычислев{ю изъ моихъ д ан н ы хх ,  уголъ этотъ

1 3 3 Ч 8 Ч З " .

Д л я  h:T .

Въ кристаллп} изъ Ц и л ле р т а ля .

№  2 = : 1 6 Г 2 5 ' 3 0 "

Д р .  к р а й = = 1 6 1 Ч 7 ' 2 0 "

СреднШ=16ГЗб'25'^

По вычеслев1ю изъ моихъ данны хъ, уголъ этотъ  

=  1 6 1 ° 3 5 ' 1 7 " .

М ариньякъ,  въ кристалл-Ь изъ 6езув!я , изм'Ьрен1вмъ 

получилъ=1:161‘̂ 30'0".

ф. Цефаровичьу въ кристалл'Ь изъ Цермата (Ш в е й 

цария}, изм'1Ьрен1емъ пол уч и л ъ = :1 61 ® 5 3 '0 " .



Д л я  д :М .

Въ кристаллгь изъ А х м а т о в с к а .

т  4z=ri28'^39'30"

П о вычислен1ю нзъ моихъ д а н н ы х ъ ,  уголъ этотъ

=  128®35'6".  ' ,

Д л я  и : и  (надъ Р).

Въ кристаллгь изъ В ерхнейвинска  (пушкинитъ).  '

№ 1= 7 0“59'0"
По вычпслеи1ю изъ моихъ д аи вы х ъ ,  уголъ этотъ 

г= :7 Г З '4 " .

Мариньякъ  изм'Ьрео1емъ получулъ: ^ ъ  кристаллЬ 

изъ Везув1я==71®8'0", въ кристалл^ изъ ДоФиие=:71®  

б'О''; сл'1дственыо среднимъ ч и c л o м ъ = 7 1 ° 7 '0 '^

Д л я  и \ Р .

Въ кристаллгь изъ В е р х н ей в и н ск а  (пушкинитъ).

№  1 =  1 2 5 «31М 0"

Д р .  к р а и = 1 2 5 ‘' 2 4 ' 1 0 "

C peдн iн=125® 27 '40"
По вычнслен1ю изъ моихъ дан н ы хъ ,  уголъ э т о г ъ =  

1 2 5 ^ 3 1 '3 2 " .

Д л я  Ь'.а. ^

Въ кристаллп) изъ Ц ы л ле р т а л я ,

№  10= 174*^  7 '  О"

Др. крайни 174 '’2 6 '3 0 "

Средн1Й1=174‘̂ 16'45"

По Бычислеы1ю изъ моихъ даыныхъ, уголъ этотъ; 

1 7 4 Ч 4 ' 5 1 " .



Для 6:о.

Вь кристаллть изь Ц и л л е р т а л я .

№ 10z=:i5649' О"
П о вычислен1ю изъ моихъ данны хъ, уголъ э т о т т .=  

1 56 '^55Ч 9" .
Д ля с:Т.

Вь кристаллть изъ Ц и л л е р т а л я .

№ 2=148" Т О"
По вычислен1ю изъ моихъ ланныхъ, уголъ этотъ 

= : 1 4 8 " 7 Ч 7 '^

. Для

(т .  е. ваклонеЁ!е задней а къ оёреднеи z ) , -  

В ь  кристаллть изъ Ц иллерт аля .

№  1 0 = 1 3 1 “57^0''

По вычислев1ю изъ моихъ данны хъ, уголъ .этотъ 

=  1 3 2 ‘̂ 8'0".

Для а:М .

Въ кристаллть изъ Ц и лле р т а ля .

№ I0z=11346' О"
По вычислеп!ю изъ моихъ данныхъ^ уголъ этотъ==: 

1 1 3 Ч 8 Ч 5 " .

Маринъякъ,  въ кристалл-Ь изъ долины Ланцо (H ie-  

моптъ), изм'Ьрен1емъ п о л у ч и л ъ = 1 1 3 ® 4 4 '0 " .

Д ля а:о.

Въ к р и с т а л л а х ^  изъ Ц иллерт аля ,

О " -

- Ч  -Сн0:.П0, №  1.0=  1 6 2 4 Г  О" ,

V» : СреднШ=| 62“4 0 ' 3 0 ' ' - *« ■>



Д ля а \Т .

Въ кристаллгъ изъ Ц и л ле р т а л я ,

№ 1 =  9Г23' О"
По вычпсле1пю пзъ мопхъ д ап и ы х ъ ,  уголъ этотъ

—  9 4 ® 2 Г 4 4 " .

М арипьлкъ ,  въ кристалл^ изъ долппы Ланцо ( П 10- 

монтъ), изм1)рен1емъ получилъг=:94®22'0".

Для к:М .

Въ кристаллгъ изъ Ц и л л е р т а л я ,

№  1 2 = 1 4 0 4 7 1 0 "
П о вычислев!ю изъ моихъ давны хъ, уголъ этотъ

—  1 4 0 Ч 7 ' 5 9 " .

ф. Цефаровичьу въ кристалл'^ изъ Цермата (Ш вей 

цария), изм'Ьрен1емъ п о л у ч и л ъ =  1 4 0 ^ 4 1 'О ".

Д л я  т : Т .

Вь к р и с т а л л а  изъ А х м а т о в с к а .

3V- О"

Д р .  к р а » := 1 3 7 " 5 6 '  О"

С ред1пи=137"56' О"

По вычпслен1ю изъ монхъ д ан и ы хъ ,  у голь  этотъ 

1 3 7 " 5 4 '3 8 " .

ОСОВЕННЫЯ 8АМ*1|ЧДН1Я.

Эоидотъ уже давно изв-Ьстенг, весьма расаростра- 
неыъ въ аемвоЦ Kopi и чрезвычаЁво ввтересевъ въ



крпсталлографическомъ о т п о т е п 1и ; ноудивительпо по 

этому, что пъ разное время онъ служ птъ предметомъ 

пзсл'15Довап1Й миогпмъ крпстлллограФамъ, каковы :  Г а ю и ,  

Вейсь, Гайдипгеръ, Feccejb,  Купферъ^ Ф ил.ит съ^  Б р е и т -  

гаупть, Л е в и ,  М аринья 1сг>̂ Гессенбергъ, ф, Цефаровичь  и 

друг. Не смотря однакож е па множество собраппы хъ  

такимъ образомъ д рагоц Ь п п ы хъ  Фактовъ , в се -таки  

остается ещ е кои что , требую щ ее дальпЬиш ихъ  из- 

слЬдовап!й и разъяснсп1и.

1) Ч то  касается до величины угловъ эпидотовыхъ 

кристалловъ изъ р а зп ы х ъ  мf>cтopoждeнiii , то этотъ  

предметъ ещ е не совсЬмъ ясепъ и вопросъ: одинако

вы пли Н'Ьсколько различны у гл ы  кристалловъ эпи- 

дота изъ различны хъ  м'^)Cтopoждeпiп? отиосится къ
Ф

числу вопросовъ, требуюп^ихъ раэр'Ьшеш'я. П аум анъ ,  въ 

своей минералог1и (*), объ осяхъ главной Формгл эпи- 

дота, между прочимъ , говоритъ: « разм-Ьры главной 

Формы н1;сколько изм енчивы » .  Сравнивая результаты 

наблюдеп1й разпыхъ кристаллограФовъ, конечно, нель

зя не придти къ  такому заключеп1ю. Такъ  наприм'Ьрь 

для самаго важпаго  угла  кристалловъ эпидота М : Т  

(т. е. для  угла,  образуемаго двумя плоскостями са

мой ясной спайности минерала) получили: V aiouzzL i ih -^  

3 7 '0 " ,  Г а й д п т е р ь — \ \ Ъ ^ ^ ( ^ ' \  Фм.1липс»:г=115Ч1'0",  

М ари п ьякь—  1 1 5 ”2 0 '  до 1 1 5"32% Ц е ф а р о в и ч ь ^  1 1 5 " 4 2 '0 "

(*) С. F. Naumann.  Elemenle der Mineralogie , Leipzig, 
1859, S. 326.

Ч. III. 24



п f l = t l 5 ® 2 4 '6 " .  Изъ H3Mi>peuiii Купфера^  тотъ же са

мый уголъ вы числяется— 1 1 4 ^ 2 7 '5 4 " .  По этой при- 

чииЬ я старался , сколько было Miii возможно, хотя 

отпасти р^зшить вопросъ. Д л я  этой дЬлп я измЬрилъ 

довольно значительное количество угловъ эпндотовыхъ 

кристалловъ изъ четырехъ м'Ьсторожден1й, а именно: 

изъ Ахматовской минеральной копи, Арендаля , Цил- 

лерталя и Верхнейвинска (пушкинитъ).  Означенные 

изм1>рен1я доказывают!.,  что кристаллы изъ Ахматов- 

ска и Арендаля имЬютъ одни и т1> же углы  , в что 

если углы  кристалловъ изъ Ц пллерталя  и Верхней- 

винска немного разнятся отъ угловъ кристалловъ двухъ 

нервыхъ мЪсторожден1й, то разницы эти во всякомъ 

случай) не превышаютъ тЬ разницы, которы я суще- 

ствуютт» между углами недЬлнмыхъ изъ одного и то 

го же м^>сторожден1я или да^ке между углами нед^- 

лимыхт>, сняты хъ  съ одной и той же друзы .  Такъ 

наприм'Кзръ среднимъ числомъ я получилъ: въ кристал- 

лахъ  изъ Ахматовска Л/:Г— 1 15 " 2 3 '2 6 " ,  въ кристал- 

лахъ  изъ Арендаля J[f:7'=z: 115 ° 2 3 '5 0 ' '  и въ кристал- 

лахъ  изъ Ц иллерталя 15 ° 2 5 '2 2 " .  Хотя но-

сл'Ьдняя величина немного отличается отъ двухъ  предъ- 

идущихъ, однакоже нельзя не зам етить ,  что она вы

ведена изъ сл'Ьдующихъ величинъ , получепны хъ въ 

различны хъ нед'Ьлимыхъ: 1 1 5 " 2 4 ' 1 0 " ,  1 1 5 " 2 4 '3 0 " ,  

И 5 ‘* 2 4 '3 0 " ,  И 5 " 2 1 ' 0 ' ,  1 1 5 " 2 8 ' 0 " ,  1 1 5 ^ 3 0 '0 " .  По 

этому уголъ л / : г  кристалловъ изъ Ц и ллерталя  можно 

положить равнымъ тому же углу кристалловъ изъ



Ахматовска и А рендаля .  То же самое можпо сказать 

и о ирочихъ углахъ  кристалловъ пзъ Ц и л л е р т ал я  и 

Верхиеивнвска. И так ъ  углы  кристалловъ изъ А х м а 

товска, А реидаля , Ц и ллерталя  и Верхиеивписка суть, 

о'Ьроятно, одни II TiiH<e. Если мы теаерь возмемъ въ 

соображен1е измЬреи1я, произведениыя М ариньпком ъ  въ 

кристаллахъ  изъ Б езув1я, ДоФиае п д олин ы  Лапцо 

( П 1емоптъ),  то наидемъ , что углы  кристалловъ  изъ 

этихъ трехъ  п o c л tд ц и x ъ  м'Ьсторождеи!!! уклоняю тся  

весьма мало отъ вы ш еп ри веден п ы хъ ;  такъ  папр. сл'1>- 

дуя М арипьпку:  1 1 5® 27 '0"  (Везув1и),  115® 32 '0"

(ДоФине) и 115® 20 '0"  (Ланцо).  Дал'ке М арипьпкь  ио- 

лучилъ: (Везув1и), Ю П О ' О "  (Дофи-

ые) и (Л а п ц о ) ;  этотъ  уголъ я п а ш е л ъ ~

104*^1 8 '2 3 "  (Арендаль) и 104^*1543"  (Ц иллерталь) .  

Н акоиецъ слЬдуя Маргтьяку:  » : Л / =  1 0 4 ‘’4 0 ' 0 "  (Везу- 

в1й), 104® 46 '0"  (Д оФ и п е)  и 1 0 i® 5 2 '0 "  (Лапцо);  по 

изм1.рен1Ю Е уп ф ер а  , въ кристаллахъ изъ Порвег1и и 

С и б и р и / уголъ э то тъ ^ г  10 4 ”4 8 '5 4 " ,  а по моимъ изм1;- 

рен1ямъ— 1 0 4 ‘'5 2 ' 2 0 "  (А хм атовскъ) ,  1 0 4 ^ 4 5 '3 0 "  (Арен- 

даль) и 104® 49 '40"  (Ц иллерталь) .  И зъ  прсдставлеп- 

иаго сравпеп1я легко усматривается, что разницы  меж

ду углами кристалловъ изъ Везув1я, Д о Ф и н е  и Ланцо 

снова не превы ш аю тъ  разницы , которы я  о б ы к н о в е н 

но сущ ествуютъ между углами разл и ч н ы х ъ  пед'Ьли- 

м ы хъ  изъ одного и того же м15Стороа«ден1я. Но так ъ  

какъ  иаклонен1я М \ Т ,  z \ M  и п \ М  суть так1я д ан н ы я ,  

изъ к о ю р ы х ъ  можно вычислить вс'Ь проч1е у гл ы  кри*

*



сталлопъ эпидота, то съ вЬроятпост110 можно принять, 

что эпидотовымъ Кристал.ламъ’ изъ Ахматовска,  Арен- 

даля, Циллерталя,  Верхиеивинска, Везув1я, ДоФине и 

Лаицо свойственны почти одни и тЬ же у гл ы .

