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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ т'Ьмъ, чтобы по 0Tn84axaBiH представлено было въ 
Ценсурный Коывтетъ узаконенное число экземпляровъ. 
С. Петербургъ, 8 Апр'Ьля 1856 года.
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Минералы, называемые вообще слюдами, им^ють 
по одному направлен1ю столь совершенн '̂ю спайность, 
что ихъ можно даже простыми руками разделять на 
самые тон(]айш1я листочки, играющ1е яркими радуж
ными цвътами, подобными т^мъ, которые замеча
ются на поверхности мыльныхъ пузырей. Отд-Ьлен- 

Ч. II. 1



ные листочки весьма гибки и упруги; только въ са- 

мыхь рЪдкихъ сл)чаяхъ замечается отсудств’а* (хотя 

и несовершенное) ;^ихъ дв)хъ качествъ. Помяиутыл 

свойства такъ характерны, что слюды тотчасъ отли- 

•1аются отъ вс-Ёхъ прочихъ минераловъ. Весьма не- 

мш)г1я ископаемыя, но своимъ наружнымъ призна

кам ь, образуютъ столь характерную группу какъ 

слюды, а между гЬмъ, не смотря на это обстоятель

ство, еще многое остается необьясненнымъ, какъ от

носительно ихъ внутренняго состава, такъ и въ разсуж- 

ден‘|н ихъ наружнаго вида. Химическ1й составъ слюдъ 

столь различенъ, что уже истощены кажется вс1> 

возможныя гипотезы для его объяснен1я. Некоторые 

химики, теряясь въ несоглас1и результатовъ анализовъ, 

размЪщаютъ известны я до сихъ поръ слюды по раз- 

нымъ мЪстамъ минеральной системы, друпе же на- 

противъ, какъ напр. Герлшнь^ (*) хотятъ разъяснить 

эти несоглас1я посредствомъ гетеромерныхъ Формуль. 

Впрочемъ не подлежитъ никакому сомиЪн1ю, что о- 

динъ химическ1й анализь, безъ помощи кристаллогра- 

Фическихъ и оптическихъ розыскан1й, не въ состоя- 

н1и уничтожить ВСЪХЪ COMHbHIH. Къ С0ЖалЪН1Ю р1̂ д- 

ко случается, чтобы одииь и тотъ же кусокъ слюды 

былъ изслЪ дованъ х им и чески , кри сталлограф ически  

и оптически. Мы встрйчаемъ весьма много слюдъ по

дробно ра.моженныхъ химически, но вовсе не из-

(’) Erdmanns Journal fiir praktische Cheraie, 1851, Bd. 
L in, S. 1.



о

глЬдованныхъ кристаллографически и оптпческп, п 
обратно. До сихъ поръ паприм1)ръ только одни малень- 

Kie кристаллы слюды изъ Вез̂ 'в*1я могли бы1ъ измере

ны съ желаемою точност1ю, кристаллы же изъ другихъ 
м-ёсторожден!!! остаются или вовсе не измеренными 

или измЬ))енными, но весьма неточно. Хотя оптическая 

свойства слюдъ принадлежать къ числу техъ, которыми 

занимались отличнейш1е ф и зи к и , какъ напр. Бють, 

Гайдингеръ J /^ове, /^ана, Силлияшнъ, Врюстеръ, 
СенарлюнЪу Сореть, Блаке, Кенготъ, Зебекь, Етлингъ, 

Грайлихъ^ Миллеръ и др)т1е, однакоже эти свойства 
еще далеки отъ того, чтобы можно было ихъ счи
тать вполне изслЬдованными, напротивъ OHt> привели 

наблюдателей къ результатамь требующимъ дальней- 

пн1хъ розыскан1й и пояснен1й. Въ особенности по

следняя нзследова1ПЯ Сенарлюна (и его а Тгжже и 

Шиллера заключсн1я) сделали сомнительными даже 

и те пункты, которые мы привыкли считать окон
чательно определенными. Вь самомъ деле, вообще 

было принято, основываясь на опытахъ Бюта, все 

слюды раздЬлятъ на два класса : оптически— одно- 

осныя ^ю ды  и оптически—двуосныя слюды, но Се- 

наряюнь (^) не допускаетъ вовсе одноосныхъ слюдъ 

и по его мнен1ю все такъ называемы я одноосный 
слюды суть так1я двуосныя, въ которыхъ уголъ между

(*) Ann. d. Chim. et de Phys. 3 serie, T. 34, p. 171.



двумя оптическими осями весьма малъ. Мил^щерь (^) 

иапротивъ совершенно противуположнаго MHliHifl; 
онъ пологаетъ, что т-ё дврсныя слюды, въ кото- 

рыхъ уголъ между оптическими осями весьма малъ, 

въ ихъ первоначальномъ состоян1и могли быть одно- 

осны, но что разд1>лен1е одной оптической оси на 

двЬ произошло въ ни\ъ въ пocл'Ьдcтвiи, по npH4UHti 

|ии1ряжен1я, призведеннаго расчеплен1емъ по спай
ности и т. п. Изъ всего сказан наго нетрудно усмо- 

т|)'Ьть, что въ разсуждеши различныхъ видовъ слюдъ 

существуетъ еще много сомнительнаго и темнаго.

Густпавъ Розе (**), въ своемъ посл1>днемъ сочи ней in, 

ВСЁ главные виды слюдъ, т. е. калистую, литинистую 

и горькоземистую слюду, относитъ пока, до времени 

окончательнаго разр1>шен1я вопроса, къ одноклино- 
м1>рной снстем'Ь,

Въ нашей статьЪ, также на время, всё  слюды мы 

соединимъ въ двухъ о тд ёл сн1яхъ , изъ которыхъ пер

вое будетъ заключать въ себ'Ё слюду одноосную, а 
второе дву осную.

(*) Brooke and Miller. An Elementary Introduction to 
Mineralogy. London, 1852, p. 388-

(**) G. Rose, Krystallo-chemische Mineralsystem. Leipzig. 
1852, стр. 37, 89 и 153.



А )  ОДНООСНАЯ СЛЮДА.

(Optisch-einaxiger Glimmer, v. Kobell; bioiii, Hausm,; 
Magnesia > Glimmer, Naum,; Meroxen, Maiding.\ Hexa- 
goDglimmer, Glocker; ШютЬоёс1г18сЬег Glimmer, Mohs; 
Rhomboedrischer Talkglimmer, Kenngott; Astrites mero- 
xeDus, Breith.)

Обц а̂я характеристика.

Кристаллическая система: шестиугольная (?)
Главная Форма: шести^'гольная пирамида, которой 

плоскости наклонены, по изм1>рен1ю ф Кобелля, въ 

конечныхъ краяхъ подъ угломъ =  1:25° 57 ', а въ 

сррднихъ кряяхъ подъ угломъ =  140° О' (*).

Такъ какъ кристаллы для точныхъ измТ>рен1й не

(*) Брейтгаупть (YoIIst^ndiges Handbuch der Mineralogie, 
Zweiter Band. S. 382. Dresden und Leipzig, 1841) даетъ 
для наклонеи!я одной плоскости (которая по нашему обра
зу обо^начен1л должна быть ^Р) къ вертикальной оса 
уголъ=;15® 26'. Изъ этого изм']Ьрен!я для главной шести
угольной пирамиды Р вычисляются углы=124^2' и 139  ̂
35'.

Наумат (Elemente der Mineralogie, Leipzig 1852, dritie 
Auflage, S. 339), для нaклoнeнiя плоскостей шестиуголь
ной пирамиды'|Р, въ среднихъ краяхъ, даетъ уголъ— 149® 
О', откуда для главной шестиугольной пирамиды Р вычи
сляются углы~124^ 4' и 139̂  ̂ 25'.



пригодны и такъ какъ до сихъ поръ полученные 

[)езультаты отъ оптическихъ наблюден1й не полны, 

то и нельзя сказать съ достов'Ьрнотю принадлежать 

ли д1>йетвительно кристаллы этой слюды къ шести
угольной систем'Ё.

Кристаллы большею част1ю таблицеобразпы и въ 

нихъ основной пинакоидъ оР господствуетъ. Они встре

чаются или отдельно наросшими и вросшими или ску

ченными въ друзы. Одноосная слюда попадается так

же сплошною, въ вид'Ь скорлуповатыхъ, зсрнисто- 

листоватыхъ и чешуйчато-сланцеватыхъ агрегатовъ. 

Спайность въ высокой степени совершенная и парал

лельная основному пинакоиду. Изломъ едва можно 

получить. Вообще часто хрупка, но въ самыхъ то- 

ненькихъ листочкахъ однакоже упруго-гибка. Твер- 

дость=:2,5 . . . .  D. Относит. вЪ съ = 2 ,78 . . .  2,95. Обык

новенно бываетъ темно-зеленаго и темно-бураго цвЪ- 

товъ, переходящихъ въ черный; рЬдко другихъ цв-Ь- 

товъ. На плоскостяхъ спайности и соотвЬтствующихъ 

имъ кристаллическихъ плоскостяхъ им-Ьетъ сильный 

металловидно - пе|>ламутровый блескъ, на другихъ 

плоскостяхъ блескъ стеклянный, склонлюи;1Йся отча

сти къ восковому. Прозрачность ъъ слабой степени, 

такъ что, для изсл1}дован1Я оптическихъ свойствъ 

необходимо употреблять иногда чрезвычайно тонень- 

к*1Я пластинки.
Что касается до химичсскаго состава, то остает

ся есце многое нсяснымъ. Наибольшая часть мине-



paJomBb, выражен1я этого состава, приннмаетъ
• ••• ••• • • • • 

Формуау ф. Кобе^гля: R®Si-J-ftSi, гд-Ь R=M ^, К, Fe 
••• ••• •••

и Й:=А1^ Fe. ЗдИсь должно заметить, что Формула 

эта есгь таже самая, которою выражаютъ составъ 

граната (венисы\ Хотя конечно Формула эта соотвЪт- 
ствуетъ наибольшей части анализопъ, однакоже она 

не можетъ быть выведена нзъ всТ>хъ вообще анали> 

зовъ безъ исключен!я, какъ это доказали Глье^гинь и 

Рам,мельсбереъ. По этой причин^ Раягжельсбергь по- 

лагаетъ бол'Ье удобнымъ вгТ. виды одноосной слюд|.1 

выражать вообще такъ:

mR^Si +  n&Si

Одноосная слюда характеризуется преимуществен
но: содержан1емъ горькозема, количество котораго из

меняется - отъ 9 до 25^ (при которомъ находится 
постоянно отъ 5 до 1 1 | кали) и, соразм1>рно, гораздо 
меныиимъ количествомъ глинозема (или вообще R)

I

противу другихъ слюдъ. Въ этой слюди открывается 

часто присутств1е нсбольшаго количества Фтора и во

ды^ Впрочем ь, но анализамъ Мейцендорфа и Ходне- 
ва, горькоземъ содержать въ себт» также и н1»кото- 

рыя двуосныя слюды.

11азван1е «б1отитъ)) дано минералу rajrc^JtaHoatb 

въ честь Бюта^ который первый, на основан'т сво- 

ихъ опытовъ, разд'Ьлиль Bcli слюды на 0птич1чки 
одноосныя и двуоосныя; «ромбосдрической» эта слюда 

названа Мосолгь^ ибо она принимается принадлежа



щею къ шестиугольной систем^ (по номеык.1атур'Ь iWb- 

са ромбоедрической); «мероксеномъ)) называетъ ее /а й -  

дингеръ отъ даннаго Брейтгауптояьь имени »Astrites 

meroxenas»; назван1е ((гексагональная слода» употреб

лено Глоккеролгь въ сл15дств1е кристаллизащи; назва- 

Hie ((Оптически— однооснал слюда» ф, Кобеллелгъ^ по 

оптическимъ свойствамъ^ наконецъ назвян!е ((Горько- 

земистая слюда» употреблено Наульаномъ для выра- 

жен1я содержашя въ ней горькозема, въ противупо- 

ложность прочи1Мъ слюдамъ, содержащимъ въ себ'Ь 

преимущественно кали.

Одноосныя слюды обыкновенно сплавляются тру

дно въ ctpoe или черное стекло. Хлористоводородная 

кислота д'ЬЙствуетъ на нихъ слабо, но концентрирован

ная сЁрная кислота растворяетъ ихъ совершенно, 

оставляя бълый скелетъ кремнезема.

Гауслшнь полагаетъ, что Врейтгаупта ((рубелланъ», 

попадаюц^1йся въ видЬ буровато-красныхъ или крас- 

новато-бурыхъ шестиугольныхъ табличекъ въ ваккЬ 

близъ Ш има въ Богем1и, и въ порФир'Ь и миндаль- 

номъ камн^ въ окрестностяхъ Цвикау въ Саксон1и, 

долженъ кажется принадлежать къ одноосной слюди 

(б1отиту).

Въ Poccin одноосная слюда образуегъ в1>роятно 

составную часть многихь горныхъ породъ Урала и 

другнхъ мЪстностей, хотя это еще и не обнаружено



положительно. Съ достов11рност1ю, слЬдуя Густа&у 
Розе она находится:

а) Вт^м1асцит'Ь Ильменскихъ горъ, гдъ, вм-ёстЪ съ 
полевымъ шпатомъ и элеолитомъ, она образуетъ су

щественную составную часть этой горной породы. 
Одноосная слюда попадается здЪсь преимущественно 

тоненькими прозрачными листочками, имеющими лу- 

ково-зеленый цв'Ьтъ, а также находятъ ее нер'Вдко 
и въ вид'Ё неправильныхъ массъ или въ кристаллахъ 

довольно значительной величины. Толстыя пластины 

и кристаллы им^ють черный цвЬтъ и совершенно 

непрозрачны. Къ сожалин1ю кристаллы не пригодны 
для изм'Ёрен1Й, ибо боковыя плоскости шестиуголь- 

ныхъ (?) призмъ обыкновенно тусклы и неровны. 
Концы кристалловъ почти всегда обломаны и по это
му ограничены плоскост1ю спайности.

По изсл'Ьдован1ямъ Fjcmaea Розе, слюда эта, за

щемленная въ платиновыя щипчики, предъ паяль

ною трубкою плавится довольно легко въ черное 

стекло, сильно притягивающееся магнитомъ, чего не- 

сплавленная слюда не обнаруживаетъ. Она была раз
ложена въ 182А году Тенрихольь Розе (*^), который 
получилъ;

(*) Gustav Rose, Reise nach dem Ural und Altai, Bd. II, 
S. 486.

(‘*) Poggendorlf"s Annalen, 1824, Bd. 1, S. 80. Хотя вь
#

craxbi» Гейнриха Розе сказано upocxo, что слюда этаяизь 
Сибири», однакоже Густавъ Розе свидЬтсльствуетъ, что она



К а л и .......................................................................5,GI

Г о р ь к о зе м а .....................................................  .1 5 ,7 0

Глинозема................................................................. 15,67

Окиси ж е л -Ё за ......................................................19,05

Окиси марганца......................................................0,65

К рем н езем а............................................................40,00

Титановой кислоты (железосодержащей). . 1,65
Плавиковой к и с л о т ы ..........................................2,10

97,57

Если допустить, что часть железа заключается въ 

видь закиси, въ чемъ преимущественно удостовГ>ряетъ 

зеленый 4 BlJTb этой слюды, то химичсск1Й составь 

выразится сл'Вдуюа^ею Формулою:

(Mg, Fe, К)з Si +  (Al, ¥е) Si.

Уже и прежд'Ь (въ 1824 году) таже самая слю

да была разложена Клапротомъ (*), который полу* 

чилъ:

происходитъ д'Ьйствительно изъ Ильменскихъ горъ, ибо 
оеъ могъ положительно упереться въ этомъ по образцу, 
который хранится въ Королевскомъ Берлинскомъ собра- 
н1и и отъ котораго одна часть была отд'Ьлена для анали
за. {G, Rose* Reise nacb deni Ural und Altai, Bd. II, S. 
50).

(*) C. F. Rammelsberg. HandwOrlerbuch des cheinischen 
Theils dor Mineralogic. Erste Abtheilung. Berlin, 1841, S. 
262.
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10,00
Горькозема . . . . . 9,00
Г ли н озем а....................... 11,50
Окиси жел-бза................. ^2,00
Окиси Марганца . . . 2,00
Кремнезема........................ 42,50
Потери отъ прокален!» . 1,00

- 98,00

Гейнрихъ Розе доказалъ, что большое содержан1е
кааи при анализЬ Клапрота получилось отъ того,

что Клапроть осадилъ горькоземъ углекислымъ ам-

М1акомъ, почему довольно значительное количество
f

горькозема осталось въ раствор'Ё и тЪмъ увеличилось 
количество кали (*).

(*) Также и 'ф» Кобеллъ разложилъ одинъ видъ горько- 
земистой слюды изъ MiaccKaro завода, однако нельзя ска
зать съ достов']Ьрност1ю та ли же самая слюда была имъ 
разложена какъ и Гейнрихомъ Розе и Клапротомь. ф. Ко- 
белль нашелъ:

Кали . . . . . 8,58
Горькозема . . 16,15
Глинозема . 12,83
Окиси жел'Ьза • . 10,38
Закиси жел']Ьза . . 9,36
Кремнезема • • . 42,12
Воды . . . . . 1,07

100,49

(С. F. HandwOrterbach des chemischen Theils
der Mlneralogie. Erste Abtheilung, Berlin, 1841, S. 262).



Въ М1асцигЁ содержащемъ въ ссб1> одноосную слю
ду, по крайней мЪрЪ въ шурФахъ аежащихъ непода

леку отъ с^вернаго берега Ильменскаго озера и 

noc'BiqcHHbixb Гг. Г ул 1болъдтол1Ъ, Густавомъ Розе и 
Эренбсргомь во время ихъ путешеств1я по Уралу, 
встречаются еще сл15дующ1е минералы: снЬжнобь- 
лый, по краямъ просвЪчивающ1Й полевой шпатъ, 
элеолитъ, синш содалитъ, канкринитъ, цирконъ, апа- 

титъ (въ кристаллахъ желтаго цв^та съ округленны
ми крами) и ильменитъ.

b) На западномъ берегу Ильменскаго озера, одно

осная слюда, находится листами довольно значитель
ной величины и толщины, вросшею въ горную по
роду. На ст'Ьнахъ пустотъ встречаются наросшими 
значительной величины кристаллы (напр. около 15 

центиметр. высотою и 20 центиметр. шириною).

c) На юговосточной стороне Ильменскаго озера 

одноосная слюда попадается также въ листахъ, ко

торые однакоже меньшихъ размеровъ, нежели въ 

предъидущей местности, а также въ кристаллахъ, 

вместе съ зеленымъ полевымъ шпатомъ и кварцемъ, 

въ граните, который, по описан1Ю Густава Розе, про

ходить жилами по м1асциту. Листы имеютъ зелено- 

вато-черный цветъ. Кристаллы редки и обыкновенно 

попадаются вросшими въ серовато-белый или гвоз

дично-бурый кварцъ. Эти кристаллы весьма красивы 

и довольно велики (около 8 центиметр. вьшп!Ною и 4 

центиметр. толщиною). Два такихъ прекрасныхъ, чер-



I d

ныхъ KpHCTajj.i, вросшихъ въ квлрцъ, находят(;я въ 
музеумЪ Горнаго Института. Они им^ютъ видъ весь
ма острой шестиугольной пирамиды, которой концы 

ограничены плоскостями спайности. Тоненьк1я пла
стинки, отд'Ьленныя отъ этихъ кристалаовъ, весьма 
хрупки и почти совершенно непрозрачны. Хотя бо- 
ковыя плоскости кристалловъ довольно [ювны, одна- 
коже недостаточно блестящи для изм'Ёрен1Я угловъ 
отражлтельнымъ гонюметромъ.

d) Сл'Ьдуя Густаву Розе, одноосная слюда, им11Ю- 
п^aя томпаково-бурый цвЬтъ, попадается въ вид'Ь от- 
дТ»льныхъ листовъ вросшихъ въ хлоритовомъ сланц'Ь 
во многихъ мЁстностяхъ, какъ напр, въ окрестно- 
стяхъ Златоуста и при деревнЬ Косой Бродъ, непода - 

леку отъ Полевскаго завода.

в) рОСНАЯ СадА.
(Oplisch-zweiaxiger Glimmer, v. КоЬеЩ Hemiprisma- 

tischer Glimmer, Mohs\ Glimmer, Я аш т.; Kaliglimmer, 
Naum^\ Rhombenglimmer, v, Glocker; Gemeiner Glimmer, 
KatzeDgold, Katzensilber^ Marienglas, Moskowisches Glas, 
Russi^cher Glimmer).

Общая характеристика.

Кристаллическая система: ромбическая, гем1едри- 
ческая (Параллельно-плоскостная гем1едр1я, т, е, гди



пирамиды и макродомы им'Вютъ однокаиномПрный 
типъ).

Главная Форма: ромбическая пирамида, имеющая 
следующее отношен1е осей:

а : Ь : с 1,64656 : 1 : 0,57735 {*)

Конечно нельзя утвердительно сказать сохраняется 

ли тоже самое OTHomcuie между осями и во вс1»хъ 

вообще двуосныхъ слюдахъ, ибо до сихъ поръ съ 

надлежащей точност1ю были измерены только одни 
кристаллы слюды изъ Везув1я. Впрочемъ почти не 

подлежнтъ coMH'bHiio, что вс* кристаллы двуосной 

слюды должны быть разсматриваемы съ помощ1Ю 
прямоугольныхъ осей, что въ особенности ясно изъ 

закона, по которому два нед'Ёлнмыхь соединяются 

между собою въ двойниковыхъ кристаллахъ. До сихъ 
1юръ принято было относить эту слюду къ однокли- 

номЬрной систем-Ь, однакоже оптическгя наблюден1я 

Сенаржона и мои измГ>рен1я кристалловъ изъ Везу-

(*) Это отношен1е для осей получается, если принять, 
что плоскость главной Формы наклонена къ плоскости 
спайности подъ угломъ==106® 53{' и что средн1е края этой 
Формы наклонены къ макрод1агональной оси Ь подъ уг- 
домъшЗО® О'. Самыя изм’Ьрен1я я производилъ пользуясь 
малснькимъ, но превосходно образованньшъ и им'Ьющимъ 
весьма блecтяшiя плоскости, кристалломъ изъ Везув1‘я.

{**) Annales de Chimie et de Physique. Troisieme 5ёп‘е,
1852, Tome XXXIV, p. 171.



кажется, положительно доказываютъ, что дву
осная слюда принадлежитъ къ ромбической системь, 
и что только кристаллы ея, въ сл'Ьдспие гелпедрическа- 

го образован1Я, получають наружность одноклиномПр- 

ную или, выражаясь словами Наулшна, кристаллы эти: 
качественно одноклим'Ьрные, а количественно ромби- 
ческ!е, каковы напр, кристаллы вольФрама, датолита и 
друг. Кристаллы двуосной слюды представляютъ,кром Ь 

того, еще н'Ькоторыл особенности весьма замечатель
ны л, а именно: углы нхъ главной ромбической приз
мы 00 PrzrpoBHO 120° О' и 60° О', почему когда острые 
боковые края призмы достаточно притуплены пло- 
скостями брахипинакоида осРос , тогда проис1педшая 
такимъ образомъ комбинац1я имЪетъ видь шестиуголь
ной призмы, которой вс1> углы равны ровно 1:20® О' 

(т. е. какъ будто бы это была настоящая правиль

ная шестиугольная призма), а также и плоскость 
спайности, образующая базисъ этой п[)измы, есть 
следственно правильный шестиугольникъ. Преиму
щественно кристаллы им1>ютъ видъ ромбических!» 
или шестиугольныхъ таблицъ, въ случаяхъ же бо- 
лТ>е р15дкихъ они представляются довольно остры
ми пирамидами. Двойниковое образован1е весьма 
свойственно кристалламъ двуосной слюды. Двойни
ковая поверхность, двухъ сросшихся между собою

(*) Bulletia de la classe physico-mathёmatique de ГАса- 
d^raie Impdriale des Sciences de St. Pёteгsbouгg, 1854 — 
1855, Tome XIII, p. 149.



11ед^.1имыхъ, есть б а 1ыпею част1ю плоскость главной 
ромбической призмы эсР. НедЬлимыл, соединяясь 

по ЭТОМ)’ закону, бываютъ нередко расположены какъ 

въ apparoHHTt>, такъ что BCTp1i4afOTCfl часто тройни

ки. Плоскость спайности тройниковъ образуетъ также 

правильный шестиугольникъ. Основываясь на опти- 

ческихъ наблюден1яхъ Кенгота и Грайлиха и судя 

по образу расположен!я штриховъ, находящихся на 
плоскостяхъ Ht>K0T0pbixb кристалловъ, должны суще

ствовать KpoMli описаннаго закона двойниковъ еще 

и друпе.
Кристаллы бываютъ вросши или наросши, въ по- 

сл15днемъ случа1> они соединяются въ друзы. Двуос

ная слюда попадается также сплошною, вкрапленною 

и въ вид'Ь скорлуповатыхъ, листоватыхъ и слан- 

цеватыхъ агрегатовъ. Спайностъ въ высокой степени 
совершенная и параллельная основному пинакоиду 

оР. Въ тоненькихъ листочкахъ упруга и гибка. Твер

дость =  S Относительный вЪсъ nz 2, 8 . . . . .  

0,1. Бездв-Ьтна или желтовато-сЪровато-зеленовато- 
н розовато-бЪлаго цвЪта, переходящаго въ желтый, 

сЪрый, зеленый и бурый цвйта, каторые однакоже 

р-Ьдко бываютъ темны. Металловидно перламутровый 

блескъ. Прозрачность иногда совершенная, иногда же 

посредственная, Химическ1й составъ чрезвычайно раз- 

нороденъ. Наибольшая часть анализовъ приводятъ 

къ Формулъ:



• !«• «М
KSi +  4Al8i.

Окнакожс Формула эта не удометворяетъ всЬхъ ана- 
лизовъ безъ исключен!», почему Ра^мельсбергь пола* 
гаетъ удобнымъ выражать составь двуосной слюды 
сл-Ьдующею. общею Формулою:

■N
m R S i +  n g S i .

О "
Часть кали часто зам1;и^астся закисью л^ел'Вза или

40

I закисью марганца и горькоземомъ, а часть глинозема 
окисью желЪза, окисью марганца или окисью хром1я, 
отчего и происходить большое разнообраз1е въ со
став*. Н'Ёкоторыя разности содержать въ собъ немио< 

t  го ФТора и отъ I  до воды. Еще остается неиз- 
в'Ёстнымъ какую роль играетъ въ этой слюдВ вода, 
ибо еще не опред'Ьлено вся ли вода или только од
на ея часть соединена химически?

Предъ паяльною трубкою Фторъ-содержащ1я раз
ности д11лаются тусклыми, MHorie изъ нихь отд'Ьля- 
ють воду и реактируютъ на Фторъ. Вообще двуос- 
ныя слюды сплавляются болВе или меи'Ве легко въ 
тусклое стекло или въ бЪлую эмаль. Хлористоводо
родная и сЪрная кислота на нихь не дийствуетъ.

Вь оптическомъ отноп1ен'ш существуетъ eп^e мно

го необъясненнаго. Eiombt Силлилшнь, /^ана, Сенар- 
люнь, Грайлихъ  и друпе ув11рились; дго уголь, об- 

разуемый двум/^ ontHnecKHMH одяш! между собе|о, вь 
различныхь раяюстяхь, различенъу,^ Ьзм11-

 ̂ Б И Б Л Г . С П с К ^

I И вв.



пяется отъ 1° до 7*5°. Сеиармонъ (*) изсл’Ёдовалъ 57 
тнкъ называемыхъ различныхъ видовъ слюды и на- 

шелъ ихъ столь между собою разлтшьши въ оити- 

ческомъ от1юшен‘|и, что только по однимъ этимъ из- 
глЪдовав1ямъ, безъ помощи кристаллогрэФическаго 

ипред'Ёлен1я, невозможно сдилать никакого положи* 

тельнаго заключен! я. Грайлихь впрочемъ обра- 

тилъ внимание на то вл1ян1е, которое неодинаковая 

плотность слюды (какъ слт>дств1с неодинаковаго сце

плен! я листочковъ въ слюдяныхъ пластинкахъ изъ 

одного и тогоя;е мlicтopo^кдeнiя) можетъ им-Ьть на ве- 

личину угла оптическихъ осей, ибо этотъ уголъ вмЬ- 

r.Tii съ плотност1ю уменьшается или увеличивается. * 

Сенар.ионь между прочимъ нашелъ, что поверхносгь 

оптическихъ осей, зам11чательнымъ образомъ, въ од- 

нихъ пластинахъ слюды лел«итъ въ макрод!агональ- 

номъ главномъ с1>чен1И, тогда какъ въ другихъ въ ; 

брахид1агональномъ главномъ с'Ьчен1и. Ученый этотъ * 

старался объяснить подобное яв*1ен1е в.пяшев1ъ изо- 

морФН!>1Хъ составныхъ частей съ противуположными 

оптическими свойствами.

Самостоятельность «литинистой слюды» или «лепи

долита», который есть также видь двуосной слюды,

(*) Annales de Cbimie et de Physique. Troisieme 8ёпе,
1852, Tome XXXIV, p. 171.

(**) J . Liebig und Я. Kopp Jahresbericht iiber die Fort- 
schritte der Chemie, Physik, Mineralogie und Geologic Fur
1853, S. 813.



еще съ очевидност1ю недоказана. В-Ёроятно однакожс 
что со временемъ этотъ видъ б^^детъ разсматриваемъ 
какъ литинистаа разность двуосной слюды, ибо его 
Физическ1а свойства, его кристаллическая система и 
преимущественно законъ двойниковаго образован1л 
суть т'Ьже самые какъ и обыкновенной двуосной слю
ды. Литинистая слюда отличается отъ обыкновенной 
двуосной преимущественно своимъ розовокраснымъ или 
персиковокраснымъ цв'Ьтомъ и также част1Ю своимъ хи- 
мическимъ составомъ, который впрочсмъ хорошенько 
не объяснекъ. Ралгмелъсбергь уже старался выраз1ггь 
составы литинистой слюды и обыкновенной двуосной 
слюды одною и тою же химическою Формулою:

• ••• ••• V

mRSi +  nRSi.

Густаеь Розе, въ своей кристалло-химической сис- 
тем-В, не даетъ для этой слюды никакой особенной 
Формулы, а выражаетъ ея составь просто исчислен!- 
емъ составныхъ частей, сл11дующимъ образомъ:

•••

К, Li, Na, Al, Уе, Mo, Si, ¥ l

Литинистая слюда содержитъ часто значительное 
количество Фтора (отъ до 8^), который Рсинмелъс- 
бергъ разсматриваетъ замъп^ающимъ часть кис.юрода. 

Литины въ этой слюд'Н заключается отъ до 5 | .  Крас- 
ныя ея разности содержап. въ ce6li только окись 
марганца и нисколько окиси железа.



Гайдингерь (^) слюду изъ Цинвальда въ Богем1н, 
которая по разложен1ямъ Гльелина и Турнера хими- 

ческимъ составомъ своимъ сходна съ лепидолитомъ, 
назвалъ «Цинвальдитомъ».

ДВУОСНАЯ СЛЮДА И ЗЪ  ВЕЗУВ1Я.

Такъ какъ кристаллы слюды изъ Везув*1Я суть до 
сихъ поръ единственные, которые были вымерены 
съ желаемою точност1ю, то они должны служить 

конечно начальнымъ пунктомъ для сравнен1я всТ>хъ 

прочихъ кристалловъ двуосной слюды. По этой при- 
чинЪ я дозволяю себ'Ь перепечатать зд'Ьсь безъ вся- 
кихъ измЪнен1й мою статью объ этихъ кристаллахъ, 
помещенную въ «Bulletin de la Classe physico-mathema- 
tique (le TAcademie 1шрёг1а1е des Sciences de St. P^ters- 
bourg», Bd. X III , p. 150. Тогда я выразился по этому 
предмету сл1^дующимъ обрлзомъ:

ВсЪ минералоги были до сихъ поръ согласны меж
ду собою маленькие кристаллы слюды изъ Везув1я 

разсматривать принадлежащими къ одноклином'Ьрной 
систем'Ь. Въ самомъ д^лЪ, по описан1ЯМъ Густава 
Розе, JLeeuy Дюфренуа и преимущественно Брука и 
Шиллера (которые, пользуясь измЁрен1ЯМИ филипсау 

описали весьма сложный кристаллъ изъ этой mIjct- 

ности) (^^), общш характеръ кристалловъ совершенно

(*) W. Hatdinger- Handbuch der bestimmenden Mineralo- 
gic. Wien 1845, S. 521.

("') H .J. Brooke and W- II, Miller. An Elementary intro
duction to Mineralogy. London, 1852  ̂ p. 389.



одноклином'Ьрный. Одна коже Сеиарлют (^), основы
ваясь на своихъ оптическнхъ наблюден!яхъ, пришелъ 
къ заключенш, пто слюдяные кристаллы, обыкновен
но разсматриваемые одноклином11рными, должны при
надлежать къ ромбической систем11. Онъ нлшелъ 

именно, что поверхности оптическнхъ осей въ раз- 
личныхъ м11стахъ одной и той же пластинки имЬ- 
ютъ различныя направлен1я, пересТ>кающ1яся между 
собою подъ угломъ въ 60° или близкимъ къ 60°. Се- 
нармонь каждую такую пластинку, весьма справед
ливо, принялъ за принадлежащую двойниковому или 
тройниковому кристаллу и именно къ такому, въ ко- 
торомъ неделимые соединены мея;ду собою какь въ 
aparoHHTli. Онъ прибавилъ къ этому, что при срос- 
тан1и подобнымъ образомъ одноклиномЪрныхъ крис- 
талловъ ихъ плоскости спайности не могли бы слит- 
ся въ одну и туже плоскость и образовали бы вхо- 
дящ1е и исходящ1е углы, которыхъ въ избранныхъ 
имъ пластинкахъ не зам-Ьчалось и cлt,дa. Благодаря 
благосклонности Г-на Академика Абиха, мни пред
ставилась возможность изсл'Ьдовать прекрасную груп
пу маленькихъ кристалловъ слюды изъ Везув1я. Эти 
кристаллы были найдены самимъ Г , Абихожъ во 
время его путсшсств1я по Итал1и. Одинъ изъ крис
талловъ въ особенности отличался своими блестяп^и-

(*) Ann. Ch. Phys. 3serie, Bd-XXXIV, p. 171. Comptcs 
rendus XXXIII, p. 684. Jahrcsbcricht von J- Liebig und 
Я. Kopp fur 1851, S. 783.



п

ми и ровными плоскостями и быаъ весьма ^добенъ 

для довольно точныхъ изм1}рен1й. Я представляю 
этотъ кристаллъ на приложенной Фигурй, изъ кото

рой легко усматривается, что наружность его ии- 
чЪмъ не отличается отъ обыкновенныхъ одноклино- 
м^рныхъ кристалловъ, а между гЬмъ дово.1Ьно строг1я 
изм1>решя вполне увЪрили меня, что означенный 

кристаллъ, равно какъ и другхе, принадлежать къ 
рол€бигеской систем^, но что только ихъ пираашды и 
лмкрбдожы ил€тью7пъ одноклинол1тьрный типь.

Въ сл’Ёдств1е этого свойства въ тройниковыхъ крис- 

таллахъ, плоскости спайности трехъ сросшихся меж
ду собою нед'Ьлимыхъ падаютъ математически въ од. 
ну и туже плоскость. Итакъ заключен1е Сенарлюш» 
выведенное изъ оптическихъ наблюден1й, совершенно 

справедливо и какъ нельзя лучше соглаеуется съ кри

сталлографическими свойствами Везувской слюды, 
Впрочемъ все это будетъ лучше видно изъ ниже- 

сл’Ьдуюп^чго.

HdMl^peHifl были произведены М итхерлиха  огра-



жате^ьнымъ Г0н10мет|)0мъ, снабженнымъ только од
ною наблюдательною трубою. Такъ какъ плоскости 
от|)ажали предметъ весьма лсно, то изм1>рен1Я мож
но считать весьма точными. Каждое изъ приводи- 
мыхъ чиселъ принадлсжитъ изм-кренш, произведен
ному при особой вставБ'Ь кристалла въ гонюметръ. 
Во1л» результаты:

о : о =2 5 0 | '
50^ '

Средн1Й =  122° 50^'

о : Р  := 106°
106°
106° 5 а '

Средн1й =  106° 5У

Тотъ же }голъ, но при др^томъ KpalJ =  106° 5 
Средняя величина изъ этихъ двухъ измБрен1Й рав

на:
о : Р  =  1 0 6 °  531 '

М  : М  120° 44^-'
120° а

СреднШ =  liO °

М  М  =  59° 154-'. (дополиен’ю =  120° 4Ч-1-') 
Итакъ средняя величина равна:

М  : М  =  120° Щ >

М  : Р  —  81° 21-i' 
81° 2V



Средн1й
8 1 °

81°

М  : Р  =  98° '5 8 | ' (дополнен1е =  81° 214^'). 
Итакъ средняя величина изъ этихь двухъ измерен!!! 
равна:

М  : Р 81° 2 2 '

о : М =  1 5 Г  28У

1 5 Г
154°

Средшй =  1 5 4 °  2 9 ^ ' 

М  : h =  119" 3 7 4 '

Бели теперь слюдяные кристаллы изъ Вслув1я раз- 

сматривать принадлежаи^ими къ ромбической системЬ 

и если въ главной ромбической пирамидь означить 
чрезъ:

a, половину вертикальной или главной оси,

b, поливину длинной боковой оси (макрод1агонали)
c, половину короткой боковой оси (брахид1агонали), 

то для различныхъ плоскостей изобрая;еннаго крис
талла, мы получимъ слидующ1е кристаллограФИческ1е 

знаки:
по Вейсу. 7Ю Наумапу,

0

м
1 
h

Р
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• • •
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« t • •

( я
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1^аи дааЪе въ каждой ромбической аирамидь оз
начить чрезъ:

X, макрод1агоналы1ые конечные края,
Y, Брахнд1агонааьиые конечные края,
Z, Средше края,

а ,  Наклонен1е макрод1агональнаго конечнаго края 
къ главной оси а,

f i j  наклонеше брахид1а1Ч)нальнаго конечнаго крал 
къ главной оси а,

наклонен1е средняго края къ макрод1агональной 
оси Ь,
то вычисляется:

/ ^ л я  главной ромбической пиралшдьи

а : Ь : с =  1,баб5б : 1 : О, 57755 (")

X =  68" 5 '
Y =  50 '

Z 1/|б° IV

а  =  Ъ1° 16'
J3 =  19° 19 ' 
у  =  ЪО̂  О'

И для взаимнаго на клонен! я плоскостей въ крис- 
таллахъ получается;

(') Эти величины вычислены изъ о : /* =  106*’ 53̂  ̂ и
У — зо"" О'.



и

по выгис.щен1ю. по изжгьремю»
о : о =  5 0 ' ..............122® 5 0 | '
о : Р  =  106° 5 4 ' .............. 106° 5 5 | '

о : М  =2 15'4° 2 9 ' .............. 154° 2 9 | '

М  : М  =1 120° 4 5 ' ..............120° 444-'
М : Р  =  98° 5 8 ' ............. ..98° 3 8 '

М  : h =  119° ? ^ 8 '..............119° *574'
t : Р  =  114° 29 '

t : h =  155° 31 '

Не трудно вид'Ьть, что вычисленные углы почти 

совпадаютъ съ измеренными (*). Зам'Ёчательно, что 
для главной призмы слюды изъ Везув1я получаются 
углы =  ровно 120° О' и 60° О'. Это обстоятельство 
служить причиною тому, что въ комбинац1яхъ куда 

входятъ плоскости Ли г ,  основной пинакоидъ Р = о Р  
(плоскость спайности) образуетъ правильный шести- 
угольникъ.

Двойниковая плоскость двойниковыхъ кристалловъ 

слюды изъ Везув1я есть плоскость главной призмы 

GO Р и неделимые нер-Ьдко соединены какъ въ ара*

(*) Густавъ Розе, изм’Ьрешемъ кристалловъ слюды изъ 
Beayeifl, получилъ: М : Л=:119* 37', М  : M— i2(P 46', 
М : Р=98® 40' (Poggendorff s Ann. 1844, Bd. LXI, S. 383).

Брукь и Миалерь^ по изм’Ьрен1ямъ Филлипса, для того 
же минерала даютъ: М  : А=119® 37', М : J!f—120® 46', 
М : Р=98о 40', о : А=118о 33' и о : Р=107« 5' (Ап 
£1ешеп(агу introduction to Mineralogy, London, 1852, p. 
389).



гонитЁ, nowcM  ̂ весьма часто попадаются тройнипи. 
Плоскость спайности этихъ тройннковыхъ Кристал- 
ловъ есть также правильный шести^гольникъ.

Двуосная слюда находится въ Poccin во миогихъ 
MliCTHOCTflXb, но лучш1Я ея виды изв'ёстны преиму
щественно: въ окрестностяхъ Екатеринбурга и на 
Восточной сторон'Ь озера Ильменя въ Ильменскихъ 
горахъ на Урал^, на Б^ломъ морИ въ Архангель
ской губерн1и, на берегахъ рЬки Слюдянки въ окрест
ностяхъ озера Байкала, и въ Финлянд1и.

Въ кристаллахъ русской двуосной слюды зам1>ча- 

ются сл1}дующ1я Формы:

Ромбигескгя пирамиды,

(Пирамиды эти входятъ въ комбинац1И только сь 

половиною числа ихъ плоскостей, т. е. какъ гемипн- 

рамиды).
гю Вейсу, тю Науману,

а : Ь :  с ) . . . .  Р 
М . . . . ( 2а : Ь : с) . . . . 2Р
п . . , . ( | а  : Ь ; с) (?) . . т Р  (?) 
г . . . . ( f a  : Ь : с) (?) . . | Р  (?)

Главная ромбихескал призма,

/п . . , . ( оса : Ь : с) . . , . х  Р



Бразсидоагьи
г . . . . ( 2а ; b : ooc) (?) . . 5Роо (?) 
t , . . . ( | а  : b : ooc) . . . .  i-Poo

Макродолш,

(Эта Форма входить въ комбииац’ш также съ поло
виною числа ея плоскостей).

1> . . . . ( 4а : ооЬ : с) (?) . . АРэо (?)

Основной пинакоидъ.
Р .  . . . ( а : ооЬ : оос) . . . .  оР

Брахипинакоидъ,
и

h , , , , ооа : Ь : оос) . . . .  ооРоо

Макротгинакоидъ,
J  . . . . ( оса : ооЬ : с) . . . . ооРоо

ГлавнЬЙш1я комбинащи означенныхъ Формъ пред

ставлены на таб. X X VI, X X V II и X X V III, по боль
шей части въ наклонной и горизантальной проэкц!- 

лхъ, а именно:

Фиг. 1 и 1 bis) Р. 2Р.

о М

Фиг. 2 и ^  bis) Р. 2Р . 2 Р с с . ооРоо.

о М  г h



Фиг. Ъ и Ъ bis) IP . 2Р. 2Роо . 00 Роо

п М  г h

Фиг. 4 и 4 bis) |Р .  2Р. odP. 2Р оо. ооР оо

п М  т г h

Фиг. 5 и 5 bis) оР. Р. 2Р,

Р  о М

Фиг, 6 и 6 bis) оР. Р. 2Р. 2Роо , осРоо.
Р  о М  г h

Фиг. 7 и 7 bis) оР. Р. 2Р. ооРоо.
Р  М  h

Фиг. 8 и 8 bis) оР. Р. 2Р. уРоо. ооРоо .
Р о М  t h

Фиг. 9 и 9 bis) оР. 2Р. ооРоо.
Р  М  h

Фиг. 10 и 10 bis) оР. уР. Р. 2Р. ооРоо .
Р Z о М  h



ъо

Фиг. 11 и 11 bis) оР • осРоо
Р  V h

Фиг. 1^) оР. р . 2Р . ооРоо .
Р  о М  h

Фиг. 1 j)  оР. ооР. схРоо .

Р  т h

Фиг 14) оР. ооР. ооРоо. осРос. 

Р т у  h

Фиг. 15 
Фиг. 16

Фиг. 17

Т))ОЙниковые кристаллы въ которыхъ 
плоскость сроста HI я =  ооР.

Пластинка слюды представляющая 

комбинащю:
—  и

ооР. осРоо. осРоо 
т у  h

г
I мя-
л
&с

J3шлтес&-Xо
r t
SС.о
о
л
3

н

Фиг. 18 и 18 bis

Фиг. 18 и 19 bis

Фиг. W  и 20 bis 

Фиг. 21

Фиг. 22 и 22 bis 

Фиг. 25

Двойниковые кристаллы, въ ко

торыхъ плоскость сростан1Я =  соР.

/



ДВУО€НАЯ СДЮДД ИЗ*Ь ОКРЕСТНОСТЕЙ ЕКДТБРИНВТР-
ГА.

Обыкновенная двуосная слюда находится здТэСЬ при 
деревн'Ь Алабашк'Ь Слюда эта была описана въ пер
вый разъ опредИлительнымь образомъ Густавомъ 
Розе (^). Цв11тъ ея въ толстыхъ кускахъ сЬрый или 
жслтоватоб'Ёлый, въ тоненькихъ же листочкахъ она 
совершенно безцв'Ьтна и прозрачна. Кристаллы имЪ- 
ютъ пидъ бол'Ёе или менЪе толстыхъ ромбичсскихъ 
таблицъ, у которыхъ плоск1е углы основнаго пина- 
коида (плоскости спайности) =  120® и 60°. Острые 

боковые края этихъ таблицъ обыкновенно притупле
ны узенькими (р'Ьдко широкими) плоскостями. Боко
вы я плоскости част*1Ю тусклы, частгю блестящи, но 
1ЮЧТИ всегда покрыты бороздами, идуп^ими парал

лельно К0мбинац10ннымъ краямъ^ почему изм'Ёрить

углы помо1Ц1ю отражательнаго гонюметра невозмож
но. Плоскости основнаго пинакоида большею част1Ю 
ровны и гладки, но на н11которыхъ кристаллахъ пло
скости эти бываютъ 1юкрыты довольно грубыми 
1птрихами, идущими перпендикулярно двумъ сторо- 
намъ, образующимъ острый уголъ ромба и сл едствен
но пересекающимся въ длинной его д‘|агонали перо
образно, что впрочемъ лучше усматривается изъ 
приложенной ниже Фигуры. Подобные штрихи за- 
м11чаются нетолько на наросшихъ кристаллахъ, но

(*) G. Rose. Reise nach dem Ural und Altai, Bd. I, S. 448.



ъ г

и на плоскостлхъ спайности вросшихъ сплоганыхъ 
массъ, въ которыхъ они обыкновенно еще груб-йе. 
Такое расположение штриховъ ясно доказываетъ, что 

кристаллы, представляющее этотъ характеръ, суть 
двойники.

7ft ГН

ТП'ТП/

Такъ какъ въ тройниковыхъ кристаллахъ слюды 
изъ другихъ мЪсторожден1Й ( фиг. 15 и 16), гдЪ 
плоскость сростан1Я нед11лимыхъ есть т =  ооР, штри
хи идутъ перпендикулярно къ сторонамь шестиуголь

ника, то штрихи эти очевидно расположены тамъ 
параллельно макрод1агональнои оси нсд1>лимыхъ. Если 

допустить, что и въ слюд* изъ Ллабашки штрихи 
занимаютъ тоже самое положен1е, то необходимо бу- 
детъ также допустить, что плоскость сростан1я въ 
двойникахъ этой посл'Ьдней есть ооРЗ. При такомъ 

предположен'т ромбъ (имЪющ1Й углы 120° и 60°)



ъ ъ

плоскости спайности обраауется плоскостями т и
О

и Л и Л' ZZ ооРсо , а притуплен! я его 
— плоскостями т  и т ' ~  осР (см. приложенную выше 

Фигуру), Но какъ нельзя съ достов'Ьрност1ю сказать, 
что 1птрихи въ слюдТ» изъ Алабашки д15Йствнтельно 
сохраняютъ одинаковое положен1е со штрихами дру- 
гихъ слюдъ (хотя это и в1>роятно) то, конечно нель

зя также и означенный нами законъ двойииковаго 
образован!я считать положительно доказаннымъ. Во 

всякомъ случат» законъ этотъ долженъ быть особен

ный, ибо въ слюд’Ь изъ Алабапши пирихи nepect.- 

каются при длинной д!агонали ромба подъ угломъ 

= 1 2 0 ° , тогда какъ въ прочихъ слюдахъ уголъ этогь 
:=60°.

Величина кристалловъ различна, наибольппе изъ 
нихъ имЪютъ до 5 цснтиметровъ въ поперечник^. 

Они встречаются обыкновенно сроспшмися прсиму- 
п^ecтвeннo съ альбитомъ, а также и съ полевымъ 

пшатомъ и образуют!» друзы. Отд'Ьльные кристаллы 
высовываются острыми углами своихъ ромбовъ изт» 
1юдъ поверхности полевоптатовыхъ кристалловъ или 
изъ шарообразныхъ массъ альбита. Скученные кри
сталлы слюды часто Bct> бсзъ исключен1я двойники. 
Они скопляются преимущественно вт» больп11я шаро- 
видныя массы, которыя, по ра;1бит1и ихъ, обнаружи- 

ваютъ одну общую плоскость спайности, cocтoяи^yю 
изъ множества частныхъ спаниыхъ плоскостей, 1Ю-

крытыхъ перообразными пттрихами.
Ч. II. 3



П о изс41’Ьдован1Ямъ Густава Розе слюда изъ Ала- 

башки, своими отношен1ями къ паяльной трубк-Ь, 
совершенно согласуется со слюдою изъ Фи ибо и Брод- 

бо, химически изслЬдованиою Гейнрихожь Розе и 

попадающуюся при такихъ ;ке обстоятельствахъ какъ 

наша слюда. Густавъ Розе, реакц1и предъ паяльною 

трубкою слюды нзъ Алабашки, описываетъ сл'Ьдую- 

и^имъ образомъ: тоненьк1я ея листочки, раскаленные 
въ платиновыхъ щипчикахъ, тЪряютъ свою прозрач

ность, Д'Ёлаются серебристо-б'Влыми, получаютъ ме- 

талловидио-перламутровый блескъ и сплавляются по 

краямъ въ clipoBaTo-бЬлое пузыристое стекло. Въ 

колб в они отд Ьляютъ мало в»1агКНости, безъ призна- 
ковъ плавиковой кислоты и не измЬняютъ замЪтнымъ 

образомъ своего вида. НагрЬваемые въ открытой труб
ка, но такъ что самое пламя касается пробы, они 

делаются также серебристо-белыми и непрозрачными 

иотд1ияютъ много воды, которая, при ея испарен1и 

надъ спиртовою лампою, обнаруживаетъ на стеклЁ 

явные сл'Вды плавиковой кислоты. Такъ какъ со сплав- 

нями слюда эта оказываетъ признаки, подобные при- 
знакамъ слюдъ изъ Финдо и Бродбо, то Густавъ Розе 

полагаетъ, что она им'Ьетъ одинаковый химическ1й со
ставь съ этими пocлt)Дними. Слюда изъ Алабашки 

попадается иногда выв1ярелою и въ этомъ случаЬ 

она им'Ьетъ тотъ же самый наружный видъ, какой 

получаютъ невыв'Ьтрелые ея листочки при прокале- 

Н1и ихъ паяльною трубкою.



Въ окрестностяхъ Екатерннб)^рга также находится 

такъ называемая сиитннистая слюда» или «лепидо- 
лить». Эта последняя встречается: при деревне Ала- 
башк'Ь, Юшаковой и 1Иайтанк1>.

а) При деревнЪ Алабашкь литннистая слюда вхо
дить именно въ составь т'Вхъ превосходныхъ шту- 
Фовъ, которые образованы изъ красивыхъ охряно- 

желтыхъ кристалловъ полеваго шпата, б^лаго прос- 
в-йчивающаго альбита, гвоздично - бураго кварца, н 
кристалловъ топаза, расположенныхъ по одиночкЬ, 
ШтуФЫ эти содержать иногда чрезвычайно р1)дк1Й 
минералъ «пиррить». Еще недавно я и м ё л ъ  случай 
вид'Ьть маленьк1й кристаллъ пиррита наросшимь да
же на самой литинистой слюд'Ь. Прекрасные крис
таллы этой слюды имЬють различную и часто зна

чительную величину (напр, до 7 центиметровъ въ наи- 
большемъ поперечник'Ь). Они попадаются большею 
частш въ вид-Ё шестиугольныхъ таблицъ. Но шести
угольная Фигура этихъ таблицъ происходить отъ того, 

что почти BClJ кристаллы суть тройники, въ которых!» 
плоскость сростан1я нед Ьлимыхъ есть ооР. ЦвВтъ ихъ 

красновато-б'Ёлый, переходяпцй въ персиково-красный. 

Блескъ сильный перламутровый. Относительный в-Ьсь, 

по опред'Ёлен1ю фреЪеягана, -=■ 2,872. Почти каждый 
изъ кристалловъ представляеть ту особенность, что 

основной его 1Шнакоидъ образованъ изъ множества 

маленькихь крмсталовь, какъ это показано на прилагае
мой ниже Фигур^, изображающей одинь изъ экземпля-



ровъ моей коллекфи. Поверхность этпхъ крпстал- 

ловъ часто весьма тускла и покрыта иногда мелкнмп 

кристаллами альбита, |)азсЬяннымп тамъ и сямъ по 
одиночкЪ или группообразно.

Такъ какъ маленькие кристаллы къ верху немно
го загнуты, то поверхность описываемыхъ таблицъ 

получаетъ видъ розы, подобно желЬзному блеску 

пзъ С, Готгардта. При paздt.лeнiи таблицъ по спай

ности получается однакоя;е одна общая плоскость съ 
ясными штрихами, расположенными зв'Ьздообразно и 

идущими перпендикулярно къ сторонамъ шестиуголь

ника, что удобно усматривается на приложенной ф и - 

гур1> или на ФИГ. 15 атласа, Густавъ Розе (*) былъ 

также первымъ описавшимъ опред1>лительно эту 

слюду.

(*) Gustav Rose. Raise iiach dem Ural und Altai, Bd. II,
S. 383 und 505.



b) При деревнъ Юшаковой, ле;кащей «ъ б вср- 

стахъ на югъ отъ М^^рзиики, литинистал слюда 
является какъ составная часть граннтообразной гор

ной породы, которая содержнтъ въ себ'Ё превосход
ные желтые кристаллы берилла и которая прсим)- 

ндественно состоитъ изъ сн15Жно-бЬлаго лучнстаго 

альбита, с'Ьровато-б'Ьлаго кварца и изъ этой литини- 
стой слюды. Литинистая слюда попадается здЪсь 

иногда въ пластинахъ значительной величины (около 
5 центиметровъ въ наибольшемъ поперечник^). Пла
стины имПютъ неопредЬленное очертан1е. ЦвЬтъ и\ъ 
персиково-красный, блескъ сильный перламутровый. 

Отношен!я предъ паяльною т|)убкою этой слюды, по 
изслЪдован!ямъ Густава Розе (^), суть слЬдуюп\1я:

Будучи нагрета въ колб1>, воды не отдЬлясгь и не 
обиаруживаетъ яснь]хъ прилнаковъ плавиковой кисло

ты, но при нагрЬван1и въ открытой трубк1], также какъ 

и у лнтииистой слюды изъ Алабашки, признаки плави

ковой кислоты очень ясны. На угл1з легко сплавляется 
въ неокрашенное прозрачное стекло, которое при охла- 
жден!и д'Ьлается сЬровато-ГгЬльшъ и непрозрачнымъ. 

При нагр1)ван1и въ платиновыхъ щипчикахъ пла.мя 

окрашивается ярки^1ъ красньшъ цвЪтомъ. Въ бурВ 

легко растворяется, п[ш чемъ получается прозрачное 
стекло, которое, будучи нагрЬто внутреннимъ пламе- 

немъ, безцвитно, а будучи нагрЬто внЬппшмъ пла
менеть ~  аметистоваго цвЪта. Въ ФОСФорной соли рас

(*) G- Hose- Reise nach dem Ural und Altai, Bd. I, S. 457*



творяется, оставляя скелетъ кремнезема^ при охлаж- 

денж стекло д'Ьлается опаловиднымъ и, также какъ 
боровое стекло, во ви^'треннемъ пламени безцвЁтно, 

а во вн1>шиемъ аметистоваго цвВта, но только бол'Ье 
слабаго нежели въ предъид^'щемъ случай. Съ содою 

на углИ сплавляется въ сировато-б’Ьлое мутное стек
ло. Если сплавить съ содою на платиновой пластин- 

къ, то сода окрашивается сильнымъ зеленымъ цв'Ь- 
томъ.

Литинистая слюда деревни Юшаковой была разло

жена Розалесомь (*). Изъ слЪдующихъ трехъ, дан- 

ныхъ имъ анализовъ, а былъ произведенъ съ помо- 

Щ1Ю плавиковой кислоты, а 6 и с съ помоицю угле- 

кислаго натра.
а 6 с

Кремнезема. . . . --------48,92 46,6*2
Глинозема . . . .  20,80 19,0'S 21,05 

Окиси марганца . , 4,*50 5,59 4,12

Извести........................ 0,11 0,14 0,12

Кали.............................. 1 0 , 9 6 ----------------------

Литины........................ 2 , 7 7 --------- — --------

Н а т р а .........................2 , 2 5 ----------- ------------
Ф т о р а ..................................... 10,44 10,01

Х л о р а ..................................... 1,51 1,01

(*) Rammelsberg. Erstes Supplement zu dem Handworter- 
buch des phem. Theils der Mineralogie. Berlin, 1843, S- 62.

(**) Раммельсбергь между прочвмъ зам-Ьчаетъ, что зд'Ьсь 
потеря въ KpeMHeseMi» произошла отъ того, что растворъ 
не былъ обработанъ углекислою окисью цинка*



Эта литинистая слюда отличается следственно отъ 

вс'Ьхъ прочихъ литинистыхъ слюдъ какъ содержан!- 
емъ хлора, такъ и большимъ противу прочихъ коли- 
чествомъ Фтора  ̂ въ этомъ послЬднемъ отношсн1и съ 
нею сходствуетъ только одна литинистая слюда изъ 

Цинвальда, По свидительству Розаяеса литинистая 
слюда изъ Юшаковой, отъ сильнаго прокалсн1я по
теряла 0 ,2 8 - своего в1>са, но почти нисколько не 
изменила своего блеска.

с) При деревн!! Шайтанк-Ё, литинистая слюда 
встр1>чается въ вид-Ь маленькихъ сплошныхъ массъ и 
зернистыхъ, скученныхъ между собою частицъ. Пер- 
выя дозволяютъ расчеплять себя на листочки отъ I 
до 2 миллиметровъ въ наибольшемъ поперечник^. По 

изсл'Ьдован1ЯМъ Густава Розе (^) слюда эта отличает

ся предъ паяльною трубкою отъ слюды Юшаковой 
отсутств1смъ реакц’ш марганца, какъ при обработка 
ее съ бурою и ФосФорною солью на угли, такъ и при 

сплавлен1и съ содою на платиновой пластинкв. Что 

же касается до цвита, блеска и вообще до прочихъ 
отношешй къ паяльной трубк1>, то она по всТ>мъ 

этимъ признакамъ сходствуетъ съ литинистою слю

дою изъ Юшаковой.
По свид’Ьтельству Густава Розе литинистая слюда 

изъ Ш айтанки встр15чается иногда правильным!» 

образомъ сросшеюся съ обыкновенною двуосною слю

дою. Эта послидняя изъ здТ>шней местности своею

(*) (J. Rose. Reise nach dem Ural und Altai, Bd- II, S. 505.



iia|)v;KiiocTifo и д|)}^гими OTtioiucuiaMii походитъ iia 
так)/ю же слюд) члъ Алабашки, а именно листы ея 
имПюп! туже сам)^ю Форму, так1б же штрихи и окл- 
зываютъ почти т^же самыя реакц1и иредъ паяльною 
т|))бкою. Края пластинокъ обыкновенной двуосной 

слоды облечены такимъ образомъ литинистою слю

дою, что плоскости спайности первой служатъ про- 
должен1смъ плоскостей спайности второй. Хотя пра- 

вилыюе cpocTanie литинистой слюды съ обыкновен

ною двуосною слюдою весьма замечательно, однако- 
же н'Ьчто подобное замечается между одноосною и 
двуосною слюдами, такъ напр. Густавъ Розе замЪ- 

тилъ подобное сростан’ю 1юмянутыхъ слюдъ вь плас
тин и изъ неизвЬстной мЬстности, хранящейся вь 

Королсвскомъ Берлинскомъ собран'пь Та.мъ обыкно- 

веиная двуосная слюда совершенно прозрачна и без- 

цв1|Тна, а одноосная имЬетъ красновато-бурьш 
цвЬтъ.

ДВУОСНАЯ СЛЮДА И ЗЪ  ИЛЬМЕНСКИХЪ ГО РЪ , НА ВОС
ТОЧНОЙ СТОРОНА ИЛЬМЕНСКАГО ОЗЕРА.

Обыкновенная двуосная слюда вст|)'Ьчастся здЬсь 
iiacTO в'ь превосходныхъ кристаллахъ, вросшихъ въ 

желтовато - бЪлый зернистый полевой шпать. К ь 

сожал'Ьнпо плоскости этихъ кристалловъ шероховаты, 
почему изм1)рсн1я нетолько невозможны иосредствомъ 

отражательнаго гоиюмстра, но да;ке и прикладными 

гоиюмет[)ом ь затруднительны. ЦвЫ ь здЬпшсй слю- 

ды большею част1Ю жглтоваю- или сЬровато-бЬлый



lUH иногда буровато-бВлый, рЬ;к1> слюда эта совер
шенно безцв'Ьтна. Прозрачность различна; нВкоторыс 
изъ кусковъ, отдиленныхъ по спайности, совершенно 

прозрачны. Относительный в-Ьсь, по опред1>лен1ю 
фредеашна, при 16° Р. 2,81. Предъ паяльною 
трубкою содержится, по свидЬтельству Густава Розе(*), 

точно также какъ слюды изъ Финдо и Бродбо, раз- 
ложенныя Гейнрихомъ Розе, или какъ вооб1це всП 

двуосныя слюды. Величина кристалловъ различна, 
часто весьма значительна (до 25 центиметровь въ 

длину и до 15 центиметровъ въ наибольшсмъ попе- 
pe4HHKt>). Кристаллы представляютъкомбинащиФормь, 
представленныхъ на Фигурахъ 1, 2, 5, 4, 5 и 6. 
Такъ какъ изм1зрен1а весьма затруднительны, то ко

нечно нельзя доказать опредЬлительнымъ образомъ 
существован1е всЪхъ Формъ означенныхъ на Фигурахъ. 

Между прочимъ помощ1ю прикладнаго гонюметра, я 
на1пелъ приблизительно въ одномъ кристалл к (фиг 5): 
о : Р  =  около 107° м М  : Р  =z около 99°. Изм!»- 

рен1я эти, если сравнить кристталлъ съ кристаллами 

слюды изъ Везув*1я, даютъ для плоскости о знакъ 
(а : Ь : с) Р и для плоскости М знакъ (2 а :Ь :с )  
== 2Р. Въ другомъ кристалла, имЬющемъ Форму по
добную ФИГ. 5, также пос|)едствомъ прикладнаго го- 
нюмстра, п нашсл'1» п \ Р  =  около что д.1я
плоскости 71 даетъ знакъ ( |а  : Ь : с) =  iP ,  но как1. 

Форма эта въ слюдяныхъ кристаллахь изъ Всзув1Я cnto

(*) G. Hose. Rcise nach dem Ural und Altai, Bd II, S. 86.



и

не опред^ена, то я и присоедииилъ къ кристалло
графическому знаку (въ общемъ перечн’Ё Формъ) во

просительный знакъ. Дал'Ье, т^мъ же путемъ и въ томъ 

же кристалл1>, мною найдено; г • Р  =  около 106°, 
что для плоскости г даетъ знакъ (2а : Ь : оос) 
—9 Р эо , къ которому, по вышеозначенной причин!}, 
также присоединенъ вопросительный знакъ. Кристал
лы бываютъ часто изогнуты и иногда переломлены 

на нисколько кусковъ. Промежутки между изломан

ными частями наполнены гЬмъ же самымъ зерни- 

стымъ полевымъ шпатомъ, въ которомъ они встре

чаются вросшими. НаисовершеннТ»йшая спайность 

идетъ, какъ вообще во всЬхъ слюдахъ, параллельно 
основному пинакоиду, но кромЪ того замечаются еще 

три весьма ясныя спайныя направлешя, которыя суть 

те же самыя, какъ и замеченныя Кенготомъ (*) въ 

двуосной слюде изъ гранита окрестностей Пресбурга. 
Если взять ромбъ Ильменской слюды (а именно та

кой ромбъ, макрод1агональ котораго ле;китъ въ по

верхности оптическихъ осей или занимаетъ положе- 

Hie близкое къ этому), то два изъ помянутыхъ спай- 
ныхъ направлен1Й идутъ перпендикулярно къ сторо- 

намъ ромба, а трет1е параллельно его макрод1агонали.

(*) Dr. Kenngott, Ueber eine eigenthiimliche Erscheinangs- 
weise der elliptischen Ringsysteme am zweiaxigen Glim
mer. (Брошюра извлеченная изъ Апрельской тетради 1851 
отчета зас'Ьдав1й математико-натуральнаго класса Вен
ской Акадсм1и Наукъ).



