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a:b:c=:l:l ,48442:0,72240*). 
Эшинитъ встрѣчался до сихъ поръ только окристал-

лованньшъ. Кристаллы его имѣютъ видъ довольно длин-
ныхь призмъ, заостренныхъ обыкновенно на одномъ 
концѣ стрѣлообразно. Слѣды спайности замѣчаются ино
гда по направление плоскости макропинакоида ооРоо **). 

Изломъ несовершенный раковистый. Твердость=5,0 
5,5. Относительный вѣсъ=5,1. . . .5 ,2. Цвѣтъ желѣзно-
черный или темный бурый, въ чертѣ же желтовато-
бзрый. Блескъ металловидный, приближающейся къ жир
ному. Просвѣчиваетъ въ краяхъ или почти непрозра
чен!,. Слѣдуя Гартвалю эшинитъ состоитъ преимуще
ственно изъ титановокпслой цирконовой земли съ при-
мѣсью окиси церія и небольшого количества извести, 
a слѣдуя Герману, напротивъ, изъ ніобовой и титано
вой кислоты, соединенныхь съ окисью церія, закисью 
церія, окисью лантана и закисью желѣза. Изъ этого 
усматривается, что химическій составъ эшинита не опре-
дѣленъ еще удовлетвори! ельнымъ образомъ. Въ колбѣ 
минералъ отдѣляетъ немного воды, причемъ обнаружи
ваются слѣды плавиковой кислоты. Предъ паяльною 
трубкою вспучивается, дѣлается желтыыъ или бурымъ, 
но остается почти несплавленньшъ. Съ бурою. и ФОС-
ФОрною солью реактируетъ на титанъ. Въ хлористово-

*) Хотя .это отношеніе осей вычислено изъ угловъ, изиѣреннвдь 
очражательвымъ гоніометромъ, однакоже его должно разсматривать 
не *олѣ* какъ приблизительным!», ибо кристаллы эшинита жало 'при
годны для точным, изжѣреній. 

**) "Спайность эта показана во нногихъ нинералогіяхъ, но мнѣ 
самому не ѵаучилось ее видѣть. 
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дородной кислотѣ не р а с т в о р я е т с я нисколько, а въ с ѣ р -
ной кислотѣ только отчасти р а с т в о р я е т с я . 

Н а з в а н і е « э ш и н и т ъ » дано минералу Берцеліусомя и 
произведено о т ъ аш%ѵѵш (я с т ы ж у с ь ) , ибо въ то в р е 
мя е щ е не имѣли с р е д с т в а отдѣлить строгимъ образомъ 
т и т а н о в у ю кислоту отъ цирконовой земли. 

В ъ Р о с с і и эшияитъ находится н а У р а л ѣ , а именно: 
в ъ Илыиенскихъ горахъ. 

В ъ кристаллахъ эшвннта оиредѣляются слѣдующія 

Формы : 

Н а Фигурахъ. П о Вейсу, П о Лауману. 

ІЪмбичесхія пирамиды, 

о . . . . ( а : Ъ : с ) . . . . Р 

Ромбическгя призмы. 

M ( ооа : b : с ) . . . . о о Р 
в . . . . ( ооа : у 2 Ь : с) . . . ооР2 

Брахидома. 
о 

X . . . . ( а : У 8 Ь : оос) . . . 2Рсо 
Брахипишкоидг. 

с . . . . ( о о а : Ь : о о с ) . . . <юРа> 

Основной пинакоидг. 
Р . . . . ( а : » Ъ : о о с ) . . . . о Р 

Г л а в н ѣ й ш і я комбинаціи этихъ Формъ представлены 
н а т а б . L I X , в ъ наклонной и горизонтальной проэкці -
яхъ, а именно: 
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Э ш и н и т ъ п о п а д а е т с я в ъ И л ь м е н с к и х ъ г о р а х ъ в ъ 
видѣ длинныхъ призматическихъ кристалловъ, в р о с ш и х ъ 
в ъ г о р н у ю п о р о д у , с о с т о я щ у ю изъ м я с н о - к р а с н а г о иди 
ж е л т о в а т о - б ѣ л а г о полеваго ш п а т а , а л ь б и т а и зелено
вато-черной с л ю д ы * ) . К р и с т а л л ы и м ѣ ю т ъ различную в е 
личину. С а м ы й большой к р и с т а л л ъ , какого м н ѣ когда 
либо случалось в и д ѣ т ь , н а х о д и т с я в ъ минеральномъ со-
браніи моего высокопочтеннаго д р у г а Д. Л. Кочубея. 
К р п с т а л л ъ этотъ и м ѣ е т ъ около 6 центиметровъ по н а -
п р а в л е н і ю вертикальной оси и около 2 центиметровъ по 
направленно брахидіагональной оси. О б ы к н о в е н н ы е к р и 
сталлы и м ѣ ю т ъ гораздо м е н ь ш у ю ' и в е с ь м а р а з л и ч н у ю 

*) G. Bose. Reise nach dem Ural und Altai, 184», Bd. I I . S. 477. 
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величину. Фигуры вышеозначенной таблицы L I X до
статочны для того, чтобы получить полное понятіе о 
наружномъ видѣ кристалловъ ильменскаго эшинпта, по
чему я и не вхожу здѣсь по этому предмету въ даль-
нѣйшія подробности ; я замѣчу только, что плоскость 
основнаго пинакоида Р = оР встрѣчается весьма рѣдко и 

о 
что плоскость брахипинакопда с — ооРоо бываетъ боль
шею частію узка. Кристаллы обыкновенно только съ од
ного конца заострены (стрѣлообразно); съ обоихъ концовъ 
заостренные кристаллы считаются большою рѣдкостію. 
Иногда кристаллы эшпнита представляются согнутыми 
или даже во многихъ мѣстахъ поперечно переломлен
ными. На поверхности они имѣють металловидный блескъ, 
а на воверхностяхъ излома — жирный блескъ. Цвѣтъ 
ихъ черный, въ чертѣ желтовато-бурыіі. Въ топчай-
шихъ краяхъ просвѣчііваютъ гіащштово-краснымъ цвѣ-
томъ. Изломъ раковистый. Твердость=5,5. Относитель
ный вѣсъ, по Бруку *)=5,140, по Брейтіаупту**)= 
5,188 до 5,210, а по Герману***) онъ измѣняется въ 
различныхъ кускахъ между 4,900 и 5,100. Съ моей 
стороны, я также опредѣлплъ относительный вѣсъ иль
менскаго эшинита: отъ взвѣшиванія одного, довольно 
чистаго кристалла (котораго абсолютный вѣсъ былъ= 
6J6 грам.) полученъ мною отн. вѣсъ = 5,066, а отъ 
взвѣшиванія 10 маленькихъ, также довольно чистыхъ 

*) Fogg. Ann., 1831, Bd. Х Х Ш , S. 361. 
**) A. Breithaupt. Vollständiges Handbuch der Mineralogie, 1847, Bd. 

I I I , S. 854. 
***) Journal für prakt. Chemie топ 0. L. ЕгЛтаю and Ii. F. Mar

chand, 1846, Bd. X X X V I I I , S. 117. 
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кристалловъ (которыхъ абсолютный вѣсъ былъ = 9,6 
грамм.), полученъ отн. вѣсъ = 5,169. Что касается до 
спайности, то ни Густава Розе, ни я , мы не могли 
открыть даже и слѣдовъ ея. Иногда на поверхностяхъ 
призмъ эшшшта замечаются довольно правильный по
перечный трещинки, но тогда кристаллы всегда немного 
изогнуты и потому помянутыя трещинки могли произойти 
отъ перелома при сгибаніи кристалла. Во многихъ шг-
нералогнческихъ книгахъ говорится, впрочемъ, о спай
ности, по направленію макропипакоида ооРоо и даже по 
направленію основнаго пивакоида оР. Плоскости кри
сталловъ рѣдко гладки и блестящи, во чаще совершенно 
тусклы и неровны ила какъ бы разъѣдены. Самые кри
сталлы заключаютъ иногда въ своей внутренности ядро 
полеваго пшата (Г. Розе), равно какъ кристаллы цир
кона попадаются очень часто вхш наросшими или врос
шими въ кристаллы эшшшта. 

Первое химическое разложеніе эшднита было про
изведено Гартвалеш *), но результаты этого разложе-
нія не согласуются съ результатами послѣдующихъ ана-
явзовъ Германа. 

Гартваль получилъ слѣдующее: 
Титановой кислоты . . . 56,0 
Цирконовой земли . . . 20,0 
Церовой окиси . . . . 15,0 
Извести 3,8 

*) Berxelius. Jahresbericht, Jahrgang 9, S. 195. 
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О к и с и ж е л ѣ з а 2 , 6 
О к и с и олова . . . . . . 0 , 5 

9 7 , 9 

Германе*), въ различное время, пропзвель три р а з -
ложенія ильменскаго эшинита и получилъ с л е д у ю щ е е : 

I . П . I I I . 
Н і о б о в о й кислоты 3 3 , 3 9 3 5 , 0 5 3 3 , 2 0 

Титановой кислоты . 1 1 , 9 4 1 0 , 5 6 2 5 , 9 0 

Ц и р к о н о в о й земли (?) 1 7 , 5 2 1 7 , 5 8 = 2 2 , 2 0 

З а к и с и цер ія . . . 2 , 4 8 1 5 , 5 9 5 , 1 2 

З а к и с и ж е л ѣ з а . . 1 7 , 6 5 4 , 3 2 5 , 4 5 

И т т р о в о й земли . . 9 , 3 5 4 , 6 2 1 , 2 8 

О к и с и лантана . . 4 , 7 6 1 1 , 1 3 6 , 2 2 

И з в е с т и . . . . 2 , 4 0 с л ѣ д ы — • 

В о д ы 1 , 5 6 J 1 , 6 6 1 , 2 0 

Плавиковой кислоты 1 ( со слѣдамп Ф 1 ора 
М а р г а н ц а . . . . 
Г о р ь к о з е м а . . . 

> слѣды 1 0 0 , 5 1 1 0 0 , 5 7 

В о л ь ф р а м о в о й кислоты ] 
1 0 1 , 0 5 

Германе с п е р в а , именно когда производил* первое 
разложение , н а ш е л ъ в ъ минералѣ танталовую кислоту, 
в о п р и в т о р о м ъ анализѣ онъ прпнялъ эту кислоту з а 
н і о б о в у ю , а в ъ н а с т о я щ е е время р а з с м а т р и в а е т ъ е е 

с о с т о я щ е ю изъ 1 1 , 5 1 н іосовой кислоты и 2 1 , 6 9 под-

*) Journal f. piakt. Chemie v. О. L. Erdmann und Д. F. Man-hand. 
1844, Bd. XXXI, S. 93; 1846, Bd. XXXVIII, S. 118; 18Ï5, Bd. LXV, 
8.. 80. 
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ніобовой кислоты. Въ третьемъ анализѣ дана этимъ уче-
нымъ, вмѣсто цирконовой земли, церовая окись. 

Отношенія эшинита къ наяльвой трубкѣ и кислотамъ, 
Рсшмельзбергд *) въ короткихъ словахъ (выражающихъ 
впрочемъ все существенное), описываетъ слѣдующимъ 
образомъ : 

«Эшинитъ, разложенный Гартваммг, по изслѣдо-
вапіямъ Берцелгуса: при накаливаніи отдѣляетъ немного 
воды; въ открытой трубкѣ даетъ весьма замѣтные слѣ-
ды плавиковой кислоты; предъ паяльною трубкою, при 
начальномъ нагрѣваніи, пучится, а потомъ дѣлается 
желтымъ какъ ржавчина, но не сплавляется; при этомъ 
только въ самыхъ наружныхъ краяхъ образуется нѣ-
сколько шлака. Въ бурѣ растворяется легко, образуя 
темножелтое стекло. Съ ФОСФОрною солью обраауегь 
прозрачный, безцвѣтный королекъ, который, при боль
шой насадкѣ минерала, дѣлается желтымъ и мутнымъ 
и который во внутреннемъ пламени, преимущественно 
отъ прибавки олова, принимаетъ темный бурый или 
даже фіолетовый цвѣтъ. Съ содою происходитъ несплав-
ленная ржаво-желтая масса». 

«Эшинитъ, разложенный Германомв, по изслѣдова-
ніямъ этого ученаго: при накаливаніи отдѣляетъ не
много воды и обнаруживаешь слѣды плавиковой кислог 

ты; предъ паяльною трубкою вспучивается какъ ортитъ 
и дѣлается ржаво-бурымъ. Съ бурою, въ разгорячен-

*) С. F. Rammeisberg. Handbuch «1er Mineialchemie. Leipzig, 1860 
S. 423. 
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•номъ состояніи, образуетъ желтый, а при охлажденіи 
безцвѣтный королекъ, отъ прибавки олова дѣлающійся 
кровяно - краснымъ. Съ ФОСФорною солью образуется 
труднѣе прозрачное стекло; при большой насадкѣ ми
нерала стекло это дѣлается легко мутнымъ и въ воз-
становительномъ пламени, въ особенности отъ прибавки 
олова, принимаете аметистовый цвѣтъ. Съ содою по-
рошокъ шипитъ, но не сплавляется». 

«.Б&рцеліусг и Гартваль отношеній эшинита къ ки-
слотамъ не описали». 

«На эшинитъ, разложенный Германомд, сѣрная ки
слота дѣйствуетъ весьма немного, но минералъ сплав
ляется съ кислымъ сѣрнокисдьшъ кали въ прозрачную 
массу, которая при затвердѣній дѣлается мутною». 

Эшинптъ на Уралѣ былъ открытъ Мете, который 
ііриішмалъ его за гадолпнптъ. На мѣстѣ нахожденія 
эшинита тотъ шурфъ, азъ котораѵо онъ добывается, и 
до сихъ поръ извѣстенъ еще подъ именемъ гадолино ТО
БОЙ ямы. 

У Г Л Ы КРИСТАЛЛОВЪ ЭШИНИТА. 

Если принять въ соображеніе отношеніе осей глав
ной Формы, данное въ общей характеристик!, а : Ь : с = 
1:1,48442:0,72240, то вычисляются слѣдующіе углы: 

= 136° 56' 34" 

о:Р = 123° 0' 23" 
о: с = 111° 31' 43" 

о: M = 146° 59' 37" 

о : оі 
въ Y 



О з н а ч а я чрезъ X макрод іагональные конечные края , 
чрезъ Y брахид іагональные конечные к р а я , чрезъ Z 
средніе к р а я , ч р е з ъ а у г о л ъ наклоненія макродіагональ-
і і а т о конечнаго к р а я в ъ вертикальной оси а , ч р е з ъ ß 
у г о л ъ наклоненія брахидіагональнаго конечнаго к р а я къ 
вертикальной оси а , и чрезъ у у г о л ъ наклоненія с р е д -
няго края къ макродіагональной оси Ь , м ы получимъ 
далѣе чрезъ вычисленіе: 



— 11 — 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И З М Ф Р Е Н Ш К Р И С Т А Л Д О В Ъ Э Ш И Н И Т А . 

Бруке*), Леей и Деклуазо**) измѣрнлн кристаллы 
эшинита ирикладнымъ гон іометромъ, Густавъ ІЬзе ***) 
и з м ѣ р п л ъ о т р а ж а т е л ь н ы м ъ гоніометромъ приблизитель
но только одинъ } т о л ъ , именно уголъ главной призмы 
M = о о Р , а о с т а л ь н ы е , какъ и предъидущіе ученые , 
п р и к л а д н ы м и Х о т я в с ѣ мои измѣренія произведены о т 
р а ж а т е л ь н ы м ъ гоніометромъ (обыкновеннымъ Вомас-
тона), о д н а к о ж е , и и х ъ должно р а з с м а т р и в а т ь не б о -
л ѣ е , к а к ъ приблизительными. К р и с т а л л ы эшинита, какъ 
по своему о б щ е м у образованно , т а к ъ по блеску плоско
с т е й , мало пригодны для т о ч н ы х ъ измѣреній. И т а к ъ 
единственное достоинство моихъ измѣреній состоитъ в ъ 
т о м ъ , что о н ѣ в с ѣ б е з ъ исключенія произведены п о -

*) Pogg. Ann., 1831, Bd. Х Х Ш , S. 361. 
**) Ann. d. min. 4 S. I I , 349. 
***) G. Ноге. Heise nach dem Ural und Altai, 1842, Bd. I I , S. 71. 
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средствомъ лучеотраженія. Измеренные кристаллы, так
же какъ мы ноступали прежде, означены №. Вотъ ре
зультаты : 

Для M : M. 

Ѣ 2 = 128° 18' 
Др. край 128° 3' 

№ 4 = 128° 4' 

№ 5 128° 35' 

№ 7 = 128° 28' 

Др. край = 127° 35 ' 

№ 3 52° 35' , дополнит. = 127° 25 ' 
№ 4 52° 10', 127° 50' 
№ 5 52° 0', » 128° 0' 
№ 7 52° Ю ' , » — 127° 50' 

Для М: с. 
№ 1 = 116° 3', что даетъ 127° 54' 
№ 2 115° 42' , » » 128° 36 ' 

Др. край 115° 56', » » = 128° 8' 
№ 7 = 115° 48 ' , » в = 128° 24 ' 

Др. край — 115° 51 ' , » » — 128° 18' 

Средняя величина изъ этихъ 15 измѣреній: 
M: 31= 128°5' 52" 

Брукъ и Леей нашли этотъ уголъ= 127°,-Густаве 
Розе=127° 19', а Деклуазо—129°. 

Для X : с. 
№ 1 = 143° 25' 

Брукъ этотъ уголъ нашелъ=143°, Густава Гозе= 
143° 8' и Деклуазо—около 144°. 
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Для X : M. 
№ 1 = 110°. 20' 

Деклуазо нашелъ этотъ уголъ=109° 30'. 
По вычисленію изъ моихъ данныхъ означенный уголъ 

получается= 110° 34' 18". 

(Monazit, Breithaupt; Edwarsit, Eremit, Shepard; 
Mengit, Brooke; Urd i t , Forbes и Dahll; Monazitoid, 
Hermann; Cerium phosphaté, Dufrénoy; Monacites 
phosphoricus, Breithaupt). 

Кристаллическая система: одноклиномѣрная. 

Главная Форма: одноклиномѣрная пирамида, которой 
оси, по моимъ измѣреніямъ, относятся между собою 
слѣдующимъ образомъ*): 

*) Отношеніе это, выведенное иною изъ измѣреяій кристалловъ 
русскаго монацита, нельзя разсматривать з а совершенно точное, ибо 
измѣренные кристаллы, несмотря на блестящія плоскости, были не
пригодны для совершенно точныхъ измѣреній. Дат, изъ измѣреній 
американскихъ кристалловъ, вывелъ почти тоже отношеніе, а имен
но: а: Ь:е = 0,94715:1:1,02650, у=76°14 '0* . (Jamet Вала. A system of 
Mineralogy etc. Fourth Edition, 1854r New-Iork *ud LoaduB, Volume I I , 
p. 402;. 

LIX. 

О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА. 
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а:Ъ:с = 0,95010:1:1,03037 
j / = 76° 14' 0" 

Монацигь до сихъ поръ встрѣчался только въ кри-
сталлахъ, которые имѣютъ видъ или толстыхъ таблицъ, 
или короткихъ призмъ, вросшахъ обыкновенно въ гор
ную породу по одиночкѣ. Двойниковые кристаллы попа
даются, но очень рѣдко; ихъ двойниковая поверхность 
есть плоскость ортопинакоида а — аоРоо . Спайность, по 
направленію плоскости основнаго пинакоида с = оР, весь
ма совершенная, а по наиравленію плоскости ортопина
коида а соРоо менѣе совершенная, йзломъ неровный. 

Твердость = 5,5. Относительный вѣсъ = 4,9 5,25. 
Блескъ жирный. Обыкновенно минералъ просвѣчиваетъ 
только по краямъ, но въ рѣдкихъ случаяхъ почти про-
зраченъ. Цвѣть его гвоздичао -̂бурый, красновато-бурый, 
гіацвнтово-красный й грязный мясно-красный. Черта 
бѣлая или красновато-бѣлая. Монацитъ подвергается 
вывѣтриванію, отчего нѣкоторые изъ его кристалловъ 
теряютъ блескъ и прозрачность, равно какъ измѣняютъ 
свой первоначальный цвѣтъ. Существенныя сосіавныя 
части монацита, по анализамъ Евроиена, Германа, Да-
мура *) и Шепарда **), суть: ФОСФорная кислота, окись 
лантана и закись церія. Составъ этотъ выражается Фор
мулою : 

*) Ann. Chim. Phys. 3 Série. Vol. L I , p. 445. 
**) Am. J . of Sc. Vol. X X X I I . p. 62; Po£g. Ann. 1838. Х І Л П . 

S. 148. 
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Здѣсь 28 до 29 процентовъ ФОСФОРНОЙ кислоты, 
37,4 до 46,4 закиси церія, 24,5 до 27,4 окиси лан
тана и немного извести, горькозема, закиси марганца и 
окиси олова. Еерстенз*) нашелъ въ монацитѣ 17,95 
торовой земли, что было подтверждено въ послѣдствіи 
Бершліусоме и Вёлероме **), но Германе не нахо-
дитъ этой земли и полагаетъ, что помянутыми учеными 
основная сѣрнокислая окись церія была принята за сѣр-
нокислую торовую землю. Присутствіе окиси олова въ 
американскомъ монацитѣ было доказано Густавомъ Ро
зе***). Раммелъсбергъ****) между прочимъ весьма спра
ведливо замѣчаетъ, что всѣ эти разнородный данныя и 
несогласия заставляютъ желать новый* анализовъ, ко
торые дозволили бы определить составъ монацита бо-
л і,е удовлетворительнымъ образомъ. 

Предъ паялыюю трубкою, по изслѣдованіямъ Кер-
сшена, монацитъ не плавится и только окрашиваетъ 
пламя синевато-зеленымъ цвѣтомъ, если смоченъ сѣр-
ною кислотою. Съ плавнями даетъ желтовато-красное 
стекло, которое при охлажденіи почти обезцвѣчивается. 
Съ содою реактируетъ на маргапецъ и при возстано-
вительной вробѣ даетъ шарики олова. Въ хлористово
дородной кислотѣ растворяется, причемъ осаждается 
бѣлый остатокъ. Въ умѣренно крѣпкой сѣрной кислотѣ 
растворяется, но при. бодѣе долгомъ раствореніи осаж-

*) Pogg. Ann. 1839, Bd. X L V I I , S. 387. 
**) Pogg. Aon. 1846, Bd. L X V I I , S. 424. 
***) Pogg. Ann. 1840, Bd. X L I X , S. 223, 
****) C. F. RammeUberg. Handbuch dor Minerakhemte, Leipzig, I860, 

S. 322. 
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ытъ клочковатую бѣлую соль (сѣрнокислая торовая 
эммя). 

Названіе «эдварзитъ» было дано вновь открытому 
минералу въ Норвичѣ въ Коннектикуте Шепардом *), 
въ честь Г. Эдвардза, Губернатора Коннектикута, но 
въ послѣдствіи минералъ этотъ былъ признанъ Густа
вом! Розе**) за монацитъ. 

Названіе «эремитъ» дано также Шепардомз, кото
рый произвелъ его отъ греческаго слова ecrffiog (оди-
нокій). 

Названіе «менгитъ» дано Брукомп въ честь Г. Мете, 
открытеля минерала. 

Названіе «урдитъ» дано Форбесомв и Далемъ мона
циту изъ Урда близь Ноттерое въ Норвегіи, по мѣсто-
нахожденію минерала. 

Названіе «ФОСФОРНОКИСЛЫЙ церій» (Cerium phos
phate) дано Дюфренуа, по химическому составу мона
цита 

Кристаллы монацита, имѣющіе бурый цвѣтъ, вы
пуклый, отчасти согнутыя плоскости и относительный 
вѣсъ=5,28, слѣдуя Герману, содержатъ въ себѣ ме-
нѣе ФОСФОРНОЙ кислоты (только 18%) и немного тан
таловой кислоты (3,75 — 6,27). Германе называешь эти 
кристаллы «монацитоидомъ» ***). 

*) Ara. J . of Sc. Vol. X X X I I , p. 162; Pogg. Ann. 1838, Bd. Х І Л И , 
S. 148. 

**) Pogg. Ann. 1840, Bd. X L I X , S. 223. 
***) Си. ВЪ концѣ статьи «Примѣчаніе». 
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Въ Россіи монацитъ встрѣчается на Уралѣ, а именно: 

въ Ильменскихъ горахъ и въ золотоносныхъ розсыпяхъ 

купца Бакакина, въ окрестностяхъ рѣки Санарки * ) . 

Въ кристаллахъ русскаго монацита замѣчаются слѣ-

дующія Ф о р м ы : 

На Фигурахъ. По Вейсу. По Наутну. 
Пирамиды. 

Положительный гемшшраииды 

d . . . . + ( У 2 а : Ъ : с ) . . . . + 'АР 
V . . . . - j - (а : b : с) . . . . + Р 
t . . . . . . + (Via : 'Ab : с) . . + Р 2 
і . . . . + ( a : ' A b : c ) . . . • -Т-2Р2 

z . . . . + ( а : У з Ь : с ) . . . . + З Р З 

0 . . . . + (а : b : 'Ac) . . . . -Н2Р2) 
Ортодомы. 

Положительная гемидома. 
. 4 -Роо 

Отрицательная гемидома. 

w . . . . . (а.: b : оос) ' . . - . —Рею 

Клинодомы. 
e . . . . (а : oob : с) . . . . • . ( Р « ) 
и . . . . (а : oob : 'Ас) . . . (2Роо) 

Призмы. 
M . ооР 

l , . »Р2 

*) В ъ этой последней а істяосш кристаллы «онацвга я ваиіелъ 
тдквао, при касіѣдоваяіи разлвчвыгь галвкъ, встречающихся въ 
тшюювихк золотоносвыть розсыпяхъ. 

Ч . 1Y. 2 
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Пшактды. 
О с н о в н о й пинакоидъ. 

с (а : СРЬ : сое) . . . . оР 

Орпгопинакоидв. 

a ( оэа : b : оос) . . . . ссРоо 

Клинопжакоидб. 

b (ooa:oob:c) . . . . (ооРоо) 
Между этими Формами d—-\-ViV,t—-\-V2, г=-{-2Р2 , 

z = - j - 3 P 3 , ö=-j-(2P2) и ооР2 суть Формы новыя 
для монацита * ) . Раввомѣрно двойниковые кристаллы до 
сихъ иоръ не -были пзвѣстиы въ этомъ минералѣ. 

Главнѣйшія комбпнаціи вьйнеозначенныхъ Формъ 
представлены на таб. L X , L X I п L X I I въ наклонной 
и горизонтальной и р о э к ц і я х ь , а именно: 

*) Въ заиѣнъ, Формы r = — P , »=—(2P2) и и=(ооІ>2), которые 
Дана опредѣлилъ въ американскихъ кристаллахъ, до еяхъ поръ въ 
русскомъ «онацитѣ язмѣчены не были. 

Ф и г . 1 и 1 bis J -pPoo . —Poo . 
X w 

(ооРоо). 
I) 

(Poo ) . ooP . ooPoo . 
в M a 

Ф и г . 2 и 2 bisj 
1-fPûO. — Poo. 
1 X to 

. (Poo ) . ooP . ooPoo . 
e M a 

Ф и г . 3 и 3bis | I+POD. (POO). 
1 X e 

ooP . ooPoo . 
M a 

Ф и г . 4 и 4 bis 
J—Poo. (Poo), 
j га e 

ooPoo,. ( GO Poo ). 
a b 

Ф и г . 5 и 5 bis 
i+Poo. — Poo 
{ X W 

. (Poo) . ooPoo . (ooPoo). 
e a b 
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МОНАЦИТЪ В Ъ ИЛЪМЕНСКИХЪ ГОРАХЪ. 

Въ Ильменскихъ горахъ монацитъ открыть въ 1826 
году Г . Меніе, который однакоже принялъ этотъ мине-
ралъ тогда за цирконъ. Въ 1829 году Г. Мете до-
ставилъ нѣсколько кристалловъ монацита Густаву Розе 
и А. Брейтгаупту для ближайшаго изслѣдованія. Та-
кимъ образомъ вскорѣ появилось первое ученое описа-
ніе монацита, публикованное А. Брейтюуптот *), ко
торый вмѣстѣ съ тѣмъ далъ новому ископаемому наз-
ваніе: «монацитъ». Позже, именно въ 1831 году, Брукг**) 
тотъ же самый минералъ описалъ подъ именемъ «мен-
гита». Наконецъ, въ 1842 году, Густавъ Розе***) из-

*) Schweigger-Seidel's Jahrbuch, Bd. L V , 3 Heft, S. 301. 
**) Pogg. Ann. 1831, Bd. X X I I I , S. 362. 
***) Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai, Zweiter Band, 
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далг весьма подробное описаніе монацита и сообщилъ 

результаты измѣреній, произведенныхъ имъ отражатель-

нымъ гоніометромъ. 

Монацитъ находится въ Ильменекихъ горахъ въ 

видѣ хорошо образоданныхъ кристалловъ, вросшихъ въ 

породѣ, состоящей изъ полеваго шпата, альбита и дву-

осной слюды. Обыкновенно кристаллы имѣютъ незначи

тельную величину, крупные кристаллы рѣдки. Въ му-

зеумѣ Горнаго Института въ С. Петербургѣ находится 

таблицеобразный кристаллъ монацита, имѣющій около 3 

центиметровъ въ наибольшем! поперечникѣ. Кристаллы 

ильменскаго монацита попадаются рѣдко въ совершенно 

свѣжемъ состояніи;, большею частію они представляют'ъ 

вывѣтрѣлую поверхность. Когда кристаллы совершенно 

свѣжи, то имѣютъ жирный блескъ, красновато-бурый 

цвѣтъ и просвѣчиваютъ по краямъ или даже во всей 

Berlin, 1842, S. 87 und 482. По этому случаю Pycma.es Розе говорить 
'Мете, во время пребыванія своего въ Берлинѣ въ 1829 году, со 
обгцилъ инѣ нѣсколько отдѣльныхь кристалловъ еще до нашего пу-
тешествія. Кристаллы эти я тогда же измѣрилъ, но результатовъ 
иоихъ наблюдений не публиковалъ, въ яадеждѣ получить болѣе со
вершенные кристаллы. Впрочемъ въ Міасскоиъ заводѣ монацитъ то
гда еще не былъ извѣстенъ, я также не иогъ его танъ отыскать, 
не смотря на всѣ мои старанія и разспросы. По возвращеніи въ 
С. Петербургъ нѣсколько кристалловъ монацита встрѣтилъ я слу
чайно въ коллекціи уральскихь мпнераловъ Г. Соболевскаю, который 
отдалъ мнѣ ихъ охотно для изслъдованія. Между тѣиъ Врейтаупт, 
получивъ отъ Г . Мете также нѣсколько кристалловъ, описалъ миве-
ралъ и назвал ь его ионацптомъ. Въ слѣдствіе этого обстоятельства, 
Докторъ Фидлврг, посѣтившій Уралъ послѣ насъ, обратить особен
ное вниманіе на монацитъ и былъ такъ счастливь, что отврылъ его 
жбсторожденіе. По свѣдѣніямъ' имъ сообщеннымъ, мвнацить нахо
дятся въ толстой жалѣ гранита (богатаго ѵясно-красиымъ полевынъ 
Шнатомъ) въ южаокъ продолженіи Илыізнскихъ горъ. Въ послѣд-
ствім монацить сталь попадаться чаще и т. д.» 

http://Pycma.es
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своей массѣ. Изломъ ихъ неровный. Поверхности из
лома отличаются яшрнымъ блескомъ. Въ свѣжихъ кри-
сталлахъ, по направленію плоскости основнаго пинаюида 
с = о Р замѣчается весьма совершенная спайность (столь 
же явственная, какъ первая совершенная спайность въ 
полевомъ шпатѣ), а но направленно плоскости ортопи-
накоида а = с о Р с о менѣѳ совершенная спайность, внро-
чемъ также очень явственная (столь же явственная какъ 
вторая совершенная спайность въ полевомъ шпатѣ). 
Плоскости спайности имѣютъ сильный перламутровый 
блескъ. Густава Розе *) говорить еще о третьей не
совершенной спайности, но мнѣ не случилось ее видѣть. 
Въ болѣе или менѣе вывѣтрѣлыхъ кристаллахъ, всѣ 
плоскости спайности неявственны или и вовсе не замѣ-
чащтся. Натуралвдо, что в юсвѣтъ вывѣтрѣлыхъ кри-
сталловъ' менѣе свѣжъ. Плоскости: яристаллбвъ ильмен-
скаго монацита большею частію блестятъ слабо, почему 
кристаллы эти непригодны для точныхъ измѣрещй» Пло
скости вывѣтрѣлыхъ недѣлимыхъ неровны, тусклы и 
иногда покрыты бурымъ землистымъ веществомъ. Твер
дость ильменскаго монацита болѣе твердости апатита в 
менѣе полеваго шпата. Кристаллы представляютъ ком-
бинаціи, изображенный на ФИГ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
и ФИГ. 13, 14, 15, 16, 17. Такъ какъ означенныя ФИ-
i'3'ры совершенно достаточны для объясненія всѣхъ кри-
сталлограФИческихъ отношеній, то спеціальное описаніе 
каждой комбпнацш въ отдѣльности было бы, кажется, 

*) Gustav Логе. Beil« nach dem Oral and Altai, Zweiter Band, Ber
lin, 1842, S. 88. 
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наишнвмъ. Комбвшщіи ФИГ. 3, 7, 16 и 17 вривадле-
жатъ къ ваіболѣе рѣдкимъ, другія же болѣе обыкно-
веввы. Комбинацію ФИГ. 7 я имѣлъ случай видѣхь въ 
кристаллахъ минеральной коллекціи моего высокопоч-
теннаго друга П. А Кочубея, a комбинаціи Фигуръ 3, 
16 и 17 наблюдалъ я на экземплярахъ моей собственной 
коллекціи. 