2) Наибольш1я уклопеп]я зам'Ьчаются въ углахъ ,  

иолученпыхъ Пупферомъ и Цеф аровичем ъ. Так ь какъ 

Пупферъ пзм'1Ьрялъ кристаллы весьма непригодные для 

точныхъ HSMijpeniii , то его результаты лучшо , ка 

ж ется ,  ие принимать въ сооираже1пе. Еупферъ  даеть 

иаприм'Ьръ г:7’= :  129®22 '0",  тогда какъ этотъ уголъ 

по изм'Ьрен]ямъ Г а й д и п 1е р а ~ \ ^ 2 Н^ \ 9 ' 0 " М а р и н ь п к а —  

12 8 ‘̂ 30 '0"  (ДоФпне), 128®6'0" (Ланцо), ф. Ц еф а р о ви ча —  

128®7'0" (Церматъ) п пакоиецъ по моимъ измЬрен!- 

ям ъ — 128*^17'5Г' (Лхматовскъ).  И такъ  около одною  

градуса  разницы! Купферъ  самъ говоритъ: «два кри~ 

сталла, подвергнутые мною изм-кретю, ие слишкомь 

были пригодны для получеп1я точны хъ  результатовъ 

(одинъ изъ кристалловъ происходилъ изъ I lopae r iu ,  а 

другой изъ Сибири) и т. д» .

Что касается до угловъ кристалловь эпидота изъ 

Цермата (Ш вейцар1я),  то эти иосл1>дн1е были полу

чены Цефаровичемъ  посредствомь u3Mf.peoifl только од

ного кристалла , а потому вопросъ; одинаковы или 

нисколько различны углы эпидотовыхъ кристалловъ 

изъ Ц ерм ата .  въ сравнен1и съ углами кристалловъ  эпи

дота изъ всЬхъ вышеупомянутых ь мЬсторож ден1Й? 

требуетъ еще, каж ется ,  дальнЬйшихъ иаблюдеи1и для 

своего разр'1ипен1я.



3) Мариньлнъ  въ стать^ своей объ эпидот'Ь (*) оаи- 

салъ ,  м еж ду  прочимъ , одну положительную гемипи

рамиду, которую опъ озпачилъ чрезъ и для кото- 

poii, въ кристалл^  нзъ ДоФине, иолучилъ угл ы :  у ^ : М = .  

9 Г 3 0  0 " ,  7^;7’= 1 4 4 « 0 ' 0 "  и Ю б П О 'О " .  Д ля  

Формы этой Марипьяиъ  вы чнсляетъ  слЬдуюцце коеФи- 

ц1енты: для чзертпкальыо!! оси для  клипод1лгоиаль- 

Hoii оси ^ и для  ортод1агопальпой оси 1 , сл^>дствон- 

ио зпакъ 4 - 7Р 5 . Но при такомъ предполож е1ии в ы 

числяются сл'1>дующ1е угл ы :  у^:Л/1 = 9 4 ^ 4 5 ' I 1" ,  

153®*22'1" и 7 ^ : Р — 1 0 7 '^ 2 8 '5 5 "  , к о т о р ы е ,  очевидно, 

ие согласуются съ углами полученными Марипьпкомъ  

непосредствеппымъ измЬрен1емъ. Т ак ъ  какъ  изъ дан- 

н ы х ъ  Ы ариньяка  для гемипирамиды трудно полу

чить простои зпакъ ,  то я эту Форму исключилъ изъ 

обн^аго реестра Формъ эпидота , помЬщаемаго мною 

ниже.

4) К ри сталлы  эпидота описаны мною въ полож«- 

uin ,  которое до сихъ поръ было выбрано только од- 

нимъ Марипьпкомъ^  а именно: плоскость самой совер

шенной спаСшости М  я приыялъ за основной пина- 

коидъ оР, плоскость Meufje совершенной спайности 

Т  за ортопинакоидь ооРоо , плоскость Р  за клиноои- 

иакоидъ ( ооРоо), плоскости п  за ноложительную ге- 

минирамиду ч - Р  и плоскости d  за отрицательную ге-

(“) Bibliotheque universelle dc Geneve et Archives des 
Sciences physiques et nalurelles. Qualri^ine S^rie. 2 annec, 
JV? 14 ,  1 8 4 7 ,  p. 148 .



мипирамиду — P. Въ этом ъ  сам ом ъ полож ен1и  ouu-  

салъ я п р е ж д е  т а к ж е  кристаллы  уралорти та  (* ) ,  ко

т о р ы е ,  какъ изв^Ьстно, по свопмъ зак оп ам ъ  симметрги  

сов ерш еппо  одинаковы  с х  кристаллами э п и д о т а .  На 

такое положеп1е,  »inf» к а ж е т с я ,  у к а з ы в а е т ъ  сама при

р ода  въ кристаллахъ  баграт1онита (к о т о р ы й  сл Ь дуетъ  

разсматривать за разность орти та) ,  ибо  ^кристаллы эти 

образованы такимъ образом ъ  , что не м о ж е т ъ  возро

дится ни хмал'Ьпшаго coMH’fenifl касательно положеп1я,  

въ каком7> они д о л ж н ы  бы ть разсм атр и в аем ы . Это но- 

ложен1е,  о д н а к о ж е ,  у ж е  весьма давно п редви дЬ л ъ  П а у-  

лшнь:  «В ирочем ъ, говоритъ  о н ъ ,  по причии'Ь двонни-  

коваго образован1я и сх о д ст в а  съ п и р о к сен о м ъ  и ам- 

Фиболомъ, выгодн'Ье к а ж е т с я  кристаллы  э п и д о т а  такъ 

ставить, чтобы  Л / = о Р  и осРоо ь (**).

5)  Такъ какъ наибольшая часть минералоговъ при

выкла нринимать для кристалловъ эпидота главную 

Форму, выбранную Мосомъ, то считаю я не безполез-  

пымъ приложить къ сему сравнительную таблицу 

вс'Ьхъ до сихъ поръ извЬстныхъ Формъ эпидота. Въ  

первомъ столбц1} этой таблицы п ом Ь щ еп ы  кристалло- 

граФическ1е знаки Формъ эпидота, отнесепные къ глав

ной Форм'Ь Мариньяка  и моей ; во второмъ столбцЬ 

□ом'Ьщены зн ак и ,  отнесенные къ главиои ФормЬ М о са

(*) Verhandlungen der R. К, Mineralogischen Gesellscbaft 
zu St. Petersburg. Jalirgaiig 1847, S. i l k .

(**) C ,  F ,  N a u m a n n ,  l-,ehrbuch der Mineralogie, Berliu, 
1828, S. 473.



п Г а к д и ш е р а \  пакопецъ въ третьемъ столбц-Ь пом'1^щепы 
11аклояеи1я плоскости каждой изъ этихъ Формъ къ 
плоскостямъ: 1) самой совершенной сиайности М ,  2) 

Menf>0 совершенной спайности Г , и 3) клицонина- 
коида Р.

Знаки, отнесен- Знаки , отнесен
ные къ  главной ные къ главной 
ФорлгЬ М а р и и ь я -  М о с а ч  Г а й 

ка  н моей.

а : Ь : с = 1 , 1 4 2 3 4 :  
1 : 0 , 6 3 2 6 2 .  

у = 6 4 « 3 6 ' 0 " .

тР

Накло11е 1ме къ 
плоскостямъ;
1) Иаисовершеп.  

спамностн Л/.
2) Mcidie соверш. 

спаНноств Т.
3) Кливопинако'  

ида Р .

1 5 П  1 '3 7 ” 
7 Р 7  1 8 Г 4 6 1 2 "  

1 1 4 “ 1 4 7 "  

1 4 2 " 2 6 '2 4 "  
5 Р 5  ' . . . . I  87"23'  6"  

121® О'ЗО"

дитера.

а : Ь : с = 0 , 4 8 4 5 10: 
1 : 0 , 3 0 6 5 1 0 .

- t - ip ............................. — ЗРЗ
( 2 8 *  2 '1 2 "  

9 6 * 3 9 '5 7 "  
1 3 1 4 3 ' 4 4 "  

104"48' 3"  
п =  -4 -Р  — Р  Jl 10"56 '14 ' '

1 |4 4 » 4 7 '2 6 "

9 0 " 1 7 '5 0 "  
Я = - ь 2 Р  (Рос )  M l 8 Ч З ' 5 5 "  

’1 4 7 " 4 0 '5 0 "  

. Ш Ч Г З ? "  
« = - ь Р 2  — Р 2  а 2 0 * 2 2 ' 4 1 "  

1 2 5 " 1 9 '1 Г '  

101"10 '56 ' '  
4 Р 2  —г Р  М 27Ч4'21"  

]l27®28' 1"



( 90®-26'10"
у =  -+-2Р2........................... ( j P *  ) .............................| | 3 4 " 5 1 ' 4 9 "

f l 2 8 ® 1 9 ' l 3 "

I 9 8 ' ’3 9 '5 8 "
......................................С ) .....................................) l i 3 " 3 0 ' 3 9 "

’ ‘ / 1 2 3 Ч 0 ' 2 6 "

i 9 0 " 2 9 '3 0 "
Н - 2 Р З ...................................(-Рос ) ............................. 1 4 2 Ч Г 5 9 ' '

^117"47 '  2 "

( 97® 38 '58"
с = - ь З Р З ........................... - t - ^ P ................................<148“ 7 '1 7 "

( l l 7 " 3 1 '  О"

П 1 0 Ч 9 ' 2 8 "
Ь = - + - ( Р | ) ...........................— Щ ............................ | lOO" С '53"

| | / | - 9 " 2 7 '1 2 "

ч - ( | Р 2 ) ..............................— 5 Р | ............................  9 1 " 5 7 '  3"
|1 4 0 " 1 4 '3 8 "

а = - + - ( Р 2 ) ..........................— 3 P i ............................ I 9 4 " 2 1 '4 4 "
^ 1 5 0 Ч З '2 7 "

9 8 " 2 8 '4 0 "
н - ( 2 Р 2 ) ..............................—  ( 2 Р 2 ) ......................... Ь 0 Г 5 4 '  3 "

( ( 6 0 " 3 3 '5 5 ' '

! 93*33 '  О” 
94»58 '  8"  

1 7 1 " 5 8 '  О

9 2 ° 5 8 '  0̂ ^
- + - (6 Р 6 ) ..............................— ( 6 Р 6 ) ..........................) 94" 9 '  5

1 7 3 4 7 3 2

ff

п
п

(*) этой Формы не расчитывается викакое простое вы- 
ражен1е. ф, Цефаровичь считаетъ возможпымъ принять знакъ



j l 5 1  3 4 6 "
c = — i p .............................. Ч - 7 Р 7 .............................| | 2 7 " 3 I ' 2 5 "

( 1 1 4 “ 8 '3 2 "

j l 4 2 ° 1 3 '  Г '
v = — ..............................Ч - 5 Р 5 ............................. ] l 2 9 “2 4 4 3 ^ '

| 1 2 Г 1 0 ' 5 4 "

i l 2 7 ° 3 9 'o 8 "  
130° 7 ' 1 4 "  
I 3 1 “5 9 '1 3 "

i146“3 2 ' I 2 "  
— i P 2 .................................... Ч - 4 Р 8 .............................
1 0 9 " 5 9 '3 6 "  

1 2 6 ‘̂ 5S' 3 "
w z = ~ - 2 P 2 .........................H - 2 P 4 .............................145“3 0 '2 2 "
' l l 9 4 l ' 5 2 "

M 0 “2 b '4 6 "
— ( 3 P - ) ................................. 4 - 2 P i ............................. 18°3(>'15"

V i 9 4 i ' 4 5 "

f 1 3 " З Г 5 2 "
—  ( 2 F 2 ) ______ _________ - ь З Р | ............................. | 1 1 4 “5 3 '5 8 "
1 5 0 ° 5 G 4 3 "

I 2 4 ° I 2 ' 1 5 "
— ( P 4 ) _________________4 - 9 P j .............•...............h l 0 “5 8 '  i "

J 4 4 ^ i б '2 8 '^
163^*37' 2

-b iP oo ................................. — 7Poo ........................i H0"58'58
9 0 “ 0' 0

4

ff
n
ff

157"39' 5"
( j = V 4 P < » .........................— 5 P o o ..........................\ вй^об оЗ"

9 0 “ 0' 0

j l i 5 " 3 9 '  7
i = - ( - j P o o  .........................— 3 P o o . . . , ........... . 9 8 » o 6 ‘53

9 0 “ 0' 0

ff

f9

ti
ff



rr

n
n
It

! I 3 4 ° 2 3 '  7 "
I I 0 “ I 2 '5 3  

‘JO" 0 '  0

1 I I 0 " I 8 '  0
r = - t - P o o ........................... — P o o .............................I 2 8 » 1 8 '  0

( 9 0 “ 0 '  0

I09" ; !5 '  8"
-b iPoo  ..............................—  ^ P o o ......................... ^135“ 0 '5 2 "
9 0"  0 '  0 "

1(14“ 8 '3 3 "
/3r=-t-iPoo ......................—  i P a o ........................... | l l 0 ‘’2 7 ' ‘27"

90"  0' 0"

9 9 “4 9 '5 6 "
-t-iPoo ..............................—  iPoo ......................... { I 4 l " 5 3 '  4 "
90"  0 '  0 "

9 7 "-2 7 ' l4 "
.?Poo ..............................—  i P o o ......................... ^ 4 7 “ 8 '4 6 "
90"  0 '  0 "

9()"33 '21"
l = ^ 2 P o o ........................ o P .......................  .........^154" 2 '3 9 "
90"  0 '  0 "

8 I “22 '  4 "
/ = - + - 3 P o o .........................4 - j P o o .......................... ^ I G 3 " I3 '5 6 "

90" 0 '  0 "

j l C 9 “2 l ' 1 7 "
— ;P a o .................................- b l l P o o ........................! 1 2 6 “ 2 '4 3 "

9 0 “ 0 ' 0 "

,1 5 7 "2 9 '2 2 "
m = — ^Pao ...................... -+ -5 P c o .......................... | l 3 7 " 5 4 '3 8 "

90"  0 '  0 "
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Оканчивая эту статью, долгомъ моимъ считаю вы

разить чувствительикптую благодарность моииъ высо- 

копочтепнымъ друзьямъ: Его Превосходительству Д ок 

тору Е. П. Рауху^ П. А. 1{очубею, II. Б. Ауербаху, 

Р . Герману' А, IL  Шренку и Я .  Л’. Фредмапу, пре- 

восходиыии минеральными коллекц1лми которыхъ я 

цользовался пеограниченпо.