Какимъ образомъ эти второстепенны я плоскости спай

ности наклонены къ главной спайности (параллель
ной ОСНОВНОМ)' пинакоиду) сказать пока невозможно, 
по причин'В невозможности изм'Ёрсн1я. Двойниковые 

кристаллы попадаются весьма часто. Вь нихъ по

верхность сростан1я двухъ недЪлимыхъ есть плоскость 
главной призмы ооР. На фиг. 19 и 20 я предста- 
вилъ два изъ подобныхъ двойниковъ. Мнопя пласти

ны, отд'Ёленныя отъ кристалловъ по спайности, въ 

своей среднн'В совершенно прозрачны и безцв’Втны, 
но по краямъ окаймлены темно-бурою полосою. Эта 
темная кайма пластинъ, или наружный покровъ крп- 
сталловъ, в-Ьроятно произошла отъ того, что во время 
кристаллизац1и всЬ нечистоты собирались къ поверх

ности кристалловъ, оставляя внутренность ихъ совер

шенно чистою.

ДВУОСНАЯ СЛЮДА И ЗЪ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУВЕРНШ.

Въ Архангельской губерн1и, какъ кажется, обык
новенная двуосная слюда находится во многихъ мф- 

стахъ. Въ Петербургскихъ коллекфяхъ встречаются 
экземпляры съ острова Соловецкаго и съ мыса Канина 

на Б'Ёломъ мор1>.

а) Листы и листоваты я массы слюды съ острова 
Соловецкаго имиютъ иногда значительную величину 

(до SO и бол^е квадратныхъ центиметровь). Цв-ёть 
ихъ желтовато- или буровато-бЬлый, склоняющ1Йся 

1ъ светлому красновато-бурому. Они разделяются



u  •легко на самыа тоичаиш1я листочки и часто совер
шенно прозрачны. М нопа изъ этнхъ лнстоватыхъ 
массь с)^ть двойники, въ которыхъ недЬлимыл срос

лись lUOCKOCTilO осР, Въ подобныхъ двойниковыхъ 
пластинахъ на плоскости спайности находатсл штри

хи, расиолиженные перообразно и перес1>Ба[ощ1еса 

между собою по средин Ь пластины подъ угломъ 60°, 
На ФИГ. и 2 о представлены двЪ т а к 1Я пластины. 

Часто мн'Ь случалось 3aMli4aTb, что чЪмъ дллВе были 
расчеплаемы поманутыа пластины по спайности, тЬмь 

штрихи д'Ьлались н1>жн'Ёе и плоскость спайности по 

этому глаж'В, наконецъ изчезали и послЁдн1е слЬды 
штриховъ, такъ что наконецъ двойниковое образова- 

н1е пластинъ уже не иначе могло быть обнаружено, 

какъ посредствомъ поляризованнаго свЪта.

b) Слюдяныа пластины съ мыса Банина, до мена 

дошедш1а, по своему цвТ.ту и прозрачности сходству- 

ютъ съ Соловецкими. Иькоторыа изъ нихъ имЬютъ 

Форму ФИГ. 17 и вероятно суть половины, отпавш1я 

отъ двойниковыхъ кристаллическихъ массъ.
c) По свид1>тельству Севергина (*), бг>лая прозрач

ная слюда попадается при устьЬ ptiKH Сумы въ Бь- 
j o e  Mopt». Вероятно и эта слюда есть так я«е дву ос на я*

ДВУОСНАЯ СЛЮДА СЪ ВЕРЕГОВЪ Р «К И  СЛЮДЯНКИ, 
В Ъ  ОКРБСТНОСТЯХЪ БАЙКАЛЬСКАГО ОЗЕРА.

ЗдПсь встр1'»чается прекрасная разность двуосной

(*) Василгй Севергинъ, Подробный словарь минералоги- 
чсск1й. С. Петербургь, 1807 года, томъ второй, стр. 40f.



слоды, сопровождаемая кристаллами байкалита и 
мороксита. Она попадается въ вид11 больпшхъ листо- 
ватыхъ массъ и въ видъ большихъ превосходныхъ 

кристалловъ въ жилахъ известковаго шпата. l^BtiTb 
ея металловидный темно-бурый. Относительный в'Ьсъ, 
по определению фреЪемана^ =  ^,88. Составь, по 
разложен1ю Гейнриха Розе (^):

Кремнезема . . . .  42,01 

Глинозема . . . .  16,05 

Окиси желЬза . . , 4,95 

Горькозема . . . .  25,97 

К а л и ..............................7,55
t

Фтористаго водорода . 0,68
^ 7 ,1 9

Въ сл'Ьдств1е оптическихъ наблюдс1пй Зебека^ слю

да съ plJKH СлЕОДянки разсмлтривается многими ми

нералогами за одноосную, хотя Погендорфъ (^^), уже 
давно замЪтилъ, что она должна быть двуосная. Я 
изсл'Ьдовалъ MHorie кристаллы слюды изъ этой мкст- 
ности и ВП0ЛН11 убИдЧ‘*ся, что они принадлежать 
къ той же самой кристаллической систем*, какъ и 

слюдяные кристаллы изъ Везув1я, т. е. къ ромбичес
кой, подчиненной па|)аллельно-плоскостной гем1едр1и. 
Что касается до миры угловъ, то нельзя сказать въ 

какой степени они согласны съ углами везувской

{*) Gilbert's Annalen, LXXI, S. 13.
{*') PoggendorlTs Annalen, Bd. LXI, 1844, S. 384.



гаюды, и()0 изм'Ьрен1я были д.1я того недостаточно 
точны. Вероятно слюду съ pliKH Слюданки долгое ‘ 
время разсматривали за одноосную по той причин11, 

что уголъ между ея оптическими осями весьма малъ 
(по наблюден1ю Сенаряюна (^) 1°) и потому, что 

она содержнтъ довольно значительное количество 

горькозема. Величина кристалловъ различна, иногда 

весьма значительна (до 17 центиметровъ и болЪе въ 

наибольшемъ поперечникь). Большею частью они 
представляютъ К0миинац1и Формъ, означенныхъ на 

ФИГ. 7, 8, 9 и 10.
Въ одномъ кристалл'Ь , (подобномъ ф иг. 12) (**), 

им'Ёющемъ довольно ровныя плоскости, я нашелъ съ 

помощ1Ю прикладнаго гон1ометра:

о : Р  z=. около 107°

М  : Р  ■=. около 99°
Л : Р  =  около 90°

Cлt»дcтвcннo: о =  (а : Ь : с) =  Р, Mzi:(2a : Ь : с)и
—  2Р и h— [ оса : Ь : осе) =  ооРоо . Въ другомъ 

кристалл1>, им1>ющемъ Форму примерно ф и г . 10, 

тЪмъ же путемъ, я нашелъ: z \ Р  около 1о^°7 

а наклонсн1Я прочихъ плоскостей какъ и въ предъ-

(*) Annales de Chimie et de Physique- Troisieme S6rie, 
1852, Tome XXXIV, p. 187.

("*) Кристаллъ начерченъ только въ горизонтальной 
проэкц1и и при томъ со вс'Ьми частностями, зависящими 
отъ неравиом'Ьрнаго развит1я плоскостей.



идущемъ кристалл-Ь. По этому для плоскости z полу
чается знакъ (^а : Ь : с) =  |Р .  Но какъ измЬре- 
н1ямъ нельзя придавать большаго значен1я и какъ по

следняя Форма еще неизвестна въ Везувскихъ кристал- 
лахъ, то я и присоединялъ къ ея знаку (въ общемъ 
перечнЬ Формъ) вопросительный знакъ. Bcli плоско

сти послЪдняго кристалла были довольно ровны и даже 
блестящи, за исключен1емъ 2, которая тускла. Въ 
третьсчъ кристалле (похожемъ на ф и г . 11), также съ 
П0М0Щ1Ю прикладнаго гон1ометра, мною найдено: v : Р 
=около 11э°, откуда :=  (Аа : ссЬ : с) =  . 

И  къ этому кристаллограо»ическому знаку, по выше- 

приведеннымъ причинамъ, прибавленъ вопроситель

ный знакъ. Пластины и листы описываемой слюды 
имЪютъ различную Фигуру, какъ напр, показано на 

ФИГ. 15 и 14. Двойники весьма обыкновенны. На 

ФИГ. 18 представленъ двойниковый кристаллъ, хра- 
НЯЩ1ЙСЯ въ музеуме Горнаго Института. Двойниковая 
поверхность здЬшнихъ двойниковъ есть плоскость 

главной призмы осР. Плоскости спайности обоихъ 
недЪлимыхъ падаютъ математически въ одну и туже 
плоскость, такъ что иногда на общей плоскости спай
ности двойника не замечается никакого слЬда срос- 

таи1я^ однакоже это бываетъ не всегда и на плоско
сти спайности н’Ькоторыхъ двойниковыхъ экземпляровъ 

встречаются (впрочемъ довольно слабыя) складки, пе- 

ресекающ{яся между собою подъ угломъ въ 60° О'. 

Двойники въ которыхъ неделимые проросли одинъ



Л|>)гаго, попадаются также довольно часто. Одинь 

нзъ посл-^дняго рода двойниковъ пррдставленъ на
ФИГ. 22.

Больпия листоваты я массы этой слюды им^ютъ 

часто шестиугольную Фигуру и обьшновешю состав

лены нзъ трехъ или многихъ нед1^лимыхъ (которыхъ 

основной пинакоидъ есть ромбъ), но нисколько осо- 
беннымъ образомъ (т. е, не совсЬмъ такъ какъ по

казано на ФИГ. 15 и 16), а именно; къ двойниковому 

кристаллу присоединяется трст1Й такъ, что тупой его 
уголъ (въ 120°) входитъ во входящш уголъ двойника; 

по этому трет1й нед1)Лимый относится зд'Ьсь къ пер

вому и второму, точно также какъ эти два посл'Ьд- 

Hie между собою и т. д. HsBl^cTKOBbm шпатъ иногда 
заключается въ средин'Ь таковыхъ листоватыхъ массъ, 

почему въ т-Ьхъ мЬстахъ, гдь поверхность слюды съ 
нимъ соприкасается, описанное CTpoenie очевидно 
и самая слюдяная 1Юверхиость походитъ тогда на 
мозаикъ, составленный изъ крупныхъ ромбическихъ 

кусковъ.

Наисовершснная спайность идетъ параллельно ос

новному пинакоиду оР, но также какъ и въ слюдЪ 

изъ Ильменскихъ горъ, замечаются друпя три вто- 

ростепенныя спайныя направления, расположенныя 

какъ было выше описано п|)и Ильменской слюди (*). 

На плоскостяхъ наисовершсннийшей спайности встрТ»- 

чаются иногда, хотя и весьма рЬдко, н'йсколько

(*) Сравни стр. 42.



складокъ 11лралле.1ьиы\ъ макродшгональной оси. Крис
таллы дозволяютъ разд11лять себя на тончайшая ли
сточки, Лучш1е кристаллы изъ отой мт>стности, 
как1е только мн'б случилось вид1ль, находятся въ 
музеумЪ Горнаго Института и въ коллек1ци /7. J ,  
Когубел,

ДВУОСНАЯ СЛЮДА И ЗЪ  ТУНКИНСКИХЪ ГОРЪ, ЛЕЖА- 
Щ ИХЪ в ъ  400  ВЕРСТАХЪ НА ЗАПАДЪ ОТЪ ИРКУТСКА,

НА КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦ «.

Зд'Ьсь двуосная слюда образуетъ составную часть 
гранита, въ которомъ заложенъ Мар1инск1Й графито
вый рудникъ и въ которомъ добываются MHorie ми
нералы, какъ напр, цирконъ, канкринитъ, магнитный 
желЪзнякъ, морокситъ, желЬзный колчеданъ, извест
ковый шпатъ и друг. (*) Эта слюда попадается до
вольно большими кристаллами. ЦвТ»тъ ея почти со
вершенно черный. ПросвЬчиваетъ только въ самыхъ 
тоненькихъ листочкахъ, въ противномъ случай не

прозрачна. Она вообще довольно хрупка, но не смот
ря на это разделяется на весьма тоненьк1Я листочки, 

которые им'Ьютъ гладкую и сильно блестящую по
верхность. Хотя по вс'Ьмъ этимъ признакамъ слюда 
из7> Тункинскихъ горь походитъ на Б1отитъ (т. с. на

(*) См. статью: «о минералахъ изъ Тувкинскаго хребта, 
доставленвыхъ Императорскому С. Петербургскому Ми
нералогическому Обществу Иркутскимъ Военнымъ Губер- 
наторомъ К. К. Веецелемъ» (Гороый Журеалъ, 1853 года,
часть II, стр. 466).

Ч. II. 4



одноосную слюду, однакоже приблизительныя изм^- 

рен*1я пос|зедствомъ обыкновеннаго Волластонова отра- 
жательнаго гонюметра, меня убьдили, пто углы ея 
и симметрия расположен1я плоскостей почти т1>ж р  

самые какъ н у двуосной слюды изъ Везувгя. Такимъ 
образомъ въ кристалл'Ь, подобномъ ф и г . 5, получено: 

Для наклонен!я передней верхней плоскости о къ 
Р  — около 106® ^5 '.

Для наклонен1я соседней передрк*й верхней о къ 

Р =  около 106° ^5 '.

Для н а к л о н е н 1Я за д н е й  вер х н ей  М  къ Р  =  око

ло 98° ^ 5 '.
Для наклонен1Я соседней задней верхней М  къ Р  

=1 около 98° 40 '.

Эти углы почти совершенно совпадаютъ съ угла

ми слюды изъ Везув1я. Нькоторые изъ кристалловъ 

представляютъ комбинац1и Формъ, подобныя ф и г . 

7 и 8.

ДВУОСНАЯ СЛЮДА СЪ Р « К И  ОНОНА, В Ъ  НЕРЧИНСКОМЪ
К Р А «.

Двуосная слюда заключается зд1зсь въ с-Ьромь 

KBap4t», по близости шурФОвъ, изъ которыхъ добы

вался оловянный камень. Цв^тъ ея серебристо-билый. 

Кристаллы суть большею част1ю двойники или трой

ники и плоскости спайности ихъ покрыты перо- 

образно-расположенными штрихами.



ДВУОСНАЯ СЛЮДА ИЗТ» ФИНЛЯНД1И

По CBH4liTeabCTBy / / .  Норденшильда (*) обыкновен

ная дв^осная слюда находится въ Финлянд1и: въ чер- 
ныхъ и я^елтыхъ кристаллахъ— въ ПаргасЬ и Там- 

ыела^ гемисФсрическая — въ Кимито^ черная, листоватая 
— въКимито и riapractj.

Литинистая слюда попадается: въ К^^ортан-Ь и 
Сомеро.

СЛЮДА И ЗЪ  Н «К О ТО РЫ ХЪ  ДРУГИХЪ М«СТОРОЖДЕН1Й
РОССШ.

Кром-Ь вышеозначенныхъ м'Ьстностей, слюда нахо
дится еще во многихъ др^гихъ мТ>стахъ P occih, но 

только неизвестно съ достов'Ёрпост1ю къ какому 
именно классу она прннадлежитъ, т, е. къ одноосной 
или къ двуосной СЛЮД'Ь?

По свид'Ьтельству Академика Сееергина слюда еще 
встр'Ьчается: въ окрестностяхъ Колы въ Архангель
ской губернш^ при Баку на КаспЫскомъ Mopt>; при 

Хизильзи въ Груз1и; п|)и озерЪ ПртепгЁ на Урал^; 

въ Тасматау, при At. впадающей въ Уфу; на Салд11 

соединяющейся съ Турою; въ Г)берлинскомъ Урал'й 

между Озерною и Илимскою кр-Ёпостямн; близь Че- 
баркульска на Иментау; на Верхней TynrycKli, впа

дающей въ Ангару; на лПвомъ берегу 11|П!сея при 

деревнь Ойконовой; при Култуки и въ слюдяной

(*) N> V* Noidenskibld- Verzeichniss der in Finnland ge- 
fundencn Mineralien. Helsingfors, den 2 Jannuar, 1852.



ro|)l5 на Байкал'Ь; на западной сторона устья Селен
ги  ̂ при К)томарскомъ завод’Ё вь Нерчинск1>; при 
р1>кахъ Mauli, В ы ш и м 'ё , А лдон1> и  А а с к м ’Ё соединя

ющимися съ Леною; въ Пенжинскомъ залив-Ё при 
Ильдекан-Ь, на Охотскомъ мор^.

XXV

Б Р у (1 Н Т Ъ .

(Talk-Hydrat, v, Leonh.; Rhombo§drischer Kuphon- 
Glimmer^ Mohs; Brucit, Hausm., Naum,, G. Rose, Наг- 
ding, и друпе н'Ёмецк1е минералоги; Brucite, Beud., 
Phillips; MagDёsie Ьу(1га1ёе Найу; Hydrate of Magnesia, 
Haiding,; Native Magnesia, Bruce, Jam., Native Hy

drate of Magnesia, Brewster),

Общая характеристика .

Кристаллическая система: шестиугольная.

Главная Форма: неизв'Ьстна.
Минералъ встр'Ьчается въ листоватыхъ и чешуй- 

чатыхъ массахъ или въ сплошномъ вид'Ь, скорлупо- 
ватыхъ и шестоватыхъ агрегатахъ, образуя тонень

кие прожилки въ 3MlieBHKlj. Спайность весьма совер

шенная и параллельная основному пинакоиду. Въ то- 

ненькихъ листочкахъ гибокъ. Твердость =  2. Отно

сит. въсъ =  2, Ъ ___ 2, 4. Бвзцв11тенъ или иногда

с'Ьровато- и зеленовато-бЬлаго цв^та. Порошокъ б1>



jbiH. На плоскостяхъ спайности блескъ перламутро
вый. Отъ полупрозрачнаго изм'Ьняется до просв^чи- 
вающаго. Химическ1й составь, по анализамъ файфа 
(Fyfe), Бруса и Строльейера:

MgH

Въ колб15 отд'Ьляетъ воду. Предъ паяльною труб

кою не плавится. Прокаленный съ кобальтовымъ ра- 

створомъ дТ»лается бл'Ьднорозовымъ. Въ кислотахъ ра
створяется легко и совершенно.

Въ Poccin бруситъ попадается на Урал^: въ окре- 
стностяхъ Пышминскаго зовода, лежащаго въ 7 вер- 

стахъ къ СВ. отъ Березовскаго завода, въ Екатерин- 
бургскомъ округ'Ь. Онъ былъ открыть Густавожь 
Розе во время его путешеств1я по Уралу. Бруситъ 
находится зд1зсь въ видЬ бЬлыхъ ЛИСТОЧКОВЪ, ИМ11- 

ющихъ перламутровый блескъ, а также въ видЬ ма- 
ленькихъ чешуйчато-зернистыхъ массъ.

По изсл'Ьдован1Ямъ Густава Розе (*), Русск1й бру
ситъ въ хлористоводородной кислот!} растворяется съ 

шипЪн1смъ, въ особенности при нагр^ван1и; получен
ный растворъ, по нейтрализац1и его аммЬкомъ и 

когда образуется достаточно нашатыря, отъ избытка 

аммтака не даетъ никакого осадка, равно какъ не

(*) Gustav Rose. Raise nach dem Ural uiid Altai, 1837, 
Bd. I, S. 180.



происходить осадка и отъ щавелевокисааго амм1ака, 

намротивь фосфорнокислый амм1акъ производить боль

шой осадокъ. НагрЬтый въ колб'Е, отд11ляетъ вод^. 

Смоченный кобальтовымъ растворомъ и накаленный 

номощпо паяльной трубки, делается краснымъ.

Густавъ Розе между прочия1ъ зам’Ёчаетъ, что точно 

гЪ же реакц’|и оказываегъ и бруситъ, открытый 

coatb и Гибертояъъ въ Гобокен’Ь и Свинанес'Ь. Со

вершенно чистые и прозрачные кусочки минерала 

изъ двухъ посл15дннхъ м'Ьсто[)ожден’1Й растворяются 

въ хлористоводородной кислогЬ равномерно съ ши- 

nlJHieMb, которое продолжается до самаго конца, т. е. 

пока даже самыл малЁЙш1я частицы не растворятся. 

П о  этому обЬ разности должны содержать въ себв 

углекислоту, хотя изъ анализовъ Бруса, файфа и 

Строльейера этого и не усматривается.

Ч Е в R fl Н о Т Ъ.

(Tschewkinit^ Tschefinkinit, Gustav Rose),

О б щ 4я характеристика .

Мннералъ сплошной и кажется аморФИческ1Й. 

Изломъ плоскораковистый Сильный стеклянный 

блескъ. Только въ самыхъ тоненькихъ осколкахъ ела-



бо иросвЪчиваетъ но краямъ б^рымъ цв'ётомь, въ 

иротивномъ сл^ча1> непрозрачен!», ЦвЬть бархатно

черный. Черта темноб)|>ая. Твердость 5 . . . .  5,5. 

Огн. вьеъ =  4 , 5 . . . .  4,55. Хииическ1й составь по 

анализ)' Гейнриха Розе:

Се, La, b i, Fe, Са, 5i, f i .

Но нсныташямъ Густава Розе  ̂ мннералъ предь 

паяльною тр)бкою раскаливается уже при иервомь 

Д'ЬЙств1и пламени; при этомъ онь значительно разде

вается, дЪлается бурымъ и наконгцъ сплавляется вь 

черный шарикъ.

Вь колб'Ь такгке раздувается и отд1>ляетъ неболь

шое количество воды.

Взятый въ порошк'Ь, довольно легко растворяется 

въ бур1з, образуя прозрачное, слабо окрашенное же- 

л'Ёзомъ, стекло. При малой насадкЬ минерала стекло 

это совершенно безцвЪтно.

Въ ФосФорной соли растворяется медленнЬе. При 

малой насадкк минерала, также какъ и въ предъ- 

ндущемъ случа!!, стекло получается безцв11тнымь и 

совершенно прозрачнымь, а при большой— кремне- 

земъ осаждается, стекло принимаетъ слабую ок{>аску 

желЪзомъ и по охлажденш опллизируется.

Съ содою сплавляется, но получаемая масса скоро 

расплывается и всасывается углемъ. Посредствомъ 

толчен1я и отмутнван1я угля пропитаннаго содою 

получаются маленькая частицы а;елЬза. Съ содою на



платиновой пластинкЬ обнаруживаются реакцш мар

ганца.

Буд)чп приведенъ въ порошокъ, минералъ раство

ряется въ разгоряченной хлористоводородной кисло- 

Tt>, осаждая кремнеземъ и образуя желтовато-зеленую 

;|;идкость, которая по прошеств1н н-Ькотораго времени 

д'Ёлается студенеобразною.

/^ана (^) полагаетъ, что чевкинитъ имЪетъ тотъ 

же составъ какъ и Кейлъгауитъ (RgSijSiy.

Этоп» весьма р*Ёдк1й и, по своему химическому 

составу, интересный минералъ находится на УралЪ, 

въ окрестностяхъ MiaccKaro завода. До сихъ поръ 

нзвЬстно весьма ограниченное число кусковъ чев- 

кинита, а именно: одинъ въ музеумъ Горнаго Инсти

тута, одинъ въ Королевскомъ Берлинскомъ Собран1И 

и два или три куска въ частныхъ коллекц1яхъ Пе

тербурга и Москвы. Большое число экземпляровъ, 

встр1эчаемыхъ часто въ коллекщяхъ частныхъ лицъ 

подъ именемъ чевкинита, есть ничто иное какъ уралъ- 

ортитъ Въ 1859 году одинъ экземпляръ неиз-

(*) SiUimann Journ. Vol. XVIII, Septbr. 1854, J f  53, 

p. 253.

Journal fiir praktische Chemie von 0. L. Erdmann und 

G, Werther, Bd. LXUI, S. 473.

(**) Экземпляръ разложенный Шубинымъ былъ также 

уралъ-ортитъ, хотя хнмакъ этотъ и называетъ его чев- 

кинитомъ (Annuaire du Journ. des Mines do Russie, 1842, 

p. 363. Горный Журналъ, 1842, часть I, стр. 475).



вЪсхнаго минерала былъ доставленъ Г-мъ Лисенко 

Густа&у Розе, который опредилилъ его и далъ е.м}̂  

назван1е въ честь Генерала К. В, Чевкина (*). По 

0гшсан1[0 Густава Розе помянутый шт^фъ былъ со

вершенно сплошной, въ нисколько дюймовъ длиною, 

за исБлючен1емъ вросшихъ отд'Бльныхь весьма ясно

образованныхъ маленькихъ кристалловъ полеваго шпа-
f

та, совершенно чистый, сильно блестящ1й (стеклян- 

нымъ блескомъ), бархатно-черна го цвТ>та, съ плогко- 

раковистымъ изломомъ и почти совершенно неп|ю- 

зрачный или только въ самыхъ наружныхъ краяхъ 

тончаишихъ осколковъ просв'Ьчивающ1Й бурымъ цв'Ь- 

томъ. Твердость чевкинита немного болЪе апа

титовой. Черта темно - 6}рая. Отн. вПсъ, по опре- 

дЬлен1Ю Густава Розе, =  4,508 —  4,549. Первое 

число пол)^чено при взв'Ьшиван1и одного довольно 

большаго KjcRa, а второе при взвЪшиван'п! многихъ 

маленьБИхъ кусочковъ, Гейнрихь Розе относительный 

в’Всъ куска, сл}жившаго ему для |)азложен*1Я, нашелъ

П Poggendorfs Annalen, Bd. XXXXV III, 1839, S. 

551. Густавъ Розе по этому случаю выражается сл^дую- 

щвмъ образонъ: «Я полагаю, что Г. Лисенко будетъ со

вершенно согласенъ со мною, если я предложу новый 

минералъ называть чевкшитомъ, по имени неутомимаго 

Начальника Штаба Императорскаго Корпуса Горныхъ 

Инженеровъ въ С. Петербург'Ь, Генерала Чевкина̂  уче- 

нымъ св']Ьден1А11Ъ и просв'Ьщенному вниман1ю котораго я 

и самъ был ь какъ нельзя бол1̂ е обязанъ во время мопхъ 

работъ».



=  4,5296 (*), Ученый этотъ иологаетъ, что въ ог- 

носительнимъ Blic1> чевкинита обнаруживаютси так1я 

же розницы, какъ и въ относит. BlicU гадолинита. 

Изъ статьи Гейнриха Розе усматривается преимуще

ственно следующее:

Чевкинитъ прокаленный въ платиновомъ тигл1> те- 

раетъ очень немного в^са; 2,'157 грамма потеряли 

0,00':2 грам., сл1)Д. 0,08 процента. При этомъ онъ 

сильно вспучивается и часто св11тнтся, подобно гадо- 

линиту, однакоже это последнее явлен1е происходить 

не въ каждомъ изъ выбранныхь кусочковъ. Прока

ленная масса весьма вздута и пориста. Воздухъ за- 

ключаюп^шся въ минерала нельзя изгнать ни оста

влен! ямъ минерала въ безвоздушномъ пространств'^, 

ни продолжительнымъ кипячен1смъ въ водЪ. Прока

ленный, но не приведенный въ порошокъ чевкинитъ, 

по долгомъ кипячеши его въ вод'Ь и по o6pa6oTKti 

его въ продолжен1и нЪсколькихъ недЬль помощ1ю 

воздушнаго насоса, при различныхъ взвЪшиван1яхъ, 

далъ слЬдующ1Й относительный вьсъ: 4,046; 4,055 и 

4,295; но минералъ прокаленный и потомъ приведен

ный въ порошокъ им’Ёль относит. вЪсъ ~  4,615, 

сл15Дственно больш1й, нежели непрокаленный. Подоб- 

ныя розницы, между относительнымъ вЬсомъ прока- 

леннаго и непрокаленнаго минерала, были замечены 

также не только въ одномъ гадолинитЬ, но и въ

(*) Poggendor/f’s Annalen, Bd. L X ll, 1844, S. 591.



наибольшей части (хотя и не во всЬхъ) минерааовъ 

при накааиваы1и св'Втящихсл.

Прокаленный чевкинитъ, если еще разъ разгорл^ 

чить въ платиновомъ тиглё надъ спиртовою лампою 

при сильномъ краснокалильномъ жарЬ, дПлается жел- 

тымъ и висъ его увеличивается на 0,65 процента, 

но однакоже еще не плавится. Возрастан1е в1>са, зави

сящее зд'Ьсь отъ высшей степени окислсн1я заклю

чающейся въ минералЬ закиси желиза, становится 

еще болЪе, если у1ютребить бЪлокалильный жаръ, 

ибо вЬсъ минерала увеличивается тогда еще на 0,̂ 25 

процента, но прп этомъ онъ все еще не плавится. 

Напротивъ при самомъ сильнЁЙшемъ бЪлокалильномь 

жарЪ можно чевкинитъ довести до совсршеннаго 

расплавлен*1я. Сплавленная масса имЬетъ шерохова

тую кристаллическую поверхность, но въ изломи 

раковиста и совершенно чернаго цвЬта. Чрсзъ спла- 

нлен1е абсолютный вЬсъ немного уменьшается, а 

относительный увеличивается. Предварительно слабо 

прокаленньп1 чевкинитъ, подверженный въ послЬд- 

CTBIH болЪе сильному иакаливан1ю увеличиваете свой 

вЬсъ на 0,9 процента, а чрезъ сплавлен1е теряетъ 

этого в'Ьса 0,5^4 процента. Итакъ отъ сплавлен1я 

сильно прокаленнаго минерала происходить потеря 

въ Blicb, простирающаяся до 1,^4 процента. Отно- 

сительньи1 в15съ сплавленнаго чевкинита =  4,717 и 

слЪдстве1Ш0 еще больш1й, нежели пористаго, нъ по- 

pouiKt и слабо прокаленнаго.



Въ общей характеристик^ были уже приведены 

реакц'ш предъ паяльною трубкою и отношен*1я чев- 

кинита къ кислотамъ, почему мы зд'Ьсь болЬе къ этимъ 

признакамъ невозвращаемся. Что касается до хими- 

ческаго состава, то Тейнрихь Розе произвелъ хими

ческое разложен1е минерала въ такой степени, въ какой 

затруднительность, по настоящему состоян‘ш> химш, и 

сложность этого состава ему дозволили. Среднимъ 

числомъ изъ шести анализовъ, при которыхъ часто 

не были опредТэлены всЬ безъ исключен*1Я составныя 

части, онъ получилъ:

К рем н езем а ........................21,04

Извести....................... .....  . 5,50

Горькозема. . . . . .  0,^2

Закиси марганца. . . .  0,85

Бали 

Натра

Церовой окиси

Лантановой окиси) . . . 47,29 

Дидимовой окиси 

Закиси жел’Ьза . . . .  11,21 

Титановой кислоты . . . 20,17

104,58

РХзлишекъ зависит!» отъ церовой окиси, ибо въ 

минерал^ должна заключаться церовая закись.

Кремнеземъ, при кипячен1и его сь раствором ь 

уг.1скислаг0 натра, оставилъ 2,09 —  4,29^.

0,12



Кажется титановая кислота содержала въ ce6li еще 

берилловую землю, глиноземъ и иттровую землю.

Пока не будутъ известны способы отдилен1я гЬлъ 

сопровождающихъ церш, до тЬхъ поръ нельзя бу- 

детъ произвести совершенно пол наго разложен*! я это

го зам1)Чательнаго минерала.

XXVII.

Н Е Ф Е л и Н Ъ.
(Nephelin, Fettsteia,^ Wern.\ Rhomboedrischer Elain- 

Spath, Rhomboedrischer Feld-Spath, Mohs; Elaolilh, 

Muschliger Wernerit, Karsten\ Sommit, Pseudo-Sommit, 

Beudantit, Davyn, Cavolinit, Hexagonaler Alkalit, Astroit).

Общая характеристика.

Кристаллическая система: шестиугольная.

Главная Форма: шестиугольная пирамида, которой 

плоскости наклонены, въ конечныхъ краяхъ подъ 

угломъ =  159° 17' О " и въ среднихъ краяхъ подъ 

угломъ =  88° 10' 45".

а : Ь : Ь : Ь =  0,8о8926 : 1 : 1 : 1

=1/0,703797 : 1 : 1 : 1 (*)

('") Величавы эти вычислены изъ nsMiipeHiM, которыя 

я ароизвелъ въ одномъ кристалл']̂  изъ Монте-Сомма (Ве- 

3VBiH) и которыя будутъ приведены ниже.



Кристаллы большею qacriio малы, отдельно нарос

ши или вросши или скучены въ небольш1я друзы. 

НеФелинъ попадается также сплошнымъ и въ мас- 

гахъ оказывающихъ проявлсн1с нед^лимыхъ или 

грубо-зернистыхъ. Спайность неясная, параллельная 

основному пинакоиду оР и плоскостямъ главной 

призмы зсР. Изломъ измТ>няется отъ раковистаго 

до неровнаго. Твердость ~  5,5 . . . .  6 . Отн. вЬсъ 

=  2,5 . . . 2,7, Част1ю безцв11тенъ или б'Ьлъ, час- 

Т1Ю же окрашенъ, преимущественно цв11тами; зелено- 

вато-зеленымъ и травяно-зеленымъ, переходящими въ 

луково-зеленый и утино-син'ш, или желтовато-сЪрымъ 

и KpacHOBaTO-clJpbiMb, переходящими въ мясно-кра- 

сный и св'Ьтло-желтовато-бурый. На кристаллическихъ 

плоскостяхъ блескъ стеклянный, а на излом11 жир

ный. Отъ прозрачнаго изм15няется до просв^чиваю- 

щаго въ краяхъ. Химическ1Й составъ, по многимъ 

анализамъ и преимущественно по анализу Шерера^ 

есть сл15дующш:

(Na,Kf Si 4- 2А Si

или

* JSi +  2AlSi 
I K ” ' ^

Разности прозрачныя или сильно просв^чивающ1я, 

безцв1зтныя или бйлыя, притомъ окристаллованныя, 

называютъ обыкновенно собственно «неФелиномъ»; 

разности же зеленыя, красныя, бурыя, мутныя и



гплошныя (каковы напр, изъ Фрсдериксверня и Miac- 

ска) изв'Ьстны подъ именемъ «елеолита».

Предъ паяльною трубкою неФслинъ плавится тру

дно, а елеолитъ довольно легко, при чемъ пол)«1ает- 

ся пузыристое стекло. ФосФорная соль разлагастъ 

o6t. разности чрезвычайно трудно. Съ кобальтовымъ 

растворомъ на сплавленнычъ краяхъ замечается си- 

н*1Й цв^тъ. Въ хлористоводородной кислот-Ь раство

ряются, оставляя студенистый кремнеземъ. БезцвГ>тные 

и прозрачные осколки неФелина въ азотной кислот 'ё 

д'Ёлаются мутными.

Назвап1е «нсФелинъ» произведено отъ Греческаго 

слова vscpiXrj (туманъ, облако), потому что кристаллы 

въ кислотахъ становятся мутными. Назван1е «елеоли- 

тъ» произведено изъ того же языка, отъ словаe'Actfov 

(масло) и ?лд'од (камень', въ сл^дств1И жирнаго бле

ска нскопаемаго.

НеФелинъ встречается преимущественно въ древ- 

нихъ волканическихъ нзвержен1яхъ. Елеолитъ обра

зу етъ иногда составную часть нЪкоторыхъ кристал- 

лическихъ породъ, коковы напр. М1ясцитъ, цирконо

вый С1енитъ, долеритовыя породы и проч.

Брол1ейсь первый доказалъ, что въ неФелин^ за

ключается незначительное количество соляной кисло

ты, а Шереръ кром15 того еще указалъ на присут- 

cTBie въ немъ clip ной кислоты.



СдИдуя Митхерлиху (*) «девинъ» нетолько имИетъ 

т'Нже самые углы какъ неФелинъ, но н т'Ьже состав- 

ныя части; кромЪ того содержитъ въ ce6t, немного 

хлора и извести, но нисколько воды, какъ свидетель

ствовали Монтшели и Ковелли. Платнерь подтвер- 

дилъ нахо;кден1С въ минсрал'Ь углекислоты, замечен

ное первоначально Монтпигелли. Въ кристаллахъ де- 

вина встречается шестиугольная пирамида, которой 

плоскости къ основному пинакоиду, по измерен1Ю 

7ЪмЭгг«г«^д, наклонены подъ угломъ =  154° 6^ ' (^^). 

Если эту пирамиду сравнить съ главною Формою не

фелина, то знакъ ея получается =  -iP. Изъ данныхъ 

нами выше othouichiiI для осей главной Формы не

фелина, наклонен1е плоскоти къ основному пина

коиду вычисляется =  154° 9|' и слЬд. получается 

только Ъ минуты розницы.

л Митхерлиху, также описанные Гг.

•селли и Ковелли, «каволинить» и «бедантитъ» ничто 

иное какъ неФелинъ. Врейтгаупть равномерно не 

находитъ розницы между бедантитомъ и неФелиномъ.

Въ Poccin находится только такъ называемый еле-

олитъ: въ Ильменскихъ горахъ на Урале и въ Куу-

само въ Финлянд!и.

(*) (г. Rose, Elemente der Krystallographie. Berlin, 1833, 

S. 160. Erste Aaflage.

(**) Poggendorf!*s Ann. 1827, Bd. X I, S. 471.



Въ И^ьменскихъ горахъ елеоаитъ образустъ со

ставную часть особенной гранитообразной горной по

роды, описанной Туставомь Розе подъ именемъ 

«лпасцнта». Первымъ опред'Ьлен1смъ елеолпта у насъ 

въ PocciH мы обязаны Густаву Розе (*). Минералъ 

этотъ большею част1Ю попадается сплошнымъ, а 

также грубозернистымъ, р-Ьжъ въ кристаллахъ. Цв^тъ 

его clJpOBaTO - б1>лый и местами св^тльи1 красно

ватый. Сильный жирный блескъ. По краямъ про- 

св'Ьчиваетъ. Относительный вЪсъ, по определен1ю Е. 

Тофмана, =  2,615, а по опред’Ьлен1Ю Шерера 

~  2,60. Кристаллы им'Ьютъ до 2 центнметровъ въ 

длину и до 1 центиметра В7» поперечник'Ь. Они суть 

шестиугольныя призмы, ограниченныя на концахъ 

основнымъ пинакоидомъ. Края ихъ округлены и спай

ность они им1>ютъ неясную, параллельно основному 

пинакоиду и плоскостямъ призмы.

Химическ1й составь, слЬдуя анализамъ Шерера и 

Франсиса произведеннымъ въ лабораторш Гейнриха 

Розе, по экземплярамъ привезеннымъ Густавожь Ро^ 

де, есть слидующ1Й

Шерерь. фрагссисъ.

Натра.......................15,70 —  16^02

К ал и .......................5,69 — 5,82

Извести . . 0,26 —  0,52

Горькозема . . . cлt)Дъ —  0,07

(*) G, Bose. Reise nach dera Ural und Altai, Bd. II, S. 51.

(**) Poggendorff’s Ann. Bd. XXXXIX , 1840, S. 363 и 370. 
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Шерерь, франсись.

Ъ\\<̂  —  о5,55 

0,57 —  0,8-2

Глинозгма . ,

Окиси жел'Ёза . .

Кремнезема . . .

С'Ьрной кислоты .

Соляной кислоты .

Воды . . , , .

100,44 100,60

Этотъ же самый елеолитъ былъ еще прежде раз- 

ложенъ Вролгейсольь (*), кото[)ый иол^чилъ сл'Ьдую* 

n^ie результаты;

4'4,07 —  41,эО

0 ,0 7 --------

0 ,0 6 --------

0 ,9 0 --------

а. Ы Среднее,

Натра . . . . . 14,01 16,26 15,15

6,91 5,95 6,45

Извести . . . . 0,-20 0,47 0,55

Горькозема. . . . 0,77 0,45 0,61

Глинозема . . . . 55,75 54,59 54,06

Окиси желЬза. . . СЛ'ЬДЪ СЛ'ЙДЪ СЛ11ДЪ

Кремнезема . 4-2,51 и,ъъ 42,4-2

Соляной кислоты. •
— -- --- 0,04

Воды....................... 0,9^2 0,92

98,15 100,77 99,94.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМ «РЕН1И, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ВЪ  ОД- 

НОМЪ КРИСТАЛЛА НЕФЕЛИНА И ЗЪ  МОНТЕ-СОММА

(ВЕЗУВШ).

Я  измЪрилъ маленьк1й кристаллъ изъ вышеозна

ченной м'Ьстности, пол '̂ченный мною благодаря бла-

(*) PvggendorfTs Ann. Bd. XXXXV III, 1839, S. 580.



госклонностн Ег. Пр. Дк. Рауха, Кристаллъ этотъ 

иредставляетъ следующую комбинац1ю Формъ: оР. 

Р. 2Р. осР. ооР2 (т. fi. шестиугольная призма пер

вого рода осР, концы которой заострены пло

скостями главной шестиугольной пирамиды Р, а бо

ковые края притуплены плоскостями шестиугольной 

призмы второго рода осР2, вершины главной пирами

ды притуплены весьма широкими плоскостями основ- 

наго пинакоида, и иаконецъ комбинац1онные края, ме

жду плоскостями главной пирамиды Р и первой пюсти- 

угольной призмы осР, притуплены узенькими пло

скостями въ два раза острТ>йшей п1естиугольной пи

рамиды 2 Р̂ '.

Самыя HSMtpeHifl я производилъ Митгерлиха отра- 

жательньшъ гонюметромъ, снабженнымъ только од

ною наблюдательною трубою.

Вотъ результаты:

Наклоненк двухъ плоскостей главной пирамиды Р

вь конегныхь краяхь$

159° 17'

159° 17' 

средн1й —  139° 17' (1)

Наклоненк плоскости главной пирамиды Р  къ при-' 

лежащей плоскости призмы перваго рода ссР.

154° 5^' 

154° 54'



Тоже наклопен1е, но вь Ъругамь крать.

5'

С.1'Ёдственно средн1Й )тодъ изъ этихъ величинъ:

134° 5|' (-2)

Такъ какъ плоскости отражали предметъ ясно, то 

вс'Ь эти изм1}рен1я можно считать довольно точными.

Величины (1) и {^) согласуются между собою какъ 

нельзя лучше. Если взять величину (1) за данную, то 

вычисляется Р  : осР =  1'54° 5' 2"2".

Мои H3MlipeHifl далеко не соотв^тствують изм'Ьре- 

Н1ямъ Спаки (*), который изм1>рилъ весьма сложный 

кристаллъ нефелина изъ Монте-Сомма; онЬ ближе 

подходятъ къ изм'Врен1ямъ ГаИдингера (**) и совер

шенно совпадаютъ съ изм1»рен1ями Брейтгаупта[^^*),

Въ самомъ дбл-Ь:

Р : V 159° 19' ГайЪингеръ.

159° 25' Скаки.

Р : ооР =  154° 5 ' Брейтгауптъ.

154° 5' Гайдингеръ,

155° 57^-' Спаки,

(*) Poggendorff s Ann. 1853. Erganzungsband III, S. 478.

[**) W, Haidinger. Handbuch der bestimmenden Mineral 

logie. Wien, 1845, S. 531.

f ) PoggendorfTs Ann. 1841. Bd. LIII, S. 147.



XXVIII.

СЮРМЯНОЙ БЛБСГ|Ъ.

(Grauspiessglanzerz, Werner*, Antimooglanz, v. Leon

hard; Prismatoidischer Antimon-Glanz, Mohs; ADtimoine 

sulfurd, Haiiy; Antimonit, Prismatoidal Antimony-Glance, 

Haidinger; Sulphuret of antimony, Phillips; Prismatic 

Antimony-Glance^ or Grey-Antimony, Jam, с^рая сюр-

мяная руда, Севергинь; сЪрая сурьмяная руда, Сэ- 

коловъ; сурьмяная руда, ЭьЬсвальдъ)

О б щ а я  характеристика .

Кристаллическая система: ромбическая.

Главная Форма: ромбическая пирамида, по измк- 

рен1ю Моса, съ наклонен1емъ плоскостей, въ макро- 

д1агональныхъ конечныхъ краяхъ =  108° 10 ', въ 

брахид1агональныхъ конечныхъ краяхъ =  109° 16' 

и въ среднихъ краяхъ =  110 ° 594-'.

а : Ь : с =  1 : 0,978бГ>5 : 0,96565-2.

Кристаллы большею част1Ю им 'ё ю т ъ  видъ длин- 

ныхъ призмъ или иглооб|)азны. Весьма рЬдко слу

чается вид'Ьть кристаллы съ ясными заострен1Ями, 

Они обыкновенно бываютъ скучены въ пучки, друзы, 

а также часто соединены мея«ду собою безь всяко11 

правильности, проростаютъ одшгь другой и образу-



ютъ наконецъ переходы въ сплошные, шестоватыя 

и Л} чисты я массы. Вертикальныя плоскости часто 

по длпнБ покрыты волнообразными бороздами, про- 

Ч1Я плоскости напротивъ ровны и блестящи. Въ сл^д- 

cTBie совокуплен!я множества плоскостей, принадле- 

жащихъ къ горизонтальному поясу, кристаллы полу- 

чаюгь иногда цилиндрическ1й видъ. Длинныя приз- 

матическ1е кристаллы тамъ и сямъ бываютъ пере

ломлены, согнуты и расчеплены. Спайность по на- 

правлению брахипинакоида осРос въ высокой сте

пени ясная; по направлен1ю же основнаго пинакоида 

оР, главной призмы ооР и макропинакои^^а ооРзо 

едва заметная. На плоскостяхъ наисовершенньйшей 

спайности замТ»чаются часто горизонтальные штрихи. 

Твердость = ; 5. Отн. вЬсъ —  4,6 . . .  4,7. ЦвЪгь 

свинцово - с1>рый, гклоняю1ц1йся къ стально-с'Ьрому. 

На поверхности почти всегда замечается черная, 

стальноч;ерая или пестрая побежалость. Черта безъ 

перем'Ьны цвета. Мннералъ непрозраченъ. Блескъ его 

металлическ1й. Плоскости спайности весьма блестящей. 

Въ тоненькихъ листочкахъ немного гибокъ. Изломъ 

несовершенный раковистый. Химическ1Й составъ:

SbS^
*

Предъ паяльною т|)убкою сюрмяной блескъ пла

вится весьма легко, окрашиваетъ пламя зеленоватымъ 

цветомъ и потомъ испаряется, образуя на угле бе

лый налпъ. Въ хлористоводородной кислоте совер-



шенно растворяется, иричемъ получается только не

большой осадокъ хлористаго свинца. Азотная кислота 

растворяетъ его съ осажден!емъ окиси сюрмы. Въ 

Ъдкомъ кали также раство|)яется.

Волосистыя разности сюрмянаго блеска извГ.(:тиы 

отчасти подъ именемъ «перистой р)'ды.»

Назван1е «антимонитъ» дано Гайдингеролгъ, а «сюр- 

1ИЯНОЙ блеск ь» ф, ЛеопгарЪожь въ сл11дств1и соде|)- 

жан1я въ MHHe|)ajt) сюрмы. Вернерово назван1е «сЪрая 

колючая блестящая ру'Да» (Grauspiessglanzerz) основа

но на постоянно ст.ромъ цвЬтЬ минерала, для отли- 

ч1я отъ б^лой и красной сюрмяныхь |))’дъ.

Сюрмяной блескъ находится въ Poccin на У рил В (*‘), 

въ рудник-Ь Благодатном!», лежащемъ по близости Бе- 

резовскаго завода въ Екатеринбургскомъ округ1>, но 

до СИХ1. по)зъ минераль этотъ изъ атой мЬстности 

еще ник'Ьмъ не былъ описанъ. Онъ оиредЬленъ мною 

по экземпляру, которьшъ я обязанъ благосклонности 

Е. П. Г-на Генералъ-Maiopa Корпуса Горныхъ Ин- 

женеровъ Н. А. Шленева, Въ этомъ рудиикЬ сюр

мяной блескъ встрИчастся въ види неясныхъ крис-

(*) Иерчннек1я сюрмяныя руды, извЬстныя въ Poccia 

подъ именемъ с1>рой сюрмявои руды, были описаны 

Брейт гаупт омъ какъ самостоятельные минералы (плумбо- 

стибъ и ембритигъ), по чему о нихъ въ стать!» этой а 

не упоминается.



та*!ловъ средней величины, вросшихъ въ кварц'Ь. Кри

сталлы эти весьма легко разделяются по направле- 

н1ю наисовершеннвйшей спайности и обнаруживаютъ 

такнмъ образомъ довольно широк1я, блестящая пло* 

скости спайности, которыя часто въ нВсколькихъ м15- 

стахъ согнуты и им1}ютъ иногда слабыя горизонталь

ные штрихи. HlJKOTopbie изъ кристалловъ на поверх

ности разложились и потому покрыты довольно 

толстымъ слоемъ сюрмяной охры. Вообще кристаллы 

расположены бсзъ всякой правильности и Miiorie изъ 

нихъ прорастаютъ кварцъ въ вид1> длинныхь шесто- 

образныхъ неделимыхъ.

Русск1й сюрмяной блсскъ по своимъ Физическимъ 

свойствамъ, равно какъ по отношен1ямъ къ паяльной 

TpyoKli и къ кислотамъ, сколько я могъ )вЪрится, 

сходств)^етъ совершенно съ окристаллованнымъ сюр- 

ад я нымъ блескомъ иностраннымъ.

л  и . Соколовъ (^) )поминаетъ о нахождсн1И сюр- 

мянаго блеска при Верхъ-Нейвинскомъ завод1э на 

Урал Ь, а Леонгардь въ Зм11иногорскомъ рудиикъ, 

но до сихъ поръ мнЬ не сл^-чилось видЬть образ- 

цовъ изъ этихъ двухъ местностей.

(*) Д, Соколовъ- Руководство къ Мипералог1и, 1832, 

часть II, стр. 1035-

(**) V. Leonhard, Handworlerbuch der topographischea 

Mineralogic. Heidelberg, 1843, S- 26-



%

ХХ1Ж.

D П Р о Ф и J  л в Т Ъ .
(Pyrophyllit, Hermann; Talk-Glimmer, Strahliger Talk,

Pyrophyllite).

Общая характеристика.

Кристаллическая система: неизвестна.

Кристаллы весьма неясны и скучены лучеобразно 

въ шары, им'Ьющ1е плоско-шсстоватое сложен*1е. Спай

ность по одному направлен1ю, и именно параллель* 

но оси шестообразныхъ нед'Ьлимыхъ, весьма ясная. 

Твердость =  1, Отн. висъ —  2,7 . . . 2,8. Изломъ 

получить трудно. Листочки гибки. Цв'Ьтъ яблочно

зеленый, переходящ1Й въ зеленовато-бЪлый и желто- 

вато-б15Лый. Черта билая. Просв^чиваетъ, а въ тонень- 

кихъ листочкахь полупрозраченъ. Блескъ перламутро

вый. Химическ!й составь наибольшею част1Ю мине- 

ралоговъ выражается следующею Формулою:

M f SP +  9А1 Si* +  9Н

Предъ паяльною трубкою оказываетъ особенное 

свойство, а именно при дъйств1и пламени пиро- 

Филлитъ [>асчепляется веерообразно на отдельны я 

шестоватыя части, которыя значительно увеличива

ют ь свой объемъ, Цв'Ьтъ его при этомь делается 

снежно-белымъ. Въ сильномъ жару на концахъ сплав-



лнется. Если нагрЬвать пи(юфилаитъ въ колбЁ, то 

стекло, отъ сильнаго и внезапнаго расширеи)л, тот- 

часъ растрескивается и на холодныхъ его частяхъ 

собирается немного воды. Въ бур^ растворяется, об

разуя прозрачное и безцвИтное стекло. Точно также 

относится и къ ФОСФорной соли, но только, при боль

шой насадкЪ минерала, осаждается кремнеземъ и сте

кло по охлажден'ш д1>лается опаловиднымъ. При ма

лой насадки, сь содою сплавляется въ прозрачное, 

немного пузыристое стекло. Смоченный кобальтокымъ 

|)астворомъ и прокаленный, становится синимъ. Въ 

хлористоводородной кислотЬ не растворяется. Хотя 

с'Ёрною кислотою пироФиллитъ разъедается сильно, 

однакоже ею не вполне разлагается.

Название «пирОФиллитъ» дано минералу Геряганожь, 

на основании расчеплен1я минерала предъ паяльною 

трубкою и произведено отъ Греческихъ словь nvQ 

(огонь) и q)VkXizrjg (расчепляться).

Въ Росс1и пироФиллитъ находится на УралЬ, меж

ду Березовскимъ и Пышминскимъ заводами, въ 

Екатеринбургскомъ oppyrli. На Урал11 называли его 

прежде «лучистымъ талькомъ» и долго не знали Mli- 

сторожден1Я. Самостоятельность минерала была дока^ 

зана въ 18^9 году Гер^аноя€Ъ (*), который въ то 

же время подробно разложилъ его. Въ посл11Дств1и,

(*) Poggendorff’s Ann. 1829, Bd. XV, S. 592.



а именно въ 1850 год^, фидлеръ (*) открыль Mt- 

сторождсн1е пирофиллита въ кварцсвыхъ жилахъ, про- 

ходящихъ въ краеикЬ, въ Ц  верстахъ на Спверъ отъ 

Пышмы.

ПироФиллитъ встр'Ьчаетя здЬсь большею част1ю 

окристаллованнымъ, но кристаллы весьма неясны. По 

0писан1Е0 Густава Розе кристаллы эти доли^нЫ) 

каа«ется, представлять прямоугольною четырехсторон

нюю призму, ограниченную на концахъ приострен!- 

емъ, которое насажено на узкихъ боковыхъ плоско- 

стяхъ призмы. Параллельно широкой боковой приз

матической плоскости, кристаллы весьма легко разде

ляются по спайности. Они всегда вросши въ кварцъ 

и скучены лучеобразно, образуя или шары свободно 

лежащее въ кварце или если множество такихъ ма- 

ленькихъ шариковь между собою соприкасаются, 

стесняя одинъ другой) грубозернистые агрегаты. Лу

чеобразно соединенные неделимые плоскошсстоваты 

и отъ 4 ДО 'I дюйма длиною. Цветъ яблочно-зеленый, 

переходящ1Й въ зеленовато-белый и желтовато-белый. 

Твердость равна тальковой. Относительный весъ, по 

определен1и Густава Розе =  ‘̂ ,785.

(*) Poggendor/f s Ann., 1832, Bd. XXV, S. 328.

(**) G. Rose. Reise nach dera Ural und Altai, Bd. I, S. 190.

(***) Густавъ Розе полагаетъ, что »то число немного 

велико, ибо, при взв'Ьшиван1в, кусочикъ не могъ быть 

отд1̂левъ отъ вскхъ приставшихъ кь нему воздушныхъ 

пузырьковъ.



Объ отношен1яхъ предъ паяльною трубкою было 

говорено въ общей характеристик'Ё.

П о разложен1Ю Германа русск1й пирофиллитъ со- 

стоитъ изъ:

Горькозема .  4,00

Глинозема . .  29,46

Окиси жел'Ьза. . 1,80

Кремнезема .  59,79

Воды . .  . .  5,6^

Окиси серебра .  СЛ11ДЪ

100,67

ПЕРВОЕ ПРИВАВЛЕН1Е КЪ СВИНЦОВОМУ КУПОРОСУ.

(Часть I, стр. 40.)

Для вычисления отношен1Я между осями главной 

Формы свинцоваго купороса, я принялъ углы полу

ченные мною чрезъ изм'Ьрен1е одного превосходна го 

маленькаго кристалла изъ Монте Пони (пров. д’Игле- 

31асъ, на островЬ Сардин1и). Тогда я изм'Ьрилъ весь

ма точно отражательнымъ гон1ометромъ Митгерлиха, 

снабженнымъ двуагя трубами, наклонен1я М  : Ж, 

t : М  : t и а : М. Проч1е изъ приведенныхъ уг- 

ловъ были получены на кристаллахъ изъ другихъ 

м'Ьсторождешй. Такъ какъ мнЬ представилась воз

можность въ кристалл11 изъ Монтс-Поии измерить 

довольно хорошо С1ЦС MHorie друпе углы и такъ какъ



подученные углы почти совпадаютъ съ вычисаенны- 

ми, то я и нам'Ьренъ зд15сь привести резу«1ьтаты мо- 

ихъ измИрен1й, которыя показываютъ въ какой уди

вительной cTeiieHH природа удовлетворяетъ всЪмъ кри- 

сталлограФическимъ услов1ямъ, коль скоро кристаллъ 

образованъ въ совершенств^.

Помянутый кристаллъ представляетъ довольно слож

ную комбинац1Ю. Онъ растянутъ по направлешю бра- 

хид1агональной оси и именно такъ, что плоскости 

брахидомы t являются въ комбинащи господствую

щими, почему проч1Я плоскости играютъ второсте

пенную роль, образуя заострен1Я и пр1острен1я кон- 

цовь брахидомы равно какъ притуплен1я различ- 

ныхъ комбинацюнныхъ краевъ. Зд11сь дана вертикаль

ная проэкц1я этого кристалла, притомъ такъ, что 

главная и макрод1агональная оси а и Ь идутъ парал

лельно плоскости ггроэктирован1я и сл'Ьдственно бра- 

хид1агональная ось с обращена къ наблюдателю и 

перпендикулярна къ этой плоскости.



Формы соединенныя въ itj)HCTajJli суть си'Ьд)юи\1я;

Рольбигесшя пирамиды.

По Вейсу. По Наужану,

............ ( а : Ь : с ) ............ Р

а ......... ( Ла : 4Ь : с ) ............ P i

г ......... ( а : 4Ь : с ) ............ 2Р 2

т ............. (  • Ь  : .................

 0  ( а : |Ь : ± с ) ............ |Р|

Б р  а х и п р и з л ъ ъ и  

d .........{ ооа : : с ) ............ооР'2
и

п ......... ( оса : : с ) ............ооР4

В  р  а X иЪ о ж а,
и

 1  ( а : Ь : о о с ) ...........  Роо

Ш а к р о Ъ о м ы .

с ......... ( ооЬ : с ) ............i-Px

М ..........( а : ссЬ : с . ) ............  Роо

Ш а к р о п и  н а к о иЪ ь. 

i .........( ооа : эоЬ : с ) ............ ооРоо

Изм'Ёрен1Я произведены Митгерлиха отражатель

ны мъ гонюмегромъ, который былъ снабженъ двужл 

или только одною трубою, смотря по обстоятель- 

ствамъ. Само собою разумеется, что изм'Ьрен1я съ 

одною трубою были не столь строги, какъ изм'Ьрен1я 

при пoмoп^и двухъ трубъ, впрочемъ какъ отражав-



мый предметъ и въ первомъ c.ijuali представляйся 

довольно яснымъ и неудвоеннымъ только при нъ- 

сколькихъ немногихъ углахъ, образованныхъ узкими 

плоскостями, края отражеинаго предмета были ни

сколько туманны), то и первыя изм1зрен1я можно 

считать довольно точными. Вотъ результаты {*):

По выгисленгю ̂  изъ 

По излчьремю, ,  : Ь ! с =  0,77556 : 1 ; 0,60894

Is : S ) 112° 19' Ъ0"1
I ZIZ съ одною TD.

|въ z\ 112» 19' О'М Р 

Средн1й =  112° 19' 1 5 " ................... 112' 18' 26 "

S : М —  154° 24' О "
т
цОжв ва- \ 1 ^
JOBeeie, ■ ) СЪ ООНОЮ Т р .

дВО въ \ \
= 1 5 4 °  ^4 ' О "

Средн1й = 154° 0" ................... 154° W 2 8 "

5 :  ̂ = 154° 48' эО '' ................. 1о4° 49' 0"

S : d — 14 Г Ъ7̂ S O " ! ................. 141° d7' 58"

S : а — 161° bV ’SO") съоЭ«о/отр. 161° о 1 ' 4 5 "

S : п — \ЪГ 0 ' 0" \ ................. 151° 59' 2 6 "

s i r  = 161° 48' 0 ' " ................................................. 161° 49' 2 6 "

(*) Также какъ и прежде въ каждой ромбической пя- 

рамид'Ь мы озвачимъ чрезъ : X , мaкpoдiaгoнaльныe ко

нечные края; Y, брахид1аговальные конечные края; Z сред- 

Hie края; « уголъ наклонешя края X къ вертикальной 

оси, уголъ наклонен1*я края Y къ вертйкальной оси; 

У уголъ наклонен1я края Z къ макрод1агональной оси.



По излгтьрешю, 

а ; d =135° 5' *50"

По выгислетю изъ

а : Ь : с =  0,77556 : i  : 0,60894

Тоже на- 
KjoHenie, 
но въ 

другомъ

а : а 

въ Z

а : М  

d : t

Тоже на- 
KjoHeeie, 
но въ 
другомъ 

враЪ.

съ одною тр.

165° 6' оО")

:1о5° G' 0" 135° 6' 0"

: 90° 13' 0"!1

90° 1э' 0 "
[съ одною тр.

: 90° W 0" 90° 12' 0 "

=155° 17' 0" съ одною тр. 153° 17' 17"

il4^° 8' 0 " съ двуо€ятр. 14Г 8' 6 "

=118° 16' 45" съ одною тр. 118° 16' 15"

-162° 55' 30" съ двулья тр.

-169° 56' 0" съ одною тр.

Средн1Й =162° 55' 4 5 ' ' ................. 162° 55' 54"

d : г =129° 22' 4 0 " ! ................. 129° 23' 21"

d : d

въ Y 

п : п 

въ Y 

71 : г

78° 46' 0 " | .................  78° 46' 42"

• съ одною тр.

=  44° S7' 30" 

=112° 18' О"

44° 38' 29"

..................112° 19' 14"

М :М =103° 43' 30" съЭв/^лтр, 103° 43' 30" 

Ж; d =119° 56' О" съ одною тр. 119° 56' 30" 

М: t =119° 13' О" съЭв/^лтр. 119° 12' 30"



По выгислешю изь 

По изл1гьретю. а : Ь : с =  0,77556 : 1 : 1  0,60891

М: г =  15' О " съ одною тр. 136° 13' 54"

=  75° о5' оО " съЭб7 л«лтр. 75° о5' оО "
t : t, 

въ Z

t : ^1 =  104° £4 ' 3 0 " съ оЭиого тр. 

въ v i  104° 24' 3 0 " съ тр.

Срсдн1й= 104° W ) " .................... 104° 24' 30 "

t ■. i — 90° О' О " .................  90° О' О "

т :  S =  167° 5V  0 " | ....................167° 5 i' Ъ1» 

т :М  =  166° О " съоЭ«о«)тр. 166° З ! '  5 7 " 

J : а =  118° Ш ' 43"\...................118° 2V  jS "

п : а =  70° 22' а О " ' ................. 70° 22' 25'
г

Изъ припеденнаго усмлтривается, что вычисденные
t

углы почти совпадаютъ съ полеченными чрсзъ непо

средственное H3Mt»pcHie гонюметромъ снабженнымъ 

Ъвумя трубами. Розница между т15ми и другими, въ 

случать употреблен*1я только одной трубы, простирает

ся по большой м'ЬрЪ до 1 или 14- минутъ. Впро- 

чемъ если принять въ соображен1е, что измЬрен1Я 

П0СЛ15ДНИМЪ способомь никогда не могутъ быть столь 

точны какъ произведенныя первымъ способомъ, то 

конечно розницу эту можно ризсматривать весьма 

ничтожною и можетъ быть она произоиыа отъ того, 

что края отраженнаго предмета получались не всег

да совершенно р1>зкими. По этому углы вычислен- 

Ч. II. 6



ные (изъ весьма строгихъ изм^рен!й М  : М  

10э° 4*5' оО " и  ̂ =  75° “55' 5 0 ") для свин- 

цоваго купороса изъ Монте Пони действительно свой

ственны этому купоросу.

Для Формъ т , о и п, которыя въ нашей прежней 

cTaTbt» не были описаны, вычисляются слЬдую1ц1е 

углы:

Для 772 —

X  =  80° W  11 "

Y =  155° V  5 5 " 

Z =  106° 10' 4 5 "  

а  =  68° 48' 16'' 

j3 =  38° 8 ' 1 5 " 

у  =  16° 56' “2 "

Для о =

X  =  88° 1' 1 а "  

Y =  108° IV  ъг" 

Z =  155° 46 ' 1 1 " 

а  =  52° 48 ' 5 5 "  

j8 =  27° 57' 4 6 "  

у  =  59° 4 ' 2 6 "

о
Для п —  оеР4 

X  =  155° 21' 5 1 "  

У =  44° 58' 2 9 "



ПРИМ-ЬЧДШЕ.

Съ Т'ЬХЪ поръ какъ инструменты для H3MtpeHlH 

угловъ крнсталловъ достигли высокой степени совер

шенства, наблюдатели стали обращать вниман1е на 

Til препятств1я, которыя служатъ пом 'ёхою  для Blip- 

наго опред'Ьлен1Я угловъ недПлимыхъ каждого мине

рала, даже въ случаь употреблен1я кристалловъ ка

жущихся съ перваго взгляда очень хорошо образован

ными и одаренными блестящими плоскостями. Въ 

послЬднее время мног1е изъ уненыхъ входили В1 . под

робности этого П[)едмета. Пpeждt» обыкновенно всГ. 