Что касается до такъ называемаго «монацитоида», 
то существенный характеръ его кристалловъ состоишь 
преимущественно въ томъ, что они имѣютъ нѣсколько 
болѣе темный цвѣтъ, проростаюте часто сквозь кри
сталлы самарскита и колумбита *) и представляютъ 
иногда, Kposrfr обыкновенных^ плоскостей монацита, нѣ-
сколько другихъ, часто выпуклыхъ тусклыхъ плоскостей, 
наклоненныхъ между собою подъ весьма тупыми угла
ми и принадлежащихъ къ формамъ до сихъ поръ не-
извѣстнымъ вть обыкновенномъ монацитѣ. Подобный кри-
сталлъ монацитоида находится въ моей коллекціи; онъ 
изображенъ на ФИГ. 18. Кристаллъ этотъ имѣетъ темно-
бурый цвѣтъ м но краяиъ сильно просвѣчиваетъ-, онъ 
быль вынятъ мною изъ черной массы, состоящей изъ 
кристалловъ самарскита и колумбита. Я измѣрилъ этотъ 
кристаллъ ириблизительнымъ вбразомъ съ помощію от-
ражательнаго» гоніометра и нашелъ, что онъ имѣетъ 
симметрии углы и вообще характеръ (за иеключеніемъ 

*) Это обстоятельство еще викѣмъ вѳ выло аамѣчено, но, ка
жется, оно ЗАсцушвавтъ ввимавія въ томъ отношеній, что можетъ 
объяснить отчасти непостоянные составь такъ наэыввемато моваци-
тошда и присутствіе въ щ ь талтыояо* кмсяоты. 
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выпуклыхъ тусклыхъ плоскостей) обыкновенныхъ кри-
сталдовъ монацита. По опредѣленію Германа относи
тельный вѣсъ монацитоида = 5,281. По изслѣдованію 
того же учеваго, при нагрѣваніи монацитоидъ отдѣляеть 
немного воды, предъ паяльною трубкою сильно свѣтится 
и вообще содержится точно также, какъ обыкновенный 
монацитъ. 

Первое разложеніе ильменскаго монацита произве
дено Керстенош *), который нашелъ: 

Фосфорной кислоты . . . 28,50 
Торовой земли . . . . 17,95 
Церіевой закиси . . . . 24,78 
Лантановой окиси . . . 23,40 
Извести . 1,68 
Марганцевой закиси • 1,86 
Оловянной кислоты ., . - 2,10 
Титана и кали . , слѣды 

100,27 
По разложенію Германа монацитъ язъ Ильменскихъ 

горъ, имѣющій относительный вѣсъ=5,0 6,25, со-
стоитъ изъ: 

ФОСФОРНОЙ кислоты . 28,05 
Церіевой окиси . •. . . 37,36 
Лантановой окиси . . . 27,41 
Извести • 1,46 
Горькозема . . . . . 0,80 
Оловянной кислоты . . . 1,75 

96,83 
*) Pogg. Ann. 1839, Bd. X L V r j , S. 895. 
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Германе разложилъ также двѣ разности такъ на
зываема™ монацитоида и получать слѣдующіе резуль
таты: 

а. Ь. 
от.вѣсъ—5,28. от.вѣсъ=5,18. 

Танталовой кислоты 6,27 3,75 
Фосфорной кислоты 17,94 22,70 
Церіевой закиси 49,35 \ 
Лантановой окиси . 21,30 ! 73,55 
Извести . . . . 1,50 ) 

1,36 — 
97,72 100 

Здѣсь танталовая кислота имѣла свойства тантало
вой кислоты ФИНЛЯНДСКНХЪ танталитовъ *). 

МОНАЦИТЪ ВЪ РОЗСЬШЯХЪ К У П Ц А Г. БАТСАТСИНА, 
Н А Х О Д Я Щ И Х С Я ВЪ ЮЖНОМЪ УТАЛЪ, Н А ЗЕМДЯХЪ 
О Р Е Н Б У Р Г С К И Х Ъ КАЗАВОВЪ, П О БЛИЗОСТИ Р О Т К И 

С А Н А Р К И . 

Между гальками различныхъ минераловъ, которые 
прнслалъ мнѣ сослуживецъ мой Г. ПодпОлковникъ Ми-
клашвскій и которые сопровождают^ эвклазъ въ озна-
ченныхъ розсыпяхъ, нашелъ я небольшіе, блестящіе и 
почти прозрачные кристаллы, оказавшіеся, по ближаи-

*) Термам привимаетъ, что въ в къ соедвненію R ' P примѣшано 
В*Га и что Ь представляете смѣшевіе равваго количества монацита 
и монацитоида. Подобвыя смѣшенія, по мвѣвію этого ученаго, пред-
ставляютъ всѣ монациты, которыхь относительный вѣсъ=5,12—5,25 
• въ которыхь находятся отъ 22 до 25% *ос*орвой кислоты (Jour
nal 1 pr. Chemie топ О. L. Erämam und R. F. Mardumd. Leipzig, 1847, 
Bd. X L , , 8 . SI u. S8). 
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тдеыу наследованию, принадлежащими монациту. Кри
сталлы этш ямѣють гв&іицеобразную наружность; пре
красный красновато-бурый, склоняющійся къ гіациато-
во-красному, цвѣтъ и, какъ выше замечено, отличаются 
орозрачностію и глявцввюгостію плоскостей. Величина 
ихъ незначительна, аколо 3 мылиметровъ въ наиболь-
шемъ поперечникѣ. Он» представлякяъ доволйно слож
ный комбинаціи и замечательны'также въ томъ отно-
шеніи, что некоторые. изъ нихь двойники, которыхъ до 
сихъ поръ ни въ русскомъ, ни въ амервканскомъ мо
наците замѣчено нѳ было. На ФИГ. 9 и ФЙГ. 10, таб. 
L X I изображены комбинаціи простыхъ кристалловъ, 
равномѣрно и нижеслѣдующая Фигура (изображающая 
комбинацію кристалла, который полученъ мною въ.по
следнее время, когда таблицы атласа были уже нали
тографированы; иредставлягга простои крйСт&лл%. 

Ваклсноая проокція кристалла. 
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Горизонтальная нроэкція кристалла. 

Фиг.. 11 и ФИГ. 12, таб. L X I ізображаютъ двой
никовые кристаллы, въ которых* двойниковая поверх
ность есть плоскость ортоппнакоида а = ооРоо . Даль-
нѣйшее описаніе кристалловъ, кажется, было бы из-
лишйимъ, такъ какъ Фигуры достаточны для разьясне-
нія всѣхъ кристаллограФйческихъ отношеній. Я замѣчу 
только, что въ монацитовыхъ кристаллахъ этой мѣст-
ности плоскость основнаго пинакоида с — оР (большею 
частію узенькая) встрѣчается довольно часто, тогда 
какъ въ кристаллахъ ильменскаго монацита мнѣ не слу
чалось ее видѣть, и что плоскости гемипирамидъ г = Р 2 , 
i=-f-2P2, г=-4-ЗРЗ и o = - f (2Р2) и призмы I— соР2 
попадаются только въ кристаллахъ монацита изъ роз-
сыпей Г. Бакакина. 

УГЛЫ, КРИОТАЛДОВЪ МОНАЦИТА. 

Если принять въ соображеніе отношеиіе осей глав
ной Формы, данное въ общей характеристик!, 
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a:b:c=0,95010:1:1,03037 
y=76°14'0", 

то вычисляются слѣдующіе углы: 

v.vl 
надъ x\ 

106° 43', 44" 

г»: ж = 143° 21' 52" 
V : а 118° 19' 31" 
ѵ.Ь 126° 38' 8" 
V : с 121° 2' 25" 

V : M = 138° 59' 17" 
d : а 102° 29' 55" 
d:b 114° T 39" 
d : с 144° 3' 38" 

d:M) 
надъ v\ = 115° 58' 4" 

d : X = . 147° 27' 21" 
d : e = 151° 8' 33" 
d : w 113 e 10' 46" 
t : a 123° 39' 25" 
t:b 110° 23' 45" 
t:c 127° 2' 5" 
t : X 159° 36' 15" 
t; V = 163° 45' 37" 
i : a 141° 31' 18" 
г : b = 114° 56' 53" 
г : с 104° 57' 5" 
i : V = 156° 48' 13" 
i : г 168° 20' 58" 
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кл. кр. \ = 144° 22' 14" 

г : а = = 153° 10' 20" 
z : b = - 107° 48' 53" 
z:c — = 96 e 18' 34" 
z : V = : 145° 9' 11" 
z : X = : 142° 40' 34" 

z . M = 149° 13' 36" 
г : w; = 118° 44' 35" 
0 : a = 109° 15' 51" 
« : Ä = 146° 5' 2" 
о : с = 111° 0' 40" 
о : xi 

надъ г;) .123° 54' 58" 

о :v = 160° 33' 6" 
о : e = 145° 9' 30" 

o:Mz= 144° 1' 40" 
о : w) 

надъ <?) 91° 41' 1" 

о : г = 134° 14' 6" 
i f : J / j 

надъ a)~ 93° 22' 56" 

M: M) 

надъ b\ 86° 37' 4" 

M:a = 136° 41' 28" 
M : b ^ 133° 18' 32" 

lia = 154" 45' 52" 

= 115° 14' 8" 
159° 39V 29" 
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l: M 161° 56' 36" 
e : в 

надъ с 96° 18' 16" 

е : а = 100° 12' 38" 
в:Ь 131° 60' 62" 
е : с 138° 8" 
е : V 141° 27' 61" 
е : z 

надъ V 106° 37' 2" 

109° 11' 8" 
е : X = 118° 35' 65" 
е : w = 126° 31' 32" 
и: и 

надъ с\ 68° 20' 62" 

и : а 96° 39' 41" 
и: Ь = 150° 49' 34" 
и: с 119° 10' 26" 
и : е = 161° 1' 18" 
и : X 108° 15' 15" 
и : іо = 112° 55' 19" 

и : M 120° 57' 53" 
X : а 126° 14' 55" 
X : Ь 90° 0' 0" 
X : с = 12.9° 59' 5" 

64° 
115° 

30' 
29' 

57" 
3" 

х.г = 122° 20'' 4" 
w : а 140° 44' 0" 
w : Ь = 00° 0' 0" 
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%в : с 149° 2' 0" 

w.M 56° 
124° 

42' 
17' 

40" 
20" 

tr : I 134° 27' 10" 
w : X 

надъ с — 93° 1' б" 

с : а 103° 4«' .0" 
е:Ь == 90° 0' O'f 

с:М = 80° 
99° 

Г 
68' 

42" 
18" 

С il = 103° 25' 50" 
а:Ъ 5Д> Ш 0* 0" 

ГХАВНТіЙШГЕ У Г Л Ы ВСПХЪ ВООБЩЕ ДО СИХЪ ПОРЪ 
ЙЗѢѢСТІІЫХЪ ФОРМЪ МОНАЦИТА. 

Принявъ въ соображеніе, что каждая одноклиномѣр-
ая пирамида состоитъ изъ двухъ гемипирамидъ (поло

жительной, лежащей противъ остраго угла у, и отри
цательной, лежащей противъ тупаго угла / ) , допустимъ 
нижеслѣдующее обозначеніе. 

Во всѣхъ положительных! гемиимрамидахъ озна-
чимъ чрезъ: 

X , уголъ наклоненія. плоскости съ поверхностью, со
держащею въ себѣ оси а и b (уголъ съ клинодіаго-
нальнымъ главнымъ сѣченіемъ). 

Y , уголъ наклоненія плоскости къ поверхности, со
держащей въ себѣ оси а. и с (уголъ съ ортодіагонадь-
вимг главнымъ сѣченіемъ). 

Z, уголъ накловенія плоскости, содержащей вь сѳ-
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бѣ оси b и с (уголь ст. основнымъ главнымъ сѣче-
ніемъ). 

/и, уголь наклонеяія клинодіагональнаго конечнаго 
края къ вертикальной оси а. 

у, уголь наклоненія того же края къ клинодіаго-
нальной оси Ь. 

р, уголь наклоненія ортодіагональнаго конечнаго края 
къ вертикальной оси а. 

а, уголъ наклоненія средняго края къ клинодіаго-
нальноіі оси b. 

Углы отрицательных^ гемипираиидъ мы означиыъ 
тѣыи ж е буквами, но прибавимъ кь нимъ значки въ 
тѣхъ случаяхъ, когда величина утловъ измѣняется. По
этому для отрицателъныхъ гемипираиидъ мы получимъ: 
X ' , Y ' , Z ' , у». 

При такомъ образѣ обозначения, для всѣхъ извѣст-
ныхъ Формъ монацита (т. е. какъ для Формъ кристал-
ловъ русскаго, такъ и американскаго монацита) вычис
ляются слѣдующіе углы: 

Для положителшыхъ гемипщаамидв. 

d 

X - 65° 52' 21" 
Y 77° 30' 5" 
Z 35° 56' 22" 
fi — 76° 16' 58" 
V == 27° 29' 2" 

9 = 65° 14' 53" 
а 45° 51' 25" 
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ü = t - f - p . 

X — 53° 21' 52" 
Y = 61° 40' 29" 
Z = 58° 57' 35" 
^ = 53° 45' 5" 
У = 50° 0' 55" 
ç = 47° 19' 15" 
о = 45° 51' 25" 

*=4-P2 . 
X = 69° 36' 15" 
У .= 56° 20' 35" 
Z -=ь 52° 57' 55" 
^ = 53° 45' 5" 
V = 50» 0' 55" 
0 = 65ft 14' 53" 
<r = 64° 6 ' 52" 

ï=-f-2P2. 

X = €5° 3' 7" 

Y = 38° 28' 42" 

Z = 75° 2' 55" 

^ = 30° 17' 55" 

p = 73° 28' 5" 

ç = 47° 19' 15" 

<r = 64° 6' 52" 

Z—+3V3. 

X = 72° 11" 7" 

Y = 26° 49' 40" 

ч. ir. 
Z = 83° 41' 26" 
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*) Форма эта въ русскихъ кристаллахъ монацита enje не встрѣ-
чалась. 

**) Фориа эта въ русскихъ кристаллахъ монацита еще замѣчена 
не была. 

= — Р *). 
— 59* 4 3 т 52" 

Y ' = 48» 2 г 10" 
Z ' i& 21' 55" 

— 39° 16' 0" 
== 36» 58' Ö" 

= 47° 19' 15" 
45» 5 V 25" 

8- -(2Р2) **). 
X' = 40° 35' 14" 
Y ' = 59» 45' 17" 
Z ' 58° 40' 46" 

Для отрицателъныхъ гемипирамѵдя. 

20° 23' 43" 
83° 22' 17" 

е 47° 19' 15" 
а = 72° 4' 23" 

0- =+(2Р2) . 
X — 33° 54' 58" 
Y = 70» 44' 9" 
Z 68» 59' 20" 

53» 45' 5" 
У 50° 0' 55" 

р — 28 е 28' 6" 
er - 27° 15' 25" 
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fi1 = 39° 16' О" 
v' = 36° 58' О" 
p. = 28° 28' 6" 
a = 27° 15' 25" 

Для призмя. 

M = CD P. 

X = 46° 41' 28" 
Y = 43° 18' 32" 

l = coP2. 

X = 64° 45' 52" 
Y = 25° 14' 8" 

n=(ooP2)*). 

X = 27° 56' 33" 
Y = 62° 3' 27" 

Для клинодомг. 

e=(Poo ). 

X = 48° 9' 8" 
Y =100° 12' 38" 
Z = 41° 50* 52" 

u=(2Poo ). 

X = - 2 9 ° 10' 26" 
Y = 96° 39' 41" 
Z = 60° 49° 34" 

*) Форма эта въ русскихъ криеталлахъ монацита еще не была 
эамѣчеаа. 

3* 
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Для положительной гемидомы. 
х—-\-Рсс. 

Y = 53° 45 ' У 
Z = 50° 0 ' 5 5 " 

Для отрицательной гемидомы. 
гс=—Роо. 

Y ' = 39° 16' О " 

Z ' == 36° 58 ' О " 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМФРЕНШ КРИСТАДЛОВЪ 
МОНАЦИТА. 

Измѣренія были произведены мною Митчерлжа 
гоніометромъ, снабжеинымъ одною трубкою; только одно 
наклоненіе с : а было отчасти измѣрено обыкновеннымъ 
отражательнымъ говіометромъ Волластона. Къ ниже-
слѣдующимъ результатамъ моихъ измѣреній я присоеди-
нилъ результаты измѣреній тѣхъ наблюдателей, которые 
имѣли въ виду преимущественно точность угловъ и ко
торые располагали хорошо образованными кристаллами, 
какъ напр. Дана *) и Деклуазо **). Вотъ почему я не 
принялъ въ соображеніе старыя измѣренія А. Брейт-
гаупта***), Брука****), Густава Розе*****) и Гер
мана ******). 

*) J. Dana. A System of Mineralogy. Fourth Edition. New-Iork nnd 
London. 1854. V o l . I L S. 402. 

**) Jahresbericht v. H. Kopp und H. Will, für 1857, S. 687. 
***) A. Breithaupt. Vollständiges Handbuch der Mineralogie. 1841. 

Dresden und Leipzig. Zweiter Band, S. 301. 
*•**) Pogg. Ann. 1831. Bd. Х Х П І , S. 362. 
*****) G. Rose. Heise nach dem Ural u. Altai. Berlin. 1842. Bd. I I , S. 87. 
******) It. [(ermann. Heternmeres Mineral-System. Moskau. 1860, S. 196. 
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Для моихъ пзмѣреній употреблены были два кри
сталла изъ розсыпей окрестностей рѣки Санарки (№ 1 
и № 2) и нѣсколько обломковъ, выдѣленныхъ по спай
ности изъ кристалловъ Ильменскихъ горъ. Дана и Де-
клуазо, для своихъ измѣреній, употребляли кристаллы 
изъ американскихъ мѣсторожденій. 

Измѣренія мои нельзя, впрочемъ, считать совершенно 
строгими, но онѣ достаточны для вывода приблизнтель-
ныхъ данныхъ. Такимъ образомъ получено: 

Для V : х. 

Въ крист. № 1 = 143°22' 
Деклуазо нашелъ этотъ уголъ=143°40' 

(По вычисленію=143°22') 

Для V : а. 

Въ крист. Д» 2 = 118° 8' 

(По вычисленное 118°20') 

Для с : а. 
Въ крист. № 1 = 103°54' 
Въ крист. № 2 = 103°58' 

Въ разліічныхъ обломкахъ, выдѣленныхъ по спай
ности изъ кристалловъ Ильменскихъ г'оръ: 

103° 29' 
103° 26' 
103° 49' 
103° 49' 
103° 50' 
103° 41! 
103° 36' 
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103° 47' 
103° 53' 
103° 40' 
103° 47' 
103° 29' 
103° 30' 

Средній = 103' 43' 
Дана нашелъ = 103° 46', а 

Деклуазо = 103° 45' 
(По вычислевію = 103° 46') 

Для M: M. 
(Въ клинодіагональныхъ краяхъ). 

Въ кристаллѣ № 1. 
Въ одномъ краѣ = 93° 34' 

Въ другомъ краѣ = 93° 25' 

Средній = 93° 30' 
Дана нашелъ == 93° 10', а 

Деклуазо = 93° 20' 
(По вычислелію = 93° 23') 

Для M. а. 
Въ крист. Ѣ 2 = 136° 45' 

136° 43' 
136° 55' 

Средній = 136° 48' 
(По вычисление = 136° 41') 

Для е : с. 

Въ крист. Л: 2 = 138° 5' 
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Дана нашелъ — 138° 8' 
(По вычисленію = 138° 9') 

Для е : е. 
Въ крист. № 2 = 96° 18' 
(По вычисленію = 96° 18') 

Для е:М. 
Въ крист. № 1 = 109° 20' 
(По вычислению = 109° 11') 

Для е : z (надъ ѵ) 
Въ крист. № 1 = 106° 40' 
Въ крист. № 2 = 106° 30' 

Средяій = 106° 35' 
(По вычисленію =^ 106" 37') 

Для z : а. 
Въ крвст. Л» 2 = 153° О' 
(По выпиеленію — 153° 10') 

Для z : v. 
Въ крист. JE 1 = 145° 8' 
Въ крист. № 2 = 145° 14' 

Средни = 145° 11' 
(По вычисленію = 1 4 5 ° 9') 

Для z : X. 

Въ крист. № 1 = 142° 57' 
(По вычисленію = 142° 41') 

Для z : M. 
Въ кристаллѣ Jf: 1.. 
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Въ одномъ краѣ = 149° 29' 
Въ другомъ краѣ = 149° 15' 

Средній = 1 4 9 ° 22' 
(По вычисленію = 149° 14') 

Для о : v. 

Въ крист. № 1 = 160° 52' 
(По вычисление = 160° 33') 

Для о : е. 

Въ крист. № 1 = 145° 9' 
(По вычисленію = 145° 10') 

Для о : М. 
Въ крист. Jf: 1 = 144° 13' 
(По вычисление = 144° 2') 

Для X : М. 
Въ крист. 1 : 1 = 115° 55' 
(По вычисленію = 115° 29') 

Для X : о. 

Въ крист. № 1 = 124° 11' 
(По вычисление = 123° 55') 

Для го : М. 
Въ кристаллѣ № 1. 

Въ одномъ краѣ = 124° 40' 
Въ другомъ краѣ = 124° 9' 
\ь третьемъ краѣ = 124° 34' 

Средній = 124° 28' 
(По вычисленію = 124° 17') 
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Для X : с. 

Деклуазо нашелъ этотъ уголъ = 129° 30' 
(По вычисление = 129° 59') 

Для V : V (надъ ж), 
Въ крист. № 2 = 106° 31' 

Деклуазо нашелъ = 107° О' 
(По вычислению = 106° 44') 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВФСЪ РУССКАГО МОНАЦИТА. 

Для опредѣленія относительнаго вѣса русскаго мо
нацита я пропзвелъ два опыта: 

1) При первомъ опытѣ были взяты 11 довольно 
свѣшихъ кристалловъ изъ Ильменскихъ горъ, которые 
всѣ вмѣстѣ вѣсили 3,069 грам. Получено: 

От. вѣсъ = 5,106. 
2) При второмъ онытѣ былъ взятъ одинъ отдель

ный кристаллъ изъ Ильменскихъ горъ, вѣсившій= 1,627 
грам. Получено: 

От. вѣсъ = 5,110. 
А. Брейтгауптг *) относительный вѣсъ ильменскаго 

монацита нашелъ=4,922 до 5,019. 
Брукъ **\ нашелъ относительный вѣсъ монацита 

(менгита) изъ того же мѣсторожденія=4,880. 
Накопецъ Германе***) произвелъ нѣсколько опре-

*) А . Breithaupt. Vollständiges flandbach der Mineralogie, i Dresden 
und Leipzig, 1841, zweiter Band, 302. 

**) Pogg. Ann. 1831, Bd. X X I Û , S. 362. 
***) Journal f. pr. Chemie von 0. L. Erdmann und R- F. Marchand, 

1847, Bd. X L , S. 22. 
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дѣленій относительнаго вѣса ильменскаго монацита и 
нашелѵ. 

Отн. вѣсъ = 5,000 
5,125 
5,180 

5,250 (монацитоидъ) 

Средній = 5,139 

П Р И М И Ч А Н І Е . 

Мнѣ кажется не излишне сказать здѣсь нѣсколько 
словъ о Германа «монацитоидѣ». Должно ли этотъ ми-
нералъ разсматривать какъ самостоятельный видь или 
нѣтъ? 

Мы уже видѣли, что кристаллизація и почти всѣ 
прочія Физическія евойства нонацвтоида нисколько не 
отличаются отъ кристаллизаціи и тѣхъ же свойствъ мо
нацита. Слѣдуя Герману, цвѣтъ монацитоида нѣсколько 
темнѣе, нежели монацита, но отличіе это слишкомъ ни
чтожно для того, чтобы можно было отдѣлпть первый 
отъ послѣдняго; притомъ многіе изъ монацитовыхъ кри-
сталловъ (въ особенности изъ тѣхъ, которые'были до
быты въ первое время открытія минерала) имѣютъ так
же весьма темный цвѣтъ. Существенный признакъ мо
нацитоида есть его химическій составъ, но и составъ 
этотъ не отличается постояпностію ; въ самомъ дѣлѣ 
Гермат иашелъ : въ одномъ монацптоидѣ танталовой 
кислоты=6,27 и ФОСФОРНОЙ кислоты=17,94, а въ дру-
гомъ танталовой кислоты=3,75 и ФОСФОРНОЙ кислоты= 
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22,70. Гермаш полагаешь, что существують смѣшенія 
монацита съ монацитоидомъ. Выше я уже замѣтилъ, 
что всѣ кристаллы монацитоида моей коллекціи пред
ставляются вросшими въ черной кристаллической массѣ, 
состоящей изъ колумбита и самарскита. ^то обстоятель
ство, мнѣ кажется, объясняетъ отчасти непостоянство 
состава монацитоида и содержаніе въ немъ танталовой 
кислоты. Мнѣ кажется поэтому, что монацитоидъ есть 
ничто иное ' какъ монацитъ, содержащій въ себѣ носто-
роннія примѣси (нечистый монацитъ). Натурально, что 
кристаллы монацита, образовавшіеся въ массѣ, заклю
чающей въ себѣ танталъ (СОСТОЯЩЕЙ изъ колумбита и 
самарскита), при своемъ образованія, должны были по
глотить часть этой массы и такимъ образомъ получить 
измѣненіе какъ въ своемъ составѣ, такъ и въ относи-
тельномъ вѣсѣ. 

Ч Е Т В Е Р Т О Е ПРИБАВЛЕНИЙ В Ъ ТОПАЗУ. 

(Часть II, стр. 113 и 304; Часть ІП, стр. 231 и 419). 

Выцвѣтаніе нѣкоторыхъ твердыхъ, прозрачныхъ 
камней (драгоцѣнныхъ камней) или даже совершенное 
исчезаніе въ нихъ цвѣта, конечно, явленіе достойное 
вниманія. 

Уже давно замѣтилъ я, что кристаллы топаза изъ 
окрестностей рѣки Урульги (Забайкальская область), 
будучи выставлены на дневной свѣтъ въ продолженіе 
нѣскодькихъ мѣсяцевъ, теряютъ свой пріятный винно-
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желтый цвѣтъ. Недавно мой высокопочтенный другъ 
П. А Кочубей сообщилъ мнѣ, что его превосходный, 
большой кристаллъ топаза, простоявъ на дневномъ свѣтѣ 
около года, почти совершенно потерялъ свой пріятный 
винно-желтый двѣтъ или, вѣрнѣе сказать, замѣвилъ его 
грязповатымъ синевато-бѣлымъ цвѣтомъ, такъ что опи-
саніе этого кристалла, данное мною нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ *), уже болѣе не согласуется съ натурою. 
Точно также кристаллъ топаза изъ той же мѣстности, 
описанный мною на стр. 246 части III (ФИГ. 64, таб. 
X X X V I I I с) «Мат. д. мин. Россіи» И находящейся нынѣ 
въ музеумі Горнаго Института, по прошествіи трехъ 
или четырехъ мѣсяцевъ, въ продолженіе которыдъ онъ 
находился выставленнымъ на дневномъ свѣтѣ, почти со
вершенно потерялъ свой превосходный густой медово-
желтый цвѣтъ. Начало выцвѣтанія замѣчается уже и 
въ великолѣпномъ топазовомъ кристалл!, подаренномъ 
Его В Е Л И Ч Е С Т В О М Ъ Г О С У Д А Р Е М Ъ И М П Е Р А Т О Р О М Ъ 

музеуму Горнаго Института**). 

ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ КЪ ЦИРКОНУ. 

(Часть Ш , стр. 158 и 229). 

1) Въ статьѣ о циркопѣ сдѣлано мною непрости
тельное упущеніе, а пменпо: я не упомянулъ о са-

*) См. «Матеріалы для мннералогіи Россіи», Часть I I , стр. 152. 
Кристаллъ этотъ описанъ былъ мною какъ принадлежность ГраФа 
Л. А . Перовскаіо, но въ настоящее время имъ яладѣетъ Л. А . Ко
чубей, который по смерти Гра*а Леровскаю купидъ его знаменитую 
коллекпію. 

**) Матеріалы для мннералогіи Poetin, Часть H I , стр. 419. 
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мыхъ старыхъ, но весьма точныхъ измѣревіяхъ Гай-
дитера. 

Наклоненіе плоскостей въ конечныхъ краяхъ глав

ной Формы циркона, какъ извѣстно, Eyncfieps, въ 1825 

году, нашелъ=123°19 /34 / ',' Дауберъ, въ 1859 году,= 

123°19'57", я, также въ 1859 году, нашелъ это на-

клоненіе: чрезъ непосредственное измѣреніе = 12 3°20'21 ", 

чрезъ вычисленіе, изъ угла наклоненія плоскостей при 

вёршинѣ,=123°20 /0"; но Вилыелъж Гайдитере еще 

въ 1817 году, въ Гратцѣ, вывелъ изъ своихъ много-

численныхъ и точныхъ измѣреній почти тотъ же самый 

уголь, a именноі=123019'0". 

2) Въ числѣ минераловъ, сопровождающихъ эвклазъ 

въ розсыпяхъ южнаго Урала, встрѣчаются между про-

чимъ алмазнообразныя галькп и кристаллы, которые до 

сихъ поръ оставались неопредѣленньши. Величина этихъ 

зеренъ измѣняется отъ величины булавочной головки до 

2 миллнметровъ къ наибольшемъ поперечникѣ. Нѣкото-

рыя изъ нихъ прозрачны и безцвѣтны, другія же имѣ-

ютъ буровато-бѣлый цвѣтъ. Чрезъ измѣренія отража-

тельнымъ гоніометромъ, я совершенно увѣрился, что 

помянутыя гальки и кристаллы принадлежать циркону. 

Кристаллы весьма богаты плоскостями, они яредставля-

ють комбинацію: 

Р . ЗРЗ . ооР . ооРоо , 

о х M a 
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ТРЕТГЕ ПРИБАВЛЕНГЕ КЪ РУТИЛУ. 

(Часть I, стр. 60; Часть II, стр. 313; Часть III, 
стр. 252). 

1) Въ кристаллахъ рутила изъ Graves' Mount, въ граФ-
ствѣ Линкольнъ, въ штатѣ Георгія, Гайдиніеръ-*) сдѣлалъ 
недавно весьма интересное открытіе, а именно имъ найдено, 
что: а) Кристаллы эти подвержены той рѣдкой геміедріи, 
которая замѣчается въ кристаллахъ мѣднаго колчедана 
и которую Науманъ называетъ скаленоедрическою. Въ 
нихъ пирамида ж = РЗ является тетрагональнымъ ска-

леноедромъ . Ь) Тѣ же кристаллы оказываются ге-

миморФными или полярно-геміедрическими, подобно тому 
какъ кристаллы турмалина въ гексагональной системѣ. 
Кристаллы рутила означенной мѣстности ограничиваются 
на нижиемъ своемъ концѣ широкою плоскостію основ-
наго пинакоида с = о Р , тогда какъ верхній ихъ конецъ 
заостренъ многими плоскостями. 

2) Какъ извѣстно, плоскость основнаго пинакоида 
с = о Р въ кристаллахъ рутила до сихъ поръ разсма-
тривалась величайшею рѣдкостію. Гайдитере выра
жается по этому предмету слѣдующимъ образомъ: «Кри
сталлическая плоскость с, базисъ, встрѣчается въ кри
сталлахъ рутила весьма рѣдко. Прежде мнѣ не случа
лось ее видѣть. Также Г. Дауберп, состояний нын-в' 
при Императорскомъ Королевскомъ Придворномъ Мине-

•*) Sitzungsberichte der mathera.-natunv. Ciasse der К. Akademie der 
Wissenschaften zu Wien, Bd. X X X I X , Jahrgang 1860. 
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ральвомъ Кабинетѣ, не смотря на то, что онъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ долгое время имѣлъ предъ своими глазами бо-
гатѣйшія собранія Кранца, не могъ отыскать этой пло
скости. Г . Дауберъ сдѣлалъ впрочемъ для Император-
скаго Кабинета, по описанію Миллера, деревянную мо
дель однаго двойнпковаго кристалла изъ С. Готгардта, 
въ которомъ плоскость с существуетъ». 