LVII.
О Р т п т ъ.

(Ortbit, Berzelius; Cerin, Ilisinger; Allan it ,  Thomson; 

Сёпит  oxyde siliceux noir, Ilauy; Tetartoprismalisches 

Melan-Erz, Mohs; Anorlhisches Melan-Erz, IJaidinger; 

Uralorthit, Fa lun-Or lh it ,  F inbo-Orth it ,  Xan lhorth it ,  //er- 

mann; Pyrorlbit, Berzelius; Bagrationit, Kokscharow),

О б щ а я  х а ра к т ери ст и к а .

Кристаллическая система: одпоклипом'Ьрпая.

Главная Форма: одноклипомЬриая пирамида, кото

рой оси , по моимъ пзмЬрен1ямъ , относятся между 

собою  сл'Ьдующимъ образомт:

а :Ь :с= М 4 51 0 :1 :0 ,64403 С) 

у=65"0 '0"

(*) Прноеденныя' величины должно принимать пе бол’Ье 
какъ за приблизительныя, ибо измЬрснные мною кристалы 

быдв веаригодвы для точвыхъ изшЬрсн1й.



Эго oTHomenie осей уклоняется весьма мало отъ 

oTiiOiiienifl осей главной Формы эпидота. В ообщ е ,  о с 

новываясь на кристаллизац1и, химнческомъ состав fc н 

нГ.которыхъ другихъ свонствахт-, ортитъ должно р а с 

сматривать ИЗОМОрФНЫМЪ съ энидотомъ.

Ортнтъ встречается р1^дко въ кристаллахъ  ̂ бо. 1 ь- 

Hieio HacTiK) онъ попадается сплошнымь и въ видЬ 

зернистыхъ и коротко-шестоватыхъ агрегатовъ , съ 

неявственными и плотно между собою  сросшимся не- 

д1!лимыми. Спайность весьма несоверн 1 енная, но на- 

нравлен1ю 3 / = о Р  и Т —  ссРос (Гаидингерь). Иногда 

въ н'Ькоторыхъ кускахъ ортита aaMijqaeicfl вертикаль

ное листопрохожден1е, которое зависнтъ отъ наклон

ности нед'1;лимыхъ къ двойниковому образован1ю, по

чему должно быть отнесено къ новерхностямъ сонри- 

косновен1я. Изломъ изм^>няется отъ раковистаго до 

неровнаго. Твердость— 5 ,5  . .  . . 6 .  Относительный вЬсъ 

. . . . 4. IДвf>тъ смоляно-черный. Блескъ несо

вершенный металлическ1й , переходя1Ц1Й въ стеклян

ный и жирный. Непрозраченъ. Химическ1й составъ 

довольно сложенъ и непостояненъ; минералъ состоитъ 

преимущественно: изъ кремнезема, глинозема, окиси 

жел'Ьза, закиси цер1я (съ небольшимь количествомь 

лангановоп окиси) и извести. Ч г о  касается до хи 

мической 4>ормулы , то касательно этого предмета 

мн1 >н1 Я весьма различны , и хотя мы имЬемъ для 

ортита довольно много Формулъ, предложенныхъ р а з 

ными химиками , однакоже не знаемъ хорошенько.



которая изъ этихъ многочислеиныхъ Формулъ наибо- 

j i i e  прилична для минерала. Между нрочимь Раммелы- 

бергъ иологаетъ возможнымъ допустить для ортита 

Формулу граната (*). Если, впрочемъ, иринять вь со- 

ображен1е, что ортить пмЬетъ кристаллическую Форму 

эпидота, что )глы его кристалловъ подходятъ весьма 

близко къ углалгь кристалловъ энидота, что онъ сро- 

стается иногда тЬснымь образомъ съ эпидотомъ (имен* 

но въ Сильбёле въ Фиилянд1и и въ BeKcio вь Шве-

H,iu, внутренность кристалловъ эоидота состоитъ изъ 

ортита), что онъ часто попадается въ болФ>е или ме- 

н1>е разложившемся состоян1и, что его относительный 

вксъ довольно значительно иЗхМ'Ьняется, что некото

ры е  ортиты безводны, а друг1е напротивъ содержать 

въ ceoii воду и даже углекислоту (но въ столь раз- 

личномъ количеств'^, что невозможно получить ника

кого постояннаго выражен1я) и т. д. , то , кажется, 

вЪроятн'Ье для неразложившихся ортитовъ '(т. е. для 

т'Ьхъ изъ нихъ, которые удержали своп первоначаль

ный составъ) принимать Формулу эпидота (**).

Предъ паяльною трубкою ортить сплавляется, ча- 

ст1ю съ шпп'1;н1емъ, вь бурое или черное стекло. Ки

(*) С. f ’. Hammelsberg, Handbuch der Mineralchemie, Leip

zig, I860, S 747.

(*•) ]>b прежне!! статьЬ моей wiiber das Kryslallsystem des 

I ’ralorlhilsM (Verliandliingen der K, K. Minernlogischen Gesell- 

schaft zu St. Petersburg. Jahrgang 1847, S. 189) я показал ь 

возможность иривести составь ортита вь ФормулЬ аиидота.



слотами разлагается иногда совершенно, а пно1да не

совершенно.

Н о  нричпн'1(| выше^'иомяиутаго непостоянства вь 

химическомъ состав?; (которое, конечно, зависитъ нре 

имуи^ественно отъ легкости , съ каковою минералъ 

выв-^тривается), а также по причин Ь редкости и не

совершенства кристаллов!, ортита , долгое время раз* 

личныя видоизм1шен1я этого ископаемаго были раз- 

сматриваемы какъ самостоятельные виды, оть чего 

произошли миог1я назван1я, которыя нынЬ сдЬлалис!. 

синонимами.

HasBanie «ортитъ» произведено Берцелг'усомь отъ 

6j)Bbq (прямой), ибо минералъ въ Финбо (Швеи,1я) об- 

разуетъ ysKifl, плоск1я, лучеобразныя массы или пря- 

молиненныя «рормы.

Назван!е «алланитъ» дано 7’ол/со/<о.ив 1"ренландско11 

разности ортита, въ честь Шотландскаго минерало1а 

Аллана.

Назван1е « церинъ» дано разности ортита изъ Рид- 

даргитанъ (Ш вец !я ) ,  ибо Перцельус?) и Гпзитерь на

звали заключаюндееся въ мин(фалЬ металлическое ве

щество цер1емъ, по имени тогда новой планеты.

Г1азван1е ((черпы!) окислсннып кремнистыи uepiii» 

(Cerium oxyde siliceux noir) Гаюн употреблялъ для 

обозначен1я алланита и церина^ которые онъ разсма- 

тривалъ какъ одинъ и тотъ же минеральный видъ.

Пазван1е « тетартопризматическая мелановая руда» 

и « анортическая мелановая руда» даны Мосомъ и У aw-



дпшеромъ, по наружному виду Гренландскихъ кристал- 

ловъ алланита,

Назван1е «пирортитъ» дано Бе/рцельусомъ весьма не

чистому и, в-Ьроятно, весьма выветрившемуся ортиту. 

Оно произведено отъ словъ 7TVJ5 (огонь) и «ортитъ», 

ибо при накаливан1и паяльною трубкою минералъ заго

рается и потомъ тл'Ьетъ.

Назван1я « уралъ-ортитъ, Фимбо-ортитъ и Фалунъ- 

ортитъ» даны Германомъ, по м'Ьсторожден 1 Ямъ мине

рала.

Иазван1е « ксантортитъ» дано Германомь желтому 

ортиту изъ Эрикберга при Стокгольм'Ь, и произведено 

отъ СЛОВЪ (желтый) и «ортитъ»,

Назван1е « 6аграт1онитъ» дано мною разности ор 

тита, зам'У}яательноп преимущественно по кристалличе

ской Форм'Ь, въ честь Князя U. Р. Багратюна, кото

рый эту разность открылъ въ Ахматовской минераль

ной копи, во время его путешест1*я по Уралу.

Гаюи (*) первый выразилъ мн^^н1е, что описанный 

и разложенный Гизингеромъ церинъ изъ Риддаргитава 

(Швещя) есть ничто иное , какъ разность алланита. 

Штромейерь доказалъ сходство составныхъ частей 

алланита и ортита (*‘), а Шереръ впосл'Ьдств1и поста- 

вилъ на видъ, что химическ1й составъ алланита, ор-

. (*) Haiiy. Traite de Miiieralogie, Seconde 6dilion, Paris, 1822, 

Pome IV , p. 398.



тита и цериеа можетъ быть выражеыъ одною и тою 

же химическою  Ф орм улою  ( ' ) .

Что касается до кристаллическоп Формы минера

ла, то иервыя, впрочемъ весьма неполны», о ней св'Ь- 

Л'Ьн!» сообщены были Томсономъ. Изъ краткой запи

ски Томсона, во время ея появлен1я, можно бгило за

ключить только, что кристаллическая система аллаеи* 

та есть ромбическая. Въ послЬдств’т  Гаидингеръ (**) 

изсл^довалъ кристаллы алланита съ подробност|’ю и 

изм']^рилъ ихъ прикладнымъ гонюметромъ. Хотя Гай- 

днн?еръ кристаллическую систему минерала принялъ 

тогда не за одноклиномЬрную, а за триклином^рную 

(по причин^ чрезм^зрнаго развит1я одной стороны кри- 

сталла^ подвергнутаго изсл'Ьдован1ю), не смотря одна- 

коже на это обстоятельство, мы все-таки обязаны это

му ученому за сообщен1е перваго яснаго понят1я о 

природ^ кристалловъ алланита и о взаимномъ отноше- 

Hin ихъ плоскостей; только съ того времени было опре

делено несомн'1Ьнным ъ образомъ положен1в плоскос

тей: Л/, Ту г, п, d, Z, q, а также о и вымерены при- 

близительнымъ образомъ углы: г:Г, М:Т^ г.М^ d:T^ 

п:Т^ n:z, q:z, d:z и q:n. Кристаллы церина изъ Рид- 

даргитана въ Вестманланд^ (Швец1я) и ортита изъ

(*) De fossil. Allanit, Orthit, Ceriii, Gadolinit que natura el 

indole, <840. Handbuch der Mineralogie von /. F. L. Haus- 

mann» Gottingen, 1847, S. 542.

(••) PoggendorlTs Annalen, 1825, Bd. V, S. 157.



Гиттерое (IllBenifl) были изсл'кдованы первоначально, 

первые мопмъ высокопочгепнымъ учителемъ Густавомъ 

Розе, а вторые Шереромь и Бреитгауптомъ. Такъ какь 

употребленные для изсл^дован1я кристаллы не отли

чались совершенствомъ образова1ПЯ, то помяпутые уче

ные и не могли получить удовлетворительныхъ ре- 

зультатовъ; во всякомъ случаЬ они отнесли, какъ це- 

ринъ, такъ и ортитъ къ ромбической систем1>. Окон

чательное разрЬшен1е вопроса, о кристаллической си- 

стем'Ь ортита и о сродств^] этой системы съ кристал

лического системою эпидота , достигнуто было чрезъ 

т1цательное изсл 1;дован1е природы кристалловъ ортита 

изъ Верхотурья и кристалловъ уралортита изъ Иль- 

менскихъ горъ. Густавъ Розе (*) уже весьма давно 

измЬрилъ ч(фные кристаллы, открытые Еупферомь и 

Эрл1апомь (**) въ гранит1; окрестностей города Верхо

турья, и нашедши, что они имЬютъ углы энидота, 

нринялъ ихъ за кристаллы чернаго эпидота или бу- 

кландита. Съ этого времени черные кристаллы верхо- 

турскаго гранита помещались въ коллскщяхъ ностоян- 

но нодъ именемъ букланлига, пока Гермапъ, въ 1848 

голу, не доказалъ, что они представляютъ составъ ор-

(*) G, Rose. Ueise nach dom Ural iind A lta i, Berlin , 1837, 

Hd. 1, S. ^^32.

( ) V oyage dans I’Oural, p. 426 und Reise uin die Erde, 

Hd. I, S. 371. Купферъ иазывиеть минералъ, въ своемъ сочи- 

нен1м, ортитомъ, а Эрманб гадолинитомъ.