несоглас1я между изм'Ьренными и вычисленными уг

лами были вообще приписываемы ошибкамт» измь- 

рен1Я, но теперь уже вполнЪ ув15рились, что часто 

виноваты въ этомъ не измерен!я, но самые кристал

лы. Тёмъ отрадн1зе видЬть, что тЬ кристаллы, кото

рые совершенно прозрачны, однородны въ своей мас- 

сЁ, съ плоскостями совершенно ровными и зеркаль

ными, при 06pa30BaHiH которыхъ не встрЬтилось ни- 

какихъ препятствш, словомъ raKie, какими природа 

хотЪла ихъ создать, —  никакихъ разноглас1Й, укло- 

ненш или такъ называемыхъ аномал1й не представ- 

ляютъ и результаты получаемые чрезъ ихъ наблю- 

ден1Я совершенно удовлетворяютъ законамъ новой 

кристаллограФ1и. Доказательствами тому служатъ мно- 

Г1Я измЬрешя, какъ напр. изм15рен’|я сей часъ нами 

данныя кристалла свинцоваго купороса изъ Монте 

Пони, а также кристалловъ рутила, берилла, бру-



кита и т. д. KpoMli того, конечно, подобнымъ дока- 

зательгтвомъ могутъ служить н11Которые исключитель

ные углы, каковы напр, углы правильной шести

угольной призмы, октаедра, куба и т» п. И  дийстви- 

тсльно я часто убеждался строжайшими из\И^рен1 я- 

ми, что въ нЬкоторыхъ кристаллахъ берилла и апа

тита плоскости шестиуголь1юй призмы были накло

нены д'Ьйствительно подъ угломъ ровно въ 120° О' 

и плоскость основнаго пинакоида къ плоскостямъ 

зтой призмы ровно въ 90 ° О', ибо когда центръ от- 

раженныхъ перекр'Ыцающихся волосковъ совпадалъ 

съ центромъ такихъ же волосковъ наблюдательной 

трубы, кругъ дЬлен1Я показывалъ, въ первомъ случай 

уголъ' ровно 60 ° О' О ", а во второмъ 90 ° О' О ", 

не давая даже дробей одной минуты. Но все это, 

какъ сказано, принадлежитъ только кристалламъ обра- 

зованиымъ въ совершенств'Ь, что же касаепся до про- 

чихъ, MCHlie совершенныхъ и преимущественно со- 

ставленныхъ изт> множества маленькихъ кристалликовъ, 

которые слились въ одинъ обпд1й кристаллъ, то на

блюдатель осужденъ бываетъ иногда BCTpt»4aTb въ 

нихъ обстоятельства, довольно далек1я отъ гпхъ, ко- 

торыя онъ ожидалъ въ нихъ видГ»ть. Въ разсужден1И 

этого предмета иаприм'Ьръ Шредерь, въ своей статьЬ

о датолит15, выражается cлt^дyющимъ образомъ;

))Изм'Ьрен1е угловь встр11чаетъ значительны я пре- 

пятств’|я. Хотя наибольшая часть плоскостей доволь

но блестяща, такъ что представляется никакого



заг{))днен1я измерить углы отражатеаьнымъ roiiiowc- 

тромъ въ той степени точности, какая необходима 

только для вывода знаковъ плоскостей, однакоже, и 

Hi>ieHHO въ кристаллахъ по наружности наилучшихь 

й правильнЪЙшихъ, на многихъ плоскостяхъ полу

чается отраженный предмстъ удвоеннымъ или даже 

утроеннымъ, причемъ изображен1я удалены одно отъ 

Д|)угаго обыкновенно на пространство около 10 ми

ну тъ; если же на другихъ плоскостяхъ такого удвос- 

н1я не происходить, то, въ замТ>нь, тЬ изъ этихъ 

плоскостей, которыя долл;ны бы быть параллельны

ми, образуютъ напротивъ мея;ду собою уголъ до iO  

минутъ и т. д. (*)».

Дал'Ёс:

«Уклонен‘|я плоскостей отъ своего надлел^ащаго по- 

ложен*1я или такъ сказать сдвиги, подобныя вышеопи- 

саннымъ, не покажутся впрочемъ странными, если 

припомнить ссб1>, что въ одной и той же друзЬ со- 

сПдствснные мПжду собою кристаллы часто имвютъ 

почти одно и тиже положен1е, гючему при дальнЬЙ- 

шемъ образован1и два или большее число кристал- 

ловъ долгкны слиться въ одинъ общ1й, который необ

ходимо будегъ представлять 1юмянутыя несоверюен- 

ства. Было-бы интересно изслТ>довать кристаллы съ 

этой точки зр1>н1Я, но для того потребуются весьма 

точны я изм1>рен1 Я и т. д

Poggendorlf̂ s Ann* 1855, Bd. XCIV, S. 236 und 237, 

Poggendorffs Ann. 1855, Bd. XCIV, S. 238.



Принимая въ соображен!е все вышесказанное, л по

легаю, что не безполезно будетъ сообщить здЬсь ре

зультаты моихъ наблюден1й надъ н1*которыми кристал

лами свинцоваго купороса. Кажется несовершенства, 

подобныя тЬмъ на которыя Шредерь обращаетъ вни- 

Manie, встр^Ьчаются напр, во многихъ кристаллахъ 

свинцоваго купороса изъ Тарновица (Силез1я) (*)• 

Одинъ изъ этихъ посл'Ьднихъ я представляю зд1>€ь, 

со всЁми его натуральными подробностями, въ верти

кальной проэкц1и, притомъ такъ, что поверхность 

проэктирован1Я есть плоскость параллельно которой 

пдутъ главная и брахид1агональная оси а и с, след

ственно макрод*1агональная ось Ь обращена къ на

блюдателю и перпендикулярна къ этой плоскости.

(*) Кристаллы эти я имЬлъ случай изсл'Ьдовать, благо-



Изъ этой Фиг '̂ры усматривается, что общ1Й К[)и- 

сталлъ преиму щественно состоитъ изъ четырехъ мень- 

1пи\ъ кристалловъ, изъ которыхъ каждый, въ свою 

очередь, образованъ множествомъ между собою слив

шихся малыхъ кристалловъ. Эта Фигура показываетъ 

такгке удобнЪе словъ какимъ образомъ означенные 

четыре кристалла между собою срослисъ и отчасти 

одинъ другой проросли, въ направлен!и б[)ахид1аго- 

нальнаго, макрод1агональнаго и основнаго главныхъ 

с15чен1й. Вообще вся группа образуетъ одинъ o6nt‘n1 

большой кристаллъ къ бокамъ которлго при[)Осли 

счце MHorie друг1е неделимые. Въ слИдств1е такого 

строен1я описываемый экземпляръ состоитъ изъ верх

ней и нид;ней половины. Неделимые приросапе къ 

каждой изъ этихъ половинъ и отчасти съ ними слив- 

ппеся, однакоже не параллельны вертикальной оси, 

но расположены лучеобразно (сравни Фигуру), Осно

вываясь на изм1}рен1яхъ мо;кно пологать, что и не

делимые образующ*1е четыре главныхъ кристалла, изъ 

которыхъ экземпляръ преимущественно образованъ, 

также между собою не вполнп параллельны, хотя 

штрихи пoкpывaющie плоскости п на взглядъ и ка

жутся параллельными. На одномъ изъ кристалловъ 

плоскости Ш  были такъ гладки и блестяпщ какъ 

зеркало, почему я могъ легко измерить взаимное ихъ 

наклонен1е, ииструментомъ снабженнымъ Ъвул1л тру-

даря благосклонному расположен1ю ко мнЬ Г. Профессо

ра Е. К. Гофмана.



бами, весьма точно. Между прочимъ мною noaj- 

чено:

М. : М  IZZ 76° 1 ' 3 0 "  съ Ъвумл трубами.

76" -2  ̂ оО " съ одною трубою.

Средн1й 1=  76° 2 ' О "

Плоскости а бьии также очень блестящи, хотя не 

г.ъ такой степени какъ Ж, въ особенности съ одной 

стороны кристалла. Взаимное ихъ наклонен1е я на- 

шелъ равнымъ:

1
а : а) z=z 126° о8 ' 

в ъ Х  126° э7'
съ одною трубою.

Средшй = : 126° о?4 '

ka : ai =  113° об')
i одною трубою.

|въ Y| 11э° 36^I *■'

Средшй =  11о° об '

Дал'Ёе въ другомъ кристалл’Ь я нашелъ : 

а : а]
:==: 113° 38|'.

ВЪ Y )

Следственно средн1Й уголъ изъ этихъ двухъ поел ЬД” 

нихъ H3MlipeHiH =  113° 37^'.

Н о Bct> эти углы весьма несогласны между собою; 

въ самомъ Д'Ьл^:

а) Если измерен!я М  : М =76° 2 ' и а : a= il2 6 ° 

37-i' принять какъ данныя для вывода прочихъ уг- 

ловъ, то для наклонен!л плоскостей ромбической пи



рамиды а въ брахид1агональныхъ конечныхъ кралхъ 

вычисляется =  1 1 ^° 55^', тогда какъ уголъ этотъ 

по из.м^рен1ю =z На® 37^', сл'Ьд. минуты роз

ницы. Столь значительное уклонен1е ни въ какомъ 

случав НС моя;етъ быть однакоже приписано ошиб- 

к1> измВрен1я.

b) Если за данныя принять изм1^рен1я а:я=:146® 

Ъ7^ и а : а ZZ1 Г1'5° Ъ7-̂\ то вычисляется М  : М  

m  76° 2 0 и следственно опять около 19 минуть 

розницы противь измЁреннаго угла ^76° V ),

c) Наконецъ, если принять за данныя изм15рсн1я 

а : а =  115° 57^' и М  : М  =  76° 2 ', то вычи

сляется для наклонешя плоскостей ромбической пи

рамиды а въ макрод1агональныхъ конечныхъ краяхъ 

=  126° сл'Ьд. около 14 минутъ розницы вь 

сравнен1и съ изм^ренгемь.

Изъ этого ясно, что какимъ бы образомъ не по

ступать, согласован!я угловъ достигнуть невозможно, 

но какъ изм’Ёрен1я въ томъ винить нельзя, то ко

нечно помянутое несоглас1е въ углахъ доляшо отне

сти къ несовершенству образован1я кристалловъ свин- 

цоваго купороса изъ Тарновица. Изъ вышеприведен- 

наго усматривается также, сколько затруднен1й иног

да представляется для точнаго опред'Ьлен1я отношс- 

н1я между осями, не смотря на то что углы дозво- 

ляютъ изм-Ьрять себя иногда довольно хорошо и 

весьма точными инструментами.



Я намЬ|зенъ сообщить еще нисколько измг>рен1й 

кристллловъ свинцоваго купороса изь Англш, которые 

также, кажется, не отличаются совершенствомъ сво

его образован1я, хотя и не въ такой степени какъ 

предъид)Щ1е. ИзмТ>рен1я эти я произвелъ пользуясь 

Н'Ьсколькими маленькими кристаллами, отд1>леиными 

отъ одной большой дрры. Кристаллы представляли 

извЬстную уже давно комбинац1ю, а именно: господ- 

ствующая ромбическая призма d m  осР:2, макрод1а- 

тональные края которой притуплены -довольно широ- 

кими плоскостями брахипинакоида Р  — осРоо, а 

брахид1агональные края— плоскостями макропинакоида 

i ZZZ осРэо ; концы призмы d прюстрены плоскостя

ми макродомы М  ^  Pgo ; макрод1агональные края 

макродомы М  притуплены узенькими плоскостями 

основнаго пинакоида к =  оР; комбинационные края 

между плоскостями М  и Р  притуплены довольно 

широкими плоскостями главной ромбической пирами

ды S = : Р^ наконецъ макродхагональные конечные 

края пирамиды s притуплены узенькими плоскостя

ми брахидомы t m  Poo .

Вс-Ь изм'Ьрен1Я произведены Митгерлиха отража- 

тельнымъ гон1ометромъ, снабженнымъ только одною 

наблюдательною трубою. Воть результаты;

М  : М  

въ X
7 6 ° I94-' (1)



Въ д|3)томъ кристалль . , . =  76® 19'

76" 18' 

С|)едн!й —  76° 18^' (3)

Въ третьемъ кристалл1> . . , =  76° 191' f5) 

Въ четвертомъ кристаллЛ , . =  76° 111 '̂ (^)

СМ : М\
Въ иятомъ кристалл11 .  ̂ > =  105° 48-'

I въ Y ) *

(до1юлнен1е =  76° 111') (5)

Хотя результаты двухъ посльднихъ измЪрен1й, т. 

е. (4) и (5), довольно далеки отъ первыхъ, одна коже 

розницу ни въ какомъ случай нельзя отнести къ 

ошибкЬ из!У1'Ьрен1Я. Какъ средняя величина изъ (1 ), 

(4), (5), (4) и (5) получается:

Ж  : М  —  76° 16' 6"

Эта средняя величина почти совершенно равна 

углу, найденному мною въ свинцовомъ куи0|)0С’Ь изъ 

Монте Пони.

Кристаллы Англ1Йскаго свинцоваго купороса были 

изм'Ёрены многими отличнейшими наблюдателями. 

Наклонен1я М\ М , ГайЪингерь (*) получилъ=76° 11'. 

Гаюи ("") =  76° 1^2', фияяшгсь {***) =  76° 18',

(*) W. Haidinger. Handbuch der bestimmenden Mineralo- 

gie. Wien, 1845. S. 505. ^

(**) Uauy. Traite dc Mineralogie. Tome 111, pag. 402.

('**) W. Phillips. An Elementary introduction to Minera

logy, London. 1837, S. 365.



п

Купферь (*) вычисляетъ этотъ ^голъ изъ прочихъ 

своихъ H3M'bpeiiiH 76° 22'. Мосъ {**) дае1"ь для 

того же наклонен1я величину весьма отличную отъ 

вспхъ прочихъ, а именно =  76° 49'. Столь несогла

сные результаты данные первьйшими минералогами, 

конечно, им-Ьютъ свою причину и едва-ли зависятъ 

отъ ошибки наблюдешя.

Дал'Ёе изм'Ьрен1емъ мною получено:

d : d=101° 14'

Въ другомъ кристалла = 1 0 1 °  15'

Въ третьемъ кристалл1̂  = 1 0 1 °  15' и 78® 40' (слвд.

въ этомъ к ристал- 

л1̂  одна изъ H3Mli- 

ренныхъ плоско

стей была невпол-

H*b параллельна ей

соответствующей).

Въ четвертомъ кристалл1>г=;101° 16'

Среднш = 1 0 1 °  15'

Кутгферъ для этого на клонен! я въ одномъ кристалли 

получилъ 101° 14|', а въ другомъ 101° 16'. Тотъ 

же ученый изм15рен1емъ нашелъ d \ М  ■=. 119° 55'.

(*) А. Kupffer. Preisschrift iiber genaue Messung der 

Wiokel an Krystallen- Berlin, 1825. S. 118.

(**) Mohs. Leichtfassliche Anfangsgrunde der Naturgeschich- 

te des Mineralreichs. Zweiter Theil. Bearbeitet von Zip- 

pe. Wien. 1839. S. 150.



4 a jte  мною найдено: 

\s : s )
, ^  = 8 9 °  57' 
:въ X»

Въ другомъ кристалла zz: 89° 59'

Средн!й =  89° "58'

138° 48'
5 : 5

въ Y

Вь другомъ кристалл'Ь = 128°
Средн1й =^ 28° 4 5 |'  

' S : t = 154° 49' 
S : d = 1 4 l °  45'

Въ другомъ кристалл^ = 1 4 1 ° 40'
Въ третьемъ кристалл11 = 1 4 1 °  41'

Средн1Й — 141° 4 ^ '

S : М  = 154° 20'
Въ другомъ кристаллъ = 1 5 4 °  54'
Въ третьемъ кристалл’Ё =и154° 29'

Средн1й = 1 5 4 °  2 7 |'

Въ заключсн1с я приведу еще одно изм1;рен!е, 

произведенное мною въ кристалл^ свинцоваго купо

роса изъ Нерчинска. Самый кристаллъ имЪлъ табли

цеобразный видъ и далъ для:

d : Р  =  140° 55}'.

Итакъ, если ъсЬ эти изм1}рен1Я сравнить съ изм’Ъ- 

рен1ями кристалла изъ Монте Пони, то найдутся мВ*



стами не6ольш1Я розницы, но въ оищихъ чертахъ 

тЬ и друпя между собою согласуются. Кажется от- 

ношсше для осей главной Формы, даннное нами въ 

прежней нашей CTaTbt>, должно соотв'Ьтствовать вооб

ще для всЬхъ безъ исключения кристалловъ свинцо- 

ваго купороса, ибо анализы не обнаруживаютъ въ 

этомъ минерал1> никакихъ постороннихъ изоморФ- 

ныхъ тилъ, которыя бы могли оказать вл{ян1е на 

Mljpy угловъ.

XXX

ТЕЛЛУРИСТОЕ СЕР1БР0.

(Tellursilber, Tellur-Silber, G. Rose; untheilbares Tel- 

lur^ Mohs; Telluric Silver, Allan; Hessit, Frobel).

О бщая характеристика.

Кристаллическая система: съ тoчнocтiю неизв^ст- 

на (*).

(*) Гессъ сообщилъ н'Ькоторыя св']Ьден!я о кристаллахъ 

теллуристаго серебра, однакоже, сколько можно думать, 

онъ впалъ по этому предмету въ заблужден1е, какъ это 

будетъ объяснено подробно дал'Ье. Недавно также Кен- 

готъ нашелъ между экземплярами теллуристаго серебра 

ипъ Зибенбюргент», хранящимися въ придворномъ каби



До сихъ поръ большею част1Ю теллуристое сере

бро встречается сплошнымь или зернистымъ. Кри

сталлы его почитаются величайшею р'Ьдкост1ю. Бовко, 

но нисколько въ меньшей степени нежели серебряный 

блескъ. Твердость m  2,5 . . . .  о. Относит, в^съ”  8,51 

• . . ,  8,56. Цв'Ьтъ его средн1Й между свинцовос1>рымъ 

и стально-с11рымъ. Химическ1Й составь, по анализу 

Густава Розе, выражается ФО[>мулою:

AgTe.

Нькоторыя разности содержать вь себй довольно 

много золота (до 18|^), которое зам-Ьщаетъ часть се

ребра и которое увеличиваетъ относительный вЬсъ 

минерала.

Предъ паяльною трубкою на угл ,̂ при бьлока- 

лильномъ жар'Ь дымится, оставляеть серебряный ша- 

рикъ, но налета не образуетъ. Въ стеклянной трубк1> 

плавится и даетъ немного возгона теллуристой кисло

нет’Ь въ два кристалла, которые хотя не годились

для изм']Ьрен1й, однакоже достаточны были для опред'Ь- 

лен1я на взглядъ ихъ симметр1и. Сл-Ьдуя Кетоту кри

сталлы эти принадлежать къ ромбической систем'Ь (Wien. 

Acad. Вег. X I, S- 20. Jahrcsbericht von J- Liebig und 

Kopp fiir 1853, S. 776). Если впрочемъ принять въ 

соображеше, что теллуристое серебро изоморфно съ се- 

ребрянымъ блескомъ и что кристаллы, описанные /Ген- 

готомъу были не пригодны для изм'Ьрен1й, то вопросъ о 

кристаллической систеи'1Ь минерала еще кажется нельзя 

считать совершенно разр'Ьшеннымъ.



ты. Въ колбъ нагр1>тое съ содою н ^гольнымъ по- 

рошкомъ даетъ теллуристый натр1Й, который раство

ряется въ В0Д11, образуя красную жидкость. Въ раз

горяченной азотной кислотЪ растворяется и изъ ра

створа этого, по прошеств1и HljKOToparo времени, кри

сталлизуется теллуристокислая окись серебра.

Теллуристое серебро встр15чается въ Pocciu на Ал- 

та'В въ Заводинскомъ рудник15, лежащемъ въ 10 вер- 

стахъ отъ рудника Зыряновскаго, на ptiK'b Бухтарм'Ь. 

Открьшемъ этого р'Ьдкаго соединен1Я серебра (въ то 

время еще въ минералопи совершенно неизв^наго) 

мы обязаны Густаву Розе (^). Сопровождая Барона 

А, Гул1болъдта въ путешествии по Сибири въ 1829 

году, Густавъ Розе нашелъ въ Барнаульскомъ музе- 

ум-Ё два больш1е куска серебряной руды, которые 

обратили на себя особенно его вниман1е и которые 

на м'ЬсгЬ были принимаемы част1Ю за серебряный 

блескъ и част1ю за сюрмянистое серебро. П о пред- 

варительнымъ испытан1ямъ предъ паяльною трубкою, 

Густавъ Розе еще въ Барнаула убЬди*1ся, что помя

нуты я руды были ни тотъ, ни другой изъ означен- 

ныхъ минераловъ. П о  возвращеп1И своемъ въ Бер- 

линъ онъ произвелъ полное химическое разложен1е и 

такимъ образомъ открыль, что эта серебряная руда

(*) PoggendorffS Ann. 1830, Bd- XV III, S. 64 Gustav 

Rose. Reise nach dem Ural und Altai, Bd. I, S. 520 und 614-



1федставляетъ любопытное соеднне1ие серебра съ 

телл ’̂ромъ.

Теллуристое серебро въ Заводинскомъ рудник*!} по

падается преимущественно въ вид-Ь зернистыхъ массъ. 

Каждое изъ отдЪльныхъ зернышекъ им*Ьетъ ровный 

изломъ и не обнаруживаетъ спайности ни по ка

кому направлен1Ю. Хотя Гессъ (*) описалъ кристаллы 

какъ ромбоедры, но почти съ достов'Ёрност1ю можно 

сказать, qto онъ ошибся, ибо въ этомъ отношеши 

куски русскаго теллуристаго серебра представляютъ 

Н'Ёкоторыя особенности. Въ массЬ самаго минерала 

часто бываетъ вкрапленъ сЪрный колчеданъ, въ вид11 

маленькихъ кубовъ или пятиугольныхъ додекасдровъ 

или кристалловъ представляющихъ комбинац1ю по- 

мянутыхъ двухъ Формъ. MHorie изъ этихъ кристал

ловъ нисколько НеИЗМЪнеНЫ и плоскости ИХЪ HMli- 

ютъ металлическ1й блескъ, обыкновенно свойственный 

серному колчедану, нЬкоторые же напротивъ (и пре

имущественно тЪ, которые заключены въ пустотахъ 

теллуристаго серебра) покрыты бол Ье или менЬе тол- 

стымъ и тусклымъ слоемъ, им'Вющимъ сЁрый цвЪтъ* 

Судя по ковкости означеннаго слоя, можно полегать 

что онъ состоитъ изъ теллуристаго серебра. По это

му случаю колчедановые кристаллы, такимъ образомъ 

облеченные, им-ёютъ столь значительное сходство съ 

настоящими кристаллами теллуристаго серебра, что я 

также долгое время считалъ ихъ настоящими кри-

(') Poggendorff’s Annalen, 1833, Bd. XXV III, S- 408.

Ч. П. 7



гтлллами этого вещества. Такъ какъ во мпогпхъ 

кригталлахъ дв11 параллельны я плоскости пятиуголь* 

наго додекасдра весьма растянуты, то кристаллы от

части получаютъ HliKOTopoe сходство съ ромбоедра- 

ми, почему вТ»роятно Гессъ и 1финялъ ихъ за эти 

посл1̂ дн1е. Поверхность описываемыхъ ложныхъ кри- 

сталловъ часто им^етъ пеструю побежалость, что 

совершенно согласно съ опнсан!емъ Гесса, Изъ всего 

гиазаннаго можно полагать, что до снхъ поръ еще 

никому не представилось возможности наблюдать на- 

стоящихъ кристалловъ русскаго теллуристаго серебра.

Теллуристое серебро Заводинскаго рудника им*- 

егъ сильный металлическ1Й блескъ и почти также 

ковко какъ серебряный блескъ. Цвитъ его средн1Й 

между свинцово-сЬрымъ и стально-сЬрымъ. Твердость 

нисколько больше твердости ееребрянаго блеска и 

каменной соли. Относительный в15съ восьми малень- 

кихъ кусочковъ Густавь Розе нашелъ, при темпера- 

гурИ воды 11°, 9 Р., =  8,565, а одного довольно 

большаго кусочка, при температур-Ь воды 10°, 8 Р.

8, ^ 12.

Часто весьма большге куски теллуристаго серебра 

совершенно чисты и только некоторые заключаютъ 

въ себе, въ неболыпомъ количестве, бурую или чер

ную цинковую обманку, медный колчедане, равно 

какъ вкрапленные маленьк1е кристаллы сернаго кол

чедана. Какъ редкость и притомъ кусочками по 

своимъ размерам'ь несколько большими предъиду-



п^нхъ мипераловъ, въ Mncrli теллуристаго серебра 

попадается еще селенистый свинецъ (алтаитъ).

П о изсл'Ёдован1ямъ Густава Розе русское теллу

ристое серебро оказываетъ сл11дующ*1я реакц'пк

Предъ паяльною трубкою на углЬ сплавляется въ 

черный шарикъ, на поверхности котораго, при охла- 

жден1и, показываются б'Ьлыя точки или прекрасные 

б11лые дендриты серебра. Последнее явлен1е обнару

живается удобнЪе прп плавлен1и пробы во внутрен- 

немъ пламени. Въ кoлбt> так;ке сплавляется и окра- 

шиваетъ ея стекло, въ томъ MUcTt> гдt, находится 

проба, желтымъ цв'Ьтомъ, Въ открытой трубкЬ ока

зываетъ т1)Же самыя явлен1я, производя кром11 того 

нсбольиюй б^лый возгонъ, который, если пламя бу- 

детъ прямо на него направлено, част1ю собирается 

въ мелк1Я капельки. ФосФорною солью растворяется; 

полученный шарикъ во внутреннемъ пламени, до гёхъ 

поръ пока горячь, п|юзраченъ, а по охлажден1н делает

ся опаловиднымъ или желтымъ или наконсцъ clipoBaTO- 

желтымъ и непрозрачнымъ, смотря по меньшему или 

большему количеству теллуристаго серебра, взятаго 

для испыташя; будучи сплавлено во вн1>шнемъ пла

мени даетъ шарикъ, который и по охлажден1и ос

тается прозрачнымъ. При обработк'Ь съ содою, и 

при сильномъ дуть*, остается на углТ> чистое сере

бро. Въ холодной азотной кислогЬ растворяется ме

дленно и cK0pt>e при нагр11ван1и. При кипячен)и въ 

царской водк'Ь, д11Йств1е зтой посл1>дпей скоро прек-



ращается, ибо въ короткое время образуется оболоч

ка, состоящая изъ хлористаго серебра.

Наше теллуристое серебро было два раза разло

жено Густавомъ Розе, который нашслъ, 

по первому анализу:

Серебра . . б'2,4^

Теллура . , 56,96

Жел'Ёза . . 0,24 

“ 99,6-2

по второму анализу:

С е р е б р а .........................................

Т е л л у р а ......................................... 56,89

Жел'Ёза (м'Ьдь содержащаго). . 0,50

99,71

Принимая что теллуристое серебро состоитъ изъ

1 атома серебра и 1 атома теллура, его теоретиче-

СК1Й составь будетъ:

Серебра . . 62,63

Теллура . . Ъ7̂ Ъ7

100,00

Что съ результатами анализовъ весьма хорошо со

гласуется.

Теллуристое серебро находится въ Заводинскомъ 

рудник'Ь,гнездами и прожилками, въ зеленовато-сФромъ, 

отчасти выв'Ьтрившемся тальковомъ сланц’Ь.
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XXXI.

ТёЛЛУРВСТЫЙ СВИНёЦЪ ш  алтаитъ.

(Tellurblei, G. Rosê  Altait, Hatdinger; hexaedriiches

Tellur, Mohs),

О бщ ая характеристика.

Кристаллическая система: правильная.

Спайность неясная, параллельная плоскостямъ куба. 

Изломъ неровный. Твердость =  “5 . . .  5,5. Отн. в-Ьсь 

=  8,159. Цв'ЁТЪ ОЛОВЯННО-б'ЁЛЫЙ, склоняющшся къ 

желтому. Побежалость желтая. Черта безъ перемены 

цвета. Химическ1Й составь, следуя Густаву Розе:

РЬТе.

Предъ паяльною трубкою на угле окрашиваетъ 

пламя синимъ цветомъ, во внутреннемъ пламени сплав

ляется въ шарикъ, который дозволяетъ улетучить 

себя совершенно, причемъ возле самой пробы об

разуется налетъ съ металлическимъ блескомъ, а въ 

дальнейшемъ разстоян1и буровато-желтый. Въ азотной 

кислоте растворяется легко,

Назван1е «теллуристы^ свинецъ» дано Густавомъ 

Розе и основано| на coctaUe м и н е р а л а . н а -  

противъ называете этотъ минерале «алтаитомъ», что



ш

тЬмъ болЪе вы[)азнтелыю, что теллуристый свннецъ 

до си\ъ поръ изв11стенъ только на АлтаВ.

Алтаитъ встречается механически примЪшеннымъ 

къ теллуристому серебру Заводинскаго рудника. Онъ 

былъ открыть и первоначально описанъ Густавольъ 

Розе (^). Минералъ этотъ въ свъжемъ излома им^етъ 

оловлнно-б1̂ лый цв-Ьть, склонающ1Йся къ желтому, но 

на воздух11 въ короткое время поверхность его делает

ся сильно побвжалою желтымъ цвЬтомъ. Блескъ силь

ный металлическ1й. Хрупокъ. Легко можетъ быть пре- 

вращенъ въ весьма тонк1й порошокъ. Его три спайныя 

направлеы1я по видимому пересекаются подъ прямымъ 

угломъ, но плоскости спайности неровны и изм^ре- 

Н1Я отражательнымъ г0Н10метр0мъ невозможны. Эти 

спайныя плоскости на взглядъ ничЪмъ одна отъ дру

гой не отличаются, почему Густавь Розе и принялъ 

нхъ за параллельны я плоскостямъ куба. Изломъ не-
•

ровный. Твердость примерно равна известковошпато

вой. Относительный вЬсъ многихъ маленькихъ кусоч- 

ковъ Густавь Розе нашелъ, при температуре воды

а0%8 Р . =  8,159.

П о  изследован1ямъ того же ученаго алтаитъ изъ 

Заводинскаго [)удника оказываетъ следующ1я рсак- 

Ц1и:

(*) Guslav Rosê  Rcisc nach dem Ural und Altai, Bd. I,

S. 617.



Ирсдъ паяльною трубкою на )̂ глЬ окрашиваеть 

пламя синимъ цв^томь. Въ внутреннечъ пламени 

сплавляется въ шарикъ, который постепенно стано

вится все мен^е и мен’Ье и наконецъ улетучивается, 

оставляя немного серебра. Около пробы на угль 

образуется колы^о, им-Ьющее металлическ1Й блескъ, въ 

сл11дств1е испаривтагося и снова ос'Ьвшаго теллу- 

ристаго свинца; въ болЪе удаленномъ разстоян1и об

разуется буровато-желтый налетъ, который, ег ли на

править на него пламя, окрашиваетъ его синимъ 

цв-Ьтомь и совершенно улетаетъ безъ всякаго остат

ка. Во вн'Ьшнемъ пламени проба скоро расплывается 

1Ю углю, кольцо съ метталлическимъ блескомъ пг- 

лучается меньшимъ, а желтое большимъ нежели но 

внутреннемъ пламени. Въ колб11 плавится, окраптва- 

етъ стекло желтымъ цвЪтомъ (тамъ гд11 къ нему п|)и- 

касался) и образуетъ весьма небольшой б1>лый воз- 

гонъ, который, если направить на него пламя, соби

рается въ капли. Въ открытой трубкЬ также пла

вится, причемъ вокругъ пробы об|)азуется кольцо, 

состоящее нзъ бт>лыхъ иапелекъ, изь трубки вы\о- 

дятъ б’Ьлые пары и на нижней сторонЬ этой труб

ки садится толстый б 1}лый налетъ, который, если на 

него Д}ть, собирается въ капли. Будучи приведенъ въ 

порошокъ и облйтъ азотною кислотою, тотчас!, уже 

ею сильно разлагается при отдПленп! красныхъ па- 

ровъ, и наконецъ совершенно растворяется. Раство- 

реи1с происходигъ еще успешнее п|)и иагрЬван'п!. ^



П о одному примерному анаинзу Густавь Розе 

нашелъ:

Свинца . . 60,^5

Серебра . . 1,^8

Теллура . . 38,"57

100,00

Густавь Розе между прочимъ зам^чаетъ: »хотя 

результаты этого анализа, въ разсужден1и колнчест- 

веннато отношен1я составныхъ частей, требуютъ под- 

твержден1Я, притомъ анализомъ, который былъ бы 

произведенъ по бол'Ёе усовершенствованной метода, 

однакоже, не смотря на то, уже и мое разложен1е 

вполн'Ё достаточно для доказательства того, что алтай- 

ск1Й теллуристый свинецъ имВетъ совершенно другой 

химическ1й составъ въ сравненш съ прочими изв-ё- 

стными, свинецъ содержащими теллуровыми рудами, 

а именно: въ сравнен1и съ листоватымъ теллуромъ и 

съ бълою теллуровою рудою^ ибо первый изъ этихъ 

иосл'Ёднихъ, кроме свинца и теллура, содержитъ въ 

себе еще золото, сюрму и серу, а последняя золото 

и гораздо большее количество серебра, нежели алтай-

скш теллуристыи свинецъ>



ПЕРВОЕ ПРНВДВ.1ЕШ Е КЪ АПАТИТУ.

(Часть I, стр. 285.)

а) Прежде всего я долженъ просить читателей из-*" 

винить меня за проп}скъ вкравш1Йся въ краткой ис

тории апатита, данной въ первой моей стать-Ь объ 

этомъ минерал^. Въ ист0 р 1и этой я не упомянръ о 

важномъ открыт1и Гайдингера, а именно объ откры- 

Т1И пираашдальной или параллельно-плоскостной ге- 

aiiedpiu. Означенную гем1едр1Ю описалъ Гайдингеръ, 

въ 1824 году, по кристалламъ апатита изъ С. Гот- 

гардта и тёмъ пополнилъ нетолько св'Ёден1я наши о 

кристаллизацти столь давно изв^стнаго минерала, но 

и бросилъ совершенно новый св'ётъ на всю шести

угольную систему. Этотъ родъ гем1едр1и не былъ 

тогда еп;е изв^стенъ ни въ одномъ изъ минераловъ, 

почему открыт1е Гайдингера отличалось новизною и 

было тЪмъ важнее, что оно согласовалось съ теоре

тическими взглядами кристаллограФ!и, которая допу

скала возможность существован1Я пирамидальной ге- 

М1сдрш. Гайдингеръ, своими точными изыскан1ями, 

устранилъ ошибочныя понят1Я, которыя им̂ Ьли о 

кристаллахъ апатита Гаюи и друг1е минералоги и 

представилъ кристаллизац1Ю этого минерала со все

возможною подробност1Ю.

Въ оправдан1с мое я могу только сказать, что во 

время печатан!я моей статьи, я немогъ достать жур- 

нала, въ кото[ЮМъ помещены были результаты ра-



ботъ Гайдиигера, Въ книгахъ другихъ кристаллогра- 

Фовъ и минералоговъ л также не мо1̂  найти име

ни открытеля пирамидальной гем1едр1и, почему въ 

моей стать'Ь я говорилъ о ней уже какъ о пред- 

мет'Ь давно изв-Встномъ, не отдавая должной чес

ти тому, кому она по всей справедливости принадле- 

житъ.

Ь) Аиатитъ изъ Бирябинскаго рудника на Уралъ 

уже былъ мною описанъ, но въ то в|>емя, по не 

HM'bHiH) матер1ала, я не могъ представить ни одного 

изм'Ьрен1Я его кристалловъ. Недавно получены были 

мною два маленьк1е кристаллы изъ Бирябинскаго руд< 

ника, дозволивш1е вымерить некоторые изъ ихъ уг- 

ловъ. Изм'Ёрен1Я меня вполн'ё удостоверили, что уг

лы кирябинскаго апатита весьма близки къ угламъ 

апатитовыхъ кристалловъ изъ Юмилла въ Испании. 

Воть результаты измЪрешй:

Вь кристаялть JW  1.

I Р  z=z 90° 1' О "  съ одною трубою.

П о  причин'Ё не вполн'Ь совершеннаго образования 

этого кристалла, плоскость д-ЁЙствительно накло

нена къ Р  подъ угломъ различающимся одною ми

нутою отъ прямаго угла. Изъ послЪдующихъ измЬ- 

рен1Й будетъ очевидно, что именно плоскость Ж, 

сдвинута съ принадлежащаго ей м^ста и что плос

кость Р  напротнвъ сохранила свое над.1ежащсе по- 

ложсн'ю. Въ оамомъ дЬлЬ я дал^е нашелъ:



щ Р  ^  159° 46' 30^' съ одною трубою.

Этотъ уголъ въ испанокомъ апатигь=:159° 46' 36 ", 

следственно совершенно тотъ же. Напротивъ най

дено мною изм11рен1емъ z=̂  150® 154 '̂, что 

уже не согласуется столь хорошо ни съ угломъ ис- 

панскаго апатита, ни съ предъидущимъ изм^рен1емъ, 

ибо если взлть за данное 150° 15Y^ то вычисляется 

X, : Р  — 159°

^х : X

|въ X
z= 142° 20 ' 20"  съ двумя трубами.

142° 21' 0'^ съ одною трубою.

П о изм1}рен1ямъ Густава Розе этотъ уголъ въ нспан* 

скомъ апатнгЬг=:142° 20' 15 ", а по моимъ изм:Бре« 

шямъ =  142° 19' 50 ".

у \ Р  ZH 120° 56' О " съ одною трубою.

Въ испанскомъ апатит^ этотъ уголъг=;120° 55' 27''. 

X : S =  155° 15' О " съ одною трубою.

Въ испанскомъ апатит'Ё этотъуголъ=:155° 10' 24". 

М ^:х,[*) =  108° 51' 5 0 "  |

108“ 51'

Въ испанскомъ апатит*!} этотъ уголъ=108° 50' 15".

S * S)
j ~  111° 24' 50 " съ одною трубою.

Въ испанскомъ апатитВ этотъ уголъ:=: 111° 21' 44".

(*) т. в. дoпoлнeнie до 180® половины цаклонснкя пло

скостей пирамиды X  1гь конечныхь краяхъ.



Вь крилталлгь 2, 

s : Р  124° 20' O '' съ одною тр^^бою 

S : S zz: 111° 24 ' О "  съ д^л€л трубами.

ВТОРОВ ПРИВАВЛЕН1Е К Ъ  ВЕ37В1АНУ.

(Часть I, стр. 11*5 и 409.)

Рсичмельсбергь [*) недавно сдЪлалъ общ 1Й обзоръ 

химнчсскаго состава вс'ёхъ везувхановъ вообще и при- 

шелъ КЪ заклЕочен1Ю, что Формула везув1ана не оди

накова съ Формулою граната, какъ до сихъ поръ 

принимали MHorie минералоги. Везувхану соотв'Ётству- 

етъ именно сл'Вдующая особенная, отличная отъ гра

натовой, химическая Формула:

3R»Si +  2§:Si (**).

П о MHtHifo Ральмельсберга это такъ справедливо, 

что не остается бол’Ёе ни малЪйшей причины ду

мать о диморфизм’ь гранатоваго состава.

Между прочимъ Раягмелъсбергъ произвелъ новое 

разложен1с везув1ана съ р-Ьки Вилуи (вилуита) 

и получилъ сл'Ьдун)Щ1е результаты:

(*) Poggendorffs Ann. 1855, Bd. XCIV, S. 92.

{**) Cm. Горный Журналъ 1854 года, часть III, стр. 261.

(***) См. Горный Журналъ 1853 года, часть 111, стр. 33-



Кремнезема . 

Глинозема • . 

Окиси железа 

Извести. . . 

Горькозема

.  38,/|0 

. 10,51 

. 7,15 

. 35,96 

. 7,70 

99,7^

Дал'Ёе Ралишльсбергъ приводить разложение ф, 

Гауера везув{ана изъ деревни Медведевой (Шишим- 

СК1Я горы) (*'), относительный в^съ котораго Кенготь 

нашелъ =  3,380. П о анализу ф, Гауера везув1анъ 

этотъ состоитъ изъ:

Кремнезема....................... . 36,59

Глинозема....................... . 22,25

Окиси жел'Ьза . . . . . 5,07

Извести............................ . 34,81

Горькозема....................... . СЛ'&ДЪ

Потери отъ прокален! я. . 0,55

99,27

ПЕРВОЕ ПРИВАВЛЕШЕ КЪ ИЗУМРУДУ.

(Часть I, стр. 227).

Благодаря благосклонности Князя 77. Р . Вагратш- 

она я имилъ случай изм'Ьрить кристаллъ изумруда изъ 

Екатеринбургскаго округа, находящ1Йся въ его кол-

(*) См. Горный Журпалъ, 1853 года, часть III, стр. 26.



.1скц1и. Бристлллъ этотъ представлялъ комбинафю: 

оР. осР. 2Р2 (фиг. таб. X II) . Цв^тъ его былъ 

ярк1й изумрудно-зеленый. Такъ какъ до сихъ поръ 

еще никто не изм’Ьрллъ кристллловъ русскаго изум

руда, то я считаю не безполезнымъ сообщить зд'Ьсь 

результаты моихъ изм1}рен1Й, произведенныхъ Митп~ 

херлиха отражательнымъ г0Н10метр0мъ, при помощи 

одной наблюдательной трубы.

Вотт» результаты:

S : Р  =  4' 3 0 "

S : М  z=z 127° 44' О "

Изъ сравнен1я этихъ чиселъ съ результатами из- 

м'Ёрен!й кристалловъ берилла выходить, что углы 

русскаго изумруда почти нисколько не отличаются 

on . угловъ обыкновеннаго берилла. Приведенныя из- 

MlspeHifl можно разсматривать довольно удовлетвори

тельными, ибо плоскости кристалла были ровны и 

блестящи.

, ПЕРВОЕ ПРИВАВДЕН1Е К*Ь КАНКРИНЯТУ.

(Часть I, стр. 104.)

Недавно другъ мой Гейнрихъ Струве занимался 

разложен1ями канкринита изъ Ильменскихъ горъ, съ 

ц'Ьл1ю сравнить составь его сь канкринитомъ изь горъ 

Тункинскихь.



Гейприхь Струве сообщилъ мни результаты свон\ъ 

изсл'Мован*1Й въ письМ'ё, предоставивъ ихъ въ полное 

мое рас110ряжен1е. П о этому случаю я сооби^аю 

зД'ЁСь самое письмо Г. Струье буквально:

«Я только что окоичилъ въ нашей лаборатории раз- 

ложен1е канкринита изъ MiaccRaro завода и предоста

вляю въ ваше распоряжеше полученные результаты. 

Среднимъ числомъ изъ двухъ анализовъ я нашелъ, 

что во 100 частяхъ канкринита содержится:

Кремнезема 

Глинозема 

Извести . 

Нат|1а . . 

Углекислоты 

Воды . .

. 55,50 

. 28,16 

. 6,16

. 20,20 (съ признаками кали).

. 5,85

. 0,80 
99,65

))Если подвергнуть небольшое количество минерала, 

въ платиновомъ тигл'Ь надъ лампою съ двойнымъ 

притокомъ воздуха, дийств1ю сильн11Йшаго жара, то 

получается 8,58|^ потери въ в^сё, а отъ прокалев1Я 

его въ муфельной печи эта потеря =  отъ 9,95 до 

10,45|. Означенную потерю образуютъ углекислота 

и вода, заключают!яся въ канкриинтЪ. Чтобы опре

делить ихъ порознь, я произвелъ опытъ въ родЬ 

употрсбляемыхъ при органическихъ анализахъ, а имен

но: я прркаливалъ, при бьлокалильномъ жар1}, взвЪ- 

шанное и при 100° высушенное количество минера



ла, положеннаго въ платиновое корытца, которое въ 

свою очередь заключалось въ ФарФоровой трубк'Ь, 

расположенной въ печи между углями. Отъ д'Ьйств!» 

жара отд'Влялись углекислота и вода, изъ которыхъ 

лосл’Ёдная поглоп^алась трубкою съ хлористымъ каль- 

Ц1емъ, а углекислота поглощалась кали-апаратомъ Ли

биха; такимъ образомъ эти двЪ составныя части могли 

быть определены по вЪсу, Найденныя по этому способу 

числа даны мною въ вышеприведенномъ анализ11. Во 

всЬхъ прочихъ кусочкахъ, которые вы мнЪ сообщи

ли, я находилъ постоянно воду, несмотря на то что 

Густавь Розе для Уральскаго канкринита воды не 

даетъ. Наружные признаки изсл'Ьдованныхъ мною 

образцовъ канкринита совершенно согласуются съ 

описанными Густавомь Розе)),

Касательно канкринита изъ Ильменскихъ горъ, я 

долженъ еще заметить, что, по изсл'Вдован1ямъ Кен̂  

гота (*), красноватый его цв 'ётъ  зависитъ отъ весьма 

маленькихъ листочковъ жел'Ёзнаго блеска. Бром-Ё того 

Кенготъ говоритъ, что въ канкринит'Ь этомъ заклю

чается большое количество бЪлаго минерала, въ вид-Ь 

маленькихъ, пластинчатыхъ кристалликовъ, лежащихъ 

въ параллельномъ положен1и.

(‘) Wien. Acad. Вег. X, S. 290.



Т о 11 А 3 Ъ.

(Topas, Pbisalit oder Schorlartiger Beril, Werner; 

Prismatischer Topas, Mohs\ Prismatic Topas, Haid,^ 

Jam,; Topaz, PhilL; Alumine flaatee siliceuse ou To- 

paze, Hauy; Pyrophysalith, Htstnger; Topazius melleus, 

meliner Topas, Breith, Тяжелов'Ьсъ).

О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА.

Кристаллическая система: ромбическая.

Главная Форма: ромбическая пирамида съ накло- 

нешемъ плоскостей, въ макрод1агональныхъ коиеч- 

ныхъ праяхъ =  74° 5V 4 " , въ брахидхагональныхъ 

конечныхъ краяхъ =  150° 2 2 ' въ среднихъ

краяхъ =  127° 48 ' 16",

а : Ь : с =  1,80487 : 1,89199 : 1 {*)

Топазъ большею част1Ю бываетъ окристаллованъ, 

но встр-Ьчается также сплошнымъ, вкрапленнымъ и 

въ видЪ изуродованныхъ нед'Ёлимыхъ. Кристаллы его 

отличаются часто совершенствомъ своего образован1я

С*) Это OTHoraeHie осей вычислено изъ сл-Ьдующехъ 

результатовъ HSM'fcpeHiM:

М : Л ^124° 17' О" 

f ; Р=136° 21' О"

Ч. П. 8



и значительною величиною. Они им-Ъють всегда приз

матическую наружность, ибо въ комбинащяхъ плос-
и

кости ромбичесиихъ призмъ ооР и ооР2 обыкно

венно весьма развиты. Призматическ1я плоскости по

чти всегда слабо покрыты вертикальными штрихами. 

Топазовые кристаллы попадаются иногда наросши

ми по одиначк'Ь на ст-Ьнахь пустотъ горныхъ породъ, 

а иногда скопленными въ друзы. Спайность весьма 

совершенная, параллельная основному пинакоиду оР. 

Изломъ изм1>няется отъ раковистаго до неровнаго. 

Твердость =  8. Относительный вВсъ = : 3 ,4 . . .  '5,6. 

Стеклянный блескъ. Минералъ иногда совершенно 

безцв-Ьтенъ, но также бываетъ окрашенъ желтовато- 

б'Влымъ, винно-желтымъ, мЬдово-желтымъ, зеленова- 

то-бВлымъ, синевато-бЪлымъ и спаржево-зеленымъ 

св'Втлыми цв1>тами. Черта б'Ьлая. Отъ совершенно 

прозрачнаго изм-Вняется до просвйчивающаго въ кра- 

яхъ. П о  новьйшимъ анализамъ форхажера и при

нимая въ соображен1е Раяитлъсберга образъ взгля

да, по которому Фторъ можетъ зам-Ьщать кислородъ, 

химическ1Й составь топаза можетъ быть выраженъ 

сл-Ёдующею Формулою:

(ЗАШ*+281^Р).

Въ открытой трубк'Ь топазъ обнаруживаетъ реак- 

Ц1И плавиковой кислоты только при насадкЪ сплав

ленной ФОСФорной соли и при сильномъ дуть-Ь, Предъ 

паяльною трубкою на угл-В не плавится, по большей



м'Ьр'Ь боковыя плоскости кристаjjOBTf становятся при 

этомъ мелко-пузырчаты. Съ бурою делается сперва не- 

прозрачнымъ и потомъ медленно въ ней растворяет

ся, образуя прозрачное стекло. Съ ФОСФориою солью 

даетъ, по охлажден1И^ опаловидный шарикъ, причемъ 

осаждается скелетъ кремнезема. Съ содою образуетъ 

пузыристый, полупрозрачный шлакъ, а если количе

ство соды увеличивается, то вздутую неплавкую мас

су. Прокаленный съ кобальтовымъ растворомъ де

лается синимъ. Кислоты на топазъ вообще не Д'ЬЙ- 

ствуютъ и только, по зам11чан1ю ф, Кобелля̂  сър- 

ная кислота, когда минералъ остается въ ней долгое 

время, отд-йляетъ немного плавиковой кислоты.

Электричество, возбуждаемое трен1емъ, въ нИкото- 

рыхъ Саксонскихъ топазахъ столь значительно, что 

одно малЪЙшее Tpenie пальцемъ уже бываетъ доста

точно для произведен1я зам'Ётнаго притяжен*1я м'Ьд- 

ной стрЪлки. Тоже самое электричество въ Сибир- 

скихъ топазахъ, кажется, гораздо слабее. По изслидо- 

ван1ямъ П. Рисса и Густава Розе  ̂вси топазы, отно

сительно ихъ пироэлектричества, должны принадле

жать къ центрально - полярнымъ минераламъ, т. е. 

они должны вообще иметь Эе/ь, одна къ другой об- 

ращенныя электрическая оси, лежащ1я въ направле- 

н1и короткой д1агонали основан1Я главной призмы. 

Оба аналоги'сестае полюса этихъ осей совпадаютъ меж

ду собою въ средин-Ь Д1агонали, а оба антилогиге- 

скьг П0.1ЮСЯ лежатъ въ д1аметрально противуполож-



ныхъ тупыхъ боковыхъ краяхъ призмы. Сл'ЁДСТВСННО 

o61j электрическ1а оси топаза лежать въ поверхности 

ыаисовершенньйшей спайности этого минерала (*). 

Сл'Ьдуя Танкелю  ̂pyccKie топазы (именно изъ Адунъ- 

Чилона) напротивъ конечнополярные, т, е. ихъ элек

трическая ось совпадаетъ съ осью кристаллографи

ческою (*^).

Разность неблагороднаго топаза, которая встр'Ьчает- 

ся наприм^ръ при Финбо и Бродбо въ окрестно- 

стяхъ Фалуна и которая, не смотря на то что утра

тила свою прозрачность и красоту, сохраняетъ еще 

ясную спайность, почему походитъ немного на по

левой шпатъ, называютъ апирофизалитомъ» или «ф и - 

залитомъ» отъ (pvaa'Arjg (пузырь), ибо тоненьше ея 

осколки въ сильномь жару покрываются маленькими 

пузырьками, которые вскор1> лопаются.

Минералъ названный Гаюи ипикнитомъ» (отъ яукуод 

плотный) долгое время смешивался съ берилломъ, 

отчего Вернеръ и называлъ его ашерлообразнымъ бе- 

рилломъ». Пикнитъ встр’Ёчается большею част1ю въ 

параллельно-шестоватыхъ агрегатахъ, вм 'ёст 'Ь съ лити- 

нистою слюдою, въ оловянныхъ'рудникахъ Альтен- 

берга въ Эрцгебирге. Уже самъ ib/ow (^^^) показалъ, 

что пикнитъ есть ничто иное какъ видоизмЁнеи1е

(*) Pogg. Ann. 1843. Bd. LlX , S* 386i

(**) Pogg. Ann. 1844. Bd. LXI, S. 281.

^(*‘) Еащ. Traite de Minёralogie. Seconde Edition, Paris, 

1822, Tome II, p. 150,



топаза, однако же нЪноторые минералоги, и еще весь

ма недавно, основываясь на анализ'Ь форхаагера^ изъ 

котораго для пикнита получается химическ1Й составь 

отличный отъ состава топаза, нашли бол Ье удобнымъ 

разсматривать этотъ загадочный минералъ за особен

ный самостоятельный видь. Густавъ Розе, въ hob I^h - 

шее время, въ своей кристалло-химической минераль

ной систем15, пикнитъ снова принялъ за видоизм1>- 

HCHie топаза, ибо, по его изсл'Ьдован1ямъ, пикнитъ 

имиетъ ту же самую кристаллическую Форму, какъ и 

топазъ. Что касается до различ1я въ химическомъ 

состав1э этихъ двухъ мине|)аловъ, то, по мнТ>н!ю i j -  

става Розе  ̂ за причину этого различ1я должно при

нять болЪе или MCHt>e разложенное состояние, въ ко- 

торомъ пикнитъ встр'Ьчается [*).

(*) Между прочимъ Густавь Розе пишетъ: »Тамъ, гд  ̂

шестообразные неделимые срослись между собою не 

слишкомъ плотно, они ограничены довольно ровными и 

блестящими плоскостямп, дозволяющими очень хорошо 

онред'Ьлить взаимное ихъ наклонен1е. Наклонен1е npio- 

стряющихъ плоскостей острыхъ боновыхъ краевь ром

бической призмы между собою (плоскостей I Гаюи) я 

нашелъ=:93° 15' до 93  ̂ 23'.—Также я нашелъ, что спай

ность параллельна прямой конечной плоскости, хотя 

и не столь ясная, какъ въ Tonasij. Впрочемъ пикнитъ 

безъ всякаго сомн'Ьн1я не представляется въ совершенно 

св'Ьжемъ видЬ; онъ весьма склоненъ къ разложен1ю, ко

торое м’Ьстами обнаруживается весьма ясно, ибо въ этихъ 

нЬстахъ минералъ скоблится удобно ножемъ. Это-то, бо



Название «топазъ» произведено отъ Греческаго сло

ва толадод̂  сл'Ёдуя Плингю  ̂ по имени острова въ 

Брасномъ мор'Ё.

Топазъ находится въ Poccin: на УралЪ и въ Нер- 

чинскомъ округВ.

Со всею справедливост1ю можно зд'Ьсь зам'Втить, 

что PyccKie топазы, по своей величин'Б, совершен

ству кристаллизац1и и прозрачности, суть самые кра- 

сив'ЁЙш1е изъ вс1зхъ до НЫН'Ё извГ>стныхъ.

Въ Бристаллдхъ Русскаго топаза дозволяютъ себя 

опредилить сл'Ёдующ1я Формы:

РОМБИЧЕСК1Я ПИРАМИДЫ.

Пиражиды главнаго ряда.

На фигурахь. По Вейсу, По Наужану.

• i ..............( а : оЬ : 5 с ) ................ уР

U ..............( а : 2Ь : 2 с ) ................ |Р

 0  ( а : Ь : с) . . . .  . Р

е ..............( а : sb : Е с ) ............... т Р

Врахипиражиды,

1  ( та : тЬ : с ) ................

 ̂ .............................................................

л'Ъе или MeH'ibe подвинувшееся впередъ, разложенхе дол

жно конечно принять за причину различнаго отъ топаза 

состава.(( (Das Krystallo-chemische Mineralsystem уоа G. 

Rose, Leipzig, 1852  ̂ S. 82).



ж ........... ( f** = тЬ : с ) .............

t> .............( 4-а : 4Ь : с ) ..............  Р2

г .............. ( а : -ib : с ) ............... 2Р 2

Макропираяшда, 

q т а  : пЬ : с ) ..............mPn

Р0ШБИЧЕСК1Я ПРИЗМЫ.

Главная призма,'

м . . . ооР

Брахипризяш,

, .ооР|

1 . . « Р 2

я . . . . ( ооа : уЬ : с) . . ооРЗ

еоР4

д о м ы<

БрахиЪоягъи

. . .

f  .

W

у • . . . . ( а : -g-b : сос) . . 4?оо
о

к . . . . ( а : уЬ : оос) . . . . . |Роо
о

У •
. . . 2Роо

^  . . . . 4Роо

МакроЪомы,

Ь . . . . . ( уа : ссЬ : с) . . |Роо

А . . . . ( а : ооЬ ; с) . . Роо



\

П И Н А К О И Д Ы .

Основной пинакоиЪъ.

( а : ооЬ : о с е ) ..............оР

Брахипинакоидь,
о

( оса : Ь : о о с ) ............. осРоо

Изъ вс'Ьхъ приведенныхъ Формъ, только дв* не 

могли быть опред'Ьлены съ точнотю , это е q. 

Плоскости ромбической пирамиды е (фиг. 10, табл. 

X X X )  я вид'Влъ на одномъ большомъ кристалл'Ё изъ 

Мурзинки, находящемся въ коллекщи музеума Гор- 

наго Института. Такъ какъ плоскости е въ означен- 

номъ кристалл!^ узки и неровны и какъ ни на од

номъ изъ многихъ сотенъ топазовыхъ кристалловъ, 

прошедшихъ чрезъ мои руки, я не могъ открыть 

пирамиды е, то мнЬ кажется Форму эту должно оста

вить пока безъ опред^леннаго кристаллограФическаго 

знака. Можеть быть ей будетъ соответствовать знакъ 

Плоскости ромбической пирамиды q (фиг. 4 и 

5) я замЪтилъ на одномт» изъ Ильменскихь кристал

ловъ коллекфи 77. Л. Когубел  ̂ а также на весьма 

немногихъ кристаллахъ коллекц1и музеума Горнаго 

Института. Такъ какъ плоскости q были также не- 

ровны и не блестящи, то ихъ кристаллограФическ1й 

знакъ равном1>рно не могъ быть опред^лень съ оче-

видност1ю. Если К0мбинац10нные края | параллель

ны комбинацюннымъ кралмъ какъ мнВ показалось,



s

то макропирамида q долгкна выразитьсл знакомь 

=  уР2. Что касается до брахидомы у, то, по приГмп- 

зитсльнымъ изм'Ёрен1ямъ обыкновеннымъ Волластоно- 

вымъ отражательнымъ г0Н10метр0мъ, получается для 

этой Формы весьма сложный кристаллограФическ1Й 

знакъ, не смотря на то, что плоскости ея довольно ров

ны и блестящи. Брахидому у я им^лъ случай наблю

дать на одномъ безцв11тномъ и прозра*1НОМъ кристал- 

ли, изъ окрестностей рЬки Урульги (Нерчинскъ), на- 

ходяп^емся въ коллекц1и А, Б, Кеаимерера, Прибли- 

зительныл изм1̂ рен1я дали слЬдуюице результаты:

у \ f —  около 176° 25 ' 

у  \ у  около 165° О' 

у \ и —  около 136° 16',

Если принять въ соображен1е эти измЁрен1я, то 

самое приличное выражеше для Формы ;; будетъ
и

■уРоо и въ этомъ случай получается вычислен1смъ:

у \f =  176° 10' 41 " 

у \ у ■=:. 165° 7 ' 57 " 

у \ и —  135° 58' 2 8 "

Главн ЬЙШ1Я комбинащивышепоименованныхъ Ф орм ь 

Русскихъ топазовыхъ кристалловъ представлены на 

таблицахъ X X IX , X X X , X X X I, X X X I I ,  X X X I I I ,  

X X X IV , X X X V , X X X V I, X X X V II  и X X X V II I ,  въ 

наклонной и горизонтальной проэкщяхъ, а именно:



Фиг. 1 и 1 bis) оР. |Р. |Р. Р. ооР. ооР2. уРэо . Роо.

Р  i и о М  I а f

2Роо , ооРоо . уРоО , Роо •

У" с h d

Фиг. 2 и 2 bis) оР . уР . 4Р. Р . ооР. ооР2. уРоо . Роо

Р  i и о М  I а f

2Роо . ^Роо . ооРоо . 4-Роо . Р оо .

У to h d

о о
Фиг. Ъ н Ъ bis) оР . |Р. 4^Р. Р. ооР. 2 Р 1  ооР2. ^Роо

Р  i и о М  г I а

Роо . 2Роо . 4-Раэ . Роо •

f Г h d

о и и
Фиг. 4 и Д bis) оР. уР. ^Р . Р. ооР. ооР2. -^Р^.

Р  i и о М  I S t

-* Роо .|Роо .Роо .^Роо . ооРоо .mPn.yPoo .Роо .

q h d



Фиг. 5 и 5 bis) Р. ооР. cxPi. ^Рос . Роо . ЗРоо .

и о М  I а f  у

О
оеРоо . mPn, Poo .

с g d

о о 'Х '  Г~/
Фиг. 6 и 6 bis) оР. |Р. 4Р. (ХР. ооР|. ооР-2. Р о о . ^  /

P i n  М т I f

Фиг. 7 и 7 bis) оР. JP. 4-Р. Р. ооР. ооР2. ооР5.уРоо .

Р  г и о М  I д а

Роо . ^Роо . ооРоо . 4 Р ^  • Р«о .

f  у  с h d

Фиг. 8 и 8 bis) оР. fP .  ̂ Р . Р. ооР. 2 Р 1  осР^. ооР4.

Р  i и о M r  I п

/ л/

iP o o . Р оо . 2Роо. 4Роо. ^Р оо . Роо.
и и и

^Роо . Р оо . 2-- - у

а f  у МО h d

Фиг. 9 и 9 bis) оР. Р* ооР2. ооРЗ.

-Р и о М  I д

^Роо . Роо . 2Роо . ооРоо . Роо .

а {



:Фиг. 10 и 10 bis) оР. |Р. -1Р. Р. т Р . осР. |Р-2. Р-2.

Р  i и о е М  X V

о о
ооР2. ссР5.Рао .2Рао . ооРоо .4-Р» .Роо ,

I 9 f  У h d

 ̂ Фиг. и и 11 bis) оР 4 Р .4 Р .Р .о оР .| Р 2 .о оР | ,о оР 2 . 

f  ‘ P i u o M x  m l

ооР5. ооР4, Роо . ооРоо . Роо .
\

9 п f  с d

Фиг. 1-2 и Ш  bis) оР. |Р. 4Р. 00Р.-1 Р-2. ооР-2|Р5.

Р  i и М  X I t

о о
Роо . ооРос. 

f

Фиг. 1э п 1о bis) оР. |Р. р . ооР. ооР-2.-iPoo . Р оо .

2Роо . ооРоо . уРоС . Роо .

г с h d

Фиг. U  и 14 bis) |Р. 4Р. Р. ооР. осР1 |Роо . Роо .

i и о М  I ^ f

i2Poo . осРоо . 

I  с



О О О
Фиг. 15 и 15 bis) ip .  4Р. Р. <хР, оеРЗ. I^Poo. Роо.

i и о М  I “ /

2Рсв . ооРоо . Рзо .

у  с d

Фиг. 16 и 16 bis) оР. тР-^Р-Р- соР. Ра. 2Р2. (хРа

Р  i и о М  V г I

f

/  ./

Роо . ооРоо . Роо •

f  с d

о о
Фиг. 17 и 17 bis) оР. ̂ Р. Р. соР. еоР2. iP ao . scPes .Рас .

Р  и о М  I к с d

«I О

Фиг. 18 и 18 bis) Р- ссР2. Р оо , 2Роо .

и о М  I f  у
Ь

о о о
Фиг. 19 и 19 bis) оР. iP . 4Р. Р. ооР. оеРЗ. 4Рао .Роо

Р  i и о М  I а f

/

2Рэо . уРоо , Роо .

у h d

о о

Фиг. 20 и 20 bis) |Р. Р . ооР. ооР2. Роо . 2Роо . Роо . У

и о М  I f  у  ^



Фиг. 21 и 21 bis) 4Р. 4Р. Р. осР. ооР2. Рас . 2Роо . Роо

i  и О М  I f  у  d

V о
/  Фиг. 22 и 22 bis) ооР. ооР2. оеР5. Р ас .

M l  д f

Фиг. 2а и 25 bis) оР. Р. Р оо . Роо.

Р  о М  d

Фнг. 24 и 24 bis) осР. оеР2. ооРЗ. Рог . 2Роо.

M l  9 { у

О «
Фиг. 25 и 25 bis) 4Р. ооР. ооР2. Р оо .

и М  I f

Фиг. 26 и 26 bis) oP.iP.-iP.P. ооР. ooP2.Poo.2Poo.

Р  i и о М  I f  у

ооРоо . . Рас .

h

Фиг. 27 И 27 b is)oP .^P .4P .P . ccP.ooPi.oDP2.Poc

P i  и о М  т  i f

Роо.

d



о о
Фиг. 28 и 28 bis) оР. юР. |Р. 4-Р. Р. ооР. 2Р2. ооРЗ.

Р  i и о М  г I

|Роо . Роо . тРсо . уРоо . Рас . / /  

а f h d

Фиг. 29 и 29 bis) 4Р» Р* <̂ Р* ооР2. Роо . Роо .

и о М  I f  d
и

Фиг. 30 и 30 bis) оР. 4Р. |Р. Р, осР. Р2.2Р2. »Р2

Р  i и о М  V г I

Раз . тРоо . 2Рао , Р »  .

f  У У  ^

У

Фиг. 31 и 31 bis) oP.fP. IP. P. ooP, ooPS.Poo ,4̂ Poo .Рас .