Равномѣрно и въ русскихъ кристаллахъ рутила пло
скость основнаго пинакоида ,с=оР была до сихъ поръ 
неизвѣстна. Недавно йашелъ я' эту плоскость во мно-
гихъ кристаллахъ рутила, встречающихся вмѣстѣ съ 
эвклазомъ въ розсыпяхъ окрестностей рѣки Санарки. 
Въ озваченныхъ кристаллахъ (которыхъ, къ сожалѣнію, 
только верхній конецъ ограниченъ плоскостями, а виж-
ній обломанъ) плоскость с = оР образована въ совер-
шенствѣ и блеститъ какъ зеркало: Верхній конецъ нѣко-
торыхъ кристалловъ ограниченъ только одною плоскостію 
основнаго пинакоида и не представляешь даже слѣдовъ 
другихъ плоскостей. 

НЕРВОВ ПРИВАВЛЕНХЕ КЪ ОРТИТУ. 

(Часть III, стр. 380). 

Недавно ф. Рать- *) публиковалъ весьма подробную 
и важную статью «о кристаллической форміъ 4уклан-
дита (ортита) изъ окрестностей озера Jhtxeps». Уче-

*) Pogg. Ann. Bd. схш, s. S81. 
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ный этотъ, во многихъ хорошо образованных!, кристал
лахъ, вымѣривъ углы самымъ строгимъ образомъ, по-
лучилъ такшиъ образомъ возможность опредѣлить отно-
шеніе осей главной Формы съ величайшею точностію. 
Для вычисленія этого послѣдняго ф..Ра/ms принялъ слѣ-
дующіе три краевые угла: 

z: Т= 125° 26' О" 

М:Т= 115° l ' O " 

г: Т= 128° 23' О" 
Касательно степени точности этихъ угловъ ф. Ратъ 

выражается слѣдующимъ образомъ: 

«Чтобы получить удовлетворительный величины для 
этихъ трехъ угловъ было сдѣлано все возможное. На-
кловеніе z : Т было выведено изъ 40 краевъ измѣ-
ренныхъ въ 18 кристаллахъ. Также наклоненія M: T 
и г: Т выведены изъ многочислевныхъ измѣреній, ко-
торыхъ уклоненія не превышали 10 минуть. По этому 
я полагаю, что степень точности въ велнчашахъ этихъ 
трехъ угловъ можно оцѣнить въ ± і Ѵ г минуты. Ла-
херскіе кристаллы образованы лучше всѣхъ прочихъ до 
сихъ поръ извѣстныхъ кристалловъ ортита, почему углы 
въ нихъ полученные должны быть приняты за основа-
ніе для кристаллической системы ортита». 

Я усматриваю не безъ удовольствія, что точныя ве
личины, полученныя ф. РаШомг, весьма близки къ тѣмъ, 
который вывелъ я изъ измѣреній русскихъ ортитовыхъ 
кристалловъ, образованныхъ менѣе совершенно, нежели 
лахерскіе. Въ самомъ дѣлѣ мною было дано: 
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По вычисление. По извѣренію. Разность между величинами 
Г Ф .Ратаи этими последними. 

г :Г=125°23 '53" 125°25' — 0° 2' 7" и — 0°1' 
М: 2 7=115° 0' 0" — —0° 1' 0" — 
г :Т=128°33 '39" 128°30' +0 в 10'33" и + 0 ° 7 ' 

ф. Рать вычисляетъ изъ своихъ измѣреній следу
ющее отношеніе осей: 

a : b : с = 1,14037: 1 : 0,6449 
у = 64° 59' О" 

Изъ моихъ измѣреній, какъ извѣстно, я въ свою 
очередь вычпслилъ слѣдующее отношеніе; 

а : b : с = 1,14510 : 1 : 0,64403 
Y = 65° О' О" 

Такъ какъ величинамъ ф. Рата ддийсяо отдать пред
почтете, то я считаю необходимыми сообщить здѣсь 
иижеслѣдующую таблицу угловъ кристалловъ ортита. 

Углы, вычислен Углы, вычислен Измѣренія Измѣренія 
ные изъ данныхъ 

ф. Рата. 
ные пзъ данныхъ 

Кокшарова. 
ф. Рата. Кокшарова. 

г:*=109° 8' 109°12' 109°10' 109°0' 
Т:м=144°54' 144°52' 144°52' 
м:г=160°34' 160°32' 160°35' 

д¥:г=104°12 ' 104°10' 104°13' 104°8' 

Ж : « = 1 1 0 в 1 5 ' 110°13' 
г : і /=116°36 ' 116°26' 

г ^ Ш 1 6' 111°10' 111° 7' 
r;?*=120°32' 120°39' 120°32' 

m,.:F=±137038' 137*41' 137°38' 
m:M=el57°24' 157*19' 157°20' 
vn:2=115°22 / 115°21' 

то:и=127°11' 127°12' 
Ч. IV. 4 
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У м ы , вычислен
ные изъ данныхъ 

ф. Рата. 
1:Т=Ш° 0' 

У Г Л Ы , вычислен
ные ъ данныхъ 

KoKtUapoea. 

154° T 

Измѣренія 
ф. Varna. 

153°59' 

Изиѣренія 
Кокшарова. 

Z:r=154°23' 154°27' 
1:М= 90°59' 90°53' 

*:«=121°24' 121°24' 121°24' 

/ : « = 137*20' 137°22< 137ô18' 
d:Af=127°52' 127°45' 127°40' 

гі:Г=130°2Г 130°18' 130°21' 
c/:z=156°20' 156°25' 156°21' 
d:w=155°41' 155°43' 155°38' 
ra:r=125°50' 125°44' 125°49' 125°57' 

1= 71°38' надъ г ) 
w:Jf=105°12'. 

71°27' 

105° 4' 

71°42' 

105° 8' 
111°21' 111°24' 

n;z=150°37' 150°46' 150°51' 
ra:d=118°20' 11.8*22' 118°25' 
о:іШ=121 в 59' 121°49' 
о г ^ ю з ^ г ' 102ft53< 103° 0' 
o:n=145°29' 145°47' 145°31' 
o;d=152 e51' 152°35' 

ж:ЛГ=128°32' 128°21' 128°33' 128*16' 
x:T= 96°57' 97° 3' 
ж:п=156°40' 156°44' 156°40' 156°39' 
.r:d=129°34' 129°30' )І29°30' J ДО 

129°40' 
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LX. 

Ш Ш Т Ы М П А Р И З Й Т Ъ . 
(Kischt im - Par is i t , Kischtimparisi t , Kopoeaees). 

О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая система: непзвѣстна. 

Минералъ встрѣчается въ сплошныхъ массахъ. Из-
ломъ его мелко-раковистый. Твердость = 4,5. Относи
тельный вѣсъ = 4,784. Блескъ стеклянный, склоняю-
щійся къ жирному. Цвѣтъ темный буровато-желтый, 
въ чертѣ свѣтлѣе. Просвѣчиваетъ, въ тоненькпхъ ос-
колкахъ почти полунрозраченъ. Хрупокъ. По анализу 
Жороваева кыштымпаризитъ состоптъ преимущественно 
изъ углекислоты, лантановоіі окиси, дидимовой окиси, 
церіевой окисп, Фтора и небольшаго количества воды. 
Составь выражается Формулою: 

6L'aC + (€е + GeFl* + 2Н). 
Предъ паяльною трубкою не сплавляется. Въ кон

центрированной соляной кислотѣ, при нагрѣваніи, рас
творяется, причемъ отделяется углекислота и слѣды 
хлора. 

Названіе «кыштымпаризитъ», данное минералу Ео-
роваевымъ, произведено отъ мѣсторожденія : Кыштым-
скаго завода (Кыштыма). 

4* 
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Кыштьшпаризитъ найденъ недавно между гальками въ 
розсыпяхъ рѣчки Борзовки, въ окрестностяхъ Кыштым-
скаго завода на Уралѣ. Онъ привезенъ былъ изъ Урала 
въ музеумъ ГорнагО Института Г. Оаинцовыме. Г. Ео-
роваевъ, по желанію Г. Подполковника Нефедьева (по
мощника Директора музеума Горнаго Института), раз-
ложилъ этотъ минералъ, вполнѣ объяснилъ его инте
ресный составъ и оішсалъ въ бюллетенѣ ИМПЕРАТОРСКОЙ 

С. Петербургской Академіи Наукъ (Томъ ГѴ, 1861, 
стр. 401) подъ именемъ кыштьшпаризита. 

Главнѣйшія химическія реакціи минерала, по изслѣ-
довапію Короваева, суть слѣдующія: 

При нагрѣваніи предъ паяльною трубкою, при умѣ-
ренномъ жарѣ, теряетъ блескъ и дѣлается тусклымъ и, 
желтаго цвѣта. При болѣе сйльномъ жарѣ свѣтится, а 
по охлажденіи получаешь сильньщ блескъ и кирпично-
красный цвѣтъ. Въ плавняхъ растворяется. Съ бурою, 
во внѣшнемъ пламени, даетъ желтоватое-красное стекло, 
которое по охлажденіп становится слабо желтоватымъ; 
во внутреннемъ пламени стекло получается слабаго жел
таго цвѣта, который при охлажденіи совершенно исче
заете. Съ ФосФорною солью заіиѣчаются подобный же 
явленія, но стекла по охлажденіи дѣлаются безцвѣтными. 
При вагрѣваніи въ стеклянной трубкѣ, запаянной на 
нижнемъ своемъ концѣ, цвѣтъ дѣлается болѣе темнымъ 
и минералъ теряетъ воду. Порошокъ, облптый сѣрною 
кислотою, даетъ очевидные реакціи Фтора, разъѣдая 
стекло. Въ концентрированной соляной кислотѣ мине
ралъ растворяется прп нагрѣваніи, причемъ обнаружи-



вается углекислота н слѣды хлора. Въ кисломъ рас-
творѣ сѣрноводородный газъ не производить никакого 
осадка; въ среднемъ растворѣ сѣрнистый аммоній про-
нзводнтъ безцвѣтный, объемистый осадокъ, нероствори-
мый въ ѣдкомъ калп, но совершенно растворимый въ 
избыткѣ углекислаго амміака (признакь окисей церіевой 
группы). Жидкость, отдѣленная отъ осадка, получен-
наго съ помощію сѣрнистаго аммонія, прп вынарпваніи 
ее на платиновой пластшікѣ, не образуетъ никакого 
остатка, по этому въ мпиералѣ не заключается нп ще-
лочей, ни щелочныхъ земель. 

По апалггзамъ Короваева, кыштьшпаризитъ состо-
птъ изъ: 

I. П . III. Средн. 
Углекислоты . . . 17.19J \ 17,19 
Воды 2,20» ' ) 2,20 
Лантана 37,46 35,в0 — 36,50 
Дера 2(5,78 28,84 — 27,81 
Фтора 6,12 5,97 6,96 6,35 
Кислорода (какъ потеря) —- — — 9,89 

100 
Отсюда Короваевъ выводптъ слѣдуюшія Формулы: 

6LaOC0 2 - f - (Co 2 0 3 +Ce 2 Fl 3 +2HO) пли 

6LaOCO ? +2(Ce 2 j^Jj 3 +HO) или 
3LaOC0 2 4-Ce 2 (FI,O) 3 -f-HO. 

Относительный вѣсъ онъ нашелъ = 4,784. 
Короваевъ оканчивает!, свою статью слѣдуюпшлп 

словами: 
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«Изъ всего вышеизложеннаго, кажется, можно за
ключать, что изслѣдованный мною минералъ находится 
въ близкомъ соотношеніи къ паризиту, отъ котораго 
онъ однакоже отличается какъ одсутствіемъ извести, 
такъ и другими отношениями, въ которыхъ составном 
части соединены между собою, почему я предлагаю 
вазвать его кыштымпаршитомг, именемъ, выражаю
щими и мѣстонахожденіе минерала и его отношеніе къ 
паризиту». 

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е . 

Кыштьшпаризитъ, какъ усматривается, имѣеть от
носительный вѣсь нѣсколько большій относительнаго 
вѣса парпзита; отн. вѣсъ кыштымпаризита=4,784, а 
паразита только = 4,350. Твердоеть кыгатымпаризита 
нашелъ я въ кусочкахъ, доставленныхъ мнѣ Г . Боро-
ваевымъ,~4:,Ь; минералъ чертить довольно сильно пла
виковый шпатъ и не можетъ чертить апатита. Между 
прочимъ я замѣтилъ, что кыштьшпаризитъ заключается 
въ другомъ черномъ минералѣ. Этотъ послѣдній выка-
зываетъ тамъ и сямъ кристаллическія, блестящія плос
кости, но въ кусочкахъ, находящихся въ моемъ распо-
ряженіи, онъ находится въ столь везначительномъ ко-
лпчествѣ и кристаллическія его части такъ неявственны, 
что о природѣ его мнѣ невозможно было сдѣлать ни
какого заключенія. Можетъ быть со времевемъ этотъ 
черный минералъ будетъ признанъ за ортитъ. 



ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕНЫ! КЪ КОРУНДУ. 

(Часть I, стр. 25 и 404). 

Въ золотоносныхъ розсыпяхъ купца Бакакиж (въ 
окрестностяхъ рѣки Санарки, оренбургской губерніи), 
между минералами, сопровождающими эвклазъ, встрѣ-
чается довольно часто корундъ, какъ въ кускахъ, про-
исходящихъ отъ разлома кристалловъ по спайности, такъ 
и въ кристаллахъ. Нѣкоторые экземпляры отличаются 
пріятнымъ рубиново-краснымъ цвѣтомъ. Корундъ озна
ченной мѣстности былъ описанъ съ нодробностію въ 
1855 году Н. Барботомъ де Марии*). 

Недавно получнлъ я отъ Г.. Горнаго Штабсъ-Ка-
питана Дет кристаллъ корунда изъ розсыпей купца 
Бакакина, замѣчательный по своей величинѣ. Кристаллъ 
имѣетъ около 3 центиметровъ въ направленіп верти
кальной оси и около 18 мнллвметровъ въ наиболынемъ 
поперечникѣ. Онъ просвѣчиваетъ въ краяхъ, представ-
ляетъ комбинацію 9Р2 . oR, обнаруживаетъ совершен-

S о 
ную спайность по направленію плоскостей главнаго ром-
боедра R=-+-R и отличается весьма пріятнымъ руби
ново-краснымъ цвѣтомъ. 

ПЯТОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ КЪ АПАТИТУ. 

(Часть I, стр. 285; Часть П , стр. 105 и 327; Часть 

Ш , стр. '97 и 213). 

Пузыревскій **) издалъ недавно довольно подробную 

*У Горный Журнал ь, 1855, часть I I , стр. 78. 
**) Verhandlung, d. К. К. miueralug. Gesellschalt zu St. l'eteieburg. 

Jahrgang 1860. 
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статью «о нѣкоторыхъ русскихъ апатитахъ». Мы за-
имствуемъ изъ этой статьи тѣ части, который могутъ 
служить пополненіемъ свѣдѣній нашихъ о русскомъ 
апатитѣ. 

1) Для состава и относительнаго вѣса алатита 
изь изумрудных*, копей (рѣка Токовая, въ 85 верстахъ 
къ N 0 отъ Екатеринбурга) Пузыревскій получилъ: 

Фосфорной кислоты . 41,99 
49,65 

4,50 
0,01 

Фтора 4,20 

100,35 
Большею частію въ разлнчныхъ вйдоизмѣненіяхъ 

этого апатита открываются только сдѣды хлора. 
Отв. вѣсъ = 3,201. 

Между посторонними нерастворимыми примѣсями, 
въ этомъ апатитѣ найдено 0,27% кварца. 

2) Въ апатитѣ изе Назямсктз горя (изъ Ахма-
товской копи), который встрѣчается въ видѣ прекрас-
ныхъ бѣлыхъ кристалловъ въ клинохлорѣ (рипядолятѣ 
ф. Кобелля), Лузыревскій нашелъ: 
Хлора 0,51% 
Нерастворимыхъ веществъ (состоящихъ пре

имущественно изъ кристаллическаго кварца) 4,11% 
Отн. вѣсъ = 3,091. 

3) Anamums изь Илъменскихе горе, разложенный 
первоначально ф. Ратош, по просьбѣ Пузыревскаго, 
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бмлъ снова разложенъ Амксѣевыме, который на-
шелъ: 

4) Въ апатитѣ изо Ккрябинскаго рудника (на 
берегу рѣчкп Кирябы, около 70 верстъ къ SW отъ 
Міасскаго завода) Пузыревскгй не нашелъ почти ни
сколько хлора. Относительный вѣсъ=3,126. По мнѣ-
нію ІІузыревскаго незначительность относительнаго вѣса, 
въ сравненіи съ прочими апатитами, зависитъ отъ при-
мѣси кварца, который при раствореніп осаждается. 

5) Для состава и относительнаго вѣса апатита 
(морокспіа) es ьсрелтп рѣки С.тііянки (окрестности 
Байкальскаго озера) Лузыревскіи получплъ: 

Фосфорной кпслоты . . 41,980 
49,660 

4,320 
0,109 

Фтора 4,020 

100,000 
Отн. вѣсъ = 3,178. 

Пузыревскгй сообщаетъ между прочимъ елѣдующее 
интересное свѣдѣвіе: 

«При обработкѣ мороксита въ азотной или соляной 
кислотах*, оказывается нерастворимый остатокъ, кото
рый состоитъ изъ кварца, слюды и микроскопических* 

Фосфорной кислоты . . . 42,99 
Извести , 55,00 
Хлора . слѣды. 

Относит, вѣсъ = 3,213 — -3,219. 



кристалловъ минерала, пеизмѣняющагося даже при на-
грѣваніп съ помянутыми кислотами. Если разсматривать 
остатокъ этотъ въ микроскопъ, то можно легко увѣ-
риться, что кристаллы пмѣютъ видъ продолговатыхъ 
призмъ, по всей вѣроятностп припадлежащпхъ къ ше
стиугольной системѣ. Если же обработать кусочки мо-
роксита какою нибудь кислотою (исключая сѣрной ки
слоты) подъ микроскопомъ, то тотчасъ помянутые кри
сталлы появляются на двухъ противуноложныхъ кра-
яхъ осколка и пзъ положенія пхъ легко усматривается, 
что призмы лежатъ параллельно, какъ между собою, 
такъ и съ главною осью морокспта. Азотная и соляная 
кислоты на ішхъ не дѣйствуютъ, но сѣрная кислота 
ихъ разлагаетъ, при чемъ смѣсь немного разгорячается 
и твердѣетъ. Къ сожалѣнію я не могъ точнѣе изслѣ-
довать означенный минералъ, ибо онъ встрѣчается въ 
морокситѣ въ маломъ количествѣ и всегда осаждается 
вмѣстѣ съ другими минералами. Не менѣе того я уве
рился, что его относительный вѣсъ нѣсколько болѣе 
относительнаго вѣса другихъ апатитовъ. Этотъ вѣсъ по 
моему опредѣлепію = 3,9 п даже 4,0, откуда во вся-
комъ случаѣ можно заключить, что при чистомъ состо-
яніп минерала его относительный вѣсъ еще выше. Всѣ 
эти обстоятельства дали мнѣ поводъ допустить, что ми
нералъ мой подобенъ крпнтолпту, открытому Вёлероме 
въ апатитѣ изъ Снарума въ Норвегіи (Pogg. Annalen 
L X V I I , S. 424)». 

«Кромѣ дшнеральныхъ примѣсей, при раствореніи 
мороьсита въ кпслотахъ, осаждаются также органиче-
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скія вещества, отъ которыхъ растворъ кажется нѣко-
торое время опаловиднымь и не дозволяетъ процѣживать 
себя въ видѣ прозрачной жидкости. По прошествіп нѣ-
котораго времени жидкость, впрочемъ, проясняется и 
тогда примѣшанныя органическія вещества (который, 
безъ всякаѵо сомнѣнія, въ продолженіи этого времени 
нретерпѣли пзмѣненіе) дозволяютъ ОТДЕЛИТЬ себя про-
ціживаніемъ и собрать, вмѣстѣ съ нерастворявшимся 
кварцемъ, слюдою и кринтолитомъ, на цѣдилку. При 
нагрѣваніи осадка безъ доступа воздуха, органическія 
вещества разлагаются и отдѣляютъ пригорѣлый запахъ. 
Будучи облита сѣрною кислотою, вся масса получаетъ 
черное окрашпваніев. 

«Факты эти оправдываютъ мое предположеніе, что 
зеленый цвѣтъ мороксита, равно какъ апатита пзъ горы 
Благодати зависитъ преимущественно отъ прпмѣшан-
ныхъ органическихъ веществъ. Въ самомъ дѣлѣ, при 
нагрѣваніц минералъ распространяетъ пригорѣлый за
пахъ разложившихся продуктовъ, дѣлается сначала бу-
роватымъ и потомъ, при накалвваніи въ окислптелыюмъ 
пламени паяльной трубки, или совершенно безцвѣтньшъ, 
или удерживающимъ только слабый зеленовато-синій 
цвѣтъ, зависящій отъ монеральныхъ веществъ и вѣ-
роятно соединеній желѣза. Все это достаточно доказы-
ваетъ, что при ркрашеніи мороксита минеральный ве
щества играютъ второстепенную роль». 

6) Для апатита изъ горы Благодати (Уралъ) *) 

*) Въ статьѣ Г . Пубыуевскшо, иѣроятно, вкралась опечатка, ибо 
in, ней сказани, что апатить нзь горы Благодати была, открыть 
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Пузыревскій нашелъ: 
Хлора = 0,21% 

Отн. вѣсъ = 3,132 
Зеленовато-желтый цвітъ происходитъ отъ органп-

ческахъ веществъ, которыя при накалпваніи минерала 
улетучиваются и сгораютъ, такъ что апатптъ ио уда-
леніи пхъ, становится совершенно безцвѣтнымъ и про-
зрачньшъ. 

7) О разлпчныхъ разностяхъ апатита г/зг Ши-
шимскіш tops (Уралъ) Дузыревскій говоритъ следу
ющее: 

«Изъ этой мѣстностп намъ пзвѣстпы двѣ разности, 
пзъ крторыхъ одна значительно отличается отъ всѣхъ 
ирочихъ. Апатитъ первой разности, вросшій въ зерші-
стомъ известнякѣ, встрѣчается въ видѣ большихъ при-
зматическихъ кристалловъ, концы которыхъ однакоже 
бываютъ постоянно обломаны. Цвѣтъ его буроватый 
или буровато-ФІолетовый. Спайность весьма явственная,» 
параллельная плоскостямъ призмы. Предъ паяльною труб
кою сначала нисколько не нзмѣняется, но потомъ, прп 
болѣе спльномъ накалпваніп, получаетъ молочно-бѣлый 
цвѣтъ и становится совершенно непрозрачньшъ, при 
чемъ отскакиваютъ осколки, вѣроятно, по случаю обра-
зованія и осажденія газовъ. При раствореніп въ кнсло-
тахъ происходитъ пѣна, въ слѣдствіе образованія п 

Г . 1'оманонскнмб и имъ въ I I I частгг, на стр. 97 «Mat. ъ. Min . Knss-
lauds« подробно оппсанъ. Кто откры.іъ этотъ апатить на мѣстѣ его 
нахожденія. мнѣ непзпістио, но я былъ первый, который кристал-іы 
его (сообщенные мнѣ Г. Кулибинычй какъ нѣчто новое и неизвѣст-
ное для опрсдѣленія) измвріиъ н описал ь. 
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осажденія Фторпстаго силиція. Онъ содержитъ въ себѣ 
сѣрную кислоту и кремнеземъ (около 4%) , которые 
могутъ быть легко собраны на цѣдплку, Минералъ 
представляешь всѣ степени разложенія п очевидно не 
есть такъ называемый тальканатитъ Германа. Составъ 
его вообще весьма сложенъ, такъ что я счелъ необ-
ходпмымъ полученные мною результаты пока пе пу
бликовать». 

«Кромѣ того въ Шишимскахъ горахъ находится 
бѣлый прозрачный апатитъ, который до сихъ поръ еще 
не былъ опнсанъ и который я получидъ отъ Г. Штабсъ-
Капитана Еремѣева. Въ моемъ распоряженіи находи
лись два кристалла, представляющее комбинацію призмы 
съ конечною плоскостію и вросшіе въ кристадлпческомъ 
известнякѣ. Относительный вѣсъ=3,139 при 13,5° Ц. 

0,3785 грам. этого апатита далп: 
0,0050 грам. нерастворпмаго кварца. 
0,0007 грам. хлора 

или: 
Кварца . . . 1,32% 
Хлора . . . 0,19 

Въ разсужденіи относительная вѣса разлпчныхъ 
апатитовъ, ІІузыревскій замѣчаетъ: 

«Почти всѣ изслѣдованные мною апатиты содержали 
механпческія прпмѣси, преимущественно кристаллическій 
кварцъ, такой прозрачности и столь тѣсно связанный 
съ а'патитомъ, что -осажденіе его можно было получить 
только по раствореніи апатита въ какой нибудь кисло-
тѣ. Такъ какъ кварцъ почти на единицу легче апа-
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тита, то онъ причпняегъ часто значительное уменьше-

ніе относительваго вѣеа послѣдняго. Этимъ объясняется 

также почему кирябннскій анатптъ, въ которомъ заклю

чается много кварца, по своему относительному вѣсу, 

запимаетъ столь низкое мѣсто въ сравненіи съ апати-

томъ изъ пзумрудныхъ копей, не смотря на то, что 

имѣетъ съ нимъ одинаковый химическій составъ. Та-

кимъ же образомъ объясняется почему въ ряду изслѣ-

дованныхъ мною апатитовъ относительный вѣсъ умень

шается гораздо скорѣе, нежели, по незначительному 

возрастанію въ содержапіп хлора, можно было бы ожи

дать; въ особенности если принять въ соображеніе, что 

относительный вѣсъ чпстаго хлористаго апатата (2,98 

по опредѣленію Добре) подходитъ близко къ относитель

ному вѣсу ахматовскаго апатита (=3,091) и что между 

тѣмъ разница въ содержаніп хлора простирается до 

4%. Достаточно впрочемъ сдѣлать слѣдующую неболь

шую поправку: такъ какъ кристаллы ахматовскаго апа

тита содержатъ 4,11% кварца, котораго относитель

ный вѣсъ=2,6, то относительный ихъ вѣсъ долженъ 

быть=3,120, что, но всей вероятности, точнѣе. По

добную же поправку можно допустить и для шишим-

скаго апатита, который содержитъ 1,3% кварца и ко

торый, въ слѣдствіе помянутаго обстоятельства, дол

женъ имѣть относительный вѣсъ=3,150, а не 3,139» 

и т. д. 
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ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ КЪ ЭВКЛАЗУ. 

(Часть III, стр. 113). 

Кристаллы русскаго эвклаза, какъ и можно было 
ожидать, начннаютъ появляться въ различныхъ коллек-
ціяхъ. 

1) Недавно получилъ я отъ Г. Генералъ-Маіора 

Горныхъ Инженеровъ А. Л. Строльмана превосходный 

и довольно большой кристаллъ эвклаза, найденный какъ 

и прежде мною описанные, въ золотоносныхъ розсы-

пяхъ купца Бакакина (въ окрестностяхъ рѣки Санар-

ки, Оренбургской губерніп). За такой драгоцѣнный и 

столь интересный для меня подарокъ, долгомь мопнъ 

считаю выразить здѣсь Алексѣю Петровичу Строль-
ману мою чувствительнѣйшую благодарность. Кристаллъ 

пмѣетъ около 3 центиметровъ въ направленіи вертикаль

ной оси и около 1 ' / 2 центиметровъ въ направленіи орто-

діагональной оси. Онъ совершенно прозраченъ, но съ 

поверхности, подобно всѣмъ цвѣтнымъ кристалламъ рус

скаго эвклаза, немного обтертъ. Цвѣтъ его слабый тра-

вяно-зеленый. Нпжеслѣдующія четыре Фигуры пред-

ставляютъ описываемый кристаллъ въ наклонной и го

ризонтальной проэкціяхъ. Первыя двѣ изъ этпхъ проэкцій 

изображаютъ кристаллъ въ натуральной его велпчннѣ, 

a послѣднія въ 3 раза увеличешіымъ. 
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Комбинація кристалла, какъ усматривается изъ ФИ-
гуръ, довольно сложная: 

+ ( З Р З ) . + ( З Р З 2 ) . _ р . _ ( 2 Р 2 ) . (Роо ) . (2Роо ) . 

/ « г и п о 
H - V a P œ . осР . ( осР2) . ( ооРоо ). 

g N s Т 
Плоскости я, о, g и f весьма гладки и блестящи, 
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плоскости г и и менѣе блестящи и наконецъ плоско
сти s и N блестящи, но, какъ обыкновенно бываетъ, 
покрыты вертикальными штрихами. 

2) Спустя нисколько времени после полученія мною 
вышеописаннаго кристалла, который я считалъ самымъ 
большимъ пзъ всѣхъ до сихъ порь извЬстныхъ рус
скихъ эвклазовыхъ кристалловъ, Гг. Генералъ-Маіоръ 
Строльманъ и Штабсъ-Каіштанъ Деви известили меня 
о находке новаго кристалла эвклаза необыкновенно боль
шой величины. 

А. II. Строльманъ мнѣ пишетъ: 
«Спѣшу сообщить Вамъ важную новость: въ роз-

сьшяхъ вдовы Г-жи Бакакиной (язъ которыхъ проис
ходить всѣ русскіе кристаллы эвклаза) найденъ эвклазъ 
въ два раза большей величины, нежели тотъ, который 
я имѣлъ удовольствіе Вамъ подарить. Шумъ, возбуж
денный крпсталломъ, находящимся теперь въ Вашемъ 
распоряженіи, былъ такъ великъ, что обладательница 
вновь открытаго и самаго большаго кристалла эвклаза 
оцѣниваетъ его въ ЗООО рублей и ищетъ случая про
дать его». 

Г. Деви съ своей стороны сообщаетъ мнѣ следу
ющее: 

«Распечатываю письмо, чтобы уведомить Васъ, что я 
виделъ сейчасъ великолепнейшій кристалль эвклаза. Кри-
сталлъ этотъ совершенно прозраченъ (безъ магвйшихъ 
трещинъ); Форма его, кажется, такая же, какъ и у 
кристалла, подареняаго Вамъ Генераломъ Строльманомъ; 
онъ имеетѣ \уг вершка (или даже еще более) въ 

Ч. I V . 5 
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длину ъ 3 / 4 вершка въ толщіну.- Въ настоящее время 
кристаллъ находится въ рукахъ управляющаго Г-жи 
Бакакиной, который ищетъ случая его продать». 

3) Изъ Урала я получилъ также извѣетіе, что въ 
коллекціи Г . Подполковника К. Д. Ромаиовскаго нахо
дится весьма красивый кристаллъ эвклаза жзъ той же 
иѣстности. Итакъ до сихъ поръ извѣстны 6 кристал-
ловь русскаго эвклаза. 

LXI. 

ХРИЗОВЕРЙМЪ. 
(Krisoberil, Wemex; Chrysoberyll, Hausmann; 

Prismatischer Korund., Mohs;. Cymophane, Haüy; 
Prismatic Corundum, Haidinger ; Kymophaner Spi
nell , Cymophanus prismaticus, Breiihaupt ; Alexan-
drit, NordemMöld). 

О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А . 

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

ніемъ плоскостей, по измѣреніямъ Гайдингера, въ ма-
кродіагональныхъ конечныхъ краяхъ = 86°15'42 / /, въ 
брахидіагональныхъ конечныхъ краяхъ=139°52'54" и 
въ среднихъ краяхъ=107°29'12" *). 

*) Для главной Формы хризоберилла я удерживаю углы, данные 
J'aùàUHiepoMu, ибо мои собственный нзмѣренія, какъ ниже «удеть по
казано, привели меня къ тѣмъ же самычъ результатами 
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a:b:c^=l: 1,72427:0,81037 
1 : | /£Г9731 :]/0,6567 

Хризоберяллъ встречается въ видѣ крпсталловъ, 
округленныхъ обломковъ и зеренъ. Характеръ кристал
ловъ коро'псо- и длинно-прпзматическій, также таблице-
образный. Плоскости макрошшакоида бываютъ часто по
крыты вертикальными штрихами, которые впрочемъ не
редко замѣчаются и на плоскостяхъ брахипинакоида. 
Двойниковые и тройниковые кристаллы весьма обыкно-
венны; въ нихъ двойниковая поверхность есть плоскость 
брахидомы Pce Довольно несовершенная спайность идетъ 
по направленію плоскости брахипинакоида и еще менее 
явственная, по нацравдедію плоскости макрошшакоида. 
Издомъ раковистый. Твердость = 8,5. Относительный 
вѣсъ=3,65 3,80. Цвѣтъ снаржево-зеленый, скло-
няющійся иногда къ зеленовато-бѣлому, олпвково-зеле-
ному и желтовато-серому, а также гравяно-зеленый, 
изумрудно-зеленый и желтый. Черта белая. Блескъ 
стеклянный. Отъ прозрачнаго измѣняется до просвѣчи-
вающаго. Иногда замѣчается превосходный трпхроизмъ, 
равно какъ синеватый отливъ или астерпзмъ. Хризобе-
риллъ состоять преимущественно изъ берилловой земли 
и глинозема. Изъ анализовъ Аѳдѣева и Дамура для 
химическаго состава выводится Формула *) : 

Железная и хромовая окнси входятъ какъ изоморФ-
ныя прішѣся. 