тита (*). Гермаиъ^ принявъ въ разсуждеи1е результа

ты своего анализа и пзм1}рен1я Густава Розе, тотчагъ 

сд'Ьлалъ заключен1е, что Bci> видоиэм+.нен1я ортита дол

жны быть причислены къ эпидотовоп Фамил1и. Въ 

CTaTbii своей Германь сообщилъ между ирочимъ рису- 

нокъ (исполненный Ауербахомь) и нисколько резуль

татов!, приблизительпыхъ иам15рен1й прикладнымъ го- 

н1ометромъ одного таблицеобразнаго кристалла ура- 

лортита; въ кристаллfe этомъ плоскости М, Т, г, z и 

и были расположены какъ въ кристаллахъ эпидота, 

равно иакъ и углы кристалла мало отличались отъ 

угловъ кристалловъ эпидота. Въ то время какъ Гер

мана статья печаталась въ Лейпциг^ , я печаталъ вь 

Петербург^» мою довольно подробную статью «о  кри

сталлической систем'Ь уралортита» (^*), въ которой 

описывались весьма сложные кристаллы уралортита и 

приводились результаты измЬрен1й  ̂ произведенныхъ 

отражательнымъ гон1ометромъ Полластона. Не зная 

еще ничего о существован1и работы Германа, я при- 

шелъ къ тому же самому заключен1ю какъ и онь 

(хотя нисколько другимъ путемъ), т. е. , что кри

сталлическая система и характеръ кристалловъ ортита 

тождественны съ т^Ьми же свойствами кристалловъ 

эпидота, и что углы кристалловъ ортита и эпидота

(*) Journal fiir praklische Cheinie von О. L. Erdmann nnd 

Л. b\ Marchand. f^eipzig, 1848, Bfl. XLITT, S. 35 iind 99.

(**) Verhandlungen der И. K . Mineralogischen Gesellschait 

zii St. Petersburg, .lalirgang 1847, S. \lh.



почти одинаковы. Тогда же представилъ я сравнен1е 

Формт. и угловъ эпилога, алланита изъ Гренланд1и, 

уралортита изъ Ильменскихъ горъ , дерина изъ Рид- 

даргитапа, ортита изъ Гиттерое и баграт1онита изъ 

Лхматовскоп копи, равно какъ сдЬлалъ опытъ выра

зить химическ!!*! составъ ортита Формулою ^)Пйдота. 

Пь слЬдств1е вс^хъ вытеупомянутыхъ положен1и, Гу- 

ставъ Розе {*) снова изслЬдовалъ описанные имъ преж* 

дЬ кристаллы церина изъ Риддаргитапа и нагаелъ, 

что они действительно одноклином1фные , имЬютъ 

Форму кристалловъ эпидота и, притомъ большею ча- 

ctIfo дво1’|ники, отъ чего, при несовершенств!; образо- 

ван!я са>1ых'ь к|)исталловъ, и произошла нервоначаль- 

ио ошибка въ опред'11лен1и ихъ кристаллической си

стемы. Иь П0сл'|1дств1и Нредперь (“ ) изсл Ьдовалъ кри

сталлы алланита изъ ГУмидеФельда (Тюрингерь-Вальдь), 

А. ПорОеншыльОъ (***) кристаллы ортита изъ Лауринка- 

ри вь Фиплянд 1и, и Штифтъ  (****) кристаллы ортита 

изъ BeiiiireiiMa въ Ьаден^. Bel; эти ученые нашли, 

что кристаллы ортита илгЬютъ Форму кристалловъ эпи

лога. If. Ипрдепшильдь , съ своей стороны , сдЬлалъ 

весьма любопытное наблюден1е, которое служитъ яс- 

нымь доказательствомъ т1>сиаго сродства между орти-

(•) G. Rose. Das Krystallo-Chemische Mineralsystem. Leip

zig, 1852, S. 85.

(••) Poggendorff’s Annalen, 1850, Bd . L X X IX ,  S. 144.

(••^) Poggendorff’s Annalen, 1857, Bd. Cl, S. 635.

( **** )  V .  Leonhard. Jahrb . 1856, S. 395.



томъ и эпидотомъ; онъ пателъ именно, пто внутрен
I

ность кристалловъ '^пидота изь Сильбёле (вь Финлян* 

д1и) состоитъ изъ ортита.

Вь PocciH известны три разности ортита, а имен

но: уралортитъ, баграт1онит'ь п обыкновиннып ортитъ, 

Въ кристаллахъ атихъ разностей опред^зляются 

слЬдующ1я Формы.

Иа Фигурахъ. Wo Вейсу. \\о Наумаиу.

П и р а м и д ы .

a) Положительныя гемипирамиды.

X .......................... г .............-н (^а :Ь :с ) ......................................

п ..........................................-+-(а:Ь:с)........................................ ч-Р

q ..........................................- н (а :^Ь :^ с ) ................................ ч-2Р

b) Отрицательныя гемипирамиды.

............................................. — (^а :Ь :с ) ......................................— ^Р

d ..........................................—  (а :Ь :с ) ........................................— Р

ю « .  • • • • * • • • • « •  • • • •  -* ^а**1)1с^« •• • • . • • • • • • • ■■ ^Р 4

О р т  о д о м ы.

a) Положительныя гемидомы.

.............................................. -4-(^а:Ь: оо с ) ........................... -н^Роо

i .......................................... -4-(^а:Ь: о се ) ........................... -+-^Роо

5 ..........................................-4-(^а*.Ь: о о с ) ........................... -н|Роо

г ..........................................-4-(а:Ь: оос ) ............................... ч-Рос

I .......................................... ч-(а:^Ь: о о с ) ........................ -»-2Роо

b ) Отрицательныя гемидомы.

ш ..........................................— оос ) ......................... — 7Р 30



И л и н о д о м ы.

к ......................................... (^а: о оЬ :с ) ...................................(iPoo )

о ......................................... (а: осЬ :с) ....................................... (Ро© )

П р и з м ы .  *

. г ......................................... ( о с а : Ь ; с ) .........................................ооР

и .........................................( ооа;^Ь:с)......................................ооР2

П и н а к о и д ы ,

М ....................................... (а: 00Ь: о о с ) ...................................... оР

/ ......................................... ( оса:Ь; о о с ) ............................... ооРо?

1\|авнЬиш1я комби11ащи этихъ Формъ представлены 

на таб. 1ЛЧ1 и L V I I I ,  въ наклонной и горизонтальной 

проэкт'яхь, а именно:

Фиг. 1 и 1 bis^oP. ч - Р .-I-2P. — Р. осР.-ьРоо , осРос .

\ М п q d Z г Т

Ф и 1. 2 и 2 bisioP.^-P. —  Р. ооР. ч-^Роо .-^PoD . odPc» .

 ̂ И  п d z i г Т

Фиг. 3 и 3 b is /oP .^^P . 'H-P . —  Р . (^Роо ) . ооР . н-Р(Ж .

 ̂ М X п d к г г

эоРос .

7

Фиг. \ и \ bis^oP. осР.ч-^Роо . ч - Р х  . осР«) .

\ М Z i г Т

Фиг. 5 и 5 bis^oP.-+-P. c»P.-hPoo . ооР<» .

( М  п г г Т

Ф и 1\ 6 и G bis^oP. осР.-ьРоо . ооРоо ,

‘ \ М Z г Г

Фиг. 7 и 7 bis|oP.-+-P.— Р. х Р . - 1-Роо . ооРоо .

\ М  и d Z г Т 

Фиг. S и 8 bisioP.-+-^P.-l-P.-H2P. — Р.(^Рэс  )  (Роо ).

S м  X п q d к о

ооР.н-^Роо .ч-Роо . ооРоо .

Z г г Т



Фиг. 9 и 9 l)is^oP.-f-P.— Р . iiiPm . ооР . <х)Р2 . ч-Рос .

) М п d Z и г

qoP qo .

Т

Фиг. 10 и 10 bishop.-нР. —  Р. ооР. ооР2.-+-Р(» . осРос .

 ̂ М  п d Z и г Т

Фиг. 1 1 и 1 I bis/oP. осР. о(оР2.-t-iPoo ,ч-Рэо . ооРоо .

) М  Z и г г Т

Фиг, 12 и 12 hisJoP.-+-P.— ^Р .— 2Р2 .  <хР.-ь-Ар^ -t-̂ Piir) ,

) М п V IV Z i

Ч-Роо .ч-2Роо . ооРоо . 

г I Т

1] УРАЛОРТИТТ».

Оаред'к!е1иемъ истиинон природы этого минерала 

мы обязаны Герману. До 1 8 Я  года ^'ралортигъ был ь 

постоянно см'Ьшиваемъ съ чевкинитомь Густава Розе, 

В ь означенном!! году Германь подробно разложил ь атоть 

минералъ, доказалъ съ очевидност!ю отлич1е его оть 

чевкинита, приыялъ его за ортитъ и описалъ нодъ 

именемъ «уралортита» (*).

Уралортитъ встр1>чается въ Ильмепскихъ горахъ, 

а именно во многихъ мЬстахъ окрестностоп Ильмен> 

скаго озера. Онъ заключается вь м1асцит1} и образуетъ, 

обыкновенно» угловатые или округленные куски раз-

(•) Bulletin dc la Societe Imperiale des Naturalistcs de M(»s- 

coii, 1841, Troisi^ine Cahier.

Journal fiir praktische Chemie von 0 .  L, Erdmann und 

R , F . Marchand^ 1841, Bd. Х Х Ш ,  S. 273.



.1ИЧН0Й величины, а также большею част1ю неясные, 

таблицеобразные кристаллы. Хоропю образованные кри

сталлы уралортита попадаются рЬдко , а кристаллы 

съ блестящими плоскостями еще рЬж1>. Величина кри

сталл овъ различна, она изменяется отъ 10 центиме- 

тровъ (или даже нЬсколько болЬе) , въ иаправлен1и 

вертикально!) и ортод1агональнон осеп , до величины 

булавочной головки. Глави'Ыии1я комбинац1и кристал- 

ловъ уралортита, которыя я имЬлъ случаи наблюдать 

част1ю на экземплярахъ коллекции моего почтеннаго 

друга Я. А. Иочу()ея, част!ю на экземплярахъ моей 

гобственнон коллекц1и, представлены на с1»иг. 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10 и 11, таб. LV I I  и LV111. 

Не Bci>, однакоже, кристаллы уралортита столь сим- 

мет[>ичны, какт. эти Ф игуры; частЪ папротивъ правый 

или лЬ в ы н  ихъ бокь передиеи стороны (образуемый 

плоскостями н, (I, Z и и) и параллельный ему бокь 

задней стороны такъ вытягиваются , что остальные 

два бока иногда совершеннно исчезаютъ , отъ чего 

кристаллы получаютъ вполн15 триклином 1;рный видъ 

и тогда, конечно, ничФ.мъ не различаются отъ Ф игу

ры, данной ПроФессоромъ Г андгшгеромъ для кристал- 

ловъ гренландскаго алланита. Плоскости Т—  ооРоо 

почти всегда весьма широки , плоскости Л / = о Р  на

против ъ менЬе развиты, а плоскости 

-4-Рх; и х =  -|-|Рас образуют ь, обыкновенно, бол fee 

иди мен^е узк1я притуплен1я комбинац1онныхъ краевъ



М
—. Иногда плоскости z ~  оср , въ свою очередь, такъ

растягиваются, что плоскости п =  н-Р и d— — Р со- 

вершеппо исчезаютъ, чрезъ что получается таблице

образная Форма ( ф и г . 4, 6 и 11). Комбинац1и Фигуръ

3, 8 и 9 принадлежатъ къ числу самыхъ р1^дкихъ. 

Двоиниковые кристаллы также встречаются , но уже 

гораздо p^>ж^i, нежели вь эпидот+. ; двойниковая по

верхность эгихъ двонниковъ, также какъ у эпидота, 

есть плоскость Т—  осРсо . Природа кристаллическихъ 

плоскостей весьма различна : иногда вс'Ь плоскости, 

безъ исключен1я тусклы , а иногда бол^>е или мен^е 

блестящи. Большею част1ю плоскости M— oV блестя

щи , а Т—  осРос друзообразны. Самые кристалл!.! 

встр1^чаются часто въ бол-^е или мен-Ье выв^треломь 

состоян1и, но маленьк1е кристаллы^ обыкновенно, cei- 

ж4е большихъ. По этой причинЬ изломъ бо.1Ьшихъ 

кристалловъ бываетъ иногда тусклъ и даже землистъ, 

а поверхность ихъ покрыта тонкимъ слоемъ бураго зем- 

листаго вещества. Въ моей коллекц1и находится одинъ 

кристаллъ уралортита внутри почти пустой, Впрочемъ 

попадаются иногда кристаллы (преимущественно ма- 

леньк1е) почти совершенно свЬж1е и съ плоскостями 

столь блестящими, что ихъ можно удобно мЬрить по- 

мощ1ю отражательпаго гон1ометра. Сплошные уралор- 

титовые массы в1>сятъ иногда н1|СКолько Фунтовъ; по

верхность ихъ также почти всегда покрыта тонкимъ



слоемъ бураго землистаго вещества, хотя изломъ со 

вершенно св'^жъ II блестяп^ь.

Цв1)Тъ уралортита смоляио-черн 1»111. Изломъ част1ю 

неровный, част1ю л1е.1Ко-раковистый. 1>лескх, несовер

шенный металл»чеок1й , перехоляп1,11'| въ стеклянный 

и жирный. Ьлескъ noBepxHOcreii излома всегда смо- 

левидньи'К Твердостыг:6. Относительный вЬсъ , но 

011редLiciii io /"e/?л/a//a=:3^41 . . . 3 , 6 0 ,  а по оиред-Ьле- 

niio Раммельз6ерга— ^ , ^ М .  Минералъ непрозраченъ. 

Что касается до спайности, то оиа такъ несовершен

на, что даже и сл15довъ ея не зам-Ьчается; напротивъ 

не р1.дко встречаются, внутри кусковъ, поверхности 

сосрикосновен1Я, зависящ1я отъ наклонности нед1зли- 

МЫХ7» къ двойниковому образован1ю.

По изсл1>лован1ямъ Германа:

Въ хлористоводородной кислотЬ , непрокаленный 

уралортитъ растворяется легко и совершенно. Напро

тив!,, минералъ предварительно прокаленный , разла

гается въ этой кислотfe только отчасти.