P i  и о Ш I f  h d

О О
Фиг. ЪЧ и Ш  bis) оР. уР. 4Р« Р» ооР. ооР2. Роо . Роо .

Р  г и о М  I f d

и О
Фиг. 33 и 33 bis) 0P .iP .4P. Р. ооР.2Р2. ооР1 iPoo

Р  i и О М  Г I а

/

Роо . 2Роо . Роо .

d



^  Фиг. 34 и 54 bis) oP. i p .  p , aoP. ocP2. Poo. 2Poo.

P  U О M  I f  у

ooPoo , Poo 

с d

Фиг. 55 в 55 bis) oP. -fP. ooP. cop2. Poo. 2Poo

P  i M  I f  у

о «
Фиг. Ъ6 и 56 bis) ооР. ооР^, Poo.'

М  I f

Фиг. 57 и Ъ7 bis) оР. -iP. ооР2. 2Роо

Р  i I у

, Фиг. 58 и 58 bis) оР. |Р. ооР2, Р о о . 2Роо

Р  г I f  у

.-7J
о о

^ Ф и г .  59 и 59 bis) оР. ооР2. 2Роо ,

Р  I у

о о
Фиг. 40 и 40 bis) оР. fP . ооР. ооР2. Р о о .

P i  М  I f

/
Фиг. 41 И 41 bis) 0P .y P .4P. осР. ооР2. Рло. 2Роо

Р  i и М  I f  у



Фиг. 42 II Ш bis) оР. 4-Р. ооР. ооРЗ. 2Рсв . о5

Р  i М  I у

Фиг, 45 и 43 bis) оР. |Р. лр. оеР, 4Р2. ооР2. « J - / /
Р  i и М X I

и U
Фиг. 44 и 44 bis) оР.уР. 4Р.Р» ооР. ^Р^. ооР2. Роо . у   ̂ ^

Р  i и о М  X  ̂ f

2Рос.

г

Фиг. 45 и 45 bis) уР. -iP. соР. ооР:2. 2Роо. ^  ^

i и М  I X

о W
Фиг. 46 и 46 bii) -1-Р" ®°Р- ооР2. Роо .

М  I fи

о «
Фиг. 47 и 47 bis) лр. ооР. ооР2. ооРЗ. Роо.

и М  I д f

1 '

и о
Фиг. 48 и 48 bis) ЛР« ооР. ооР2. ооРЗ. Роо , Роо .

M i  9 fи

ь

о о
Фиг. 49 и 49 bis) оР. |Р. Р- Роо . 2Роо .

P i ' u o M l  f  у  

Ч. П. 9



о о
Фиг; 50 и 50 bis) аР. |Р. ЛР. Р. овР. жР2. Р о о .

Р  i и о М  I f

Фиг. 51 И 51 bis) оР, уР, 4-Р. р. боР. ooPS. ^Роо . Роо •

Р  i и о М  I а f

SPoo.

J

Фиг. 52 и 52 bis) лр. Р. ооР. ооР2. тРоо . Роо .

и о М  I а f

2Роо . ооРоо

г  с

Фиг. 55 и 5*5 bis) оР. уР. 4-Р. Р. ооР. ооР2. Роо . 2Роо .

Р  i и о М  I f  у

Фиг. 54 и 54 bis) оР. ооР. ооР2. 2Роо .

Р  Ш  I у
*

Фиг. 55 и 55 bis) оР. ̂ Р . 4Р. Р. ооР. ооР2. Роо . 2Рао .

P i  и о М  I f  . У

ОоР 00 Р оо .

с А



и о
Фиг. 56 и 56 bis) Р. ооР. ооР1 Роо . :2Роо . Роо ,

о М  I f  y d

Фиг. 57 и 57 bis) |Р. Р. ооР. ооР2. Роо . Рос .

и о М  I f  d kJ

УРАЛЬСКШ ТОПАЗЪ-

На ypajt, топазъ поплдаетсл преимущественно въ 

двухъ Mli('Taxi>: въ окрестностяхъ Екатеринбурга и на 

восточной сторонЪ Ильменскаго озера въ Ильменскихъ 

горахъ.

1) Топазъ изъ окрестностей Екатеринбурга»

Зд11сь топазъ находится при деревн-Ь Алабашк'Ё, 

лежащей въ окрестностяхъ Мурзинекой слободы. Ве

личина его кристалловъ различна и изм-Ьняется отъ 

величины булавочной головки до мпогихъ центимет- 

ровъ. Большею част1ю топазы изъ Алабашки отли

чаются синеватымъ цвЪтомъ, но иногда встр15чаются 

также кристаллы свЪтлозеленые п с-ЬроватобИлые. 

По своей величин^, совершенству кристаллизац1и и 

прозрачности они значительно превосходятъ вс'Ь за

граничные топазы, что впрочемъ можно сказать, 

какъ уже выше было замечено, о всёхъ вообще 

Русскихъ топазахъ. Кром'Ь кристалловъ, при Ала- 

башкТ» встречаются болТ>е или мен^е неправильные 

топазовые сростки, состоящ1е изъ многихъ только 

отчасти окристаллованныхъ недЬлимыхъ,



Топазы ирн дерсвнЬ Алабашкп попадаются въ ие- 

щерообразныхъ нустотахъ гранита (*). Такъ какъ cTli- 

ны этихъ пустотъ покрыты бываютъ часто больши

ми иравилыи>1ми кристаллами иолеваго ил1ата, nie- 

сти^гольными таблицами ро.швато-бЬлой слюды, nia- 

рооб[)азными массами кристалличсскаго альбита и 

большими кристаллами дымчатаго гориаго хрусталя, 

то куски, заключаюи^1е вь себь bcIj эти минералы 

соединенными и притомъ украилениые однимъ и.1и 

нисколькими изъ крупныхь и превосходно образован- 

ныхъ кристалловъ топаза, п[)едставляюгь |юскошн1>й-
• ч

ш1е ш туФЫ  для минеральныхъ коллекфй. Топазовые 

кристаллы большею част’|ю бываютъ размещены по 

одиночкЬ, и одннмъ своимъ концемъ приростаютъ къ 

горной пород'!^, гючему кристаллы образованные съ

обоихъ концовъ встречаются весьма р1здко,
f

Хотя комбинацЬ! Формь кристалловъ топаза изъ 

Алабашки вообще весьма просты, однако же въ нё- 

которыхь, р'Ьдкихь случаяхъ, он1» столь гке сложны, 

какъ и у кристалловъ изъ Ильменскихъ горъ. ЗдЬил- 

н1е кристаллы, представляющю сложныя комбинац1и, 

впрочемъ легко отличать отъ Ильменскихъ по ихъ 

синеватому цвЪту, ибо Ильменскге топазы всегда без-

lliBliTHbl.

S

(*) О м'Ьсторожден1’и многихъ прекраспыхъ минераловъ 

въ огсрестностяхъ Мурзинской слободы мы сообщили уже 

н'Ькоторыя свЬден1я въ CTaxbib о берилл'Ь. (Материалы 

для Минералопи Pocciw, часть I, стр. 188 п далЬе).



Напбол1'.е прогтые кристален.! нм1'>юл. Формы ф н - 

гуръ “57, э8, ^9, ^0, /|1 , н 4^. Иъ иихъ почти
о

всегда плоскости ромбической призмы I =и ооР5 и 

основнаго пинакоидл Р  —  оР господств) ютъ, а про- 

Ч1Я бол1’>е или меи'Ье узки, пр('имуп\ественпо плоско

сти ромбических!» пирамидъ i z=z уР п и ^
о

Иногда плоскости брахидомы у z=: ^Роо 6i.nwnoTi. 

такгке довольно развиты. Плоскости брахидол1Ы
о

/‘ = : Рсо образуютъ обыкновеиио узеиьк1я притупле-

г
1ПЯ комбинацюнпыхъ краевъ - (ф и г . S8), а иногда 

и вовсе не входягь въ комбинац1ю (ф и г . ?)7, о9 и 

Впрочемъ, въ н'Ькоторыхъ болЪе рЬдкихъ сл}-
о

чаяхъ, брахидома f — Poo играетъ ту;ке самую роль,
о

какъ брахидома у — 2Роо и тогда плоскостей j
о

= : 2Рзо ИЛИ вовсе не замечается (фиг. АО), или 

OHli являются въ види маленькихъ треугольниковъ на 

комбинацюнныхъ углахъ, об|)азованны\ъ перес11чсн1- 

смъ плоскостей ромбической призмы I =  ooPi и 

брахидомы f  ~  Р о о . Если плоскости [)омбнческой 

пирамиды i — уР пересЬкаются съ плоскостями
о

брахидомы f  ~  Роо , то происходятъ комбинац1он-

i
ные края р  идущ1е параллельно противулежащимъ

комбинац’юннымъ краямъ j  (ф и г . 40). Плоскости

главной ромбической при ̂ мы М  —  ооР почти всегда 

подчинены или совершенно исчезаюгъ изъ комбина- 

Ц1и; въ первомь случаи плоскости эти образуютъ бо- 

лЬе или менЬе узеньк1я пр10стрЬн1Я брахид1агоиаль-
о

ныхъ краевъ ромбической призмы I =  соР2.



Наибол'Ье сложные топазовые кристаллы изъ Ала- 

башБи представлены на ф и г . 6 , 10 , 1 1 , 4 4  и 4 5 . 

Въ этихъ кристаллахъ плоскости основнаго пинакои- 

да Р  =  оР  пасто весьма малы и лвляются въ ви

дь ромбовъ (ф и г . 1 1 ) или въ вид'Ь восмиугольниковъ 

( ф и г . 10). Въ чрезвычайно р'Ьдкихъ случалхъ плос

костей основнаго пинакоида Р  =  оР даже вовсе не 

зам:Вчаетс/1 (ф и г . 45). Кристаллы вообще им-ьють 

призматическую Форму, причемъ главная ромбиче

ская призма М  —  ооР господствуетъ. Плоскости 

ромбичсскихъ пирамидъ i -=г уР и и = . -iP быва- 

ютъ также значительно развиты. Въ сл1}дств1е этого 

обстоятельства, кристаллы получаютъ наружность 

весьма отличную отъ предъидущихъ простыхъ крис-
о

талловъ. Плоскости ромбической пирамиды ас =  -|-Р2 

притупляють обыкновенно комбинацюнные края меж

ду плоскостями пирамиды w =  и брахидомы
о

f  =  Рос , и перес15каются съ плоскостями Р  =  оР
о

И « =  Р 2 такимъ образомъ, что происходящ1е отъ

Я/ Д?
того комбинац1онные края р  и - получаются парал

лельными съ комбинацюннымъ краемъ ^ (ф и г . 10 ).
о

Иногда же плоскости ромбической пирамиды лг=уР2 

образуютъ узеньк1я притуплен1я комбинацюнныхъ 

краевъ между плоскостями основнаго пинакоида Р  

=  оР  и ромбической призмы I =  осР2 (ф и г . 45). 

Плоскости ромбической пирамиды v =  Р2 приту- 

пляютъ комбинацюнные края между плоскостями



главной ромбической пирамвды о z= Р и брахидо1̂ ы 

f  =  Poo и перес'Ькаются съ плоскостлми ромбичвс-
о

кой пирамиды и =z - V  н брахидомы f  z=i Pao въ

V
краяхъ, изъ которыхъ первые - идутъ параллельно 

брахид1агональному конечному краю пирамиды «/=4^»
о

а вторые параллельно Д1агонал'Ё брахидомы /*— Роо .
и

П о этому плоскости ромбической пирамиды v =  Р2 

лежать въ брахид^агонально-конечномъ п о я с 'ё  ромби

ческой пирамиды и =  4^7 в'ь Д1агональномъ пояс'Ь
о

брахидомы f  Poo и въ пояс^, котораго ось опре-
.  I ^

дЪляется лишею р  ( фи г . 10). Призмы тп ооРт?
о о о

I ~  ооР2, д = z ooPd и  тг r z  ооР4 входятъ въ ком- 

бинац1и какъ подчиненныя Формы (ф и г. 11). Бром'Ё 

Формъ изображенныхъ на Фигурахъ, встр'Ёчаются мно- 

Г1Я друг! я, но ихъ плоскости такъ узки и большею 

част1ю такъ тусклы, что я не и м 'ё л ъ  никакой возмож

ности опред'Ьлить для нихъ кристаллографическихъ

знаковъ. Плоскости этихъ послЪднихъ Формъ приту-

_ . ' d d d f t 
пляютъ комбинацюнные края ^ и т. д. Ме

жду плоскостями ромбической пирамиды w zz 4 ^  ”
ti о

брахидомы f  =  Р х  , кром-Ё плоскости X Z=1 уРх, 

замечается еще другая узенькая, тусклая плоскость.

Свойства плоскостей весьма различны, такъ что ча

сто одна и таже плоскость на различныхъ кристал- 

лахъ имБетъ совершенно различныя свойства. Обык

новенно плоскости г =  уР, и —  w у ^  2Роо 

довольно ровны и принадлежатъ къ числ) самыхъ



блестящихъ. Въ нйкоторыхъ случаяхъ однако же плос

кости ромбической пирамиды i ~  уР тусклы и даже 

морщиноваты, что относится также къ плоскостямъ 

брахидомы а zn уРоо , встр-Ёчающимся на сложныхъ 

кристаллахъ. Плоскости основнаго пинакоида Р  —п? 

р'Ьдко блестящи, онЪ бываютъ чаще или совершенно 

т̂ с̂клы или др)зообразны. Плоскости ромбическихъ
U

призмъ М =  00?  и / “  осР£ довольно блестящи, 

но почти всегда покрыты вертикальными штрихами. 

Плоскости прочихъ |)омбическихъ призмъ ровнЪе, 

однако ;ке и на нихь означенные штрихи зам-Вчаются.
о

Плоскости ромбической пирамиды х  —  уР2 доволь

но блестящи. Плоскости макродомы d = . Роо боль

шею част1Ю бываютъ совершенно тусклы, р'Вже сла- 

бо блестящи. Плоскости брахипинакоида с==: ооРоо 

напротивь почти всегда блестящи.

Степень прозрачности топазовъ изъ Алабашки так

же весьма различна. Н'Вкоторые кристаллы во всей 

своей MacclJ совершенно прозрачны, друг1е прозрач

ны только въ нНкоторыхь частяхъ или до половины, 

а иные наполне|{ы треп^инами: неправильными или 

правильными, т. е. въ послЪднемъ случаЬ зависящими 

отъ спайности и идущими параллельно основному пина- 

коиду. Полупрозрачные и проевЬчивающ1е кристаллы 

также встречаются не рЪдко

(*) Превосходное собран1е топазовыхъ кристалловъ изъ 

Алабашки находится въ музеум-Ь Горнаго Института. Ме

жду этими кристаллами одинъ, иодобвый Фигур4 37,



Топазовые кристаллы изъ Алабашки, какъ у;кс 

было выше зам'Ъчено, встречаются наросши»П1 на 

горной nopo4*b по одиначк-Ь, но никогда друзами. 

Иногда впрочемъ некоторые кристаллы состоять изъ 

двухъ или большаго числа недЬлимыхъ (однако ;ье 

всегда изъ ум'Ьреннаго числа, напр, двухъ, трехъ, че

тырехъ и т. д., р'Ьдко изъ шести), которые срослись 

между собою въ параллельномъ поло;ьен1и. Въ кол- 

лекц!и А, Озерскаго находится превосходный с|)о- 

стокъ этого рода. Я  представилъ его на ф и г . 55 со 

вс'Ёми натуральными подробностями, но только въ 

полтора раза увелич'еннымъ.

Совершенно прозрачные топазы изъ Алабашки въ 

Екатеринбург11 шлиФуются какъ драгоц1>нные камни 

и, подъ именемъ (стяа«елов11совъ)), продаются за до

рогую цГ>ну. Къ сожалЬн1ю, для удовлетворен1я вку-

им1>етъ до б центиметровъ въ длину и до 5| центиме- 

тровъ въ наибольшемъ поперепник'Ь. Цв’Ьтъ его довольно 

густой CBHia, ирозрачность совершенная. Другой кри- 

сталлъ, подобный Фигур'Ь 10, им^Ьетъ около 15 центике- 

тровъ въ длину и до 7 центиметровъ въ наибольшемъ 

поперечник^. Этотъ посл'Ьдн^й только частями прозра- 

ченъ. MHorie друг]е кристаллы этой знаменитой коллек- 

щи по своей красот1> обращаютъ на себя особенное вни- 

Mauie любителей. Изъ числа частныхъ Петербургскихъ 

собран1Й, превосходными топазовыми кристаллами изъ 

Алабашки въ особенности богаты коллекц1и: Е> II, Рауха, 

и. А, Кочубея и А. Д. Озерскаго,



ш

сл У|)альскихъ жителей, оиииФовк'Ь подвергаются 

часто превосходные кристаллы.

Первымъ подробнымъ описан1емъ и опред'Ьлеи1емъ 

кристаллическихъ Формъ топаза изъ Алабашки мы 

обязаны Густаву Розе (*).

2) Топазъ шь Шлъженскихь горъ»

Топазъ зд'Ьсь находится на восточной сторон'Ь 

Ильменскаго озера, въ окрестностяхъ Miaccnaro за

вода, въ гранит’Ь, BM'feCTli съ зеленымъ полевымъ 

шпатомъ (амазонскимъ камнемъ), хюлитомъ, прекра

сными маленькими кристаллами Фенакита и черною 

двуоспою слюдою. Часто всЪ помянутые минералы 

бываютъ соединены въ одномъ и томъ же куск-В. 

Различаютъ два видоизм Бнен1я Ильменскаго топаза, 

встр'Ёчающ1яся почти всегда въ окристаллованномъ ви- 

д'Ь. Кристаллы одной изъ этихъ разностей отличают

ся преимущественнобезцв'Ётност1Ю,совершенною проз- 

рачност1ю, значителънымъ количествомъ плоскостей 

и совершенствомъ своего образовашя. Кристаллы 

другой разности напротивъ весьма трещиноваты, гряз- 

наго желтовато-б'Ьлаго цвТ>та, большею част1ю про- 

св'Нчиваютъ только въ краяхъ и представляютъ весь

ма простыл комбннац1и Формъ, какова наприм;$ръ 

комбинащя, представ^1енная на Фигур'Ь ^3. Мастеро

вые, употребляемые на горныхъ заводахъ для добы-

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

lin, 1837, Bd. I, S. 453 und Bd. II, S. 496.



ван1я минераловъ, называютъ кристаллы последней 

разности «гнилыми топазами». Кристаллы эти, по при- 

чинЪ множества трещинъ ихъ наполыяюи](и\ъ, удоб-
$

но втягиваютъ въ себя влажность, потому легко раз

ламываются на мелк1е куски, даже отъ самаго сла- 

баго давлен1я пальцами.

Прозрачные кристаллы (т, е. кристаллы первой 

разности Ильменскаго топаза) попадаются наросшими 

на зеленомъ гюлевомъ шпатФ, а также въ билой или 

желтой глин-В, наполняющей зд'Ьсь часто небольипе пе- 

щерообразныя пустоты гранита. Эти топазовые кри

сталлы бываютъ большею част1ю образованы только съ 

одного конца^ иногда однако же попадаются и так1е, 

у которыхъ оба конца ограничены многими плоско

стями, что впрочемъ почитается р15дкост1ю. ВсЪ вообще 

кристаллы прозрачной разности большею част1ю 

им'Ьютъ чистый бГ1ЛЫЙ цвЬтъ. Величина ихъ различ

на и изменяется отъ одного миллиметра или мен-Ёе 

до нЬсколькихъ центиметровъ, Въ музеум-Ь Горнаго 

Института находится много Ильменскихъ кристалловъ, 

им'Ьющихъ до 5 центиметровъ въ длину. По свЬде- 

Н1ямъ, сообщеннымъ Г~жъ Лисенко  ̂ въ Ильменскихъ 

горахъ въ прежнее время добывались топазовые кри

сталлы, в'Ёсящ1е 6, 7 и даже 10 Фунтовъ (*). Д . И,

(*) Gustav Rose. Reise nach deni Ural und Altai, Ber

lin, 1842, Bd. II, S. 80.



»

Соколовъ въ своей минералог!» (*) между и|)очимъ 

говоритъ, что въ кол.1снц1и гюкойнаго Бергл)^11тмана 

Гер.шта находился кристаллъ топаза изъ Ильмен- 

скихъ горъ вt>cии̂ iй болЪе 7 Фунтовъ.

Въ прозрачныхъ топазовыхъ кристаллахъ Ильмен- 

скихъ горъ встречаются почти вс1> до снхъ иоръ 

определенны я для топаза Формы. Главней Ш1 я ихъ 

комбинац1и представлены на ф и г . 1, 2, о, 5, 7, 

8, 9, 1^, 13, 14, 15, 16, 18, 19 и 21, изъ кото- 

рыхъ легко усматриваются всГ> подробности кристал- 

лизац}и. Плоскости главной ромбической призмы 

Ш  z=. осР и ромбическихъ пирамидъ о =  Р, w =  

и г уР  бываюгъ часто весьма |)азвиты, п])еиму- 

щественно ;кс плоскости первой изъ означенныхъ- 

Формъ, отчего кристаллы эти имиютъ наружность со

вершенно другую, нежели топазовые кристаллы изъ 

Алабашки (представляющ1е довольно простыя комби- 

нац!и, ФИГ. "оТ, 08, S9, 40, 42 и 4о). Ильменск1е 

топазы значительно отличаются также отъ топазовъ
— о

ИЗЪ Алабашки плоскостями d =  Poo , а =  ,
о о о

/■ =  Рэо , у — 2Роо и го —  4Роо , которыя неред

ко бываютъ соединены въ одномъ и томъ же кри-
«

сталлЬ. Плоскости ромбической призмы I ~  осР2, 

иногда довольно m n p o K if l (ф и г . 1Г), 15, 18, 19 и 

2 1 ), а иногда узк1я (ф и г . 8, 9, 14 и 16) за

мечаются почти на каждомъ кристалле. Плоскости

(*) Дмитр1й Соколовъ. Руководство къ Миысралог1и. 

С. Пегербургъ, 1832, часть 1, стр. 451.



о  __

ромбической призмы д “  ооР5, млкродомы h ~  уРх) 

и основнаго пиилкоидл Р  —  оР встрьчстются до

вольно часто, ио только плоскости основнаго ппна- 

коида бываютъ малы пли весьма р 115рениой величи

ны и никогда столь п1ироки, какъ на кристаллахъ 

нзъ Алабашки. Плоскости прочихъ Формъ довольно 

рЬдки. Эти поглНдн1п являются обыкновенно въ ви

дь бол Ье или мен lie узкихъ притуплен1Й различныхъ 

частей кристаллов!». Такт», наприм1зръ, плоскости [юм-
 ̂ о

бической пирамиды г =  2Р ^  притупляютъ комби- 

нац10нные углы, образованные плоскостями о, f  и I 

(фиг. Ъ) или плоскостями Oj J  \\ I (фиг. 8). Въ U'li- 

которыхъ кристаллахъ гЬже плоскости образ^^ютъ 

притуплен*!я: комбинацюнныхъ краевъ, между плоско

стями главной ромбической призмы М  — ооР и бра-
о

хидомы f  = : Poo , и комбинащонныхъ краевъ между
о

плоскостями ромбической пирамиды =  Р:^ и ром- 

бической призмы I ~  осР2 (ф и г . 16). Плоскости
о

ромбической пирамиды г =  2Р^ определяются по 

этому легко ихъ полол;ен1емъ, ибо, какъ усматри

вается изъ Фигуръ Ъ и 8, OHt> лежатъ въ брахид1а- 

гонально-конечномъ поясП главной ромбической пи

рамиды о =  Р и въ д1агональномъ поясЪ брахи-
о

домы X = : 2 Р со , притомъ образуютъ съ плоско

стями ромбической призмы / =  соР^ горизонталь

ные края. PaBiiOMt»pHO плоскости той же ромбичес-
о

КОЙ пирамиды г =  2 P i удобно опред'Ьляются поя-



гамн й ^ Г г)* Плоскости ромбической пира*
о

МИДЫ < =  образуюгь узенькая притугиешя ком- 

бинац10нныхъ краевъ между плоскостями ромбической 

пирамиды W =  -iP и брахидомы а =  ^Роо (ф и г . 9), 

или К0мбииац10нныхъ краевъ между плоскостями ром-
О

бической пирамиды г =  уР и брахидомы f  —  Poo
__  ^

( ф и г . 1 2 ), Плоскости ромбической пирамиды s = -^РЗ 

образуютъ равном-Ёрио узеиьк1я притуплен1я комби- 

нац'юиныхъ краевъ, между плоскостями ромбической
•  ̂ о

пирамиды i ZZ1 -V и брахидомы а =  уРоо , и ле-
о

жатъ въ дхагональномъ поясЬ брахидомы J3 =

( ф и г . 4). Плоскости ромбической пирамиды q =  mPn 

притупляютъ комбииац'шнные края между плоскостя

ми макродомы d —  Рсо и ромбической пирамиды 

и =  4Р* Плоскости эти весьма р'Ьдки и, кажется, 

OHii образуютъ К0мбинац10нные края *, идущхе па

раллельно съ комбинащоыными краями j  ( ф и г . 4).
и

Плоскости ромбической пирамиды v =  Р2, какъ 

уже было замечено при описан1и кристалловъ изъ 

Алабашки, притупляютъ комбинацюнные края меж-
U

ду плоскостями брахидомы f  Pgo и ромбической 

пирамиды о = Р ;  онЪ пересекаются также съ плос

костями ромбической пирамиды и =  4-Р въ краяхъ, 

параллельиыхъ брахид1агональнымъ краямъ этой пи

рамиды.

о
Плоскости брахидомы к =  4Роо я им^лъ сличай 

наблюдать только на одномъ кристалл'Ь, находящем



ся въ коллекции П, А, Когубел и иринадлежандемъ 

ко второй разности Ильменскихъ топазовъ (т. е. къ 

трещиноватымъ, просвЬчивающимъ топазамъ). Пло-
о

скости брахидомы л; = : |Роо образуютъ, съ плоско

стями ромбической пирамиды w =  и противуле-
* о

жащими плоскостями ромбической призмы I ~  осР2, 

К0мбинац10ниые края, идущ1е между собою парал

лельно ( ф и г . 17).

Что касается до свойсгвъ кристаллическихъ плос

костей, то он'Ё также различны какъ и въ кристал- 

лахъ изъ Алабашки. Плоскости главной ромбической 

пирамиды о =  Р въ большихъ кристаллахъ почти 

всегда тусклы, а въ маленькихъ напротивъ почти 

всегда блестящи. Плоскости ромбическихъ пирамидъ 

«  =  лр и i z= уР большею частью блестящи, хотя 

иногда слабо. Плоскости основнаго пинакоида Р = оР  

часто совершенно тусклы, а иногда довольно блестя

щи. Равном-Ьрио плоскости макродомы d=Vco иногда 

совершенно блестящи. Плоскость макродомы h=z~Pco 

большею част1ю блестящи. Плоскости брахидомъ
о о о

f  =  Роо , у =  2Роо и го =1 4Роо почти всегда ров

ны и блестящи, въ особенности послЪднихъ двухъ
о

Формъ. Плоскости брахидомы а уРоо иногда ров

ны и довольно блестящи, но чаще болЪе или ме- 

нФе друзообразны. Плоскости брахидомы ^  -Vao 

обыкновенно морщиноваты и отчасти друзообразны. 

Плоскости вс’Ёхъ ромбическихъ призмъ всегда весьма 

блестящи, но большею част1ю слабо покрыты верти-



K.ijbHbiMu штрихами; преимз'щественно плоскости
О

Г1|)из;\1ъ М  :=  ооР и / ооР^, которыя впрочемъ 

иногда, хотя и рПдко, бг>1ваютъ также столь ровны 

и блестящи какъ зеркало. Плоскости ромбической
« о

пирамиды г —  ‘̂ Р^ и брахипинаконда с =  ооРоо 

всегда ровны и блестящи. Плоскости ромбической 

пирамиды X -f-P-5 которыя также въ Ильменскихъ 

кристаллахъ иногда зам'Ёчаются, большею част1Ю ту

склы, равно какъ и плоскости ромбической пирамиды 

q nz mPn,

Мы обязаны первымъ подробнымъ описан1емъ 

Ильменскихъ топазовъ Туставу Розе (*), который так

же первый обогатилъ кристаллизац1Ю топаза опредЪ-
о о о

лентемъ плоскостей п =  ооР4, а ==: ^Роо , w —  АРоо ,
о о

г =  2Р:2 и  ̂ =  уР5. Къ этимъ, въ тогдашнее вре

мя новымъ Формамъ, прибавилъ я слЬдующ1я, сколь

ко  мн’П известно, до сихъ п оръ  ник'Ёмъ еще не за- 

мЪченныя Формы: е z=̂  mP (гдп тп вЬроятно г= 2), 

V =  Р2, S ZZZ ^РЗ, д':=  тРп, ^  -iPoo и й:— iPoo ,

НЕРЧИНСК1Й ТОПАЗЪ.

Въ настоящее время въ Нерчинскомъ краЪ топазъ 

находится преимущественно въ трехъ м1>стностяхъ, а 

именно: въ кряжахъ Борщовочномъ, Кухусеркенс- 

комъ(*"‘) и Адунъ-Чилонскомъ. ВъкряжП Адунъ-Чилон-

(') Gustav Hose. Reise nach dem Ural uod Altai, Berlin, 

1842, Bd. I f ,  S,. 80 und 496.

(**) A. Д. Озерскгй кряжъ этотъ называетъ Кухусеркет 

(см. Горный Журналъ 1854, часть I ,  стр. 170. «MaTepiajbi



скомъ минерллъ этотъ извЬстенъ уже съ весьма давняго 

времени (какъ должно полагать съ \7̂ Ъ г.), но въ 

Борщовочномъ и КухусеркенЬ онъ былъ открыть 

весьма недавно. Первый экземпляръ топаза изъ Бор- 

щовочнаго кряжа былъ полученъ музерюмъ Горна- 

го Института въ 1840 г., по крайней мЪрЬ въ этомъ 

году былъ онъ описанъ въ Гориомъ ЖурналЬ

Адунчилонскге топазы им Ьютъ совершенно особен

ную наружность, почему они съ перваго взгляда лег

ко отличаются отъ топазовъ двухъ прочнхъ м-Ьсто- 

рожден1й. Уже одно совокуплен1е кристалл о въ въ 

больш1Я друзы рЪзко отд^ляетъ топазы эти отъ то

пазовъ изъ Борщовочнаго и Кухусеркенскаго кряжей, 

разбросанныхъ въ гранит'Ь по одиночк-Ь. Топазы по- 

cлt,дниxъ двухъ кряжей напротивъ такъ сходны меж

ду собою, что, конечно, очень часто ихъ между со

бою перемЪшиваютъ. Вотъ почему хранящ1еся въ 

публнчныхъ и частныхъ минеральныхъ коллекщяхъ 

топазовые кристаллы, изъ которыхъ одни найдены въ

для Минералог1и Poccin», часть первая, стр. 208), на

противъ В. Я . Титовъ, въ стать-Ь своей «Заметки о м^- 

cтopoждeнiяxъ цв'Ьтныхъ камней и соляныхъ озерахъ 

Нерчинскаго края» (Горный Журналъ 1855, часть II, стр. 

443 и друг.) употребляетъ для него назван1е Кукусыркенъ. 

Мы считаемъ себя не въ прав-Ь судить которое изъ этихъ 

назвашй правильн'Ье и сохраняемъ въ нашей стать'Ь пер

вое, потому, что оно уже было употребляемо нами въ

ст&ть'Ь о берилл'Ь.

(*) Горный Журналъ, 1840 года, часть I I ,  стр. 139.

Ч . I I .



Борщовочномъ кр/1Ж'Ь, а друпе въ кряж'Ь Кухусер- 

кенскомъ, обозначаются обыкновенно происходящими 

изъ одной и той ;ке m I jcthocth , а именно: изъ окре

стностей р'Ьки Урульги (*). Подобному замешатель

ству способствуетъ также длинный путь, который 

соверп1аютъ эти кристаллы до тТ>хъ поръ, пока до- 

стигаютъ наконецъ до какой нибудь минеральной 

коллскщи. Въ самомъ дЬлЪ, Bct* такъ называемые 

щгътнът кааши добываются въ Нерчинскомъ OKpyrli 

тамоо1ними крестьянами, казаками, бурятами или тун

гусами, которые тотчасъ привозятъ ихь для прода

жи въ городъ Нерчинскь (преимущественно) или въ 
%
Нерчинск1й заводъ. Въ этихъ м Ьстахъ находятся уже 

MHorie постоянные покупатели-спекулянты, больплею 

част1ю изъ числа занимающихся гранен1емъ i;Bt»THbixb 

камней, но эти люди обращають въ особенности ихъ 

вниман1е на прозрачность, совершенство кристаллнза- 

ц1и и проч. т. п. и мало заботятся о получен1и вир- 

ныхъ св1̂ Д'Ён1й касательно мЬсторожден1й купленныхъ 

ими камней. Такимъ образомъ прюбрЬтенные топа

зовые кристаллы перепродаются за довольно высо

кую Ц'Ьну на MtjCTli или отправляются въ Р1ркутскъ, 

Екатеринбургъ и даже на Нижегордекую ярмарку, 

откуда, пройдя чрезъ мноия руки, они распростра-

(*) Но и зд-Ьсь иногда бываетъ ошибка, ибо пишутъ 

часто: Урулюнга, вм'Ьсто Уруяъга (см. Матер1алы для 

Минералогхи Poccin, часть I, стр. 168).



няю тся наконецъ по Poccih и вообще по всей Ев

ропа.

1) Топазь изъ Борщовоънаго кряжа,

Топазъ попадается зд-Ьсь преимущественно въ окре- 

стностяхъ ptKH Урульгн, а также въ ropt, Семенов

ской, въ горИ Киберевской, при деревнГ, Лесковой и 

другихъ м15стахъ (*),

(*) См. статью В, Я. Титова-. «Зам Ьтки о м-Ьсторожде- 

шяхъ цв'Ьтныхъ камнеК и соляыыхъ озерахъ Нерчин* 

скаго края». (Горный Журналъ, 1855 года, часть II, стр. 

464).

Мнопя м'Ьсторожден1я топазовъ въ Борщовочномъ кря- 

ж-Ь, следуя В. Я- Титову, могутъ быть разд']Ьлевы на 

четыре главныя группы:

1) Въ гор-Ь Боецъ, лежащей въ окрестностяхъ р-Ьки 

Урульги, добываются топазы св1}тложелтаго цв'Ьта.

2) Въ rop-fe Семеновской добываются неправильные, 

только отчасти окристаллованные топазы, называемые 

М']Ьстными жителями огрызками. Топазы эти большею ча- 

стш совершенно прозрачны, иногда безцв^Ьтны, а иногда 

окрашены темножелтымъ цв']Ьтомъ. Въ 2 верстахъ отъ 

горы Семеновской лежитъ гора Тулунъ, въ которой так

же попадаются безцв'1Ьтные топазы, съ тою только раз

ницею, что они прекрасно окристаллованы.

3) Въ дачЪ Киберевской встр-Ьчаются кристаллы топа

за, которые част1*ю безцв'Ьтны, част1ю винножелтые. Въ 

Дорогомъ УтесЬ или Черемуховой гор-Ь, лежащей въ 2 вер

стахъ на Западъ отъ Киберевской горы и около 15 верстъ 

на С'Ьверъ отъ слободы Новотроицкой, добываются пре

восходные топазовые кристаллы, зам’Ъчательные по сво- 

имъ необыкновенно большимъ разм']Ьрамъ. Два огромные



Топазы Борщевочнаго кряжа иногда превосходно 

окристаллованы, а иногда нм1>ютъ видъ неправиль- 

ныхъ массъ, состоящихъ изъ множества сросшихся 

между собою, неправильно образованных!. недГ>ли- 

мыхъ. Они отличаются иногда необыкновенною кра

сотою, п|)1ятнымъ цвЬтомъ, совершенною прозрачно- 

ст1ю и значительною величиною и, конечно, вм-ЬсгЬ 

съ Кухусеркенскими топазами, отъ которыхъ нхъ труд

но различать, они превосходягъ все, что до сихъ поръ 

было произведено въ этомъ род1» Ураломъ и Адунъ- 

Чилономъ. ЦвЬтъ ихъ большею частно желтый, ко- 

леблющ1йся между цв1яомъ Бразильскаго топаза и 

цвЪтомъ дымчатаго горнаго хрусталя, но иногда бы- 

ваетъ также болТ»е или меиЬе чистый темный мГ>до-

кристалла, изъ которыхъ одинъ, в'Ьсомъ 31| Фуета, еа- 

ходящ1Йся въ музеум'Ь Горнаго Института, а другой, в-Ь- 

сомъ 26 Фунтовъ, пpинaдлeжaвшiй Е. И . В. покойному 

Герцогу Максимилгану Аейхтенбергскому^ были найдены 

въ Дорогомъ Утес-Ь. Въ гор-Ь Сухол-Ьсной находятся без- 

цв-Ьтные и желтые топазовые кристаллы. Въ гор'Ь Обу- 

синской также попадаются топазовые кристаллы, изъ 

которыхъ одни безцв^Ьтны, а друг1е св'Ьтлосиняго цв-Ьта. 

Въ горахъ Стр^лк-Ь и Солонечной встр^Ьчаются св'Ьтло- 

желтые топазы.

4) Въ гор’Ь Борковской, лежащей въ 3 верстахъ отъ 

деревни Лесковой, и въ гор'Ь Вороньей, лежащей въ 2 

верстахъ отъ горы Борковской, добываются безцвЬтные 

и желтые топазы, имЬющхе большею 4acTiro неправиль-. 

ный видъ.



пожслтый, CHiicBaT0-6t>.ibUi или совершенно б^лый. 

Белнчииа кристалловъ н неправильныхъ массъ так

же различна, какъ и у топазовъ Уральскихъ, но въ 

н11К0Т0рыхъ случаяхъ величина эта ч[)сзвычайна. Такъ 

наир, въ превосходномъ мине|)альномъ собран1и Б. 

С, Г|)аФа А. Перовскаг  ̂ находится правильный со

вершенно прозрачный желтый крнсталлъ топаза (ф и г  

56), в'|}сящ1Й около Ъ Фунтовъ. Въ музеум'Ь Горнаго 

Института находится также необыкновенно, большой 

крнсталлъ изъ этой мТ,стности; онъ имТ>етъ именно 

19 центиметровъ въ длину, 21 центимстрь въ наи- 

большемъ поперечник'П и вЬситъ 51 Фунтъ и 74 

золотника [*), Впрочгмъ этотъ п осл 'ёд н1й  крнсталлъ, 

если по своему вТ>су значительно превосходитъ предъ- 

идущ1й, то, въ зам'Ьнъ, по прочимъ качествамъ да

леко отъ него отстаетъ; онъ просвЬчиваетъ только въ 

краяхъ, грязнаго бл15Дно-желтаго цвЬта и образованъ 

довольно не соверп1енно. Его комбинац1я зз  оР.
о

осР. ocPi. Плоскости главной ромбической призмы 

М  — осР въ нсмъ господствуютъ, а плоскости ром- 

бичсской призмы / —  осР2 образуютъ ПрЮСТр'ЬН1Я 

макрод1агональныхъ краевъ главной призмы М. Одинъ 

конецъ означеннаго кристалла ограничсиъ отчасти 

основнымъ пинакоидомъ Р  =  оР, а другой непра

вильною поверхност1ю, образовавшеюся на томъ Mt»- 

CTt», которымъ крнсталлъ былъ приросшимъ къ гор

ной порода. Плоскости главной ромбической приз-

(*) Горный Журналъ, 1840 года, часть I I ,  стр. 139.



мы М  щ  оср почти сплошь покрыты прямоуголь

ными, ступенчатыми углублешями.

Главн’ЬЙш1я комбинац1и, 3aMli4aK)D(iflcfl на различ- 

ныхъ Бристаллахъ топаза изъ Борщовочнаго кряжа, 

представлены на Фигурахъ: 20, 2-2, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, оО, ?)1, “52, oS, '54, “55 и об. Впрочемъ кри- 

сталлизащя топазовыхъ кристалловъ изъ Борщовоч

наго кряжа такъ разнообразна, что для ея объясне- 

Н1Я могутъ служить вообще всЬ Фигурь!, которыя мы 

дали для Русскихъ топазовъ. Действительно, некото

рые изъ кристалловъ весьма покодятъ на Ильменск1е 

(напр. ФИГ. 20 и ЪЪ), друг1е на Адунчилонск1е (напр. 

ФИГ. 22), а иные на Мурзинск1с (напр. ф и г . 5̂ 1). Къ 

числу самыхъ рЪдкихъ комбинлц1Й принадле;катъ те,
о о

въ которыхъ являются плоскости V =: Р:2, г —  2Р2
о

и р/—  Лроо , каковы напримеръ представленныя на 

Фигурахъ оО и 28. Первую я имель случай видЬть 

на одномъ изъ к[)исталловъ коллекц1и А. Б. Keaî  

atepepâ  а другая находится на одномъ изъ кристал- 

ловъ моей коллекц1и.

Чтобы читатель могъ вполне самъ судить о кра

соте, величине и совершенстве об|)азован1я кристал

ловъ топаза изъ Борщовочнаго кряжа, я представилъ 

на ф и г . ^19, 50, 51, 52, 55, 54 и 56, семьлучшихъ 

кристалловъ коллекц1и Е, С. ГраФа А, Перовска- 

го, со всеми ихъ натуральными подробностями и въ 

настоящей ихъ велшингь» Мы не будемъ по этому 

распространяться о кристаллограФическихъ отношен!-



яхъ и величин!) (очевидных!» изъ Фнгуръ) этихъ к|)и- 

сталловъ и опишемъ только проч1л ихъ свойс5тва.

Бристаллъ ФИГ. 49 им'Ьетъ довольно темный вин- 

но-желтый цв1>тъ и совершенно прозраченъ. Плоскость
\

основнаго пииакоида р  =  оР совершенно тусклая, а 

проч1я плоскости весьма блестящи. На плоскостяхъ 

главной ромбической призмы осР и ромбичес-
о

кой призмы I =z осР5, какъ обыкновенно въ топа- 

захъ, замечаются слабые вертикальные шт|)нхи.

Крисгаллъ ФИГ. .^0 имЬетъ тотъ н;с цвЬтъ, какъ 

предъидуп^1й, и также соверп1снно прозраченъ. Плос

кости i ~  уР, W иг 4Р и о = : Р въ немъ самыя 

ровныя и блестящ!я. Плоскости осР, / — ооР:2

и d =  Poo така;е блестящи, но слабо покрыты вер-
«

тикальными штрихами. Плоскости fzziPoo блестящи, 

но друзообразны. Плоскость Р  oV менЪе блестяща, 

нежели проч1Я и притомъ имПетъ жирный блескъ.

Кристалл ь ФИГ. 51, за исключен1емъ нЬкоторыхъ 

м-Ьстъ, прозраченъ. Цв11тъ его бледный винно-л?ел- 

тый. Его плоскости Р  =  оР, о —  Р, г/и:|Р, f =  Poo
о

н у  2Роо весьма блестящи. Плоскости М т о о Р
о

и I — оср2 блестящи, но слабо покрыты вгртикаль-
—  о

ными штрихами. Плоскости i zzz лр^ d Рэо и г— 2Р:2- 

совершенно тусклы. Между плоскостями w =  **
о

/* zz: Рэо этого кристалла лежатъ дв^ весьма узень- 

Kifl плоскости, на чертеж и неозначе1П1ыя. ^Одна изъ
о

нихъ есть вПроятно л; =  уР2, а другая прииадлежитъ 

пирамид!», которой знакъ еще не опредЬленъ.



Криста.мъ ФИГ. 52 безцв'Ьтенъ и совершенно про-
О

зраченъ. Въ немъ плоскости а =  ^Роо тусклы и 

морщиноваты, а вс'Ь проч1я плоскости весьма ровны 

и блестящи.

Кристаллъ ФИГ. 55 им-Ьетъ винно-желтый цвЬтъ и 

совершенно прозраченъ. Свойства его плоскостей т-ё - 

же самыл.

Кристаллъ ФИГ. 54 также им'Ьетъ винно-желтый 

цв11тъ и совершенно прозраченъ. Плоскость Р “ оР 

весьма неровна и тускла, а Bct. проч1я плоскости
о

очень блестящи, преимущественно плоскости .
о

Плоскости Ш ги ооР и / =  осР2, какъ обыкно

венно, покрыты слабо вертикальными штрихами.

Кристаллъ ФИГ. 56 въ особенности зам-Ьчателень 

т'Ьмъ, что онь при совершенной прозрачности и пра

вильности кристаллизацп!, им11етъ столь значитель

ную величину. ЦвЬтъ его темный винно-желтый (или, 

BlipH'be сказать, колеблющшся между цвЪтомъ бра- 

зильскаго топаза и дымчатаго горнаго хрусталя). Плев- 

хроизмъ въ этомь кристаллЬ усматривается весьма 

ясно, а именно, п|)и проходящемъ сквозь него св'Ьт'Ь: 

по н<тправлен1Ю главной или вертикальной оси онъ 

кажется темнаго крагновато-желтаго цвТ>та, по на- 

пpaвлeнiю макрод1агональной оси замечается въ немъ 

синеватО'Зеленый ottIjhokT), а по направлен1Ю брахи- 

Д1агональной оси кристаллъ сохраняетъ свой нормаль

ный винно-желтый цвЪтъ. Самыя ровныя и блестя- 

Щ1Я плоскости кристалла с^ть о =  Р и Ж  =  осР.



Плоскости d z=z Poo блестящи, но им11ютт> слабмл
и

неровности. Плоскости f  —  Рэо блестящи и немно- 

ГО дррообразны. Плоскости I ~  ооР2 блестятъ ни

сколько мен'Ье плоскостей М  —  осР и покрыты въ 

некоторых!» м'Ьстахъ волнообразными бороздками. 

Комбинац1онные края ^ и слегка округлены, что 

вероятно зависитъ отъ весьма узкихъ, неясно образо- 

ванныхъ, промежуточныхъ плоскостей, Этотъ к|)ис- 

таллъ, относящ1Йся къ числу самыхъ большихъ 

минералогическихъ редкостей, BliCHTb ^ Фунта и 90 

золотниковъ.

К ром в описанныхъ кристалловъ въ коллскщи Е. 

С. Графа А, Перовскаго находится много другихъ 

заслу;кивающихъ вниман1я. «Къ этимь посл1}днимъ 

принадлежать наприм1зръ:

Совершенно прозрачный кристаллъ, имЬющ1й вин

но-желтый цвЪтъ и представляюад1Й комбинац1ю, по

добную ФИГ. SS. Длина его 84  ̂ центиметровъ, а наи' 

больш1й поперечникь 5 центиметровъ. Его плос

кости Р  оР, f  1=2 Рэо , у  —  2Роо и г =  ЛР 

весьма неровны, продыравлены и покрыты острыми
о

Б0звы1иеи}ями. Плоскости М  zzz осР и / :zz ооР2 

довольно блестящи, но покрыты слабо вертикальны

ми штрихами. Кристаллъ этотъ съ одного конца 

обломанъ.

Совершенно прозрачный кристаллъ, имЪющ1й цвГ>тъ 

какъ у предъидущаго и представляющ1й комбииац1ю5 

подобную ФИГ. аЧ. Длина его >̂ 4 центимегра,



а наибо.1ЬШ1Й поперечникъ центиметра. Плос- 

кости о = Р  и <1==?со совершенно тусклы, /'— Рж , 

W =  тР и г m  2Роо довольно блестяи^н, а плос

кость Р  z=. оР блестяща, но немного друзообразна. 

Этотт, кристалль также съ одного конца обломанъ.

Сове|)шенно прозрачный кристаллъ, въ разсужде- 

н1и цвъта, свойства его плоскостей и проч. походнтъ 

на кристаллъ ф и г , 50.

На Фигур-Ь 57 представленный кристаллъ находит

ся въ моей коллекщи.

Одинъ изъ огромныхъ кристалловъ топаза Борщо- 

вочнаго кряжа, какъ выше было замечено, прина- 

длелчалъ Е, И . В. покойному Герцогу Максияшл1ану 

щЛейхтенбергскому, Первое подробное описанхе этого 

кристалла было сообщено А* Озерскшиъ (^). По 

описан1ю этого ученаго, означенный кристаллъ имЬ- 

етъ: около 27 центиметровъ въ направленш макрод!- 

агональиой оси, около 16 центиметровъ въ напра- 

влен1и б{)ахид1агональной оси и около 15 центимет

ровъ въ направлен1и вертикальной оси. Онъ вЬситъ 

26 Фунтовъ. Цв’Ьтъ медово-желтый. Вся верхняя часть 

кристалла большею част1ю совершенно прозрачна. 

Комбинац1Я Формъ сл1>дующая: главная ромбическая 

призма М  —  ооР, макрод1агональные края которой 

прюст|)ены плоскостями ромбической призмы I 

= : осР:2, а верхнш конецъ ограничень весьма ши- 
• « 

рокимн плоскостями брахидомы f ziz и менЪе

(*) Горный Журналъ, 1816, часть I, стр. 308.



развитыми! 1иоскостями; основнаго пинакоида Р = о Р ,  

главной пирамиды о Р и макродомы d =  Роо . 

Нижнш конецъ призмы ограниченъ плоскост1ю спай

ности.

Не мало превосходныхъ кристалловь топаза изъ 

Борщовочиаго кряжа находится и въ другихъ частныхъ 

минеральныхъ собран1яхъ въ Петербург!». 11апримг>ръ 

коллекц'ш П, А. Когубел, А, Озерскаго, А. Б  Кеяг- 

juepepa и моя весьма богаты экземплярами это1о п|)е- 

краснаго мннс|)ала. Въ коллекфи 77. А. Когубел обра- 

щастъ на себя вниман!е въ особенности одинъ топа

зовый кристаллъ, отличающшся необыкновеннымъ со- 

вершенствомъ кристаллизац1и и прозрачност1ю. К[)и- 

сталлъ это'1Ъ имГ>етъ до 4 центиметровъ въ длину и до 

2^  центиметровъ въ наибольшемъ поперечиик Ь. ЦвЪтъ 

его бл едный винно-желтый. По образу соединен!я въ 

немъ кристаллическихъ Формъ, онъ походить на ф и г* 

'55, Превосходно образованныя плоскости его имиютъ 

сл11дующ1я свойства; г = : и /г=Роо весьма ровны,
и

но совершенно тусклы  ̂ у — 2Роо весьма ровны и
О

блестящи; М  —  ооР и goP2 блестящи, но, какъ 

обыкновенно, слабо покрыты вертикальными штриха

ми; наконецъ Р  =  оР блестящи и друзообразны, 

Съ одного конца кристаллъ обломанъ и ограниченъ 

по этому спайною плоскост1Ю. Въ томъ ;ке собран'ш 

находится другой топазовый кристаллъ, зам1>чатель- 

ный какъ по совершенству образован1я, такъ и потому 

что ограниченъ на обоихъ концахъ силиилтриъески



многими плоскостями. Комбинация этого поглидняго
о

выражается такъ: оР. уР. ^Р . р. осР. осР2. 

ооР5. осРоо . Роо . 5Роо .

2) Топазь изь Кухуееркенскаго кряжа,

Топа;?ы встр'Ьчаются здЬсь преимущественно въ раз- 

липныхъ отрогахъ главнаго кряжа; отроги эти обоз-' 

начаются тамошними жителями (Бурятами и Тунгу

сами) особенными назван1лми (^).

(*) В. Я . Tumoebj въ стать-Ь своей аЗам']Ьтки о м'Ьсто- 

рождев1яхъ дв'Ьтныхъ камней и соляныхъ озерахъ Нер- 

чивскаго края» (Горный Журналъ, 1855, часть I I , стр. 

413) между прочимъ говоритъ: «Въ главномъ кряж']Ь Ку- 

кусыркена, идущемъ съ SW  на N 0  почти не встр'Ьчено 

досел']Ь м']^сторожден!й цв'Ьтныхъ камней; они находятся 

въ боковыхъ отрогахъ, преимущественно восточныхъ. 

Изъ отроговъ этихъ изв-Ьстны, по распросамъ Тунгусовъ 

и Бурятъ, сл’Ьдующ1е, о т. д.»

Дал-Ье В. Я- Титовъ означаетъ эти отроги, начиная 

съ юга, или отъ улуса Бургастый, сл-Ьдующими именами, 

съ переводомъ н'Ькоторыхъ изъ нихъ на Русск1й языкъ: 

Кускъ-Кундуй (братская гора), Каргуртуй (дорожникъ). 

Лака (рыба сходная съ гальянами), собственно Кукусыр- 

кенъ, Нарынъ-Кундуй (тонкая падь), Урту-Кундуй или 

Ортонъ-Кундуй (долгая падь), Чиндагатай (ушканникъ), 

Уртуй-Ундуръ, Уртуй-Нагитуй, Улунтуй (светлая гора), 

Голымытуй (лягушка, а въ перевод-Ь другихъ шпага), 

Алтангымылъ (золотое с^Ьдло) и Талынъ-Талагай (степ

ной мыо|)^ъ). Следуя В. Я . Гитову, топазы встр-Ьчаются 

въ шести изъ этихъ отроговъ, а именно: въ Кухусер- 

кен1>— сише, винuoжeJтыe и бсздв-Ьтные топазовые кри-



Топазовые кристаллы изъ Кухуссркрна большею 

част1ю представляютъ довольно просты я комбинац'т, 

подобныя ФИГ. *22, 24, и 56, Величина ихъ иногда 

значительна. Такъ напримЪръ въ коллекщи А, 

Озерскаго находится кристаллъ, вГ>сяа\ш 5 Фунтовъ. 

Кристаллъ эготъ проевЬчиваетъ, имПетъ грязный 

желтовато-бЬлый цвЬтъ и подобснъ ф и г , 56. Плоско- 

сти его М  ZII ооР и 1~  ooPi2 довольно блестящи, 

но покрыты неровностями, зависящими отъ c o b o k j- 

плен1я многихъ недЪлимыхъ, образующихъ большой 

кристаллъ.

Если всЬ Tt» MHorie экземпляры коллекций А. Д. 

Озерскаго и В. Л, Титова^ которые снабжены эрлы* 

комъ съ надписью «изъ Кухусеркена», действительно 

происходятъ изъ этого кряжа, то кажется, въ нЪко- 

торыхъ случаяхъ, комбинац’ш кристалловъ бываютъ 

весьма сложны и вообще топазы изъ этой местности 

такъ похояги на топазы изъ Борщовочнаго кряжа, 

что между тЪми и другими трудно найти какое ли

бо разли1пе. Впрочемъ подобное сходство немного 

странно, ибо обыкновенно разсматриваютъ Кухусер- 

кенск1Й кряжъ за юго-западное продолжен1е кряжа 

Адунъ-Чилонскаго, а минералы этого посл'Вдняго имФ-

сталлы; въ Нарынъ-Кунду'Ь—винножелтые и бЬлые то

пазы; въ Уртуй-КундуЬ— б'Ьлые, сише и желтые топазы; 

въ Чиндагата'Ь— винножелтые топазы; въ Уртуй-Ундур'Ь, 

и Уртуй-HarflTyi»— безцвЬтные топ»"»* ’



ютъ характсръ совершенно отличный отъ характера 

м»1нераловъ Борщовочнаго крял^а.

Топазы, |)авно какъ друг1с 1\1ине|)алы, открыты вт» 

кряж'Ё Кухусеркенъ не болие Ъ или л^тъ тому на- 

задъ С).

“S) Тотгазъ изь Адунъ^Чилонскаго кряжа.

Топазы встречаются зд1»сь въ такъ называемой 

топазовой пород'Ь, изь которой состоягъ различныя 

горы (какъ напр. Гоппевская), образующгя большую 

гору Адунъ-Чилонъ Также они попадаются пря

мо подъ дерномъ въ разрушенной охристой порода, 

на площади изв11стной на мЪст15 подъ именемъ «па

шни».

Адунъ-Чилонск1е топазы бываютъ почти всегда 

окристаллованы. Однакоже кристаллы значительно 

меньше то11азовыхъ кристалловъ вс^хъ прочихъ Рус- 

скихъ м'Псторожден1й. Величина ихъ обыкновенно из-

(*) См. статью В. Я. Титова. Горвый Журвалъ, 1855 

года, часть II, стр. 445.

(**) См. «Матер1алы для MaHepa4oriH Poccia», часть пер

вая, стр. 210.

Следуя В, Я. Титову, топазы находятся зд-Ьсь въ го- 

рахъ: Золотомъ отрог'Ь, Гоппевской и Куцань-Ь. По опи- 

сав1ю того же путешественника топазы также попадают

ся въ Соктуйскомъ кряж^, идущемъ на N0 отъ Адунъ- 

Чилона, а именно въ горахъ: Кугутай-Джилга (по Рус

ски падь съ березникомь) и Серга-Сыргой. (Горный Жур- 

налъ, 1855, часть II, стр. 452).



миняется отъ величины булавочной головки до 6 цен- 

тиметровъ въ длину и до о цгнтиметровъ въ наи- 

большемъ поиеречиик!',, р1,дко бол1>е. Степень проз

рачности такуке меньшая въ сравнен1и с.ъ Д|)угими 

Русскими топазами. Совершенно прозрачные кристал

лы на Адунъ-Чилон'Ь |)азсматриваются величайшею 

|)'Ьдкост1Ю, ибо большею част1Ю зд!шппе топазовые 

кристаллы трещиноваты. Господствующ1й цвПтъ ихъ 

синевато-бЬлый, но попадаются также /келтовато-бь- 

лые и безцвЪтные кристаллы. Ад}нъ-Чилонск1е кри

сталлы топаза почти всегда совокуплены въ больш1я 

друзы и перем'Ьшаны съ кристаллами дымчатаго гор- 

наго хрусталя и берилла. Вообще къ числу призна- 

ковъ рЪзко отличающихъ топазы изъ Адунъ-Чилона 

отъ топазовъ всЪхъ прочихъ Русскихъ мЬсторожде- 

Н1Й, принадлежатъ преимущественно слЬдующ1е: а) По 

кристаллизащи вс'Ь зд1зшн1е топазы весьма ме;кду со

бою сходны и представляютъ большею част1ю прос- 

тыя комбинащи. Ь) Кристаллы весьма часто бываютъ 

заострены съ обоихъ концовь, что въ топазахъ дру- 

гихъ Русскихъ м'ЬсторожденЫ почитается большою
U

р'Ьдкост1ю. с) Плоскости призмъ М — ооР и 1~ ооР^ 

почти всегда сильно покрыты вертикальными штри

хами, тогда какъ штрихи эти на тёхъ же плоскостяхъ 

прочихъ Русскихъ топазовъ болЬе или Ment.e слабы, 

d) Кристаллы, какъ выше замечено, бываютъ почти 

всегда скучены въ бoльшiя Д|)узы, тогда какъ крис-



таллы прорихъ Русскихъ м-Ёсторожденш разбросаны 

ВЪ горной ПОрОД11 по ОДИНОПБ’Ё.

Топазы И5ъ Адунъ-Чилона обыкновенно им15ютъ 

видъ довольно длинныхъ ромбическихъ призмъ I
о

=00  Р2, которыхъ брахид1агональные края пр10стрены 

узенькими плоскостями главной призмы М  z=l ооР  

и которыхъ оба конца пр10стрены весьма широкими
о

ПЛОСКОСТЯМИ брахидомы f  =  Poo и заострены узень

кими плоскостями ромбической пирамиды и = : 

Гф и г . 46). Часто встречаются также кристаллы, въ
о

которыхъ макрод1агональные края призмы /= :  ооР2
«

пр10стрены плоскостями д — ооР5 (ф и г . 47), или 

так1е, въ которыхъ являются плоскости макродомы 

^ =  Рэо (ф и г , 48). Бол'Ье сложныя комбинации за

мечаются реже вышеупомянутыхъ.

Что касается до своиствъ плоскостей, то обыкно

венно: плоскости d — Poo и и —  4 ?  блестящи и
о

довольно ровны, плоскости /*=  Роо блестящи и ча

сто слегка друзообразны, и наконецъ плоскости М
о о

~  осР, I —  ооР2 и д 1=. осР5 блестящи и покры

ты грубыми вертикальными штрихами.

УГЛЫ КРИСТАЛЛОВЪ РУССКАГО ТОПАЗА.

Если принять въ соображение отношен*1е осей

а : Ь : с =  1,80^187 : 1,89199 : 1, данное въ об

щей характеристике, то получатся следующее углы:



П о вычислеи1ю. П о  нзм*рен1ю (*).

о\Р =116° 5' 5 2 " . , . 116° 5' 45" 

о :М = 1 5 5 °  5V  8" .  . «"КупФеръ) . 

( 153° 53' О" * 

въх1“  - ( 74° 53' 50"КупФеръ) 

° = 1=130° 22' 3 2 " . . 12" К „ ь )  
въ Y) ] 130° 22' 51" 

0-.1 =148° 15' 52" 

i:P  =l!|5° 45' 5 5 ". . . 145° 47' О" *

(*) Зд-Ьсь будутъ приведены средн1я величины, выве- 

денныя изъ различныхъ изм^рен!й:

Изм']Ьрев1я, означенныя =¥= мен^е точны нежели BC'fc 

npo4ifi, однако же oHt довольно хороши, и потому невоз

можно было ими пренебр'Ьчь. Такимъ образомъ обозна

ченный nsMtpenin произведены: а) инструментомъ снаб- 

женнымъ только одною наблюдательною трубою. Ь) Въ 

одномъ и томъ же кристалл-̂  изъ Мурзинки, въ кото- 

ромъ MHi возможно было измерить каждый уголъ только 

одинъ разъ, ибо кристаллъ оставался въ моихъ рукахъ 

весьма короткое время.

Можетъ быть маленьк1я розницы, оказываемыя изм']Ь- 

решями означенными происходятъ отъ того, что края 

отражаемаго предмета получались не всегда совершенно 

р'Ьзкими.

Почти вс-Ь проч1я изм'Ьрешя были произведены Мит- 

черлиха гон1ометромъ, снабженньшъ двумя трубами и 

могутъ быть разсматриваемы весьма точными.

Углы въ скопкахъ получены Купферомъу почему 

къ нимъ присоединено его имя; всЬ проч1е углы полу

чены мною. .

Ч. и- 11



По вычвслеп1Ю. По изм^рен!ю.
I • J J

‘ == М ' О" . . . . : 149® W  О" *
ъъ Y \

i : и =z 168° о8' 50"

i\: М  =z 124° 14' 5 "

г : а — О' 6"

I : /• =  141° 1У 48"

i : I =  т "  IV  40"

и : Р  =  154° W  4 5 " .............134° о8"

и : М =  1о5® э5' 1 5 " .............135° 35' 10"

W : о =  161° 41' 7 " ...............161° 41' О"

“ ■ “ 1 =  14Г О' 6" ............ и г  V  О"
въ Y )

и : f =  137° 27' 2-2"............137” 27' 45"

“ ■ “ =  88'  49' о О " ............  88° 50' О"
надъ Р)

û  ;Мз

1150 .............113° 43' 30"
ПОЯСЬ

udM

г ■. Р =  110° 50' 41"
ч

г I =: 159° 9' 19"

г \ о =  162° 3' 15"

г : f  =  136° 33' 33"

г : » =  163° 33' 18"

г . М  — 152° 15' 28"

г у Z= 140° 2' 27"

V : Р =  127° 17' 23"

V -.М =  138° 53' 23"



л ;

V :

V :

t) ;

V : 

и

X : 

X  

X  

X  

X  

t 

t 

t 

s

S '

5

s

M

и

f

0

1

у

a

P

и

f
*

I

I

P

и

a

P
•

I

a

с

M  : Mi 

въ Y 

M  : P

m ; M

m : с

m : /

m :P

По Buqucjeniio.

=164° 1 1 ' 34" 

=146° 51' 22" 

=160° 55' 10"  

=142° 42' 37"
•

=142° 28' 55" 

=140° 19' 18" 

=158° 47' 58" 

=166° 26' 44" 

=151° 0' 57" 

=166° 39' 12"  

=131° 12 ' 2"  

=145° 54' 51" 

=157° 54' 52" 

=162° 24' 26" 

=150° 34' 52" 

=163° 40' 30" 

=163° 19' 36" 

=164° 48' 35" 

=117° 51' 30"

=124° 17' 0 " . . .

=  90° 0' 0 " . , .  

=169° 27' 2 " . . .  

=128° 24' 28" 

=171° 49' 6"

=  90° 0' 0 "

По изм̂ реш’ю.

I(124° 16' 27" БупФеръ) 

124° 16' 40"

90° О' О"

169° 27' 30"



I : I 

въ X

I : M 

I : P  

It M,,
I. e. hc| 
прилежа-|

щая I 
Ro за iieS I 
c jt  дую

щая.

По вычислеы11о.

: 93“ 10' 4 4 " . . .

:16l° 16' 8" . . .

: 90° О' О"

По HSftrbpeaiio.

О" *

1̂ 161° 15 '4^" КупФеръ) 

16' 15"

=105° 55' 8" . . .  105° 54' О" ^

1 : и 54' 15"

д '

въ

9

X
1=115‘̂ 51' 24"

9 '
с =147° 45' 42"

9 • 1 =168° 49' 40"

9 • Р =  90° 0' 0"

п ; с =154° 41' 9"

п : 

въ

п

X
=129° W 18"

п : / =161° 54' 15"

п ; Р =  90° 0' 0"

а : Р =147° 52' 41"

а : с - Ш Г 27' 19"

а : f =168° 48' 19"

а \ а \ 

надъ Р '
=115° 5'

Р : р -154° 50' 0"

Р : с =115° 50' 0"

Г . р =156° 2 1 ' 0" 156° 20' 47"



надъ P

f  : с

f :  M  

f :  I 

f  : 0 
к : P

к

к

к

у

У

У

У

У

МО

iO

W

to

У 

У 

У '

у

По кичнсден|ю. По нзиАрев!ю.