*) Если разсматривать берилловую землю, как*-ново-окись, то 
Формула будетъ BeÄl. 
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Предъ паяльною трубкою не пзмѣняется (слѣдуя 
Клапроту, не измѣняется также и въ огнѣ фарфоро
вой печи). Съ плавнями минералъ даетъ медленно про
зрачный стекла, который при александритѣ окрашива
ются слабо зеленымъ цвѣтомъ. Съ содою не разла
гается. Съ кобальтовымъ растворомъ порошокъ полу-
чаетъ пріятный синій цвѣтъ. Кислоты на минералъ не 
дѣйствуютъ. 'Ьдкое кали и кислое сѣрнокислое кали его 
разлагаютъ. 

Долгое время хрпзобериллъ смѣшивали съ хризоли-
томъ; его отличилъ въ первый разъ Вернерп и далъ 
ему пазваніе «крпзоберпллъ». Впрочемъ въ древности 
этимъ послѣдішмъ имепемъ называли другой минералъ 
и именно разность берилла, какъ это усматривается изъ 
описанія Плшія ( X X X V I I , 5, стр. 20. Hard. II, 776) *). 

Первое химическое разложеніе хризоберилла изъ 
Бразиліи было произведено Елапротомъ **) въ 1795 
году. Этотъ ученый нашелъ въ минералѣ кремнеземъ и 
глппоземъ, смѣшанными съ неболыпимъ количествомъ 
извести и желѣза. Арфедсонъ ***), въ 1822 году, так
же нашелъ, что минералъ состоитъ изъ кремневокислаго 
глинозема. Зейбертъ ****), два года спустя, доказалъ, 
однакоже, что въ хризобериллѣ заключается гораздо 
болѣе берилловой земли, нежели кремнезема. Том-

*) С и . Handbuch fier Mineralogie von J. F. Г.. Hausmann, Gßttingen 
1847, Erster Band, S. 432. 

**) Beitr. I, S. 97. 

***) Vet. Acad. Handl. 1822. Schwee. J . X X X V I I I . S. 4. 

****) Schwgg. J . X L I I . 228. 
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cms *) не нашелъ въ хрияберпллѣ нисколько кремне
зема, что совершенно согласно съ результатами новѣй-
шихъ изслѣдованій Авдгъева **) и Дамура ***), которые 
нашли, что кремнеземъ не входить въ существенный 
составь минерала. 

Названіе «хризобериллъ» произведено отъ словъ: 
XQvaot; (золото) и берпллъ. 

Названіе «цимоФанъ» далъ минералу Гающ въ слѣд-
ствіе замѣчаемаго въ немъ отлива, отъ слова хѵ^ш  

(волна). 
Названіе «александритъ» дано Л. НорОеншильоомя 

уральской разности хризоберилла, отличающейся замѣ-
чательнымъ трихроизмомъ. 

Въ Россіи встрѣчаются двѣ разности хризоберилла, 
а именно:- александритъ и собственно хризобериллъ или 
цимоФанъ. 

1) АЛЕКСАНДРИТЪ. 

Въ тѣ дни, когда вся Россія праздновала совершен-
•нолѣтіе своего Наслѣдника престола, нынѣ благополучно 
царствующаго ИМПЕРАТОРА А Л Е К С А Н Д Р А П , нашли на 
Уралѣ хризобериллъ, совершенно отличный отъ всѣхъ 
прочихъ извѣстныхъ разностей хризоберилла. По своимъ 
превосходньшъ качествамъ новый минералъ занялъ вскорѣ 

*) Outl. I , 400. 
**) Pogg- Aim. 1842, L V I , 118. 
***) Ann. СЫш. Fhys. I l l , Sér. V I I , 173. Pogg. Ann. L I X , S. 120. 
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одно изъ иервыхъ мѣсть между самыми дорогими иско
паемыми. Этохъ драгодѣнный камень, по случаю досто
памятна™ дня его открытія, названъ въ честь 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 , нашего всемилостивѣй-
шаго Монарха, Аіександритомъ, но предложений из-
вѣстнаго минералога Л. Лорденшилъда. 

Александритъ встрѣчается въ Екатеринбургскихъ 
изумрудныхъ копяхъ вмѣстѣ съ изумрудомъ, Фвнаки-

томъ, рутиломъ, дпФанитомъ, апатитомъ, плавиковымъ 
шиатомъ и другими находящимися тамъ минералами. 

Первые кристаллы александрита были изсдѣдованы 
предъ паяльною трубкою Секретаремъ ИМПЕРАТОРСКАГО 

Минералогнческаго Общества Ф. Л. Вёртомг, который 
тогда же прпзналъ ихъ принадлежащими хризобериллу *). 
Ф. И. Вёртъ получилъ означенные кристаллы отъ Графа 
Льва Адексѣевача Перѳвскащ, Первьшъ кристаллвгра-
Фическимъ описаніемъ минерала мы обязаны. Густаву 
Розе**), a описаніемъ оптическихъ его свойствъ Лен
цу ***), Гайдингеру ****), Грайлиху и ф. Лату *****). 

Александритъ попадается въ видѣ весьма большихъ, 
превосходныхъ кристалловъ (которые почти всѣ трой-
никовые кристаллы), вросшихъ въ слюдяномъ слантгв. 
Цвѣть его большею частію темный травяно-зеленый, 

*) Schriften der in St. Petersburg gestifteten russisch kaiserlichen 
Gesellschaft für die gesammte Mineralogie. I Bd. 1 Abtheilnng 1842, S. 116. 

**) Gustav Rose. Reise nach dem U n i l und A l t a i , Bd. I I , S. 8TB, 
Berlin, 1842. 

***) Sehr, der in St. Pet. gest. r. k. Gesel. für die ges. Miner. I B d . 
1 Abth. І842, S. 120. 

****) Pogg. Ann. L X X V I I , 1849, 8. 228. 
****•) Wien. Akad. X X V I I , S. 46. 
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склоняющійся къ изумрудно-зеленому, рѣже блѣдный 
желтовато-зеленый. Кристаллы александрита обнаружи
вают^ сильный плеохроизмъ, который такъ отличите-
ленъ, что бросается въ глаза даже при самомъ поверх-
ностномъ разсмотрѣніи; въ самомъ дѣлѣ: при отражен-
ныхъ лучахъ свѣта александритъ имѣетъ темный зеле
ный цвѣтъ, а при проходящихъ сквозь него лучахъ 
(именно, когда эти лучи проходятъ сквозь двѣ парал-
лельныя плоскости макропинакоида Ь = ооРоо ) колом-
биново - красный. Этотъ послѣдвій красный цвѣтъ яв
ляется впрочемъ только тогда, когда кристаллы разсма-
триваюгь предъ яркимъ пламенемъ стеариновой свѣчи 
или лампы, а не предъ обыйіовеняыяъ дневныиъ свѣ-
томъ облачнаго неба. В * слѣдствіе столь сильнаго пле
охроизма прозрачный вставки александрита, выгранен-
ныя придичнымъ образомъ, днемъ кажутся зелеными, 
какъ изумрудъ, а вечеромъ при ламповомъ освѣщеніи 
какъ аметпстъ, т. е. красновато-ФІолетовыми. Это свой
ство камня дало поводъ Н. Лорденшилъду сказать, чи) 
александритъ носнтъ два главный русскія военный цвѣта: 
зеленый и красный. 

Въ александритѣ определяются слѣдующія кристал-
лическія Формы: 

Въ Фдгурахъ. По Вейсу. По Цауману. 

Ромбическін пирамиды. 
* 

о . . . . » (а : b : с) . . . . Р 

я , . . . . 4а: У А : с ) . . • .. . 2Р2 



— 72 — 

Ромбическія призмы. 
M ( ooa : b : с) . . . ooP 
s . . . . ( coa : 'ЛЬ : c) . . . oo§2 

Брахидома. 
i . . . . (a : b : ooc) . . . Poo 

Брахипинакоидв* 
a . . . . ( ooa : b : ooc) . . . ooPoo 

Макропинакоидъ. 
b . . . . ( ooa : oob : c) . . . ooPoo 

Г л а в н ѣ й ш і я комбинаціи о з н а ч е н н ы х ъ Формъ кристал-
ловъ александрита п р е д с т а в л е н ы н а т а б . L X I I I и L X I V 
въ наклонной и горизонтальной проэкц іяхъ , а именно: 

Троцниковые кристаллы. 

Ф и г . 1 и 1 bis 
P . 
0 

2P2 . coPoo . 
n b 

Ф и г . 2 и 2 bis 
P 
0 

ooPoo. 
b 

Ф и г . 3 и 3 bis 
p 
0 

О 
. Poo . ooPoo . 

i b 
Ф и г . 4 и 4 bis 

p 
0 

. 2P2 . ooP2 . ooPoo . ooPoo 
n s a b 

Ф и г . 5 и 5 bis 
p 
0 

. ooP2 . со Poo . 
s b 

Ф и г . 6 и 6 bis 
p 
0 

. 2P2 . ooP2 . ooPoo . 
n s b 

Ф и г . 7 и 7 bis l . - 2 P 2 . G O P O O . O O P O O . 

n a b 

Ф и г . 8 и 8 bis p 
0 

0 V — 
. Poo . ooPoo . ooPoo . 

1 a b 
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Двойниковые кристаллы. 

Кристаллы александрита, какъ уже выше бьіло за-
мѣчено, представляютъ большею частію правильные 
сростки язъ трехъ недѣлимыхъ, имѣющнхъ видь кри
сталловъ Ф И Г . 11 и 12 (таб. L X I V ) . Самое сростаніе 
происходить по закону, при которомъ двойниковая по
верхность есть плоскость брахидомы г'=Роо . Такъ какъ 
недѣлимыя постоянно проростаютъ другъ друга, то про
исходить группа, нмѣющая сходство съ шестиугольною 
пирамидою, притуплённою на вершинахъ прямою конеч
ною нлоскостію (ФИГ. 2) . Это сходство разительно, ибо 
макродіагональные конечные края пирамиды о = Р на
клонены между собою подъ угломъ=119 в46'34", т. е. 
весьма близкимъ къ 1,20°. Каждый изъ 6 средннхъ 
краевъ мнимой шестиугольной пирамиды (какъ удебио 
усматривается изъ Ф И Г . 2 ) составлеяъ изъ двухъ на-
кродіаі ональныхъ конечныхъ краевъ пирамиды о = Р 
двух» сосѣдствеаныхъ недѣлнмыхъ. Въ четырехъ изъ 
этих* средннхъ краевъ, каждая пара макродіагональ-

Фиг. 9 и 9 bis 
|2Р2.ооР.о»Р2.ооРос 

п M s а 
). соРоо 

b 

Фиг. 10 и 10 bis 
Р . ооР2 . ооРоо . 
о s b 

Простые кристаллы. 

Фиг. 11 и 11 bis 
Р . 2Р2 . ооРоо . ооРоо . 
o n а Ъ 

Фиг. 12 и 12 bis 
Р . 2Р2 . ооР2 . ооРоо . 
о п s а 

ооРао. 
Ь 
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ныхъ конечпыхъ краевъ образуешь у г о л ъ ^ І в О Ѵ О " , 
т. е. прямую линію,. и только въдвухъ прочихъ среднихъ 
краяхьвхоДящій уголъ=179°19'42",т. е. ломануюлинію. 
Въ слѣдствіе этого обстоятельства, каждая пара плоско
стей, прилегающихъ къ четыремъ среднимъ краямъ по
мянутой пирамиды, совпадаютъ въ одну и ту же поверх
ность и только двѣ пары прочихъ плоскостей образу-
ютъ входящій уголъ=179°32'28". Какъ рднакоже не 
велико сходство тройниковъ александрита съ шести
угольною пирамидою, ихъ тогчасъ можно распознать 
по звѣздообразной Фигурѣ плоскости, играющей роль 
прямой конечной плоскости и составленной изъ плоско
стей макропинакоида Ъ = ооРоо трехъ сросшихся между 
собою недѣлимыхъ, равно какъ по швамъ, которые за
мечаются на плоскосгсяхъ мнимой шестиугольной пира
миды, по направлешю діагоналей ея плоскостей. На не
делимых*, входящихъ- въ составъ правильнаго сростка, 
встречаются нерѣдко плоскости ромбической пирамиды 
я = 2 Р 2 , отчего на краяхъ тройниковаго кристалла об
разуется шесть входящихъ угловъ (ФИГ. 1), которые, 
въ случаѣ присоединенія плоскостей брахипинакоида 

о 

а = oo POD , врѣзываются еще глубже въ кристаллъ 
(ФИГ. 7 и 8). При вступленіи въ комбинацію плоскостей 
призмы s = ооР2, въ средпяѣ тройниковаго кристалла 
происходить ше ть входящихъ угловъ (ФИГ. 5 и 6). 
При значительномъ развитіи плоскостей брахипинакоида 
я = ао Ра>, образуется прекрасный тройникъ, имѣющій 
Форму звѣзды (ФИГ. 4); такіе тройники, впрочемъ, рѣдки. 
Въ послѣднее время нашли гнѣздо маленькихъ кристал-



ловъ александрита блѣднаго зеленаго цвѣта, которыхъ 
характеръ нѣсколько отлпченъ отъ вышеоііисанныхъ. 
Форма этихъ послѣднихъ изображена на ФИГ. 3. 

Двойниковые кристаллы встрѣчаются весьма рѣдко. 
До сихъ поръ мнѣ случилось видѣть только два такихъ 
кристалла: одпнъ находится въ коллекщи моего высоко-
почтеннаго друга II. А. Кочубея (ФИГ. 9), а другой въ 
моей собственной коллекщи (ФИГ. 10). 

Простые кристаллы разсматриваются величайшею 
рѣдкостію; они изображены на ФИГ. 11 и 12. 

Плоскости крйсталловъ довольно блестящи и боль
шею частію гладки, только однѣ . нлоскости брахипина-
коида а = оэРоо и макропинакоида Ъ•== а>Роо покрыты 
бываютъ вертикальными штрихами. За всѣмъ тѣмъ кри
сталлы александрита непригодны для точныхъ пзмѣреній. 

Иногда вышеописанные троііниковые кристаллы алек
сандрита сростаются въ группы, состояния изъ четы-
рехъ, пяти или большаго числа троііниковъ. Самая боль
шая группа изъ всѣхъ до сихъ поръ извѣстныхъ на
ходится въ собраніи П. А. Кочубея. Эта великолѣпная 
группа состоитъ изъ 22 болыпихъ и многихъ меньшихъ, 
тройниковыхъ крйсталловъ, пмѣющихъ Формы ФИГ. 1, 
2, 4 и 5. Большинство Крйсталловъ имѣетъ темный 
травяно-зеленый цвѣтъ и просвѣчиваетъ въ краяхъ;; 
некоторые изъ нихъ покрыты листочками' слюды.- Въ 
промежуткахъ между кристаллами замѣчаются тамъ и 
сямъ свѣтло-зеленыя непрозрачный призмы изумруда. 
Вся груана имѣетъ около 25 центяметровг въ длину, 
около 14 дентиметровъ въ высоту и около 11 центи-
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метровъ въ ширину. Она вѣситъ 13 Фунтовъ и 13 зо-
лотниковъ. На таблицѣ В, приложенной къ тексту 4-й 
части нашей книги, группа эта представлена въ нату
ральной ея величинѣ и со всѣми подробностями *). 

Нѣкоторые кристаллы александрита удивляютъ своею 
величиною, такъ напр. нѣкоторые тройники имѣютъ до 
9 центиметровъ въ наиболынемъ поперечникѣ. Обыкно
венная ихъ величина: 4 цент., 2 цент, или 1 цент, въ 
поперечникѣ. Встрѣчаются впрочемъ и весьма малень
кие кристаллы. 

Относительный вѣсъ александрита былъ первона
чально опредѣленъ Густавоме Розе, который употре-
билъ для этой цѣли тройникъ, вѣсившій 3,1245 грам. 
Густаве Розе нашелъ отн. вѣсъ=3,689. Я съ своей 
стороны также опредѣлилъ относительный вѣсъ мине
рала двумя опытами. Для перваго опыта былъ взятъ 
мною тройниковый кристаллъ (вѣсящій 23,639 грам.) 
и йолученъ относит, вѣсъ=3,666, а для втораго опыта 
выбраны были 7 маленькихъ тройниковыхъ кристалловъ 
(представляющихъ комбинацію ФИГ. 3 и вѣсящихъ 5,688 
грам.) и полученъ относит. вѣсъ=3,577. 

Итакъ если изъ приведенныхъ трехъ опредѣленій 
взять среднее, то получимъ: 

Отн. вѣсъ = 3,644. 

Этотъ относительный вѣсъ менѣе даннаго Мо-

*) Таблица В на бумагѣ и ва камнѣ исполнена Г. Эндерлейтомв, 
съ понощію ФотограФическаго снимка, полученнаго самимъ П. Л. Ко-
чубееш въ его собственномь Фотографическомь кабинетѣ. 
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cms*) (3,754) для прозрачной спаржево-зеленой раз
ности хризоберилла и близокъ къ относительному вѣсу, 
полученному Брейтгауптомз **) для хризоберилла изъ 
Гаддама въ Коннектикуте. Густавв Розе полагаетъ, 
что означенная разница происходитъ какъ отъ малень-
кихъ внутреннихь пустотъ, которыхъ трудно избѣжать 
въ тройниковыхъ и двойниковыхъ кристаллахъ, такъ и 
трещинокъ, которыми обильны кристаллы александрита. 

По изслѣдованію Ф. И. Вёрта ***) александритъ со
держится предъ паяльною трубкою слѣдующимъ обра
зомъ: 

Нисколько не плавится и нисколько не нзмѣняетъ 
своего цвѣта, равно какъ и не теряетъ плеохроизма. 

Съ бурою сплавляется трудно, но совершенно въ 
свѣтло-зеленый прозрачный королекъ. 

Въ борной кислотѣ, даже при самомъ продолжитель-
номъ дутьѣ, растворяется едва замѣтнымъ образомъ, 
такъ что взятые маленькіе кусочки минерала сохраня
ю т ихъ Форму и цвѣтъ. Полученный королекъ, въ на
чале безцвЬтный и прозрачный, отъ продолженнаго 
дутья дѣлается молочно-белаго цвета, склоняющагося 
къ зеленому, а при разсматриваніи на с&етъ кажется 
багряно-краснымъ. 

*) F. Mohs. Leichtfassliche Anfangsgrande der Naturgeschichte de» 
Mineralreichs, 1839, Wien, Zweite Auflage, Bd. I I , S. 343. 

**) A. Brathaupt. Vollst&nd, Handbnch der Mineralogie, 1847, Dres
den *nd beipi ig , Bd. III, & 735, 

***) Schrift, der in St. Petersb. gestfft. В . K. Geeett»eh: für die ge-
sammte Mineralogie, Bd. I , Erste Àbtheïhing, Г844, S. 117. 
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Съ ФОСФОрною солью сплавляется трудно въ про
зрачный блѣдно-зеленый королекъ. 

Съ содою почти не измѣняется. 

Съ кобальтовымъ растворомъ окрашивается пріят-
нынъ синимъ цвѣтомъ. 

Будучи смѣшанъ съ плавиковымъ шпатомъ, притомъ 
такъ что взятое количество минерала менѣе количества 
плавиковаго шпата, даетъ блѣдно-зеленый королекъ, въ 
противномъ же случаѣ получается бурый королекъ. 

По разложенію Авдѣева*), произведенному имъ въ 
1842 году, александритъ состоишь изъ: 

Глинозема 78,92 
Берилловой земли . . . 18,02 
Желѣзнои окиси . . . 3,48 
Хромовой окиси . . . . 0,36 
Мѣдной и свинцовой окисей 0,29 

101,07 

Въ отношеніи плеохроизма, александритъ былъ по
дробно изслѣдованъ сперва Е. Лешот**), а потомъ 
Гайдитерот ***). Хотя собственно въ александрит*, 
по* прйчинѣ чрезвычайной рѣдкости прозрачныхъ его 
кусковъ, показателя преломленія и угла оптическихт> 
осей до сихъ норъ не опредѣляли, однакоже недоста-
токъ этотъ можетъ быть отчасти исправлепъ, благодаря 

*) Fogg. Ann. 1842, Bd. L V I , S. 118. 

**) Schrift, d. in St. Petereb. gest. R. K. Gesell, f. die gesam. Mine
ralogie, I Baud, 1 Abth. 1842, S. 120. 

***) Pogg. Ann. 1849, Bd. L X X V I I , S. 228. 
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трудаиъ Брюстера, Біота, Деклуазо, Сорета *), Грай-
лит и ф. Жата, которые занимались этимъ предме-
томъ, употребляя для своихъ опытовъ кристаллы ино-
страннаго хризоберилла. Для показателя преломленія ино-
страннаго хризоберилла Брюстерв нашелъ среднимъ чнс-
ломъ величину—1,760, а Деклуазо получвлъ: а=1 ; 7565 г 

/?= 1,7484 и у = і 1,7470 **). Слѣдуя Сорету истинный 
уголъ оптическихъ осей хризоберилла=27°51', средняя 
оптическая линія соеданяегь между собою тѣ края бра-
хидомы г=Рсо , въ которыхъ плоскости наклонены ш>дъ 
угломъ=:119046', и поверхность оптическихъ осей па
раллельна плоскости .самой совершенной спайности. 

Йтакъ для александрита мы должны принять, что: 

1) Средній показатель преломленія=1,755. 

2) Оптическія оси лежать въ плоскости брахипина-
коида а = ооРоо . 

3) Оптическая средняя линія (раздѣляющая цополамъ 
острый уголъ двухъ оптическихъ осей) совпадаетъ съ 
кристаллографическою вертикальною осью а. и что след
ственно эта нослѣдняя съ каждою изъ оптическихъ осей 
образуете уголъ=13°55'30". 

*) Recherches sur la position des axes de double réfraction dans les 
snbstances cristallines. Genèvej 1821. 

**) Здѣсь « (наибольшая величина) получена посредствомъ призмы, 
которой край быль параллёлёнъ съ оптическою среднею ливіею; ß 
(средняя величина) посредствомъ призам, которой край былъ оер-
ііендикуляренъ къ поверхности оптическихъ осей, н наконец» y (наи
меньшая величия») посредствомь призмы, которой край бьмъ парал
лелёнъ съ линіек), разделяющею потлажь туоой угол» отическихъ 
осей. (Theses présentées a la faealté des Science» dfr ïarle, p*r M. A. 
Descloizeauz, Paris, 1857, p. 6Q). 
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4) Двѣ оптическія оси образуютъ между собою ис
тинный уголъ=27°51', что даетъ, принимая въ расчетъ 
среднія величины для преломленія Брюстера, кажущійся 
уголъ въ воздухѣ=50°7' *). 

Въ разсужденіи обозначенія осей упругости свѣто-
ваго эфира и проч. т. п. мы будемъ слідовать методѣ 
Грайлиха и ф. Ланіа **), а именно: чрезъ а мы озна-
чимъ длинную ось упругости, чрезъ Ъ среднюю и чрезъ 
с короткую. Такъ какъ александритъ принадлежитъ къ 
числу минераловъ, которыхъ оптическая средняя линія 
имѣетъ положительный или притягательный характеръ, 
то эта средняя линія (называемая Грайлихомъ и ф. 
Латомъ первою среднею лпніею) есть малая ось упру
гости с. Малая ось упругости с совпадаетъ слѣдственно 
съ кристаллографическою вертикальною осью а. Такъ 
какъ поверхность оптическихъ осей есть брахипинако-
идъ а = ооРоо, то нормальная къ этой поверхности 
есть средняя ось упругости Ь. Средйяя ось упругости 
Ъ совпадаетъ следственно съ кристаллографическою ма-
кродіагональною осью Ь. По этому длинная ось упруго
сти а совпадаетъ съ кристаллографическою брахидіаго-
нальною осью с. 

Плеохроизмь александрита въ нослѣднее время быль 
пзслѣдованъ съ особенною подробностію Гайдиніеромъ, 
почему ниже приведены будутъ главнѣйшіе результаты 

*) Этотъ ка;і;уіційся уголъ въ воздухѣ Біотіі, чрезъ непосред
ственное наблюдение, ітолучилъ=50°. (Thèses présentées à la faculté des 
Sciences de Paris, par Descloizmux, Paris, 1857, p. 60). 

**) Sitzungsberichte der m;ith. nnturw. Classe der Kais. Akademie der 
Wissenschaften zu Wien, 1857. Bd. X X V I I . S. 3. 
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наблюдений этого ученаго . Я дозволяю с е б ѣ присоеди
нить к ъ этимъ с в ѣ д ѣ н і я м ъ р е з у л ь т а т ы моихъ с о б с т в е н -
н ы х ъ о п ы т о в ъ , к о т о р ы е я м о г ъ произвести с ъ помощію 
с о в е р ш е н н о п р о з р а ч н а г о темно-зеленаго кристалла, и м ѣ -
ю щ а г о около 3 миллим, в ъ направленіи вертикальной 
оси, около 6 миллим, в ъ направленіи макродіагональной 
о с и и около 2 миллим, въ толщину, т. е. в ъ н а п р а в л е -
ніи брахидіагональной оси. 

Д л я л у ч ш а г о объяснен ія предмета прилагается н и ж е -
с л ѣ д у ю щ а я Фигура п р о с т а г о к р и с т а л л а , п р е д с т а в л я ю сь — о о 
щ а г о комбинацію: ос Poo . ce Pec . Poo . ссР2. 

Е с л и дневной с в ѣ т ь облачнаго н е б а или с в ѣ т ъ пламе
ни стеариновой с в ѣ ч и , п р о ш е д ш і й сквозь к р и с т а л л , алек
с а н д р и т а , р а з л о ж и т ь дихроскопическою л у п о ю Гайдин-
іера, т о з а м ѣ ч а ю т с я с л е д у ю щ і я явленія: 

1) П р и н а с л е д о в а н а ц в е т а макропинакоида Ь— ооРсс , 
ч. ІУ. 6 
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когда проходитъ сквозь кристаллъ дневной свѣтъ, этотъ 
цвѣтъ, по наблюденіяыъ Гайдингера, разлагается на 
два тона, а именно: верхнее обыкновенное пзображе-
ніе О дихроскона кажется медово-желтымь, а нижнее 
необыкновенное Е яремѣдянковымъ (цвѣтъ мѣдной краски 
яри). Первый тонъ, обозначенный на приложенной Ф И -
гурѣ буквою Ь, въ разсужденіп силы свѣта, самый 
свѣтлый, а второй, означенный буквою а, самый тем
ный. Если же изслѣдовать цвѣтъ макропшіакопда при 
ночномъ освѣщепіп, т. е.-когда испытуемый образецъ 
помѣщепъ предъ яркішъ пламенемъ стеариновой свѣчи, 
то свѣтлѣйшій тонъ Ь кажется оранжево-желтымъ, а 
темнѣйшій тонъ а чпстымъ пзумрудио-зеленымъ. 

При дневиомъ освѣщенін, я нашель въ моемъ кри-
сталлѣ свѣтлѣйшій тонъ Ъ медово-желтымъ, склоняю
щимся къ оранжево-желтому, a темнѣйшій тонъ а пре-
восходнымъ пзумрудно-зеленымъ. При ночномъ освѣще-
нія получено мною то же самое, что и Гайдингеромв. 

2) При пзслѣдовапіп цвѣта брахпипнакоида а= ооРоо , 
когда проходитъ сквозь кристаллъ дневной свѣтъ, по на-
блюденіямъ Гайдингера, цвѣтъ этотъ разлагается на слѣ-
дующіе два тона: верхнее обыкновенное изображеніе О 
дпхроскопа кажется пли селадоново-зеленымъ, т. е. зеле-
нымъ съ прпмѣсью Фіолетоваго, если употреблена была 
для опыта тоненькая пластинка минерала, или краснова-
то-ФІолетовымъ, если такая пластинка довольно толста. 
Этотъ цвѣтъ слѣдственио дихроматпческій *), онъ озна-

*) Гайдиніерг за.мѣчаетъ по этому случаю, что цвѣтъ этотъ есть 
характериспшческш цвптг нѣкоторыхъ хроиовыхъ растворовъ. 
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ченъ на приложенной Фптурѣ буквою с. Нижнее не
обыкновенное изображеніе Е дихроскопа кажется мѣ-
дянково-зеленьшъ, точно такимъ же какъ въ предъ-
пдущемъ опытѣ, т. е. это есть тонъ а. 

При ночномъ освѣщеніп тонъ а чистый изумрудно-
зеленый, а тонъ с коломбшюво-красный. 

Я нашелъ, при дневномъ освѣщеніи, тонъ с пре-
восходпьшъ коломбнново-краснымъ и тонъ а изумрудно-
зеленымъ, а при ночномъ освѣщеніи точно такимъ же, 
какъ и Гайдингера. 

3) Наконецъ при нзслѣдованіп цвѣта основнаго пи-
ыакоида оР, когда проходитъ сквозь кристаллъ дневной 
свѣтъ, слѣдуя Гайдишеру, верхнее обыкновенное изо-
браженіе О кажется селадопово-зеленымъ или коломбп-
ново-краснымъ, т. е. получаютъ тонъ с, а нижнее не
обыкновенное пзображеніе Е масляно-зеленымъ, склоня
ющимся къ медово-желтому, т. е. получаютъ тонъ Ь. 
При ночномъ освѣщеніп тоны b п с кажутся точно та
кими же, какъ въ предъпдущнхъ случаяхъ. 

Въ моемъ малепькомъ кристаллѣ, я получплъ, при 
дневномъ освѣщеніп, тонъ с коломбнново-краснымъ, а 
тонъ b медово-желтымъ. При ночномъ освѣщеніи, какъ 
въ предъидущпхъ случаяхъ. 

Такъ какъ въ изображеніи дпхроскоішческой лупы, 
въ которомъ появляется желтый цвѣтъ b, дрожжанія 
ЭФира происходятъ параллельно кристаллографической 
макродіагональной оси b и слѣдствеыно параллельно 
средней оси упругости В, то помянутый цвѣтъ, соглас
но съ Гайдитеромв, можно назвать цѳѣтом: кристал-

6* 
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лографической оси Ъ или цвѣтомъ средней оси упру
гости Ь. Такъ какъ въ изображена дихроскопа, въ 
которомъ появляется изумрудно-зеленый цвѣтъ а, дрож-
жанія эФпра происходить параллельно кристаллографи
ческой вертикальной оси а и слѣдственно параллельно 
наименьшей оси упругости с, то изумрудно-зеленый 
цвѣтъ можно назвать цвѣтомз кристаллографической 
оси а или цвѣтомд наименьшей оси упругости с. 

На томъ же основаніи дихроматически цвѣтъ с (иногда 
селадоново-зеленый, а иногда коломбиново-красный) мо
жно назвать цвѣтомз кристаллографической оси с или 
цвѣтомз наибольшей оси упругости а. 

По такому наименованію, цвѣта а, Ъ и с суть 
цвѣта осей. 

Такъ какъ по силѣ свѣта, кристаллографической 
оси а или наименьшей оси упругости с соотвѣтствуетъ 
самый темный тонъ, кристаллографической оси с или 
наибольшей оси упругости a соотвѣтствуетъ средній 
тонъ, и накоиецъ кристаллографической оси b или сред
ней оси упругости Ь соотвѣтствуетъ самый свѣтлый тонъ, 
то очевидно, что въ александрптѣ напболѣе поглощен
ные лучи суть наименьшей скорости, за ними слѣдуютъ 
лучи наибольшей скорости и накоиец-ъ наименѣе погло
щенные лучи—средней скорости. Это отношеніе можно 
выразить, по методѣ Грай.гиха и ф. Жата, слѣдую-
щимъ образомъ: 

с > а > 6 , 

гдѣ а, и и с суть коэФПціепты поглощенія. 
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Необыкновенно хорошъ контрастъ цвѣтозъ въ двой-
никовыхъ и тройпиковыхъ кристаллахъ александрита, 
если разсматрпвать ихъ сквозь призму Пиколя пли 
сквозь Гайдингера дпхроскоппческую дз'пу. Подобнаго 
рода наблюденія были пропзведены въ кристаллахъ алек
сандрита въ первый разъ Е. Ленцот, который резуль
таты свопхъ пзелѣдованій подробно публпковалъ въ 
1842 году. 

Если таблицеобразный двойниковый кристаллъ, напр. 
въ родѣ двойника ФИГ. 10, таб. L X I V разсматрпвать 
съ помощію призмы Пиколя и прптомъ такъ, чтобы 
лучи свѣта проходили сквозь двѣ параллельный плоско
сти макропинакоида Ъ = ооРоо (т. е. когда лучи свѣта 
падаютъ перпендикулярно къ этой плоскости), то двой-
никъ, при пзвѣстномъ положекіи призмы Пиколя, яв
ляется двуцвѣтнымъ, а именно: когда плоскость поля-
ризаціи аппарата совпадаетъ съ поверхностію брахппи-
накопда а — ооРоо одного педѣлпмаго двойника, то этотъ 
недѣлимый кажется желтымъ, а другой недѣлимый зеле-
нымъ. Напротивъ, когда плоскость полярпзаціп аппара
та занимаетъ положеніе перпендикулярное къ поверхно-
сти брахипинакоида а = ооРоо того же недѣлпмаго, то 
онъ кажется зеленымъ, а другой желтымъ. 