Предъ оаяльною трубкою , при слабомъ нагрЬва- 

Н1и, уралортитъ не изменяется. При сильн1йппемъ ия-

I Р'1.ван1и онъ сплавляется по краямъ въ пузыристое 

черное стекло , причемъ появляются на немъ ростки, 

но своей Форм'Ь похож1е па цветную капусту.

Въ колб1> lie изменяется, fio даетъ немного воды.

Въ 6yp'fc , при окйслительномъ пламени , раство- 

[)яется , образуя стекло , имеющее въ горячемъ со- 

стоя1пи желтый цвЬтъ, а по охлаждеши дi^лaюш,eecя



безцв'Ьтнымъ. При возстановительномъ иламони и въ 

юрячемъ cocToauiH , стекло это им1>етъ зеленоватый 

ив йть.

Въ ФОСФориои соли растворяетен съ трудомъ, об

наруживая peaKniio железа и останляя скелетъ кре

мнезема.

Поропюкъ уралортита с^рып , отъ нагр'Ьван1я на 

воздухЬ опъ становится бурымъ.

Г ерм ат  разлагалъ уралортить два раза, а именно 

вь 1841 и в»ь 1848 году (*). Для послЬдняго анали

за былъ употребленъ этимъ ученымъ кусокъ минера

ла, имЬюииГь относительны!! вЬсг— 3 ,55 .  Результаты 

этихъ анализовъ суть сл1>дую1ц1е:

1841 года. 1848 года.

Кремнезема ............................................. , . 35 ,49 34 ,472

Глинозема^ ............................. 18,21 14 ,362

Окиси железа] ) 7 ,665
13,03

Закиси желФзак \ 8 ,236

Окиси марганца.................. 2 ,37

10,85 14,791

Лантановой землн................ 6 ,54 7 ,662

9 ,25 10,201

Горькозема ............................. 2 ,06 1 ,079

2 ,00 1 ,560

____  0 ,20 —

100,00 100,028

(*) Journal fiir praklische Cheinie von 0. L. Erdmann und

Л. F. Marchandj 1841, В(1. X X l l l ,  S. 274 und i8й̂ 8, Bd.



Мосл'Ь Германа уралортитъ былъ разложенъ Улек- 

сомь (*) (въ Гамбург'Ь) и Шубпнымъ (**) (вь С. Ile- 

rep6ypri.), 110 полъ именемъ чевкинита. Результаты 

этихъ посл'Ьднпхъ аиализовъ суть слЬдующ1е:

Шубгть. Улексъ.

Кремнезема................................................. 34 ,90  33

1\|пнозема.................................................. 11 ,45 18

Закиси жел1>за.......................................... 20»65 18

Окиси марганца.......................................  2 ,88 j

Закиси цер1я............................................  9,451 Неоиред^-

Окиси лантана.......................................... 6 ,90 лено.

Пттровоб земли.......................................  0 ,95

И зв е ст и ....................................................... 7 ,10  10

1'орькозема, . . ..........................................  1,30
ПеопредБ-

1Ч1танопой кислоты................................ 1»65)
\ лено.

Н од ы ............................................................  2,001

99 ,23

Шубинъу какъ усматривается, нащелъ вь минерал^ 

иттровую землю, которой однакоже Германъ, не смо

тря на его cтapaнie^ въ уралортигЬ открыть не могь,

2] БАГРАТЮ НИТЪ.

Ьаграт1онитъ есть самая р1.дкая разность изъ всЬхъ 

видоизм1.нен1Й ортита. Со времени открыт1я минерала, 

т. е. съ 1845 года, по настоящее время былъ най-

(*) Leonhard’s und Bronns^ Neues Jahrbucb, 1843, S. 55.

(**) Горный Журнадъ, 18i2, Ч. I, стр. 475.



депъ только олигп. его экземпляръ , служивиий миЬ 

для onncaiiifl (*) п находящШся теперь въ минераль

ной коллекц1н Королевской Баварской Акаделпн Паукъ. 

Экземпляръ этотъ, пайдеппып Кпяземъ Я .  Р . Багра- 

тгопомъ въ отвалахъ Ахматовскоп мпперальпой копи, 

С)Стоялъ пзъ массы б1}лаго д1опсидя, иа которой на

ходились пЬсколько лпсточковъ клппохлора (рппидо- 

лита, ф. Кобеллл) и большой, прекрасны!! кристаллъ 

баграт1оппта. Кристаллъ баграт1оиита былъ образован!» 

собственно изъ трехъ недЬлимыхъ, сросшихся между 

собою  весьма плотно , въ параллельпомъ положенит. 

Вокругъ озпаченнаго большаго кристалла помещались 

три малепьк1е, K0T0pF.ie были въ посл'Ьдств1и употре

блены для пзм15рен1я. Большой кристаллъ имЬлъ око

ло 2 ,5  центиметровъ въ паибольшемъ поперечник^!. 

Въ посл'Ьдств1и опъ былъ вынятъ пзъ породы, для 

изсл'Ьдовап1я. Bepxiiin п нижн1Й концы кристалла, па 

передней сторон!» , были хорошо образованы , а па 

задней CToponi» (которою кристаллъ погружался въ 

горную породу) концы эти были нисколько поврежде

ны. Въ то время , когда я оппсывалъ баграт1онитъ, 

св'Ьд’Ьн1Я паши о природ^} ортитовыхъ мпнераловъ бы 

ли пе столь удовлетворительны, какъ цыпЬ: кристал

лическую систему алланита принимали тогда за три- 

клином1фную (сл'Ьдуя Гаидипгеру) , церииа за ромби

(•) Горный Журналъ,^ 1847, Ч. Г, стр. 434* 

Poggendorjf^s Annalen, 1848, Bd. LX X I I I ,  S. 182.



ческую (следуя Гршаву Розе) и ортита такя«е за ром

бическую (следуя Шереру), Кристаллъ , наидениый 

Княэемъ П. Р . Бшратгономь^ оринадлежалъ иесомнЬн- 

но къ одиоклином1;рион системЬ и сл'Ьдствеыио не могъ 

тогда им'Ьть пичего общаго съ аллааитомт», цериномъ 

и ортитомъ. По этой Бричип-Ь было естественно от

нести озиаченнын кристаллъ къ новому минералу, что 

я тогда и сд'Ьлалъ, назвавъ минералъ абаграт10нитомъ», 

въ честь его открытеля. Хотя ньигЬ (когда кристал

лическая система и углы кристалловъ ортита вполн')^ 

извЬстны) баграт1онитъ долл«енъ стать въ рядъ видо- 

HSMfeueuiii ортита, однакоже, по роду его кристалли- 

aaniu, оиъ остается все-таки интересн'Ьншею разно- 

СТ1Ю изъ всЬхъ ирочихъ разностей ортита, ибо въ его 

кристаллах'ь кристаллическая система эпиота является 

въ своему нормальном^ состояпш, Въ самомъ д/Ьл'Ь, 

всЬ кристаллы уралортита , аллапига и другихъ раз

ностей ортита , подобно эпидотовымъ кристалламъ, 

всегда бываютъ значительно растянуты въ направле- 

niu ортод1агональной оси, что значительно затрудняетъ 

избран1е иоложен1я, въ которомъ кристаллы эти дол

жны быть разсматриваемы (*). Кристаллы баграт1они-

(•) Намъ хорошо известно сколько такихъ положен!й было 

предложено для эппдота. Роме-де~.1ияь сравниваетъ Формы эпи- 

дота съ Ф орм ам и  авгита, замечая притомъ, что эпидотовые 

кристаллы бываютъ обыкновенно растянуты и встрЬчаются 

наросшими на породу въ другомъ положен1и, нежели кристал

лы авгита. Гаюи, въ кристаллахъ эпидота, нашу ортод1агоеаль- 

ную ось принимаетъ за вертикальную. Beiicc, по примЬру Род«-



та, иапротивъ, нисколько не растянуты въ направле- 

н!в ортод1агональноп оси, притомъ они образованы столь 

симметроческимъ образомъ, что касательно положет’я, 

въ которомъ они должны быть разематриваемы , не 

остается ни мал-Ьншаго сомн'1Ьн!я, Итакъ въ этвмъ от- 

оошен1и, кристаллы багратгопита изб Ахматовскои ко

пи относятся 7съ кристалламъ ваъхь прочихъ разностей 

ортита точно также, какъ кристаллы букландшпа пзъ 

Ахматовска относятся къ кристалламъ всгъхъ прочихъ 

разностей эпидота.

Баграт1оннтъ непрозраченъ, цв'Ьтъ его черный, чер

та темно-бурая. Кристаллы весьма красивы н npe^i- 

ставляютъ весьма сложныя комбинаши.-Фиг. 12, таб. 

LV11I, совершенно достаточна, чтобы дать полное но- 

Бят1е о расноложен1а плоскостей и о прочихъ крн- 

сталлограФическихъ отаошен1яхъ этихъ кристалловъ. 

Углы кристалловъ баграт1оаита , кажется , не отлп-

де-Лиля^ снова сравниваетъ Ф о р м ы  эппдота съ Ф о р м а м и  авги

та, но Роме-де-гТияь кристаллы обопхъ пскопаемыхъ разсма- 

тривалъ въ такомъ положен1и, въ какомъ Гаюи описалъ кри

сталлы эпидота^, тогда какъ Bettes кристалламъ этпхъ двухъ 

минераловъ даетъ полои»ен1е, принятое Гаюи для кристалловъ 

авгита; BeUcs принимаетъ именно плоскости г ва ортооинако- 

идъ, а плоскости п за главную призму. Mocs п Гаидингеро, иа- 

противъ, за ортопинакоидъ принимаютъ плоскости 31, плоско

сти I за основной пинакоидъ и плоскости Р  за клиноппнако- 

идъ. принимаетъ плоскости о за главную призму и пло

скости Т за основной пинакоидъ. Наконецъ Мариньякв описы, 

ваетъ кристаллы эпидота въ томъ самомъ положен1и , въ ка

комъ мы ихъ описали въ нашей стать+1.



чаются отъ угловъ уралортита. Плоскости ооРос , 

г=-+-Роо п /z=-+-2Poo весьма ровны и блестящи, 

илоскости Z—  осР блестящи, по немного друзообраз- 

иы, плоскости — ^Рсо и П1=:-ьР блестящи , по 

погч’рглты слабыми неровностями, J /z=oP , o-zzz-HjPoo , 

t — -н^Рсо и г ; = — ^Р блестятъ слабо , и паконецъ 

wzz: —  2Р2 совершенно тусклы. Боковые плоскости 

имЬютъ стеклянный блескъ, а конечныя стеклянный, 

переходящ1и въ металловидный. Изломъ вообще не

ровный, въ малепькнхъ кусочкахъ мелко-раковистын. 

Сианности не замечается. Твердость=:=6,5. Оноситель- 

ныи в'Ьсъ, по моему опредЬлен1ю=3,84 (*).

Пеотмученнып порошокъ минерала , при пагрЬва- 

н1и, не растворяется пи въ хлористоводородной, пи въ 

азогноп кислотахъ. Въ колбЬ не даетъ пи воды, ни за

паха. Кусочикъ баграт1оппта, будучи подвергпутъ силь

ному лсару паяльной трубки, сперва пучится (пуская 

ростки подобные neliTHou капуст^) и кипитъ , а по- 

томъ удобно сплавляется въ черпыи блестящ1и ша-

(*) Вь iipoacneii стать'Ь моей , помЬщениоН въ jKypiiajii 

Лопеидорфа [Poggendorff s Annalen, Bd. LXXITT, S. 187), o th o -  

cuTCJbHbiii 1г1;съ дапъ— »o какъ для опред 1Ьле1пя этого 

вГ.са употреблопъ былъ кусочикъ минерала слиткомъ малснь- 

Kiii (nl.cjimiii пе бол-Ьо 0,233 грамма) , то кажется и нельзя 

вышеприведенное число разематривать удовлетворительнымъ. 

Число 3,84 получено отъ взвЬшиван1я кусочка гораздо боль- 

njeii величины (кусочикъ этотъ именно тотъ самый, который 

бьиьотосланъ въ Ьерлинъ Профессору/^миригт//*05в), почему, 

кажется, вЬрнЬе предъидущаго.



рикъ, дЬйствующ1и на магыйтную CTpi;jKy. Въ бурЬ, 

дЬйствуя окислительнымъ пламенемъ, растворяется лег

ко, образуя прозрачный шарикъ, им+лощи! до охлалх- 

дeнiя темно-оранжевый цвЬтъ, а по охлал;деп1и бу

тылочно-зеленый. Въ ФосФорпой соли растворяется 

труднЬе, нежели въ 6yp t ,  оставляя скелеть кремне

зема; прозрачный шарикъ при этомъ получающ1йся,

' въ горячемъ состоян1и пмЬетъ оранжевый цвЬтъ, при 

оостепенномъ охлаи«деп1и бутылочно-зелепы!! и на- 

копецъ, по совершенномъ охлажден!», шарикъ стано

вится совершенно безцвЬтнымъ.

П о  недостатку материала , баграт!оннтъ до сихъ 

норъ остается неразлол;еннымъ. Какъ выше замечено, 

не смотря па всЬ старан1я, до снхь поръ не удалось 

въ Ахтатовской копи отыскать болЬе ни одного ку

ска этого прекраснаго минерала. Что касается до ори- 

гинальнаго образца, то отъ него возможно было от

ломить весьма небольшой кусочикъ, который уже дав

но былъ отосланъ мною Г . Профессору Геипрнху Розе 

въ Берлин^ для разложен1я (*). Вышеописанный боль

шой кристаллъ бшратгоиита поднесепъ былъ мною 

Его ПмпЕРАторскому В ысочеству  покойному Герцогу 

Максимпл1ану Лейхтенбергскому. П о  смерти герцога 

кристаллъ этотъ, вмЬстЬ съ другими минералами, по- 

ступилъ въ коллекц1ю Королевской Баварской Акаде-

(*) ПроФессоръ ГеНнрихб Розе до сихъ поръ еще ничего 

не публнкосадъ о результатахъ своихъ u3C ji>40Bauiii.
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м1и Наукъ. Изъ трехъ малееькихъ кристалловъ , два 

иаходятся въ ко.тлект’п моего друга II, А. Кочубея^ 

а одппъ въ м о ^  собственной коллекц1и.