1= 92° 42' О" . . .  92= 42' 23"

rziloS- 39' О"

=108° 49' О"

=120“ 5' 40"

=127° 26' 32"

=124° 56' 51"

=145° э' 9 "

=132° 24' 48"

=126° 32' 41"

=152° 2 0 ' 2 2 " . . .  152° 20' О"

=117° 39' 38"

=161° 18' 3 8 " . . .  (161° 19' 6"КупФеръ) 

=125° 9' 46"

=130° 2' 50"

=104° 41' 6 "

=165° 18' 54"

=167° 1' 28"

=134° 38' 42"

=176° 10' 41"

=165° V  57"

=155° 58' 28"

=132° 31' 41"

137° 28' 19"

148° 58' 4 "

157° 42' 10"

: i =164° 45' 30"

; с 

: и 

; I 

с

Р

f

0

1 

р
с

у

I

f

У

и

Р

у \ с =

А : Р

h : и



По >ы<|||ыен1ю. По изюрешю.

А : о 50' 12"

d : Р  =118° 59' 20" . . .  118° 59' О"

d : d ]
^  =  57° 58' 40"

надъР)

d : М  =140° 39' 17" . . .  140° 39' 30" 

d : о =155° 11' 16" . . .  155° М ' 30" 

d : и =153° 4' 18" . . .  153° ,4' 20" 

d ; h =150° 1' 16" 

d : f  =110° З Г  42" . . .  110° 31' 55" ' 

с i> =  90° О' О"

Есаи означить въ на:кдой изъ ромбическихъ пи> 

рамидъ тР и тРп,

Макрод1агональные конечные края . . . .  = Х  

Брахид*1агональные конечные края . . . .

Средн1е края . . . . =  Z 

Наклонен!е крал X  къ вертикальной оси а . = а  

Наклонен1б края Y къ вертикальной оси а . = jS  

Наклонен1е края Z къ макрод1агональнойоси 6 = 7  

то вычисляется:

о =  р.

26' 5-2" Х =  74° 55' 4 "  

i Y = 6 .r  И '  16" Y=1dO° 22' 52" 

|Z:zz65° 54' 8"  Z:=127" 48' 16"

« =  46“ 211 О'/

Р =  28*» 59' 20п

у —  27® 51' 30 ''



i =  jP .

■1X=60° 10' 22" X:=I"20° 20' 44" 

лу=74‘’ 45' 30" Y=149° 31' 0 "  

4Z=a4“ 14' 5 " z =  68° 28' 10"

a =  72” 2W 36»

0 =  58" 58f 4"

7 =  27»-51' 30(/

u =  ЛР.

|Х=50° 50' 10'' ХггЮ!- 40' 20" 

Л¥=70° 30' 5 " Y=141° О' С" 

4Z=45'> 35' 15" Z— 91» 10' 30"

a =  64“ 301 0" 

p =  47" 56' 8"  

у =  27" 51/ 30»

г г- 2P2.

|Х=50° 2' 2Г" Х=100” 4' 55"
Я I

4Y=47° 14' 31" Y =  94° 29' 2 " 

|Z=69'’ 9' 19" Z=158“ 18' 38"

« =  27" 39/ 38//

P =  28" 59 / 20// 

у =  46" 35/ 22.'/

V =  P2.

iX =56° 51' 22" X=113° 42' 45" 

i y _ 54° 41' 37" Y=109° 23' 14" 

iZ = 5 3 °  42' 37" Z=105° 25' 14"



а =  46* 21' О"

|3 =  47» 56' 8"  

у =  46* 35' 22"

X =  i h .

| Х = б У  5' 5"' Х=126° 10' 10" 

4.Y=61° 24' 42" Y = m °  49' 24" 

iZ= :41° 12' 2 "  Z =  82° 44' 4 " 

« 57” 32' 41" 

p =  58» 58' 4"

-/ =  46" 35' 22'/

t =  |P3.

4X=72° 56' 17" X=145 '’ 12' 34" 

4Y=61° 42' 12" ¥=123° 24' 24" 

iZ = o 4 °  5' 9 "  Z =  68° 10' 18"

a =  60“ 12' 52»

(3 =  70» 9' 6» 

у =  57» 45' 42//

s =  # 3 .

4X=74° 48' 35" X = l4 9 °  37' 10" 

1Y=65° 27' 4 "  Y=130° 54' 8"  

iZ = 2 9 °  25' 8"  Z =  58° 50' 16"

Й =  64" 30' 0"

|3 =  73» 15' 29" 

у z= 57» 45/ 42'/

M =  ecP.

ЛХ=27° 51' 30 " X =  55° 43' 0 " 

1Y=62° 8' 30" V = l24° 17' 0 "



m =  ooP|.

iX = 5 8 °  24' 28" X =  76° 48' 56" 

|Y = ;5 r 35' 32" Y = I03 ° 11' 4 "

I =  t»P2.

4X=46° 35' 22" X =  93° 10' 44" 

i.Y=43° 24' 38" Z =  86° 49' 16"

g =  жРЗ.

|Х=57° 45' 42" X=115° 31' 24" 

■|.Yz:52° 14' 18" Y =  64° 28' 36"

О

n =  osP4. 

iX = 6 4 °  41' 9 "  X =129“ 22' 18" 

-IY=25° 18' 51" Y =  50° 37' 42"

a =  |Poc, 

iY = 5 7 °  32' 41" Y=115° 5' 22" 

iZ = 3 2 °  27' 19" Z =  64° 54' 38"

/? =  ifo o . 

iY = 6 4 ° 30' 0"  Y=129° 0' 0 "  

i.Z=25° 30' 0 "  Z =  51° 0' 0 "

f =  Poo.

iY =46 ° 21' 0 "  Y =  92° 42' 0 "  

|Z=43° 39' 0 "  Z =  87° 18' 0 "

к =  |Po9 , 

i.Y=3f|° 56' 51" Y =  69° 53' 42" 

iZ = 5 5 °  3' 9 " 2=110° 6' 18"



у Z= -2р х .

о9' 38" Y =  55̂ » 19' 16" 

4Z=6-2° 20' 22" Z = 1 2 r  40' 44"

w =  4 P x .

|Y=14‘> 41' 6 "  Y =  29° 22' 12" 

iZ=z:75" 18' 54" z=150" 37' 48"

у =  yPoo.

4Yz=42° 31' 41" Yi= 85° 3' 22" 

-iZ==47° 28' 19" Z=i946° 4' 38"

h =  |Px>.

|X=58° 58' 4 " X = I17 ° 56' 8 "  

iZ=31° 1' 56" Z =  62° 3' 52"

d =  Poo.

59' 20" Х =  57° 58' 40" 

0' 40" Z~122° 1' 20"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМ'ЬРЕН1Й КРИСТАЛЛОВЪ ТОПАЗА.

Выбранные мною кристаллы для измфрен1й отли

чались весьма блестящими плоскостями, прозрачно- 

cTito и вообще совершенствомъ своего образован1я. 

Кристалловъ, которыхъ плоскости представляли малФЙ- 

Ш1Я неровности, бороздки или т. п, несовершенства, 

я старался по возможности изб11гать. Хотя не легко 

было получить кристаллы, }довлетворяющ1е вс15мъ 

6лаго11р1я1 нымъ услов1ямъ, однакогке мн* удалось



измерить топазы почти НЗЪ BCt>Xb Р '̂ССКИХЪ M-feCTO- 

рожден1й. Я изм^рилъ именно: девять кристааловъ 

изъ Ильменскихъ горъ (»Af 2, 5 , б,

Jtf 7, ^ 8 , JIf 9, JW 10, JW 11), одинъ изъ 

М '̂рзинки [М  *5), два съ береговъ р11ки Урульги [Ж  1 

и J lf  12) и одинъ изъ Адунъ-Чилона [Ж  1о). Чрезъ 

эти H3MlipeHifl я убедился, что одноименные углы 

кристалловъ топаза всЬхъ помянутыхъ м1>сторожден1й 

нисколько одни отъ другихъ не отличаются. Самыя 

изм'Ьрен1Я произведены тою же методою какъ и преж

де, т. е, Митгерлиха отражательнымъ гон1ометромъ, 

снабженнымъ одною или Ъвумд трубами, смотря по 

обстоятельствамъ. Впрочемъ при помощи одной т|)у- 

бы изм1зрсны весьма немнопе углы. Вотъ результаты:

\)Изя€търетя, которыл можноразсжатртатъ весьма

тогнылш.

Для f : f (надъ Р),

Кристаллъ 1| =  92° 42' О" съЭ^^л трубами.

изъ Урульги, ) 92° Ы* 50'' съ одною трубою. 

Средн1Й =92° 15" (Г)

Кристаллъ 2 i

тъ Ильлieнcкuxъ\■=■9V 42' 50" съ труб. (2 ). 

горъ. '

Средняя величина изъ (i) и (2) равна:

92" 42' 23" С).

(^) полупилъ этотъ уголы=:92® 45' 12'^ (Preis-



Для f • Р»
Кристаллъ ^  1)

[=136° 21' О' съ трубами.
изъ ^рулъги. )  ̂*

Пб° 2 1 ' 1 0 ")

136» 2 1 ' О" Г ' ’

Средшй=1:156° 21' 5" (Ъ).

Съ другой стороны=1об° 20' 50" съ оЭ«ою труб.(4). 

Средняя величина изъ (З) и (4) равна:

136° 20' 47"

Для f : и,

Кристаллъ Ж  1 изъ Урульги,

Въ одномъ кра-ь =157° 27' 30" (5)\

Въ другомъ Kpali =ilo7° 28' О" (6 ) >съЭ^л«лтруб. 

Въ третьемъ кра'Ё=1'57° 27' 40" (7);

Средняя величина изъ (5), (6) и (7) равна: 

137° 27' 43".

Для d : Р.

Кристаллъ J\f 1

изъ J^py-лъги,

гз118° 59' 0"съЭ^л«лтруб. 

118° 59' О" съоЭ«о/отруб.

СреднШ=1:118° 59' О".

Для d : Л/.

Кристаллъ^!)
* Jzz:140° 39' 30" съ двул1л труб. (9).

изъ Урулъги, I

Для d : и,

Кристаллъ Ж  1

изъ J^J^льгu,
153° 4' 20" съЭв^^л труб. (10).

schrift tiber genaue Messung der Winkel an Krystallen, 

Berlin 1825, S. 79).



Для d : f.
K p H c ra jJb ^ l)  . ,

^ =110° 31' 55"съЭвгл<лтруб.(11).
изъ Урульги, )  ̂ 1  ̂ /

Для и : P,

Кристаллъ Ж  1 изъ Урулъги,

Съ одной стороны” ! '54° 24' 15" съ9в/^л трубами,

154° W  50" съ одною трубою. 

Среднш=154° W  45" (12).

Съ другой стороны=154° 24' 50" съ двумя трубами.

154° 24' 50" съ оЭ«о/о трубою. 

Среднш=154° 24' 50" (15).

Кристаллъ Ж  3) ^ 5 , 0"съоЭ«о«,труб.{14).
изъ Мурзинки, ) I \ /

Средняя величина изъ (12), (15) и (14) равна:

134° 24' 38"

Для и : М,
Кристаллъ 1  . . .

__ =155° 55' 50"съЭбг^глтруб.(15),
изъ Урульги. ^

Кристаллъ JW 5) . . . .  , .
[z=:155 54' 50"съоЭ«о/отруб. (16).

изъ Мурзинки, )

Средняя величина изъ (15) и (16) равна:

135° 35' 10".
«

Для щ : М 2 (т. е. въ пoяct» udM), 

Кристаллъ 1| 

изъ Урулъги.
=113° 43' 30' '(*)съЭб̂ л<лтру б.( 17).

(*) Купферь этотъ уголъ получилъ=ИЗ® 47/ 30^  ̂(Prcis- 

schrift ,йЬег genaue Messuog der Winkel an Krystallen. 

Berlin, 1825, S. 81).



Для и : и (надъ Р).

Кристаллъ 1)

тиГрульги. |=®*° О" съЭу^лтруб.(18).

Для и : и {ьъ кра-Ь Y).

Кристаллъ J[f 11
0''съоЭ«оютруб. (19),

изъ ^рульви» 1 

Кристаллъ JW Ъ 

изъ Шурзинки»
=141° 1' О" съоЭ«оютруб.(20).

Средняя величина изъ (19) и (20) равна:

141° 1' О".

Для о : о (въ кра-Ё Y),

Кристаллъ О)
!=:1оО° 25 О ' съоЭ«о/отруб.(21).

изъ Мурзинки. I и J

Кристаллъ ^  4\z=130° 23' О ".

изъ Илъменскихъ > (съ двумя трубами.

горъ. j 130° 2 2 ' 30"!

Средн1Й=:1 о0° 22' 45" (2 2 ).

Кристаллъ JW 5 \

тъ Илъаеенскихь 22' 30" съоЭ«070труб.(25).

ГО[)Ъ. ^

Кристаллъ шМ 13)
JJ !— li>0° 23' 10" съЭб/л<лтруб.(24).

тъАдунь^Чияона) vj \ '

Средняя величина изъ (21), (22), (23) и (24) равна:

130° 22' 51" (*).

(*) ^упферъ этотъ уголъ получилъ, въ одномъ кри- 

сталл'Ь=130® 22^ 48^/ в въ другомъ=:130® 23^ 36^^ Окон

чательно онъ принялъ величину 130® 23' 18^/. (Preis-
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Для о : Р .

Кристалдъ ^  1 =116° 5' оО" съ трубами.

изъ у ĵ x̂bdu. 116® 5' 0 '̂ о.ъ одною трубою. 

Средшй=:116® 5' 15" (25).

Кристаллъ Ъ

изъ Мурзинки,
—116® 6 ' О''съоЭ«ою труб.(26).

Кристаллъ 10\=116° 6  ̂ 0 '̂ съ двумя труба-

изъ Ильменскихь J

горъ. /ми (27).

Средняя величина изъ (^5), (26) и (27) равна:

116® 5' 45".

Для о : d,
К ристаллъ ^  1 о 1„ [=:155° 11' 30"съ9вул«лтруб.(28).
тъАдунЪ'Чилона^ v /

Для М : М  (ьъ краЪ Y).

К ристаллъ Ж  3)
=124® 17' О" съо9«о«)труб.(29).

изъ Мурзинки,

Кристаллъ 5j

шъ Ильл1енскихьу=:\2 ^° 16' 1 0 "съ о9«оютруб.(э0). 

горъ. /

Кристаллъ JW 6 j

тъ Илъменскихь\:=1\2А° 16' SO" съ9^.,илтруб,(?)1). 

горъ. ’

Кристаллъ 7v

шъ Ильменскихъ^^Х’̂ Ь  ̂ 17' О" съ9б/л<лтруб.(32). 

горъ.

scbrift йЬег genaue Messang der Winkel an Krystallen. 

Berlin, 1825, S. 78 und 79).



Бристаллъ J lf S\

упъ Ильменскихъ\п\2Ь'' 16' 0 "съЭ^ллтруб.(5 3 ). 

горъ. )

Кристаллъ 9 »

шъИльл1£нсшхь |=:124° 17' О" съЭ^^лтру6.(34). 

горъ. I

Кристаллъ ^ 1 2 )
1=124° 17' 0^'съ Эв/л«лтруб.(о5).

ИЗЪ ^  T̂ JibZUt 1 ,

Средняя величина изъ (29), (30), (31), (32), (33), 

(34) и (35) равна:

124° 1в' 40" (̂ ).

Для М  : Р,
Бристаллъ s M  1)

шъУрульга. О''съЭ^^лтруб.(Зб).

Кристаллъ 3
90° О' О" съоЭ«ототр)б,(37).

изъ Мурзинки,

Кристаллъ 81

шъ Ильменскихь\:1^ 90° О' О" съЭ^л«лтруб.(38).

горъ, '

Средняя величина изъ (36), (37) и (38) равна:

90° О' О"

Для о : и.
Кристаллъ J\T \\

>=:1 б1 ° 41' О" съЭт^л«лтруб.(39),
изъ Урулъги. \ и  \ J

(*) Купферъ этотъ уголъ получилъ, въ одномъ кри- 

сталл4==124® 16' 36/'и въ другомъз1:121®/ 16 18''. Окон

чательно онъ принялъ величину: 124“ 16' 28". (Preis- 

schrift u. s. w. Berlin 1825, S- 80).



\ \ з ъ  U j i b J i i e H C ? z u 3 C b \ z z i \ ^ \ °  41' 0'  ̂съЭ^*^<лтруб.(40). 
горъ. ;

Средняя величина изъ (э9) и (40) равна:

16Г 41' О".

Для М  : /.
Кристаллъ J[^ 6 \

шъ Ильм£нскихъ\:=:.\̂ \° 16' 30^'съ9^л«лтруб.(41). 

горъ, I

Кристаллъ J[F 5)
[=161° 16' О" съоЭ«о7отруб. (42) 

изъ Мурзинки, )

Средняя величина изъ (41) и (42) равна:

161° 16' 15"

Для т  : М»
Кристаллъ 5\

шъ Илъменскихъ\-=2\^^° 27 ' 30"съоЭАло/отруб,(4л).

горъ. )

Для у  : с.
Кристаллъ \ 1 \

шъ Илъл̂ eнcкuxъ̂ ẑ=z\Ъ̂ ° 20 '  0 "съЭ^^лтр}б.(44). 

горъ. ^

2 ) Шзлиьрешл яьентье тогныя, нежели прсдьидущя.

Для г : Р.
Кристаллъ Ъ

изъ Мурзинки,
=145° 47' О" съоЭ«о7о труб.(45).

(*) Купферь нашелъ этотъ уголъ=:161® 15' 42" (Preis-

schrift iiber genaae Messung der Winkel an Krystallen,

Berlin, 1825, S. 81).
Ч. II. 12



Для i : i (въ краЁ Y)«

^  ^1=149» 32' 0"съоЭ«о«,труб.(46).
изъ Мурзинки. )

Для / : / (въ краЪ X).

Бристаллъ о) ^
[ =  9о° 12' О" съ оЭ«ототруб.(А7), 

изъ Мурзинки, )

Для : Mz (т. е, наклонен1е плоскости I не къ

прилежащеи но за ней сл'Ьдующей).

Бристаллъ ИГ Ъ)
[=105° э4' О " съоЭио/отруб.(48). 

изъ Мурзинки, J

Для о : Л/.

Кристаллъ JW Ъ]
[=155® S'S' О" съоЭ«ок> труб.(49). 

изъ Мурзинки, I

Хотя эти послт.дн1я измФрен1я (45), (46), (Д7), (48) 

и (49j довольно хороши, однако же я пом’ёстилъ ихъ от- 

д'Ёльно, ибо по степени ясности отражаемаго предмета 

они уст)паютъ всЬмъ прочимъ изм'Ёрен1ямъ. Не смо

тря однако же на это обстоятельство, равно какъ на то, 

что кристаллъ, въ которомъ означенныя изм'&рен1Я 

произведены, оставался въ моихъ рукахъ весьма ко

роткое время н что по этому мн-Ь невозможио было 

повторить изм'Ёрен1я, чрезъ непосредственное наблю- 

ден1е полученныя величины рознятся отъ вычислен- 

ныхъ большею част1ю только одною минутою.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ В-ЬСЪ ТОПАЗА.

Употребленные для опред'Ьлешя относительнаго в'Ь- 

са экземпляры дали сл:Вдующ1е результаты:



a) Совершенно прозрачный, безцв-Ьтный кристаллъ 

съ^ береговъ рЪки Урульги^ В'Ьсящ1Й 16,434 грам.

Отн. в-Ьсь =  SjSGl.

b) Совершенно прозрачный, бездв^тный кристаллъ 

съ береговъ р-Ьки Урульги, в'Ёсащ1Й 12,760 грам.

Отн, в15съ =  3,565.

c) Большею част1Е0 прозрачный, безцвЪтный кри- 

сталлъ съ береговъ pliKH Урулъеи, в'Ёслицй 20,208 

грам.

Отн. в’Ёсъ =  0,553

d) Совершенно прозрачный, вннно-желтаго цвВта 

и превосходно образованный крнсталлъ съ береговъ 

ptKH Урульгщ в'Ёсящ1Й 6,534 грам.

Отн. в’Ёсъ =  3,562.

e) Три маленькнхъ совершенно прозрачныхъ, без- 

цв'Втныхъ кристалла шъШльженскихъ горъ, вЪслщ1е 

5,544 грам,

Отн. в-Ьсъ =  3,567.

f) Отчасти прозрачный, безцв'Ётный кристаллъ изъ 

Мльменскиось горъ, в-ёсящ1Й 26,773 грам.

Отн. в'Ьсъ =  3,563.

g) Син1й, отчасти прозрачный кристаллъ изъ Мур- 

зинки, BtcHii^ifi 25,526 грам.

Отн, В'Ьсъ:

По одному опыту 3,562.

По другому опыту =  3,563.



h) Синеватый, отчасти прозрачный кристадлъ изъ 

Адунь-Чилона̂  в'Ься1Ц1Й ^2,126 грам,

Отн. в11съ =  5,550.

Средняя величина, изъ а, Ь, с, d, е, f, g и Ь, для 

относительнаго вьса Русскаго топаза получается ра

вною:

3,560.

Большею част1Ю прозрачный, густаго винно-жел- 

таго цв'Ьта кристаллъ топаза изъ Бразил1и, в'Ьсящ1й 

8,965 rpaw. для относительнаго вЪса далъ;

При первомъ опыт'Ё =  5,521.

При второмъ 0ПЫТ15 =  0,522.

Поэтому относительный в 'ё съ  бразильскаго топаза ̂  

кажется, нисколько ниже относительнаго вФса Рус- 

скихъ топазовъ.

ОСОБЕННЫЯ SAMMAHlfl-

Я считаю не излишнимъ сказать здг.сь нисколько 

словъ: во первыхъ о величин'Ь угловъ, которые дол

жны быть приняты за основан1е для вычислен1я от- 

ношен!я осей главной Формы топаза, и во вторыхъ 

о несовершенствахъ нЬкогорыхъ кристалловъ этого 

минерала.

1) Для вычислен1Я отношен1я осей главной 

Формы топаза, я принялъ углы М  ' М  124® 

17' О" и f : Р = 136 ° 21' О ", которые дали а : Ь : с 

=1,80487 : 1,89199 : 1 (*), МнЪ кажется, что это

С) См. выше «Общая характеристика».



OTHouieHie осей есть HaHBbiro4HtHmee, ибо вычисляе* 

мые изъ него }тлы почти совпадаютъ съ полученны

ми чрезъ непосредственное наблоден1е.

Вс^ малЁЙШ!» измЬнен!я, кого|)Ь1я л пробовадъ 

делать въ приведенныхъ выше данныхъ, производи

ли неблагопр1ятныл сл'Ьдств!». НапримЪръ, основыва

ясь на томъ, что средн1я величины изъ многихъ из- 

м*Ёренш равнялись: М  : М z=z 1 2 1̂° 16' н о :о  

=  1 оО® 2 2 ' 50^ ,̂ можно бы было думать, что эти 

послЬдн1е два }тл«1 лучше всего выбрать за данныя
» -

величины для вычислен1я прочихъ угловъ, тЪмъ бо- 

л'Ие, что и Купферь получилъ почти т-Ьже самыя чи

сла, а именно: 124° 16' 28" и 1 оО° 25' 18" (*). 

Однако же мнЬ невозможно было на это р'Ьшнться, 

между прочимъ по следующим!» причинамъ: въ од-
I

номъ превосходно образованномъ, сове|)шенно проз- 

рачномъ,маленькомъ кристаллТ» изъ Ильменскихъ горъ, 

П0М0Щ1К) Митхерлиха гон1омет|)а,сиабжсннаго Ъеумл 

трубами, я изм'Ьрилъ наклонен1е f  : f  (въ краЪ 

самымъ строгимъ образомъ и нап1елъ— 92° 42' оО"? 

тоже наклонен1с и столь же строгимъ образомъ, въ

(*) Купферъ изм4рен18мъ получилъ именно: Л/ : Л/ zn 

124* 16' 28" и о : о, въ одномъ кристалл1> 130° 22' 48''

130® 22' 48"

Въ другоиъ кристалл!» zi: 130® 23' 36" 

Окончательно Купферъ принялъ о : о ~  130® 23' 18" 

(Kupffer, Preisschrifl йЬег genaue Messuug der Winkel 

an Krystalleii. Berlin 1825, S. 78 uad 79).



прекрасномъ кристаjj'b  съ береговъ рЪки Урульги, 

я нашелъ =  92° kV  О". Подобное соглаае въ уг- 

лахъ топазовыхъ кристалловъ, происходящихъ изъ 

весьма удаленныхъ одна отъ другой м’Встностей, ко

нечно достаточно для удостоверен!я въ томъ, что по

лученный уголъ д-ЁЙствительно свойствененъ топазу. Но 

теперь, если мы примемъ за данныя М *

16' 4 0 " и о : 0 = 1  эО° 22' 50", то получимъ вы- 

числен!емъ f  : f  92® 44' 58".  ̂ Итакъ въ этомъ 

случав между вычисленною и полученною чрезъ не

посредственное и строгое» изм'Врен1е величиною ока

зывается 2-| минуты разницы. Удерживая же наше 

OTHomeHie осей а : Ь : с :=  1,80487 : 1,89199 : 1, 

мы получаемъ напротивъ чрезъ вычислен1е для всЁхъ 

трехъ угловъ М  : Л/, о : о п f  : f  величины впол

не согласующ1яся съ величинами, полученными чрезъ 

непосредственное изм'Ьрен1с, а именно: М  : il/=124° 

17' О " (по изм11рен1ю 124° 16' до 124° 1 7 'и сред- 

нимъ числомъ 124° 16' 40"), о : ( t e l50° 22' *52" 

(по измърешю 150° 22' 50" до 1эО° 25' 10' и 

среднимъ числомъ 150° 22' 50") и /*: ^г=:92° 4 2 'О " 

(по измирен1ю въ кристалл'Ё изъ Урульги 92° 42' О'' и 

въ кристалл11 изъ Ильменскихъ горъ 92° 42' 50") (^), 

Итакъ въ этомъ послЪднемъ случаЪ разница между 

вычисленными и измеренными углами состоитъ толь

ко въ секундахъ.

(') См- вышеириведенные результаты нзм']Ьрен1й.



Было бы слишкомъ длинно продолжать подобнымъ 

образомъ наши разс^ждсн1я, а потому, для изб'Ёжан1я 

этого неудобства, я прилагаю зд'Ьсь таблицу, которая 

лучше словъ покажетъ ъсЬ частности дИла.
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(*) Купферъ вычислилъ этотъ уголъ^=124“ 18' 20" 

(Preisschrift iiber genaae Messung u. s. w. S. 83), однако 

же въ его вычислен!я вкралась маленькая ошибка. По 

этому и два проч1е вычисленные имъ угла не совс']Ьв1ъ



Tj Точно также какъ было иоступлено при многихъ 

другихъ М11нералахъ,неизл11шие'и зд'Ьсь упомянуть о не- 

совершенствахъ нЬкоторыхъ топазокыхь К|)исталловъ. 

Подо.бнаго рода aaMli4aHifl, мни кажется, полезны 

преимущественно для т1>хъ наблюдателей, которые 

не им'Ьютъ средствъ измерять много кристалловъ и 

которые по этому могутъ иногда полупить величины 

довольно удаленны я отъ истинныхъ.

Я  приведу зд^сь только одннъ случай, который 

зам-Ёчень мною въ одномъ малеиькомъ кристаллГ> то

паза изъ Ильменскихъ горъ [Jif 10\ по наружности, 

хорошо образованномъ и им1ьющемъ весьма блестя- 

щ*1я плоскости. На одномъ концЬ этого кристалла
о

находились плоскости о =  Р, w =  -iP? — > 

у  =  2 Р х  , h — лрао , d =  Vcc \\ Р  — оР, дру

гой его конецъ былъ обломанъ и по этому ограни- 

ченъ спайною плоскост1Ю. Эту плоскость спайности 

я означу теперь чрезъ Р ' ,  для отличен*1Я ее отъ кристал

лической плоскости Р верхняго конца кристал.1а. По- 

гредствомъ весьма точныхъ изм1>рен1й получено: 

(спайнаяплоскость)=90° 5' О")

9 0 М '4 0 " )

Средн1й=90? 4' 50"

в^Ьрны, а именно; для наклонен1я плоскости главной Фор

мы къ вертикальной оси дано—  26° 4  ̂ 56'^, тогда какъ 

оно должно быты=;2б® 6' 28^', равномЬрно для наклоне- 

н!я макрод1агональнаго конечнаго края къ вертикальной 

оси дано 4G® 22' 33 '', тогда какъ оно должно быть 

— 46® 2 2 ' 2 '/.



Что измеренная плоскость главной приемы Л/кри

сталла действительно наклонена была къ плоскости 

спайности не подъ прямымъ угломъ, но подъ угломъ 

рознящимся отъ него примерно пятью минутами, 

усматривается изъ следующаго: а) Инструментъ предъ 

и после каждаго измерен!я былъ проверенъ. Ь) При 

томъ же установе инструмента, въ двухъ другихъ кри-
«

сталлахъ (именно въ JW 1 изъ Урульгн и 8 изъ 

Ильменскихъ горъ) тотъ же уголъ получился =  90° 

О' О", с) 11аклонен1е о : М  п о : Р* показываетъ, 

какъ ниже увидимъ, что действительно уголъ i l / ;  Р '  

немного уклоняется отъ прямаго угла. Въ самомъ 

деле въ кристалле J\/f 1 0  измерен!емъ получено:

о : Р* иг 65° 54' О" съ Ъву'мл трубами.

Изъ даннаго выше отношен1Я осей уголъ этотъ 

вычисляется равиымъ 65° 54' 8 " ,  след, тотъ же 

самый.

Далее получено:

о : М  zn 153° 58' оО" съ двуагл трубами.

Но по вычислен1ю этотъ уголъ ~  15о° 54' 8 " .  

Уклонен1е равно следственно 4 минутамъ и 30 се- 

кундамъ, т, е. таже разница, какую представляетъ

М  : Р '.

Изъ этихъ измерен1Й легко убедиться, что плос

кости Р '  и о сохранили свое должное положен1е, и что 

напротивъ плоскость Л/' сдвинута съ своего нормаль-



наго М’Ьста на минуты. Подобныя мсключитель* 

ныя и совершенно случайныя обстоятельства виекутъ 

однако же за собою часто весьма непр1;|тныя посл-Ьд- 

ств1я, въ особенности когда наблюдатель ограничи

вается мальшъ числомъ измЪрен1Й, т-ёмъ болЬе, что 

так1я обстоятельства встр1>чаются иногда въ кристал- 

лахъ, 110 наружности хорошо образованныхь и имЪю- 

щихъ весьма блестящ1я плоскости. Въ самомъ д1>л11, 

положимъ, что наблюдатель измЪрилъ только одинь 

топазовый кристаллъ, въ которомъ онъ строжайшимъ 

образомъ опред'Ьлилъ два угла, но что онъ, по несча- 

СТ1Ю, им'Влъ д15ло съ нашимъ кристалломъ 10. 

Дал'Ёе положимъ, что получеиныя имъ величины были 

М  \ Ш —  17' О " и о : 58' W ' .

Что изъ этого выйдетъ? Естественно, въ этомъ случа1; 

вычислен1е даетъ сл^дующ1е углы: f  : f  ~  92° о1' О " 

(тогда какъ этотъ уголъ въ топазЪ = : 92° 42' 

d : Р = :1 1 8 °  54' ^ 0 "  (тогда какъ настоящш уголъ 

= : 118° 59' О"), о : Р  =  116° 1' оО" (тогда какъ 

настоящ1Й уголъ =  116° 5' 4 5 " ) ;о :о = . 130° 20' 34'' 

(тогда какъ настоящш уголъ =  130° 22' 51"). Въ 

той же M-bpli получатся Фальшивыми и проч1е вычис

ленные углы.

Д О П О Л Н Б Н 1 Е .

Въ 1853 году покойный Горныхъ Инженеровъ 

Иолковникъ /7, Е, Ахяштовь прислалъ миЬ два ма- 

лсньк!е кристалла топаза при слЪдующихъ строкахъ:



10 1юня 1855 г.

«На Оренбургскихъ золотыхъ промысаахъ, на iipin- 

ск-Ь купца Бакакина, прошед1иаго аЪта попадались 

при npoMbiBRl> песковъ 0бл0 !\1ки и кристаллики ми

нерала розова го цв11та, который названъ здЬсь розо- 

вымъ тяжелов'Ьсомъ. Два таковыхъ кристаллика, изъ 

коихъ одинъ съ заострен! ям и, при семъ къ вамъ 

П|)епровождаю».

Одинъ нзъ этихъ двухъ кристалловъ имг»етъ около

1  центиметра въ длину и ^  центиметра въ наиболь- 

шсмъ попе|)ечник1ц онъ большею част1К> прозраченъ, 

винно-желтаго цв1>та и п|)сдставляетъ: главную ром

бическую призму М  “  осР, одинъ конецъ которой 

заостренъ четырьмя плоскостями ромбической пира

миды W — 4-Р и пр1остреиъ двумя плоскостями бра- 

хидомы f — Рэо 5 а макрод1агональные края кото

рой прюстрены плоскостями ромбической призмы

I ~  осРЗ.

КристаллограФическ1я подробности этого кри

сталла усматриваются нзъ нижеслЪдующихъ Фигуръ, 

которыя представляютъ кристаллъ въ наклонной н 

горизонтальной проэкщяхъ. Что касается до свойствъ 

плоскостей, то вообще вс^ плоскости довольно бле

стящи (въ особенности п лоскости /), но плокостп
о

призмъ М =1 ссР и ocPi покрыты вертикальными 

штрихами, а плоскости пирамиды w ~ 4 P нисколько 

друзообразны.



Др}̂ гой Kpuciajab весьма трещиноватъ, розоваго 

цв'Ьта и обломанъ съ обоихъ концовъ. Въ немъ за- 

М'Ёчаются по этому послЬднему обстоятельству толь-
" * о

КО плоскости ж  ZIZ ооР и / z z :  ооР2.

Оба помянутые кристалла топаза по своему ц в -ё -  

ту, блеску, степени прозрачности и характеру кристал- 

лизац1и такъ походятъ на бразильск1е топазы, что 

н'Ётъ никакой возможности отличить ихъ отъ этихъ 

послЪднихъ. Мни должно сознаться, что въ то время 

кристаллы эти я принялъ за настоящте бразильск1с 

топазы и полагалъ, что они какъ нибудь случайно 

попали въ одну нзъ Уральскихъ коллекцш. По этой



причин'Ь я ув'Ьдомилъ 77. Е. Ахматова, что до гЬхъ 

поръ, пока не будетъ найдено на УралЬ значитель

ное количество подобныхъ топазовыхъ кристалловъ, 

я не р'Ёшусь что либо о нихъ публиковать. Однако 

же въ бол’Ье нов'ЬЙшее время 77. Барботъ Ъе Мар-- 

ни (сынъ) описалъ ихъ довольно подробно въ Горномъ 

Журнал^ СгЬдуя также и Барботу де Марни, 

топазы эти были открыты купцомъ Бакакинымь въ 

Каменно-Павловской розсыпи, разработываемой на 

земляхъ Оренбургскаго казачьяго войска. Относитель

ный в-Ёсь ихъ опред-Ёленъ /^аниловыжь, который на- 

шелъ:

Для розовыхъ кристалловъ =  5,539

Для желтыхъ кристалловъ о,515

Средн1й =

Сл'Ьдственно тотъ же самый относительный в ’ё съ , 

который я получилъ при взвЪшиваши одного топазова- 

го кристалла изъ Бразил1и (**).

Благодаря почтенному моему сослуживцу Г. Подпол

ковнику А. А. Перетпщ'̂  нисколько дней тому назадъ, 

получилъ я прекрасный кристаллъ топаза изъ золото

носной розсыпи купца Башкина, привезенный въ С. 

Петербургъ Горныхъ Инженеровъ Подполковникомъ 

Д  Рожковымь, Кристаллъ этотъ совершенно про- 

зраченъ, цв^тъ его пр1ятный розовый, склоняк>щ1йся

(*) Горный Журеалъ, 1854 года, часть I, стр. 437.

(**) Си. выше «Относительный в'Ьсъ Русскихъ топазовъ».



къ Фюлетовому, длина центиметрамъ, а наиболь

шая толщина =  J  центиметра. Бомбинащя Формъ 

кристалла весьма походить на выше изображенную, 

отъ которой отличается только плоскостями 

которыя образуютъ узенькая притуплен1я комбинащ-
о

онныхъ краевъ между плоскостями м=:~Р и /= Р о о , 

что впрочемъ лучше усматривается изъ ниже сл'Ьду- 

ющихъ Фигуръ:

Нахождеше на Урал* топазовъ сходныхъ съ бра

зильскими (или, в'Ёрн'Ёе сказать, нисколько отъ нихъ 

не отличающихся) кажется не подлежитъ болЪе со-



мн'Ьн1ю еще и потому, что въ посл'Ьднее время въ 

земляхъ Оренбургокихъ казаковъ открыты мнопе ми

нералы, по наружнымъ характерамъ чрезвычайно от

личные отъ минераловъ до сихъ поръ извЪстныхъ на 

УралЪ, какъ напр. б’Ёлыи и красный корундъ (въ ви- 

д11 маленькихъ, весьма красивыхъ кристалловъ) и галь

ки просв1ьчивающаго хризоберилла, прозрачнаго оли

вина, изумруда и 1цанита. По описан1(о Н, Барбота 

де Марни (*) в с ё  эти интересные минералы найде

ны по рЪчкЪ Каменк’Ь и другимъ притокамъ Уя 

на земл'Ь Оренбургскаго казачьяго войска, 6  

полка {***)>

(*) Горный Журеалъ, 1855 года, часть II, стр. 78.

(’'*) Р-Ьчка Каменка впадаетъ въ Санарку, а эта по- 

сл']Ьдняя въ р-Ьку Уй, текущую въ Тоболъ.

(***) Статья моя, о руссквхъ топазахъ, была читана 

въ первый разъ въ Императорской Академ1и Наукъ, 7 

Декабря 1855 года.
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: I  P о  и и Т Ъ.
т

(Oktaedrisches Chrom-Erz, Mohs; Chromite, Haidinger\ 

Chromeisenerz,A^aMmann;Chromeisenstein, Hamm.; Chrom- 

eisen, Rammelsberg; Eisenchrom, v. Leonh.; Prismatic 

Chrome Or, Jam.; Chromate of Jron, PhilL; Chromic 

JroD, Dana; Far chromatё, Hauy; хромистое жеаЪзо, 

Соколовъ; хромовокислое желЁзо, Щ^гловь; хро

мовый жел'Взнякъ, Эйхвалъдъ; хромовое жeлt>:ш, хро

мистый желЬзнякъ).

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

Кристаллическая система: правильная.

Кристаллы р'Ьдки н до сихъ поръ известны толь

ко одни октаедры. Обыкновенно минералъ встр'Ьчает- 

ся сплошнымъ, въ вид!} зернистыхъ лгрегатовъ и 

вкрапленнымъ. Спайность, по направлен1ю плоскостей 

октаедра, весьма неясная» Изломъ несовершенный ра

ковистый, переходящ1Й въ неровный. Твердость— 5,5. 

Относительный вЬсъ nz 4,4 . . . .  4,5. Непрозра- 

ченъ, Цв-Ёть железно- или смоляно-черный. Черта 

бурая. Блескъ полуметаллическ1Й, склоняющ1Йся къ 

жирному. Иногда магнитенъ. Химическ1й составь во

обще можетъ быть выраженъ Формулою:

Ч. II. 13



М ,

HJH cneifiajbHo ги-Ьд^ющею Формуаою:

(Fe. Mg) (€ r, A l).

ибо, обыкновенно, часть закиси я;ел1>за зам%щаетса 

горькоземомъ н часть хромовой окиси глииоземомъ. 

Такъ, наприм'Ёръ, кристалличсск1й хромитъ изъ Бал- 

тиморы, по разло;ксн1ю (*), содержитъ: 20,15

закиси желЪза, 7,45 горькозема, 60,04 окиси хрома 

и 11,85 глинозема. Между пропимъ Мобергъ [**) 

доказалъ, что небольшая часть хрома должна вхо

дить въ составь минерала въ видЬ закиси. Предъ 

иалльною тр)^бкою хромитъ не плавится и кеизм'Ё- 

няется. Прокаленный во внешнем!» пламени не ока- 

зываетъ магнетизма, а прокаленный во внутреннемъ 

магнитенъ. Бурою и ФосФорною солью медленно, но 

совершенно растворяется, причемъ происходящ’ш ш<ч- 

рикъ показываетъ: цвПтъ железа, когда онъ горячь, 

и цв'Г>тъ хрома, по охлажден1и, Эготъ последи!й, при 

помощи возстановнтельнаго пламени и преимуществен

но при насадкп олова, становитсд весьма яркимъ.

(*) Poggendorffs Annal. 1831, В. X X III , S. 341.

(**) МоЬегд. De Oxydo cbromoso. Journal fiir practische 

Chemie von 0 . L, Erdmann und /?. F . Marchand. 1848, Bd, 

43, S. 114.

Rammehherg. Viertes Supplement zu dem Handworlerbuch 

cIqs chemiscben Theils der Mineralogie. Berlin. 1849. S. 37.



Cn.iaBjflfl съ селитрою и выщелачивал, пол^чаетса 

желтая жидкость, реактирующаа на хромовую бисло- 

ту. Кислоты на хромитъ почти не д^йствують.

Назван1е «хромовый железный камень» (Chrom- 

eisenstein) дано первоначально минералу Гаусманоо€Ъ, 

въ сл'Ьдств1е содержащагося въ немъ хрома. Назван1е 

«хромитъ» (Chromit) предложено Гайдингероясъ,

Хромитъ встречается въ Poccin гнездами, вкрап- 

леннымъ и зернами въ пескахъ различныхъ Ураль- 

скнхъ розсыпей. По описаи1Ю Густава Розе ми- 

нералъ этотъ находится на Урал'В въ сл1)дующемъ 

вид^ и въ слидующихъ м-Ёстахъ:

а) Большими массами, им1>ющими отчасти зернистое 

сложен1с.

Въ окрестностяхъ Сысертскаго завода въ Бкатерин- 

бургскомъ округе, а именно въ змеевик* при дерев

не Фоминой, лежащей npti впадсн1И реки Сысерти 

въ реку Исеть, и несколько южнее при озере Щучь- 

емъ, равно какъ по близости Полевскаго завода.

На западномъ склоне магнитной горы Бачканаръ. 

при Сарановской въ 12 верстахъ отъ Бисерскаго 

завода— зернистыми массами, иногда вместе съ уваро- 

витомъ и родохромомъ.

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

1837—1842. Bd. I, S. 215, 275, 289, 329 nnd 380. Bd. II,

S. 157, 165 und 476.



При Кыштымскомъ завод'Ь— част1Ю гальнами, ча- 

ст1Ю вросшимъ въ зм̂ евик-Ь, обнажен!я котораго, по 

наблюден’но Густава Розе, часто попадаются между 

заводами Быштымскимъ и Сысертскимъ. Зд'Ьсь на 

хромит-Ё также зам'Ьчается иногда уваровитъ и родо- 

хромъ.

Ъ) Мелко вкрапленнымъ.

На Сиверъ отъ Екатеринбурга въ окрестностяхъ 

деревни Мостовой— въ зм^евикЬ. Хромитъ зд'Ьсь вкра- 

пленъ столь мелкими зернышками, что Густавъ Ро- 

за не могъ ихъ отделить отъ зм-Ьевика даже перо- 

чиннымъ ножемъ и потому, для испытания, принуж- 

денъ былъ куски змГ,евика толочь и промывать.

При озер* Аушкуль— възмЬевик'Ь,преисполненномъ 

Д1аллагономъ, в м ё с т Ъ съ  магнитнымъ жел'Ёзнякомъ. 

Зд'Ьсь хромитъ и магнитный жел^знякъ въ большемъ 

или меньшемъ количсствЬ примешаны и къ Д1аллаго- 

ну, отчего этотъ посл'Ьдн1й мЪстами окрашенъ с-ё - 

рымъ цвЪтомъ. По описан1ю Густава Розе^ оба ми

нерала (хромитъ и магнитный желТ>знякъ) магнитны, 

что вЬроятно служитъ причиною магнитной поляр

ности всего зм*Ёевика, замеченной Купферолгь (*). 

Густавь Розе, находя совокупное нахожден1е хроми

та и магннтнаго желЁзняка любопытнымъ и желая 

вполнЪ въ томъ удостовериться, произвелъ несколько 

изследован1Й. Испытан1я эти дали следующ1е резуль

таты: некоторыл зерна, имЪющ1я совершенно черную

(*) Kupffer- Voyage dans ( Oural, p. 165.



черту, будучи сплавлены съ ФОСФорною солью, со- 

общаютъ ей зеленый цв^тъ железа; напротивъ дру- 

пя зерна, им^ющ’|я бурую черту, по сплав«1еши съ 

ФОСФорною ’ солью, сообщаютъ этой соли ярк1Й зеле

ный цвЪтъ хрома. По этому одни изъ зеренъ состо

ять действительно изъ магнитнаго жел1Ьзияка, а дру- 

пя изъ хромита (*),

с) Зернами, обломками и гальками въ разныхъ 

платиновыхъ и золотыхъ розсыпяхъ.

Въ платиновыхъ розсыпяхъ Иижне-Тагильскаго за

вода—част1Ю мелкими зернами, част1ю въ видЪ малень- 

кихъ октаедровъ (которые однакоже никогда не имЪютъ 

столь острыхъ краевъ, какъ октаедры магнитнаго же

лезняка, встр'Ьчающ*1еся обыкновенно въ золотонос- 

ныхъ розсыпяхъ), част1ю большими кусками, имею

щими зернистое сложен1е, въ которыхъ иногда заклю

чаются зерна платины, или обратно, иногда малень- 

Kie октаед|)ы хромита попадаются заключенными въ 

массе платиновыхъ самородокъ, Платиновыя роз- 

сыпи Нижне-Тагильскаго завода, по замечан1Ю 1у- 

става Розе, преимущественно отличаются отъ про- 

чихъ Уральскихъ розсыпей большимъ количествомъ 

находящагося въ нихъ хромита и совершеннымъ от- 

сутств1смъ кварца и магнитнаго железняка.

Въ различныхъ золотоносныхъ розсыпяхъ, какъ

(*) Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai. 1842. 

Bd. II, S. 165.



напр, въ розсыпи Мадо-Мостовской— зернами, но уже 

въ гораздо меньшемъ количеств'^.

Хромитъ изв1>стенъ въ Poccin съ весьма давияго 

времени. Севергинъ въ своей минсрплогш, изданной 

въ 1798 году (*), говорить между прочимъ, что ГраФЪ 

Ап0л.10съ Лгюллосовичъ МуссинЪ'Пушкинь сообщилъ 

Академику Ловицу новый, сплошной, черный Я1инералъ 

съ р15КИ Вязки, въ Сибири, въ которомъ яЛовицъ от- 

крылъ хромовую кислоту въ соединен1и съ жел Ьзомъ.

Въ 1805 году Ложье разложилъ довольно чи

стый кусокъ хромита съ pliKH Вязки и получилъ:

Закиси железа . . 54 

Окиси хрома . . 53 

Глинозема . . . 11 

Кремнезема . . .  1 

Закиси марганца . 1

Ш

Въ новъйшее время Мобергь разложилъ хро

митъ изъ одной золотоносной розсыпи, лежащей по 

близости Березовскаго завода н получилъ*

(*) Василий Севергинъ. Первый основан!я Монералопв. 

С. Петербургъ, 1798 года книга II, стр. 337.

{**) Annales du Museum d’Histoire Nalarelle. Paris, 1805, 

Tome VI, p. 325.

(***) Jonrnal fur practiscbe Ghemie топ 0. L, Erdmann und 

Л. F. Marchand, 1848. Bd. XLIII, S. 121.
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Глинозема. . . 1 0 ,8 э

Окиси хрома . • 64,17

Закиси же.гВза . 18,42

Горькозема . . 6 , 6 8

Кремнезема . , . 0,91.

TPETIE ПРИБАВЛЕН1Е КЪ ВЕЗУВ1АНУ.

(Часть I, стр. 113 и 409; часть II , стр. 108).

а) Что BcapiaHb ори cnjaBaeiiiH терястъ немного 

B tca , первоначально и уже весьма,давно зам1}ти4ъ 

Маенусъ, Въ новейшее время это любопытное свойство
N

изсл-Ьдовано было съ большимъ тп^ан'юмъ и подроб- 

HOCTiio Раягмельсбергомь (*), JHcpepoavP% самнмъ 

Магнусожъ {***)•

Раасмельсбергъ нашелъ, что MHorie везув1аны при 

сплавлен1и теряютъ около 2 до 3 процентовъ в1>са, 

а именно:

Везув1анъ изъ Егга (бурый) . 1,48 проц. до 1,77 проц.

—  изъЗандФорда (бу

рый) . , . .1 ,7 2  —

—  изъ Монцони (жел

тый)..................... 2,32 —

—  изъ Ала зеленый]. 2,97 —  до 5,02 —

(*) Poggendorffs Annal., 1855, Bd. XCIV, S. 92.

(**) Poggendorffs Anna!., 1855, Bd. XCV, S. 520*

(***) Poggendotffi Annal., 1855, Bd. XGYI, S. 347.



Шерерь вм̂ ЬсгЬ съ Роб. Рихтеромь произвели
(

новые анализы везувиана изъ Ала въ П1емонтЬ, изъ 

Вез)^в1я и изъ Еггера въ Норвепи, и во в с ё х ъ  э т и х ъ  

разностяхъ нашли довольно значительное количество 

воды и сл’Ёды соляной кислоты, а именно:

Въ везув1анъ изъ Ала.

Воды ........................... 2,725

Соляной кислоты • . 0,015

Въ BesyBiaH-b изъ Везув!я.

Воды . о . . . 1,67.

' Соляной кислоты . нсоиред1}лено.

Въ вез)'в1ан'ъ изъ Еггера,

Воды . . . . .1 ,8 9  

Соляной кислоты . неопред1)Лено.

Углекислоты учеными этими не было открыто.

Шерерь и Роб, Рихтеръ въ везув1аы1  ̂ съ р^ки Ви-

луи (ВилуигЬ) воды не нашли, что также доказы-

валъ прежде и Германъ,

Составъ везув1ана Шерерь объясняетъ своею тео

рией) полимернаго изоморфизма. Онъ принимаетъ, что 

въ везув1анахъ вода соединена химически и что она 

входитъ въ нихъ какъ полимерно-изоморФНое съ горь- 

коземомъ ocHOBanie.

Магнусь съ своей стороны произвелъ цЬлый рядъ 

наблюдсн*1Й надъ везув1анами изъ различныхъ м-Всто-



рожден1й, въ отношен1и содержан1я въ нихъ воды и 

углекислоты. Чрезъ эти наблюден1я онъ пришелъ къ 

интересному результату, а именно, что всЬ везув1аны 

содержать въ себ^ довольно большое количество во

ды и что иапротивъ въ гранат’Ь (венис'Ь) и слЪдовъ 

воды не замечается. Каждый изъ испытанныхъ про- 

зрачныхъ кристалловъ везув1ана содержал!» въ ce6 li 

столько углекислоты, что употребляемая при опы- 

тахъ баритовая вода сильно мутилась; однакоже этой 

кислоты было чрезвычайно мало и потому только въ 

двухъ случаяхъ представилась возможность опредилить 

ея количество. Что касается до получаемой изъ ми

нерала воды, то она слабо реактировала на кислоту, 

впрочемъ KpoMlJ углекислоты никакой другой кислоты 

не удалось въ ней открыть. Количество воды было 

почти равно той потерЪ въ вйсё, которую прете[)П’Ё- 

валъ минералъ. Магнусь обращаетъ преимуществен

но вниман1е на чрезмерно высокую температуру, при 

которой везув1анъ отдЬляетъ воду. Въ этомъ обсто- 

ятельств!! вероятно заключается причина почему въ 

везув1ан'Ь не могли ранЪе открыть воды, ибо конечно 

трудно было предположить, чтобы минералъ, пре- 

терп1>вш1й краснокалильный жаръ и неизм'Ёнивш1Й 

своего веса, могъ еще содержать воду. Маенусь го

ворить между прочимъ, что не легко определить ту 

температуру до Д'кот<?рой можно довести везув1анъ, 

прежде нежели #нъ станетъ отделять воду; Изъ neiso- 

торыхъ опытовъ онъ уверился, однакоже, что при



температ)^р'& П4ав4 ен1я серебра воды еще нисколько 

ве отделяется.

Результаты наблюден1Й Магнуса суть сл1)дую1Ц1е:

Взятые Потеря Вода Углекислота 

ВезуВ1аНЪ изъ: граммы, въ про- въ про- въ процевтахъ.

цсптахъ. цептахъ.

Златоуста . . , ^ ,6 об 2,54 2,44 0,15

А л а ......................9,848 3,18 2,98 не опред1}лено.

Везув1л (зеленый) 10,7о35 2,65 0,29 не определено.

Везув1я (бурый) . 7,814 1,75 1,79 0,06

Тотъ же . . . 7,970 1,55 2,03 не определено.

#

Взятые Потеря Процеи- 

Везув1аНЪ изъ: граммы. граммы. ты.

Зл атоуста.................................2,1635 0,058 =2 ,68

Тотъ ж е ......................................  1,3100 0,0275=2,10

Б а н а т а ......................................2,81о5 0,068 =2 ,41

Тотъ ж е ......................................  2,5965 0,0625=2,41

В и л у и ......................................  1,9075 0,014 = 0 ,73

Егга при Христ1анзанде . . 2,1175 0,047 =2 ,21

Тотъ же......................................  1,9845 0,0435=2,19

Везув1я (зеленый)......................  2,0715 0,058 =2 ,80

Везув1я (бурый)......................2Д425 0,050 = 2 ,33

Тотъ ж е ......................................  1,8555 0,040 =2 ,15

А л а ............................................ 0,9345 0,029 =3 ,10

Гранатъ (веннса),

Гроссуляръ изъ Вилуи . . - 2,429 0,003 = 0 ,1 2  

Альмандинъ изъ Златоуста. . 4,712 0,000 = 0 ,00



Красный коричневый камень . о,4755 0,009 =0,'25 

Тотъ ж е ................................2,9085 0,010 =0,34

Магнусъ полагаетъ, что небольшая потеря в^са 

въ гроссуляр^ и коричневомъ RauHli произошла отъ 

изм'Ёнен!я степени окислен!я содержащагося въ нихъ 

жел1>за, ибо, по сплавлен1и, Апшералы сд1}лались со

вершенно темными, почти черными. По этому гра- 

натъ (вениса) не содержитъ въ себв нисколько воды.

' Ь) Шереръ и Роб, Рихтеръ (*) произвели новый 

анализъ везув1ана съ р1жи Вилуи (вилуита) и получили 

сл'Ёдующ1е результаты;

Кремнезема . . . 58,11

Глинозема. . . . . 14,41

Окиси жел1 з̂а . . . 5,74

Закиси Марганца . . 0,71

Извести . . . . . 54,50

Горькозема . . . . . 6,55

99,82

По новому опред1}лен1Ю Ражмельсберга относи

тельный вЪсъ вилуита =  5,415 (^*).

с) Кенготь (***) для везув1ана изъ деревни Мед

ведевой (Шишимск1я горы), равно какъ для ъсЪхъ

(*) Poggendorff s Annal. 1855. Bd. XCV, S. 616.

{**) Poggendorffs Annal. 1855. Bd. XCIV, S. 108.

(̂ **) Jahresbericht von /. Liebtg und H. Kopp fur 1851. 

Giessen, 1855. S. 825.



порчихъ, предлагаетъ совершенно новую химическую 

Формулу:

mR«Si*+R»Si*,

въ которой т, какъ анализы показываютъ, пом-Ыцает- 

ся по близости числа 2̂,

ПЕРВОЕ ПРИВАВЛЕН1Е КЪ БРУСИТУ.
t

(Часть II, стр. 52).

^ана  на одномъ изъ кусковъ зм*Ёевика нашелъ 

маленьк1е довольно ясные кристаллы брусита. По 

описан1ю /^ана (*) кристаллы эти представляютъ 

комбинац1и двухъ ромбоедровъ одного порядка R и 2R 

съ основньшъ пинакоидомъ oR. Для большей ясно

сти, мы заимствуемъ прилагаемую зд'ёсь Фигуру изъ 

статьи этого ученаго.

Изм'Ьрен1Я означенныхъ выше кристалловъ /^ана 

произвелъ отражательнымъ гошометромъ, но только 

приблизительно. Имъ получено именно:

(*) The American Journal of Science and Arts. Conducted 

by Professors B* Sillimany B. Stlliman Jr. and Dana* Seconde 

Series. 1854. Vol. XVII, p. 83.
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R : oR — 119° 0' до 119° 55'

2R : oR nz 105° oO'

Откуда вычнслаетсл наклонеше плоскостей главна- 

го ромбоедра R въ конечпыхъ краяхъ =  8 !i° 15' и 

а : Ь : Ь : Ь =  1,527 : 1 : 1 : 1.

На плоскостяхъ осгювнаго пинакоида oR, по на- 

правлен1ю которыхъ въ минерал'Ь идетъ спайность, 

замечается перламутровый блескъ, тогда какъ на про- 

чихъ ПЛОСБОСТЯХЪ блескъ стеклянный.

XXXIV.

М О Л И Б Д Е Н О В Ы Й  Б Л Е С К Ъ .

(Wasserblei^ Wern.; Rhomboedrischer Molybdan-Glanz, 

Mohs\ Molybdanglanz, v. Leonh.; Molybdene 8и1Гигё, 

Найу; Sulphuret of Molybdena, ; Molybdanit, Mo- 

lybdena - Glance, Hatdtng.; Molybdena, Rhombohedral 

MolybdeDa> Jam.; Molybdenite, Beudant, молибдена].

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

Кристаллическая система: одноклином'Ьрная или, 

можетъ быть, ромбическая.



Главная Форма: одыоклином’Ьрная (или ромбичес* 

«ля) пирамида, углы которой HensBtcTHbi.

Хотя до сихъ поръ было принято молибденовый 

блескъ относить къ шестиугольной cuctcmI}, однако 

же съ достоп'Ёрносию можно сказать, что это неспра

ведливо (*),

Кристаллы рт.дки; они таблицеобразны или им-в- 

ютъ видъ пороткихъ призмъ. Большею частно ми-

(*) По экземплярамъ молобдевоваго блеска изъ Адунъ- 

Чилона (получеевьшъ мною по благосклонности В . Я , 

Титова) я внолн']  ̂уб-^дился въ томъ, что кристаллы этого 

иинерала прсдставляютъ т'Ь же самыя особенности, 

какъ и кристаллы клинохлора, т. е. почти каждый изъ 

нпхъ есть тройникъ, котораго только одно наружное очер- 

raflie им-Ьетъ шестиугольный видъ (см. «Maтepiaлы для 

Минералоп'и Poccin», часть I, стр, 389). Къ сожал'Ьнш 

MHt невозможно было произвести изм'&рен{й, а потому 

было невозможно также вычислить отношен1я осей глав

ной Формы. Правда Герпесу удалось см-Ьрить н'Ьсколько 

угловъ молибденоваго блеска изъ Наркзака, но какъ онъ 

разсматриваетъ эти кристаллы шестиугольными, то и 

нельзя употребить въ д-кю его изм'1Ьрен1Й, ибо остается 

неизв’]^стнымъ: къ какому кристаллическому ряду принад* 

лежатъ изм^ренныя плоскости? (Ш, Hbrnes, Uebersichlliche 

Darstellung des Mohsischen Mineralsystemes. W ien, 1847,

S. 115).

A. Норденшильдъ (сынъ), основываясь на образцахъ 

Финляндскаго молибденоваго блеска, также изъявляетъ 

coMH'bnie касательно кристаллической системы этого ми> 

нерала (Beskrifning 6fver de i Finland funna Mineralier. 

Af, A. NordenskiOld. Helsingfors, 1855, p. 19).



нерадъ встр'Ьчаетсд сплошнымъ, вкрапленнымъ и въ 

вид1}скорлуповатыхъ и согнуто-аистоватыхъ агрсгатовъ. 

Спайность весьма ясная, параллельная основному пи- 

накоиду, Изломъ получить трудно. Въ тонснькнхъ 

лнсточкахъ гибокъ. На ощупь я<иренъ. Твердость 

=  1 . . , , 1,5. Относительный в-Ьсъ ~  . , .  ^,9. 

Цв*Втъ свинцовосЁрый. Па бумаг*!} пишстъ т1^мъ же 

цв1;томъ, а на ФарФорЬ зеленовато-с1>рымъ. Нспроз-

рачснъ, Блескъ металлпческ1й. По анализамъ Бухголъ^
\

ца, Б/)андеса, Сейберта, Сванберга̂  Г. Струве и 

Ветерилл, химическ1й составь можетъ быть выра- 

женъ сл1}дующею Формулою:

Мо.

Предъ паяльною трубкою, кусочнкъ минерала за

щемленный въ щипчики или въ платиновую про

волоку, окрашивлетъ пламя чнжиково-зелснымъ цв’В- 

томъ. На углЪ отд1)лястъ сернистую кислоту, обра

зу етъ б'Ёлый налстъ, но видимо не изменяется. Ша- 

рикъ буры съ примесью селитры окрашивается мо- 

лнбденовымъ блескомъ; въ внЬшнемъ пламени, сла- 

бымъ бурымъ цвЪтомъ, а во внутреннемъ пламени, 

напротивъ, густымъ бурымъ цвето мъ. Азотная кис

лота разлагаетъ его, осаждая бЬлую порошкообраз

ную молибденовую кислоту. Нагреваемый въ азотной 

кислоте даетъ зеленый, а въ кипящей серной кисло

те— СИН1Й растворъ.



Сд’бдуя Плейьилю (*), молибденовый блескъ изъ 

Шдакенвальда содержитъ селенъ, а следуя Сванбергу 

и Г, Струве (**), въ молибденовомъ блеск'Ё изъ Лин- 

даса въ Смалаид'Ё находится весьма небольшое коли

чество ФОСФорной кислоты (или ФОСФора). Брейтгауп- 

та  «благородный молибденовый блескъ» (Edler Molyb- 

danglanz), no испытан1ямъ предъ паяльною трубкою 

произведеннымъ П̂ штгхрольъ̂  долженъ быть золото- 

и серебро-содержащш молибденовый блескъ

Иазван1е «молибденовый блескъ» произведено отъ 

греческаго (loXv^daiva (свинцовый), въ сл'Ьдств1е свин- 

цовосЪраго цв11та минерала или въ сл-Ёдств1е того, 

что его смЪшивали со свинцомъ.

Молибденовый блескъ находится въ Poccin; на 

УралЪ, въ Нерчинскомъ округВ, въ Олонецкой гу- 

берн1И и въ Финляндти.

Молибденовый блескъ на Уралть,

ЗдИсь молибденовый блескъ встречается въ б'Ёломъ 

кварц'Ь на восточной сторонЪ Ильменскаго озера, въ

(*) Schweigg. N. J. В. IX, S. 351.

С“ ) Journal fiir practische Gbemie von 0. L, Erdmann 

und R. Marchand. Leipzig, 1848. Bd. XLIV, S. 257.

(***) (7. F. Rammelsberg, Handw6rterbuch des chemischen 

Theils der Mineralogie. Berlin. 1841. Erste Abtheilung, S. 

438.



окрестностяхъ MiaccRaro завода. Онъ образуетъ листо

ваты я массы и неясные таблицеобразные кристал

лы. Нькоторыя нзъ его листочковъ отчасти выв№ 

рились и потому покрыты тоиенькимъ слоемъ мо

либденовой охры. Физическ1я и проч1я свойства ми

нерала гЬже самыя, какъ и у молибденоваго блеска 

нзъ всЁхъ прочихъ м-Ёсторожден1й, а эти свойства 

описаны уже въ общей характеристикТ».

Молибденовый блескъ въ Нершнскомь округть, 

Минералъ этотъ здЬсь находится также въ квар- 

ц-Ё, въ кряжЪ Адунъ-Чилонскомъ. Онъобразуетъ ли- 

стоватыя массы, составленныя изъ многихь между 

собою сросшихся, но легко другъ отъ друга отд11ля- 

ющихся, шестиугольныхъ таблицъ, которыя замича- 

тельны преимущественно тЪмъ, что выказываютъ весь

ма хорошо ихъ тройниковое образован1е и слЬдствен- 

но доказываютъ, что молибденовый блескъ не принад- 

лежитъ къ шестиугольной систем'Ё. Чтобы дать бол-Ье 

ясное понят1е объ этихъ листахъ, я прилагаю здись 

рисунки, снятые съ двухъ экземпляровъ, находящихся 

въ моей коллекщи.