Каждый прозрачный двойниковый кристаллъ алек
сандрита даетъ въ полѣ дпхроскоішчеспой лупы, при 
извѣстномъ ея положеніп, оба изображенія двуцвѣтными, 
но въ обратномъ яорядкѣ, какъ это усматривается изъ 
приложенной здѣсь Фигуры: 



Въ верхнемъ, обыкновенномъ изображена О, лѣвая 
(на Фпгурѣ безъ черточекъ) половина желтая, а правая 
(на Фнгурѣ съ черточками) зеленая, наиротивъ въ ниж-
незіъ, необыкновсішомъ пзображеніп Е , лѣвая половина 
зеленая, а правая желтая. 

Краткій общій взглядъ на всѣ вышеописанный плео-
хроматическія отношения можетъ дать слѣдующая та
блица: 

Ц В Ѣ Т А О С Е Й . 

i а с 1 Ъ Ь 
\ i 

с 0 

Яремѣдянковый, 
: чистый изумруд-
1 но-зеленый. 

Масляно - зеле
ный, склоняю-
щійся къ медо
во-желтому, ме
дово-желтый. 

Селадоново-зеле-
ный, въ толстыхъ 
пластин кахъ Ф ІО-
летов. пли колом-
биново - красный. 

I Темнѣйшій тонь. Свѣтлѣйшій тонъ. Средній тонъ. 

! с > а > 6 
i Î j » 
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2) Ц И М О Ф А Н Ъ . 

Обыкновенный хризобериллъ или цимоФанъ встре

чается, вмѣстѣ въ эвклазомъ, розовымъ топазомъ п дру

гими минералам, въ нѣкоторыхъ розсыпяхъ кшнаго 

Урала, на землнхъ оренбургскихъ казаковъ, по близости 

рѣкп Санаркп. Этотъ цимоФанъ попадается большею 

частію въ впдѣ маленькихъ галекъ, между которыми 

можно бываетъ иногда отыскать нѣсколько правпльныхъ 

кристалловъ. Наибольшая часть его экземпляровъ отли

чается преимущественно свопмъ превосходнымъ сѣрно-

желтымъ цвѣтомъ, который почти столько же пріятенъ, 

какъ цвѣтъ кристалловъ сѣры пзъ Гпргептп въ Сицп-

ліп. Нѣкотормя цпмоФановыя галькп имѣютъ внрочемъ 

сѣрый плп зеленовато-сѣрый пли зеленый цвѣтъ. Два 

желтые кристалла щшоФана (около 5 миллпметровъ дли

ною и около 3 миллпметровъ толщиною), служпвшіе мнѣ 

для опредѣленія минерала *) и полученные мною отъ 

Гг. Горныхъ Инженеровъ Миклашевскаю и Барбота 

ее Марии, были простые кристаллы и имѣли Форму при

ложенной здѣсь Фигуры. 

*) См. Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Peters

burg. Tome V, p. 138. 
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Комбинація этихъ кристалловъ слѣдующая: 

Poo . OQT2 . ооРЗ . ооPoo . оэРоо . 
i s г a Ъ 

Итакъ нашъ желтый цимоФанъ имѣетъ одинаковую 
криеталлизащю съ бразильскимъ циыоФаномъ. Для опре-
дѣленія относительнаго вѣса была взяты мною нѣсколько 
маленькихъ галекъ и два вышеописанные кристалла, ко
торые всѣ вмѣстѣ вѣспли 0,932 грам. и которые дали: 

отн. вѣсъ = 3,835. 

Одинъ изъ помянутыхъ кристалловъ я изслѣдовалъ 
съ помощію дихроскопнческой лупы Гайдиніера: на 
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плоскости макропинакоида Ъ = оэРоо обыкновенное изо-
браженіе О дихроскопа оказывается блѣднымъ желто-
вато-бѣлымъ, а необыкновенное Е превосходвымъ жел-
тымъ; на плоскости брахипинакоида а = ооРсо оба пзо-
браженія, какъ обыкновенное О , такъ и необыкновен
ное Е , почти не представляютъ разницы въ цвѣтѣ и 
кажутся превосходно желтыми. Для общаго взгляда 
на плеохроматпческія отношенія ояисываемаго цимоФана 
прилагается слѣдующая таблица: 

Ц В S Т А О С Е Й . 

а с Ъ Ь с а 

Превосходный 
желтый. 

Блѣдный жел-
товато-бълый. 

Превосходный 
желтый. 

Темнѣйшій топъ. j Свѣтлѣйпіійтонъ. Средній тонъ. 

с > а > Ь 

Здѣсь должно замѣтить, что хотя ТОЕЪ b (о), по 
силѣ свѣта, означепъ свѣтлѣйшимъ, однакоже онъ, въ 
этомъ отнощеяіп, почгп не обличается отъ тона с (а); 
тонъ a (с) значительно тема£е двухъ предъпдущихъ. 

Изъ тѣхъ же розсыпей южнаго Урала, Г . Главный 
Начальникъ Уральскпхъ горныхъ заводовъ Генералъ-
Лейтенантъ Ф. Л. Фелъкнерз, по благосклонности ко 
мнѣ, подарилъ мнѣ зеленый кристаллъ хризоберилла. 
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Этотъ послѣдній пмѣетъ темный травяно-зеленый цвѣтъ 
н представляетъ тройнпкъ, почему весьма походитъ на 
александрптъ. 

У Г Л Ы К Р И С Т А Л Л О В Ъ Х Р И З О Б Е Р И Л Л А . 

Если принять отношеніе осей для главной Формы 
хризоберилла : 

а : Ь : с = 1 : 1,72427 : 0,81037, 
то получаются шіжеслѣдующіе углы: 

По вычпсленію. По пзмѣренію. 

о : о j 
въ X ) = 86° 15' 42" 86° 17' 

о: оі 
въ Y j = 139° 52' 54" 139° 48' 

о : а 110° 3' 33" 
о:Ъ 136° 52' 9" 136° 54' 
о : л 163° 55' 10" 
о : s — 140° 3' 20" 
о : г 133° 7' 51" 133° 6' 

п : п 1 
въ Х І 102° 1С 42" 102° 18' 

п : а 126° 8' 23" 
п : b - 128° 51' 39" 128° 55' 
п : г 137° 21' 57" 137° 22' 
п : s 149° 26' 22" 

M: а = 115° 10' 21" 
M : Ъ 154° 49' 39" 
M : s = 161° 56' 43" 
s : а -— 133° 13' 38" 
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По вычпсленію. По измѣренію. 
s;b = 136° 46' 22" 
s:i = 110° 5' 48" 
r:a = 144° 39' 13" 
r:b = 125° 20' 47" 
r:s = 168° 34' 25" 
>• : г = 114° 9' 20" 

BJYH 1 1 9 0 4 6 ' 34" 
г : a = 120° 6' 43" 120° 6' 
г : Ъ = 90° 0' 0" 90° 0' 
a : b = 90° 0' 0" 

. « : & * ) = 140° 58' 47" 140° 55' 
Если означить чрезъ X макродіагоиальяые конечные 

края, чрезъ Y брахпдіагопальпые конечные края, чрезъ 
Z средніе края, чрезъ и уголъ паклоненія ыакродіаго-
нальнаіо конечнаго края къ вертикальной осп а, чрезъ 
ß уголъ наклоненія брахпдіагональпаго конечнаго края 
къ вертикальной осп а п чрезъ у уголъ наклопенія сред-
няго края къ ыакродіагональной осп Ь, то даліе по вы
числению получается, для: 

о — Р. 
i / jX = 43° 7' 51" X = 86° 15' 42" 
i / j Y = 69° 56' 27" Y = 139° 52' 54" 
i / 2 Z = 53° 44' 36" Z = 107° 29' 12" 

ce = 59° 53' 17" 
ß = 39° V 13" 
Y — 25° 10' 21" 



— 92 — 

n = 2P2. 
т / 2 х = 51° 8" 2 1 " X = 102° 16' 4 2 " 

V»Y = 53° 51 ' 37" Y = 107° 43 ' 14" 

y 2 z = 59° 26' 2 2 " Z = 118° 52 ' 4 4 " 

a -= 40° 45 ' 5 7 " 

ß-- = 39° 1' 1 3 " 

У : = 43° 13' 3 8 " 

M = 
25° 10' 2 1 " X = 50° 20 ' 4 2 " 

64° 49 ' 3 9 " Y = 129° 39 ' 18" 

s = <xP2. 

У 2 х = 43° 13' 3 8 " X = 86° 27 ' 16" 

V»Y = 46° 46 ' 2 2 " Y = 93° 32 ' 4 4 " 

r = ооРЗ. 

y 2 x = 54° 39' 1 3 " X = 109° 18' 2 6 " 

y 2 Y = 35° 20' 4 7 " Y = 70° 4 1 ' 34" 

г = 
О 

Poo. 

y 2 Y = 59° 53 ' 17" Y = 119° 46 ' 3 4 " 

% z = 30° 6' 4 3 " Z = 60° 13' 2 6 " 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И З М Ѣ Р Е Н І Й К Р И С Т А Л Л О В Ъ Х Р И З О Б Е 

Р И Л Л А . 

Такъ какъ кристаллы хризоберилла большею частію 
непригодны для точныхъ измѣреніи, то почти для всѣхъ 
моихъ измѣреній были употреблены бразильскіе кри
сталлы, которыми обязали меня высокопочтенные друзья 
мои Гг. Деклуазо и Д-ръ Раутъ. Самыя измѣренія про
изведены мною съ помощію гоніометра Митчерлиха, 
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снабженнаго одною наблюдательною трубкою. Изнурен
ные кристаллы означены № 1, Л» 2 и т. д. Вотъ ре
зультаты : 

Для о : о (въ Y) . 
Bs кристаллах^ изъ Бразиліи. 

№ 1 = 1 3 9 ° 48' О" 
№ 3 = 139° 47' 45" 

Средній = 139° 47' 53" 
Отраженіе на плоскостяхъ обоихъ кристалловъ было 

довольно хорошо. 
(По вычіісленію изъ данныхъ Гайджіера=ІВ9°52'54"). 

Для о : о (въ X) . 
Въ кристалла изъ Бразиліи. 

№ 2 = 86° 16' 30" 
Отраженіе на плоскостяхъ было довольно хорошо. 

(По вычисленію изъ данныхъ Гайдиніера=86й15Ч2"). 

Для о : і. 
Bs ?cpucma.uaxs изъ Бразиліи. 

№ 3 = 133° 7' 30" 
А: 4 = 133° 4' 50" 

Средній = 133° 6' 10" 
Отраженіе на плоскостяхъ въ кристаллѣ 3 было 

очень хорошо, а на крпсталлѣ Л» 4 посредственно. 
(По 'вычисление изъ данныхъ Гайдингера—ІЪУТЫ"). 

Для о : Ь. 
Въ кристаллах: изз Бразиліи. 

Ѣ 2 = 136° 54' 30" 
№ 4 = 43° 7' 30"(дополн. = 136°52'30") 
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Bs кристаллѣ александрита. 

№ 5 = 136° 55' 30" 

Средшй = 1 3 6 ° 54' 10" 
Отраженіе на плоскостяхъ всѣхъ трехъ крпстал-

ловъ было посредственно. 

(По вычислению изъ данныхъ ІЪйд(ше^а=136°52'9"). 

Для г : а. 

Вз кристиллѣ изъ Бразилии 
№ 4 = 59° 54' 0" (дополн. = 120°6'0") 

Отраженіе па плоскостяхъ было довольно хорошо. 
(По вычисление изъ данныхъ J'айдишера=50053'П" и 
120°6'43"j. 

Для п : ri (въ X). 
Вз кристаллѣ изз Брази.гіи. 

JE 4 = 102° 17' 30" 
Отражеиіе на плоскостяхъ было довольно хорошо. 

(По вычисление изъ данныхъ Iайдингера~102"\Ч'І2"). 

Для п : Ь. 

Вз кристаллѣ изз Бразил'ш. 

Ѣ 4 = 128° 54' 30" 

Отраженіе па плоскостяхъ было довольно хорошо. 

(По вычисление изъ данныхъ Гайдиніера=128°5Ѵ39"). 

Для п : і. 

Bs кристамѣ изъ Бразиліи. 

JV; 4 = 137° 2 Г 40" 
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Отраженіе на плоскостяхъ было очень хорошо. 

(По вычисленію изъ данныхъ Гайдингсра=1Ъ7°21'Ь74'). 

Для X : Ъ (.r=Poo ). 

Вз кристсилѣ ms Бразилін. 

№ 4 = 140° 54' 30" 

140° 55' О" 

Средній = 140° 54' 45" 

Отраженіе на плоскостяхъ было посредственно. 

(По вычисленію изъ дашіыхъ Гайдитсра=\4:0058Ч7и)-

Для і : b. 

Bs кристаллѣ ms Бразилии 

Л» 4 = 90° О' О" 

Отраженіе на плоскостяхъ было очень хорошо. 

Д О П О Л Н Е Н І Я . 

1) Для болѣе удобнаго понятія о поясахъ и вообще 

о всѣхъ другихъ кристаллографически.^ отношеніяхъ 

кристалловъ александрита, мы полагаемъ не безполез-

нымъ приложить трехъ родовъ проэкціи, по методамъ 

Неймана и Евенштета. 

Первую проэкцію (по методѣ Неймана) можно на

звать, слѣдуя Миллеру, гномическою прожціею (gno

mische Projection). 
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Метода этой проэкціи, какъ извѣстно, основана на 
томъ, что центро-трмалъныя плоскостей, лежащпхъ 
въ одномъ п томъ же поясѣ, заключаются въ одной и 
той же плоскости, и что слѣдственпо п точки пересѣ-
ченія всѣхъ этпхъ нормальныхъ съ какою нибудь пло-
скостію, выбранною для построенія, заключаются въ 
одной прямой лпніп. Подобныя лпніи Нейманд назы
ваешь линіями поясовъ (Zonenlinien), а точки пересѣ-
ченія нормальныхъ съ плоскостію, выбраппою для по-
строенія, мѣстами плоскостей (Flachenorte) *). Пло-

*) Beitrüge zur Krystnllonomie von С. Xuimann. Berlin unil Po
sen. 1823, Öeite 6. 
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скостію построеш'я въ нашемъ чертежѣ служитъ пло

скость, идущая параллельно съ плоскостію основнаго 

нинакоида=оР и проходящая чрезь единицу вертикаль

ной оси а. 

Вторую проэкцію (по методѣ Неймана) можно на

звать, слѣдул МгіХіеру, стереографическою проэкціею 

(stereographische Projection). 

Ъ 

Ч. IY. 7 
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Въ стереографической проэкціп, какъ извѣстно, пун

кты и круги шаровой поверхности нанесены на повер

хность болынаго круга, чрезъ соедпненіе этихъ пунктовъ 

и круговъ съ полюсомъ помянутаго большаго круга 

прямыми линіями. По этому глазъ, цомѣщенный въ по

люсе большаго иди основнаго круга, усмотритъ проэк-

цію каждаго изъ означенныхъ пунктовъ такъ, какъ по-

казываетъ чертежъ, въ которомъ поверхность основнаго 

круга пересѣчена лучами зрѣнія. 

Приложенный чертежъ исполненъ при слѣдующихъ 

предположеніяхъ : а) центръ шаровой поверхности со

впадаетъ съ центромъ кристалла; Ь) центро-нормальныя 

всѣхъ плоскостей продолжены до пересѣченія съ ша

ровою поверхностію ; с) поверхность основнаго круга 

(плоскость построенія) проходитъ чрезъ центръ кри

сталла, параллельно плоскости основнаго пинакоида=оР, 

и наконецъ d) точки пересѣченія центро-нормальныхъ 

одной половины шаровой поверхности (верхней или ниж

ней) соединены съ полюсомъ другой половины этой ша

ровой поверхности (гдѣ находится глазъ) прямыми ли-

ніями. 

Третію проэкцію (по методѣ Евенштета) можно 

назвать, слѣдуя Шуману, линеарного прожціею (linear 

Projection). 



Метода этой проэкціи основана, какъ извѣстно, на 

ТОІГЬ, что если всѣ плоскости одного и того же пояса 

перенести, параллельно имъ самимъ, въ одинъ и moms 
же пункте, то онѣ пересѣкутся въ одной и той оке 
лтіи, которая очевидно есть ось даннаго пояса. По 

этому, если пересѣчь такой поясъ какою нибудь шго-

скостію или плоскостію построенія, то данный поясъ 



представится тогда въ видѣ системы прямых! линій, 

пересѣкающихся въ одной и той же точкѣ. Изъ этого 

правила исключаются только тѣ пояса, которыхъ оси 

параллельны плоскости построенія и линіи пересѣченія 

которыхъ представляются по этому въ видѣ системы 

параллельных^ линій. 

Въ приложенномъ чертежѣ плоскостію построенія 

служптъ поверхность, проходящая чрезъ центръ кри

сталла и параллельная плоскости основнаго пинакоида 

= о Р . Всѣ плоскости перенесены, параллельно имъ са-

мимъ, въ одинъ и тотъ же пунктъ, лежащей при еди

нице вертикальной оси а. 

2) Гессенбергз, основываясь частію на своихъ соб-

ственныхъ наблюденіяхъ американскихъ кристалловъ, ча-

стію на рисункахъ минералогіи Дана, полагаетъ, что 

двойниковыя группы хризоберилла довольно сложнаго 

происхожденія. По его мнѣнію нѣкоторыя изъ нихъ со

ставлены петолько изъ трехъ, но даже изъ шести пе-

рекрещатощихся или двѣнадцати соприкасающихся не-

дѣлимыхъ, имѣя въ этомъ послѣднемъ случаѣ плоскости 

ЗРоо и а = ооРоо , поперемѣнно, поверхностями сро-

станія. Такъ какъ Гессенбери въ интересной статьѣ 

своей «О двойникахъ хризоберилла» *) изъявилъ лестное 

*) Mineralogische Notizen топ F. Hessenberg, Л» 4. (Dritte Forteez-

*ung) Frankfurt а. M . 1861, S. 24—27. (Aus den Abhandlungen der Sen-
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для меня желаніе, знать мое мнѣпіе о двоіінпковыхъ 

группахъ русскаго александрита, то я считаю долгомъ 

моимъ, касательно этихъ послѣднпхъ, войтп здѣсь въ 

нѣкоторыя подробности. 

Наибольшая часть пзслѣдовапныхъ мною крйстал

ловъ александрита дозволили мпѣ заключить, что всѣ 

двойниковыя группы этого минерала представляютъ два 

рода правильнаго сростанія, а именно: а) Всѣ такъ на

зываемые тройники александрита (ФИГ. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 и 8) составлены изъ трехъ перекрещающпхся или 

одинъ другаго проросшихъ неділимыхъ; въ нихъ двой

никового поверхностно служитъ плоскость брахидомы 

г = Р о о . Ъ) Всѣ двойниковые кристаллы (ФПГ. 9 п 10) 

составлены напротивъ из';, двухъ соприкасающихся не-

дѣлимыхъ и въ нихъ дгийнпковою поверхностію слу-

житъ плоскость брахидомы ЗРоо, до сихъ поръ еще 

не встрѣченной въ кристаллахъ хризоберилла. 

Другаго рода двойниковыхъ группъ мпѣ ne случи

лось видѣть въ кристаллахъ александрита. 

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что удоб

нее (преимущественно для одноФормепности) принять 

только одинъ законъ двойниковаго образованія, т. е. 

принять за двойниковую поверхность плоскость брахи-

kenbergüchen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfort a. M. Bd. V I 
besonders abgedruckt). 
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домы ЗРоо , какъ для двойвиковъ, такъ и для тройнй-
ковъ *). Мнѣ кажется, впрочемъ, что такой образъ раз-
смотрѣнія былъ бы менѣе удовлетворителенъ, нежели 
вышеизложенный. Если допустить, что тройники алек
сандрита составлены изъ трехъ перекрещающпхся не-
дѣлпмыхъ и что двойниковая поверхность = ЗРоо , то 
получится мнимая шестиугольная пирамида, которой всѣ 
средиіе края суть ломаныя линіи, а именно въ четы-
рехъ такихъ крахъ получается тогда входящій уголъ 
•=179°33'10" и въ двухъ прочихъ противулежащихъ 
•краяхъ выходящій уголъ=179°46'38". Натурально, что 
тогда каждая пара плоскостей, прилегающихъ къ пер-
вымъ краямъ, будетъ образовать также входящій уголъ 
= 179°41'40 / /, а каждая пара плоскостей, прилегаю
щихъ ко вторымъ краямъ, выходяпіій уголъ ==179050'52". 
Конечно углы эти весьма незначительны, но они, однако 
же, получаются. 

Если напротивъ допустить, что тройники алексан
дрита составлены изъ трехъ перекрещающихся недѣ-
лимыхъ и что двойниковая ихъ поверхность есть пло-
скость брахидомы г = Р о о , то получится мнимая шести
угольная пирамида, въ которой четыре средніе края 
суть прямыя линіи и только остальные два противуле-
жащіе края представятъ ломаныя линіи со входящимъ 
угломъ=179°19'42 /'. Прилагаемая Фигура объясняетъ 
этотъ послѣдній родъ правильная сростанія. 

*) Въ этояъ случаѣ послѣдніе можно бы было разсматривать со
стоящими изъ шести недѣлимыхъ. 
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Въ приложенной Фигурѣ три главныя недѣлимыя 
означены чрезъ I, II и Ш . Вертикальная ось I недѣ-
лимаго означена чрезъ % и ея продолженіе чрезъ а'і, 
вертикальная ось II недѣлямаго чрезъ и ея продол-
женіе чрезъ а ' 2 , и вертикальная ось І П неділммаго 
чрезъ а 3 и ея продолженіе чрезъ а' 3. Плоскости глав
ной пирамиды о = Р , находящіяся на I, II и П І недѣ-
лимыхъ и ихъ продолженіи, означены чрезъ ои ог, 
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ö3 o l 2 . Накопецъ макродіагональные конечные края 
этихъ пирамидъ означены чрозъ 1, 2, 3 12. 

Промежутокъ, между плоскостями г = Роо ведѣли-
мыхъ I и III, = 0°40'18". 

Вертикальныя оса, трехъ другъ друга проросшихъ 
недѣлпмыхъ I, П и III, образуютъ между собою слѣ-
дуюшіѳ углы: 

а-і : а' 2 *1 
а а : a'i f „ . 

2 M = 60° 13' 26" 
а 2 : a'g і 
а 3 : а' 2 ) 
s., : а'о I 

1 3 = 59° ZV 8" 
а 3 : &\ ) 

Маіфодіагональпые кслечные края главной пирамиды 
о = Р этихъ трехъ неділпмыхъ наклонены между собою 
подъ слѣдующими углами: 

4 : 3 ' | 
6 : 7 ! 

) = 180° 0У О" 
10 : III 

1 : і 2 / 
2 '• 3 i 

= 179° 19' 42" 
8 : 9 ) 

Наконецъ плоскости главной пирамиды о = Р озна-
ченпыхъ недѣлимыхъ образуютъ между собою слѣдукк 
щіе углы: 

о+ • оь \ 
° 6 " ° 7 ' = 180" О' О " 

О і о : ° н і 
о, : о і а ] 
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° 2 ' ° 3 [ = 179" 32 ' 28" 
о 8 : о 9 ) 

Принимая въ соображеніе все вышесказанное, ка
жется, лучше допустить, что двойниковыя группы алек
сандрита подвержены двумъ законамъ, т. е. что для 
тройниковыхъ крйсталловъ поверхностно сростанія слу-
житъ плоскость брахидомы г=Роо , а для двойниковыхъ 

о 

плоскость брахидомы=3PÜO . 
Вертикальный оси двухъ недѣлимыхъ двойника (съ пло-

скостію сростанія=ЗРоо ) образуютъ уголъ=59 46'36". 

LXII. 

РІДРАРРІШТЪ. 
(Hydrargillit, Gustav F о se; Hydrargillite, Франц. 

и англ. авторы). 

О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А . 

Кристаллическая система; шестиугольная (скалено-

едрическая геміедрія). 
Главная Форма: ромбоедръ съ наклоненіемъ плоско

стей: въ конечныхъ краяхъ = 60°11' и въ среднихъ 
Краяхъ — 119°49'. 

a : b : b : b = 20 ,1029 : 1 : 1 : 1 * ) • 

*) Это отношеиіе должно разсжатривать не болѣе какъ приблк-
жеввыиъ. 
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Гидраргиддитъ встрѣчается въ видѣ маленькихъ на-
росшихъ кристалловъ, которые большею частію между 
собою сростаются, отчего происходятъ зернисто-чешуй-
чатые, шарообразные и другіе агрегаты. Спайность 
наисовершеннѣйшая, по направленію плоскости основ-
наго пинакоида оР. Твердость=2,5....3. Относитель
ный вѣсъ = 2,34....2,50. Цвѣтъ чистый бѣлый или 
синевато- и красповато-бѣлый. Блескъ стеклянный, а 
на плоскости основнаго пинакоида оР перломутровый. 
Минералъ иногда совершенно прозраченъ, но чаще по-
лупрозраченъ или только просвѣчиваетъ. 

Химпческій составъ выражается слѣдующею Фор
мулою : 

Ш*. 
Въ колбѣ гидраргиллитъ отдѣляетъ воду. Предъ па

яльного трубкою дѣлается бѣлымъ, раечепляется, сильно 
свѣтится, но не плавится. Съ кобальтовымъ растворомъ 
даетъ пріятный синій цвѣтъ. Вь кислотахъ трудно рас
творяется. 

Названіе «гидраргиллитъ» произведено отъ греческихъ 
словъ ilâwQ (вода) и açyiAÂoç (глиноземъ) и дано ми
нералу Густавомд Розе *). 

*) Густава Розе замѣчаетъ по этому случаю: «Назваяіе это хотя 
дано уже было прежде Деви вавеллиту, но такъ какъ по позднѣй-
шииъ анализамъ Берцеліуса и Фухса въ этомъ послѣдвемъ найдены 
еще Фосфорная и плавиковая кислоты, то для него названіе это бо-
лѣе не ножетъ удержаться и слѣдственно не можеть произойти так
же никакого замешательства въ разсужденін уральскаго минерала». 



— 107 -

Гпдраргиллйтъ встречается въ Россіа на Урале, 
именно: въ Шишимскихъ горахъ, лежащпхъ на западъ 
отъ Златоуста. 

Русскій гидраргпллитъ былъ опредѣленъ въ первый 
разъ моимъ высокопочтепнымъ учителемъ Густавомп 
Розе и описанъ имъ въ его болыломъ сочиненіи какъ вод
ный ѵлпноземъ *). Экземпляры, по которымъ Густаве 
Розе произвелъ это опредѣленіе, доставлены были ему 
Г. Маіоромъ Лисенко. 

Въ кристаллахъ русскаго гидраргиллита определя
ются слѣдующія Формы: 

По Вейсу. По Науману. 
с = (а : oob : oob : oob) oR 
а — ( ооа : b : b : oob) ooR 
Ь = ( ooa : b : 2b : 2b) ooP2 
r = - f -« / 8 (a :b :b :oob) + R 
s = — y 2 ( i / 2 a : b : b : oob) . . . — y 2 R 
X = + Ѵ 2 ( У 3 а : b : b : oob) . . . + y 3 R 

Формыг = -4-К, 5 = — y 2 R и ^ = - r - , / 3 R до сихъ 
поръ еще, кажется, никѣмъ определены не были. 

Гидраргиллитъ въ Шишимскихъ горахъ попадается 
не въ значительномъ количестве. Онъ представляетъ 
здесь кристаллы и кристаллпческіе агрегаты, наросшіе 
на тальковомъ сланцѣ, сильно проникнутомъ магнитнымъ 
желѣзнякомъ. Кристаллы большею частію образованы 
неявственно, но не смотря на это мнѣ удалось, однако-
же, оиредѣлить приблизительнымъ образомъ ихъ Форму 

*) G. Лоне. JBeise nach dem Ural nnd Al i» , Bd. П , Berlin, 1842. S. 
122 nnd 472." 
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н углы. Судя по шестиугольному очертанію плоскостей 
наисовершеннѣйшей спайности, уже давно принимали 
ихъ за кристаллы шестиугольной системы. Густаве 
Розе описываетъ кристаллы гидраргиллита, какъ шести
угольный призмы персаго рода, которыхъ концы огра
ничены плоскостію основнаго пинакоида и которыхъ бо
ковые края слабо» притуплены плоскостями шестиуголь
ной призмы втораго рода. Дпхроскопическія наблюдения 
Гайдингера подтвердили это предположеніе, ибо Гай-
дітгерз нашелъ, что гпдраргиллитъ обнаруживаете ди-
хроизмъ, а не трпхропзмъ. Такъ какъ вотъ все, что 
знали до сихъ поръ о крпсталлпзаціп гидраргиллита, то 
я дозволяю себѣ, касательно мопхъ собственныхъ на-
блюденій, войти въ нѣкоторыя подробности. 

Мною измѣрены были многіе кристаллы гидраргил
лита изъ Шишпмскпхъ горъ обыкновеннымъ отража-
тельньшъ гопіометромъ Волластона. Измѣренные кри
сталлы имѣли всѣ существенные признаки гидраргил
лита, такъ что въ этсмъ отношеніи не могло произойти 
никакого недоразумѣнія *). Нѣкоторые изъ нпхъ были со
вершенно прозрачны и безцвѣтпы, другіе же напротивъ 
только просвѣчпваюіди и блѣднаго спвевато-бѣлаго цвѣта. 
На плоскостягь спайности кристаллы имѣли перломутро-
вый блескъ, а на прочихъ плоскостяхъ блескъ стеклянный. 
Спайность ихъ была наисовершеннѣйшая, какъ обыкно
венно, параллельная плоскости основнаго пинакоида оР. 
Въ 7 такихъ кристаллахъ (№ 1, № 2 и т. д.) я могъ 

*) Въ нѣкоторыхъ минеральныхъ коллекціягь мнѣ случалось ча
сто видѣть бѣлый хлоритъ вааванныиъ гидраргиллитомъ. 
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измѣрить довольно х о р о ш о наклоненіе одной боковой пло
скости г къ плоскости спайности с, и получилъ: 

В ъ к р и с т а л л ѣ Л"» 8 одна боковая плоскость s б ы л а 
наклонена къ плоскости спайности подъ у г л о м ъ : 

s : с = 94° 54' 
Д в а с л ѣ д у ю щ і е кристалла, Л» 9 п № 10, были до

с т а т о ч н ы для опредѣленія спыметріп плоскостей и в о 
о б щ е для опредѣленія кристаллической с и с т е м ы минерала. 

К р и с т а л л ъ Д» 9 представлялъ Форму 
в е с ь м а о с т р а г о ромбоедра г, к о т о р а г о к о 
нечные у г л ы были притуплены плоскост ію 
с п а й н о с т и , какъ это п о к а з ы в а е т ъ п р и л а г а 
е м а я Фигура. Я п змѣрплъ въ немъ три 
у г л а , а именно: наклоненіе д в у х ъ с о с ѣ д -
н и х ъ плоскостей ромбоедра к ъ плоскости 
с п а й н о с т и и взаимное наклоненіе э т п х ъ д в у х ъ 
плоскостей (т. е. наклоненіе в ъ средаихъ 
к р а я х ъ ромбоедра) и н а ш е л ъ : 

г : с = 92° 37' 
г : с = около 87° 30' 
г: г = 119° 43' 

г : с. 
В ъ Ѣ 1 = 92° 37' 

» № 2 = 92° 32' 
» Д» 3 = 92° 29' 
» JS» 4 = 92° 37' 
» № 5 = 92° 27' 
» № 6 = 92° 13' 
» ,\';: 7 = 92° 21' 
С р е д н і й = 92° 28' 
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Въ кристаллѣ Л"» 10 (или, вѣрнѣе ска

зать, обломкѣ отъ кристалла) замѣчались на 
одной его сторонѣ три, лежащія одна по-
длѣ другой плоскости г, s и X. Другая 
сторона кристалла, которою онъ наросталъ 
на породу, была образована неправильно. 
Измѣреніемъ я получилъ слѣдующіе углы: 

г : с = около 92° 30' 
s : с = » 94° 40' 
х:с= » 97° 15' 
s : X = » 120° 45' 
а:г= «120° 10' 

Разсматривая этотъ послѣдній кристаллъ № 10 Н Е 
СКОЛЬКО подробнѣе, найдется, что въ немъ соединены 
слѣдующія плоскости: одна плоскость главнаго ромбо-
едра r = - ( - R , одна плоскость ромбоедра, котораго пло
скости притупляютъ конечные края главнаго ромбоедра, 
т. е. * = — 1 / 2 R и наконецъ одна плоскость ромбоедра 
х=+у3Ъ. 