Мои высокопочтепыыи другъ Гермапь (*) возбудилъ 

вопросъ: пе описалъ лп я, подъ пменемъ баграт1они- 

та, буклапдитъ пзъ Ахматовскои копи? Одпакоже это

го ие могло быть. Я  пе могъ см'Ьшать мой минералъ 

съ буклаиднтомъ пзъ Лхматовскоп копп уже потому, 

что букландптъ этотъ былъ много самимъ^ такъ ска

зать, выведенъ па свКзтъ. Во время моего путешеств1я 

по Уралу, въ 1840 году, я собралъ много мипераловъ, 

между которыми находился одинъ большой, черный, 

весьма красивый крпсталлъ, разсматриваемый па Ура- 

л1'. за черный СФенъ. Такъ какъ инЪ показалось,*]что 

помянутый крпсталлъ отличается отъ пастоящаго СФе- 

па, то я взялъ его съ собою въ Б^рлинъ въ 1842 

году, и передалъ тамъ, для пзcлtдoвauiя, моему вы- 

сокопочтенпому учителю. Густавь Розе въ послЬдств1и 

оппсалъ этотъ крпсталлъ со всею пoдpoбпocтiю въ 

своемъ сочпвев1п (**).

3] ОБЫКНОВЕННЫЙ ОРТИТЪ .

Обыкповеппый ортпть находится въ Pocciu; на 

У рал Ь  п въ Фuuляuдiи.

(•) Journal fiir praktische Chemie von 0 .  L. Erdmann  und 

R , F . Marchandj 1848, Bd. X L IV ,  S. 206.

(*‘) G. Rose. Reise uach dem Ural und Altai, Berlin , 18 i2 , 

Bd. II S. 491.



О Б Ы К и О В Е Н Ы ы Ц  О Р Т И Т Ъ  Н А  У р а л ъ .

Обыкновенный ортитъ изв'Ьстенъ зд'Ьгь въ окрест- 

ностяхъ города Верхотурья. Оиъ попадается въ кри- 

сгаллахъ, им'Ьющихъ около 2 цептиметровъ въ дли

ну U вросгаихъ въ гранит^Ь. Кристаллы эти открыты 

были Купферомъ и Эрманомъ [*), Первый разсматри- 

валъ пхъ принадлен{ащимп ортиту, а посл'Ьдн1н гадо- 

лнниту. Густавъ Розе изм'крилъ въ посл1>дств1*и кри

сталлы и нашелъ, что они имЬютъ углы эпидота, по

чему описалъ ихъ 1837 году какъ кристаллы черпа- 

го эпидота пли букландита (**). Съ этихъ поръ чер

ные кристаллы верхотурскаго гранита, какъ мы уа;е 

зам'ктили въ общей характеристик^, постоянно были 

извЬстны подъ именемъ букландита, пока накопецъ, 

въ 1848 году, Гермаиъ (***) подробно ихъ разложилъ 

и вашелъ, что они имЬютъ составъ ортита. Это об- 

стоятельтельство привело Германа къ интересному за- 

ключен1ю о сродствЬ ортита съ эпидотомъ.

Кристаллы обыкновеннаго ортита описываетъ Гу

ставъ Розе сл'Ьдующимъ образомъ:

«Кристаллы попадаются простые и двойниковые, 

но тЪ н друг1е, сколько я могъ зам-)Ьтить , обломаны

(*) Kupffer. Voyage dans I’Oural, p. 426

Ermann, Reise iim die Erde, Bd. I, S. 371.

(**) Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai, 1837, 

Bd. I ,  S. 432.

(••*) Journal fiir prakliscbe Chemie von O. L, Erdmann 

und R , F, Marchand^ 1847, Bd. X L I I I ,  S, 106.

★



на коицахъ. Простые кристаллы представляютъ ром- 

боидальиыя прнз:иы съ 115^*^, съ слабо и косвенно 

притупленными острыми боковыми краями; а двойни

ковые, uiupoKifl inecTUCTopounifl призмы, которыхъ о б 

итая поверхность идетт^ параллельно широкой боковой 

плоскости, слЬдственпо чрезъ края ,  которые образу

ют!. между собою узк1я боковыя плоскости. Ш и р о к 1я 

боковыя плоскости обраэуютъ съ прилен«ащими узки

ми , принадлеягащими тому же нед^^лимому плоско

стями, углы въ 115^® п 128^®; узк1я боковыя пло

скости, въ краяхъ чрезъ которые идетъ общая по

верхность, образуютъ: уголъ 129® съ одной стороны 

и уголъ J03 “ съ другой стороны. Общая поверхность 

проходитъ , cлtдcтвeuнo, какъ всегда у энидота, па

раллельно плоскости Гаюи 2\ а узк1я плоскости суть, 

сл^дствено, плоскости Гаюи И  а г».

Плоскости ь'ристалловъ довольпо гладки , но бле- 

стятъ слабо. ЦиЬтъ Верхотурскдго ортита черный. 

Пзломъ неровный, переходящ1п въ 31елко-раковистып. 

Блескъ жирный. Твердость— 6. Относительный вЬсъ, 

по опред'Ьлен1ю Германа — Z до 3 ,66 .  Предъ паяль

ною трубкою мипералъ сплавляется въ черный шлакъ. 

Въ колбЬ даетъ воду. Съ плавнями реактируетъ па 

желЬзо и кремнеземъ. Химическ1и его составъ , по 

анализу Германа^ есть слЬдующ1п:

Кремнезема.................................. 3 2 ,4 6

Глинозема....................................  18 ,09



O khcu  жел1зза)
, .........................  13 ,84

оакиси /келъза^

Закиси n e p i i i ............................. 6,7^7

Лаптановои земли ..................  9 ,76

Иттровои земли........................ 1 ,50

1]звести........................................ 13 ,18

Горькозема..................................  1 ,02

Закиси марганца)
5......................... с л 1ды

Окиси мЬди I

Воды............................................... 3 ,40

100,02

О б ы к н о в е н н ы й  о р т и т ъ  в ъ Ф  и и л я н д i и .

СлЬдуя А, Пордепшкльду (*), обыкиовениыи ортитъ 

въ Фииляпд1и извЬстенъ въ слЪдующихъ мЬстахъ: 

въ Ю сса р о  и ЭнгсгёлмЬ , въ КирхишилЬ Lloiio ; въ 

СильбёлЪ и CxaHCBHKij (въ этихъ двухъ рудникахъ изъ 

ортита образована часто внутрзиность кристалловъ эпи- 

дота), въ КирхшнилЬ Гельзипг'Ь ; въ Пордсундвикс^Ь 

въ округ!» Кимито; въ Лауриикари при Або; и въ нЬ- 

которыхъ другихъ мЬстахъ,

а) Въ Лауринкари попадается ортитъ въ кристал- 

лахъ, которые были подробно изслЬдованы А, Пор- 

депшильдомъ (**). Х орош о образованные кристаллы со-

(•) А. Nordensliiold, Beskrifning cifver de i F in land funna 

Mineralier, Helsingfors, 1855, S. 107.

(**) Poggendorffs Annaleu, 1857, Bd. Cl, S. 635.



ставляють зд'Ьсь рЬдкость, большею же част1ю здЬш-
\

iiiii ортитъ образуетъ малеиьк1я друзы пли лучи, врос- 

ш1е въ скаполотъ. Минералъ пепрозрачепъ , нм^Ьетъ 

чистый черный цв^ть, стеклянный блескъ и плоско- 

раковистыи изломъ. Т в ерд о ст ь = 6 ,5 .  Относительный 

в1.съ , по опред'Ьлен1ю А. Порденшильда— З^4^25 до

3 ,4 2 7 .  Хотя кристаллы не такъ х орош о  образованы, 

чтобы можно ихъ было м'Ьрить точнымъ образомъ, 

однакоже А. Порденшильдъ вполн'Ь убЬдился въ 

томъ , что они им'кютъ Форму эпидота. Между кри

сталлами попадаются также и двойники. А. Порден^ 

шильдъ, посредствомъ пзм'Ьрен1й отражательнымъ го- 

и1ометромъ (изм'1’рен1я эти онъ не считаетъ однакоже’ 

точными), нолучилъ сл'Ьдующ1е углы;

г:/= :154«34 ' 

г :г=150 ' '17 '  

г:п— 125^25' 

г:г =  1 1 Г 2 0 '  

n : s ~ 1 5 0 n 0 '

Ь) С. С. Куторга , во время его путен1еств1*я по 

Фпплянд1п въ 1853 году, нашелъ, въ г р а н и т о к р е ст 

ностей почтовой стаиц1и Суонтака, большое количество 

чернаго минерала, который онъ, по Физическимъ свой- 

ствамъ , принялъ за ортитъ. Менделгьевь (*) по- 

лучилъ относительный в'Ьсъ этого минералаг:=:3,5 и 

химическ1Й составъ сл'Ьлующимъ:

(*) Verhandlungen der К. \\. Mineralogischen Gesellschafl 

7-u St. Pelersburg. Jahrgang 1854, S. 234.



К ремиезема ..................................  48 ,1

Глинозема. .....................................  2 ,4

Окиси жел'1Ьза............................  34 ,8

Извести............................................  9 ,3

Закиси цер1я ................................ 3^3

Иттровои земли..........................  1,5

Воды .................................................  0 ,7
•

100,1

Такъ какъ составъ 9тотъ значительно уклоняется 

отъ состава BciiXb изв'Ьстныхъ BH40H3MiiHeHin ортита, 

то помянутый минералъ нельзя, кажется, принимать 

за ортитг. Очень в^зроятно, что разложенные образцы 

представляли см^сь ортита съ какимъ нибудь другимъ 

минераломъ.

УГЛЫ  КРИСТАЛЛОВЪ ОРТИТА.

Если взять въ cooбpaжeнie данное въ общей 

xapaKTepncTHKii отпошен1е осей главной Формы а :Ь ;с—

1 ,14510 :1 :0 ,64403  и уголъ, образуемый клинод1аго- 

пальною осью съ вертикальною^ yz=65 ‘’0 '0 "  , то по

лучаются сл-]ЬдуЕ0щ 1е углы:

П о  вычиcлeнiю, П о  изм^рен1ю.

а ; :М = 1 2 8 « 2 0 '3 5 " ............. 128М 6 '

х :Г = :  97® 2 '5 3 "

o ; : d = t 2 9 ' ’3 0 ' 1 4 " ............. 129'*30' до 40'

8 '1 3 "

надъ q и

\1Г



i f f

I'f

i f f

п :Д /=105«  V  9 " ............. 105" 8'

п : Г = 1 1 1 " 2 0 Ч 0 " ............. l l l " 2 4 '

п:г^ =  1 5 0 Ч 5 ' 3 8 " ............. 1 50 "5Г

нлдъ

« , : z ,  =  l l 6 4 7 ' 5 0 " ............. Н б ^ а Т '

n : ) i | = 1 0 8 » 3 2 '5 4 " ............. 108*18'

надъ P)

H:d| =  1 1 8 "2 r3 2 '  

падъ 0^

« :d|z=127 ' ’ i r  0' 

надъ г)

n : j = 1 6 5 ' ’24'39'

п : ж = 1 5 0 4 3 ' 3 4 " ............. 156"39'

> i : c = 1 2 5 4 3 ' 3 3 " ..............125"57'

qiM—  90"28 '48 '

q :T = z iif) '’ 9 ' )6 '

«?:г==1С5"2Г 0'

t ) : ; l /=142"20 '41

г > :Г = 1 2 9 " »2 '2 5 ‘

t ) :m = 1 4 9 "  5'44'

!■:№=: 159”2 Г 3 6 '

и :г = 1 4 1 "4 9 '3 2 '

ю : п = 1 1 6 Ч 4 '  2 "

D:n|r=112<’3 5 '1 0 "  

надъ 2 ^

d:M =. 12 7 Ч 4 ' 5 1" ..............127 ‘’40'

(Z;7’= I 3 0 " I 7 ' 4 8 "

d : i = 1 5 6 " 2 5 '2 2 "

\f f

//

t t

ff

\ft

\ f f



iff

t f

' f t

* r f

d : d ) =  83®19'50' 

падъ

м>:Л /=126"49 '45"

w■.T— i^^5 Ч З 'З l

№ :2=Ы 51"29 '45 '

№ : m = l 4 2 ‘'49 '46 '

сг :Л /=157 ‘’35' 7 "

u:7’=  87 "24 '53 "

< т :п = Н 6 "  5' 6 "

< jiz=  91"-29'50"

cr:u=i 9 2 V 6 '5 1 "

a : / = 1 1 3 ' ’ 18' 5 "

. :Л !Г = !4 5 “3 6 '2 4 "

t-.T= 99'’2 3 '3 6 ' ' .............  9 9 4 0 '

i : z =  9 5 "25 '3 0 "

t : u = :  9 7 4 0 ' 1 5 "

t : f f = l 6 8 “ 1 '17 "

» : r = J 5 0 4 9 ' 5 7 ' ............. 151“ 2'

« : ? = 1 2 5 ' ’ 16 '48 "

s : i» /=  134'>23'36"............. 134*20’