Ч. II. 14



Изъ вьииеириведеиныхъ рисунковъ очевидно, что 

молибденовый блескъ представляетъ тЬже самыя осо

бенности, какъ клинохлорь (рипидолитъ ф. Кобел^
I

ля) и дв^осная слюда. Тупой уголъ его главной 

ромбической призмы в-Ьроятно равенъ или только 

весьма немного отличается отъ угла въ 1 2 0 ®, ибо, съ 

помощ1Ю обыкновеннаго прикладнаго гон1ометра, нётъ 

никакой возмолшости получить другой величины. Про- 

Ч1Я свойства Адунъ-Чилонскаго молибденоваго блеска 

суть тЪже самыя какъ у предъидущаго, и вообще какъ 

у молибденоваго блеска ссЬхъ другнхъ м^Ьсторожде-
• о

ши.

Молибденовый блескъ вь Олонецкой губерши.

По сообщенному мнг» лично свиден1ю Г. Горныхъ 

Инженеровъ Подполковникомъ В. В. Нефедъевылгъ, 

молибденовый блескъ въ этой ry6epHin находится въ 

Воитцкомъ рудник’Ь, вм'ЬстЪ съ кварцемъ и мЬднымъ 

колчеданомъ.

Молибденовый блескъ вь финллндш.

По описан1ю А. Норденшильда (сына) (^), молибде-

(*) А. Nordenski6ld, Beskrifning ofver de i Finland fnnna 

Mineralier. Helsingfors. 1855. p. 20.



новый блескъ находится въ Финляндш въ сл’Ьдую- 

щихъ м1}стахъ;

Въ мЪдыомъ рудниБ’Ё Питкаранта въ округЬ Им- 

билаксъ— вкрапленнымъ въ гранати (венис-ь) или ма- 

лаколит'Ё, BMlicTlJ съ сЪрньшъ колчсданомъ, шелитомъ 

и плавиковымъ гапатомъ. Hept»дкo встрЬчаются зд 'ёсь 

шестиугольныя таблицы и притупленныя пирамиды 

молибденоваго блеска, которыя, по зам'Ьчан1ю А, 

НорЪепшильЪа, имЪютъ скорИе одноклииомЪриый, не

жели шестиугольный характеръ.  ̂  ̂ и

Въ мt»днoмъ рудники OpiepBH, въ окр)т11 Кис^о^>1 

— вм’Ёсти съ м'Ьдными рудами. | |
' л, •

Въ жел'Ьзномъ рудникЬ Ойамо въ округь Лойо, •

BM'tcTli съ роговою обманкою и железными рудалН*»

Иногда здЬшн1Й молибденовый блескъ покрытъ н̂ - 

летомъ молибденовой охры. ^ j

Въ жел'Ьзномъ рудники Боле при деревнЪ Тавастф! 

въ округь Гельзинг11— вросшимъ въ породЬ, предста

вляющей смЪсь магнитнаго желВзняка, малаколита и 

жел'Ьзнаго колчедана.

При НигардЬ въ Куру-Капелл^.

При Нигамн'П въ АландЪ— вкрапленнымъ въ кра 

сномъ полевомъ шпат-Ь.

Прел;де молибденовый блескъ находился въ изве j 
стковой ломкЬ Newas (округъ Сиббо) и при Лау- 

риискари по близости Рбносъ, однакоже въ настоя- 

V щее время онъ болЪе въ этихъ мЪстахъ не встр-Ь- 

чается.



ВТОРОЕ ПРИВАВЛЕН1Е КЪ ВР7КИТУ.

(Часть I, стр. 74 и стр. 407.)

а) Недавно получилъ я два малсньк!е кристалла 

брукита изъ Ата л некой розсыпи (въ окрестностяхъ 

MiaccKaro завода, на УралЪ), въ которыхъ, кром'Ь 

описанныхъ уже мною Формъ, замЬчается одна но

вая ромбическая брахипирамида к.

Первый изъ этихъ кристалловъ, представленный

зд'Ёсь въ наклонной и горизонтальной проэкщи, какъ
t

усматривается изъ Фигуры, довольно простъ.

!



и ъ

П.юскости новой брахипирамиды к опред-Ьляются 

весьма легко ихъ положен1емъ; он1> притупляюп» 

именно комбинационные края между плоскостями
о

М  =z ооР н е z=z Ш  и 11ерес11каются съ плоско-
О

стями г ~  2Р и тг =  въ параллельныхъ краяхъ, 

которые идутъ также параллельно съ д*1агоналыо пло-
и

скости t nn 2Рэо , Плоскости к лежать по этому въ

Д1агональномъ пояс'Ь брахидомы t ~  ^Роо и въ по- 
в

яс-В почему ихъ кристаллограФИческ1Й знакъ дол- 

л;енъ быть слГ>дую1Ц1Й:

О
л =  2 Р|

Приблизительныя измърен1Я, произведенныя обык- 

новеннымъ отражательнымъ гон10метромъ Волластона, 

приводятъ къ тому же самому знаку, ибо наклонен1е 

к : п я нашелъ равнымь около 169° ^ 6 ' (по вычис- 

лен1Е0 =  169° 28' 42").

Второй к ристал лъ, здЬсь также представленный 

въ наклонной и горизонтальной проэкц1и, нисколько 

сложнее предъидущаго. Въ немъ плоскости главной 

ромбической призмы М  ~  соР и брахипирамиды
о

е = : Р 2  значительно развиты, въ особенности пер- 

выя изъ этихъ плоскостой. Проч1я плоскости болЪе 

или менЬе подчинены предъидущимТ|, но не смотря 

на то весьма отчетливы, весьма блестящи и удобны 

для измВрен1й отражательнымъ гон’юмстромъ. Вс'Ь 

кристалл0графическ1я отношен1я усматриваются луч

ше изъ нижеслидующихъ Фигуръ;



Бристаллъ этотъ замЪчателенъ еще потому, что въ 

немъ рядомъ съ довольно развитыми плоскостями 

к лежать узенькхя плоскости и Эти

послФдшя плоскости притупляютъ комбинацюнные
о

края между плоскостями г =  SP и л; =  2Ру, какъ 

это удобно усматривается изъ Фигуры.

Вообще въ двухъ выше означенныхъ кристаллахъ 

брукита соединены сл'Ьдующ1я Формы:



Р0МВИЧЕСК1Я ПИРАМИДЫ.

Пирамиды главнаго ряда.

На фигуразсь,' По Вейсу, По Науману,

М

У

X

0 . . . • .  ( а : Ь ; • • • • . р

г . . . . .  ( а : -fb : 4 ^ ) . . . . . 2 Р

Z • , . . .  f т» : Ь : • • • • I P

Макропирамида,

• ■ • ( а ; Ь ; "5"̂ ) • . • •
5^5

Брахипиралшды,

е . . • .  • (
*я • -Ъ •Т** • • • • • •

о
. Р-2

и . . . . .  ( а : |Ь : . 2 Р|

• • ■ ( а : тЬ i уС) . . . , .

. • .  ( а : 4^ • с) . . . . . 2Р'2

. . . ( а I I ус) • • • •

РОМБИЧЕСКАЯ ПРИЗМА.

Главная призма,

, . ( ооа : Ь : с) . . .

д о м ы>

ооР

МакриЪомы,

. , ( |а : ооЬ : с ) ............. |Роо

. . ( 4-я : осЬ : с ) .............

Брахидолга.

t ............. ( а : : осс) 2 Роо



ПИНАКОИДЫ.

Основной пинакоиЪь, 

с ............. ( а : ооЬ : о о с ) ............... оР

МакропичакоиЪь.

( оса : ооЬ : с ) ............. ооРэо

Для новой ромбической брахипирамиды к вычи

сляются слъдуюице углы:

л =  2Р4.
о

т

4.Х=51° 46' ЪЪ" X = I0 5 °  ЪУ 6 " 

^¥—46° 1' И5" Y =  92° Ъ> 30" 

4 Z = 6 8 ° 25' 59" Z = 136 '’ 51' 58"

а =  27“ 53' 55»

Р =  30" 42' 51" 

у =  48* 17' 35/'

Да^-Ье вычисляются са'ЁД)'ЮЩ1я наклонен!»:

к : п =  i69” 28' 4 2 " 

к г =  1Г1° 49' 24 " 

к : е =  157° 18' о "  

к -.М —  156° 59' 36 " 

к : t =  141° 46' 35 " 

к : Ь =  128° 13' 27 " 

к : с =: 111° 34' 1 "

Что касается до ромбической брахипирамиды
и

и =  ^Ру, то знакъ ея довольно сложенъ. Не смог-



ря на старап1Я мои определить эту пирамиду iiaMli- 

реи1емъ какъ можно подробиЬс, я не могъ вывести 

знака болЪе простаго н потому, выраженге 2 Ру ос

тается по прежнему HauBlipOflTHljfimHMb. Приблизив 

тельныл изм1>рен1я обыкновеннымъ Волластоновьшъ 

Г0Н10метр0мъ дали прим'Ьрио т’Ьже результаты, какъ 

и прежде, а именно:

м: «=около 1о7° “50' (по вычислешю=:157° 25' 15'') 

и : тг=около 165° V  (по вычислешю=165° 7' 24'') 

и\ Г1г:около 176° 22' (по вычислен1ю=176° 10' 42") 

и : о—около 165° 25' (по вычнслен’по=165° 28' 18")

Хотя измЪрен1я эти, какъ saMliueHO, только при- 

близительныя, однакоже должно согласиться, что вы- 

численныя величины подходятъ довольно близко къ 

полученнымъ измЪрешемъ.

Ь) По благосклонности 77. Л, Когубел и ф, фоль^ 

борта, предоставлены были въ мое распоряжен1е на 

некоторое время два прекрасныхъ кристалла бруки- 

та изъ Валлиса. Эти кристаллы представляюгь ком- 

бинащю:

оР. ;р . ооР. |Р|. и .  IP V ^  |Роо. 2Роо. осРоо,

с  ̂ М  V е о d t b

представленную въ наклонной и горизонтальной про- 

ЭКЦ1И на прилаглсмыхъ зд1>сь Фигурахъ:



1рй!|:1р
M 'nil!* 

iiH;' ili
..J i

I'ili ie,E ■
*?

I

i i i i i f i i
ilillii ■■. • •'■ V',: I

JJ

Произведенныя мною измЬрешя въ этихъ кристал- 

иахъ (которые я буду называть 1  и JV2 2 ) мо- 

гутъ служить пополнен1смъ къ моимъ прсжннмъ из- 

л1'Ьрен1ямъ (*). Посредствомъ Митгерлиха отража- 

тельнаго г0Н10метра, снабженнаго одною или двужл 

зрительными трубами, смотря по обстоятельствамъ 

мною именно получено:

Для (въ Y).

Въкр„сталл1., 18^ 1 0 " )

^ 1 1  ! съ д^мл трубами.

т °  18' 25"

Средшй=149° 18' 18 " (1).

Этотъ уголъ по вычислен1ю=149° 17' 48".

(*) См. «Матер!алы для Минералопн P occi’h », часть I, 

стр. 84.



Въ кристалл}

Ж  1

Для р : е.

=zl55° 52' 50" съ д^л1я труб. (2 ) 

Этотъ уголъ по вычислен1ю=155® 52' об''

Для : J0.

=16^1° j 8 ' 15^' съ двуя1л труб, (о)
Въ кристалл^

Ж  1

Въ кристалл'^ J[f 2 

Съ одной стороны=:1б^Г о9' оО"

16Г  '59' оО"1
^ , ^,,)съ оЭ«о/о трубою.
Съ другой стороны^: 16^ S9' ^15"[

164° *59' ^5 "

Средшй=:164° "59' о5" (4)

Средняя величина изъ (5) и (4) гльдственно 

=  164° 58' 55" (по вычислен1ю =  164° S8 ' 54"),

Для Z : X,

Въ кристалл'Ь J[f 2

Съ одной стороны=:157‘' о7' О"

157° 56' О"
трубою.

Съ другой стороны=:157° об' 15"(

157° об' О ")

Средшй=157° 56' 19" (5)

По вычислеп1ю этотъ уголъ=157° 57' 5 "

Для X : с,

Въ кристалл трубою (6 ).
Ж  1  \ 1 ./ \ /

По выиислен1Ю этотъ уголъ=150° 42' 15"



Въ кристалл» 

1

220 

Для J  : с. 

zzl64° 2 1  ̂ 0 '  ̂ съ одною трубою (7 j.

По вычислен1Ю этотъ уголы=1б4° 19' 45".

Брукъ и Миллеръ (^) ромбическую брахипирами

ду в обозначаютъ слГ^дующимь образомъ: 14 5 18, 

что, но способамъ обозначения Вейса и Наулшна  ̂

значить:

о =  {1я : Ь : 2|с) = :

Этотъ кристаллическ1Й знакъ, какъ Брукъ и Мил- 

лерь сами замТ»чаютъ, весьма сложенъ. Не смотря 

на то, что и я не могъ получить для плоскостей в 

выражеи1я бол11е простаго, однакоже считаю не из- 

лишнимъ привести здЪсь величины, полученныя мною 

приблизителънылгь нзм15рен1емъ, помощ1ю обыкно- 

веннаго отражательнаго гон1ометра Волластона, Из- 

М'Ьрен1ЯМъ этимъ впрочемъ не слЪдуетъ придавать 

большой важности, ибо плоскости в на кристаллахъ 

образованы не совсемъ хорошо. Вотъ что я именно 

получилъ:

о : о 

въХ

о\у =около 1А5° 10' (по вычислен1ю=144° 55' 55")

=около 151° 2 а' (по вычислешю=:151° 47' 4V ')

в :с = о к о л о  1 4 1 °  об' (п о вы числ ен 1ю =141° 2^' 45") 

о : е — окол о 1 6 9 ° 5 5 ' (п о вы числ ен1Ю =169° 2 9 ' 5 6 " )

(*) II- J. Brooke and W. Н. Miller. An Elementary 

Jntroduction to Mineralogy. London, 1852, p 226.



в : М  =около12о° 50'(повычис^ен1ю— 12о®47'15") 

в : =окодо157°55'(1ювычислен1ю=157° j4 ' б")

02 : хЛ

;=окоао 124° 24' (по вычислен1ю=124°13'34")
передней I
X . )

«  —

Принимая 0 = 1  и р =  для этихъ ром-

бическихъ пирамидъ вычисляются сл'Ёдующ1е углы:

Для 0 - 7 p i  4
- 9 ^  5 •

-■V ЛХ-Г5° 53' 52" Х=151° 47' 44"
-')■) ,у

=54° 57' 35" Y =1109^ 55' 1 0 "

4Z = 3 8 “ 35' 15" Z =  77° 1 0 ' 30"

а  = 53** 42/ 6ff

Р = 72® 41/ 14//

У = 67® Of 18//

Для :— ЛР1
—  т^т*

4Х —Gl° 50' 41" X — 125° 41' 2 2 "

4Y —74° 38' 54" ¥ — 149° 17' 48"

1Z
а =32° 45' 2 0 " Z =  65° ЪО' 40"

ОС Z H 72» 31/ 34//

|3 = 60» 42/ 15//

У = 29» 17/ 41//



С Б Р е Б Р Я В Ы й  Б л Е С  к ъ.
•

(Glaserz, Wern.\ GlaDzerz, Hausm.; Silberglanz, v. 

Leonh.; Hexaedrischer Silber-Glanz^ Mohs*, Argentit, 

Hexabedral Silver-Glance, Haiding.; Argentit, Brooke и 

Miller; Sulfiiret of Silver, Phillips; Argent 8и1Гигё, 

Найу; Argyrose, Beudant; Silberglas, стекловатая сере

бряная руда, /f. Соколовц .юековая или серная 

ребряная руда, Севергинъ).

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

Кристаллическая система: правильная.

Кристаллы преимущественно соединены въ друзы 

или въ рядовыя, ступенчатыя и дpyгiя тому подобныя 

группы. Огд'и.1Ьно Hapocuiie кристаллы встречаются 

р'Ь;ке. Наиболее обыкновенныя Формы суть: кубъ 

осОм , октаедръ О, ромбическ1й додекаедръ осО и 

трапецоедръ 20^. Большею част1ю кристаллы пред

ставляются изогнутыми, растянутыми или расплыв

шимися. Минералъ им-Ьетъ также часто волосистый, 

проволочный тканый, древообразный, и друг. т. п. видъ, 

равно какъ встречается пластинами, примазками, 

налетелымъ, сплошнымъ и проникающимъ гор

ную породу. Спайность весьма неясная (почти всег

да только слЬды), идущая по направлен1ю плоско-



стей кз'ба осОэо н ромбическаго додекаедра ооО. 

Изломъ неровный и крючковатый. Твердость—2 ...2,5. 

Относит. BtiCbznT . . . .  7,4. Ковокъ и гибокь. Б.1ескъ 

метал^ическ1й. Непрозраченъ. ЦвЬтъ черноватый свнн- 

цово-с-Ёрый. Часто нм-Ьетъ бурую или черную побь- 

жалость, Химичес1ий составъ:

I
Ag,

гдЪ 87,04 серебра и 12,90 сЬры.

Предъ паяльною трубкою на углЪ серебряный 

блескъ плавится и сильно вздувается. При продол- 

жительномъ дутьЪ получается шарикъ, тогда какъ 

сВрнистая кислота отделяется; наконецъ остается се

ребряный шарикъ, сопровождаюп\шся иногда мг>ди- 

стымъ и жел Ьзистымъ шлакомъ. Въ концентрирован

ной азотной кислот1з раство|)яется, осаждая сЬру.

Землистая, порошкообразная, тусклая или, по боль

шей MliplJ, слабо мерцающая разность серсбрянаго 

блеска известна подъ именемъ: «серебряной черни».

Назван1е «серебряный блескъ» происходитъ отъ 

блеска минерала и содержащагося въ немъ серебра.

Въ Poccin серебряный блескъ находится на Ал

тае и на Урали.

Въ Алтайскомъ округЬ серебряный блескъ встре

чается въ довольно большомъ количестве, Онъ по

падается здесь обыкновенно въ виде примазки или



па*1етслости или, въ 6 ojiie рПдкихъ случаяхъ, въ ви- 

дъ пластинокъ, въ трещинахъ роговаго камня въ 

ЗмГ»иногорскомъ рудник11, BM-tcrli съ другими серебря

ными рудами. Серебряная чернь находится въ Сала- 

ирскихъ рудникахъ, гдь она иногда совершенно 

пропитываетъ собою тял;елый шиатъ.

На Урал'Ь серебряный блескъ находился въ руд- 

HHKt> Благодатномъ, лежащимъ въ 204- верстахъ на 

С'Ьверъ отъ Березовскаго завода, въ окрестностяхъ 

Екатеринбурга. Серебряныя руды этого рудника от

крыты въ 1814 году, въ жил-Ь кварца { )̂. По опи- 

сан1ю ЭрЪлшна [**) кварцовая жила Благодатнаго 

рудника содержитъ именно: серебряный блескъ, се

ребряную чернь, самородное серебро, золото, медную 

зелень, жел'Ьзную охру и свинцовый блескъ, Нахож- 

ден1е какъ серебрянаго блеска, такъ и прочихъ се- 

ребряныхъ рудъ, въ Благодатномъ рудник1> въ осо

бенности зам’Ьчательно потому, что это есть пока един

ственное MiJCTO на УралЪ, гдв серебряныя руды встр-Ь- 

чены были въ довольно значительномъ количеств^. 

Въ настоящее время Благодатный рудникъ болЪе не 

разработывается.

(*) Gustav Rose. Raise nach dem Ural und Altai, Berlin, 

1837, Bd. I, S. 222.

(**) Erdmann. Beitrage des Innern von Russland. Th. II , 

Halfte I I , S. 127.



X Л О Р И (1 Т О I  (1Б Р Б в Р 0.

(Hornerz, Wern.\ Hornsilber, Яам^т.; Silber-Uornerz, 

V. Leonh.; Hexaedrisches Perl-Kerat, Mohs; Chlorsilber, 

Naum.; Hexahedral pearl-Kerate, Kerat, Haiding,; Chlor- 

silberspath, Silberspath, Glocker; Hexahedral Corneous 

Silver, Jam,; Horn Silver, Dana; Muriate of Silver. 

Phillips; Argent muriate, llauy; Argent сЫогигё, Du/re- 

noy; Kerargyre, Beudant; Kerargyrit, Silberkerat; рого

вая серебряная руда, Севергинъ),

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

Кристаллическая система: правильная.

Кристаллы рЪдки и суть большею част1ю кубы 

ооОоо . Они .бываютъ отдельно наросши или скуче

ны въ рядовые и стуиенчатыя друзы. Минералъ по

падается также иногда въ видЬ кристаллической ко

ры, но чаще сплошнымъ, натечнымъ, про1И1тываю- 

щимъ, пластинками, примазкою и налетомъ. Спай

ность до сихъ поръ не зам-Ёчена. Изломъ раковистый. 

Ковокъ. Твердость:п1... 1,5. Относит. Bljcbi=5,5..5,G. 

Цв'Ьтъ с1эрый, синеватый или зеленоватый. Отъ дий- 

СТВ1Я свЬта темн'Ьетъ. Блсскъ жирный, алмазообраз

ный. ПросвЪчиваетъ, иногда только въ краяхъ. Химн-

чсск1й составь соотв1>тствуетъ Ф0[)мулП:

Ч. Н. 15



Ag€l,

T4li 24,67 хлора и 75̂ ЪЪ серебра, но обыкновенно 

къ этому составу примешиваются еше друпя веще

ства.

Предъ паяльною трубкою хлористое серебро спла

вляется съ шип'Ьн1емъ въ перлово-с11рый, буроватый 

или черный шарикъ, который въ возстановнтельномъ 

пламени мало по малу превращается въ серебряный 

шарикъ. При сплавлен1И съ окисью м15ди, пламя 

ок))ашнвастся яркимъ синимъ цвЬтомъ (следуя ф, 

Кобе̂ плю), Кислоты дъйствуютъ на минералъ весьма 

слабо, Въ -Ьдкомъ амм1акВ онъ медленно растворяет

ся. При кипячен1и въ -Ьдкомъ кали хлористое сере

бро отпасти разлагается (сл'Ьдуя Кобеллю),

Назван!я «кератъ» (Kerat), «кераргиръ» (Kerargyr) 

и акераргиритъ)) (Kerargyrit) произведены отъгречес- 

каго слова (рогъ).

Въ Poccin хлористое серебро находится на АлтаЪ. 

Наибольшая часть егоэкземпляровъ, встречающихся 

въ различиыхъ миисральныхъ коллекц1яхъ, происхо- 

дятъ изъ ЗмЁиногорскаго рудника. П о свидЬтельству 

И. Соколова (*) хлористое серебро попадается также 

въ Крюковскомъ |)удиик'Ь.

('*) Дмитргй Соколовъ. Руководство къ Миеералопи. С. 

Петербургъ. 1832, часть вторая, стр. 644.



Хлористое серебро въ 3 Mt»HH0r0pcK0Mb рудник-ь 

не окристалловано, но попадается бол11е или MeHlie 

толстыми пластинками, примазками или въ землис- 

томъ вид'Ь. Пластинки и примазки хлористаго сере

бра заключаются обыкновенно въ трещинс^хъ рого- 

ваго камня. Толщина пластинъ большею част1Ю про

стирается до 1  миллиметра, но прежде, по описан1ю 

Ренованца (*), пластины эти попадались пальца въ 

два толщиною. ЦвЪтъ хлористаго серебра нзъ этого 

м'Ьсторожден1я свЪтло-бурый и с^рый. Оно ковко и 

отъ черты получаетъ жирный блескъ. Землистая раз

ность, по свидетельству Густава Розе (**), встре

чается въ довольно большомъ количестве, част1Ю 

вместе съ другими рудами, какъ напр, со свинцовою 

землею и землистою красною медною рудою, част1ю 

отдельно, заключаясь въ тяжеломъ шпате.

Хлористое серебро изъ Змеиногорскаго рудника 

было разложено Клапротолщ который получилъ:

Серебра, 6 8 .

Х.юра . 52.

“ Гоа

(') Renovantz. Nachrichten von ]̂ den Altaischen Gebirgen.

S. 102.

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

S. 538.
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XXX VII.

С В И П Р В Ы Й  Б Л Ё С К Ъ .

(BleiglaDz, Blau Bleierz, Wern.\ Bleischweif, Bleiglanz, 

Hausm,; Hexaedrisches Blei-Glanz, Mohs: Glanz, Hexa- 

bedral Lead-Glance, Haiding,; Hexahedral Galena or 

Lead-Glance, 7am.; Plomb Sulfur6, Haiiy; Galeoa, PhilL;

Galene, Beudanl; Bleimulm^ Bleischwarze).

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

Кристаллическая система; правильная.

Обыкиовениыя Формг.1 суть: пувъ ооО х , октаедръ

О, ромбическ1Й додекаедръ осО. Въ болИе р1здкихъ 

случаяхъ BCTpt>4aK)Tca: пирамидальный октаедръ 20 

и друг1е пирамидальные октаедры тО , и трапсцо- 

едръ 202 и другие трапецоедры mOm съ большою 

величиною ш. Самыя обыкновенныя комбинащи суть: 

осОэо . О (часто въ видГ» средняго кристалла) и О. 

осОээ. осО; въ посл'Ьдней плоскости октаедра О 

господствуютъ. Кристаллы бываютъ больш*1е и ма

лые, р'Ьдко Bpociuie, больи1гю част1ю иаросш1б на 

горную породу и соединенные въ друзы. Кристалли- 

ческ1Я плоскости част1ю ровны и сильно блестящи, 

част1Ю неровны и слабо блестящи. Поверхность кри- 

сталловъ им^етъ иногда разъЬденный видъ. Двойни

ки дово.1Ьно частьц въ нихъ плоскость октаедра слу-



жнтъ общею iiOBepxiiocTiio cpocxaiiid дв)хъ псдкли- 

мыхъ. Свинцовый блескъвстр-ичается так:«е сЬтчлтымъ, 

т|))бчаты!У1ъ, гроздообразнымъ, гн^здообразнымъ, на- 

детс.)Ы1̂1ъ, въ ВИД11 блестящей примазки и проч. 

т, п., но преимущественно сплошнымъ, вкрапленнымъ 

и въ види кругто и мелко зернистыхъ, равно какъ 

екорлуповатыхъ агрегатовъ. Спайность весьма ясная, 

параллельная плоскостямъ куба ооОэо . Изломъ ра

ковистый, который однакоже получить трудно. Блескъ 

металлическЫ. Цв1зть свинцово-сЬрый. Иногда зами- 

чаетсл пестрая побЬ?калость. Иорошокъ имЬетъ cli- 

ровато-че[)ньп1 цвЬтъ. Неп|юзраченъ. Довольно хру- 

пок ь. Твердость m  Относит. в'Ьсъгг?,^ . . .  7,6. 

Химическ1й составь существенно выраа;ается Фор

мулою:

РЬ,

гд'Ь 86,7 свинца и 13,"5 с1>ры, нерЬдко съ содержа- 

н1емъ серебра, котораго большею част1ю находится 

отъ 0,01 до 0,о0, довольно часто 0,5 и р11Дко 1,0 

п|юц. (^). Только въ самыхъ рЬдкихъ случаяхъ сере

бра заключается въ свинцовомь блескЪ еще бoлt>e. 

Н-Ькоторыя изъ разностей свинцоваго блеска содер

жать также жел1}30 и селенъ.

Предъ паяльною трубкою на углЬ свинцовый блескъ 

растрескивается, по улетученш с1>ры сплав.1яется и 

,;аетъ наконецъ свинцовый ша|)икь, который часто

(‘) Berthier, Тглкё des Essais par la voie scche, Paris, 

1834, Tome Sccond, pag. 698.



на капслл'Ё оказывастсл серебристымъ. Въ открытой 

трубкФ даетъ сЪру и возгоиъ оЬриокислаго свинца. 

Въ кипящей хлористоводородной кислот^ раство

ряется довольно трудно, при ОТД'ЁЛен’ш сирннсто-во- 

дороднаго газа’, изъ охлажденной жидкости осажда

ются игольчатые кристаллы хлорнстаго свинца. Очень 

слабая азотная кислота свинцовый блсскъ не раство- 

[)яетъ, крепкая же растворяетъ его при отд'Ьлен1И 

азотистой кислоты. Дымящаяся азотная кислота и 

царская водка д'Ьйствуютъ на него весьма сильно и 

превраидаютъ его въ с'Ьрнокислый свинецъ, въ по- 

сл11днемъ случа11 част1ю въ хлористый свинецъ 

Отъ разложен!я свинцоваго блеска происходятъ 

различны я свинцовыя соли, наприм11ръ: сернокислая,

фосфорнокислая, м ы ш ьяковоки слая и д р у п я  окиси
\

свинца. Обратно, иногда н^которыл свинцовыя соли 

превращаются съ свин1̂ овый блескъ.

Мазванхе «свинцовый блескъ» употребляется уже 

весьма давно и произведено отъ сильнаго блеска ми

нерала него существенной составной части— свинца.

Въ Росс1и свинцовый блескъ встречается; на Ура

ле, въ Нерчинскомъ округе, на Алтае, въ Европей

ской Россш, въ Финлянд1и, Лифляндiи и на Кавказе.

(*) С. F , Rammelsberg. Handworterbuch des chemischeii 

Theils der Mineralogic. Erste Abtheilung. Berlin, 1841, 

S. 103.



свинцовы й  БЛЕСКЪ НА УРАЛ*.

На Урал к свинцовый олескъ п ре н существен но на

ходится въ кварцевыхъ жилахъ. Онъ не окристад- 

.юванъ, но попадается спаошнымъ, вкраиленнымъ и 

въ вид'й зернистыхъ агрсгатовъ. Какъ кажется, на 

y p a jt  свинцовый блескъ находится въ незначител>- 

номъ количеств'Ь. По описан1ю Густава Розе{^)̂  мине- 

ралъ этотъ изв-Ьстень въ слТэД^ющихъ мЬстахъ:

1) Въ рудникахъ Березовскаго завода (въ 15-ти 

верстахъ отъ Екатеринбурга).

Свинцовый блескъ зд11сь заключенъ именно въ зо- 

лотоносныхъ кварцевыхъ жилахъ вм'ёст'Ь со многими 

другими минералами. Въ мЬстахъ наиболЪе имъ изо- 

бильныхъ, вростаютъ въ него кристаллы квар

ца, края и у|’лы которыхъ весьма округлены. Грубо 

зернистые куски свинцоваго блеска часто проникну

ты кварцемъ, притомъ такъ, что кварцъ пом'Ьщает- 

ся между плоскостями спайности свинцоваго блеска, 

почему, по разрушении этого посл'Ьдняго, на кварц1> 

остаются келейки, которыхъ ст1>нки перес1^каются 

между собою прямоугольно, Густавъ Розе замЪчаетъ, 

что тамъ гд'Ё свинцовый блескъ залегаетъ свободно, 

поверхность его представляется разъ1>денною и тамъ 

онъ покрытъ бываетъ многими свинцопыми солями, 

происшедшими очевидно на с«1стъ его разлоа.ен‘|я. 

Къ помянутымь свиицовымъ солямь принадлежатъ:

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

S. 203, 222, 321 и 415; Bd. If, S. 137, 173 и 459.



красная свинцовая руда, зеленая свинцовая руда, ме- 

ланохроитъ, ванадистая свинцовая руда, б'Ьлая свинцо

вая руда, свинцовый купоросъ и друг.

2) Въ рудникахъ Павловскомъ и Анатольскомъ, на 

.itiBOMb и правомъ берега рЬки Тагила, въ 25 вер- 

стахъ отъ Нижне-Салдинскаго и въ 70 верстахъ на 

СВ. отъ Нижне-Тагильскаго завода.

Въ рудник-Ь Уткинскомъ, на правомъ 6eper1i 

р-Ьки Утки н въ UJypФ1i на Бертевой близь Нижне- 

Тагильскаго завода.
#

4) Въ Благодатномъ рудник!» въ окрестностяхъ 

Березовскаго завода, b m Ijc tIj с ъ  з о л о т о м ъ  и серебря

ными рудами.

5) Въ рудник’Ь Смолинскомъ на Исети. Этотъ руд- 

никъ впрочемъ уже оставленъ съ 1758 года.

6) Въ Богословскомъ и Кугушевскомъ м'Ьдныхъ руд

никахъ, въ окрестностяхъ MiaccKaro завода. Въ ма- 

ломъ количеств'^ также около Саткинскаго завода.

св и н ц ов ы й  БЛЕСКЪ ВЪ  НЕРЧИНСКОМЪ ОКРУГФ.

Свинцовьзй блескъ находится зд-Ьсь въ довольно 

значительномъ количеств-Ь и вообще содержитъ се

ребро, почему его разработываютъ BMliCT'b съ другими 

серебро-содержащими свинцовыми рудами.

П о описан’по гЛ. Л. Соколовскаго  ̂свинцовый блескъ 

въ Нерчинскомъ округ'Ё встречается гнездами, (вмЬ- 

сть съ кварцемъ) въ известняк1з, глинистомъ сланцИ 

и ct»poft BaKKt>. Глaвиt>йшiя его мГ1Сторожден1я, сл^-



дуя JT. А, Соколовсколсу С"), с)ть сл ЬдующЬ: рудни

ки Алгачинск1й> Преобра;ксиск1й, Трехъ-Святитель- 

ск1й, Екатерининск1й, Ново-Шилкпнскш, Воздвиукен- 

ск1й, Ивановск1й, Килгинскш, Михайловскш, Када- 

HHCRiH (нын^ оставленный) и Почекугвской.

свинцовы й  БЛЕСКЪ НА АЛТА«.

Зд1>сь свинцовый блескъ попадался прежде, въ 

сплошиыхъ и зернистыхъ массахъ, въ верхнихъ ча- 

стяхъ рудниБОвъ: ЗмЪнногорскаго, Пихтевскаго, Лок- 

тевскаго, Черепановскаго и друг. HbuilJ свинцовый 

блескъ находятъ большею част!ю вкрапленнымъ въ 

тяжеломъ шпат1} (*^).

свинцовы й  БЛЕСКЪ ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ Р0СС1И.

Свинцовый блескъ въ Европейской Poccin нзвЬ- 

стенъ: на Мъдвежьемъ островЪ, въ горахъ Олонецкой 

губерн*1и и въ земляхъ войска Донскаго (при дерев- 

Ht* Нагольной)

СВИНЦОВЫЙ БЛЕСКЪ ВЪ  ЛИФЛЯНД1И.

Зд11сь свинцовьн1 блсскъ встрЪчается въ маломь 

количеств-Ь, гнТ.здами въ известняки, въ округИ го-

(*) См. статью J . А. Соколовскаго: «Взглядъ на сере

бряное производство Нерчпнскихъ заводовъ» (Горный 

Журпалъ, 1836, часть III, стр. 581).

(**) Gustav Rose. Raise nacb dem Ural und Altai. Bd. I, 

S. 539.

(***) Горный Журоалъ, 1827 года, часть III, стр. 185 и 

1830 года, часть III, стр. 429.



рода Феллина, по близости мызъ; Адзель, Стокманс- 

гоФъ, Кокенхузенъ, Ароссеръ, ВольмарсгоФъ, ЛесгоФъ 

и друг. (*).

свинцовый ВЛЕСКЪ ВЪ  ФИНЛЯНД1И.

Свинцовый блескъ въ Финлянд1и попадается въ 

различныхъ м^дныхъ рудиикахъ, какъ напр, въ Пит- 

карантскомъ, Opiepen и друг., вм'ВстЪ съ мЬдными 

рудами, цинковою обманкою и другими минералами.

свинц овы й  БЛЕСКЪ НА КАВКАЗА.

П о свид'йтельству Воскобойникова свинцовый блескъ 

на Кавказа встр-Ьчается, (вм-ёстЪ съ кварцемъ) въ гли- 

нистомъ гланц15, въ сл'Ьдующихъ м1>стахъ:

1) На правомъ берегу рики Хахабо, при дерсвн'Ь 

Ардоти и на С'Иверъ отъ Мутцо (^^).

2) Въ горахъ Даралачинскихъ, между верховьями 

рЪкь Базаръ-Чай и Арпа-Чай, въ 1-̂  верстахъ отъ 

деревни Гумишь-Хана и 96 верстахъ отъ города На- 

хичевана

С) Горный Журналъ, 1828 года книга IX , стр. 3.

(**) Горный Журналъ, 1827 года, книга X II , стр. 88. 

(“ *) Горный Журналъ, 1830 года, часть I ,  стр. 332.



ПЕРВОЕ ПРИВАВЛЕН1Б КЪ СЛЮД-Ь.

(Часть II , стр. I).

I.

По описан1ямъ Густава Розе фьиглипса 

Брука и Милжра у;ке давно было известно,

что кристаллы слюды изъ Везув1я имБютъ одно- 

клином'Врную наружность, почему они и разсматрива

лись долгое время принадлежащими въ одноклино- 

м'Ёрной систем^. Однакоже, по(!редством ь довольно 

строгих?» HSMlipeHiH, я доказалъ, что для вычислен1я 

угловъ этнхъ кристалловъ совершенно излишне упо* 

треблять систему косоугольныхъ осей, но что столь 

же удобно и столь же в’Ьрно можно вычислить углы 

съпомощ1Ю системы осей прямоугольныхъ.(***^), Я  ста

рался такимъ образомъ доказать, что кристаллы слю

ды изъ Везув1Я относятся не къ одноклиномЪрной,

(*) Poggendorff"s Ann. 1844, Bd. LXI, S. 383.

(**) W. Phillips, An Elementary Introduction to Minera

logy, London, 1837, p. l02.

(*'*) Я .  J. B r o o k e W ,  H , Miller. An Elementary 

introduction to Mineralogy, by the late W. Phillips, Lon

don, 1852, p. 389.

(»»*») Кокгиаровъ. Матер1алы для Минералог1и Рос- 

cin, часть II, стр. 20. Bulletin de la Classe рЬу81со-та1Ьё- 

raatique de I’Academie Imp6riale des Sciences de St. Peters

burg, 1855, Tome X III , p. 149. Jahrbuch der K. K. Geo- 

logischen Reichsanstalt, Wien, 5 Jahrgang, 1854, IV Vier- 

teljahr, S. 862.



но къ ромбической cHCTeivi'b, н что ихъ одиоклино- 

мерный характвръ объясняется гелпедр1ею этой по- 

cjlJ4Hefi. Тогда же я обратилъ вниманЁе ученыхъ на 

одно замечательное обстоятельство, а именно, что 

изъ весьма точныхъ измЬрен1й, для главной ромби

ческой призмы ооР этой слюды вычисляются \ГЛЫ 

1'20° О' О " и 60° О' О " отчего базисъ (плоскость 

спайности) является часто въ вид'П правильнаго ше

стиугольника. Теперь нам1>ренъ я говорить о весьма 

интересномь и странномь кристаллографическомъ от- 

ношен*[и кристалловъ слюды изъ Вез^в1я, а именно: 

объ отношенш, которое существуешь льежЪу плоско^
о

стляш брахидожъ тРсо и плоскостлжи рожбиъе- 

скихь пираашЪъ главнаго ряда шР.

Кристаллы слюды изъ Везув1я имТ»ютъ преиму

щественно Форму нижеслЪдующей Фигуры:

Въ прежней моей статьЬ они были описаны какъ 

ромбическ1е— гем1едричсск1с (т. е. въ которыхъ пира

миды и макродомы имЬютъ одноклиномирный типъ)*



Плоскости этихъ кристллловъ (означая чрезъ а глав

ную или вертикальную ось, чрезъ Ь макрод1агональ- 

ную ось и чрезъ с брахид1агональную ось) были 

определены слТ»дующимъ образомъ;

По Вейсу, По Науману,

о

М

t

h

( ^  

( 2а

( та

( ооа

Ь : с) .

Ь : с) .

Ь : оос) ,

Ь ; оос) .

Р ............. ( а : ооЬ : оос) .

. .  2Р

. . АРоо
и

. . ооРоо 

. . оР

Дал'Ье OTHOuienie между осями было вычислегю 

сл’Ьдующимъ:

а : Ь : с =  1,64656 : 1 : 0,57755 {*).

Теперь посмитримъ, какъ относятся плоскости бра-
и

хидомъ тРэо къ плоскостямъ ромбическихъ пира- 

мидъ главнаго ряда. Если мы сравнимъ, наприм1фъ, 

тангенсъ угла на клонен! я плоскости брахидомы t къ 

базису Р  съ тангенсомъ угла наклоиен1я плоскости 

главной ромбической пирамиды о къ тому же базису, 

то сей часъ откроемъ, что:

tangens ~  tangens j

(*) Эти величины ^ыли вычислены именно изъ: о : Р

- 106“ 53^' и у i=z 30® O', гд-Ь у означаетъ уголъ на-

клонен1я средняго края основной Формы къ макрод1аго- 

нальной оси Ь.



Въсамомъ такъкакъ наклонен*1е плоскости о къ 

базису Р , т. е, )голъ изъ вышсприведеннаго отно

шения осей, вычисляется = : 7Ъ° б ' 5 0 " , то 

}/голъ соотв15тствун)щ1й Формул^ у. tangens -р дол- 

женъ быть равснъ 65° 50' 40 ". Но замечательно, что и 

изъ отношен1я ромбичсскихъ осей для наклонен1я плос

кости брахидомы < къ базису Р  вычисляется тотъ же 

самый уголъ, а именно— 65° 50' 40". Въ слЬдств1е 

такого свойства: плоскости встъхь возжожныхъ бра^
о •

хидол1Ъ тРоо съ пж>скостялш роягбигескихь пира^ 

лшдь главнаго ряда должны находиться вь отно~ 

шенгяхъ рацюналъныхь и простыхъ» Сверхъ того, 

для н а к л о н е н 1Я плоскостей брахидомы ^Роо (*) къ 

базису вычисляется уголъ=7№ 6' 50 ", т. е. опять 

совершенно тотъ же самый уголъ, подъ которьшъ 

наклонены плоскости главной ромбической пирамиды 

о къ базису. Итакъ теперь легко усматривается, что 

комбинац1я въ которой будутъ соединены плоскости 

главной ромбической пирамиды о z=: Р  и плоскости
о

брахидомы 2 Р оо , будетъ представлять настоящую 

гексагональную пирамиду!

Изъ всего вышсприведеннаго выходитъ, что углы 

кристалловъ слюды изъ Везув1я могугъ быть съ оди

наковою уДОбнОСт1ю и ВЪрН0СТ1Ю вычисляемы по 

Формуламъ трехъ различным» кристаллическихъ си- 

стемъ: одноклином^рной, ромбической и шести

(*) Плоскость эта въ кресталлахъ слюды изъ 6езув1я 

еще не была до сихъ поръ наблюдаема.



угольной. П о этому самымъ естественныиъ образомъ 

представляется также вопросъ: къ какой же нменно 

изъ этихъ трехъ системъ принадлежать изм'Ёренные 

кристаллы слюды?

Если не принимать въ соображен1в наружнаго вида 

кристалловъ, описанныхъ филлипсожь^ Тустаоомъ 

Розе  ̂ Брукоягъ, Миллеролгъ и мною, то само собою 

разум-Ьется, что за основную Форму кристалловъ удоб

нее всего принять правильную шестиугольную пи

рамиду {гексагональную пирамиду), которой плоско

сти наклонены къ вертикальной оси подъ угломъ 

= 1 6 °  554-̂  и слЬдственно всего удобнТ>е разсматри- 

вать кристаллы принадлежащими къ шестиугольной 

системь. Такъ какъ наружный видъ слюдяныхъ кри

сталловъ не дозволяетъ определять себя съ такою 

же отчетливост1ю и ясност1ю, какъ въ прочихъ ми- 

нералахъ (въ сл11дств1е весьма не симметрическаго 

расположен1я плоскостей, расположен1я весьма свой- 

ственнаго почти всЬмъ слюдообразнымъ минераламъ) 

и такъ какъ, не смотря на то, что некоторые кри

сталлы слюды изъ Везув1я имЬютъ одноклином-Ёр- 

ный характеръ, мнопе изъ ннхъ однакоже весьма 

походятъ на гексагональныя пирамиды, то конечно 

нельзя сказать, чтобы наружный видъ могъ быть 

разсматриваемь слишкомъ большимъ затруднен1емъ 

для отнесен1Я помянутыхъ кристалловъ къ шести

угольной (гексагональной) кристаллической системЬ. 

Для гущсственнаго разрЬшентя вопроса гораздо важ-



ii'be обратиться къ оитическнмъ свойствамъ, хотя эти 

посл’Ёдн!» въ новейшее время навели большое со- 

мнЁн!е на все то, что касается до кристаллизац1и 

слюды. Какъ изв'Ьстно, нын’Ь Muorie первоклассные 

минералоги склонны допускать, что вообще оптиче

ски (а следственно и кристаллографически) одно

осной слюды вовсе не существуегь и что вс1> виды 

слюды, принимаемые за одноосные, суть так1я дву

осные, въ которычъ уголъ между двумя оптическими 

осями весьма малъ. Н о этой причинЬ для меня было 

весьма интересно ознакомиться съ т̂ Ьми явлен1ями, 

которыя оказываютъ изм1^ренныс мною кристаллы въ 

полярнзованномъ CBliTK. Хотя для этой цЬли я не 

предпринялъ обширныхъ оптическихъ работъ, однако 

же, въ зам'Бнъ, старался по возмоааюсти тщательпГ»е 

разсмотр'Ьть въ турмалиновыхъ п^ипчикахъ тЪ пла

стинки слюды, которыя были отделены отъ друзы, 

доставившей мнЬ кристалль для изм1эрен1я. Благо

даря светлому зеленому цвЬту и совершенной про

зрачности пластииокъ, я безъ особен наго труда ус- 

п'Ьлъ изучить явлен1е наиболЬе возбуждающее любо

пытство, ПослЪ нЬсколькихъ опытовъ, мнЬ предста

вилась наконецъ весьма ясно та Фигура, которую

П|)ивыкли считать вообще отличительною для опти

чески ОДНООСНЫХ!» кристалловъ, т. е, превосходная

систеяга цвгьтпныхъ кругообразныхь колецъ, горесть-

генная щшыягь престожъ, Эга Фигура, для большей

ЯС1ЮГТИ, здись прилагается:



^Итакъ величины угловъ, оптическая Фигура въ по- 

ляризованномъ CB'bTt>, уголъ 120° О' О " базиса и даже 

химическ1й составь слюды изъ Везув1я (ибо по ана

лизу Бромейса слюдя изъ Besybifl есть горькозсмистая 

слюда), словомъ почти вся общность свойствъ, за 

исключеи1емъ наружиаго вида нтькоторыхъ кристал- 

ловъ, говорить въ пользу того, чтобы разсматривать 

эту слюду за «б1отитъ)) (т. с. за одноосную слюду).

Ни одт^ъ ИЗ!» кристалловъ той друзы, отъ которой 

отд^ленъ былъ измеренный кристаллъ, не представ

лялся двойпикоиьшъ или тройниьовы.мъ, а потому Т'1> 

маленьк1е к{)исталлы слюды изъ Везув1Я, (если н1>тъ 

зам1^шательства въ арлыкахъ) которые случается вн- 

дЬть въ различныхъ минеральныхъ коллекц1Яхъ и у 

которыхъ на плоскостяхъ спайности замечается вееро

образная Фигура, должны образовать особенный видъ 

и именно относится къ настоящей двуосной слюде (*).

(*) За»1']Ьчав1е это я считаю т̂ Ьмь бол^е необходимымъ,

что въ прежией моей стать-!» между прочимъ сказаво:

«Двойниковая плоскость двойниковыхъ кристалловъ слюды

Ч. П. 16



я  удерживаюсь отъ всякаго рода заключен1Й и огра

ничиваюсь представлен1емъ вышеизложенныхъ Фактовъ, 

которые дальнЬйтаго развит1я ожидаютъ преимуще

ственно отъ основательныхъ оптическихъ и кристалло- 

граФическихъ изыскан1Й.

II.

Въ этомъ отдЪлен1и нам-Ёренъ я разсмотр-Ьть съ 

некоторою подробност1Ю главн1)йш1я свойства Ht>- 

сколькихъ разностей слюды.

Изъ числа слюдъ, находящихся въ лавахъ Везув1я, 

преимущественно дв'Ь разности были довольно точно 

измЬрены и химически анализированы.

Первая изъ этихъ разностей слюды встр'Ьчается 

вросшею въ зеленомъ зернистомъ пироксен-Ь, въ вид-Ь 

довольно толстыхъ шестиугольныхъ таблицъ. По опи- 

сан1ю Гейнриха Розе {*) таблицы эти им'ёю ть  meat- 

ный герновато-зеленый цвтътъ̂  а тоненькгя ихъ лис

точки оливково’зеленый цв1>тъ. Только посл1>дн1я про

зрачны, толсты я же пластинки непрозрачны. Плос

кости спайности весьма блестящи, а боковыя плос

кости тусклы, но впрочемъ ровны. Тоненьк1Я листоч

ки упруги. Ходневь произвелъ два анализа этой слюды. 

При первомъ анализ!) онъ употреблялъ углекислый 

натръ и старался открыть присутств1ефт0ра, но тщетно.

изъ Besyeifl есть плоскость главной призмы ооР и нед'Ьли- 

мые нер'Ьдко соединены какъ въ арагонит-Ь, почему весьма 

часто попадаются тройники» (Матер1алы для Минералопи 

Poccin часть II, стр. 26).

(*) Poggendorff S Ann- 1844. Bd. LX[, S. 381,



При второмъ анализЪ онъ обошелся безъ Фтористо

водородной кислоты, но употреблялъ серную, ибо имъ 

найдено было, что слюда помощ’ио продолжитсльнаго 

нагр’Ьван1Я совершенно въ ней растворялась. Вотъ 

полученные Хбдневъииъ результаты:

Помо1Ц1Ю угле- Помощ!ю с-ьрпоА

кислаго иатра. КИСЛОТЫ.

Кремнезема . . 40,77 40,91

Глинозема. . . 17,62 17,96

Окиси ;кел:Ьза . 11,12 10,92

Горькозема . . 18,97 — 19,15

Извести . , . 0,а2 — 0,28

Кали . . . • ■ 9,96

За средн1я величины изъ обоихъ анализовъ при

няты сл'Ьдую1Ц1я:

Кремнезема . . 40,91

Глинозема 17,79

Окиси жел1}за . 11,02

Горькозема . . 19,04

Извести . . . 0,э0

Кали . . . .  9,96

99,02

Основываясь на своихъ анализахъ, ХоЪневъ хими- 

ческ!й составь этой темной разности слюды выра- 

жаегь следующею Формулою:

(*) Зд']Ьсь для кремнезема принято количество, полу

ченное при второмъ анализ'^, при которомъ т'Ьло это было 

опрсд'Ьлено точн'Ье.



 ̂ • к* I А1J

Mg» Si

FeMSi +  ¥ь\

Вторля разность слюды изъ лавъ Везув1Я попа

дается въ довольно крупныхъ криеталллхъ, им1>ю- 

и^их’ь свтьтлый желтоватО’зеленый цвЬтъ. Разность 

эта была анализирована Бролгейсольъ (*), который, ме

жду прочимъ, не открылъ вь ней и слВдовъ плави

ковой кислоты. Средн1й результат!» изъ двухъ ана- 

лизовъ полученъ сл'Вдующ1й:

Кремнезема..................................Ъ9,75

Г л и н озем а .................................. 15,99

Окиси ж ел 'Ьза ............................ 8,29

Горькозем а.................................. '2^,49

И зв е ст и ........................................0,87

К а л и ............................................. 8,78

Потеря отъ прокален*1я . . . 0,75

Неразложивш1Йся минералъ . 0,10

1 ) ^

Химическ1Й составь этой свтьтлой разности слюды 

Бро̂ ч̂ ейсъ выражаетъ следующею Формулою:

К М  Ah

(Si

Fe»)Si -f ¥ь'

(*) Poggendor/f's Anoalen, 1842, Bd. LV, S. 112.



Т. е. тою же самою химическою ФOJ)м^JOЮ, ко

торою ХоЪневъ выразись темную разность сиюды изъ 

Вез>’В1я.

Вообще, сравнивая между собою [1сзульта1ы ана- 

.1изовъ ХоЪнева и Бромейса  ̂ усматривается большое 

сходство въ состав'Ь обЬихъ разностей слюды. Главное 

различие состоитъ только въ томъ, что во второй раз

ности: желЪза менЬе, а горькозема бол Ье, нежели въ 

первой. Отъ этой иричнны, конечно, зависитъ темный 

черновато-зеленьи1 цвЬтъ первой и св1>тлый желто

вато-зеленый цвЬтъ второй разности. Игакъ, по 

химическому составу, обЬ слюды одинаковы и обра

зу ютъ двТ» разности (темную и свЁтлую) одного и 

того же вида, который отличается довольно значи- 

тсльнымъ соде|)я;ан1емъ горькозема и закиси жел1)3а 

и который, сл'Ьдуя номенклатур'Ь Hayjuana^ можно 

называть «горькоземистою слюдою».

Посмотримъ теперь въ какомь отношен1и находят

ся между собою кристаллограФическ1я свойства этихъ 

двухъ разностей слюды изъ Всзув1я.

Кристаллы первой, темной разности, были измБ- 

рены Густавожъ Розе  ̂филлипсомъ^ Брукомъ и Мил- 

лерожъ. Означенные ученые относять кристаллы эти 

къ одноклином'Ьрной сисгемЪ и даютъ для наклоне- 

н1я различныхъ плоскостей сл1>дуюи^1е углы:

М : М  — 120“ 46' Г. Розе. 

120° '1б' Б[>укъ и М|иас|>ъ.



М  : h =  119° 57' Г. Розе.

119° 37' Брукъ и Миллеръ.

М  : Р  =: 98° 40' Г. Розе.

98° 40' QHjjHncT).

Р  : h =  90° О' Г. Розе, 

о ; о = 1  12-2° 54' Брукъ и Ми.иеръ. 

о \ Р  107° 5' Филлипсъ. 

о : М  ~  154° 15' Брукъ и Миллеръ.

Кристаллы второй, свВтлой разности были измъ- 

рены мною. Посредствомъ довольно точныхъ изм'Ь- 

рен1й вотъ что я получилъ

М :М  =  120° 44-1'

М : h =  119° 5 7 4 '

М . Р  98° 0 8 '

0 : 0 == 50^' 

о , Р  =  106° 55|' 

о :М  =  154° 294-'

Изъ сравнен1я приведенныхъ угловъ также ясно 

усматривается, что мел«ду кристаллами двухъ помя- 

нутыхъ разностей слюды изъ Везу в* я не существуетъ 

никакого различ1я. П о этой причинЬ все, что было 

сказано въ первой части этой статьи, касательно осо- 

беннаго кристаллографическаго отношен1Я, принадле-

(*) HaMibpeHiH это съ подробност{ю приведены въ моей 

стать'Ь о слюд-Ь вообще (Матер1алы для Минералопи Рос- 

С1*и, часть II, стр. 23).



житъ столько :ке къ первой, ско.дько ко второй раз

ности слюды изъ Вез)В1я.

Намъ остается теперь обратиться къ оптическнмъ 

свойства мъ.

Въ сл1>дстиье малой прозрачности пластинокъ тем-
I .м:

НОЙ разности слюды, оптическ1я свойства ея остались

ттнеизсл'Ьдованными. Что касается до свТ̂ тлои разности, 

то совершенная прозрачность и св-ётлый цв'Ьтъ ея 

пластинокъ дозволили мни, мы видели, весьма ясно 

усмотреть въ турмалиновыхъ щипчикахъ Фигуру, 

характеризующую оптически— одноосные кристаллы.

Разсмотримъ наконецъ общность всЪхъ выше при- 

веденныхъ Фактовъ. Вс'ймъ известно, что собственно 

такъ называемы я «двуосныя слюды» отличаются до

вольно значительнымъ содержан'юмъ кали или, какъ 

Науя€ань ихъ называетъ, суть «кал исты я слюды». На- 

противъ наибольшая часть такъ называемыхъ «одно- 

осныхъ слюд1>» (б1отитъ) характеризуется содержа- 

н1емъ горькозема или суть ((горькоземистыя слюды». 

Хотя въ последнее время понят1я объ одноосныхъ 

слюдахъ сд'Ёлались весьма несогласными (^), однако- 

же на время мы будемъ здЪсь следовать старому

(*) Въ самомъ д-Ьл-Ь, въ Hoeibiimee время взглядъ Бго- 

та не принимается уже, какъ прежде вс'Ьми минералога

ми безъ исключен1я, ибо мнопе нзъ нихъ, какъ выше 

было замечено, склонны думать, что одноосныхъ слюдъ 

вовсе не сущсствуетъ.



разд'Ьлен1ю, предложенному Бютомь^ т. е. будемъ

принимать, что всЪ слюды разд'Ъляютса на два боль-

iiiie класса: оптически-одноосныя и оптически— дву-

осныя слюды. При такомъ продполо;кен1и тотчасъ

открывается, что дв1’> описанныя разности слюды изъ

Везув'ш представляли до сихъ поръ исплючен1е, ибо
1Ь‘> а

относясь, по кристаллизац1и, къ двуос нымъ слюдамъ, 

они им^ють \имическ’1Й составь слюдъ одноосныхъ. 

Однако же взявъ въ соображен1е все, что было ска

зано теперь о ихъ кристаллизац1и, химическомъ со 

став^ н объ отношен1яхъ ихъ къ поляризованному 

св-Ёту, кажется съ в^роятност1ю можно принять, что 

помянутое исключ{‘н1е есть только мнимое. Можетъ 

быть вышеприведенные Факты послужатъ для мно- 

гихъ доказательстгюмъ, что с(б1отнт1.», чтобы не гово

рили, все таки существуетъ.

КромЬ описанныхъ разностей слюды изъ Везув1я, 

суп^ествуетъ еп^е пЬсколько другихь представ.1яющихъ 

подобное исключение, т. е. хотя эти слюды, по хи- 

мическимъ апалпзамъ, суть горькоземистыя слюды, 

однако же, по другимь ихъ свойствамъ, разсма>- 

триваются 1юка двуосными. Таковы напримЬръ слю

ды: изъ ЖеФерсона (Нью-1оркъ), разложенная Мейт~ 

щнЪорфожь изъ ок|)естностей рЪки Слюдянки на 

Байкал1>, разложенная Гейнрихомь Розе [**) и друг. 

Со временемь можетъ быть аномал!я этихъ послЬд-

(*) Poggendorffs Ann. 1843, Bd. LVIII, S. 157.

(iilberrs Ann. Bd. LXXI, S. 13.



нихъ также объяснится удовлетворитеиьнымъ обра- 

зомъ. Что касается до Байкальской слюды, то, судя 

по ея двойниковымъ кристалламъ, она долл;иа, ка

жется, быть настоящею двуосиою слюдою.

Какъ 1юдтве|)л;ден1с всего того, что было сказано 

въ двухъ частяхъ этой статьи (т. е., что все застав- 

ляетъ принимать ,существовак1е въ природЬ слюды 

одноосной или бютита) могутъ служить наблюден1я 

Кенгота надъ кристаллизац1ею горькоземистой слго- 

ды изъ Гринвуда въ С-Ьверной АмернкЬ, Между про- 

чимъ Кенготъ говорить.*

«Большая коллекц1я кристаллическихъ кусковъ бю

тита, изъ Гринвуда въ Скверной АмерикЬ, дозволилОь*  ̂

мнЬ положительно убедиться, что бютитъ кристал

лизуется ромбоедрами. Bcli эти экземпляры различ- 

наго вида и часто съ кристаллами, им11ющими весь- 

aia неравнольтьрноерастяженк плоскостей  ̂ гто Ъаеть 

повоЬъ принижать кристаллы за клинор'УжбигескЫ 

бмЭбг, представляютъ комбинац1ю остраго ромбосдра, 

наклонен1е плоскостей котораго круглымъ числомъ 75® 

и основной плоскости oR, На одномъ изъ кусковъ 

нашелъ я двойниковое образован1е по следующему 

закону: два недЬлимыхь, которыхъ оси пересекаются 

1юдъ косымъ угломъ (подь угломь около 4^4°), соеди

нены между собою такъ, что имГ>ютъ плоскость ром- 

боедра общею, а основныя плоскости наклоненными

(*) Dr, Adolf Kenngott. Uebersicht dcr Resullate Minera- 

logiscber Forschunpcn im Jahrc 1853. Leipzig, 1S55, S. 04.



между собою подъ угломъ близкимъ къ 1о6°, отчего 

происходит!, двойное прохожден1е листовъ. Kpoivil; 

этого, существуетъ кажется еще второй и трет1й родъ 

правильнаго сростан1 я и т. д.а

Химическ1й составь слоды изъ Гринвуда, по ана- 

лизамъ Сяшта и Бруиш весьма сходенъ съ опи

санною слюдою изъ Везув1я, а именно:

а. Ь.

Кремнезема . . о9,88 э9,51

Глинозема . 14,99 15,11

Окиси жел'Ёза . 7,68 7,99

Горькозема . . 25,69 25,40

Кали . . . . 9,11
110,20

Натра . , . 1,12

Воды . . . . \,Ъ0 - 1,55

Фтора , . . . 0,95 - 0,95

Хлора , . . 0,44 0,44

99,16 98,95

Слштъ и Брушь выражаютъ составь тою же са

мою химическою Формулою, какою выраженъ былъ 

составь темной и свЪтлой разностей слюды изъ Везу-

В1Я, а именно:
• ••• м* •••
R^Si +  RS i

(*) Silliman. American Journal of Science. 1853, Second 

Series, Vol. XVI, p. 45.

Journal ftir praktische Cheinie von 0 . L. Erdmann und 

G. Werther, 1853, S- 276.



Въ новейшее время Тауерь (*) произвелъ два ана

лиза той же слюды и получилъ сл'Ьдующ*1е результаты:

а. Ь.

/Ю,88

18,00

7,77

2‘2,00

Кремнезема.......................S9,54 -

Глинозема............................“

Окиси жел'Ёза . . .

Г о р ь к о зе м а .......................20,50 -

И з в е с т и ............................ 1,55 — ------

Кали . ............................ ............—

Н а т р а ................................. ----- —  0,90

Потери отъ прокален1я . 2,89 — ----

Среди!а величины изъ этихъ анализовъ суть слЬ- 

дующ1я:

Кремнезема . . . . . 40,21

Глинозема....................... . 19,09

Окиси жел'Ёза . . . . . 7,96

Горькозема...................... . 21,15

Извести............................ . 1,55

5,22

Н а т р а ............................ . 0,90

Потери отъ про .ален1Я . 2,89

98,97

Гауеръ замЬчаетъ, что минсралъ, послЪ прока л е- 

Н1Я, оказывался окрашеннымъ желтымь цвЬтомъ. Хотя

(*) Dr, Adolf Kenngott. Uebersicht der Resultate Minera- 

logischer Forschangcn im Jahre 1854. Leipzig^ 1856, S. 74.



железо находится преимущественно въ вид-Ь окиси, 

однако же незначительная часть его входить въ со

ставь действительно въ вид1> записи.

ПЕРВОЕ ПРИВАВЛЕН1Е К’Ъ ВЕРНЕРИТУ.

(Часть I, ст|). о5"2).

Густавь Розе въ своей кристалло-химической 

минеральной системЬ, давно >;ке замЬтилъ, что глав- 

иолитъ, по своей спайносги и явлсн1ямъ предъ па

яльною трубкою, должснъ ка;г.ется быть причислснь 

къ разностямъ вернерита. Результаты химическихъ 

аналиловъ приводили къ тому же заключен1ю. На- 

конецъ въ новейшее время Гаидипгерь (*'*) изслВ- 

довал ь съ подробност1ю плеохроизмъ кусочковъ глав

колита (получеиныхъ pa36HBanieMb минерала по спай

ности) и, основьи1аясь на своихъ наблюден1яхъ, гово

рить съ полною ув'Ьренност1ю, чю главколитъ Д'ЬЙ- 

ствительио относится къ скаполитамъ (т. е. къ вер- 

нериту].

Итакъ Bct нов'ЬЙш1я наблюден1я доказываютъ, 

что главколитъ нельзя разсматривать за особенный

(*) См. «Матер1алы для Минералоп*и Росс1и», часть I, 

стр. 3^6.

(**) Wien. Akad. Silzungsber. Bd. X I , S- 16. Z>r. Л. Kenn- 

gott. Uebersicht der Resultale mineralogischer Forscbungftn. 

Ini Jahre 18>4, Leipzig, 1856, S. 94.



MHiiepfiJbRbui видъ, но что должно причислить его 

къ числу разностей вернернта. По этой причин^ мы 

даднмъ зд-Ьсь означенному минералу краткое описа-

Hie, к о т о р о е  б у д е т ъ  с л у ж и т ь  д о п о л н е н 1е м ъ  к ъ  нашей
\

CTaTbli о вернерит-Ь.

Главколитъ находится у насъ въ Россш въ За- 

байкальскомъ кра'В. Онъ былъ открыть въ 1816 году 

Морожъ на бсрегахъ рЬки Слюданки, въ Ъ% вер- 

стахъ отъ деревни Култука и описанъ въ первый разъ 

фигшромь де ВальдгеИмом.ь въ его минералог1и (*). 

П о изсл'Ьдован1Ямъ Густава Розе минералъ этотъ 

им15етъ дв'Ь неясныя и часто прерывающ1яся спай

ности, по направлсн1ю плоскостей первой и второй 

квадратной призмы. Твердость его zn 5 . . .  6. Отно

сительный вЬсъ— 2,65 , . .  2,67. Блескъ стеклянный. 