Плоскости шестиугольной призмы а — ooR шишим-
скаго гидраргпллпта слабо покрыты вертикальными штри
хами, a прочія плоскости довольно ровны. Самые кри
сталлы вообще очень малы, около 3 миллиметровъ дли
ною и около 1 — 2 миллиметровъ толщиною. Касательно 
твердости минерала, Густаве Розе дѣлаетъ слѣдующее 
замѣчаніе: «твердость, будучи испытана напплкомъ, ока
зывается немного ниже известково-шпатовой, впрочемъ 
различный мѣста неодинаково тверды, ибо прямая ко
нечная плоскость легко чертится пзвестковымъ шпатомъ, 
а боковыя плоскости едва дозволяють себя чертить имъ». 
Относительный вѣсъ, по опредЬленію Германа,=2,387, 
а по опредѣленію Еврепнова = 2,.500. 
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Мы уже выше заметили, что Гайдингерь- открылъ 
въ гидраргплдитѣ изъ Шишимскихъ горъ дихроизмъ. По 
его набліоденіямъ: верхнее изображеніе дихроскопической 
луны, поляризованное въ направленіи главной осп кри
сталла, кажется яблочно-зеленымъ, а нижнее, поляризо
ванное перпендикулярно къ главной оси, блѣднымъ снар-
жево-зеленымъ. Первый тонъ цвѣта немного темнѣе вто-
раго и слѣдственно болѣе поглощенъ *). 

Съ своей стороны, я изслѣдовалъ кристаллы шишим-
скаго гидраргиллита съ помощію поляризатора и нашелъ 
ихъ оптически одноосными. При посредствѣ тоненькой 
пластинки слюды они оказываются, по моему наблюде-
нію, оптически отрицательными кристаллами» 

Первое качественное химическое разложеніе шишим-
скаго гидраргиллита было произведено Тусттомъ Розе**), 
который доказалъ этимъ аналпзомъ, что минералъ состо-
итъ существенно пзъ глинозема и воды и что онъ обна-
руживаетъ слѣды извести. Густаве Розе при этомъ за-
мѣтилъ: удивительно въ этомъ минералѣ содержаніе 
воды, ибо онъ окруженъ только одними безводными ми
нералами». 

Первымъ количественнымъ анализомъ шишимскаго ги
драргиллита мы обязаны Герману ***), который нашелъ: 

Фосфорной кислоты . . 1,43 
100,00 

По анализу Евреинова****) минералъ состоитъ изъ: 

*) Wien. Akad. Sitzungsber. X I I , S. 184. 
**) G. Rose, Heise nach dem Ural und Altai, Zweiter Band, Berlin. 

1842, S. 123. 
***) Journal ffir praktische Chemie. Х І Л , S. 152. 
****) Горный Журнал*, 1843, часть П , стр. 169. 

Глинозема 
Воды . 

64,03 
34,54 
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Глинозема 65,09 
Воды . 34,38 
Извести и горькозема . . слѣды 

99^47 

У Г Л Ы К Р И С Т А Л Л О В Ъ Р У С С К А Г О Г И Д Р А Р Г И Л Л И Т А . 

Если принять для главной Формы отношеніе осей, 
данное въ общей характеристике, 

а : b : b : b = 20,1029 : 1 : 1 : 1, 
то получаются слѣдующіе углы : 

По вычисленію. По нзмѣренію. 
г : с = 92° 28' 92° 28' 
s : с = 94° 55' 94° 54' 

X : с = 97° 22' 97° 15' 
г : г 

ъъЪ 
= 119° 49' 119° 43' 

s : X =120° 20' 120° 45' 
s : г =120° 5' 120° 10' 
а : с = 90° 0' 
Ь:с = 90° 0' 
а : а = 120° 0' 
b : b = 120° 0' 
а : b = 150° 0' 

Означая въ каждомъ ромбоедрѣ чрезъ X конечны 
края и чрезъ Z средніе края, мы получимъ далѣе чрезъ 
вычисленіе, для: 

г = + R . s = — y 2 R . X = + y 3 R . 
Х = 60° 1Г Х = 60° 44' Х = 61° 37' 
Z =119° 49' Z =119° 16' Z =118° 23' 



І Х Ш . 
Б л ё к л а я иѣдная руда. 

(Fahlerz, Werner; Tefraëdrit, II aiding er; Schwarzerz und Grau-
gilligerz, отчасти; Tetraé'diïscher Dystom - Glanz, Mo As; Dodekaü-
drischer Dystom - Glanz, Moks; Kupferblende, Breithaupt; Cuivre-

gris, Haüij; Tennaniite, Grey Copper, Phillips.) 

О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА. 

К р и с т а л л и ч е с к а я система: правильная(тетраедрнческая г е -
м і с д р і я ) . 

Блёклая мѣдвая руда встрѣчается окриеталлованною, с п л о ш 
н о ю в вкрапленною. Наиболѣе обыкповепныя ея кристалличес-

0 О , К!Я Формы: тетрасдры -+- — и — - , р о м б п ч е с к ш д о д е к а -

л » 2 0 2 „ , едръ o o U и пирамидальной тетраодръ ——— Ь р о м ѣ и о и м е в о -

в а в н ы х ъ , в с т р ѣ ч а ю т с я еще и друг ія Формы, и иногда весьма 
сложныя колбиизціи . Двойниковые кристаллы с ъ параллельными 
с и с т е м а м и осей попадаются не рѣдко, и являются обыкновенно 
въ видѣ п р о р о с ш и х ъ двойниковъ. П о в е р х н о с т ь крвсгалловъ 
бываетъ часто покрыта тоненькою мелко-друзообразною корою 
мѣднаго колчедана. Спайность октаедрическая, весьма н е с о 
вершенная . С л ѣ д у я Гаусманц, замѣчается т а к ж е , но въ рѣд-
к в х ъ с л у ч а я х ъ , неявственная спайность по направленію пло
скостей ромбяческаго додекаедра и иногда слабые слѣды с и а й -
н о с т я по направлонію плоскостей куба * ) . ІІзломъ и з м ѣ н я -
е т с я отъ раковистаго до неровнаго. Х р у п о к ъ . Твердость = 

*) J. F. L. Bausmann. Handbuch der Mineralogie, Göttingcn, 18І7, Erster 
Band, zweiter Theil, S. 175. 

Ч I V . 8 
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З . . . . І : Относительный в ѣ с ъ = і , 5 . . . . 5 , 3 . Ц в ѣ т г с т а л ь и о -
с ѣ р ы й , нереходящій иногда въ ж е л ѣ з н о - ч е р н ы і і , а иногда въ 
евивцово-сѣрый. Черта черная, а въ б о г а т ы х ъ цинкомъ раз-
н о с т я х ъ — т е м н а я в и ш н е в о - к р а с н а я . Х и м я ч е с к і и составъ в е с ь 
ма непостояаенъ: въ первый разъ его объяснилъ Гейприхъ 
Розе. На основаніа этого состава Раммельзберп раздѣляетъ 
блёклую мѣдную руду на с л ѣ д у ю щ і я разности: с ю р ь м я н и с т а я 
блёклая мѣдная р у д а , мышьяковистая блёклая мѣдная руда и 
м ы ш ь я к о в о - с ю р ь м я н и с т а я блёклая мѣдная руда (нееодержащая 
р т у т и и содержащая ртуть)". Гмелинъ, изъ аналазовъ Гейн-
риха Розе, выводить для минерала с л ѣ д у ю щ у ю о б щ у ю 
Формулу: 

( R ' - f - € u ' Q ) . 
О озиачаетъ здѣсь ч а г а » с ю р ь м у , частію м ы ш ь я к ъ , тогда 

какъ R не только желѣзо , мѣдь іі ц и и к ъ , во часто немного 
серебра и иногда немного р т у т и . Свѣтлыя разности блёклой 
мѣдной. руды содержать только м ы ш ь я к ъ , к л а щт с ю р ь м ѣ 
м н о г о м ы ш ь я к а ; темны я ея разности содержать только сюрь
му пли только немного м ы ш ь я к а . С в и н е ц ъ в с т р ѣ ч а е т с я въ 
млнералѣ весьма рѣдко. 

С л е д у я Раммельзбергу * ) , ' различный видоизмѣвенія блёк
лой мѣднои руды даютъ с л ѣ д у ю щ і я рсакціи: 

Сюрмяпистая блёклая мѣдішя руда. П р и н а г р ѣ в а -
нія въ колбѣ, до сплавлевія, даетъ темный красный возгонъ, 
с о с т о я щ і й язь с ѣ р в и с т о й сюрьмы и с ю р ь м я н и с т о й кислоты 
(antimoniger Säure); в ь Открытой трубкѣ п о л у ч а ю т с я бѣлые 
Щ)Ы я бѣлый возгонъ, равно какъ сѣрнистая кислота. П р е д ъ 
паяльною т р у б к о ю , на углѣ, при т ѣ х ъ же явленіяхъ , с п л а в 
ляется легко с ъ слабымъ кшіѣніемъ въ с ѣ р ы й ш а р в к ъ ; б ѣ -

*) С. F. Rammcltbery. Handbuch der Mmeraicheinie. Leipzig, 1860, 
S. 83. 
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лый нале'тх, по близости пробы, въ жару дѣлается ж е л т о к а -
т ы м ъ и отъ кобольтопа раствора , во вяѣшнемъ пламени, 
п р и н п м а е т ъ зеленый ц в ѣ т ъ . Ш а р п к ъ , растолченный въ п о р о -
ш о к ъ и подпеченный, реагпруетъ с ъ плавнями на мѣдь іі ж е -
лѣзо . Когда подпеченная проба, с ъ надлежащими п р е д о с т о 
р о ж н о с т я м и , будетъ сплавлена съ п р о б г р н ы м ъ снішцомъ и 
б у р о ю , a мѣдь содержащіі і свпнецъ с п у щ е н ъ на к а ц е л ѣ . 
тогда остается ш а р п к ъ серебра . 

А з о т н а я кислота разлагаетъ иороівокъ минерала и о с а ж -
даетъ с ю р ь м я н и с т у ю кислоту и сБру. Ц а р с к а я водка о с а ж -
даетъ с ѣ р у п часто также хлористое серебро , тогда какъ 
р а с т в о р ъ , чрезъ прибавленіе води, дѣлается б ѣ л ы м ъ . '"Бдкое 
калн , пра нагрѣваніп , пзвлекаетъ с ѣ р н и с т у ю с ю р ь м у , к о 
торая кислотою о с а ж д а е т с я , принимая о р а н ж е в о - к р а с н ы й 
ц в ѣ т ъ . 

Мышыікотстая блёклая мѣдпая руда. В ъ колбѣ даеть 
во:>гонъ сѣрнвстаго мышьяка (и также металлически! м ы ш ь я к а , 
Илапротъ), a въ открытой трубнѣ мышьяковистую кислоту 
и с ѣ р н п с т ѵ ю кяелоту. И р е д ъ паяльною т р у б к о ю , на у г л ѣ , спла
вляется легко , ОТДЕЛЯЯ с ѣ р ш і с т у ю кислоту , мышьяковистую 
к и с л о т у , и сѣрномыпіьяковые нары, причемъ многія разности 
( м ѣ д и а я обманка , Kupferblende) даютъ цинковый налётъ. П о д п е 
ченная проба р е а г н р у е т ь на м х д ь и желѣзо. 

Азотная кислота производить осажденіе сѣры а м ы ш ь я 
ковистой кислоты, а царская водка полное раствореніе , при
чемъ растворъ отъ разжаженія не м у т и т с я . Ъдкое калн да»;тъ 
ж и д к о с т ь , изъ которой кислоты осаждаютъ желтый с ѣ р и н с -
тый а м м і а к ъ . 

Мытъпково-оюрьмянистая блёклая мѣдная руда об-
наруживаетъ реакці» нредъндущихъ родовъ. Небольшое со— 
д е р ж а н а мышьяка открывается чрезъ нагрѣваніе (во виутрен-

8* 
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немъ пламени) с м ѣ с и , состоящей изъ размельченнаго м и н е 
рала и с о д ы . 

Ртутъ-содержащал блёклая мѣдная руда даетъ , 
иногда у ж е с ъ колбѣ, сѣрый возгопъ сѣрнистоі і р т у т и , и л и , 
въ открытой т р у б к ѣ , возгонъ металлической р т у т и . Н е б о л ь 
шое количество р т у т и открывается чрезъ накаливаніе п о р о ш 
ка минерала съ с у х о ю содою въ колбѣ. 

. В ъ Р о с с і н блёклая віѣдпая руда находится па У р а л ѣ и 
А л т а ѣ . 

Н а У р а л ѣ , слѣдуя Густаву Розе *), эта руда встречается 
въ пебольшозіъ количестве: с п л о ш н о ю , вросшею въ кварцъ, 
въ золотоносныхъ кварцевыхъ ж и л а х ъ окрестностей Березовско
го завода, и вросшею въ известковый ш п а т ъ въ Б о г о с л о в -
с к н х ъ м ѣ д н ы х ъ рудникахъ. С л ѣ д у я Герману **) она должна 
т а к ж е , к а ж е т с я , попадатся , в м ѣ с т ѣ съ м а л а х и т о м ъ , и з з е с -
тковымъ ш п а т о м ъ и кварцемъ, въ нынѣ оставленпыхъ м ѣ д -
в ы х ъ рудпикахъ К у г у ш е в с к о м ъ п С а н а р с к о м ъ , близь М і а с -
скаго завода. Березовская блёклая мѣдная р у д а , которая н а 
х о д и т с я здѣсь именно въ П ы ш м и н с к о м ъ р у д н и к е , п м ѣ е т ъ 
мелко-раковиетьш излоэгь, ж е л ѣ з н о - ч е р в ы й ц в ѣ т ъ , сильный 
металлическіц блескъ и т е м н у ю вишнево красную черту . Она 
заключаетъ въ с е б в часто п у с т о т ы , с т ѣ а ы которыхъ п о к р ы т ъ 
налетѣльшъ м а л а х и т о м ъ . 

Н о анализу Лове Березовская блёклая мѣдпая руда с о с т о и т ъ 
в з ъ : 

*) Gustav Hose. Reise nach dem Ural und Altai. Berlin, 1837—Ш2. Ers 
ter Band, S. 197 und S. 

**) G. Rose, Reise nach dem Ural und Altai, Bd. I I , S. 463. 
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Мѣди . . . 4 0 , 5 7 
Ц и н к а . 5 , 0 7 
Ж е л ѣ з а . . 2 , 9 2 
С ю р ь м ы . 2 1 , 4 7 
Мышьяка . . 2 , 4 2 
С ѣ р ы . . . 2 6 , 1 0 
Серебра п гор
ной породы . 0 , 5 6 

99, И 
Слѣдовательно это сюръмянкстая блеклая мѣдпая руда. 
Н а А л т а ѣ , слѣдуя Реповапцу *) и Густаву Розе **), 

блёклая мѣдная руда находится въ рудникѣ З м ѣ и и о г о р с к о м ъ . 
Она попадается здѣсь сплошною и заключенною въ тяжеломъ 
ш п а т ѣ , и м ѣ е г ъ красноватую черту и потому содержптъ ка
ж е т с я ц п п к ъ . П о пзслѣдовапіязіъ Густава Розе, З я ѣ а п о -
горская блёклая мѣдная руда , будучи пагрѣта въ открытой 
т р у б к ѣ , образуетъ бѣ.тые п а р у , которые дозволяютъ себя 
сдувать; подпеченная на углѣ п сплавленная съ Фосоорною 
с о л ь ю , даетъ стекло, которое во внѣшнемъ пламена и м ѣ е т ъ 
зеленый ц в ѣ т ъ , а во в н у т р е н н е м ъ — ж е л т ы й , н которое е т а а о -
вится непрозрачными. И з ъ регкцій э т п х ъ Густавъ Розе 
заключаетъ, что эта блёклая руда содержптъ въ себѣ с ю р ь м у , 
мѣдь п с е р е б р о . Ренованцъ у п о м и н а е т ъ еще объ одной 
блёклой мѣдноы р у д ѣ , которая п р и треніп распространяетъ 
непріятный з а п а х ъ , пмѣетъ буровато-красную черту и въ п у -
Дѣ содержитъ 15 ФѴПТОВЪ мѣди П до 3 0 золотвпковъ серебра. 

*) Senowantx. Nachrichten von den Altaischen Gebirgen, S. U l . 

**) G. Roie. Reise nachdem Ural and Altai. Berlin, 1837. Erster Band, 
S. 537. 
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ПЕРВОЕ ПРЗБАВЛЕИІЕ КЛ> ЭПШИТУ. 

( Ч а с т ь I V , с т р . 1 ) 

1) Между минералами, которые въ золотоносныхъ р о з с ы -
п я х ъ купца Боткина с о п р о в о ж д а ю с ь эвклазъ, МОЁ почтен
ный другъ А. П. Ушако&п нашелъ также кристаллы эшиг 
нота . В о т ъ что м к ѣ именно п и ш е т ъ по этому предмету А. П. 
Ушаковъ: 

« Позвольте м в ѣ обратить В а ш е вниманіе на н а ж е с л ѣ д у ю щ е е 
« о б с т о я т е л ь с т в о . В ъ одномъ изъ засѣданій 1 8 5 7 г о д а , ѵ-ъъБар-
»• оотъ-де-Марни роздзлъ вѣкоторымъ изъ члевовъ М и н е р а л о -
« г п ч е с к а г о общества нѣкоторые пзъ минераловъ, добытыхъ изъ 
« золотоносннхъ р о з с н п е й купца Боткина, л е ж а щ п х ъ въ зсм-
• ляхъ О р с н б у р г с к п х ъ кззаковъ, по р ѣ к ѣ С а н а р к ѣ , въ Ю ж и о м ъ 
• У р з л ѣ . Между минералами, д о с т а в ш и м и с я на м о ю д о л ю , 
«находился одинъ крвсталлъ э ш и н и т а , который и до с и х ъ 
« поръ можно видѣть въ моей к о л л е щ і и . Такъ какъ В ы , в ъ 
« В а ш е м ъ оп::еаніи эшинита-(Матеріалы для минералогіи Р о с -
«сій, часть IV, с т р . 1), говорите , что этотъ мгшорллъ н а -
« ходатся въ Росс іи только въ о к р е с т н о с т я х ъ Міасскаго з а -
« в о д а , въ И л ь м е н с к и х ъ г о р а х ъ , то я счелъ м о е ю обязанио-
«стію сдѣлать В а м ъ это сообщеніе . » 

2) Гсрмапъ въ новѣйшее время пропззе.ть два н о в ы х ъ , 
нолпыхъ разложевія эшинита изъ П л ь м е н е к и х ъ горъ , п о с р е д 
с т в о м ъ которыхъ нашелъ въ н п я е р а л ѣ до 23 проц. торовой 
земли . 

Результаты э т и х ъ разложеніи , первзго *) п вторзго *'") 
сл іъ с л ѣ д у ю щ і е : 

") Journal für praktische Chemie, von 0. L. Erdmann und G. Werther. 
1-65 Bd. xcv, s. m. 

**) Bulletin de la Société Imperiale des Naturaliste* de Moscou, |S66, tome 
X X X I X , Xi I , p. 52. 
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йльменовой кислоты 2 9 , 0 0 3 0 , 1 6 
Ніобіевой. . . . 3 , 3 0 3,43 
Титановой . . 1 5 , 0 5 1 6 , 1 2 
Торовой земли . 2 2 , 9 1 2 2 , 5 7 

( C e , L a , . . 1 5 , 9 6 1 4 , 3 6 
И т р о в о й з е м л и . . 5 , 3 0 4 ,30 
З а к и с и желѣза . . . 6 . 0 0 5 , 5 8 

1,50 2 , 1 6 
П о т е р и отъ прокаленія 1 , 70 1 ,50 

1 0 0 , 7 2 1 0 0 , 1 8 
Германь выводить изъ с в о и х ъ работъ заключеніе , что э ш и -

н и т ь и эйксинитъ и м ѣ ю т ъ одинаковую Форму и одинаковый с о 
с т а в ь . 

ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕН» КЪ ЭВКЛАЗУ. 

(Часть I I I , с т р . 113 ; часть I V , с т р . 6 3 . ) 

В ъ р о з с ы с я х ъ купца Бакакина пайденъ кристаллъ эвклаза 
необыкновенной величины, превосходящій въ этомъ отношеніи 
в с ѣ до с и х ъ поръ добытые и з і розсыпи этой кристаллы. П о м я 
нутый кристаллъ находится въ настоящее время въ коллекціи 
начальника Б о г о с л о в с к и х ъ заводовъ, подполковника горныхъ и н -
ж е н е р о в ъ і Т . Д. Романовского. П р о Ф е с с о р ъ С . - П е т е р б у р г с к а -
го университета П. А . Пузыревскіи, получивъ алебастровую 
модель этого кристалла отъ К. Д. Романовскаю, сообщи.іъ 
м н ѣ ее для о п п с з н і я . П о модели этой сдѣлавъ прилагаемый къ 
сему р и с у н о к ъ кристалла, который я имѣлъ случай видѣть вио-
слѣдствіи въ оригиналѣ. Кристаллъ на рисункѣ представлевъ 
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въ натуральной его в е л и ч и н е . О п ъ состоитъ изъ с д ѣ д у ю -
щ и х ъ Формъ: 

/ = + (ЗРЗ) 

г= — Р 

п= (Роо) 

о— (2Р оо) 

д = - 4 - і Р о с 

N = ооР 

* = (ооР2) 

Т = (эоРоо) 

Н а плоскости г замечаются слабые ш т р и х и , которые п р о 

изведены очевидно козібпнаціонвыми краями - ^ - ; в с л ѣ д -

r 
ствіе этого обстоятельства , край — -̂ кажется слегка перелом-
ленвымъ. Крпсталлъ совершенно прозрачепъ, (пнскодько т р е -
щ и н ъ ) и и ы ѣ е т ъ слабый травяио-зелепыіі ц в ѣ т ъ . 

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕШЕ КЪ МАГНЕЗИТУ. 

( Ч а с т ь I I I , с т р . 2 6 і . ) 

В. В. Беаъ разложилъ магяезптъ изъ д в у х ъ м ѣ с т о р о ж -
деиій: 1) изъ О р е н б у р г с к о й губерв іи (мѣсторожденіе не 
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означено въ подробности) и 2 ) изъ м е с т н о с т и , лежащей въ 
40 верстахъ о т ъ Поляковскаго рудника, недалеко отъ озера 
У р г у е ь . Результаты с в о п х ъ апализовъ В. В. Бекь п у б л и -
ковалъ въ З а п и с к а х ъ пмперпторскаго мпнералогическаго о б 
щ е с т в а * ) . Э к з е м п л я р ы , подвергнутые анализамъ, были соб 
раны столь рапо п о х п щ е и н ы м ъ с м е р т і ю , незабвенаымъ капи
т а н о м ! корпуса горпыхъ пнжеперовъ Меиицкимъ. 

I. 
Магаезитъ перваго изъ вышепоаменовапныхъ м ѣ с т о р о ж -

деній в с т р е ч а е т с я еплошнымъ, т о щ л м ъ на о щ у п ь , п р о с в е ч и 
в а ю щ и м ! въ к р а я х ъ , бѣлаго ц в ѣ т а , съ твердостію = 4 , 5 п 
отвосительпымъ в ѣ с о м ъ , по определенно В. В. Бека, = 
2 , 9 3 4 . 

В ъ кислотахъ растворяется, отдѣляя углекислоту, п р и ч е м ! 
однако ж е едва заметное количество минерала остается иногда 
нерастворенвымъ. В ъ растворѣ азотнокислой окиси аммонія 
во время кппячепія мияералъ также растворяется при м а -
л о м ъ б у р о м ъ о с т а т к е , с о с т о я щ е м ! изъ глинозема, окиси же
леза и слѣдовъ кремнезема . П р и нагрѣваніа въ колбѣ о т 
д е л я е т ! немного воды. 

П о двумъ анализамъ В. В. Бекъ получплъ слѣдующіѳ 
результаты: 

а b 
К р е м н е з е м а . , . . 0 , 1 3 8 0 , 1 0 6 
Глинозема и окиси 
железа 0 ,511 0 ,311 
И з в е с т и . . . . 1 , 1 3 6 1 , 2 6 2 
Магнез іи . . . . 4 5 , 9 0 7 4 6 , 3 4 9 

*) Verhandlungen der К. В.. Gesellschaft für die gesammte Mineralogie zu 
St-Petersburg. Jahrgang 1862, S. 89. 
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У г л е к и с л о т а . . . » 51,796 
В о д ы . . . . . » 0,626 

100,405 

Средвее изъ этихъ двухъ анализовъ будетъ: 
Кремнезема . 0,122 
Г л и н о з е м а и ) л . . . 
А * \ 0. 4 1 1 
О к и с и же.тЬза \ 
И з в е с т и . . 1,199 
Магнез іи . . 40,128 
Углекислоты 51,796 
В о д ы . . . 0,626 

99,s:>2 

В. В. Бекъ выводить Формулу: 

% « ' 
с о о т в ѣ т с т в у ю щ у ю магнезиту , въ которомъ магиез ія замьще*-
на извест ію. 

II. 

Магнсзить въ окрестностяхъ Поляковскаго рудника uc i ia-
дается гвѣздами въ з м ѣ е в и к ѣ . О н ъ б ѣ л ъ , т о щ ь на о щ у н ь , 
и м ѣ е т ъ твердость , п р е в ы ш а ю щ у ю немвого твердость п л а в и -
коваго ш п а т а , и относительный в ѣ с ъ , по опредѣленію В. В. 
Бека,=2,П. 

Два анализа дали слѣдующіе результаты: 

а Ь 

И з в е с т и . . . . 1,147 0,969 
М а г н е з і и . . . . 45,252 46,736 
У г л е к и с . ю с т ы . . 52,895 50,963 



О к и с и желѣза и і 
Глипозема ) . 0 , 0 1 1 
К р е м н е з е м а . . . 0 , 2 0 3 
Воды 0 , 5 0 0 

1 0 0 , 0 3 8 

Среднее изъ э т п х ъ д в у х ъ звализовъ будетъ: 

И з в е с т и . . . 1 , 0 5 8 
Магнез іи . . . 4 6 , 2 5 2 
Углекислоты . 5 1 , 9 3 2 
О к и с и желѣза 
и глинозема. 
Кремнезема . 0 , 2 0 3 
Воды. , . . 0 , 5 0 0  

9 U , ü 8 ü 

В ъ старыхъ собраиіяхъ р у с с к и х ъ мивералопъ этотъ м з г н е -
зитъ часто былъ называсмъ, о ш и б о ч н о , гурн/фіаномъ. 

ВТОРОЕ ПРИБА8ЛЕНІЕ КЪ БРУСИТУ. 

(Часть I I , с т р . 5 2 и с т р . 2 0 4 . ) 

1) В. В. Бекъ разложалъ б р у с и т ъ изъ Оренбургской 
губернія (мѣсторожденія ближе не означено) * ) . Изслѣдо-
вянные экземпляры, по описан ію И. В. Бека, имѣли бе
лый ц в ѣ т ъ , п е р е х о д я щ і й пъ краямъ въ желтовато-бѣлый, 

*) Verhandlungen der К. R. Gesellschaft für die gesammte Mineralogie zu 
St. Petersburg. Jahrgang 1862, S. 87. 



явственно листоватое сложеніе и на п л о с к о с т я х ъ спайности 
сильный перломутровый блескъ, порошокъ совершенно б е 
лый, твердость несколько большую твердости каменной соли , 
въ тоненькпхъ листочкахъ просвечивали и г н у л и с ь . О т н о с и 
тельный весъ былъ определенъ В. В. Бекомъ двумя опы
т а м и , которые дали: 

2 , 3 7 3 
2 , 3 7 9 

средній = 2 , 3 7 6 

П р е д ъ паяльною т р у б к о ю минералъ но плавится; с ъ ко-
бальтовымъ растворомъ даетъ слабый красноватый ц в е т ъ . 

В ъ кпслотахъ , п р и слабомъ к и п е н і и , р а с т в о р я е т с я въ проз 
рачную ж и д к о с т ь . 

Два анализа дали с л е д у ю щ і е результаты: 
a b 

Магпез іи . . . . 6 6 , 4 8 3 6 7 / 9 9 3 
З а к и с и железа . . 2 , 8 4 7 1 , 2 1 7 
Воды 2 9 , 8 1 2 3 0 , 7 6 4 
У г л е к и с л о т ы . . . 0 , 4 0 5 0 , 8 4 9 

9 9 , 5 4 7 1 0 0 , 8 2 3 
Среднее изъ э т и х ъ д в у х ъ аналпзовъ: 

Магнез іи . . 6 7 , 2 3 8 
Закиси железа 2 , 0 3 2 
в о д ы . . . 3 0 , 2 8 8 
У г л е к и с л о т ы . 0 , 6 2 4 

9 9 , 9 8 5 
В. В. Бекъ выводить Формулу. 

F e 1 1 



где часть магвезіи замещается и з м е н я ю щ и м с я , но весьма 
малымъ количествомъ закиси желѣза . 

В. В. Бекъ между п р о ч и м ъ замѣчаетъ: 
« С о д е р ж а в і е . в ъ м и н е р з л ѣ небольшаго количества у г л с к и с -

« л о т ы подтверждаетъ у ж е давно сдѣлапное наблюдеиіе Гу-
шстаеа Розе, что б р у с и т ъ заключзетъ въ себѣ у г л е к и с л о -
< т у , к о т о р у ю онъ в п р о ч е м ъ м о г ъ поглотить , пролежавъ п ѣ -
екоторое время на в о з д у х ѣ » . 

2 ) Ромбоедрическіе кристаллы брусита изъ Тексаса въ П е н -
сильвапіи были измѣрены Густавомъ Розе *), Гессе ибер-
юмъ **) и Брушемъ ***). Для паклоненія плоскости основ
наго ромбоедра къ плоскости пансовершешіѣйшей спайности 
(основной ппнакоидъ) ученые эти окончательно приняли с л е 
дующее углы: 

-+- R : oR — 1 2 0 ° 0' Густавь Розе. 
1 1 9 ° 40 ' Гессенберіъ. 
1 1 9 ° до 1 2 0 ° Бруіиъ. 

НЕРВОЕ ПРШВЛЕВІЕ КЪ ЭПИДОТУ. 

( Ч а с т ь ИТ, с т р . 2 9 9 . ) 

1 ) В ъ статье м о е й объ э ішдоте я з а м ѣ т и л ъ , что углы 
эпидота для крйсталловъ, п р о и с х о д я щ и х ъ изъ наибольшего 
числа извеетныхъ м е с т о р о ж д е н і й , почти тождественны, и 

*) Zeitschrift der deutschen geol. Gesellschaft, 1860, Bd. X I I , S. 178. 
**) The American Journal of Science and Arts, 1861, Vol. X X X H , Second 

Series, p. 94. 

***) Sitzungsberichte der mathem.—naturw. Classe der Kais. Akademie der 
Wissenschaften, Bd. X L V , Wien, Jahrgang 1862. 



что э т о п , вотіросъ только касательно кристалловъ изъ Ц е р м а -
та въ ЦІвейцаріи р а з р е ш е н ! неудовлетворительно, и ожидаетъ 
болѣе многочисленных! измѣреніі і нежели т ѣ , который были 
произведены въ 1858 ф. Цефаровиче.т на одяомъ только 
к р и с т а л л е . 

Вслѣдствіе • вышеозначенного замечаиія , ф. Цефаротчъ 
п р е д п р и н я л ! рядъ н о в ы х ! изследованій н а д ! кристаллами эиидота 
и з ! Ц е р м а т а , результаты к о т о р ы х ! собраны въ его м е м у а р ѣ 
«ПОПРАВКА И ДОПОЛНЕНИЕ к ъ МОЕЙ СТАТЬѢ О КРИСТАЛЛИ

ЧЕСКИХ! ФОРМАХЪ ЭППДОТА» (Berichtigung und Ergänzung meiner 
Abhandlung über die Krystallformen des Epidot) * ) . Э т и иослѣднія н а -
блюденія привели ф. Цефаровича к ъ з а к л ю ч е н і ю , что и углы 
кристалловъ эішдота п;п> Ц е р м а т а также нисколько не о т л и ч а ю т 
ся о т ! у г л о в ! т о г о - і к е минерала и з ! д р у г и х ! м е с т о р о ж д е н и и 
О б ъ предмете э т о м ! ф. Цефаровичъ выражается с л е д у ю 
щ и м ! образомъ: 

€ Значительный разницы (простирающаяся большею част ію 
« д о 10 м и н . ) м о и х ъ измереній съМитчерлиха гон іометромъ 
« ь ъ В ѣ н с к о м ъ п о л и т е х н и ч е с к о м ! и н с т и т у т е , въ сравневіи с ! 
« н з м ѣ р е я і я м я д р у г и х ! наблюдателей, конечно могли п о к а -
«заться удивительными; по я с ч и т а л ! м о и м ъ д о л г о м ! с о о б -
« щ и т ь мои наблюденія безъ в с я к и х ! измѣненій , п о л а г а я , 
« ч т о разница въ у г л а х ! з а в и с и т ! отъ измѣненій въ х и м и ч е -
« с к о м ! составе эпидота. Между т е м ! с ! в ы ш е у п о м я н у т ы м ! 
« и н с т р у м е н т о м ! я н а ч а л ! д р у г у ю кристаллографическую р а б о -
« т у в ! В е н е и п р о д о л ж а л ! ее в ! К р а к о в е , С ! моимъ с о б -
«ственнызгь, п р е в о с х о д н ы м ! и н с т р у м е н т о м ! . С т е п е н ь т о ч н о с -
« т я , которой зі о ж по достигнуть при и з м е р е н і я х ъ С ! ЭТИМ! 