5 :T = 1 1 0 ' ’36 '24 '

s : z = 1 0 l 4 5 ' 4 8 '

s :t<=106"43 '43 '

s : r = 1 6 2 "  2 '4 5 "
I

s : i = 1 6 8 " 4 7 ' l 2 '  

s:/rr:136"29'36' 

s : c r= 1 5 6 4 8 '2 9 '  

r : J » /= 116*26 '21 "

; ff

> 9f

iff

iff

4f

iff



» :Г = 12 8 < ’3 3 ' 3 9 " ............. 128»30'

» : z = l l l ' ’ 9 '5 8 "  

г:м =  120'>39' 1" 

г; ; = 1 о 4®26'51"

1-.М—  9 0 »53 '12 "  

и т— \ък’' 6 '48 "  

/ :г = ;1 2 1 ‘’24 '29 "  

/ ; « = :1 3 7 ‘’22'-22"

т :Л /= :157 ' '19 '28  

»п:Г=: 137“40 '3 2 "  

n i : z = l  15"21 '28"

ж: м =  127" 12'17
//

/с:1Г1=114Г 8 '2 8 "

/г :Г==109М2 '49"

/г :л ;-153«44 '18"

/ c : d = l 5 3 ‘'*2 l ' t0 "

/г :п=135 ' '22 '50"

/ с : о = :1 € 0 4 0 '5 2 "

о : Л / = 1 2 Г 4 9 '2 0 ' '

о:7’= 1 0 2 ‘’5 2 '5 3 "

о ; п = 1 4 5 “4 б Ч 6 "

o :d z=152”34 '4 5 "

s :2| =  1 0 9 M 2 '1 4 ' ..............i0 9 "  О'

иадъ Р\

( 7 5 Ч 9 Ч 7 "  
г:Л/— {

|104‘’ 1 0 '1 3 " ..............104“ 8'

г : Г = 1 2 5 " 2 3 ' 5 3 " ............. !25 "25 '

160“З Г 4 5 "



, 6 9Ч 6Ч 6 " 
u:M — l

t r .7 '= 144 "52 '  8 "

u :u )—  7 0 "1 5 '4 4 "  

иадъ

t r . d = 1 5 5 4 2 ' 3 8 " .............155°38'

1 / : Г = 1 1 5 "  0' 0 "

ДалЬе предпологая, что каждая одпоклииом^риая 

пирамида состоитъ изъ двухъ гемипирамидъ (т. е. 

положительной, лежащей противъ остраго угла у и 

отрицательиоп, лежащей противъ тупаго угла у), при- 

мемъ пижесл'Ьдующее обозначеп1е.

Въ положительныхъ гемипирамидахъ нменно озпа- 

чимъ чрезь:

X  , уголъ паклопеп1я плоскости къ поверхпосгп 

проходящей чрезъ оси а п Ь (къ клинод1агопальнолу 

главному cinieniio).

Y ,  уголъ паклонеп1я плоскости къ поверхности, 

проходящей чрезъ осп а и с (къ ортод1агональпому 

главному с'Ьчеп1ю).

Z, уголъ паклонен1я плоскости къ поверхности, 

проходящей чрезъ оси Ь и с (къ основному главному 

с'Ьчен1ю).

уголъ паклонен1я клинод1агопальпаго копечпаго 

края къ вертикальной оси а.

U, уголъ иаклонен1л того же края къ клйнод!аго- 

нальной оси Ь.



jD, уголъ 11аклопеп1я ортод1аговальпаго конечнаго 

края къ вертикально!! осп а.

(т, уголъ iiahMoiienifl средияго края къ кл1шод1*аго- 

пальпои осп Ь.

у, уголъ наклонеп1я клинод1агопалыюи оси Ь къ 

вертпкальпоп осп а.

Углы отрпцательпыхъ гемпспрампдъ мы озпачнмъ 

т'Ьмп же буквами, по къ буквамъ, выра^кающпмъ углы 

отличные по своей величппЬ отъ угловъ положптель- 

пыхъ гемппирамидъ , прпсоелипимъ значки. Такимъ 

образомъ для отргщательпыхъ гемппирамидъ мы по-

X f ^  f f / f

При подробпомъ обозначеп1и мы получимъ по вы- 

числеп1ю для:

:г=ч-|Р .

X — 4 8 Ч 4 Ч 7 "  

Y = z 8 2 “57' 7 "  

7 = 5 Г 3 9 ' 2 5 "  

Р — 80°3б '24 "

34°23'.3б"
J3— 48 °21 '45 "

(7 = 3 2 Ч 6 '5 8 "
П = Ч - Р .

X — 3 5 4 3 '3 3  ' 

Y = 6 8 ° 3 9 ' 2 0 "  

Z = z 7 4 " 5 5 '5 l "  

PL=51“2 6 '2 I "  

u=iz63"33'39 '



и

' j5=:29“2 r i6 "  

a = 3 2 “46'58" 

}=-*-2P. 

X = 3 2 4 7 ' 9"

Z = 8 9 “31'12" 

•f^=25‘'53'12'' 

u=89 " 6'48 ' 

^ = 1 5 4 2 2 4  

a= 3 2 4 6 '5 8

X ' = 5 9 “ 5 4 4

Z '— 37®39'19 

fx'z=:4-2®i9'28" 

u ' = 2 2 4 0 ' 3 2  

j 5 = 4 8 ‘’2 r 4 5 ' '  

a = : 3 2 4 6 '5 8 ' '  

P.

X ' — 48^20' 5 "  

Y ' = 4 9 4 2 ' 1 2 "  

Z '— 5 2 4 5 '  9 "  

х̂'гпЗО** 1'57" 

v 'i=34‘’58" 3 

j3z=29“21 '16  

<7= i3246"58 

wz=z— 2P2.

X '  =  6 0 ‘’36 ' I  1

//

n

n

It

I t

11

it

It



tr

Y '= 3 4 ® 1 6 '2 9 "  

Z '= 5 3 ® 1 0 '1 5 "  

f » '= 1 8 "2 8 '2 5  

u ' = 4 6 ' ’3 1 '3 5 "  

^ = 2 9 ® 2 1 '1 6 "

' 5=352“ 10'32"

ff:zz-f-“Poo •

Y = :9 2 "3 5 '  7 "  

Z = 2 2 " 2 4 ' 5 3 "  

i= - + - iP « . .  

Y = 8 0 " 3 6 ' 2 4 "  

. Z = 3 4 ® 2 3 '3 6 "  

' s=-+-|Pao. 

Y = 6 9 " 2 3 ' 3 6 "  

Z = 4 5 ® 3 6 '2 4 "  

■ r=-(-Poo .

’ Y :± :51"26 '21" 

Z = 6 3 " 3 3 ' 3 9 "

/^t;*^2Poo . 

Y = 2 5 ® 5 3 '1 2 "  

' Z = 8 9 "  6 '4 8 "

' — iPao . 

Y ' ^ 4 2 ® 1 9 '2 8 "
»

Z't3.2240'32"

' f t = ( iP c e ) .  

X =  51® 8 '2 8 "  

Y = 1 0 9 ® 1 2 '4 9 ' '  

Z =  38 “5 Г 3 2 "



oz=(Poo) .  

X m  3 1 Ч 9 '2 0 "  

Y = 1 0 2 ' ’52 '33 ' '

• Z z =  б В ^ 'Ю Ч О "

• S Z =  Q C p .

X = :35® 23 '53 "  

' ' Y z z : 5 r 3 6 '  7 "  

t i =  ocP2.

8 "

Y — 35« 7'52'.'

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗМ1&РЕН1Й БРИСТАЛЛОВЪ  ОРТИТА-
м. \

Зд^сь прооедеиы будутъ результаты nsMfpeiiiu, 

которыя произведепы мною въ 5 крнста.ыахъ уралор- 

тита 11 3 кристаллахъ баграп'оинта. Для ii3.Mf.pcinri 

употреблены было: част1ю отражательным гоп1ометръ 

Митчсрлиха съ одною трубою , част1ю o6biKiioocimi.iii 

отражательный гон1ометръ Воллаппопа. П о  песовер- 

шенству ь'рпсталловъ, пзмГ,рен1*я эт» нельзя олплкоже 

считать совершенно точными; o u t  не болЬс кзкъ нри- 

блнзптельныя.

Для х\М.

Въ уралортитгь.

Л» 1 —  1 2 8 4 5 '

^  2 — 128^16' .

К* 3==:128М8'

«г
Cpe4uiu= i 128*^1

» »
С о  вычаслси1ю уголъ эт от ъ =  128®20'35'Ч



Для xin,

Въ уралортитгъ,

JVo 2 = i l 5 6 ‘’39'

П о  вычислее1ю уголъ этотъ=и156"43 '34"

Для x:d.

Во уралортитгъ,

№ I — 129^30' до 40'

П о  вычвсден1ю уголъ этотъг=:129‘’3 0 '1 4 "

Для г:Т,

Еп уралортитп,

№ 6 = 1 2 8 ‘’32 '

Вь баграпионитгь.

j\o 1 = 1 2 8 “25'

№ 3z=: 128*33'

С р ед ц ш =  128^30'

По вычиcлeнiю уголъ этотъг^; 128"33 '39 ' ' .

Для п:Д/,

Въ уралортитгь»

Д2 2 =  104^^55'

В^ багратгопптгь.

3V* l z = 1 0 5 “l3 '  

№ 3 = 1 0 5 " 1 5 '

Средиш— 105“ 8'

П о  выч11сле1пю уголъ этотъ— 105 "4 '9 " .

Для пгГ,

Въ бшрштонитгъ»



№ 3 = 1 1 Г 2 6 '

Средшп=111“24'

Но вычисленш уголъ этотъ=: 111®20Ч0".

Для niz  (надъ q).

Въ уралортитть,

№  5==150®57'

Друг. Kpaiiz=;15l® О'

Въ багратгониттъ,

1 =  1 5 0 4 2 '

2z=1504V

Средн1йг=150“5 Г  

П о  вычислев1ю уголъ этотъгг150Ч5 '38 '^ .

Для

Въ уралортитгъ.

X* 5 = 1 1 6 * 3 0 '

Друг, к р а й = 1 16*23'

С ред н ш = 116*27 '

П о  вычислен1ю уголъ э т о т ъ = 1 16®47'50". .

Для п:г,

Въ багратгонитгь,

№  1 =  125*57'

П о  вычислев1ю уголъ этотъ=:125*43 '33 ' ' .

Для п:п (надъ Р ),

Въ уралортитгъ.

№  5 = 1 0 8 * 1 8 '

П о  вычислеп1ю уголъ эт от ъ = 1 0 8 *32 '5 4 " ,

ч. III. 27



Для d:M . . /

Въ уралортгппгь»

.V 4 г= 127 ‘’40' •

'v ' i
П о  DbiHiic.ieiiiio уголъ э т о т ъ =  127“44'5 I " .

*

Для dm.

Jib уралортитгъ,

4 = 1 5 5 ° 3 8 '
г

По вычпслеш’ю уголъ этоты ^  155"42 '38 '^ .

Для z:z,
" «

уралортитгъ.

^  5 —.109^ о "

По Рыч11слеи1*ю уголъ этогъ:^: 100°12 '14 " .

Для z:3I,

Вь ()шратгонитгъ,

V=:‘i ‘o 4 ‘‘ ’ 8'
И.

По вычпслеиЬо уголъ эт от ъ =  104° 1 0 4 3 ' ' .

Для z:T.

Въ багршшонитгь,

№ 1 =  125‘*25'

По вычислет‘ю уголъ этотъ== 125®23'53".

Для г\Т. .

Въ баграппоннтгъ. , v\-, .

X? Зиг 9 9 Ч У

По вычнслеш'ю уголъ этогъ=199‘’23 '36 ' ' .

Для г:г. .

Въ баграпиопитгь. , -

№ 2— 1 5 Г  2'

П о  Bbi'tRejeiiiio уголъ этотъ~150® 49 '57" .



Ч. —  419 —  

Для s:M,

- Въ уралортитгъ,

№ 2 =  134“20'

П о  ВЫЯПСЛС1ПЮ \Г0.1Ъ ЭТОТ!.—  1 3 4 “2 3 '3 6 '^ ,

Кстати зл1;сь замЬтпп., что кригталлы ортита орп- 

падлсжатъ къ числу тлкпхъ, icoTopi>ie пригодны иаа- 

мепЬе для точпыхъ ii3>ibpeniii. Пиогла плоскости ихъ 

блестящи, такъ что измеряются удобно отра;кеи1емъ 

свЬта, а между т1)мъ неделимые, снятые съ одной и 

Toii же друзы, предстаоляютъ часто разницы въ углахъ 

па ^ градуса илп даже еще и бол'Ье.

ТРЕТЬЕ ПРИБАВЛБН1Е К*Ь ТОПАЗУ.

(Часть I I ,  стр. 113 U 304; Часть 111, стр. 231) .

1) Кт. табл1гцамъ, преждЬ мною дапнымъ для то* 

паза, я ирннужлонъ спова нрпоавить еще трп, а вмен- 

по: таб. X X W ' l l l  (е) н таб. X X X V I I I  (f) къ атласу, 

U таб. А къ тексту oToii части моего сочинен!я.