Цв'Ьтъ св1>тлый нндигово-син1й. До сихъ поръ глав

колитъ встречается только въ сплошныхъ массахъ, 

въ жилахъ составленныхъ изъ плотнаго полеваго шпа

та, зернистаго известняка и чешуекъ талька, кото* 

рыми и самый минералъ иногда проникается. Предъ 

паяльною трубкою теряетъ свой цв'Ьтъ и плавится 

легко съ шн[1'Ьн1емъ. Хлористоводородная кислота 

д^йствуетъ на него только отчасти,

Назван1е «главколитъ» произведено отъ греческихъ 

словъ: (зеленовато-син1й) и Udo^ (камень).

Гайдингсрь̂  между прочимъ доказалъ, что главко-

(*) Дмитрий Соколовъ. Руководство къ Минералопв, 

пасть I, С. Петербургъ, 1832, стр. 406.



литъ no свойству его плеохроизма относится къ квад

ратной кристаллической системь и что на плоско- 

стяхъ, которыя, въ сл'Вдств1е явлен1Й плеохроизма 

должно разсматривать за плоскости ооР, онъ имиетъ 

стеклянный блескъ склоняющ1Йся къ перламутровому, 

а на плоскостяхъ оР — блескъ стеклянный склоняю- 

пцйся къ восковому.

По анализу Бергемана (^) главколитъ съ рЪчки 

Слюдянки (относительный Blicbiz;S,7il) состоитъ изъ:

Кремнезема . . . . . 50,585

Глинозема . . . . . ^7,600

И зв е ст и .......................

Горькозема . . . . , 5,755

К а л и ............................ 1,^66

Н ат р а ............................ . -2,966

Закиси жел'^за .

Окиси марганца , . . 0,866

Потери отъ прокален!я . 1,755

99,115

По анализу Гивортовскаго тотъ же минералъ 

(относительный BtiCb=2,65) состоитъ изъ:

(*) Poggendorff̂ s Annalen, 1827, Bd. IX , S. 267.

("*) Ball, de la Soc. des Nat. de Moscou, X X I,  S. 548. 

C. F. Rammehberg. Fiinftes Supplement zu dem Handwor- 

terbuch des chemischen Theils der Mineralogie. Berlin, 

1853, S. 114.
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Кремнезема . . 50,494

Глинозема . . . . 28,125

Извести . . , 11,509

Горькозема. . . . 2,678

. 1,006

Ъ,\ОЪ

Закиси жел'Ёза . . 0,597

Закиси марганца . . 0,595

Воды . . . . . 1,786

99,495

Наконсцъ по анализу ф. Рата (*) главколитъ

р1>КИ СлЮДЯНКИ (относит, В'ЁСЪ' ■ ^,666) состоитъ

а. Ь.

Кремнезема . . . 46,01 —

Глинозема , . • .1 

Окиси ж е л ^ . . .1
127,75
1 —

Извести...................... 16,52 15,05

Горькозема . . . . 0,45 0,48

Кали........................... 0,56

Н а т р а ...................... 4,57

Воды 

Углекислой извести

0,47

1,68
0,47

11,68

Средн1я величины изъ двухъ анализовъ ф. Рата 

суть сл15дую1Ц1я:

(*) Poggendorffs Annalen, 1853, Bd. ХС, S. 90.



Кремнезема. . 46,01

Глинозема . . 56,7-2

Окиси железа . . 1,49

Извести . . . . 15,68

Горькозема . . 0,^6

0,56

Натра . . . . . 4,57

Воды....................... 0,47

Углекис.!ой извести . 1,68

97,64

По зам1'>пан1ю ф Рата главколитъ имъ разложен

ный оказывалъ неясную спайность по четыремъ на- 

правлен1ямъ, которыя пересТ>кались подъ углами 1о5® 

и 90® и сл1>дствеино соотвЬтствовали плоскостямъ 

первой и второй квадратной призмы. Что касается 

до открытой анализомъ углекислой извести, то ф. 

Рать  не могъ съ очевидност1ю объяснить ея значе- 

Н1я въ состав'Ь минерала.



xxxm i.

Ф Ё П A Б D Т Ъ.

(Phenakit, N. v. Nordensktold; Rhomboedrischer Sma- 

ragd, Mohs; Phenacite, Dana; Phenakite, Phillips; Phe- 

nacites beryllicus, Breithaupt).

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

Кристаллическая система : шестиугольная , тетар- 

тоедрическая (ромбоедрическая тетартоедр1я).

Главная Форма : ромбоедръ , плоскости котораго 

наклонены, въ копечныхъ краяхъ 116® 36' 0^', въ 

среднихъ краяхъ zi: 63® 24' О''.

а : Ь : Ь : Ь —  0 ,661065  : 1 : I : 1

=  "V^O,437007 : i : 1 : 1

Фенакитъ встр'Ьчается только въ кристалл ахъ. 

Комбинащи этихъ кристалловъ разнообразны , иногда 

весьма сложны, иногда довольно просты. Въ однихъ 

изъ нихъ господствуютъ плоскости главнаго ромбо- 

Р
едра -н — , а въ другихъ плоскости шестиугольной 

4

схР2
призмы втораго ,рода----. Двойниковые кристаллы

4

им'Ьютъ пяраллельныя системы осей, и нед^лимыя, ихъ 

Ч. II. 47



образующ!я , проростаютъ обыкыовснцо одинъ сквозь 

другой. Спайность иеясыая: ромбоедрическая, по на-

Р
пpaвлeнiю плоскостей главнаго ромбоедра н---, ипри-

4

эматнческая , по nanpaBjeuiio плоскостей шестиуголь-

осР2
пой призмы втораго р од а---- . Изломъ раковистый.

4

Твердость z r  7 ,5  . . . .  8. Относительный вЬсъ

2,96 . . . .  3 ,00. Минералъ иногда совершенно без- 

цв^тенх, а иногда окрашенъ блЬднымъ винно-желтымъ 

или розово-краснымъ цвЬтомъ. Блескъ стеклянный. 

Отъ прозрачнаго изм-Ьняется до просв-^чивающаго. 

Химическ1й составъ, по анализамъ Гартваля и Битова, 

можетъ быть выраженъ сл-Ьдующею Формулою;

Si" (*)

Предъ паяльного трубкою Фенакитъ не изм'Ьняется. 

Съ плавнями даетъ бевцв^тныя стекла. Съ малымъ 

количествомъ соды сплавляется въ молочпо-б'Ьлып 

шарикъ, а съ ббльшимъ вздувается и становится не- 

плавкимъ. Въ ФОСФорной соли растворяется медленно 

и выд’Ьляетъ скелетъ кремнезема. Отъ кобальтоваго 

раствора получаетъ грязный синевато-сЬрый цв'Ьтъ.

Назван1е «Фенакитъ» произведено //. Норденшилъ- 

домъ отъ греческихъ словъ oL-/oq (обмапщикъ).

(*) Если же, схЬдуя Лвдтъеву, берилловую землю означать 

чрезъ Be (Poggendorff’s Ann. Bd. LVI, S. ISO), to химическ1й 

составъ минерала выразится Формулою Be* Si.



потому что мииералъ долгое время прииимаемъ былъ 

за кварцъ.

Въ Poccio Фепакитъ DSBfjCTenx только па Урал-Ь, 

гд'Ь до спхъ поръ встр'Ьчается въ двухъ м1>сторожде- 

uiяxъ: въ нзумрудпыхъ копяхъ (въ 85 верстахъ отъ 

Екатеринбурга) и въ Ильмепскихъ горахъ.

Открыт1емъ Фенакита одолжены мы //. Норден- 

шгиьду у который первый сообщилъ подробное описа- 

aie этого прекраснаго минерала [*). II. Пордепшгиьдъ 

опред'Ьлилъ Фепакитъ по штуФамъ , добытымъ въ 

Екатеринбургскихъ изумрудныхъ копяхъ и получен- 

пымъ имъ отъ покойнаго ГраФа Л. Л. Перовскаго [**).

О  Poggendorff's Annalen, 1833, Bd. X X V II I , S. 420 и 

1834, Bd. XXX I, S. 57.

(**) II. Норденшильдъ выражается по этому предмету cj4- 

дующимъ образомъ :

«Минера1ъ былъ мнЬ прислапъ пзъ Петербурга, по бла

госклонности Г. Впце-Президента Перовскаго, вм-Ьст̂ Ь съ дру

гими Уральскими минералами , собранными Г. Перовскими во 

время его инспекторской поездки на Уралъ. Хотя минералъ 

этотъ полученъ мною какъ кварцъ, съ воторыиъ онъ имЪетъ 

удивительное сходство, однакоже , въ сл4дств1е особенностей 

его кристалловъ, онъ показался мнЬ заслужйвающимъ внима- 

тельнаго изсл’Ьдован1я. Опыты предъ паяльною трубкою вскор^ 

убедили мевя , что помянутое ископаемое д .̂нствительно не 

есть кварцъ , что также совершенно подтвердилось п аналн- 

зомъ Г. Адъюнкта Гартваля , результаты котораго, съ его 

позволения, я сообщаю въ посл+,дств1и. »



Первоначально русск1я изумрудпыя копи были един- 

ствеопымъ м'Ьсторожден1емъ Фенакита , но въ 1834 

году , тотъ же самый Miiuepavix Э. Беирихъ нашелъ 

въ окрестностяхъ Фрамона во Франщи и опнсалъ его 

съ подробност1ю, а въ 1844 году мои высокопочтен

ный учитель Густавь Розе открылъ Фенакитъ между 

минералами Ильменскихъ горъ, присланными ему Гг. 

Герман ОМЬ и Ауербахомъ , и также онисалъ его по

дробно.

Въ кристаллахъ русскаго Фенакита зам-Ьчаются 

сл'Ьдующ1я Формы:

Ромбосдры перваго рода.

На Фигурахъ. П о Вейсу, По Бауману.

Р
R .................н- а : Ь : Ь : ооЬ)

г .................—  -̂( а : Ь : Ь : ооЬ)

d .................—  ^(^а : Ь : Ь : осЬ)

m .................—  {(*2а : Ь : Ь ! осЬ)

4

Р

4

тР

т 4

2Р

Р

Ромбоедры втораго рода.

. -4- -(7а ; Ь : : Ь ) ...............
4 ' в S /

: Ь  : i b  : Ь ) .......................

о .................ч- 7(|а : Ь : : b j ...................

IP2
3

7i~

|Р2

Т "

|Р2



Ромбоедры третьяю рода.

и п i p j
. . . . ч- — (а : 2Ь : : Ь) . . . ч------- --9 / д  4

^   ̂ , I ip i
. . . . -+- ^ ( а  : 2Ь : : Ь) . . . ч- - V

"а'' 3 / д  4

п пЗР^
S .....................—  *--(а : : Ь) . . . ----- —

* л 4

Шестиугольная призма перваго рода,

ооР
д .....................ооа ; Ь : Ь : о с Ь ) .........................——

Шестиугольная призма втораго рода.

ооР2
а .....................7( ооа : 2Ь : Ь : 2Ь ) .................................

■*' 4

Глaвн'^>пшiя комбинащи приведенныхъ Формъ пред

ставлены на Таб. X X X IX  , XL  , X L I , XL1I и XL1II, 

въ наклонной п горизонтальной ороэкц1и, а именно:

Фиг. 1 и 1 bis) Р ооР2 

Фиг. 2 и 2 bis) ^  4

R а

Р осР ооР2 
Фиг. 3 и 3 bis) ч-- . ---- . ----

^ 4 4  4

R д а



|Р2

Т "

Р

4

Р

4

а

-Р ооР2
Фиг. 5 и 5 bis) —  — . ----

 ̂ 4 4

а

Фиг. 6 U 6 bis)
4

R

гР ооР <хР2

4 4

д

4

а

„ ^ , Р ^Р2 |Р2 ооР ооР2
Фиг. 7 и 7 bis)H— .4-^— .— -— .---.----

4 4 4 4 4

а

Р -Р ооР2
Фиг. 8 и 8 bis) -i-- . —  . -----

' 4 4 4

R d a

Фиг. 9 и 9 bis)
4P2 4P2 ooP ooP2

4

P

4

9

4

a

P -P2
Фиг. 10 и 10 bis) ^  ■“

R

|P2 ocP2
3

4

- P

4

a



Р ip  -Р2 -Р2 ооР ооР2
Фиг. И  и 11 bis)-»-—.— — *—

^ 4  4 4 4 4 4

R d р р д ^

Р ip  iP2  iP2  ооР2 
Фиг. 12 и 12 bis)H— - . 4 - - - . — i —

' 4  4 4 4 4

R d р p a

p P ip  ip 2  4P2 niP4
Фиг. 13 и 13 bisjH—

4 4 4 4 4 Л 4

R  r  d p  p  X

ocP ooP2

P P ip  iP2  iP2  n ip i

Фиг. 14 и 1 4 b is )- b - .- - - .~ i- .4 - V - - - V - “^ “V
' 4  4 4 4 4 Л 4

R r d p p X 

ooP2 ^

4

a

P p ip  1P2 iP2 n i p i

4 4 4 4 4 Л 4 

R r d p p a

n3Pi ooP2 

’'л '4 “ ’“ 1 ~

5 a



4 4 

R г

л 4

s

Фиг, 17 и 17Ы5)ч - Д - I .
4 4

Л г

Р

8

4 •

» 9 а

4 *л 4 *

d Р р  X

ооР ооР2

4 ’ 4

^ а

IP2
-4- -

2Р2 п|Р-1 S а1 •
4 4 ’

■+“---
Л 4

Р Я X

ip2
•

^Р2 iP2
- . .4-^^—

4 4 4 4 4 4

R  г d р  р  о

ооР2

л 4 4

л? а

Фиг. 19 U 19 bis)-+--.—
4 4 4 4 * 4

R  г р  р  о 

^ * Р 2



Р Р 2Р ^Р2 ^Р2
Фиг. 20 в 20 bis)H— .---.---- ,н— —.--- .

4 4 4 4 4

R  г т  р  р

п^Р^ ооР ооР2

л 4 4 4 

X Q а

Фиг. 21 и 21 bis)4— .
Р Р -Р2 4Р2

• S

4 4 4 4 

R  г р  р

Р Р ip  4Р2 4Р2
Фиг. 22 и 22 bis)4— -ь

3 3

4 4 4 4 4 

R г d р  р

р р  ip  IP2 1P2 n^pi
Фиг. 23 и 23 bis)-*-—.— ----.4— —.--- —.н---—.

4 4 4 4 4 л 4

R г d р  р  X

iP2 пЗР| ооР2
•4** - •

4 л 4 4 

о S а



1) Фенакитъ изь Екатеринбургскихь изумрудных̂  

копей (*).

Въ Екатеринбургскпхъ изумрудоыхъ копяхъ Фе- 

накптъ встр'Ьчается въ томъ самомъ слюдяиомъ сланц-Ь, 

который заключаетъ въ себ-Ь пзумрудъ л столько дру- 

гихъ прекрасныхъ минераловъ, каковы алексаидритъ 

(хрпзоберилл7>) , апатнтъ, кварцъ, плавиковый шпатъ 

и друг. Часто тотъ или другой, или lanorie изъ этихъ 

посл'Ьднихъ, зам-Ьчаются, BM'ibcT'fe съ Фенакитомъ » на 

одпомъ и томъ же куск-Ь сланца; напр. Фенакитъ съ 

александритомъ и проч. Алексаидритъ попадается 

иногда даже во внутренности н'Ькоторыхъ кристалловъ 

Фенакита ; подобные экземпляры можно видЬть въ 

Музеум'Ь Горнаго Института.

Кристаллы Фенакита Екатеринбургскпхъ изумруд- 

ныхъ копей отличаются своею значительною величи

ною и иногда нансовершенн'Ьйшею пpoзpaчuocтiю. Въ 

Музеум'Ь Горнаго Института и въ превосходпыхъ 

коллекщяхъ Е, И. Рауха и П. А. Кочубея я вид'Ьлъ

(*) Изумрудный копп , следуя Графу Л. А. Перовскому, 

Густаву Розе и П, Норденшильду , лежатъ въ 85 верстахъ 

(следуя Гревингку 60 до 70 в.) на С'Ьверо-востокъ отъ города 

Екатеринбурга, блпзъ р^ки «Большой Рсфть « , впадающей 

съ л^вои стороны въ Пышму (Горн. Л\урналъ, 1831, часть 

И , стр. 147. Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai, 

1837, Bd. I, S. 483. C. Grewingk. Verliandl. der R. K. Mi- 

neralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, Jahrgang 1854,

S. 206).



и']Ьсколько кристалловъ , которыхъ поперечвпкъ про

стирается до 10 и бол^е цептпметровъ. Въ моемъ соб- 

ствепиомъ co6paHin оаходится одинъ кристаллъ Фе

накита , им'Ьющ1и около 9 центиметровъ въ ыаиболь- 

шемъ поперечипк'Ь и до 6 центиметровъ въ паправле- 

н1и вертикальной оси. Этотъ послЬдн1и кристаллъ вЬ- 

ситя» I Фунтъ и 59 золотпиковъ.

Фенакитъ въ слюдяномъ сланц'Ь находится гн'Ьздо- 

образно, внрочемъ его недЬлимыя въ этихъ гнЬздахъ 

довольно разбросаны. Друзы Фенакитовыхъ кристал

ловъ весьма р4дки; чаще попадаются сростки, состо- 

ящ1е изъ трехъ или большаго числа кристалловъ, 

расположенныхъ между собою параллельно. Что ка

сается до степени прозрачности, то она различна: нЬ- 

которые кристаллы совершенно прозрачны и вовсе 

безъ трещинъ , н'Ькоторые част1ю прозрачны , 4acT iio 

трещиноваты , иные трещиноваты и полупрозрачны, 

равно какъ попадаются и так1е кристаллы , которые 

просв'Ьчиваютъ только въ краяхъ. Фенакитъ этого 

м'Ьсторожден1я обыкновенно безцвЬтенъ или слабо 

окрашенъ желтымъ или с'Ьрымъ цв'Ьтомъ, Иногда же 

встр'ЬчаютсяФбнакитовые кристаллы, им)Ьющ1е бл'ЬдныЦ 

розово-красный цв'Ьтъ. Эти посл']Ьдп1е, если совершенно 

прозрачны, шлифуются и употребляются какъ драго

ценные камни.

Обыкновенн'|}йш1я комбинащи^ представленныя на 

ФИГ. 1 до 12, довольно просты, а именно:



Р
Главный ромбоедръ Д иг н---, средн1е края ко-

4

тораго притуплены, иногда болЬе или мен-Ье узкими, 

а иногда бол'ке или мен'1&е широкими плоскостями ше-

(хР2
стиугольноп призмы втораго рода а — ---- ; въ пер-

4

вомъ случаЬ комбипац1я им^етъ видъ ромбоедричеек1п 

(фи г . 1), а во второмъ npnsMaTnqecKiQ (фиг . 2).

Предъидущая комбипац1я , къ которой присоеди

нены плоскости шестиугольной призмы перваго рода 

ооР
д —  —̂ . Эти посл'Ьдн1я плоскости образуютъ бол'Ье

пли мен-Ье широкая притуплен1я краевъ шестиугольной

ооР2
призмы втораго рода а = ---- (ф и г . 3).

4

ооР2
Шестиугольная призма втораго рода а :=  — -— ,

концы которой заострены плоскостями двухъ ромбо-

-Р2 |Р2
едровъ втораго рода р  =z ^  -—  и ^  —  —  -— . За-

4 4

ocTpfliom,ifl плоскости прямо насажены на плоскости 

призмы (ф и г . 4). Такъ какъ плоскости обоихъ по^я- 

нутыхъ ромбоедровъ большего част1ю развиты въ оди

наковой степени , то он-Ь являются какъ настоящая 

шестиугольная пирамида втораго рода и образуютъ 

весьма симметрическое заострен1е.

00 Р2
Шестиугольная призма втораго рода а zn

4



-Р
ваго рода d =  —  -— (первый xynfeiimiii ромбоедръ)

4

(ф и г . 5 ) .

Р
Главпып ромбоедръ Я = : ч-- » котораго копечиые

4

края притуплены плоскостями ромбоедра перваго рода

-Р
d — —  -—, cpeднie края плоскостями шестиугольпоп 

4

<хР2
призмы втораго рода а zzz----, а средп1е углы

плоскостями шестиугольпоп призмы перваго рода 

ооР
д — --- (фиг . 6). Эта комбипац1я была въ первый

4

разъ описана //. Порденшильдомъ.

(хР2
Шестиугольная призма втораго рода а = : —-— ,

концы которой заострены плоскостями обоихъ ромбоедр.

1Р2 1Р2
втораго рода р — -4- —̂  и р zzz— -— , края притупле-

4 4

ны плоскостями шестиугольной призмы перваго рода

ооР
д 11= -- , а попеременные комбинацюпные углы приту-

4

Р
плепымаленькими плоскостямиглавн. ромбоедра jRi=4-— 

(фиг. 7).

ооР2
Шестиугольная призма втораго рода а — ----,

4



IP
ваго рода d =  —  — , а □оперем']^нныекомбонашонные

4

углы притуплены плоскостями главпаго ромбоедра R  =  

Р
ч—  (Фпг. 8 ).

4-

ооР2
Шестпугольная призма втораго рода а = ---- ,

4

концы которой заострены плоскостями обоихъ ромбо-

^Р2 ^Р2
едровъ втораго рода р  ~  ^---- п р  = :  —  ~ , а края

4 4

притуплены плоскостями шестиугольной призмы пер-

осР4
ваго рода ----  (ф и г . 9).

4

ITTШестиугольная призма втораго рода а — ---- ,
4

концы которой заострены плоскостями обоихъ ромбо-

|Р2 ^Р2
едровъ втораго рода р  z=z ---- и » =  — -— , а по-

4 4

переменные комбинашонные углы притуплены пло-

Р
скостями главпаго ромбоедра R =  ^--- (фиг. 10).

4

Комбинащя Фигуры 8 съ пpиcoeдинeнieмъ плоско-

-Р2
стей обоихъ ромбоедровъ втораго рода ~  -ь -—  и

4

1Р2
р  ~ ----- , которыя притупляютъ комбинашонные

4



Предъидущая комбоиашя съ пр11соединен1емъ пло-

осР
скостеи шестпугольноп призмы перваго рода д =  — - 

(ф и г . 1 1 ) .

Это только существеон^иш1я п обыкиовепн’]Ьиш1я 

комбинащп; въ болЬе же р'Ьдкихъ случаяхъ попадаются 

и так1я , въ которыхъ замечаются плоскости х, г, s 

и т. Эти посл'Ьдп1я плоскости почти всегда весьма 

малы и образованы неясно.

Хотя мпЬ не случалось вид'Ьть до сихъ поръ пи

въ одпомъ изъ многихъ кристалловъ Фенакита , про-

шедшихъ чрезъ мои руки , ромбоедровъ втораго рода

1Р2 |Р2
р z=z —̂  и р 1=1 — —̂  порознь, напротивъ всегда 

4 4

BM'bcT'fe; одпакоже въ т-Ьхъ кристаллахъ, въ которыхъ

плоскости помянутыхъ ромбоедровъ образуютъ не

слишкомъ широк1я пр1острен1я конечныхъ краевъ глав-

Р
наго ромбоедра JR zir ч-- , он'Ь развиты не въ одипа-

4

KOBOii степени; въ этомъ случа+» шесть поперемЬнпыхъ

-Р2
плоскостей р Чг -—  бываютъ обыкновенно гораздо

4

|Р2
шире остальныхъ шести плоскостей р z=z----- .

4

Свойства плоскостей различны. Самыя ровныя и 

блестящ1я суть плоскости шести}тольной призмы вто-

ооР2
раго рода а = ---- . Если плоскости главнаго ром-



Р
боедра Л 1=  ч-значительно развиты, то он']̂  также

4

часто бываютъ довольно ровны п блестящи , хотя и

въ меньшей степени , нежели пpeдъидyщiя ; если же

эти плоскости малы ( ф и г . 7 ,  8 ,  1 0 ,  11 и 12 ), то

представляются большею част1Ю шероховатыми и не-

блестяш,ими. Плоскости ромбоедровъ втораго рода

|Р2 fP2
i? —  Н-- — u p  — — -—  довольно ровны , но почти

4 4

всегда матовы. Плоскости ромбоедра перваго рода

тР
d ZZZ--- ^ не ровны , не блестящи и часто друзо

образны. Плоскости шестиугольной призмы перваго 

осР
рода д ~ ---шероховаты и неблестящи. То же можно

4

Р 2Р
сказать и о плоскостяхъ г = ----, т — -----, х =

4 4

п|Р^ нЗР^
и--- — и S ------ибо на т'Ьхъ кристаллахъ, на

л 4 л 4

которыхъ мн’Ь случалось ихъ вид-Ьть , он^ были не

ровны , немного выпуклы и неблестящи. Говоря во

обще, плоскости шестиугольной призмы втораго рода 

ооР2
а = ----  отличаются по преимуществу своимъ бле-

4

скомъ и ровноси’ю, Bc-fc пpoчiя плоскости мен^е ровны 

и мен fee блестящи.

Если некоторые кристаллы Фенакита изумрудныхъ 

копей образованы довольно правильно (края ихъ одна-



коже почти всегда немного огфуглепы), то въ залИшъ 

поиадаются между ними а так1е, которые выкристал

лизовались ие вполм’Ь. Такь ыапр. случается нередко 

вид'̂ т̂L, что только одна стороиа кристалла ограничена 

ровными и довольно хорошо образованными плоско

стями , тогда какъ другая представляетъ едва узна- 

ваемыя и прптомъ продыравленныя плоскости.

Иногда дв'Ь параллельны я плоскости главнаго ром- 

Р
боедра i? = : н---значительно растягиваются въ на-

4

правлен1и ихъ короткой д1агонали, отъ чего проч1я че

тыре плоскости этой Формы почти исчеэаютъ, а пло-

ооР2
скости шестиугольной призмы втораго рода а ш: ———

по одному паправлен1ю съуживаются , а по другому 

растягиваются. Такимъ образомъ изуродованный не

делимый, заключенный въ слюдяномъ сланц^, пм'Ьетъ 

видъ прожилка, разс^каюш,аго помянутый сланецъ.

Наибол'1>е ясная спайность идетъ въ кристаллахъ 

параллельно плоскостямъ шестиугольпой призмы вто-

ооР2
раго рода а — ----. Спайность параллельная плоско-

4

Р
стямъ главнаго ромбоедра /? =; ч---едва замЬтпа.

4

Блескъ кристалловъ сильный стеклянный. Твердость

немного больше кварцевой. Огносительный вЬсъ , по

опред’Ьлен1ю Я . Пордепшильда̂  — 2,969 , по опред!.- 

Ч. II . 18



леы1ю Брешшаупта =  3,001 , а по моему опредЬле- 

iiiio n r 2 ,982 (*). Изломъ точно какъ у кварца.

I I .  Порденшильдъ изсл’Ьдооалъ съ подробиост1ю всЬ 

от110ше1пя Фенакита изъ изумрудныхъ копей къ па

яльной трубк-Ь, и оппсываетъ ихъ сл'Ьдующимъ обра- 

зомъ (**);

Предъ паяльною трубкою, дал{в измельченный въ 

порош окъ , не плавится и не изменяется. Въ 6ypi> 

маленьк1е кусочки минерала растворяются съ трудомъ, 

а порошокъ его легче , образуя прозрачное стекло; 

можно достигнуть степени насыщен1я , при которой 

шарикъ все еще остается прозрачнымъ, но отъ коле- 

блящагося пламени осаждаетъ бЬлые клочья, которые 

безъ новой насадки буры уничтожить трудно. Усло- 

в1я, при которых!» шарикъ въ колеблюш,емся пламени 

делается клочковато-мутнымъ, а во внутреннемъ снова 

прозрачнымъ, легче получить держа минералъ въ пла- 

тиновыхъ ш,ипчикахъ, нежели на углЬ. Въ ФОСФорной 

соли , даже въ порошк^Ь , растворяется чрезвычайно 

трудно, при чемъ остается скелетъ кремнезема ; при 

значительномъ количеств^ минеральнаго порошка, ш а

рикъ по охлажден1и получается эмалевиднымъ. Съ 

содою ни въ какомъ случай не происходитъ про- 

зрачнаго стекла , но получается бЬлая эмаль , въ ко

торой нерасплавившаяся масса представляется про-

(*) См. ниже «Относительный в^съ Фенакита*.

(**) PoggendorffS Annalen, 1834, Bd. XXX I, S. 59.



ыикнутою расплавлеиною. На платиновой пластинкЬ 

съ содою пропсходитъ б'Ьльш, пеплавк1и шлакъ, при 

чемъ избыточный натръ каплетъ, не оставляя па пла- 

тин'Ь пнкакихъ пятепъ. Съ кобальтовымъ растворомъ 

пропсходитъ грязный cf>pOBaTOCHuiii цвЬтъ , который 

при начал-Ь плавлен!я въ н’Ькоторыхъ »1'Ьстахъ стано

вится св'Ьтл'Ье.

Химическ1п анализъ Фенакита пзумрудпыхъ копей 

произведенъ Гартвалемъ (*) , который получилъ сл'Ь- 

дую1ше результаты:

Кремнезема.................................................................. 55 ,14

Берилловой земли .....................................................  44,47

Сл-Ьды глинозема и горькозема , а также по

теря ......................................................................... 0,39

100,00
ч

2) Фенакитъ изъ Пльменскихъ горъ.

Фенакитъ встр-Ьчается въ Ильменскихъ горахъ на 

восточной сторон-Ь Ильменскаго озера, въ 5 верстахъ 

отъ MiaccKaro завода. Въ кристаллограФическомъ от- 

Homenin Ильменск1й Фенакитъ представляетъ прекра

сное и весьма интересное ископаемое. Открыт1емъ его 

въ Ильменскихъ горахъ мы одолжены Герману и 

Ауербаху^ а его oпpeд'Ьлeнieмъ и первымъ подробнымъ 

описан1емъ, какъ уже выше было зам'Ьчено, 1'уставу

О  Poggendorfjfs Annalen, 1834, Bd. XXX I, S. 60.



Розе, ITcTopiro открыт1я мнпррала 1'ерманъ оппсываетъ 

сл !>/1уюш,11Мъ образом ь:

«Между 1И;сколькими топазами, получеппымп мпою 

1!зъ MiaccKaro завода, заметили мы, Г .Д - ръ  Ауербахъ 

п я , одппъ крпсталлъ , котораго Форма отличалась 

отъ Формы топаза. Такъ какт» крпсталлъ этотъ былъ 

малъ, прптомъ жалко бы было его уничтожить хими- 

ческимъ апалнзомъ , то я и перелалъ его Г . Л-^У 

Луербаху (им'1.вшему тогда naMf.penie '1̂ хать въ Кер- 

лн!1ъ), чтобы от- показалъ этотъ пвтереспьп*! крпсталлъ 

Профессорам!. Вейсу и Розе^ и попросплъихъопределить 

природу кристалла , препмуществепио по его ФормЬ. 

Веисъ и Розе признали помянутый крпсталлъ за Ф е 

на к птъ. I I  такъ оставалось узнать: гдЬ именно нахо

дится коренное мЬсторождеп1е этого Фенакита ? Ро- 

зыскан|‘е облегчалось т^5мъ, что на KycKf., на которомъ 

сид’Ьлъ нашъ крпсталлъ , находились еще два друг1С 

мип»"рала, а именно топазъ и синеватып стпльбитъ (*). 

Ясно было , что Фенакитъ происходилъ пзъ какого 

пибудь топазоваго шурФа MiaccKaro округа, и именно 

И37» шурфа, въ которомъ гранитъ nepec'i.KaeTCfl малень

кими прожилками синеватаго стпльбита. Мои замЬча- 

н1я и самый штуФъ я отослалъ Г. Штабсъ-Капитану 

Стрилсеву, Смотрителю минеральныхъ копей MiaccKaro

(*) Сколько ынЬ известно, этотъ оосл'ЬдгиИ еще ни кЬмъ 

lie быль разлол;епь пли сколько ппбуль изслЬдованъ, почему 

его природа ка<кется еще не определена желаемымъ обра- 

зомъ. И. К.



огфуга , который пе^медлеппо произвелъ розыски въ 

uiypa»i; сппяго стпльбита. Фенакита спрочемь тогда 

ие нашлось, ибо образцовый крпеталлъ, сыпутыП пзъ 

породы для n3Mf>peiiin , дорогою затерялся , что ли

шило разыскпвагощихъ сравпительпаго экземпляра. 

Когда »1Ы , Д-рь Ауербахъ и я , прошедшею осенью 

пргЬхали въ MiaccKx , то тотчасъ же , B>if>CTf> съ 

Г . Стрижевымь^ начали паши розыски въ вышеозна- 

ченпомъ шурФЬ, и были такъ счастливы, что BCKopf. 

нашли Ильменсьчи Фенакитъ въ его коренномъ m Jjcto- 

рождеп1п и т. д.

M'^icтopoждeuie Фенакита вь Пльменскихъ горахь 

совершенно различно отъ м'1сторо/Кден1я этого мине-

(*) Journal fiir praktische Chemic yon 0. L. Erdmann und 

R. F. Marchand, Leipzig, i8 i6 , Bd. XXXVII, S. 18G.

Густавб Розе о томь же иредметЬ выражается такъ:

« Уже два года тому пазадъ, какъ Г. Гермаиб, изъ Москвы, 

110 благосклонности CB oe ii прислалъ миЬ чрезъ Доктора Ayej)- 

баоса, BMliCTii съ разными новостями, одинъ красивы!!, 6bjbiii, 

блестящ!» крпеталлъ, который на11депъ былъ въ топазовыхъ 

копяхъ Пльменскихъ горъ , п который я прпзналь за Фена

китъ. Тогда я не имЬлъ достаточно времени, чтобъ заняться 

дальн'Ь11ш11мъ нзсл1>дован{емъ этого кристалла , почему онъ 

отосланъ былъ обратно въ Москву. Бъ зам^1нъ Королевское 

Co6panie получило нынК» цЪлую свиту отдЬльныхъ и нарос- 

шпхъ на породу кристаллопъ Фенакита , собранныхъ выше 

помянутыми учеными во время путешеств1я ихъ ио Уралу, 

осенью прошедшаго года. Эти кристаллы доставляють мн1к 

возможность сдЬлать то, чего я не могъ предпринять прежде 

и т. д. " i^Poggcndorff'S Aiuialen, 1846, Bd, LXIX, S 143),



pa.ia въ Екатгринбургскихъ изумрудныхъ копяхъ. Въ 

Ильмеискихъ горахъ Фенакнтъ находится , вм^ст^Ь съ 

зелепымъ полевымъ шиатомъ (Амазонскимъ камнемъ) 

и белыми топазовыми кристаллами, въ MiacuHT-b. Оиъ 

попадается здЬсь также только въ кристаллахъ. Кри

сталлы эти очень малы , а именио величина ихъ из

меняется отъ величины булавочной головки до чече

вицы, и только въ рЬдкихъ случаяхъ они достигаютъ 

ббльшеп величины. Какъ редкость, попадаются впро- 

чемъ кристаллы , им'Ьющ1е до 15 или 20 миллиме- 

тровъ въ наибольшемъ поперечник'Ь , такъ наприм^ръ 

подобной величины кристаллъ я вид’Ьлъ въ коллекщи 

К. Д . Ромаповскаго въ ЛПасскомъ заводЬ. Кристаллъ 

этотъ совершенно прозраченъ, им'Ьетъ ровныя и бле- 

стящ1я плоскости, и вообще , по своему образован1ю, 

отличается необыкновенною красотою. Если впрочемъ 

Ильменск1е кристаллы Фенакита уступаютъ по своей 

величпнЬ кристалламъ Екатерпнбургскихъ изумрудныхъ 

копей , то въ зaм^^нъ они значительно превосходятъ 

эти пocлiJдпie въ другихъ отношен1яхъ. Въ са- 

момъ д'Ьл'Ь , Фенакитовые кристаллы изумрудныхъ 

копей им^ютъ почти всегда бол'Ье или мен-Ье 

округленные края и представляютъ почти всегда, 

какъ уже выше замечено , довольно простыя комби- 

нащи , тогда какъ Ильменск1е кристаллы Фенакита 

им'Ьютъ весьма острые края и весьма богаты плоско

стями. Они встрЬчаются наросшими oтдf>льнo или 

друзами на кристаллахъ зелепаго полеваго шпата. Часто



кристаллы сростаются между собой въ столь зиачи- 

тельномъ количеств^, что образуется отъ этого бЬлая, 

кристаллическая кора , покрывающая ту или другуго 

изъ плоскостей кристалловъ зеленаго полеваго шпата. 

Подобныя кристаллическ1я Фепакитовыя коры въ свою 

очередь бываютъ прикрыты болЬе или Meulic толстымъ 

слоемъ трещиповатаго, cf>paro кварца.

Главп^}пш1я комбипац1и Ильмепскихъ кристалловъ 

Фенакита представлены па ф и г . 13 до 23. Такъ какъ 

Фигуры эти даютъ полное понят1е о паружномъ вид'Ь 

кристалловъ , то мы считаемъ излишпимъ описывать 

каждую ихъ комбипац1Ю въ особенности. Гораздо 

важнее обратить впимаи1е читателя на зам-Ьчательную 

тетартоедр1ю, которой Ильмепск1е кристаллы Феиакита 

подвержены. Тетартоедр1я эта, называемая Пауманомп 

р о м б о е д р и ч е с к о ю  тетартоед  р1ею, какъ изв'Ьстно, 

припадлежитъ къ числу самыхъ рЬдкихъ, и потому за- 

служиваетъ быть разсмотр^знною съ н^зкоторою по- 

дробпост1ю. П о законамъ ромбоедрическон тетарто- 

едр1и , выведепнымъ съ такою ясност1ю Пауманомъ^ 

должны: дв'Ьнадцатиугольныя пирамиды тРп  превра-

п mPn
титься въ ромбоедры третъаго рода ± --- —  и ±

л 4

л mPn
----- , двънадцатиугольныя призмы ооРп въ шести-
п 4

п осРп л ооРп
угольпыя призмы трстьто р о д а -----— и — —-— ,



mP
едры перваго рода -Jz---и гасстиугольпыя ппрампды

4

втораго рола шР2 въ ромбоедры втораго рода -ь 

шР2
— — . Что касается до об?5ихъ шестиугольныхъ призмъ

осР и осР2 » то он'Ь хотя вндимымъ образомъ п не- 

нзм^Ьняются , одпаколсе каждую нзъ пхъ плоскостеп 

должно разсматривать за одну четвертую часть цЬлой 

плоскости, растянувшуюся параллельно само1к себЬ до 

встр'Ьчи съ другими плоскостями ; поэтому знаки по-

осР осР2
мянутыхъ призмъ слъдуетъ писать--- и ---- . Изъ

4 4

всего сказаннаго усматривается, что въ т-Ьхъ мипера- 

лахъ , которые подчинены ромбоедрическоп тетарто- 

едрш , вообще вс-Ь пирамиды должны являться какъ 

ромбоедры и всЬ призмы какъ шестиугольныя призмы. 

Посмотримь же теперь, въ какой степени кристалли- 

зац1я Фенакита изъ Ильменскихъ горъ удовлетворяетъ 

этимъ трсбован1ямъ.

Въ Ильменскихъ , равно какъ во Фрамопскихъ 

крпсталлахъ, нахожден1е ро.мбоедровъ перваго и треть- 

яго рода и шестиугольной призмы третьяго рода, уже 

вполн'Ь доказаны наблюден1ями Густава Розе и Бек- 

риха. Формы эти , въ крпсталлахъ изъ озпаченныхъ 

мЬстностеп , образованы такъ ясно и симметрически, 

что не остается болЬе никакого сомн^ш1я касательно 

роли , которую он'Ь играютъ въ комбпнащяхъ. Пло



скости ромбосдровъ третьяго рода х — -- - п s —
л 4

n3Pi
---- въ Ильмепскихъ кристаллахъ д^Ьпствптельио

л 4-

такъ ясны , велики п правильны, что положеп1е ихъ 

Л10Ж110 пз)'чать ие только са]\1ымъ опредЬлнтельиымъ 

образомъ , по и во мпогнхъ случаяхъ , какъ уже и 

Густавъ Розе замЬтилъ , почти вокругъ ц11лаго кри

сталла. Что касается до ромбоедровъ втораго рода, 

то пахо/Кдеп1е этихъ послЬдпихт» до сихъ поръ еще 

пе было доказано съ очевидпост1ю , ибо паибол-Ье

обыкповеппыя плоскости р являются въ крп-

сталлахъ какъ шестиугольная пирамида втораго рода, 

а плоскости о такъ рЬдки и большею част1ю такъ 

малы, что Густавъ Розе  ̂ по экземплярамъ, находив

шимся въ его распоряжен1и, пе могъ определить па- 

стояш.аго ихъ значен1я. Во время Moeii поездки на 

Уралъ, лК̂ томъ 1856 года, я собралъ довольно значи

тельное количество кристалловъ Ильменскаго Фенакита, 

и между ними нашлось н11СКолько такихъ , въ кото- 

рыхъ плоскости о довольно велики и являются не въ 

вид'Ь шестиугольной пирамиды втораго рода, но въ видl î 

ромбоедра втораго рода ( ф и г . 18, 19 и 2 3 ) ,  почему 

кристаллограФическ1й ихъ зиакъ есть д1.нствительно 

-Р2
-— . Чтобы имЬть случаи видкть ромбоедрическую 

тегартоедр1ю , развитою eute съ ббльшею общност1ю,



остается желать, найти кристаллы , въ которыхъ бы

1Р2 1Р2
плоскости р —  -+- и р z=z —  —— представлялись не

4 4

BMfccT'fe, но порознь. До сихъ порг однакоже мнЬ не

случалось этого зам-Ьтить ни въ одномъ изъ мпогихъ

Ильменскихъ крпсталловъ Фенакита (*).

Въ Ильменскихъ кристаллахъ господствують оре-

Р
имущественно плоскости главнаго ромбоедра R  —  -\--- ,

4

почему кристаллы эти им^ютъ ромбоедрическую на

ружность. Плоскости шестиугольной призмы втораго 

ооР2
рода а — ---- почти всегда подчинены и являются

4

въ вид-Ь притуплен1и среднихъ краевъ главнаго ром

боедра. Плоскости шестиугольной призмы перваго 

осР
рода gf — --  обыкновенно малы, и во мпогихъ кри-

(*) Можетъ быть со временомъ въ изумрудныхъ копяхъ 

попадутся кристаллы , въ которыхъ д-Ьиствительно плоскости 

р  будутъ находиться при вышеозначенныхъ услов1яхъ. Это 

в'Ьроятно потому, что П. А. Кочубеи и И . И , Лаврова имЬ- 

ютъ гппсовыя модели кристалла Фенакита изъ изумрудныхъ 

копей , представляющаго на одномъ И8ъ конечныхъ краевъ 

главнаго ромбоедра только одну плоскость р  рядомъ съ пло- 

CKOciiio df безъ мал Ьишихъ сл Ьдовъ другой плоскости р . Такъ 

какъ я не вид^iдъ оригинала этихъ моделей, и такъ какъ всЬ 

плоскости вообще были расположены на моделяхъ довольно 

не симметрически, то я и ограничиваюсь только однимъ этимъ 

зам1>чан1емъ , не выводя никакихъ дальи^^ишихъ заключен1й.



сталлахъ ихъ вовсе не зам'Ьчается. МнЬ случилось 

встр-Ьтить только однпъ кристаллъ съ плоскостями 

об'Ьихъ прпзмъ довольно развитыми; онъ представленг 

на ФИГ. 20. Въ этомъ кристалл-Ь находились также

2Р
плоскости перваго острЬишаго ромбоедра m = = -----,

4

которыхъ до сихъ поръ, сколько мн'Ь изв'Ьстно, еще 

никто не ооисывалъ. Плоскости дополнительнаго ром-

Р
боедра г = = ---- бываютъ различной величины и иногда

4

весьма малы. То же можно сказать и о плоскостяхъ

-Р
перваго туп^пшаго ромбоедра d —  —  -— . Плоскости

4

ромбоедровъ втораго рода р  =  н ь ---почти всегда
4

довольно развиты. Плоскости ромбоедра втораго рода 

1Р2
о —  н---- весьма рК>дки и являются обыкновенно въ

4

вид^ узенькихъ притуплен1п. То же относится и къ

2Р
плоскостямъ перваго остр-Ьишаго ромбоедра ш — -----.

4

Плоскости ромбоедровъ л; и s довольно развиты и 

встр-Ьчаются часто. Хотя плоскости х б()льшею част1ю 

находятся только на одной CToponib плоскостей /?, 

однакоже попадаются (хотя и весьма рЬдко) кристал

лы, въ которыхъ плоскости X рас11оло;ксны по об'Ьимъ 

сторонамъ каждой изъ плоскостей R  и развиты въ 

одинаковой степени, какъ это им^>етъ м+>сто на одпомъ



пзъ кристалловъ моей коллекц1и ( ф и г , 19); вь кристаллЬ

этомъ слъдственио соедппеиы плоскости х =  н--
л 4

л-Р-
BM'tcTt съ плоскостями X =  н---Существують

также и так1я комбинащп , r4 li па одной сторонЬ 

плоскостей 11 находятся довольно больш1я плоскости 

п^Р^
X =  ч-- а па другой очень маленьк1я или только

едва замЬтпыя плоскости х —  н—
п 4

Г1льменск1е Фенакиты безцвЬтны п часто совер- 

Hienno прозрачны. Они им1>ютъ стеклянный блескъ. 

По зам1>чан1ю Густава Розе (*), отъ кристалловъ Фе

накита пзъ Фрахмона , они преимущественно отлича

ются : малою величиною плоскосте!! шестиугольной

осР2
призмы втораго рода а —  постоянпымь присут-

ств1емъ плоскостей дополнительпаго ромбоедра г —

Р
—  у ,  OTcyTCTBie двойнпковаго образован1я, симметри

ческими образован1ем ь обоихъ ихъ копцовъ и (что 

притомъ можетъ почитаться существенн^йшимъ раз- 

лич1емъ) положен1емъ плоскостей ромбоедровъ s и 

ибо вь крнсталлахъ изь Фрамона , но оиисан1ю Беи- 

риха , плоскости эти находятся па одной и той же

О  Poggendoffs Ann. 1846, Bd. LX IX , S. 148.



CTopoiiii плоскостей главпаго ромбоедра /?, тогда какъ 

въ Ильмепскпхъ кристаллахъ опЬ иаходятся па протн- 

вуположныхъ сторопахъ плоскостей R.

Хотя вообще всЬ плоскости кристалловъ Фенакита 

изъ Ильмепскпхъ горъ блестяпц!, одпакоже въ этомъ 

oTHomenin долиаю отдать предпочтеп1е плоскостямъ

г, ж п о , которыя припадлежатъ къ чпслу самыхъ 

блестяш.ихъ п ровпыхъ. За ппмп сл^дуютъ плоскости

д, а, S п tn, которыя также очень блестящи и ровны.
ч

Menlie ровны, хотя и довольно блестящи, суть плос

кости Я , d п р t которыя иногда бываютъ немного 

друзообрэзны.

Въ заключен1е оппсан1я Пльменскихъ крпсталловт. 

Фенакита, я считаю долгомъ выразить мою чувстви

тельную благодарность моимъ почтеннымъ друзьямъ, 

Гг, Флигель-Адъютанту Е г о  И м п е  р  а  т о р  с к а  г о 

В е л и ч е с т в а  I I . А. Кочубею , Доктору Е. II. 

Рауху  , Доктору Герману и Горному Штабсъ-Кани- 

тапу и . Д . Романовскому  ̂ которые предоставили въ 

мое распоряжен1е, па некоторое время, мпоп’е пре

красные кристаллы Фспакита изъ ихъ превосходпыхъ 

мин ера л ьпыхъ колл екц1й.

УГЛЫ КРИСТАЛЛОВТ» ФЕНАКИТА,

Если принять въ соображен1е OTHoineuie осеп глав

ной Формы а : Ь : Ь : Ь =  0,661065 : 1 : 1 : 1̂  данное 

въ общей характеристик t , то но.1учаются слЬдующ1е 

углы:



Я  : R )

По вычислен1ю. По HsutpeHiio,

въ конЛ ; П 6 "  36' . . . .

краяхъ]
4

It : g z— 127* 2 Г '  . . .

R  : d - 148* 18'

R  : a 121“ 42 ' . . .  .

R  : r - 144" 40*'

R : r )
въ ro-f 

ризонтЛ “ 

пояс-Ь )

=  74" 42i' . . .4 * 8

г : d 163“ 32'

г : д =  127* 2 i i '

d i g  = 1 1 0 "  53j'

p : p = : 156“ 4 4 ' .........................156“ 45'

p : d =z 168“ 22'

p : a 
въ го

ризонт. 

поясЬ

s:i

113“ 47.

p : R =  ISQ" 5 6 ' ........................159» 5 4 1.

p : r = 1 5 9 “ 56'

X : r = 1 6 5 *  lO i ' .........................165" I Of

X . R  =z 152" 16f

X : p = 1 5 7 "  42i'

X ■. a =  134* 14i'

X g = 1 3 2 *  lO i'

5 : Д =  150" 3 ^ '........................ 150* 1'

s : a = 1 5 1 *  38” ........................ 151* 39^'



По вычислению. По изм1^рев1ю.

^ д ъ л Н  591 '.......................129» 58 f 

о....................................................... : R =  160" 41-'
4

о : X =  171® 3 5 ' .......................171° 35'

о : р =  162" 23i'

о : а — 131" 23i'5

т : д =  146* 46j ' ....................... 146" 49/

т  : г 

въгори-| 

зонтал. 

noflcij

т  : г 

въдiaгo- 

ыал. по- 

яс'Ь К

160*" 3 5 / .......................... 160^35-'

ISS'" 34^'

д : д =  О'

а : а =  120® О' 

а : д =150®  О'

Озпачимъ теперь вообще:

Въ двгьнадцатиугольныхъ пирамидахъ mPn.

Нормальные конечные края чрезъ X .

Дiaгoнaльныe конечные края чрезъ Y .

Средн1е края чрезъ Z.

Въ шестиу10льныхь пирамидахъ перваго рода т Р .

Конечные края чрезъ X .

Средн1е края чрезъ Z.

Уголъ нaклoнeнiя плоскости къ вертикальной оси 

а чрезъ i.



Уголъ ыаклоиегля конечиаго края къ вертш^альиой оси 

а чрезъ г.

Въ шестиу?ольиыхъ пирамидахъ втораго рода гпР2.

Конечные края чрезъ Y .

Средн1е края чрезъ Z.

Уголъ наклопен1я плоскости къ вертикальной оси 

а чрезъ 1 .

Уголъ наклонеп!я конечнаго края къ вертикальной 

оси а чрезъ г.

Во всгьхъ вообще ромбоедрахь , т. е, въ ромбоедрахъ 

перваго, втораго tt третьлго рода.

Конечные края чрезъ X .

Средн1е края чрезъ’ Z.

11аклонен1е плоскости къ сертикальпой оси а 

чрезъ i.

Иаклонен1е конечнаго края къ вертикальной оси а 

чрезъ г.

Удерживая такое обозначен1е, мы далЬе получаел1ъ 

чрезъ вычнcлeнie:

Для шестиугольной пирамиды перваго рода Rr —  Р.

{X —  Г 'Г  20^ 4 i "  X  =  144*" 40' 42 ''

-Z г - 37® 21 ' 20/' Y =  74® 42' 40''

i =  52" 38/ 40" 

r =  56" 31' 58"



Для главнаго ромбоедра R
4 

=  58" 18/ О" X =  116" 36' О 

i Z = 3 1 " 4 2 ' 0 "  Z —  63" 24' О" 

i =  52" 38' 4-0// 

г =  69“ 6' 36"

Для ромбоедра перваго рода d . тР

4 ■

|Х =  72" О' 46" Х = 1 4 4 "  1 /3 2 "

|Z =  17" 59' 14" г — 35" 58' 28"

i =  69" 6' 36// 

г =  79" 11' 45': //

2Р
Для ромбоедра перваго рода m = г ---- .

4 

iX  =  4 3 " 3 4 '3 8 "  Х = 8 7 "  9' 16// 

=  46" 25' 22" Z =  92" 50' 44'/ 

i =r 33" 13/ 33" 

г =  52" 38' 40"

Для шестиугольной пирамиды второго рода р =  |Р2.

iY  =  78" 22' 2" Y =  156" 44/ 4" 

{Z =г 23" 47' О" Z =  47" 34' О" 

i =  66" 13' О/' 

г =  69" 6' 37"

Ч. II. 19



Для ромбоедра втораго рода р
4

i X  =  69* 3 3 ' 3 1 "  Х г = 1 3 9 *  7' 2 "

iZ =  20" 26 ' 2 9 "  Z =  40® 52' 58''

i =  66“ 13' О" 

г =  77“ 34' 24"

Для шестиугольной пирамиды втораго рода о =  iP2.

iY  =  70" 4 t' 38" Y = 1 4 l *  23' 17"

jZ  = 4 1 "  23' 37" Z =  82* 47' 14"

i =  48“ 36' 23" 

r =  52" 38' 40«

Для ромбоедра втораго рода о
iP2

iX  =  55" 3 /5 5 "  Х = 1 1 0 "  7' 51'/

iZ  =  34" 56' 4 " Z =  69" 52' 9"

i =  48" 36' 23" 

r =  66" 12' 59"

/

Для двпнадцатиугольпой пирамиды x =

^ X =  82" 16' 59" X =  164" 33' 58"

iY  =  76" 33' 3 " ¥ = 1 5 3 "  6' 7'/

iZ  = 4 5 “ 16' 45" Z =  90" 33' 30//



Для ромбоедра третьяго рода зс —  ----- .
л 4 

iX  =  52° i '  21 '' X =  104® 2' 4 2 "  ' 

-Z zz: 37° 58' 3 9 "  Z —  75° 57' 18"
3

i =  44" 43' 15" 

r =  63" 12' 39"

Для двппадцатиуюльтй пирамиды s —  3I'j.

-X =  80" 14' 58" X =: 160“ 29' 56" , .
s ^

iY  =  72" 56' 31" Y =  145" 53' 3" 

-Z =  63" 39' 27" Z =  127" 18' 55"
s

пЗР^
Дяя ромбоедра третьяго рода s — ------- .

л 4 

-!̂ Х =  39° 5' 44 '' Х =  78° 1 Г  2 8 "8

'- г  = 5 0 "  54' 16" Z =  ю г  48' 32"
2

i =  26° 20 ' 3 3 "  

г =  44° 43' 15"

РЕЗУЛЬТАТЫ  ВЗМ «РБН1Й  К РИСТАЛЛОВЪ  ФЕНАКИТА.

Кристаллы Феиакита пзъ Екатерпибургскихъ пзум- 

рудиыхъ Koneii для точиыхъ ii3Mf.peiiia слишкомъ 

велики , равио какъ и отраже1пе отъ пхъ пло

скостей для этой ц^ли недостаточно ясно. MhIj 

случилось изм-Ьрить только два кристалла изъ озпа- 

ченнаго м'Ьсторожден1я, притомъ не бол'Ье, какъ при-



близнтельнымъ образомъ. HaM'fepcuiflMii этими я полу- 

чилъ: nahMOfieiiie плоскости главпаго ромбоедра II къ 

прилежащей плоскости шестнугольпоп призмы втораго 

рода а —  около 121® 36' до 40 ' (въ одиомт> кри

сталл?») и около 121^^ (въ другомъ кристалл!»). 

Такъ какъ эти изм1»реп1л только приблизительпыя, то 

имъ и нельзя приписывать большаго зпачеп1я.

Beil мои проч1я изм!5реи1я произведены въ кристал- 

лахъ изъ Ильмепскихъ горъ, по прежней методЬ, т. е, 

Митчерлиха, отражательнымъ гоп1ометромъ, который 

однакоже былъ снабжепь только о д н о ю  трубою. ИзмЬ- 

репные мною кристаллы Ильменскаго Фенакита я буду 

обозначать ниже X- 1 ,2 ,3  п т . д. Хотя эти nSiM'fepenifl не

льзя назвать совершенно строгими, по не Meniie того он’Ь 

довольно хороши и совершенно достаточны для того, 

чтобы дать полное понят1е объ пстинныхъ величипахъ 

угловъ Фенакита. Вотъ результаты:

Для X : г.

Въ кристалл!» J\§ 1 =  165° 11' О"

1 1' 3''

Средн1п = 1 6 5 * '  I I '  1 "  (1)

Въ кристалл^ J\9 4 1=1 165” 11' О " (2)

Въ кристаллЬ J\Q 8=:= 165® 10' 3 0 "  (3)

11зм!.рен1я , произведенныя* въ кристаллахъ J\§ 1 

и JV? 4 , можно разсматривать весьма точными , ибо 

ихь плоскости X  и г были такъ ровны и блестящи, 

какъ зерка.ю,' почему отражали предметы какъ нельзя



бол'Ье ясно. Хотя отражен1е отъ плоскостей х \\ г 

кристалла JSfQ 8 было довольио ясно, одпакоже края 

отражеииаго предмета казались пе довольно резкими 

по , такъ сказать , туманнььми. Поэтому лучше взять

въ соображен1е только пзм'](»реи1я (1) и (2). Во вся-
/

комъ случай» средняя величина изъ изм1>рен1и (1), 

(2) и (3) равна:

1б5« 10' 50 ^

Изъ вышеприведеннаго отношен1я осей этотъ уголъ 

вычисляется izz 165® 10' 24 ''.

Для R : д.

Въ кристалл-Ь JS^ 2 =  127^^ 22 ' О" (4) 

Отражен1е зд'Ьсь было также довольно ясно, почему 
■

это nsM'fepenie принадлежитътакже къ числуточныхъ(*). 

Т1о вычислен1ю этотъ уголъ zz: 127® 21 ' 2 0 " .

Для R  : R (въ конечныхъ краяхъ).

Въ кристалл-Ь JW  2 =  116” 35' 40'' (5)

И  это изм1>рен1е удовлетворительно , потому что 

отражен1е было ясно (*’‘ ). По вычисленiio уголъ этотъ =:г 

Пб*" 36' О".

(*) Въ крнсталл'Ь JVS 8 я иолучилъ изм^рон1еиъ 

127® 24' О " , но такъ какъ въ этомъ кристалл’Ь плоскости 

отражали не такъ ясно, какъ въ кристаллЬ JV3 2, то я и не 

помЬстилъ это u3M'bpenie рядомъ съ прелъи4ущиа1ъ.

(**) Вообще попадается мало кристалловъ , въ которыхъ 

можно бы было вымЪрить это наклонен1е съ точност1ю , ибо 

плоскости R бываютъ обыкновенно немного друзообразны,



Для : /^, (т. е. наклонен1е плоскости пе къ 

прилежащей плоскости 7?, ыо за нею сл'Ьдующей пло

скости R, которая отъ плоскости р  ̂ отд-Ьлепа плоско- 

ст1ю p j ,

Въ кристалл'Ь 2 —  ISG*" 39' 15" (6)

Вт* кристаллЬ J\9 3 zz: 136° 40' 15''

ISG^" 40' 40''

Cpe4 Hin zz: 136® 40' 27" (7)

Въ кристалл^ J\q 8 =  136® 41' 30" (8)

Измерен!©, въ кристалл^ JV? 3 можетъ быть раз- 

сматриваемо весьма строгимъ, что же касается до из- 

M'fepeniu , произведеппыхъ въ кристаллахъ JV? 2 и 

М  8 , то ихъ плоскости р и R отражали далеко не 

такь ясно, какъ т'Ь же плоскости въ кристалл^ 3. 

Во всякомъ случа!? средняя величина изъ измЬреп1н 

(6), (7) и (8) равна:

40' 24'

По вычислен1ю этотъ уголъ — 136® 40' 2".

Вс'Ьмъ этимъ измЬрен1ямъ должно отдать преиму-. 

щество. ДалЬе я приведу т^ изъ моихъ излИфен1и, 

которыя , хотя не столь точны , какъ вышеданныя,

почему отраженный предметъ получается часто удвоеннымъ, 

притомъ , кажется , во мпогихъ крпсталлахъ плоскости эти 

слвпнуты съ настоящаго пхъ мЬста. Между прочимь въ одномъ 

кристалл'Ь я нашелъ наклоиен1е плоскостеп главнаго ромбоедра 

Я  въ среднихъ краяхъ (если не совершенно точно, то все-таки 

довольно хорош о) = : 63® 26' 43'^ (дополнсн1е =  И6® 33' 17^').



одпакоже довольно хороши , почему , мн'Ь кажется, 

нельзя о пихъ умолчать. При этихъ посл^дппхъ из- 

М'!>рен1яхъ отражеппыГ! предметъ представлялся съ 

краями не совсЬмъ рЬзкимп , такъ сказать , немного 

туманными или немного удвоенными. Однакоже я 

привожу ниже только т'Ь измiipeнiя , при которыхъ 

удвоен1е было весьма незначительно, а противеыя имъ 

(т. е. гд'Ь yдвoeнie было значительно) тщательно ис

ключаю. Вотъ именно результаты этихъ послЬднихъ 

измЬрен1и:

Для X : о.

Въ кристалл'^ JV? 1 =  171° 35' О" (9)

По вычиcлeнiю уголъ этотъ=:171® 35' 5".

Для р : R (т. е. наклонен1е плоскости р къ нри- 

лежащей плоскости R).

Въ кристалл-Ь JV? 2.

Съ одной стороны —  159*̂  56^ 17''

Съ другой стороны —  159° 54' 30"

Средн1и = : 159° 55' 23" (10)

Въ кристалл^ J\o 3 =  159° 55' О" (И )

Въ кристалл^ 8 =  159° 54' О" (12)

Средняя величина изъ изм'Ьрешй (10), (11) и (12) 

равна:

159° 54' 48 '̂

По вычислеп1ю этотъ уголъ =  159° 55' 58".



2УС 

Для р : р.

Въ кристалл Ь JW  2 =  156» 45' О" (13) (')

Uo вычпслеи1го этотъ уголъ иг 156° 44' 4^'.

Для R : а.

Въ кристалл Ь JVS 2 =  121® 41' О" (14)

По вглчислегпю этотъ уголъ iz: 121° 42' О".

Для р : S (иадъ R).

Въ кристалл-Ь JVp 2 =  129̂  ̂ 58' 10" (*5)

По вычислен1ю этотъ уголъ z=z 129° 59' 20".

Для р : а (в7э копечио-краевомъ пояс^ главиаго 

ромбоедра, именно уголъ дополнительный до 180° угла 

наклонен{я плоскостей въ конечныхъ краяхъ шести

угольной пирамиды р —  7Р2 ).

Въ кристалл!} 2 = : 101° 37' 23" (16)

По вычислен1ю этотъ уголъ = 1 0 1 °  37' 58".

(*) Въ [Ььменскпхъ кристаллахъ это naKjoneHie измеряется 

съ трудомъ, во-первыхъ потому, что пюскостир б6льшеючаст1ю 

дурно отражаютъ, а во-вторыхъ потому, что въ нЬкоторыхъ 

кристаллахъ плоскости эти, кажется, сдвинуты со своего иа- 

стоящаго мЬста. Въ кристалл^ JVu 1 я получилъ напримЬръ 

р : р = :  157° 5' 3 0 " , хотя предметъ отражался довольно ясно, 

въ кристалл^ JV3 3 то л;е иаклонен1е мною найдено 156° 

4G' О ", а въ кристалл^! JV3 8 z= 156° 48' 30 ". Такъ какъ въ 

кристалл'Ь JV3 1 вероятно одна изъ измЬрспньиъ плоскостей 

находится не въ нормальномь положен1и , и такъ какъ кри

сталлы J\s 3 п JVo S давали слабыя отражен1я , то всЬ эти 

пзм^;рен{я я и не прпнялъ въ дальнейшее соображен1е.



л

Для г : S.

Въ Kpncxavijii JS/Q 2 zz: 150^ 1' О" (17)

По пычисле1п10 этотъ уголь =  150̂  ̂ 3' 22''.

Для S : а.

Въ кристалл'Ь JV? 2 izr 151® 39' 45'' (18)

По вычисле1Йю этотъ уголъ zz: 151*̂  38' 38''.

Для г : т.

Въ кристалл^ 8 zz: 160« 35' 30'' (19)

По вычислеи1ю этотт> уголъ z= 160° 34' 53''.

Для т  : д.

Въ кристалл-Ь 8 =:: 146*̂  49' О" (20)

По вычпслен1ю этотъ уголъ — 146® 46' 27"

Для г ; R  (въ горпзоитальпомъ пояс'Ь , т. е. на- 

клоне1пе плоскости шестиугольиои пирамиды Rr z=z Р 

въ средпихъ краяхъ).

Въ кристаллЬ 8 zz: 74® 44' 30" (21)

По вычислеи1ю этотъ уголъ — 74® 42' 40".

ОТНОСИТЕЛЬНЫ Й В1^СЪ ФЕНАКИТА.

Отпосптельпыи B te , русскаго Фспакпта былъ опре- 

д'Ьлепъ первоначально IL Лордепшильдомъу который для 

Фенакита изъ Екатеринбургскихъ изумрудныхъ копей 

получилъ =  2 ,969 . Въ посл^>дств1и Л, Бреитгауптъ[*)^

(*) А, Breithaupt. Vollsliindiges Ilandbuch der Mincralogie, 

Dresden imd Leipzig, 1847, Dritler Band, S. 693.