*) Mineralogische Notizen. К б I , ич +, S. 40. 
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«послѣднимъ, опредѣлилъ я иосредствомъ строгихъ опытовъ, 
« о ксторыхъ я уже сказалъ нѣсколько словъ по поводу дру-
«гаго случая *). Сравненіе моихъ измѣреній одноимениыхъ 
«угловъ одного и того же кристалла, посредствомъ обоихъ 
« ивструментовъ, убѣдило меня въ необходимости изслѣдокан-
« та мною прежде кристаллъ эпидота измерить снова и 
«именно монмъ собственнымъиветрумевтомъ» **). 

«Въ нижеслѣдующей таблацѣ даются: повторенныя измѣренія 
» (Ц) главнѣйшихъ угловъ, число отдѣльныхъ опредѣленій (Ч), 
«изъ котораго выведены были среднія ариФметическія величины, 
«и ихъ ВБСЪ (В), означенный, сообразно съ степенью отра-
«жевія плоскостей, чрезъ 1, 2 , 3 и 4 . Для сравненія, Г Б 
«величины (К), которыя Еокшаровъ въ своей статьѣ вычие-
«ляетъ изъ угловъ: 

Ж- Т = Ш ° 24' О " 
T: г — 128° 18' О " 
г: z = 1 0 9 ° 59' 30" 

«поставлены рядомъ ***). 

*) Ueber die Krystallformen des ameisen—sauren Kupferoxydes u. s. w. 
Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Bd. X L I I I , f861. 

**) «Этотъ кристаллъ изъ Цермата (?), который директорт, Вѣнскаго мнне-
«ральпаго придворнаго кабинета г. д-ръ Горнесь вторично сообщи.іъ мнв 
-для изсіѣдовавія, означень в і каталог* кабинета слѣдующимъ образоѵіъ; 

35 
(1828, X L . 95, Hpts—) Его относительный вѣсъ, при 17,5° Ц . — 3 , Ш . 

• Два кристалла изъ Цилл>рталя дали относительный вѣсъ = 3,395 и 
-3,398 . 

''") Кокшаровя чрезь непосредственное измѣреніе получилъ для этих* 
угловъ, какъ среднее арифметическое: 
V: Т = 115' 2Ѵ 6", чрезъ 18 огфедѣленій въ H крясгал.іахт.. 
T: г = 128° 17' 51", чрезъ 11 опредѣленій въ 8 кристаллахь. 
г.- t = 1G9" 58' 1", чрезь 8 оиредъленіі! еь 8 кр.іста.иахъ. 



I I і м ѣ р с н о . Вычислено . 
У г л ы . У г л ы . 

Ц . 4 . B . К . 

T : e 1 5 0 ° 1 1 ' 0" 2 1 1 5 0 ° 6' 4 9 " 
T : r '128° 15 ' 2 0 " 6 2 1 2 8 ° 18 ' 0" 
r : M 4 1 6 ° 16 ' 4 0 " 6 2 1 1 6 ' 48 ' 0" 
о : M 1 2 1 ° 3 2 ' 10" 3 3 1 2 1 ° 3 0 ' 3 S " 
о : T 1 0 2 ° 5 5 ' 5 3 " 6 3 1 0 2 ° 5 7 ' 1 S " 
z : P 1 4 5 ° 0' 3 7 " 1 2 4 1 4 4 ° 5 9 ' 4 5 " 
z : M 10 4° 1 6 ' 4 0 " 1 2 1 1 0 4 ° 14' 3 9 " 
z : о 1 4 5 ° 4 9 ' 0" G 3 1 4 5 ° 4 7 ' 4" 
г : n 1 5 0 ° 5 8 ' 1 4 " 1 2 4 1 5 0 ° 5 7 ' 1 8 " 
z : z 1 1 0 ° Y 5 0 " 6 4 1 0 9 ° 5 9 ' 3 0 " 
s : e 1 5 0 ° 4 ' 2 0 " о 

J 3 1 5 0 ° 4 ' 4 5 " 
t : в 4 4 5 ° 5 ' 2 0 " 3 2 1 4 5 ° 5' 1 2 " 
n : P 1 4 4 ° 5 2 ' 1 8 " 4 2 4 4 4 4 ° 4 7 ' 2 6 " 
n : M 4 0 4 ° 4 7 ' 1 4 " 4 2 3 4 0 4 ° 4 8 ' 3 " 
n : T 1 4 0 ° 5 3 ' 2 0 " 6 3 1 1 0 ° 5 6 ' 14 ' ; 

n : e 
надъ к 

8 5 ° 8' 4 0 " 6 3 8 5 ° 9' 5 7 " 
n : г 1 2 3 ° 9' 1 5 " 6 3 4 2 5 ° 1 2 ' 3 4 " 
n : n 

надъ P 
4 0 9 ° 4 6 ' 4 0 " 6 4 1 0 9 ° 34 ' 5 2 " 

( 2 P 2 ) : M 9 8 ° 2 6 ' 2 5 " 6 3 9 8 ° 28 ' 4 0 " 
( 2 P 2 ) : n 1 6 4 ° 4 6 ' 1 4 " 6 3 164" 1 3 ' 3 1 " 

( 5 P 5 ) : ( 5 P 5 ) i 
надъ P J 4 6 3 ° 57 ' 4 0 " 3 3 163" 56 ' 0" 

( 5 P 5 ) : ( 2 P 2 168" 3 3 ' 5 0 " 3 3 1 6 8 ° 3 5 ' 5 5 " 
( 5 P 5 ) : n 1 5 2 ° 50 ' 4" 6 3 1 5 2 ° 49 ' 2 6 " 

( ; : ) : о 1 5 6 ° 5 6 ' 5 " 12 3 1 5 6 ° 5 5 ' 4 9 " 
1 6 9 ° 1 1 ' 5 " 6 3 1 6 9 ° 1 С 3 9 " 



« Э т и величины у г л о в ъ , нолучеішыя носредствомъ моего 
«собственнаго гоніометра , показываютъ, что эпидотовые к р и -
«сталлы изъ Ц е р м а т а не отличаются отъ кристалловъ изъ дру-
« г и х ъ мѣсторождея ій , a уклоненія этпхъ угловъ отъ угловъ, 
« с о о б щ е н н ы х ъ въ моемъ старомъ м е м у а р ѣ , даютъ масштабъ , 
« п о которому должны быть измѣнепы въ немъ всѣ прочіе 
« у г л ы . П р е д п р и н и м а т ь новое вычисленіе я считалъ т ѣ м ъ б о -
« л ѣ е и з л и ш н и м ъ , что Кокшаровъ, въ своей монограФІя, 
« приводить весьма многочисленныя вычиолевія, основапныя 
« н а т о ч н ы х ъ и з м ѣ р е н і я х ъ » . 

Примѣчаніе. ф. Цефаровичъ въ публикованной имъ 
таб.іицТ. даетъ углы нормальныхъ къ плоскостямъ (т . е . до
полнительные у г л ы ) . В ъ вышеприведенной таблицѣ мы ввели 
истинные у г л ы , обыкнопепныя буквы и знаки Баумана. 

2) Г . ф. Рать *) издалъ сочинепіе о кристаллахъ эі іи-
дота изъ Циллерталя , въ которомъ опъ описа.іъ двѣ новыя г е -
мипирамиды о — -4- ( 4 Р 4 ) и ? = -+- 5Р* **) и до с и х ъ порь 
е щ е не извѣстные проросшіе двойники этого минерала. 

ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕШЕ КЪ ОРТИТУ. 

( Ч а с т ь I I I , с т р . 3 8 0 ; часть I V , с т р . -17.) 

Германъ ***) разложилъ тотъ видъ эппдота изъ А х м а -
товекоВ к о п и , который въ чМатеріалахъ для мивералогіа Р о с -

") Poggendorff's Annalen, 1802, Bd. CXV, S. *72. 
**) Въ оригинальной статьѣ Г. ф. Рата вѣроятно вкралась опечатка, 

ибо плоскости J обозначены въ ней чрезъ а плоскости £ чрезъ 
- t -äP 1 / , , тогда какъ изъ линейной проекціи и угловъ, которые даетъ этотъ 
ученый, необходимо слѣдуетъ принять знаки о* = {ЬѴЦ и Ç = 

'") Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou, 1862, M II 
p. m. 

4. IV. 9 
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е і и » ( с м . часть I I I , с т р . 3 2 3 ) сншоант. нодт. и м е н е м ! ь'ук-
лакдита, и нашелъ въ н о м ъ нрисутств іе цера, но гораздо 
въ м е н ь ш е м ъ количестве , нежели въ о р т п т а х ъ . 

Гермапъ а и ш е т ъ : 
«Недавно п о л у ч и л ъ я минералъ изъ А х м а т о в с к о й копи, 

«который имѣлъ Форму букландита, но отличался содераіані-
• емъ закиси ц е р і я . Э т о т ъ минералъ не м о г ъ быть по этому 
«буклаыдитомъ; во онъ т а к ж е не м о г ъ быть названъ и о р -
« т и т о м ъ , ибо оиъ содержалъ въ с е б ѣ гораздо м е н ѣ е ц е р і е -
• вой з а к и с и , нежели о р т и т ы . Я буду называть минералъ 
« этотъ « багратіонитомъ » , в м ѣ с т о т о г о минерала , который у ж о 
«давно признанъ за ортитъ * ) . 

« Н о в ы й багратіопитъ и м ѣ е т ъ Форму А х м а т о н с к а г о б у -
« кляндита. 

« Кристаллы его п р е д с т а в л я ю т ! комбннацію: -+ -Р (п). oo / ' ( s ) . 
« (Р оо) ( о ) . 2 Р {ч).~Р ( d ) . с Р (31). П з ъ э т и х ! илоскостеи. 

*) Нынѣ ужо доказано, чго почта всѣ такъ вызываемые букландкты 
содержать въ себв цері.і, почему Ѵермань напрасно Ахматовскому мине-
рилу, мною открытому и вь мопхъ «Матеріалахъ. описанному подь пле
не»!, «букллідиы», прнда.іъ іизваніѳ "б ігратіо шта». Это послѣднеѳ паз-
ваніе дано мною первоначально минералу, который, пока хорошенько не 
нзсгвдоваііа была кристаллическая система орпіта, могъ считаться само
стоя іельвьшь видомь, и который, когда утлы п крж таллическая с стела 
ортита сдѣ.іа.шп> болѣе лзвѣстными, иредставилъ замечательную по своей 
кристаллизации, разность ортита. Вь нодобныхъ с.іучаиѵь лучше 
дагь совершенно вовсе иазваніе минералу', нежели переносить старое наз-
ваніе на другоіі мпнераль. Такія перенесепія производить самых непріит-
яыя недораз; мТ.нія п причиняютъ обыкновенно то, ч ю читатель не знаеть 
часто о которомъ ішеово изъ двухъ минералозъ идетъ рѣчь. Это все рав
но, что въ одномъ и томъ же домѣ назвать Петра Пваномъ, а Ивана Иет-
ромъ. В ъ самомъ дѣлѣ, если теперь кто шібудь будетъ писать о баіратіо-
нитѣ, то читатель останется вь полномь невЁдѣнія о какомъ именно ми-
нералѣ питутъ, т. е. о багратіонитѣ Германа или о ба/ратіннитіъ Кок-
шарова? По этой самой причинѣ мы не можемъ напрпм-Ьр ъ іенерь гово
ри гъ о рипидолитѣ, иначе какъ: «рипидолитъ ІСобвлн, рппидаіитъ I". 
Vote. 
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« г о с п о д с т в у ю ™ п, а , о в q, a плоскости d *i V подчинены, 
«являясь въ видт» п р и т у п л е н і й . Ц и ѣ т ъ черный. Наибольшая 
« часть плоскостей слабо б л е с т я щ а , исключая базиса M, кото-
«puïî сильно б л е с т е т ь къ металлическому с к л о н я ю щ и м * * стек-
« л я н н ы м ъ б л е с Е о м ъ . И з л о м ъ м е л к о - р а к о в и с т ы й и блестящій. В ъ 
« к р а я х ъ слабо проевЬчиваетъ. Твердость 6 , 5 . О г н . вѣсъ 3 , 4 6 » . 

К а к ъ результатъ анализа Гермам получилъ: 

Кремнезема . . . 3 9 , 3 7 
Титановой кислоты. . 0 , 9 0 
Глинозема 2 0 , 1 9 
О к и с и желѣза . . . 9 , 8 2 
З а к и с и же.іѣза. . . 3 , 8 2 
О к и с и лантава] 
О к и с и дидимаѵ . . 3 , 6 0 
Закиси церііі) 
И з в е с т и . . ' . . . 1 8 , 0 0 
Магнезіи 1 ,98 
Воды. . . . . 1 ,60 

" 9 9 , 2 8 
М е ж д у прочимъ Германь з а м ѣ ч а е т ъ , что содержаніе т и 

тановой киелтгы зависитъ отъ СФена, который попадается 
в м ѣ с т ѣ съ описываемымъ минераломъ и который въ разло-
женномъ кускѣ замѣчался м е л к о - в к р а п л е н н ы м ъ . П о этому с л ѣ -
д у е т ъ , г о в о р и т ь Германь, титановую кислоту с ъ ея акива-

лентами 0 , 4 9 кремнезема и 0 , 6 3 извести отнять отъ в ы ш е -
приведенныхъ результатовъ; тогда с о с т а в ъ чистаго минерала 
п о л у ч и т с я с л ѣ д у ю щ и м ъ : 

К р е м н е з е м а . . . . 3 8 , 8 8 
Г л и н о з е м а . . . . 2 0 , 1 9 
О к и с и желѣзл. . . 9 , 8 2 

9" 
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. 3 , 8 2 

. 3 , 6 0 

. 1 7 , 3 7 
. 1,98 
. 1 , 60 

9 7 , 2 ö 

Ш Т . 

И л а н е р и п . 
( П л а н е р и т ъ , Германъ. ) 

Кристаллическая с и с т е м а : неизвѣства . 
Минералъ встречается въ видѣ тоненькихъ гроздообразныхъ 

примазокъ на кварцѣ. Т у с к л ъ , подъ л у п о ю м е р ц а ю щ ь . И з -
ломъ занозистый. Черта и порошокъ зелевовато-бѣлые. В ъ 
краяхъ п р о с в ѣ ч п п а е т ъ . Т в е р д о с т ь ю 5 . Относительный в ѣ с ъ , 
во опредѣленію Германа, = 2 , 6 3 . 

П о изслѣдованіямъ Германа: 
П р и нагрѣвзніи 'въ колбѣ минералъ окрашивается с ѣ р ы м ъ 

ц в ѣ т о м ъ и даетъ много воды, котврая не д ѣ й с т в у е т ъ на р е -
а г е н т в у ю б у м а г у . 

В ъ б у р ѣ растворяется легко и д а е т ъ с т е к л о , окрашенное м ѣ д ы о . 
Кислоты на п о р о ш о к ъ минерала д ѣ й с т в у ю г ь с л а б о , н а п р о -

т и в ъ п р и в и п я ч е н і и въ ѣдкомъ натрѣ онъ легко разлагается; 
п р и э т о м ъ получается бурый о с т а т о к ъ , с о с т о я н и й изъ с м ѣ е и 
о к и с и м ѣ д в и окиси ж е л ѣ з а . А м м і а к ъ осаждаетъ изъ р а с т в о -

З а к и с и же. іѣза 
О к и с и лантана] 
З а к и с и ц е р і я ' 
О к и с и дпдима) 
И з в е с т и . . 
М а г н е з і и . . . 
В о д ы . . . . 
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pa минерала въ ѣдкомъ нагрѣ Фосфорнокислый глииоземъ. 
Отъ нрилитія въ избыткѣ къ этому раствору азотной кисло
ты и отъ обработки потомъ молибдѳновокислымъ амміакомъ 
происходить бѣлый осадокъ ФОСФОРНОКИСЛОЙ молибденовой 
кислоты. 

Въ Россін находится планернтъ въ Гумешевскомъ рудники 
на Уралѣ. 

Минералъ этотъ былъ первоначально описавъ Германомъ*) 
по образцамъ, доставленнымъ ему г. полковникомъ кор
пуса горныхъ инжереновъ Д. И. Планером*, который 
нашелъ ихъ въ Гумешевскомъ рудникѣ. Такъ какъ минералъ 
оказался по разложенію новымъ, то Германъ и предло-
жилъ его назвать именемъ открывателя его *планери~ 
томъ». 

Германъ замѣчаетъ между прочвмъ, что тѣ части плане-
рита, которыя были предоставлены дѣйствію воздуха, имѣ-
ютъ оливково-зеленыЙ цвѣтъ; однакоже, если кусокъ раз
бить, то минералъ внутри оказывается окрашеннымъ чистымъ 
яремѣдянковымъ зеленымъ цвѣтомъ. Эта разница въ цвѣтѣ 
зависать отъ того, что закись желѣза чпстаго минерала на 
воздухѣ превращается въ окись. Подобное явленіе можяо 
наблюдать во всѣхъ натуральныхъ ФосФорнокислыхъ еовдш-
неніяхъ глинозема, и сюда также относится именао шфв-
мѣва цвѣта бирюзы, къ большому ея ущербу. 

Вогъ результаты Германа анализа: 

') Bulletin de la Société Іпфегіаіе des Naturalistes de Moscou. 18ÔÎ, Jft I I I . 
p. HO. 
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Кислорода. Найдеао. Принято. 

ФОСФОРНОЙ кислоты . 3 3 , 9 1 . . 1 9 , 0 2 . . 1 9 , 5 6 . 2 0 

Глинозема . . . 3 7 , 1 8 . . 1 7 , 5 0 . . 1 8 , 0 0 . 1 8 
Окиси мѣди. . . . 3 , 7 2 . . 0 , 7 5 ) j ^ ^ ~ 
Закиси желѣза. . . 3 , 5 2 . . 0 , 7 8 1 
Коды 2 0 , 9 3 . . 1 8 , 6 0 . . 1 9 , 4 6 . 1 9 , 5 

9 9 , 5 9 

Изъ этого анализа Гер.иань выводить дан планеритд Фор
мулу: 

( \ Г $ ' - * - 9 Ю -+- 3(Сіі, Fe) Й 

поясняя её слѣдующимъ образомъ: «Отношеиіе глинозема 
къ ФОСФОРНОЙ кислотѣ въ планеритѣ елѣдетвенно тоже самое, 
какъ и въ вавелитѣ, но вавелитъ заключает!, въ себѣ 1 2 
атомовъ воды, тогда какъ планеритъ содержать только У 
атомовъ воды. Кромѣ того планеритъ отличается по большо
му количеству водныхъ окиси мѣди и закиси желѣза. Пос-
ЛБДЯІЯ не принадлежать, впрочемъ, къ существенному со
ставу минерала; подобный соединенія ветрѣчаются во мво-
гихъ натуральныхъ ФОСФорнокислыхъ глиноземахъ, имевио 
въ бирюзѣ или калаитѣ, въ цеганатѣ и въ Фишеритѣ. Составь 
плаверита въ особенности интересевъ тѣмъ, что въ немъ коли
чество посторовнихъ веществъ такъ значительно, что ихь 
отчетливымъ образомъ можно выразить чрезъ (Си, Fe) Й , 
чего въ другихъ натуральныхъ ФОСФорнокислыхъ глввоземахъ, 
по причивѣ слишкомъ малаго количества помянутыхъ ве-
ществъ, сдѣлать было невозможно». 



— ш — 
ЧЕТВЕРТОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ РУТИЛУ. 

(Часть I , с т р . 60; часть I I , с т р . 3 1 3 ; часть I I I , стр . 
2 5 2 ; часть I V , с т р . 4 6 . ) 

Г . подполковникъ К. Д. Романовскіи прислалъ мпѣ 
НЕСКОЛЬКО кристалловъ разлпчяыхъ минераловъ изъ того же 
сама го мѣсторожденія , изъ котораго добывается эвклазъ (роз -
сыиь купца Бакакиш, въ окрестностяхъ рѣки С а н а р к и ) , и 
я нашелъ между н и м » два замѣчательные псевдоморфпческіе 
кристалла рутила (но анатазу) . Э т и лсѳвдоморфическіе кристал
лы имѣли к р а с н о в а т о - б у р ы н циѣтъ и представляли т о т р а г о -
нальпую пирамиду, по 'наружности , весьма близкую къ п р а 
вильному октаедру. П р и разботіп п о м я п у т ы х ъ кристалловъ о к а 
зывается, что они состоятъ изъ огромнаго числа иглообразныхъ 
кристалловъ рутила , п е р е д а ю щ и х с я между собою въ различ-
иыхъ напранленіяхъ. В о о б щ е описываемые к р и с т а л л ы , п и м а -
л ѣ й ш и м ъ образомъ не отличаются отъ т ѣ х ъ л о ж п ы х ъ кристал
л о в ъ , которые въ Бразиліи встрѣчаются вмѣстѣ съ алмазомъ и 
которые тамъ называются *каптивосъ* (невольникъ) , потому 
что они сопровождают! , алмазы т а к ь , какъ неіюльникъ с в о 
его господина , ночему с л у ж а т ь признакомъ для открытія 
алмазовъ * ) . 

I I такъ въ окрестностяхъ рѣко С а н а р к и , ( О р е н б у р г с к о й 
г у б е р н і и ) , в м ѣ е т ѣ со многими д р у г и м и минералами, по своей 
в н ѣ ш н о с т а и о б щ е м ѵ характеру нисколько не о т л и ч а ю щ и 
м и с я отъ минераловъ, в с т р ѣ ч а ю щ п х с я въ Бразпліа в м ѣ с т в 
с ъ алмазомъ, находится также и кантивосъ. 

М н ѣ кажется по э т о м у , что въ скоромъ времени будутъ 
иаконецъ найдены тамъ и алмазы. 

*) См. Труды минерал .гпчсгкаго общееrea вг С Петербург*, часть II 
IS+:1, стр. 276 и 359. 
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IXY. 
М е л а ш р о и т ъ . 

(Melanochroit, R. Hermann; Phönicit, Haidinger; Phönikochroit, 
Glocker). 

О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая с и с т е м а : ромбическая? Основная Форма: не
и з в е с т н а . 

Мелапохроитъ встречается въ м а л е н ь к и х ъ , почти п р я м о -
у г о л ы ш х ъ , таблпцеобразныхъ к р и с т а л л а х ъ , которые г р у п и и р о -
ваны й ы в а ю т ъ веерообразно или клетчатообразно. С п а й н о с т ь 
по м п о г п м ъ направленіямъ, но весьма неявственная. Б л е с к ъ 
ж и р н ы й . Ц В Б Т Ъ колеблется віежду к о ш е н и л ь н о - к р а с в ы м ъ и 
г і а ц и а т о в о - к р а с н ы м ъ , но чрезъ выветриваніе переходнтъ въ 
п о м е р а н ц е в о - ж е л т ы и . Ч е р т а к и р п и ч н о - к р а с н а я . В ъ к р а я х ъ 
п р о с в е ч и в а е т ъ , п о ч т и непрозраченъ. Т в е р д о с т ь = 3 . . . . 3 , 5 . 
О т н . в е с ъ , п о определенію Ггрмана, = 5 , 7 3 . Х и м и ч е с к і й 
с о с т а в ъ , но анализу Германа: 

р Ѵ С г 
С л е д у я Герману, предъ паяльною трубкою минералъ с о 

д е р ж и т с я с л е д у ю щ и м ъ образомъ: будучи нагретъ въ к о л б е 
даетъ едва слѣдъ воды. О т ъ накаливанія становится т е м н е е , 
но при охлажденіи принимаетъ свой первоначальный ц в е т ъ . 
Разгоряченный на у г л е т р е щ п т ъ , но не разлетается, и п о -
т о м ъ легко сплавляется въ т е м н у ю м а с с у , которая, при охла
ждении, получаетъ кристаллическое с л о ж е а і е . В ъ возстановп-
тсльномъ пламени даетъ евпвцовый дымъ и п р и этомъ р а з л а 
гается на закись х р о м а и свинцовыя зерна. С ъ плавнями о б -
разуетъ селадоново-зеленый ш а р и к ъ . 
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В ъ соляной вцслотѣ р а с т в о р я е т с я , осаждая і;ріістаіличсскій 

хлористый свинецъ; при более долг<»іъ нагръваніи ра-
сгворъ окрашивается зе . іеныяъ ц в ѣ т о м ъ , причемъ отделяется 
х л о р ъ . 

Названіѳ « м е л а н о х р о и т ъ » было дано минералу Гермапомп 
и произведено отъ греческаго слова реАаѵэу-рсѵ; (темноцветный) . 
Э т о названіе относится преимущественно къ одпому изъ с у щ е -
ственныхъ призяаковъ минерала, именно къ его цвету более 
т е м н о м у , нежели ц в е т ъ красной свинцовой р у д ы , съ которою 
его долго с м е ш и в а л а . 

Названіе «ФОИИЦИТЪ» Гаидишеръ иропзвслъ отъ грече
скаго слова çaivjxses ( п у р п у р о в о - к р а с н ы й ) . 

Названіе «Фоникохроитъ» Глокеръ составилъ. изъ грече-
с к и х ъ словъ ycivueoç (пурпурово красный) и хомяке?, ( ц я ѣ т ъ ) . 

В ъ Р о с с і и меланохроитъ находится только пъ одномъ м е с 
те, а имепно: въ золотоносных!, кварцевыхъ жилахъ Березов-
скаго завода, въ 15 верстахъ отъ Е к а т е р и н б у р г а . Открытіемъ 
и полнымъ изследованіемъ минерала обязаны мы Терману *). 

П р е ж д е с м е ш и в а л и м е л а н о х р о и т ъ , какъ у ж е было з а м е 
чено в ы ш е , с ъ красною св ішцовою р у д о ю , с ъ которою онъ 
действительно п м е е т ъ некоторое сходство , но более темный 
его ц в е т ъ побудилъ Термана предпринять «ъ 1 8 3 3 х и м и 
ческое изследовавіе , которое п показало самостоятельность 
ископаемаго . Б о л е е явствевная с п а й н о с т ь , большая твердость, 
м ё н ь ш і й относительный в е с ъ и реакціи предъ паяльною т р у б 
к о ю у ж е о т л и ч а ю т ь меланохроитъ достаточвымъ образомъ отъ 
красной свинцовой руды, 

В ъ окрестностяхъ Березовскаго завода меланохровтг в с т р е 
чается обыкновенно въ небольшомъ количестве , нлотнымг млн 

*) FoggendorfTs Annalen, 1833, Bd. Х Х Ѵ Ш . S. 1вг. 
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въ видѣ неявствевныхъ, собранныхъ въ друзы кристалловъ, 
н а р о с ш и х ъ на евинцовомъ б л е с к ѣ , который въ спою очередь 
заключается въ кварцѣ. Мелапохроитъ сопровождается часто 
также красною свянцовоіо р у д о ю . П о анализу Іермапа, т-
ланахроитъ с о с т о я т ь изъ: 

О к в с п свинца . . 7 6 , 0 9 
Х р о м о в о й кислоты. 2 3 , 3 1 

1 0 0 , 0 0 

Ь Х У І . 

Нироксенъ. 
(Pyroxen, Ha'ùy; Augit, Diopsid, Baikalit, Fassait, Omphazit, 

Werner; Paraiomer Augit-Spath, 3lohs; Pentaklasit, Hausmann; 

Alalil, Mussit, Bonvoisin; Maiakolith, Abildgaard jKokkolith, Saillit 
d'Andrada; Funkit, Hudsonit, Beck; Jeiïersouit, Keatiny; Heden-
Lergit, Berzelhts; Pyrgom u. s. w.) 

О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая с и с т е м а : одноклиномѣрная. 
Основная «норма: одноклвномѣрная п и р а м и д а , которой о с и , 

по м о и м ъ і і змѣреніямъ, относятся между с о б о ю слѣдугощимъ 
образомъ: 

а : ь : с = 0 , 5 8 9 і 5 6 : 1 , 0 9 3 1 2 0 :1 ; У = 7 Г I I ' 3 0 " 
Н и р о к с е н ъ встрѣчаотся какъ въ о т д ѣ л ь н ы х ъ , в р о с ш и х ъ и н а 

р о с ш и х ъ кристаллахъ , такъ и с п л о ш п ы м ъ , зеряистызіъ шеотова-
т ы м ъ н скорлуповатымъ. Кристаллы большею частію короткіе , 
но иногда д л и в н о - п р и з м а т и ч е с к і е в рѣдко таблицеобразные. 



И з р о с ш і е кристаллы почти всегда б ы в а ю п . соединены въ дру
з ы . Двойниковыя образованія попадаются довольно часто, по 
различнымъ законамъ, изъ которыхъ наиболее обыкновенный: 
ось вращенія нормальна, поверхность сростанія пара цельна 
ортодіагопальному главному с ѣ ч е н і ю . С п а й н о с т ь по направле-
н і ю плоскостей призмы т~ ос? дово п по сопершеппая ( о д 
н а к о - ж е с ъ прерывками) и несовершенная но направленію 
плоскостей ортопанаконда и— осрэо п клпнопияакоида Ь — 
(ооРоо) . Нѣкоторыя плотныя массы и д а ж е большіе к р и с 
таллы (малаколитъ, байкалитъ) обнаруживаютъ поверхности 
соприкасаніл , имѣюіція перломутровый блескъ по папракленію 
базиса с = о Р ; плоскости эти многими часто с м е ш и в а ю т с я 
несправедливо съ плоскостями спайности . Т и е р д о с т ь = 5 — 6. 
Относительный в е с ъ — 3 , 2 . . . 3 , 5 . И з л о м ъ раковистый, пере-
хо.іяиий въ неровный. Минералъ безцвѣтенъ или иногда нмѣетъ 
белый ц в ѣ т ъ , но большею частію встречается о к р а ш е ш ш м ъ , въ 
осибенностп с ѣ р к м ъ , зеленымъ и черпымъ ц в ѣ т о м ъ . Черта б е 
лая , сѣрая я т . д . , смотря по ц в е т у . Блескъ стеклянный, скло-
п я ю щ і й с я , въ особенности на выпуклыхъ и искривленныхъ плос
к о с т я х ъ , к г ж и р н о м у . С т е п е н ь прозрачности различна: отъ совер
шенно прозрачнаго минералъ и з м е н я е т с я до просвечивающаго 
в ь к р а я х ъ . В ь разности пироксена .известкой подъ пменемъ діоп-
еида ,изъ А л а ( Н і э м о н т ъ ) , оптическія осп л е ж а т ь , с л ѣ д у я Эва.ѣ-
ду-Миллеру, Таіідиіиеру*),Деклуазо\\ Ге'йсеру, въ кли-
нодіагональпомъ главяомъ сечеиіи; п х ъ биссектриса образуетъ 
с ъ кристаллографическою главною осью у г о л г = 3 8 " 5 4 ' . Но 

') С м . превосходная статьи Гайдн мера: 1} die konische Refraction am 
Oiopsid (k.k. Akademie der Wissenschaften zu Wien,- 12 .April 1835). 2) Ver-
gieichung von Augit und Amphibol nach den Hauptlügen ihrer kryst allo
graphischen und optischen Eigenschafton (vorgelesen in der k. k. Akademie 
der Wissenschaften zu Wien, I I Oktober 1855')-. равно какъ -Manuel de Mi-
neialogie- par иеш і.Шіеаи.т, 186*. tome premier, p. 55. 
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взслѣдованіямъ Деклуазо: паибольшііі КОЭФЙЩѴНГЬ прелом-
ленія « = і , 7 0 2 6 , с р е д н і ё j S = l , 6 7 9 8 и наименьшей у = 4 , 6 7 2 7 
(желтая часть с п е к т р а ) . Изъ э т и х ъ чпселъ Деклуазо в ы -
ч и с л я е т ъ : истинный или внѵтреввіі і уголъ о п т и ч е с к и х ъ осей 
2 Ѵ = 5 8 ° 5 9 ' (по Миллеру, и Таидитеру—'Ж 5 6 ' ) , к а -
жущі і і ся уголъ въ воздухѣ 2 Е = Г 1 Г 3 4 ' . Чрезъ непосред-
стненнноо измѣреніѳ Деклуазо н а ш е л ъ : 2 Е == 1 1 1 ° 4 0 ' , 
111*20' и 1 1 0 ° 5 1 - ' ; Геисеръ съ своей стороны нашелъ 
напротпвъ: 2 Е = Ш ° 2 7 ' , 1 І 2 ° І 2 ' , Н П О ' и 111*41 ' . 
С л ѣ д у е т ъ з а м ѣ т и т ь , что п е р в ы й , кто иредставилъ отношенія 
о п т и ч е с к и х ъ осей с ъ точпост ію оылъ Эвальдъ. Кристаллы, 
діопсида изъ А л а принадлежать къ оптически положитель-
пымъ крпсталламъ. 