2)  Е г о  В е л и ч е с т в о ,  Г о с у д а р ь  И м п е 

р а т о р  ъ А л Е к с А и д р ъ II п к о л А Е в и ч ь пожа- 

ловалъ недавно Музеуму Горнаго Института драгон^п- 

Hbiii подарокъ: кристаллъ топаза, какого до сихъ поръ 

еще никогда не внд'клн. П о  cBoeii необыкновепвоц 

велпчин1), пр1ятному цв^ту , прозрачности , полнот'к

II отчетливости кристаллнзац1и, кристаллъ атотъ пред- 

ставляетъ одну изъ самыхъ зам'Ьчательныхъ редкостей 

царства ископаемаго. На таб. А кристаллъ предста»



влеиъ въ наклоппоЦ, а на ф н г . 76 таб. X X X V I I I  (f) 

въ горизонтальной npoaKixin , притомъ въ натураль

ной его величпн'Ь. Фигуры эти достаточны для того, 

чтобы дать 'полное noHHTie о наружномъ вид^ экзем

пляра. Комбинац1я кристалла следующая: oP . jP .^P .
о  и и

осР. ооР2.^Роо .Роо .2Роо . Цв^Ьтъ его темный винно- 

л^елтыи (или, говоря точн-fee , промежуточный между 

цвЬгомъ бразильскаго топаза и дымчатаго горнаго 

хрусталя). Верхняя часть кристалла совершенно про

зрачна, а нижняя только отчасти прозрачна, по при- 

чппЬ многихъ трещинъ ее наполняющихъ. Кристаллъ 

пм'Ьетъ около 28 цептиметровъ въ направлеш’и верти

кальной оси, около 16 центиметровъ въ направлен!» 

макрод1агональнои оси, и около 12 центиметровъ въ 

иаправлен1и ортод1агоиальнои оси ; онъ разбитъ , по 

спайности, на двf. части (изъ которыхъ верхняя по

чти въ два раза выше нижней) и вf,cитъ 25 Фунтовъ

71 золотникъ. Плоскости г=:^Р и ?/— 2Рзо ровны и 

блестящи; плоскости M =i осР и / =  осР2 блестящи, 

110, какъ обыкновенно^ покрыты вертикальными штри-
и и

хами; плоскости fzzzFcc и а= :|Рсо ровны, но тусклы;

II наконецъ плоскости Р = о Р  и м = ^ Р  ровны, но с о 

вершенно матовы.

Вышеописанный гигантск!й кристаллъ топаза до- 

бытъ въ горахъ окрестностей р-Ьки Урульги, въ Нер- 

чинскомъ округЬ Забайкальскаго края, и привезенъ въ 

С. Петербургъ, въ I8 6 0  голу, владЬльцемъ его, купе- 

ческимъ братомъ Михаиломъ Бутипымъ. Во время пре-



быва1пя своего въ Петербург'Ь Г. Б утит  обратился 

къ Его  Высокопревосходительству Г . Монистру Фи- 

паисовъ Александру Максимовичу Княжевичу съ прось

б ою ,  въ которой объяснялъ, что онъ желалъ бы им^ть 

c4acTie, р-Ьдкое пройзведеы1е природы его родины все- 

подаыи’̂ ише поднести Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  

В е л и ч е с т в у ,  своему Август-ейшему М онарху . Же- 

лан1*е Г .  Бутина вскор'Ь исполнилось. Е г о  В е л и 

ч е с т в о ,  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  милостиво 

принялъ приношен1е и Высочлнше повел'Ьть соизво- 

лилъ: кристаллъ хранить въ Музеум-Ь Горнаго  Инсти

тута, а  Г . Бутина благодарить за приношен1е и вы

дать ему брилл1антовыи подарокъ въ тысячу дв^^сти 

рублей серебромъ (*).

3) На Фигурахъ 70 и 70 bis, 71 и 71 bis, 72 и

72  bis, 73 и 73 bis, таб. X X X V I I I  (е) представлены 

четыре кристалла топаза изъ моей коллекши. Вс'Ь эти 

кристаллы происходятъ нзъ окрестностей рЪки Уруль- 

ги (Забайкальск1й край) и отличаются редкою красо

тою. Оаи Bcii совершенно прозрачны (почти безъ тре- 

щинъ), острокрайны, прекрасно сохранены и им'Ьютъ 

винно-желтый цв'Ьтъ.

Н а  ФИГ. 70 изображенный кристаллъ представляетъ
и с?

сл'Ьдующую комбинацию : оР .^Р .^Р .Р  . ооР . ооР2.Роо .
и  —  —

2Роо . jPoo . Роо . Въ немъ зам'Ьчаются также сл-Ьды
и

нлоскостей а = - Р о о  . Плоскости P — oV довольно бле-



стящи, но покрыты круглыми, отчасти кольцеобраз- 

пымп п мен'Ье блестящими пятаамо; плоскости /i— -^Рао 

весьма ровны и очень блестящи; плоскости весь

ма блестящи, по Meiilie ровны, нежели прел1.нлуш1я;
и

плоскости 2/z= 2 Pco блестящи, но въ горизонгальпомъ 

папраплеп1и покрыты слабыми штрихами; плоскости
о  -

f— Vcc , оииР И d=z?x> ровны, по блестятъ

слабо (oH'fe представляштъ, такъ сказать перехолъ къ 

тусклымъ ПЛОСКОСТЯМ!»); пакопецъ плоскости 31=  ссР
с_з

п l:zz QcPi блестящи , по слабо покрыты вертикаль- 

выми штрихами. - , . . .

Па ФИГ. 71  изображеппып кристаллъ представляетъ
и 'о

сл^Ьдующую комбинащ’ю: оР .^Р .^Р .Р  . ооР . ocPj . осР2.
CJ о  и — — ^

-Рэо .Роо .2Роо  .-Роо .Рас . Св011ства плоскостей этого3 9

кристалла тЬ л;е самый, какъ и предгидущаго.

11а ФИГ. 72 изображенньп! кристаллъ представляетъ
о  и

сл'Ьдуюихую KOMounauiio : оР.^Р.-^Р . осР . осР- . осР2.
и и CJ ' 1 *

jPac . Рэо . 2Рэо . Плоскость P=zo?  соверн1енпо ,мато- 

вая; плоскости «zn^P  , аг=-Рзо и / '= Р о о  блестятъ8 3 •

слабо; плоскости г = ^ Р  блестящи , по покрыты сла- 

быми, кругл1.1ми неровностями ; плоскости ? /=2Рэо  

блестящи , но покрыты слабыми, горизонтальными
и

штрихами; плоскости mzzz QicP̂  ровны и блестян1.и;
о

нако'нецъ плоскости Mz=z осР и- /z= осР2 блестящи, 

но покрыты слабыми вертикал1>пыми штрихами.

Па ФИГ. 73 изобрая;енныГ| кристаллъ п|»елгтавляетъ
и О О

следующую комбинащ'ю: оР .^Р .^Р .  осР. ооР2.|Роо .Роо .



О
2Роо . Свойства плоскостей этого кристалла Tt> же са- 

ыыя, какъ п предъилущаго

4) Вь МузеумЬ Гориаго Института , между кри

сталлам» топаза пзь ]\1урзи11ки (Уралъ) , находятся 

два, замечательные ио н-Ькоторымъ необыкновепнымъ 

слоскостямъ. .

а) Одипъ изъ выолеупомяпутыхъ кристалловъ пред- 

ставлепъ па ф и г . 74 и 74 bis, таб. XXXV ’l l I  (Г) въ 

иаклоипой U горнзоитальиои проэкц1яхъ , вь его на- 

туральпой величнн'Ь н со всЬми подробностями. Кри- 

сталлъ этотъ отличается преимуш,ественно многочи- 

сленпост1ю Формъ , входящихъ въ его комбпнац1со. 

Онъ былъ довольно подробно изслЬдованъ А. Бреит^ 

гауптомъ , который приложилъ къ нему сл1 ду10ш,ее 

собственноручное onucanie:

<^То1Шзп, Topazius bystaticus; нзъ Мурзинкп. 1) оР 

тусклая; 2) ^Р; 3) zP^ острее, нежели ^Р и тун he, 

нежели ^Р, замЬчается слЬлами, по блестяща; 4) -̂ Р; 

5) Р; 6) Р2; 7) ^Р2; 8) Р^; 9) 2Ри тусклая, можетъ

быть Р4 , образуетъ параллельные комбинацюнные края
о  о  ’ о  < и

съ Рос , Р2, Р- н Р; 10) zPn тусклая, образуетъ на-
“ ' о  и

раллельныв комбинац1онные края съ Рас и схРп, ве

роятно съ GcPi; .11 )  Poo; 12) 2Роо ; 13) ^Рэо ма- 

лень^^ая, но блестящая; 1 4 ) ^ Р з о  тусклая; 15) Рсо ;
CJ

16) осР; 17) осРп весьма узенькая, но къ низу ста-
о  и

новится бол1е явственною; 18) осР-; 19) оо Рп очень 

узевькая, но къ пизу становится бол^е явственною;



20) qoP 2; 21) ooPn; 22) ooP4; 23) ooPn, в1фоятыо

QcP5 » .

а У а з и с ъ ..................... 1=  2 плоскости

9 пирамвдоедровъ—  72  »

5 доменовъ............. =  20 »

8 призмъ................ =  32 »

23 Ф орм ы ................= 1 2 6  алоскостеп ».

А, Брейтгауптъ.

OnHcaiiie Л. Брейтгаупта и мои Фигуры совершец- 

U0 достаточпы, чтобы дать полное попят1е о кристал-
CJ v-

лограФическпхъ свонствахъ экземпляра. Ф ормы  -;Р2,
о  - CJ

Р^, {Рэо И ссР5 (?) дапныя А, Бреитгауптомъ , до 

спхъ поръ еще не были изв'1Ьстны въ кристаллахъ 

русскаго топаза. КромЬ этихъ Формъ^ я опред']Ьлилъ
о

въ этомъ кристалл^ одну ромбическую призму ооР- и 

двЪ ромбическ1я пирамиды а ;= | Р 2  и т Р п ,  вторая пи

рамида также есть новая Форма для русскаго топаза. 

Плоскости этихъ двухъ пирамидъ притупляють ком-

f
бинац1онные края посл'Ёдняя образуетъ сл'Ьдуюн;!е

и
и

углы; тРп :г^=около  145® и т Р п :Г = о к о л о  172®. Такъ 

какъ изм1;рен!я эти весьма неточныя, то я и не вы- 

числилъ для означепнои пирамиды кристаллограФиче- 

скаго знака.

Самый кристаллъ образованъ собственно изъ двухъ 

большихъ нед'Ьлимыхъ , сросшихся между собою  въ 

параллсльпомъ положен1и. ЦвЬтъ его сиЬтлыи сине



вато-б-Ьлый. Опъ вообще, за исклочеиЁеиъ н^сколь- 

квхъ трещицъ и спаевъ, довольно прозраченъ.

Для иовыхъ Фориъ вычисляются сл’Ьдующ1е углы:

Для ^Р2.

1 Х = 6 7 ? 5 0 '2 6 "  Х = 1 3 5 Ч 0 ' 5 2 "  

Y = 6 6 " 3 0 '  8 "  Y = I 3 3 "  0 '1 6 "  

tZ = 3 3 ' 1 7 ' I 8 "  Z =  66 ‘’3 4 '3 6 "  

« = 6 4 * 3 0 '  О"

(3 = 6 5 "4 2 '5 1 "  

у = 4 6 " 3 5 '2 2 "
и

Для p i .

i X = 4 8 " 5 7 ' 2 2 "  Х =  97®54'44"
S

- Y = 5 8 * 3 7 '4 1 "  Y r= 1 1 7 "1 5 '2 2 "

- Z = 5 6 " 5 5 '3 4 ' '  Z = 1 1 3 " 5 1 '  8 "
2

0 "

/ 3 = 3 9 4 3 4 6 "

y=38® 24 '28 ' '

1 * Для -̂ Poo .

8 ' Xzz: 95«52 '16"  

i Z = 4 2 “ 3 '5 2 "  Z =  84® 7 '4 4 "

Для ocP|. 

iX = 5 2 ® 5 2 '5 4 "  X = 1 0 5 » 4 5 '4 8 "

- Y = 3 7 ®  r  6 "  Y =  74®14'12 '
* О

Для ooP5. 

iX = 6 9 ® 1 6 '2 4 "  X = 1 3 8 ® 3 2 '4 8 "
s

| Y = 2 0 4 3 ' 3 6 ' '  Y =  41^27 '12"

b) Другой кристаллъ, по своей наруяшостп в цв-!>- 

ту, весьма походитъ па предъидупцн. Опъ замЬчате-



леиъ преи.муществевио своими узевькими, весьма сиы> 

метрически расположенными плоскостями, притупляю-

h h h
щими комбипац1оиные края — и Въ слЪдств1е

г Р  и

этихъ плоскостей, плоскость Л— ^Роо прелставляется 

какъ въ poMK'fe. Крнсталлъ составленъ собственно изъ 

двухъ больгаихъ и многихъ малыхъ недЬлимычт, с р о с 

шихся между собою въ параллельпомъ положеи1и, что, 

впрочемъ, лучше усматривается изъ ф и г . 75 и 75 

Lis, таб. X X X V I I I  (f j .  'Фигуры  представляютъ кри- 

сталлъ въ его натуральной величин^ и со всЬми под

робностями. KpoMt вышеупомянутыхъ притупляющихъ 

плоскостей , зам’Ьчаются еще друг1я имъ подобныя;

f  f  f  f  f
o u t  притупляютъ комбинашонные края — и

г и о М I

и, въ свою очередь, образуютъ рамы для плоскостеп
о

f— Poc . По такъ какъ вс'Ь эти узепьк1я плоскости 

тусклы, то я пе могъ вым'Ьрить наклоне1пя ихъ ■ къ 

прилежащимъ плоскостямъ , а слЬдственно не могъ 

также получить и ихъ кристаллограФическихъ знаковъ.

Самый крнсталлъ им^етъ св1^тлыи сииевато-oij- 

лыи цв^тъ; опъ част1ю соверщенно прозраченъ, част1ю 

панолненъ трещинами. За исключеы1емъ ’плоскостей

Р — оР и вышеописанныхъ узенькихъ нритупляющнхъ
t

плоскостей, которыя тусклы , Bci> проч1я плоскости 

кристалла блестящи.
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