для Фенакита изъ того же м'Ьсторожде1п я , получилъ 

этотъ в1?съ пи 3,001. Съ своей стороны иедавыо 

я также произвелъ н1>сколько опытовъ по этому пред

мету и получилъ сл'Ьдующ1е результаты:

a) Для совершенно прозрачпаго, безцвптнаго кри

сталла изъ Екатеринбургскихъ изумрудныхъ копей  ̂ вгь~ 

слщаго 9 ,1 2 3  грамма.

Отп. в4съ — 2,966 (среды1и изъ двухъ взв-Ьши- 

Baniii).

b) Для небольшаго, совершенно прозрачпаго, безг^впт- 

наго и притомъ ошлифованнаго куска , изъ Екатерин

бургскихъ изумрудныхъ копей , впсящаго 0 ,801  грам

ма,

Отп. вЬсъ —  2,996.

Сл'Ьдствеипо средняя величина изъ (а) и (Ь) равна:

2,981 (*),

(*) Д1 Я одного бо1 ьшаго, безцвЬтнаго , но весьма трещи- 

новатаго кристалла изъ Екатеринбургскихъ изумрудныхъ ко- 

neii (в'Ьсящаго 49,285 грамм.) получилъ я 2,946; для довольно 

большаго, совершенно прозрачнаго кристалла, происходнщаго 

также изъ Екатеринбургскихъ изумрудныхъ копей (вЬсяп^аго 

6,073 грамм.) получилъ я 2,960 ; наконецъ для маленькаго, 

трещиноватаго и только просвЬчивающаго кристалла изъ 11ль- 

менскихъ горъ (вЬсящаго 1,177 грамм.), получено мною 2,899. 

Такъ какъ первый кристаллъ не былъ прозраченъ , второй 

хотя и отличался совершенною прозрачност1ю, но не могъ 

быть вполн'Ь очищенъ отъ слюдянаго сланца, а трет1й былъ 

слишкомъ малъ, и только просвЬчивающъ, то я и не прини

маю эти результаты въ дальн^^йшее соображен1е.



а средняя величина изъ результатовъ , получеппыхъ 

I I . Порденшильдомъ, Брейтгауптомъ и мною, равна:

2,984.

ОСОБЕННЫ Я ЗАМ«ЧАН1Я, КАСАЮЩ1ЯСЯ УГЛОВЪ  КРИСТАЛ-

Л О В Ъ  ФЕНАКПТА.

Въ этой части пашей статьи мы займемся преиму

щественно углами кристалловъ Фенакита и посмотримъ, 

какое oTHomeHie осей наиболее выгодно для кристал

ловъ этого минерала ? Чтобы разрешить этотъ суще

ственный вопросъ, необходимо обратиться къ изм^ре- 

н1ямъ, произведеннымъ въ различные пер1оды времени 

различными учеными.

Мы одолжены первыми изм'Ьрен1ями кристалловъ 

Фенакита изъ Екатерипбургскихъ изумрудныхъ коней 

I I . Иорденшильду, Изм1>рен1я эти были вм'ЬсгЬ съ т-̂ мъ 

и единственными для Фенакита до времени открыт1я 

того же минерала при ФрамонЪ. Хотя I I .  Пордепшильдъ 

въ стать-Ь своей (*) наклонен1е плоскостей главнаго 

ромбоедра, въ конечныхъ краяхъ даетъ =  115® 25^, 

однако теперь совершенно ясно , что этотъ уголъ ни 

въ какомъ случаЪ нельзя принять въ соображен1е, 

ибо, какъ самъ I I .  11орденшильдъ зам'Ьчаетъ, онъ вы- 

веденъ изъ пабл[0ден1й , въ которыхъ ошибку молшо 

предполагать до градуса. Пын^, когда имеется уже 

очень много изм'Ьреи1й кристалловъ Фенакита, мы мо-

(*) Poggendorff S Annulen, 1834, Bd. X X X I ,  S. 58.



жемъ съ yB'fepeHHOciiio сказать, что уголъ 115® 25' былъ 

получепъ оа крнсталлахъ , весьма иепригодныхъ для 

точныхъ HSMiipeuiu. Справедливость нашихъ словъ 

усматривается также п нзъ иЬкоторыхъ iiaM'Kipeiiift, * 

произведепиыхъ самимъ II. ИорденшиАьдомъ , но къ 

сожал'Ьш’ю не принятыхъ имъ въ соображеп1е. Въ са- 

момъ дЬл'Ь, между прочимъ, этотъ учеиып питетъ:

«Разбивая одииъ большой кристаллъ, Mirb удалось 

получить иЬсколько малеиькихъ кусочковъ и т. д.

Одппъ изъ кусочковъ, съ чрезвычапио чистыми 

плоскостями, далъ уголъ —  148 » 15'. При изм'Ьрец1и 

ошибка могла быть никакъ не бол'Ье какъ 4 З1ипуты.

Р
Если это паклонеп1е между плоскостями Р

-Р
по нашему обозпачеп1ю) п Ь [d •=:---по нашему

4

обозпачен1ю), то Р  къ Р  (т. е. наклонен1е въ конеч- 

ныхъ краяхъ главнаго ромбоедра) =  116® 30'. Такъ 

какъ, однакоже, я пикакимъ способомъ не могъ y6i>- 

диться, д'Ьиствительно ли были это иредполагаемыя 

мною плоскости, то означенное HSMljpeHie и оставилъ 

я безъ дальн'Ьншихъ посл^дств1н (*) .»

Эти оба послЬдн1е угла , данные //. Пордепшгиь- 

doM7ĵ  нодходятъ весьма близко къ угламъ , которые

С) Poggendorjf’s Annalen, i834, Bd. X X X I ,  S. 38. Зд'Ьсь 

кстати замЬтить , что въ статьЪ // . Лорденшильда вкралась 

опечатка, ибо вместо 116® 30' напечатано 11G® 10^



получены были чрезъ довольно точныя измЬреи1;1 

IjeiipuxoMb, Густавомъ Розе и мною.

Изъ всего вышесказанпаго выходитъ очевидным ь 

образомъ, что мы въ настоящее время должны прямо 

принять, что //. Пордепиииъдъ , наклонен1е плоскости 

главнаго ромбоедра R  къ плоскости перваго Tynfcii- 

шаго ромбоедра tZ, въ крпсталлахъ Фенакита изъ Ека- 
«

теринбургскихъ изумрудныхъ копен , нашелъ чрезь 

непосредственное изм'Ьрен1е z= 148*  ̂ 15^ и что, сл-Ьд- 

ственпо, по изм1'/рен1ямъ этого уч1‘наго, уголъ накло- 

нен1я плоскостей главнаго ромбоедра R въ конечпыхъ 

краяхъ =  116® 30', а не 115® 25 ^

Посл'Ь // . Пордепшильда , кристаллы Фенакита , а 

именно изъ Фрамона, были измерены Беирихомь (*), 

который , для наклонен1я плоскости главнаго ромбо

едра R къ прилежащей плоскости шестиугольной призмы 

втораго рода а, нолучилъ уголъ =  121® 40'.

Въ посл'Ьдств1и мои высо'копочтенныи учитель 

Густавь Розе (**) снова измЬрилъ тотъ же самый 

кристаллъ Фенакита изъ Фрамона , который былъ 

употребленъ Беирихомп для его Фундаментальныхъ 

опред^5лен1н угловъ этого минерала, и нашелъ R  : а ~  

121® 42' (а не 121® 40' , какъ было получено Беи- 

рихомь).

С) Poggendo7'(f’s Annalen , 1835, Bd. XXX IV , S. 519 ii 

1837, Bd. S» 323. ; _
V . **4 ■ f <

(**) Род Annaleft, L X IX , S. 150.



Паконецъ кристаллы Фенакита изъ Ильменскихъ 

горъ были довольно подробно изм’Ьрепы мною. Р е 

зультаты моихъ usMijpeHiii сообщены выше.

Если теперь сравнить Bcli вышеисчислепныя изм'Ь- 

рен1я , то тотчасъ усматривается , что углы Ильмен- 

скаго Фенакита нисколько не различаются отъ угловъ 

Фенакита изъ Фрамона. Углы Фенакита изъ Екатерин- 

бургскихъ изумрудныхъ копей , в’Ьроятно , также ни

сколько не отличаются отъ угловъ Ильменскаго и 

Фрамонскаго Фенакита , ибо кажущаяся маленькая 

разница должна быть приписана существующей до 

сихъ поръ невозможности вымЬрить углы эти съ же

лаемою точност1ю.

Касательно величины угловъ Фенакита , вообще 

чрезъ cpaBnenie многихъ вычисленныхъ угловъ съ 

изм^фенными непосредственно, я убедился, что отно- 

шен1е осей а ; Ь : Ь : Ь =  0 ,661065  : 1 : 1 : 1 (вычи

сленное изъ угла R  : а, который по изм'](>рен1ямъ Г у 

става Розе и моимъ = 1 2 1 ^  42 ' О'') даетъ по этому 

предмету наиболее удовлетворительные результаты. 

Для большаго уб11ждеи1я въ сказанномъ , полагаю я 

не безполезнымъ приложить таблицу , въ которой 

даны углы , вычисленные изъ изм15реи1й П . Порден- 

шильда , Беириха и Густава Розе (съ которыми мои 

согласуются), равно какъ углы, полученные чрезъ не- 

посредственныя измЬрен1я.
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ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕН1Е КЪ ТОПАЗУ.

f Часть / / ,  ст р , 113),

а) Недавно получилъ я два прекрасныхъ кристалла 

топаза , которые преимущественно интересны въ ф и - 

знческомъ и морфологическомъ отношен1и.

Уже давно изв-Ьстно, что въ природЬ встречаются 

иногда кристаллы съ правильно выпуклыми плоско

стями , т. е. T aK ie  , b i > которыхъ эта выпуклость, 

какъ говорить Паумань , «представляется какъ будто 

бы закопамъ подчиненною и столь постоянною , что 

невольно хочется определить ее вычислен1емъ (*);» 

Таковы папр. 1гЬкоторые кристаллы алмаза и друг, 

минераловь. Однако^ке, сколько мнЬ известно , при

чина такого страннаго образован1я плоскостей до сихъ 

поръ еще достаточно не объяснена (**). Два помяну

тые кристалла разрЬшаютъ кажется вопросъ, по мень

шей мЬрЬ отчасти.

(*) Lebrbuch der Mineralogie von Dr. С. F. Naumann, 
Berlin, 1828, S. 104.

(**) Паумань no этому предмету выражается сл-Ьдующимь 

образомъ: <1 Формы эти представляются пцмъ какъ системы въ 

самомъ дЬлЬ и постоянно выпуклыхъ плоскостей ; по мень- 

шеп згЬрЬ въ ппхъ не открывается ничего такого , что бы 

дозволило предполагать только кажущуюся выпуклость, про

изведенную множествомъ прямолине11но-плоскостныхъ элемеп- 

товъ , пересекающихся между собою подь весьма тупыми 

углами. Формы эти необходимо поэтому разсматривать какъ 

произведен!я пластицизма , расположеннаго къ образован1ю 

вынуклыхъ плоскостей , и слЬдствепно какъ исключен1я изъ 

законовъ природы, по которымь вс-Ь неорганическ1я недели- 

мыл должны получать Формы, ограниченныя прямолинейными 

плоскостями и (Lebrbuch der Mineralogie von Dr. С. F, Nau~ 
таппу Berlin, 1828, S. lO i) .



Одипъ изъ кристалловъ , получеипып мпою отъ’ 

брата моего IL Кокшарова  ̂ и пронсходящш Bfipoflxuo 

пзъ Кухусеркепскаго кряжа , представленъ зд ;̂сь въ 

паклоиион и горизонтальной проэкщяхъ, въ настоящей 

его величин'Ь и со BciiMH натуральными его подробно

стями. Онъ имЪетъ довольно темный винножелтып 

цв’Ьтъ и, за исключен1емъ н^сколькихъ трещпнъ, со

вершенно прозраченъ.
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о
Особенности образован1я плоскостей { —  Рос . а 

о
а z=z |Роо этого кристалла бросаются тотчасъ въ глаза. 

Въ самомъ д̂ ^л-Ь, на плоскостяхъ какъ на одной, 

такъ и на другой (см. горизонтальную проэкц1ю), 

примерно на ихъ срединЬ , находится поле эллипсо- 

идальнаго вида, которое, вообще говоря, прямолинейно, 

довольно блестяще ин-Ьсколько друзообразно; напротивъ 

того всЬ остальныя части плоскостей f  (т. е, части, 

прилегающ1я къ этому эллипсоидальному полю) пра- 

вильнымъ образомъ выпуклы и представляютъ сфе

роидальную и столь блестящую поверхность , какъ 

зеркало. Что касается до об'Ьихъ плоскостей а , то 

ои'Ь блестящи и немного друзообразны; замечательны 

же он^ исключительно по комбинащоннымъ краямъ, 

происходящимъ отъ ихъ перес'Ьчен1я съ выпуклыми 

новерхпостями. Эти комбинащонные края именно не

параллельны съ комбинащонными краями — и каждый
а

изъ нихъ образуетъ не прямуЕО, по ломаную или^кри- 

вую лин1ю, которая поднимается приближаясь къ пло- 

скостямъ г и опускается съ приближен1емъ къ сре

дний плоскостей f. Такое неправильное образован1е 

этихъ комбинащонныхъ-краевъ им-Ьетъ однакоже, какъ 

мы сейчасъ увидимъ, свое ocnoBauie.

Второй кристаллъ мною полученъ по благосклон

ности Д, П. Саломгрскаго. Онъ былъ добытъ вf>poятнo 

въ о 1»рестностяхь рЬки Урульги въ Нерчинск'Ь. Я 

представляю его зд'Ьсь въ наклонной и горизонтальной



проэкц’тхъ, въ его натуральной величнп'Ь п со всЬмп 

натуральными его подробностями.

Кристаллъ безцвЬтенъ и, за исключен1емъ н'Ьсколь- 

кихъ трещинъ, совершенно прозраченъ. Весь интересъ 

сосредоточивается въ этомъ кристаллЬ также на нло- 

скостяхъ f и а. Какъ и въ предъпдущемъ кристалл'Ь 

на плоскости f зам'Ьчается поле эллйпсоидальнаго вида, 

говоря вообще, прямолинейное и почти совершенно ров

ное. Это поле окружено весьма блестящею и едва



замЬтно выпуклою поверхност1Ю. Об'Ь плоскости а 

матовы и слабо дюрщиноваты. Особеппаго BHUMaeia 

заслуживаетъ пространство между - плоскостями а и 

блестящею поверхпост1ю, п между этою посл-Ьдиею и 

плоскостями и. Д'Ьпствптельпо , какъ усматривается 

изъ Фигург, тамъ находятся мпоп‘я плоскости , кото

рый хотя матовгл, по совершенно ясны. Эти послЬд- 

п1я плоскости образуютъ, какъ между собою , такъ и 

съ блестящею слабо выпуклою поверхност1ю , столь' 

тупые углы, что вся общность, т. е. все, что нахо

дится между плоскостями а, г(, / и М  представляетъ, 

такъ сказать, одну и ту же плоскость /', на которой 

какъ будто все это нарисовано. Но въ сущности на

стоящая плоскость [ есть только эллипсоидальное поле, 

ибо легко заметить, что комбинашонпыи крап между 

плоскост1ю а и блестящею поверхпост1ю притупленъ 

плоскост1ю , которая съ этою посл-Ьдиею образуетъ 

весьма тупой уголъ; что въ д1агональномъ поясЬ этой 

притупляющей плоскости лежатъ дв̂ > плоскости, одна 

узенькая, прилежащая къ м, а другая болЬе широкая, 

представляющаяся въ видЬ ромбоида и т. д. Bcli эти 

поел Ьдн1я плоскости, пе смотря на н-Ьсколько округ

ленные комбпнац1онные края, весьма ясны и образо

ваны съ одинаковою симметр1ею , какъ на передней, 

такъ и па задней CToponii кристалла. Еслибъ эти пло

скости были блес%щи , и еслибъ самый кристалль 

былъ нисколько Mcniie , то можно бы было легко 

оиред1)ЛИть ихъ взаимное паклонен1е. Понятно также,



что коеФпщенты кристаллограФпчсскихъ знаковъ этихъ 

плоскостеп не зюгутъ быть слпшкомъ простыми чи

слами. Muorie минералоги одпако}ке’ не допус1{аютъ 

возможность существован1я такихъ плоскостей вь при- 

родЬ и склонны обыкновенно разсматрнвать ихъ за 

несовершенства плоскостей съ простыми коеФиц1ентами. 

Второй кристаллъ топаза показываеть впрочемъ , что 

так1>1 плоскости, если и р'Ьдко, то все-таки существу- 

ютъ. Притомъ, кажется, подобныя плоскости не мо- 

гутъ происходить всегда такимь яснымъ образомх, 

" какъ это случилось во второмт. безцвЬтномъ кристалл1>, 

но , кажется , во многихъ случаяхъ намъ приходится 

видеть только стремлен1е природы , чтобы ихъ про

извести,— стремлен1е, результат!» котораго въ патураль- 

ныхъ кристаллахъ выражается выпуклост1ю плоско

стей. Въ самомъ дЬлЬ совершенно ясно, что вь пер- 

вомъ лхелтомъ кристаллЬ топаза выпуклая блестянцая 

поверхность, окружающая эллипсоидальное поле, есть 

ничто иное, какъ различныя притупляющ1я плоскости 

(подобныя зам^чаюш,имся па второмъ кристаллЬ), ко- 

торыя слились въ одну и ту же выпуклую поверх

ность , чему также служатъ доказательствомъ комби- 

иац1оппые края между плоскостями а  и этою блестя

щею поверхност1ю , ибо каждый изъ нихъ не есть 

прямая, но ломаная лин1я. Въ первомъ кристалл^ мы 

видимъ , можно сказать , борьбу, которая произошла 

между нормальною Формою жидкаго и нормальною 

Формою твердаго тЬла,— борьбу, которая въ самую p i-



шительную дшнуту была остановлена, т. е. т'Ьло от- 

верд-^ло въ тотъ сахмыи момептъ, когда должны были 

произойти вышеупомянутыя притупляющ1я плоскости. 

Какъ въ первомъ , такъ и во второмъ кристаллЬ на- 

стояп1ая плоскость f  есть сл'Ьдственпо эллипсоидаль

ное поле. Что же касается до выпуклой поверхности, 

то конечно ее должно разсматривать какъ результатъ 

слит1я многихъ плоскостей вм-Ьст-Ь.

Ь) Мой почтенный другъ /7. А. Кочубеи доставилъ 

MH’fe cвiJД'feпie объ одной новой комбинащи , которую 

онъ нашелъ въ кристалл-Ь топаза изъ Борщовочнаго 

кряжа (Нерчинскъ), Я позволяю себ-Ь сообщить зд'Ьсь 

буквально отрывокъ изъ письма П. А. Кочубея, Вотъ 

что онъ именно мп'Ь нишетъ:

«Р1едавно получены мною различные минералы 

изъ Сибири, въ числ^ ихъ топазт! изъ Урульги, пред- 

ставляющ1н комбинагию, не встрЬчепную мною до сихъ 

поръ ни на одномъ топазЬ. Объ этой комбинации также 

не упоминается въ вашей стать-Ь о топаз-Ь , пом-Ьщен- 

ной въ издаваемыхъ вами «Матер1алахъ для минера- 

лoгiи Poccin».

«Кристаллъ изъ Урульги , о которомъ говорю я, 

образуетъ комбинашю, состоящую изъ главной призмы
и

осР , брахипрнзмы ооР2 и основпаго пинакоида оР. 

Эта комбинащя представлена на прилагаемомъ ри

су нк'Ь»:



«Кристаллъ совершеицо прозрачепъ и им1>етъ ло- 
*

ВОЛЬВО больш1е разм1фы , а именпо : по nanpaBjeniio 

макрод1агональпои оси 4 цептпметра, по пaпpaвлeиiю 

брахид1агопальноп оси 2 центиметра и по направлеп1ю 

вертикальной оси немного бол'Ье 4 центиметровъ. Опъ 

только па одномъ конц'Ь ограниченъ кристаллическою 

плоскост1ю основнаго пипакоида, другой же его копецъ 

отломленъ , и потому ограниченъ плоскост1Ю спан- 

ности. Плоскости призмъ осР и осР2 блестящи и, 

какъ обыкповеоно зам-Ьчается въ топаз-Ь , покрыты 

вертикальными штрихами. Плоскость основнаго пина- 

коида оР блеститъ слабо и вблизи комбинац1онныхъ 

оР оР
краевъ — g  и — ^  н-Ьсколько друзообразна».

осР2

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕН1Е КЪ МОЛИБДЕНОВОМУ БЛЕСКУ.

(Часть II, стр. 205).

Въ предъидущеи статьЬ о молибдеповомъ блеск^5, 

минералъ этотъ былъ мною отнесенъ не къ шести-



угольной , во КЪ ОДГЮКЛИЫОМ'ЬрПОЙ илп ромбической 

систем'Ь. Такъ какъ я пе могъ достать кристалловъ, 

пригодныхъ для HaM-fcpeHifl, то мое M U 'b iiie , касательно 

кристаллической системы минерала, было основано на 

особенномъ образ'Ь расооложен1я штриховъ , зам'Ьча- 

ющихся на плоскости основнаго нинакоида h -Ik o t o - 

рыхъ кристалловъ Адунчилонскаго молибденоваго бле

ска. Однакоже , въ сл'Ьдств1е нов'Ьишихъ наблюден1й 

и зам'Ьчанш А. Еенгота (*), я вижу, что выбранный 

мною признакъ недостаточенъ для разр'1шен1я вопроса. 

А. Кенготь снова пересмотр'Ьлъ экземпляры молибде

новаго блеска , хранящ1еся въ И .  К. Минеральномъ 

Кабинет-Ь въ В'ЬнЬ, и нашелъ , что самые ясные изъ 

нихъ происходятъ изъ Наркзака , въ Гренланд1и, 

Чрезъ тщательное изсл'Ьдован1е кристалловъ, отд'Ьлен- 

ныхъ отъ породы для изм'Ьрен1Й , уже давно произ- 

веденпыхъ Гёрпесомъу равно какъ кристалловъ, кото

рые еще оставались на пород'Ь, А. Иенготъ ув'Ьрился, 

что молибденовый блескъ изъ Наркзака кристалли

зуется въ шестиугольной систем'Ь, хотя шестиугольныя 

его пирамиды еще и нельзя разсматривать совершенно 

очевидными. Поэтому данныя, полученоыя изм'Ьрен1ями 

Герпеса^ необходимо пока сохранить. ,

(*) Dr. Л. Kenngott. Uebersicht der Resultate Mineralogi- 

scber Forschungen im Jalire 1855. Leipzig, 185G, S< lOV.



По T o ii же самой причинЬ Miiiiuic П. Порденшильда ( )̂ 

касательно кристаллической системы ппрозмалита не 

можетъ бол^е удерживаться , ибо оио было осыовапо 

также на подобыомъ расположе1ии штриховъ плоско

сти осповнаго пииакоида минерала. Мы должны сл'Ьд- 

ственно пирозмалитъ разсматривать все еще принадле- 

жащимъ къ шестиугольной систем'Ь, и это TijMb болЬв 

вЬроятпо, что превосходный ставроскопическ1я наблю- 

дeuiя Ф, ф. Кобелля приводятъ къ тому же заключе- 

н1ю.

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕН1Е КЪ РУТИЛУ.

(Часть I, стр. СО).

U Л Ь М Е П О Р У Т И Л Ъ.

Въ бытность мою л'Ътомъ 1856 года на Урал'Ь, 

я ударилъ н-Ьсколько шурФовъ по близости Фенакито- 

выхъ и топазовыхъ копей, равно какъ тщательно пе- 

ребралъ отвалы этихъ мЬстъ. Этимъ способомъ мнЬ 

удалось добыть довольно значительное количество не- 

большихъ кристалловъ чернаго минералаj отличающихся

(•) См. Bulletin de la Classe physico-malhemalique de 

rAcademie Imperiale des Sciences do St. Petersbourg , Tome 

X IV , p. 312.



преимуществеипо своею осебенною наружпост1ю (*). 

Изъ разложеи1я, которое Р , Германнъ по моей просьб']^ 

согласился произвести, а также нзъ моихъ H3Mipeui3 

оказывается , что помянутый черный минералъ пред- 

ставляетъ новую разность рутила (**). Такъ какъ эта 

разность Ильменскихъ горъ отличается отъ рутила 

всЬхъ прочихъ м'Ьсторожденш своимъ значительно 

большимъ относительнымъ в'Ьсомъ и своею особенною 

наружност1ю , а отъ Уральскихъ рутиловъ бо*1Ьшимъ 

содержан1емъ жел-^за, то я полагаю приличнымъ дать 

ей назван1е Нльмепорутгиъ

Ильменорутилъ находится въ Ильменскихъ горахъ 

вм'Ьст'Ь съ Фенакитомъ , топазомъ и зеленымъ ноле- 

вымъ шпатомъ (амазонскимъ камнемъ) въ MiacunT'fe. 

Онъ встр'Ьчается р'!5дко , и только въ кристаллахъ. 

Кристаллы его весьма блестящи , края пхъ остры и 

наиббльшая ихъ часть имf.eтъ обыкновенно около 1 

центиметра въ наибблыпемъ поперечник'Ь. Иногда 

впрочемъ попадаются кристаллы ильменорутила немного

{*) Па Урал^ (гдЪ невозможно было произвести ни-

какихъ изсл'Ьдован111) , для отлнч1я этого минерала отъ про- 

чихъ , уже давно пзв^стныхъ Уральскихъ минераловъ, я 

назвалъ его « Науманитомъ •>. Нын-Ь назван1е это однако не 

можетъ быть удержано , потому что оно дано ГаНдитеромс 

селенистому серебру.

(**) При возвратномъ моемъ про^зд'Ь чрезъ Москву, Г . Д~р^ 

Ayep6axs показалъ мн^ одинъ маленьк1й кристаллт! этого ми

нерала , который онъ отыскалъ въ своей коллекщи , и кото

рый былъ помЬщенъ въ ней также вм^ст^ съ кристаллами ру

тила.



бод^е или менЬе вышеозначенной величины. Ихъ 

находятъ наросшими на кристаллическихъ альбитовыхъ 

корахъ , которыми покрыты бываютъ иногда cтf>ны 

пустотъ полеваго шпата, и преимущественно тамъ, гд'Ь 

зеленый полевой шпатъ начинаетъ терять свой зеле

ный цв'Ьтъ и переходитъ въ желтый. Наружность кри- 

сталловъ представляетъ н^которыя особенности , д-Ь- 

лaющiя кристаллы эти вовсе не похожими па рути- 

ловые кристаллы другихъ м'Ьсторожден1й, Призмати- 

ческихъ плоскостей, обыкновенно столь развитыхъ во 

Bci>xx разностяхъ рутила, въ пльмeuopyтилi> вовсе не 

зам'Ьчается , по крайней м^р^ »inib не случалось ихъ 

заметить ни въ одномъ изъ собранныхъ мною кри- 

сталловъ. Кристаллы ильменорутила весьма просты, 

они представляются обыкновенно въ Форм^ главной ква

дратной пирамиды о = 1 Р, какъ это показано на сл-Ь- 

дуюш,емъ рисунк^.

Однакоже р-Ьдко случается видеть, чтобы плоско

сти главной пирамиды о были развиты въ одинако

вой степени , напротивъ почти Bcf> кристаллы весьма 

растянуты въ нaпpaвлeнiи одного конечнаго края этой 

пирамиды , почему они получаютъ одноклиномЬрный



характеръ, какъ это усматривается удобн'Ье изъ при- 

лагаемаго чертежа.

Одноклином^рыьш характеръ бросается въ глаза 

еще бол'Ье въ двоиниковыхъ кристаллахъ , въ кото- 

рыхъ нед'Ьлимыя впрочемъ соедииеоы по обыкновен- 

пому закону двоппиковь рутила (т. е. въ которыхъ 

двоппиковая плоскость есть плоскость первой тупей

шей квадратной пирамиды ^z=P oo ). Двойники встре

чаются чаще, нежели простые кристаллы. Одинъ изъ 

такихъ двойниковъ представленъ па пижесл^дующей 

ФигурЬ.



Кром'Ь главной ппрамиды о==Р замЬчается иногда, 

притомъ на многнхъ кристаллахъ , плоскости первой 

тупейшей квадратной пирамиды t i=  Poo , но эти по- 

сл'Ьди1я им'Ьютъ обыкновенно ступенчатую поверхность. 

Хотя кристаллы блестящи , однако не годятся для 

точныхъ nsM'Jipeniu, ибо плоскости ихъ для этой цЬли 

недостаточно ровны. Посредствомъ приблизптельныхъ 

пзлг]Ьрен1й я получилъ углы, свойственные кристалламъ 

рутила.

Цв'Ьтъ ильменорутила жел-Ьзно-чернын. Минералъ 

почти непрозраченъ , ибо только не мног1е изъ его 

кристалловъ при сильномъ солнечномъ свЬтЬ немного 

просв'Ьчиваютъ въ краяхъ красноватымъ цвЬтомъ. 

Твердость гораздо бол-Ье полевошпатовой. Достойно 

зам)Ьчан1я , что относительный в̂ Ьсъ минерала значи

тельно болЬе , нелсели тотъ же вЬсъ всЬхъ прочихъ 

разностей рутила. Помоему опредЬлен1юонъ=5,074(*), 

а по опред^5лен1ю К. Ромаповскаго = ; 5,133 (**), 

Р. Германъ (***) также опред’У̂ лилъ относительный вЬсъ

(*) Для этого опред1;ле1пя были взяты мною нЬсколько до

вольно чистыхъ кристаллопъ, которые вс'Ь вм'Ьст^ вЬспли 3,306 

грамма.

(**) К. Романовскгй въ письмЬ его ко мнЬ изъ MiaccKaro 

завода , отъ 42 Августа 185G года , ув^1домляетъ меня , что 

онъ для своего опред^лен1я употребилъ три совершенно чи- 

стыхъ кристалла и производилъ взвЪшиван1е при температурЬ 

42® Р . воды.

(***) Р . Гермаиб не желалъ публиковать полученные имъ 

результаты , ибо онъ производилъ свои опыты надъ весьма 

малымъ количествомъ минерала.



ильменорутила и также получилъ его значительно ббль- 

шимъ противу того же в'Ьса прочихъ разностей ру

тила.

По химическому анализу, который Р, Германъ по 

недостатку въ матер1ал'Ь цроизвелъ только нриблизи- 

тельнымъ образомъ, ильменорутилъ состоитъ изъ: 

Титановой кислоты . . 89,30 

Окиси жел']Ьза . . . .  10,70

100,00.

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕН1Е КЪ БЕРИЛЛА.

(Часть I, стр. 185).

Между кристаллами , которые я получилъ на 

У рал ^ , л^томъ 1856 года , находятся два , въ кото- 

рыхъ зам-Ьчается новая Форма.

Кристаллы эти, нроисходящ1е в-Ьроятно изъ Мур- 

зинки, довольно малы (около 2 центиметровъ въ на- 

пpaвлeиiи вертикальной оси и около ^ центиметра въ 

понеречник'Ь) , бездв-Ьтны и совершенно прозрачны. 

Оба представляютъ одну и ту же комбипащю, а 

именно:

оР . Р . 2Р . Q o P . P 2 . 2 P 2 .  6Р|.

Р t и М о S к

Новая Форма означенныхъ кристалловъ есть дв-Ь- 

падцатиугольная пирамида к. Плоскости означенной



•

ппрамуды k такъ ровны а блестящи , что я могъ 

удобно измерить отражательнымъ гон1ометромъ Вол

ластона^ какъ взаимное ихъ наклопен!е, такъ и углы, 

которые он'Ь образуютъ съ окружающими ихъ плоско

стями. Изъ этихъ измерен!!! получается для пирамиды 

Л cд'feдyющiй кристаллограФическ1Ц зпакъ:

по Вейсу, по Пауману,

/с =  (2а : Ь : : ^ Ь ) .......................... 6Р|.

Для дв-Ьнадцатиугольноп пирамиды к вычисляются 

cл^дyющie углы:

к =  6Р|.

=  79® 39' 20" X =  159'' 18' 40^/

52' 46" Y =  из^" 45' 32"

{Z z= 71® 50' 12" Z 143® 40' 24''

Дал1>е вычисляются сл'Ьдующ1я наклонен1я: 

к : М — 153® 52' 28" 

к: S — 15Г  36' 20 '̂

XXX IX .

I л о Р и т о  п д ъ .

(Chloritoid, Breithaupt; Chlorilspath, Fiedler; Baryto- 

phyllit, Glocker).

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

Кристаллическая система: неизвестна.



Мипералъ обыкповеппо встр^.чается въ искривлепо- 

листоватыхъ или чешуйчато-скорлуповатыхъ агрега- 

тахъ, которыхъ иедЬлимыя обпаруживаютъ по одному 

паправлеп1ю весьма ясную спаииость. Хрупокъ. По

верхность излома получить трудно. Твердость=5,5...6. 

Относительный в'Ьсъ 3,55. Блескъ слабый перламу

тровый. Въ тонепькихъ листочкахъ просв'Ьчиваетъ. 

Цв'Ьтъ черновато-зеленый , переходящ1и иногда въ 

луково-зеленый. Черта зеленовато-бЬлая. Не смотря 

на MHorie анализы , произведенные Эрдмапомъ , Бонз̂ - 

дорфомь̂  Гератеволемъ, Германомъ и Ф, ф. Кобеллемъ̂  

химическая Формула хлоритоида до сихъ поръ не вы-
%

ведепа удовлетворительнымъ образомъ, почему лучше, 

для выражен1я его химическаго состава , довольство

ваться, какъ поступаетъ Густавъ Розе (*) , простымт» 

исчислен1емъ составныхъ частей, а именно:

Fe, Mg, i l ,  Si, l i .

Въ колбЬ отд^ляетъ воду. Предъ паяльною труб

кою, въ щипчикахъ , сплавляется съ трудомъ только 

по краямъ и д-йлается немного темнее.

Назван1е «Хлоритоидъ» дано минералу въ сл̂ >д- 

CTBie сходства его съ хлоритомъ.

Въ Poccin хлоритоидъ встречается на Урал'Ь, при 

Мраморскомъ завод'Ь въ окрестностяхъ Екатеринбурга.

('') Gustav Rose. Das Krjstallo-chemische Mineralsystem. 

Leipzig, 1852, S. 41.



Хлорнтоидъ былъ открытъ случайно Фидасрвмь̂  

во время попсковъ кореннаго м-Ьсторождетпя д1аспора, 

которые опъ предприпялъ въ 1830 году, въ окрест- 

ностяхъ Мраморскаго завода , благодаря св1;д'1>1пя1И7э, 

сообщеннымъ ему А. ф. Гумбольдтомъ и Г. Розе.

Во мпогихъ кускахъ д1аспора Фид.геръ зам']̂ т[1лъ 

имеино черновато-зеленый, ускрпвлеппо-скорлуповато- 

листоватый мипералъ , который съ перваго взгляда 

казался хлоритомъ, но который отъ этого послЬдняго 

однако отличался значительно большею твepдoctiю. 

Фидлеръ первоначально далъ этому минералу назван1е 

«хлоритовый шпатъ» (*). Въ послЬдств1и Л. Преит- 

гауптъ предложилъ называть этотъ мннералъ «хло- 

ритоидомъ» , чему носл^^довали почти всЬ минера

логи.

Уральск1й хлоритоидъ имЬетъ черновато-зеленый 

пвЬтъ, зеленовато-б^,лую черту и перламутровыйблескъ. 

Въ топенькихъ листочкахъ просв15чиваетъ. Твердость 

п'Ьсколько бол'Ье твердости апатита. Относительный 

В'Ьсъ, по oпpeд^Jлeнiю Фидлера, =  3,550, по опред'!;- 

лен1ю Бреитгаупта — 3,557 , по опред'Ьлен1ю Еенго- 

twa —  3,553, и наконецъ по oпpeд^>лeнifo Германа — 

3,520.

Отпошен1я минерала къ паяльной трубкЬ Густааъ 

Розе описываетъ слЬдующимъ образомъ (**):

С) Poggendorff s Annalen, 1832, Bd. X X V , S. 327.

(**) Gustav Rose. Reise nach dem Ural iiiid dem A ltai, 

1837, Erst. Bd., S. 2Й2.
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Нагретый въ колб-к отд'Ьляетъ мпого воды и те- 

ряетъ свои блескъ и прозрачность.

Въ плативовыхъ щипчикахъ сплавляется съ тру- 

домъ только по краямъ въ черное стекло.

Въ бурЪ растворяется медленно , образуя стекло 

прозрачное и окрашенное жел-Ьзоадъ.

Будучи взятъ въ маломъ количеств^ , въ ФосФор- 

Hoii соли растворяется въ прозрачное стекло и оса- 

ждаегь кремнеземъ ; при увеличенвон насадк^ стекло 

по охлажден{и д'Ьлается опаловиднымъ.

Первое подробное химическое paзлoжeнie хлори- 

тоида было произведено въ 1835 году Эрдманомъ 

который изсл^довалъ именно кусокь, полученный имь 

отъ самаго Фидлера, По этому анализу получено;

а. Ь.

Закиси жел'Ьза . 28,890 31,204

Глинозема . . . 46,200 43,833

Кремнезема . . 24,900 24,963

99,990 100,000

Средн1я величины изъ этихъ двухъ апализовъ 

равны:

Закиси лсел'Ьза . . . 30,047

Глинозема......................... 45,016

Кремнезема . . . .  24,931

99,994

(*) Journal fiir praktische Chemie von О. L, Erdmann und

F. W. Schweigger-Seidelf Leipzig, 1835, Bd. IV, S. 127 и 

Bd. VI, S. 89.



Эрдманъ выражаетъ составъ минерала слЬдующими 

Формулами;

Л1* Si Si

или

2Al Si ч- Fe’ Al

Въ пocл^5дcтвiи Бонздорфь разложилъ хлоритондъ 

также весьма подробно, и полученные имъ результаты 

были публикованы въ 1837 году Густавомь Розе, въ 

его сочинеши «Reise nach dem Ural , dem Altai und 

dem Kaspischen Мееге». Бонздорфь получилъ:

Горькозема . 

Закиси жел-̂ Ьза . 

Закиси марганца 

Глинозема 

Кремнезема . 

Воды • . . .

4,29

27,05

0,30

35,57

27.48

6,95

101,64

KpoM’fe этихъ составныхъ часте11 Бонздорфь подо- 

зр'Ьвалъ въ минерал'Ь npHcyicTBie ФОСФорно!! кислоты, 

которой однакоже Густавъ Розе паяльною трубкою 

открыть не могъ.

Хотя въ анализ^ Бонздорфа количества кислорода 

составныхъ чаете!! не даютъ достаточно простыхъ 

взаимныхъ отношен1й , однакоже Густавъ Розе для 

хлоритоида выволъ нриблизительнымъ образомъ сл^- 

дуюн^ую Формулу;



Fe’
Si -f. Л1' Si -+- 3U

Mr*

Раммельсбер?ъ (*) полагаетъ лучше ппсать Формулу 

лппюрала такъ:

ЗК* Si -н 2А1® 8i -н 6Й

Вышеприведеиные анализы Эрдмана и Понздорфа 

не согласуются люжду собою . По первому изъ нихъ 

хлоритоидъ вовсе не содержитъ 'воды , а но второму 

опъ содержитъ бол'Ье, нежели 7 процентовъ воды. Въ 

лругихъ отношен1яхъ также въ этихъ анализахъ не 

открывается большаго соглас1я.

Вт» 1845 году Гератеволь (**) изслЬдовалъ снова 

тотъ Hje самы1! кусокъ хлоритоида , которы 11 разло- 

женъ былъ Эрдмапомь^ и получплъ глЬдуюпп’е резуль

таты:

Закиси желЬза . . . .  3 0 ,29

Г л и н о з е м а ............................43 ,17

KpeMHC3e.va............................24 ,40

99 ,86

СлЬдствснпо тЬ же самые резу.п.таты , какъ и 

Эрдманъ,

(*) С. F, Rammelsberg. Zweiles Supplement zu dem Hand- 

worleibuch des chemischen Theils der Mineralogie , Berlin, 

1845. S. 37.

(’ *) Journal fiir praktische Cliemie Yon 0. I .  Erdmann und 

R, F. Marchand, Leipzig, 1845, Bd. X X X IV  S. 4 5 i.



Вь J8 5 I  голу хлоритоидъ пзь MpawopcKaio за

вода разложспъ бьиь  Германомь (*) , которьп! на

шел ь;

Горькозема . 

Закиси желЬза 

Окиси жел'Ьза 

Глинозема 

Кремнезема . 

Воды .

3 ,75

17,30

17,28

30 ,72

24 ,54

6,38

99,97

Наконецъ иъ 1853 году ф. Кобслль пронзиелъ раз- 

ложен1е хлоригоида изъ Мраморскэго завода и па- 

шелъ:

Горькозема 

Закиси железа

1\1и позема 

Кремнезема . 

Воды .

3 ,97

27 ,40

40 ,26

23,01

6,34

100,98

Ф . Кобелль (**) между нро«||1хМЪ замЬчаегъ:

« Я  не могъ отделить воду при 100” ; при этой 

температур^ отделяется едва ^ процента воды , такь

(*) Journal fiir praklische Chemie von 0. L. Erdmann^ 

Leipzig, 1831, Bd. L I I I ,  S. 13.

(**) Journal fiir praklische Chemie von O. L. Erdmann и 

G. Werlhtr, Leipzig, 1853. Bd. LV III, S. 40.



что для полнаго ея нзвлечен1я необходимо было упо

требить дутье. Взятое количество минерала было тща

тельно очищено хлористоводородною кислотою отъ 

примешанной жел']̂ зной охры. Въ с'Ьрной кислот-Ь 

минералъ растворялся совершенно».

Хотя вс'Ь вышеприведенные анализы нельзя ска- 

зять , чтобы согласовались между собою совершенно, 

но все-таки они вс'Ь находятъ въ минерал']  ̂ почти 

одно и то же количество воды; только одни анализы 

Эрдмана а Гератеволя (которые употребили для сво- 

ихъ изыскан!!! одинъ и тотъ же кусокъ) нредставля- 

ютъ въ этомъ отношен!и исключение. Германъ пола- 

гаетъ поэтому, что кусокъ хлоритоида , разложенный 

помянутыми учеными, былъ освобожденъ отъ воды 

обжиган1емъ , которому, вблизи Мраморскаго завода, 

подвергается горная порода , содержащая въ себ-Ь, 

кром-Ь хлоритоида, диаспора и друг., еще наждакъ, для 

бол'Ье удобной перевозки и обработки этого посл-^дняго 

вещества.

И  такъ изъ всего вышесказаннаго усматривается, 

что химическая Формула хлоритоида (какъ это уже 

было зам’Ьчено впрочемъ въ общей характеристик'Ь) 

д'Ьиствительно до сихъ поръ еще не выведена съ над

лежащею точност1ю.

^ Хлоритъ при Мраморскомъ завод]^ встр'Ьчается 

BM'KiCT'fe съ д1аспоромъ, наждакомъ, плотнымъ бурымъ 

жел’Ьзнякомъ и б'Ьлымъ слюдообразнымъ минераломъ, 

еще достаточно не изсл^^дованнымъ. По описаш'ю



Германа всЬ эти минералы образуютъ штокообразные 

прослойки въ грубокристаллическомъ, сК>ромъ извест- 

ковомъ камн'Ь, переходящемъ м'Ьстами въ б'Ьлып мра- 

моръ.

ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕН1Е КТ» АПАТИТУ.

(Часть I, стр. 285 и Часть II, стр. 105).

Въ первой части «Maтepiaлoвъ для Минералопи 

Россш», на стр. 305, описана была разность апатита 

изъ Ильменскихъ горъ, встр^^чающаяся въ м1асцит̂ } и 

зернистомъ известняк^. Именно эту разность недавно 

разложилъ ф. Рать (*) и получилъ сл1Ьдующ1е резуль

таты :

И звести ...............................55,17

ФосФорнон кислоты . . 42,08 

Окиси жел'Ьза . . . . 0,17 

Воды и орган, веществъ . 0,16

97,58

Сл'Ьдуя ф, Ратущ этотЪ анатитъ содержитъ въ себЬ 

3,97^ Фтора и нисколько хлора. Относительный вЬсъ 

минерала , по опредЬлен1ю ф. Рата^ 3,234. По 

3aMfe4aniio того же учепаго , желтый цв-Ьть мине-

0  Poggendorffs Annalen, 1855, Bd. XCVI, S. 331. 

Journal fiir praktische Chemie von 0. L. Erdmann und

G. Werther, Leipzig, 1855; Bd. LXVI, S. 471.



рала завнснтъ отъ органическаго вещества , ибо онъ 

отъ накаливаи1я уиичтожается и мицералъ при этомъ 

получается совершенно безцвЬтнымъ.

XL.

II Н Р О И О Р Ф И Т Ъ .
(Pyroniorphil,//awsm.; Griiu Bleierz, W Rhom- 

boedrischer Blei-Baryt , 3/o/is ; Phosphorsaures Blei, v. 

Leonh. ; Phosphorblei, Karst. ; Plomb phosphate, Hauy\ 

Phosphate of Lead, PliilL; Rhomboidal Lead-Spar, Jam.; 

Pyromorphile, Dana ; Braun Bleierz, Wern, ; Trauben- 

blei , Ilausm. ; Bunt-Bleierz , Weiss \ Polychroil , So- 

kolow).

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

Кристаллическая система: шестиугольная.

Главная Форма: шестиугольная пирамида, которой 

плоскости наклонены, по изм'!феи1ям'ь Гайдингера, въ 

конечныхъ краяхъ =  142 ’̂  12' и въ среднихъ кра

ях ъ zz: 80® 45 ' (*).

(*) UsM^peuia эти произвель Гайдитерб отражательнымъ 

1 0 н1оиегрод1ъ въ одномъ маленькомъ блестящемъ крнсталлЬ, 

такъ называегиой зеленой свинцовои руды , изъ Брепсгау



а : Ь : Ь : Ь zn 0,736485 : 1 : 1 : I

V 0,542411 : 1 : I : 1

Мзъ этихъ чиселъ усматривается пзоморФпзмт. межлу 

пироморФптомъ и апатитомъ, доказаииый первоначально 

Густавомъ Розе.

Мипералъ встр-Ьчается весьма часто окрпсталловап- 

нымъ. Кристаллы представляютъ большею част1ю ком- 

бииащю шестиугольной призмы перваго рода осР сь 

осиовыыыъ пинакоидомь оР; иногда впрочемъ къ этой 

комбинации присоединяются плоскости шестиугольно» 

призмы второго рода осР2, въ видЬ узенькихъ при- 

туплен1и краевъ призмы otP, и плоскости главио!'] 

пирамиды Р (р'Ьдко другихъ пирамидъ). Кристаллы 

чаще продолговаты, нежели коротки. Они попадаются 

отд'Ьльно или сгруппированными разлпчнымъ образомъ,

(llandbuch der Mineralogie von / . F. £ . //a^swann, Gottingen, 

1847, Zweiter Theil, S. ^

Густаво Розе измЬршъ кристаиъ бурой свинцовой руды 

(Braunbleierz) изъ Блейштата, пъ Богелпи, и получилъ накло- 

нен1е въ конечпыхь краяхъ—  142® J 5^' (слЬд. въ среднихъ 

к р а я х ь = 8 0 °  37'). Плоскости пирамиды измЬренпаго кри

сталла были довольно блестящи. Тотъ ;ке ученый измЬрилъ 

также одинъ кристаллъ бурой свинцовой руды изъ Миса, въ 

Богейпи, U нашелъ уголъ1и 1 И® 3' (?) , но кажется въ ори

гинальной статьЬ вкралась опечатка , ибо Г ijcmaes Розе изъ 

этого угла вычисляетъ наклонен1е въ среднихъ краяхъг^З!*^ 47, 

что даетъ уголъ 141® 47 ', а не 141® 3'. ДвЬ ыомянутыя бу- 

рыя свинцовыя руды , по заи'Ьчан1ю Густава Розе , предъ 

паяльною трубкою не обнарун.ивали запаха мышьяка , и по

тому конечно состояли только изъ хлористаго и фосфорноки- 

слаго свинца [Poggendorff’s Annalen, 1827, Bd. IX ,  S. 209).



или также въ вид^ друзообразныхъ примазокъ. Кри- 

сталлипеск1я плоскости часто бываютъ выпуклы, по

чему самые кристаллы получаютъ въ этомъ случа-к 

боченкообразныи видъ. Пироморфитъ попадается вмЪ- 

ст^ съ т'Ьмъ въ почкообразпыхъ , гроздообразиыхъ и 

плотиыхъ агрегатахъ, равно какъ и въ псевдоморФи- 

ческомъ вид’Ь , въ ФормЪ свипцоваго блеска и 6i>jofi 

свинцовой руды. Спайность весьма неясная, параллель

ная плоскостямъ главной пирамиды Р , и еще мен’Ье 

ясная по направлеп!ю плоскости шестиугольной призмы 

перваго рода осР. Изломъ раковистый и неровный. 

Твердость =  3 ,5 ...4 . Относительный в^съ nz 6 ,9 .,..7 , 

Безцв'Ьтенъ, но въ природ-Ь большею част1ю различно 

окрашенъ. Зеленые и бурые цв-Ьта обыкновенно пре- 

обладаютъ ; такимъ образомъ известны пироморФиты 

травяно-зеленаго, Фисташково-зеленаго , оливково-зе- 

ленаго и чижико-зелепаго цв'Ьтовъ или также пиро- 

морфиты гвоздичпо-бураго и волосяно-бураго цв'1Ьта. 

Иногда помянутые цв^1та переходятъ одинъ въ другой 

въ одномъ и томъ же нед'Ьлимомъ. Черта б^лая, иногда 

немного желтоватая. Блескъ жирный , отчасти скло- 

няющ1йся къ стеклянному. Просв'Ъчиваетъ. Химическ!й 

составъ пироморфита, по анализамъ Вёлера ̂  Керстена 

и Лерха , можетъ быть выраженъ сл-Ьдующею Фор

мулою:

ЗРЬ'^ Р ч- РЬ €1, 

гд'Ь иногда небольшая часть ФосФорной кислоты за

мощена мышьяковою кислотою, небольшая часть окиси



свнпца извест1Ю и небольшая часть хлористаго свинца 

Фтористымъ кальщемъ.

Предъ паяльною трубкою пироморФитъ плавится 

легко и потомъ отвердЬваетъ со вспыхива1пемъ, обра

зуя кристаллически*! королекъ » который однакоже не 

есть кристаллъ, но пол1эдрообразны[к агрегатъ; впро- 

чемъ Кенготу удалось одинъ разъ получить весьма 

ясный пентагональнып додекаедръ. Съ борною кисло

тою и жел'Ьзною проволокою даетъ ФОСФористое же- 

Л'Ьзо и свинецъ ; послЬднЩ получается также и съ 

содою . Въ азотной кислот^ в 1̂дкомъ кали раство

ряется.

Сл'Ьдуя Пауману (*) , минералы «м1езитъ>^ и «по- 

лисФеритъ» , описанные Брейтгауптомъ , суть ничто 

иное , какъ бурыя разности пироморФита , встрЬчаю- 

щ1яся въ вид^Ь почкообразныхъ и нодобныхъ тому 

агрегатовъ, почему, а также и въ сл'Ьдств1е большаго 

количества извести , им1.ютъ меньшИк относительный 

в'Ьсъ. П о замЬчан1ю того же ученаго , такъ называ

емый «нюсс1еритъ» (изъ рудника 1а Nussiere при 

Beaujeu) долженъ быть весьма близокъ къ пиромор

фиту. Его относительный вЬсь =  5 ,0  , и онъ содер- 

житъ въ себ'Ь бол+эс, нежели 12^ извести, состоя глав- 

н^йгае изъ т'Ьхъ же самыхъ составныхъ частей, какъ 

и пироморфитъ.

(*) С. F. Naumann. Elemenle der Mineralogie. Leipzig, 

i855, S. 231.



Назваш'е «ппроморФитъ» произведено отъ грече- 

скаго и предложено Гаусмапомъ , ибо мпнералъ кри

сталлизуется изъ расплаилеинои жидкости, следственно 

отъ огнл (т:ир) получаетъ Форму (i^optpy;), Пазван1е 

аФосФорблейшпатъ» дано Глокеромъ^ для указан!» на 

содержащ1еся въ 1иинералЬ ФОСФоръ и свинецъ. Назва- 

uifl «зеленая свинцовая руда» и «бурая свинцовая 

руда» даны Вернеромъ^ въ сл'Ьдств1е наибол+>с свон- 

ственныхъ минералу цвiJToвъ. Назван1е « ромбоедриче- 

CKiii блейбаритъ» дано Мосомъ потому , что этотъ, 

такъ имъ называемый блейбаритъ , кристаллизуется, 

сл1здуя его номенклатур'Ь, въ ромбоедрическон систе- 

M'fi. IlasBauie «полихроитъ» предложено Л .  И, Соко- 

ловымъ въ слЬдств1е многихъ цв1»товъ, свойственнгихъ 

пироморфиту.

Въ Pocciu пироморФитъ находится на УралЬ , а 

именно: въ окрестностяхъ Березовскаго завода (въ 15 

верстахъ отъ Екатеринбурга) и въ rop t Бертевон, 

(въ окрестностяхъ Нижне-Тагильскаго завода).

При Березовскомъ заводЬ пироморФитъ встр'Ьчается 

преимущественно въ трещипахъ березита и жилъ 

кварца. На березит+. онъ попадается почти всегда 

одинъ, безъ другихъ мипераловъ, а на кварцЬ, напро- 

тивъ, часто сопровождается красною свинцовою рудою 

и вокеленитомь. Онъ бываетъ также нерЬдко заклю

чен ь въ ячеистом г> кварцЬ. Берсзовск1п нироморФптъ



большею qacxiio окристаллованъ ii представляетъ весьма 

простую комбипащю, а именно шестиугольную призму, 

ограниченную плоскост1ю основнаго пинакопда. Дру- 

гихъ комбинацп! ни Густаву Розе, пи мнЬ пе случи

лось видЬть. Впрочемъ боченкообразныи вид ь 1г1жото- 

рыхъ кристалловъ заставляет!, предполагать , что со- 

време11емъ можетъ быть встретятся плоскости nf>KOTO- 

рыхъ шестиугольпыхъ пирамидъ. Кристаллы обыкно

венно весьма малы, паиб6льш1е изъ пихъ достигаютъ 

до 1 центиметра въ длину и до 2 миллиметровъ въ 

толщину. Иногда кристаллы такъ тонки, какъ волосы, 

и въ этомъ случаЬ проевЬчиваютт. или даже прозрачны. 

Кристаллическ1я плоскости вообще прямолинейны, 

рЬдко выпуклы. Кристаллы Березовскаго пироморФита 

бываютъ обыкновенно соединены въ друзы. Волосо

образные кристаллы иногда сгруппированны эксцен

трически. Цв-Ьтъ минерала желтовато-зеленый, р^дко 

зеленовато-желтый. Блескъ его жирный.

По пзcл't:дoвaнiямъ Густава Розе, зеленая разность 

Березовскаго пироморФпта содержитъ въ ceC ii только 

одну ФОСФОрнуЮ кислоту и нисколько мышьяковой, 

напротивъ, зеленовато-желтая, редкая разность, вмУ>- 

CTf) съ ФОСФорною кислотою, содержитъ также немного 

и мышьяковой. KpoMf. того Густавъ Розе (*) дока- 

залъ , что въ об’Ьихъ разностяхъ заключается веще

(*) Gustav Rose. Reise пасЬ dem Ural und Altai , 1837, 

Berlin, Ersler Band, S. 208.



ство, котораго вахождев1е въ пироморФит^ покажется 

удивительнымъ, это именно хромъ , который очевид> 

нымъ образомъ открывается, какъ паяльною трубкою, 

такъ и съ помощ1ю хлористо-водородной кислоты.

Весьма зам-Ьчательпо также , что н-Ькоторые кри

сталлы Березовскаго пироморфита , одни только съ 

поверхности, а друпе въ ц’Ьлой своей масс*! бываютъ 

превращены въ вападинитъ.

Въ Бертевой rop'fe , въ окрестностяхъ Нижне-Та- 

гильскаго завода, пироморФитъ встр-Ьчается въ горной 

пород^, по зам’]^чашю Густава Розе (*), весьма похож1й 

на березитъ Березовскаго завода. П орода эта состо- 

итъ изъ тонкозернистаго или почти плотнаго полеваго 

шпата съ вкрапленными зернами кварца, им^етъ таль- 

коватыя отдельности и содержитъ въ себ'Ь, какъ при- 

MiiCb , листочки слюды и превращенные въ бурый 

жел'Ьзнякъ мелк1е кристаллы жел^знаго колчедана. 

Она пересечена жилами кварца, который въ нустотахъ 

окристаллованъ и псрем^шанъ съ грубо-кристалличе- 

скимъ свинцовымъ блескомъ и тяжелымъ шпатомъ. 

Въ этихъ нустотахъ заключается также иногда окри- 

сталлованный пироморФитъ и б^лая и красная свинцовыя 

руды. Однакоже въ этомъ мЬсторожден1и пироморФитъ 

встречается гораздо р^ж е , пежели въ месторожден1яхъ 

Березовскаго завода.

(*) Gustav Rose, lleise и. s. w. Bd. 1, S. 321.



XLI.

В A Н A Д О n П Т Ъ.
(Vanadinbleierz, G. Rose; Vanadinit, Haidmger; Va- 

dinbleyspath, Vanadinspath, Glocher] Vanadiate of Lead, 

Phillips; Vanadinite, Dana; Plorcb Vanadiate, Diifrenoy)!

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

Кристаллическая система: шестиугольная.

Главная Форма : шестиугольная пирамида , кото

рой плоскости наклонены, по нзм'1>рен1ямъ Раммельс- 

берга (*) , въ конечныхъ краяхъ = i  142** 30' и въ 

среднихъ краяхъ 80” 1'.

а : Ь : Ь : Ь = :  0 ,726855 : 1 : 1 ; 1

. — V o ,528318 : i  : 1 : 1

Числа эти показываютъ , какъ Раммельсбергь пер

вый зам’Ьтилъ, изоморФизмъ ванадинита съ миметези- 

томъ, пироморфитомъ и апатптомъ.

Кристаллы ванадинита весьма малы и представля

ются обыкновенно въ вид-Ь шестиугольной призмы 

перваго рода осР , которой концы заострены плоско

стями главной пирамиды Р и притуплены плоско- 

ст1ю основнаго пинакоида оР. Иногда къ этой комби- 

нащи присоединяются плоскости шестиугольныхъ пи-

О  Poggendorlfs Annalen, 1850, Bd. X C V III, S. 252.



рампдъ, перкаго рода 2Р и втораго рода 2Р2 . Мине

ра^ !. встр^>чается также въ почкообразпыхъ агрегатахъ» 

iiMijiomiixx лучистое сложет’е, равно какъ въ псевдо- 

морФическомъ вид'Ь , въ Форм-Ь пнроморФита. Твер

дость z= 3. Относительный вЬсъ, по опредЬлен1ю Рам- 

Л1€лс()ерш, ~  6 ,8 8 6 . Цв1;тъ его преимущественно бу

рый ст, различными оттЬнками, какъ напр, каштаново

бурый, красновато-бурый, желтовато-бурый и т. д.» 

иногда же свЬтло-желтый. Черта желтовато-б'Ьлая. 

Блескъ жирный. ПросвЬчиваетъ.

Химическ1й составъ ванадинита Раммельсбергъ (*) 

выражаетъ особенною Формулою , однакоже Яе«- 

готъ (**) доказалъ, что если принять вaпaдieвy кислоту 

за кислоту изоморфную съ ФОСФорною (т. е. предпо

лагая , что она содержитъ въ себЬ также 5 атомовъ 

кислорода)» то химическ1Й составъ минерала выразится 

тою же самою Формулою, какъ составъ апатита , пи

роморфита- и миметезита. Поэтому Формула ванади

нита :

ЗРЬ V РЬ

гд'К> небольшая часть ванад1евой кислоты замЬщается

ФОСФОрПОЮ.

(*) Poggendorjfs Annalen, 1856, Bd. XCVIII, S. 254.

(**) Poggendorffs Annalen, 1856, Bd. XC IX , S. 95.

Dr. A. Kenngott. Uebersicht der Rcsiillale mineralogischer 

Forscliungen, im Jahrc 1855, Leipzig, 1850, S, 32.



Предъ паяльпою трубкою, иа y r j t ,  плапнтся легко, 

И при этомъ возстановляется свинецъ. Въ хлористо

водородной кислот'Ь растворяется, при осажден]'н хло- 

ристаго свинца, въ зеленую жидкость.

Въ PocciH находится ванадинитъ на Урал-Ь, именно 

въ окрестностяхъ Березовскаго завода (въ 15 верстахъ 

отъ Екатеринбурга). Минералъ этотъ встречается зд-Ьсь 

пе въ настоящихъ кристаллахъ , какъ это до сихъ 

поръ принимали , но въ псевдоморФическомъ видЬ. 

«1ожные кристаллы или , такъ сказать , псевдоморФы 

Березовскаго ванадннита суть ничто иное , какъ кри

сталлы зд’Ьшняго пТ1роморФИта, которые иногда только 

на ихъ поверхности , иногда въ половину , а иногда 

въ ц'Ьлоп своей массЬ бываютъ превращены въ вана- 

динитъ. Въ первомъ случай} кристаллы пироморФита 

представляются немного окрашенными бурымъ цвЬтомъ 

на ихъ поверхности , во второмъ верхняя ихъ часть 

образуетъ довольно толстую бурую кору, скрывающую 

внутреннее зеленое ядро, а въ посл'Ьднемъ они явля

ются совершенно бурыми и по средин'Ь имеющими, 

по всей ихъ длин-Ь , пустоту. Этотъ переходъ пиро

морфита въ ванадинитъ можно иногда преследовать 

па одной и той же друз^ пироморФита. Въ самомъ 

дЬл'Ь случается довольно часто видЬть , что одипъ

конецъ такой друзы вовсе не измЬпвнъ и состоитъ 

Ч. II. 22



нзъ зелепыхъ кристалловъ пироморФита , тогда каш.' 

на средин'Ь ея зам'Ьчается начало превращегпя, кото

рое усиливается все бол'ке и бол'Ье, такъ что проти- 

вуположиып коиецъ друзы уже состоитъ только пзъ 

одпихъ бурыхъ продыравлрпиыхъ кристалловъ (ло;к- 

ныхъ кристалловъ ваиадипита), Этотъ особенный образъ 

нахожде1пя ванадинита на УралЬ , конечно , можетъ 

служить прекрасным!. подтвержден1емъ въ справедли

вости сд'Ьланнаго Пепготомъ заключен1я касательно 

природы вaпaдieвoн кислоты (*).

Открыт1емъ ванадинита въ Poccin мы обязаны 

Густаву Розе  ̂ который первый принялъ бурые к р и 

сталлы Г»ерезовскихъ рудниковъ , разсматриваемые 

н])ежде на УралЬ , какъ отличге пироморфита , за ва- 

надинитъ.

Густавъ Розе (**) изсл'кдовалъ BepesoBCKiii ваиади- 

нитъ довольно подробно, какъ предъ паяльною труб

кою , такъ и другими химическими способами. П о 

изсл'11дован1ямъ этого ученаго:

Ванадинитъ предъ паяльною трубкою на угл^ 

шипитъ , сплавляется потомъ вь шарпкъ , который, 

бросая искры, превращается въ свинцовый королекъ, 

при чемъ уголь покрывается желтымъ налетомъ.

Въ а*осФорной соли растворяется , образуя въ на- 

ружномъ пламени стекло , которое , пока горячо,

( ‘ ) См. общую характеристику ванадинита.

(*') Gustav Rose. Reise nacli d jm  Ural unci A llai , Bd. 1,

S. 209— 210.



;ИМ'15етъ красповато-желтып цвЬтъ , а по охлажден!» 

становится желтовато-зелепымъ; во внутрепвемъ пла- 

меои стекло это принимаетъ ярк1й зеленый цвЬтъ 

хрома.

Въ asoTUoii кислотЬ растворяется въ буровато

желтую жидкость. Растворъ отъ азотпокислоц окиси 

серебра даетъ бЬлыи осадокъ хлористаго серебра , а 

отъ cipuoii кислоты б+>лыи осадокъ сернокислой окиси 

свинца. Отъ посл'Ьдняго осадка отд'1^леинаа проц'Ьжи- 

ван!емъ жидкость даетъ отъ сЬрно-водородпаго ам- 

м!ака буровато-краспып осадокъ с'Ьрнистаго ваиад1я, 

при чемъ кислая жидкость д'Ьлается синеватою. Если 

отъ с^>рнокислой окиси свинца отделенную жидкость 

нагревать до т^хъ поръ, пока заключающ1йся въ ней 

азотная и серная кислота совершенно улетучатся, 

то остается красновато-бурая густая жидкость, кото

рая есть ничто иное, какъ ванад!ева кислота.

По этимъ изcлf>дoвaнiямъ, зам'Ьчаетъ Густавъ Розе  ̂

ванадинитъ изъ Березовскаго завода представляетъ rfc 

же самыя реакщи , какъ ванадинитъ изъ Цимапана, 

въ Мексик'Ь, котораго экземпляры, хранящ1яся въ Ко- 

ролевскомъ Берлинскомъ Минеральномъ Собран1и и 

привезенные изъ Мексики Барономъ А, Гумболъдтомъ̂  

.были подвергнуты Густавомъ Розе контръ-пробЬ.
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