Х и м и ч е с к і і і составь пироксена , по апалпзамъ м н о г и х ъ 
у ч е н ы х ъ , выражается с л е д у ю щ е ю Ф о р м у л о ю : 

C a 3 Si - н а 3 Si* (или Ûa Si-ьВ. S i ) , 
въ которой R выражаетъ п р е и м у щ е с т в е н н о магиез ію и закись 
желѣза, иногда также немного закиси марганца. Hay мат 
в с ѣ вообще несодержащіе глинозема пироксены раздѣляетъ 
на: горькоземистые пироксены (Ca Si-}—Mg S i ) , ж е л ѣ з и с т ы е 
пироксены (Ca S i - t - F e S i ) и горькоземо-желѣзиетые пироксены 

(Ca Si -+- j S i ) . Многіе с л и ш к о м ъ темно-зеленые и ч е р 
ные пироксены с о д е р ж а т ь т а к ж е до 8 п р о ц . глинозема. Ше-
реръ полагаетъ, что глиноземъ во в с ѣ х ъ с л у ч а я х ъ з а м ѣ -
щ;іетъ часть кремнезема. Еенють г о в о р и т ь п о л о ж п т е л ь -
нымъ образомъ противъ этого предположенія и старается 
доказать, что подобные пироксены не ч и с т ы , т. е. что 
къ нимъ п р п ч ѣ ш а н о какое нибудь времпевокислое с о е л и -
неніе глинозема. Бшаофъ также с о м а ѣ в а е т с я въ в ы ш е 
у п о м я н у т о м ! , предиоложеніи , причисляетъ глиноземъ къ ос-
нованіямъ, и д у м а е т ъ , что въ г л и н о з е м ъ - с о д е р ж а щ п х ъ п и -
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роксенахъ отношеніе кислорода кремнезема гл основаній—3 : 2, 
что конечно даетъ совсѣмъ особенную Формулу. Раммельз-
Оергв наконецъ предполагает^ что веѣ глиноземъ-содер-
жащіе пироксены пмѣсгЬ съ тѣмъ содер;і;атъ также оьись и 
закись желѣза, uo нисколько щелочей. 

Предъ паяльного трубкою пироксены сплавляются, обык
новенно іі\аырясь, въ безцвѣтныя, зеленоватыя или чер-
ныя стекла. Съ плавнями она реактнруютъ отчасти на же-
лѣзо. Многіе немного вывѣтрившіеся пироксены, при нака-
лпваніи, даютъ воду.' Кислоты дѣйствуютъ на ыихъ весьма 
слабо. 

СущеетвениЬіішія разности пироксена суть: діопсидъ, за-
литъ (малако.іитъ, байкалитъ), Фассаитъ (пиргомъ), кокко-
лптъ, авгитъ и другія. 

Нироксенъ кмѣетъ свои лучистые камни и азбесты. По 
изслѣдовапіямъ Шерера, длипво-жп.іковатыіі, бѣлнн азбестъ 
(аміавтъ) изъ Тироля п снѣжпо-бѣлая мягкая горазя корка 
будутъ имѣть какъ разъ составь пироксена, если содержи
мое имя небольшое количество воды, на оевованіа его тес-
pin полпмернаго изоморфизма, включить въ вычпсленіе. -Пя-
роксеяъ, какъ Гаидингеръ первоначально доказалъ, встрѣ-
чается часто сросшимся съ амФиболомъ. 

Слѣдуя Дана и Кетоту, такъ называемый джеФерсо-
нитъ есть ничто иное какъ пироксенъ, по анализу Германа, 
содержащій въ себѣ болѣе 4 проц. окиси цинка. 

Густаиъ Розе уже давно доказалъ, что существуютъ 
весьма замѣчательные, странные кристаллы, имѣющіе кристал
лическую Форму пироксена и внутреннее сложеніе амФибола. 
Эти кристаллы, открытые имъ первоначальво въ одномь изъ 
уральскихъ порФировъ, назвалъ онъ «уралитомъ». Тамъ, 
гдѣ подобное соединеніе проявляется, кристаллы не всегда впро-
чемъ пываютъ насквозь одного и того же свойства: часто 



внутреннее ядро с о с т о я т ь - и з ъ ч и с т а г о п и р о к с е н а , тогда какъ 
наружная масса изъ уралита. Н о т;.къ какъ і ш р о к с е н ъ и а м -
Фиболъ кристаллизуются въ Формаѵь, которыя г еометрически 
м о г у т ъ быть ирі іблизительнымь образомъ выведены однѣ изъ 
д р у г и х ъ , и такъ какъ Митчерлихь, ' Бертъе и Густавъ 
Розе показали, что сплавленный амФиболъ (роговая обманка) 
кристаллизуется въ впдѣ пироксена (авгита), то вообще д у -
м а ю т ъ , что оба минерала въ г л а в в ы х ъ чертахъ представляютъ 
одно и тоже в е щ е с т в о , которое однако ж е п р и весьма 
медленномъ охлажденіи кристаллизуется какъ амФиболъ, а 
п р и быстромъ охлажденіп какъ п и р о к с е а ь . 

Назваиіе « п и р о к с е н ъ » далъ минералу Гаюи, производя 
его отъ г.ѵр (оговь) п \ѵ>о; ( с т о р о н н и к ъ ) , ибо существовало 
к и с т е , что мпнералъ этотъ не есть продуктъ огня и что 
оаъ при вулканическихъ изверженіяхъ попалъ случайно нъ 
м а с с у породы, в м ѣ с т ѣ съ которою и былъ и з в е р г н у т ь . 

Базваніе « а в г и г ь » дано Верперомъ о т ъ слова *ѵуп 
( б л е с к ъ ) . 

Названіс « д і о п с п д ъ » произведено отъ г р е ч е с к и х ъ словъ 
ois (ДВОЙНОЙ) В 'ефі; (видь). 

Назвавіе « м а л а к о л п т ъ » дапо Абильдшрдомъ о т ъ словъ 
pulx/Jç (мягкій) il lifo; ( к а м е н ь ) . 

Названіе « з а л и т ь » далъ минералу Андрада по м ѣ с т о р о -
жденію З а л а в ъ Ш в е ц і и . Равномѣрно н и ж е с л ѣ д у ю щ і я имела 
произведены отъ названія м ѣ с т ъ нахожденія: « б а й к а л и г ь » 
отъ Байкальскаго озера въ С и б и р и ; « а л а л и т ъ * о т ъ долины 
А л а въ П і э м о п т ѣ , « м у с с и т ъ » о т ъ М у с с а - А л ь п о п ъ в ъ Ш э -
м о н т ѣ , «Фассаитъ» отъ долины Ф а с с а въ Т и р о л ѣ . 

Назвавіе « к о к к о л н т ь » п р о и с х о д и т ь о т ъ греческаго слова 
ѵ-схузі (ядро плодовъ гранатоваго дерева) . 

Названіе « ппргомь» п р о и с х о д и т ь отъ слова r.ùv/ших 
(башни). 
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Пазпаіііе « д ж с Ф е р с о н и п . » дано минералу Кетишомь 
(Keaiiiig), въ честь бывшаго президента Соединепныхъ Ш т л -
т о в ъ г . Джеферсопа. 

Названіе i геденбергитъ » дано Берцеліусомь, въ честь 
іііяедскаго хі;мпка Гсденперш. 

В ъ Росеіи ш ф о к с е н ъ находится: на У р а л ѣ , въ Забайкальской 
о б л а с т и , Ф и н л я н д і и и во многихъ д р у г и х ъ м ѣ с т а х ъ . 

В ъ кристаллах?, русскаго пироксена замечаются н и ж е е л ѣ -
дуюіція Формы: 

П о Вейсу. П о Вауману. 

Пирамиды. 

Положительный гемипирампды. 
А' • + ( п : b : с) -
Р • . + ( а -:ь • • + ; p 
ß • . + ( а ï» : M • • + ; p 
0 . • + ( а ; Ь : •!с) . . + 2 P 
X . • + ( а ; Ь : :<=) . . + 3 P 
к . • + ( а • ;ь : 2 с ) . • + І Р З 
7 • • + ( а Ь : W • • + ( 3 P 5 ) 

Отрпцательныя гемпппра. 1ПДЫ. 

и .. - ( а : Ь . с ) . . — P 
« . • " ( а • ïC) . . — 2 P 
г • ~ ( а : J e ) . • - ; P 
w . . - ( а : {b : т«) • . — 3 P 
h . • - ( • : îb :<=) . . — 4 P 
а. • ~ ( а : : 2c) . . - J P 3 
t • ~ ( а : > : 

• - - m ) 
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rf . • — ( a : b : *c) . . - ( З Р З ) 
ф . . - (a : 2b : : c ) . . 
/ . • - ( a : ,'b : Je) . . — (ІР2) 
X . • - ( a : {b : » . . - W ) 

Клинодома. 
2 (a : сѵэЬ : ; c ) . (2Роо 

Ортодома. 

P • . + ( a : 1, : c^c) . 

Призмы, 
О р т о п р и з м ы . 

m . ( о с а : b : с ) . ГѴ,Р 

f • (сч=а: -;ь : с ) . . < ~ Р З 

Пинакоиды. 
Основной пинакоидъ. 

с . (а : oob : сое) . оР 
О р т о п и н а к о и д ъ . 

a ( о о а : ь : сое) . 

К л п н о п и н а к о и д ъ . 
b . , ( о о а : CVDÔ : с ) . (СѴІРСѴЭ 

Ф о р м ы ß = + ; Р , у = ( 5 Р 5 ) , r = — ; р , w = — З Р , 
Ä z = _ 4 P , « — — І Р З . I = — (№), ( = — {Щ) ü  

х= — ( 6 P s ) опредѣлены м п о ю и к а ж е т с я до с и х ъ поръ о 
нихъ н п к ѣ м ъ не было у п о м я н у т о , почему и х ъ должно р а з -
сматривать н о в ы м и . 

Сущеетвеннѣі ішія комбинаціи в ы ш е п о и м е н о в а н н ы х ъ Формъ 
русскаго пироксена представлены на т а б . L X V , L X V I , L X V I I , 
L X V I I I и L X I X , въ наклонной и горизонтальной п р о е к ц і я х ъ , 
а именно: 



Ч. IV. 10 



— 140 — 



Бѣлыіі ба'икалитъ. 
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Двокникъ авгита съ нижесліьдующею комбипаціею педѣли-
ЛІЫХЪ. 

Ф и г . 2 5 и 2 о Ь і * | + Р - ~ Р . ~ Р ~ - ( ~ Р ~ ) -
I s m а о 

Двойникъ діопсида изъ Ахматовской копи съ нюкеслѣдую— 
щею комбинаціею недѣлимыхъ. 

Ф и г . 2 6 И ZD bis v , ' 
) m а о с 

Двойники зеленою байкалита съ нижеслѣдующими комби
натами недгълимыхъ. 

Ф и . 2 7 . 2 7 м , , + ( 5 Р З ) . + Р ~ . - Р . - Р ~ . ( - Р - ) . 
) у р т а о 

Ф и г . 2 8 . 2 8 bis | . + р - + ( 5 р 5 ) • " Р - + Р - . ~ Р . ~ Р ~ . 
I « у u p т а 

Ф и г . 2 9 и 2 9 bis ( + Р ~ . ~ Р . ~ Р ~ - ( ~ Р ~ ) - о Р . 
> /> т а о с 

Ф и г . З О и З О bis ( + З Р . + ( 5 Р 5 ) . + Р - . - Р . ^ . ( ^ ) . 
^ À у Р т а о 

Пироксенъ на Уралѣ. 
Н а У р а л ѣ в с т р е ч а ю т с я с л ѣ д у ю щ і я разности пироксена: 

1) ДІОПСИДЪ. 

Л у ч ш і я разности діопсида п о п а д а ю т с я п р е и м у щ е с т в е н н о въ 
Ю ж н о м ъ У р а л ѣ въ А х м а т о в с к о й минеральной кони по б л и 
зости К у с и в с к а г о завода, равно какъ в ь нѣкоторыхъ д р у г и х ъ 



— 149 — 

м ѣ с т а х ъ Н а з я м с к и х ъ г о р ъ , и въ окрестностяхъ Кыштымскзго 
завода * ) . 

а) ЗЕЛЕНЫЙ ДІОПСИДЪ ВЪ АХМАТОВСКОЙ КОПИ. 
З д ѣ ш н і й діопсидъ попадается* въ видѣ крйсталловъ различ

ной величины, в м е с т е съ прекрасно окристаллованнымъ грана-
т о м ъ , зернистымъ известзякомъ, клинохлоромъ и т . д . въ 
хлоритовомъ (или клинохлоровомъ) сланце . Самые м а д е н к -
кіе кристаллы часто совершенно прозрачны, болѣе крупные 
иросвѣчиваютъ или только просвѣчиваютъ' въ к р а я х ъ . О т н о 
сительный в ѣ с ъ , по моему определенно, = 3 ,264 . Ц в ѣ т ъ 
крйсталловъ иногда темный луково-зеленыВ, а иногда с е р о в а т о -
зеленый или совершенно блѣдный зеленый. Некоторые изъ 
крйсталловъ достигаютъ весьма значительной величины, такъ 
н а п р и м е р ъ въ б ы в ш е м ъ м о е м ъ мннеральномъ собраніп ( к о 
торое теперь въ Брнтанскомъ м у з е е , въ Лондоне) одинъ 
кристаллъ имелъ около 11 цептим. длина и 1 центим. 
ш и р и н ы . Г л а в н е й ш і я комбинаціи этого діопспда п р е д с т а в 
лены на Фигурахъ 1, 2 , 3% 4 , 5, 6, 7 и 8. Плоскости 
с = о Р , р = + Рэо , s r = - + - P и /с = - н З

а РЗ обыкновен
но матовы, a прочія блестящи. Только въ весьма редкихъ 
с л у ч а я х ъ плоскости с — о? бываютъ ровны и б л е с т я щ и . 
Б о л ь ш е ю част ію кристаллы встречаются простыми, но иногда, 
х о т я и р е д к о , попадаются впрочомъ двойники, соггавленные 
по обыкновенному закону двойнаковъ пироксена (ФИГ. 26.) 
Обыкновенно кристаллы являются наросшими; вросшіе кри
сталлы р е д к и . Наросшіе кристаллы сгруппированы въ 
превосходный друзы и сопровождаются весьма красивыми 
г р у п п а м и граната и клпнохлора. Неделимые такихъ друзъ 
и м е ю т ъ выдающійся и х ъ конецъ часто заостреннымъ многими 

•] С . Rot,. Reise nach dem Ural und Altai, Bd. I I , S. 128 130 и Ш. 



плоскостями. В р о с ш і е кристаллы в с т р е ч а ю т с я п р е и м у щ е с т 
венно заключенными въ з ернветомъ известняке и б ы в а ю г ь 
двухъ родовъ: одни изъ н и х ъ весьма плоски, д р у г і е - ж е д о 
вольно т о л с т ы , велики и о б н а р у ж и в а ю т обыкновенно весьма 
явственныя плоскости соприкасав ія , по направлевію с — о Р 
(по этому они близки къ залиту или малаколиту) . Илоск іе 
кристаллы часто изогнуты в даже переломлены на д в е и на 
большее число частей , раздѣленнихъ однѣ о т ъ д р у г и х ъ зер-
в и с т ы м ъ известнякомъ. 

Н е р в ы м ъ описаніемъ зеленаго д іопспда пзъ А х м а т о в с к о й 
копи м ы обязаны Густаву Розе, который въ кристаллахъ 
этого минерала определиль Формы: с = и Р , а = <х> Р =о , 
ft=(ooPco), т^=оо?, / ' — с о Р З и р = - * - Р 

Ь) БЪЛЫЙ ДЮПСИДЪ ВЪ АхЭІАТОШЮВ* к о п и . 

Д іопсидъ этотъ образуетъ также весьма красивое впдоиз-
мвнен іе . Кристаллы его представляютъ часто чрезвычайно 
сложный к о м б и и а ц і и , показавныя на Фпгурахъ 9 , 1 0 , 1 1 , 
1 2 , 1 3 , 14 и 1 5 . Н а и б о л е е обыкновенную комбинацию 
даетъ ФИГ. 1 0 . Н е к о т о р ы е изъ мелкихъ крйсталловъ с о в е р 
шенно прозрачны п почти безцветны, более крупные н а п р о -
т и в ъ только въ нЬкоторыхъ ч а с т я х ъ прозрачны или д а ж е 
только п р о с в е ч и в а ю т ъ , и м е я ж е л т о в а т о - б ѣ л ы й или слабый 
зеленовато-белый ц в е т ъ . П л о с к о с т и с = : о Р обыкновенно м а 
т о в ы , равно какъ и плоскости р = - ь - Р со , $—-+-? и 
h r z -+- j Р З в с т р е ч а ю т с я большею част ію матовыми; в ъ р е д к и х ъ 
с л у ч а я х ъ эти последнія быпаютъ одпако-же блестящи и п р и -
томъ въ такой с т е п е н и , что я былъ въ состояніи и з м е р и т ь 
вхъ в завмаыя наклоненія отражательнымъ гоніометромъ. С п а й -

*) С. Rote. Reise nach dem Und und Altai, 18*2, Bd. H, S. 128. 



ность весьма говершевпая по нааравленію плоскостей m = оо Р . 
Относительный в ѣ с ъ , п о опредѣленію Германа, = 3,28. 
М о ж н о различить двѣ разности этого діопсида, а именно: 
одна изь и и х ъ является въ видѣ н е б о л ь ш и х ъ (около \[ или 
2 ц е н т и м . ) , совершенно с в ѣ ж и х ъ , б л е с т я щ а х ъ кристалловъ, 
наросшихъ и собранпыхъ въ друзы, вмѣстѣ съ прекрасными 
кристаллами клинохлора; д р у г а я - ж е папротввъ представляется 
в ъ ввдѣ огромныхъ кристалловъ (иногда до 10 центим. и 
болѣе) ила въ видѣ б о л ш и х ъ кристаллическихъ массъ, с ъ 
явственными поверхностями сопрпкаеанія (слѣдуя с = о Р ) , 
в о направленно которыхъ массы эти раскалываются также 
легко, какъ по совершенной спайности . Э т и нослѣдніе боль-
шіе кристаллы и кристаллическія массы обнаруживаютъ п о ч т а 
всегда слѣды вывѣтриванія и просвѣчиваютъ только по кра-
ямъ. Н а одной иаъ подобныхъ листоватыхъ м а с с ъ бѣлаго 
діопсида нашелъ я именно, х о р о ш о пзтгЬстиып мчпералогамъ, 
большой кристаллъ багратіоппта * ) . Нпогдя свѣ;г.'е кристаллы 
первой йзъ описапныхъ разностей попадаются вросшими въ 
зернпстомъ п з в е с т п я н ѣ . Д з о й я п к л рТдкп. Па Уралѣ смѣгаіг-
вала иѣкоторос время этотъ %ѵл\ -ра.ть съ полевошпатовыми' 
р а з н о с т я м и . О н ъ быль прпзнапъ ьъ первый разъ за д і о п -
с п д ъ , пзслѣдованъ и опосанъ Гермапомъ п Ауэрбахомъ **); 
первое кристаллографическое его изслѣдовапіе было произве
дено, именно Ауэрбахомъ, а первый хпмпческі і і аналнзъ 
Гсрмапомъ. В ъ кристаллахъ этого діовсида Ауэрбахъ опре-
дѣли.іъ Формы с , р, о, к, z, m, а и Ь и описалъ подробно 
Физическія свойства ихъ плоскостей . Х и м и ч е с к і й составь 
минерала Термапъ нашелъ стЪдуютимъ: 

*) Матеріалы для минера.югіи Россіи, часть Ш , стр. 306. 
*') Journal für praktische Chemie von О. L. Erdmann und /(. F. Mar

chand, 1846, Bd. X X X V I I , S. im. 
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К р е м н е з е м а . . 53 ,97 
И з в е с т и . . . . 25 ,60 
М а г н е з і и . 17,86 
З а к и с и желѣза . 2 , 0 0 
З а к и с и марганца 0,57 

100 ,00 

И з ъ этого анализа Іерманъ в ы в о д и т ь Формулу: 
Ca S i + M g S i ï 

изъ которой в ы ч и с л я е т с я : 
К р е м н е з е м а . . . 55 ,85 
И з в е с т и 25 ,39 
Магнез іи . . . . 18 ,76 

100 ,00 

с ) Бвлыи КАЛИ-СОДЕРЖАЩІЙ д ю п с и д ъ въ АХМАТОВСКОЙ к о п и . 
Д і о п с и д ъ этотъ находится в ъ видѣ п р е к р а с н ы х * , д о с ч а -

т ы х ъ кристалловъ, в р о с ш и х ъ в ъ м а г н и т н о м ъ ж е л ѣ з н я к ѣ . К р и с 
таллы и м ѣ ю т ъ о т ъ 1 до 2 ц е н т и м . длины. О н и б е з ц в ѣ т н ы , 
нногда совершенно прозрачны и и м ѣ ю т ъ блескъ стеклянный, 
с к л о н я ю щ і й с я къ ж и р н о м у . Ф о р м ы п р е и м у щ е с т в е н н о и х ъ 
о б р а з у ю щ і я с у т ь : а = ос Роо , 6 — (со Роо ) „ с = о Р , о = 
-+- 2Р и р — -+- Роо . В ъ нѣкоторыхъ и з ъ кристалловъ з а м ѣ -
ч а ю т с я также плоскости главной п р и з м ы m = : оо Р . П л о с 
к о с т и a, b и m весьма б л е с т я щ и , п р о ч і я - ж е болѣе или 
м е н ѣ е т у с к л ы . Минералъ разложенъ былъ П. А . Ивано
выми * ) , который нашелъ: 

К р е м н е з е м а . . . 5 2 , 5 3 
Извести . ' . . . 2 7 , 5 0 
Магнез іи . . . . 9 ,67 
О к и с и желѣза . . 1,90 

') Горный Журнал, , 1838, часть I V . стр. 183. 



Глинозема . . . 1,41 
К а л и . . . . . 6 , 0 0 

Относительный вѣсъ этого к а л я - с о д е р ж а щ а г о діопсида, по 
м о е м у о п р е д ѣ л е н і ю , — 3 , 2 8 0 . 

d) Бвлыи ЛИСТОВАТЫЙ д ю п с и д ъ въ ОКРЕСТНОСТЯХЪ К ы ш т ы м -
СКАГО ЗАВОДА. 

Э т о т ъ минералъ былъ первоначально описааъ подъ и м е -
н е м ъ малаколита П. И. Еврешщвымъ, и разложенъ, подъ 
его надзоромъ, въ лабораторіи горнаго департамента въ С . П е 
т е р б у р г * * ) . 11. И. Евреиновъ характеризуете его с л ѣ -
д у ю щ и м и с л о в а м и : " «минералъ былъ присланъ подъ названі-
« е м ъ діопсида. О н ъ и м ѣ е т ъ бѣлый ц в ѣ т ъ , блескъ сильный, 
« м ѣ с т а м и с ъ перломутровымъ отливомъ; сложеніе его листо-
» в а т о е ; изломъ занозистый; по краямъ НЕСКОЛЬКО п р о с в ѣ ч и -
« в а е т ъ ; относительный в ѣ с ъ — 3 , 2 5 6 » . П о вышеупомянутому 
анализу получено: 

И з в е с т и . . . 2 5 , 3 2 
Кремнезема . 5 S . 2 5 
Магнез іп . . . 15 ,31 
З а к и с и желѣза 1 ,18 
З а к и с и март, слѣды 

1 0 0 , 0 0 

2) АВГЙТЪ. 

Обыкновенный зеленый авгитъ находится , слѣдуя Густаву 
Розе * " ) , въ различныхъ м ѣ с т н о с т я х ъ У р а л а , окристаллован-

*) Горный Журналъ, 1848, часть І . ,стр. 279. 

**) G. Rose. Reise nach dem Ural und Altai. Bd. I , 1837, S.2S4, 305, 34 
und 379. Bd. I I , 1842, S. 26, 40, 167, 171 und 185. 
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в ы м ъ , плотвымъ и въ видѣ г р у б о - з е р н и с т ы х ъ агрегатовъ. К р и с 
таллы, часто на поверхности или иногда насквозь превращенные 
въ у р а л и т ъ , являются в р о с ш и м и въ т естѣ авгитоваго порФира. 
Нисколько не измененные кристаллы попадаются п р е и м у щ е 
ственно въ окрестностяхъ Н я ж н е - Т а г и л ь е к а г о . завода, въ Ц а -
р е в о - Н и к о л а е в с к о м ъ рудвикѣ въ о к р е с т н о с т я х ъ Міасскаго з а 
вода, по близости озера А у ш к у л ь и п р и О р с к о й к р ѣ п о с т и . 

В ъ о к р е с т н о с т в х ъ Н и ж и я г о Тагила в с т р е ч а ю т с я въ б о л ь -
ш о м ъ количестве совершенно свѣжіе авгитовые кристаллы 
( о т ь 1 до 2 линій), вросшими въ авгптовый порФиръ. 

П р и Ц а р е в о - Н и к о л а е в с к о й золотоносной розсыпи находятся 
довольно красивые, вросшіе въ авгптовый порФиръ, кристаллы 
авгита , въ Форме Фигуры 18 и еще съ явственною слай-
п о с т і ю . О н и д о с т и г а ю т ! отъ 3 до к липій величины и иногда 
у ж е бываютъ п р о р о с ш и маленькими иглообразными к р и с т а л 
лами роговой обманки или покрыты уралитовою оболочкою. 
Э т и кристаллы, какъ г о в о р и т ь ' Густавъ Розе, дозволяють 
легко отделять себя отъ массы порФира, въ которомъ оял 
оставляютъ въ э т о м ъ случае рѣзкіа отпечатокъ. 

П р и озере А у ш к у л ь в с т р е ч а е т с я , по сяовамъ Густава 
Розе, весьма замечательная авгптовая. порода . Порода эта 
есть коягломератъ, с о с т о я щ і й изъ кусковъ авгитоваго порФп-
ра и о т д е л ь н ы х ! кристалловъ а в г п т а , связанныхъ между с о 
бою ц е м е н т о м ъ , представляющимъ с м ѣ с ь белаго пзвестковаго 
шпата с ъ к р а с н ы м ъ , р е ж у щ и м с я и о ж е м ъ м и в е р а л о м ъ , кото
рый требуетъ еще ближайшаго изследовзнія . В ъ к у с к а х ъ 
авгитоваго порфира лежащіе маленькіе' кристаллы авгита и м е 
ют! т р а в я я о - з е л е я ы й ц в ѣ т ъ . Отдельные авгитовые кристаллы, 
несколько большіе п р е д ъ и д у щ и х ъ ( о т ъ 3 до 4 лнпій д л и 
н о ю ) , и м е ю т ъ т о т ъ ж е ц в е т ъ . О н и явственно окристаллиао-
в а п ы , дозволяють с ъ удобност ію вынимать с е б я изъ массы, 
въ которой заключаются , и м ѣ ю т ъ гдадкія п о в е р х н о с т і и о с т а -



в л я ю г ь по с е б ѣ рѣзкій отпечатокъ. Кристаллы эти прсдстав-
ляютъ обыкновенную Форму (ФИГ. 1 8 ) , изломъ ихъ весьма 
с в ѣ ж ъ , спайность явственная. 

П р и О р с к о й к р ѣ п о с т и находится м н о ж е с т в о маленькихъ, 
Фисташково-зелевыхъ, с ъ ясною спайноет ію крйсталловъ ав
г и т а , в р о с ш и х ъ въ прекрасный авгитовый порфиръ. 

Плотный минерал ь. в с т р ѣ ч а ю щ і и с я на горе Качканарѣ въ 
видѣ г р у б о - з е р н и е т ы х ъ к у с к о в ъ , с ъ п р и м ѣ с ь ю магнитнаго 
желѣзняка , былъ долго разсматриваемъ какъ пироксенъ , 
но, п о всей в е р о я т н о с т и , онъ есть гиперстенъ , ибо , ио и з -
слѣдованіямъ Густава Розе, опъ имѣетъ спайность весьяа 
явствепную по а = с с Р о о , и гораздо менее явственную ио 
JH = 3 o P . Туставь Розе замѣчаетъ; « т а к ъ кавъ большее 
• совершенство первой спайводгя с л у ж и т ь главнѣіішнмъ р а з -
*линіемъ твтрстет о т ъ авгита, т о м о ж н о - б ы было н и -
«нерадъ, сросшійся с ъ магнитнымъ желѣзнакомъ, назвать 
« г и н е р с т е н о м ъ , хотя онъ и пе имГ.етъ еще на плоскостяхъ 
• своей совершениѣйщей спайности металловндваго п е р л а м у т -
«р'оваго блеска , к о т о р ы м ъ отличается гиперстенъ с ъ б е р е -
« г о в ъ Лабрадора .» *) 

3) УРАЛИТЪ. 

Э г и м ъ именомъ, какъ известно , и какъ у ж е было у п о м я 
нуто въ о б щ е й х а р а к т е р и с т и к е , Густавъ Розе называете 
кристаллы, и м ѣ ю щ і е Форму авгита и впутревнее сложеніе 
амФзбола, следственно представляющіе замечательно-странный 
родъ псевдоморфизма. К р и с т а л л ы , вбладающіе этимъ с в о й -
с т в о м ъ , до путешеств ія по У р а л у барона Александра фонь 

*) По новѣііпшмт. оптичеекимъ я кристаллографические изслѣдованіям-в 
JeKjyaso, во всякомъ случаѣ, гиперстенъ долженъ быть отдѣлснъ огь пи
роксена и долженъ образовать самостоятельный вид* (см. Des Cluiitaujc, 
Manuel de Mineralogie, Paris, 1862, tome premier, p. И et 53Ï). 
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Гумбольдта и Густавь Розе, не были в з в ѣ с т в ы ; открытіе 
и первоначальное и х ъ изслѣдованіе п р и н а д л е ж и т е Густаву 
Розе. У р а л и т ъ встречается на У р а л ѣ только о к р и с т а л л и з о -
ваннымъ и в р о с ш и м ъ въ авгитовый п о р ф и р ъ . 

О т ч а с т и , или вполнѣ превращенные въ уралитъ авгитовые 
кристаллы находятся на У р а л е : п р и ' М у л д а к а е в о й , въ горѣ 
Благодати, п р и Ковелияекой въ о к р е с т н о с т я х ъ Міасскаго за 
вода, п р и Мостовой въ о к р е с т н о с т я х ъ Е к а т е р и н б у р г а , и дру— 
г и х ъ м ѣ с т а х ъ . 

А в г и т о в ы й п о р ф и р ъ , в с т р ѣ ч а ю щ і й с я при Мулдакаевой. зак
л ю ч а е м въ с е б е кристаллы уралита , и м ѣ ю щ і е обыкновенную 
Форму и зеленый ц в ѣ т ъ . Н а и б о л ь ш і е и з ъ . крйсталловъ о б ы к 
новенно и м ѣ ю т ъ во внутренности ядро авгита т р а в я н о - з е л е -
наго цвѣта с ъ принадлежащею е м у с п а й н о с т і ю . 

П о р ф и р ъ , отчасти в ы в ѣ т р и в ш і й с я , - горы Б л а г о д а т и , с о 
д е р ж а т ь кристаллы авгита и у р а л и т а , которые л у ч ш е п р о т и -
в у с т о я г ь вывѣтриванію, нежели о к р у ж а ю щ а я и х ъ м а с с а , и 
п о т о м у изъ нее высовываются. 

Валуны авгитоваго порФира, п о п а д а ю щ і е с я въ п е с в ѣ К о -
ве.іинской р о з с ы п и , въ о к р е с т н о с т я х ъ Міасскаго завода, 
содержать въ себѣ явственные кристаллы уралита . Э т и в р о с -
ш і е уралитовые кристаллы и м і - ю т ъ , какъ обыкновенно, черно
вато-зеленый ц в ѣ т ъ и с о в е р ш е н н у ю с п а й н о с т ь . Т а к ъ какъ 
они на п о в е р х н о с т и взлома породы п р е д с т а в л я ю т ! сѣченія 
с ъ р ѣ з к и м ъ прямолинейнымъ очертан іемъ , то Ту ставь Розе 
м о г ъ воолнѣ у б ѣ д и т ь с я , что в н ѣ ш н я я и х ъ Форма п р е д с т а в -
ляетъ Форму авглта , а не роговой о б м а н к и . 

П р и деревне М о с т о в о й , въ о к р е с т н о с т я х ъ Е к а т е р и н б у р г а , 
находится авгитовый п о р ф и р ъ , котораго основная м а : с а пред
ставляется однородною, весьма п о х о ж е ю на з м е е в в к ъ . В р о с -
ш і я в ъ эту м а с с у минеральныя в е щ е с т в а , говорить Густаьь 
Розе, весьма замечательны. О т ч а с т и это с у т ь весьма я в с т в е н -
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ные , сроешіеся с ъ основною м а с с о ю уралнтовые кристаллы, 
въ разрѣзѣ представляющіе свойственное имъ ш е с т и - у г о л ь 
ное очертаніе; въ д р у г и х ъ ж е с л у ч а я х ъ края этихъ очерта-
нШ не прямолинейны, но нѣсколько округлены, а иногда 
и м ѣ ю т ъ даже почти кругообразный видъ. Только правильные 
кристаллы обладаютъ обыкновенной) спайност ію уралита, округ-
ленныя ж е зерна состоятъ напротивъ изъ концентрическихъ 
или запутанныхъ жилвоватыхъ агрегатовъ. Э т и зерна в с т р е 
ч а ю т с я чаще правильныхъ кристаллов*, но и м ѣ ю т ъ впрочемъ 
т о г ь ж е червовато-зеленый ц в в т ъ , т о т ъ ж е шелковистый блескъ 
и т у ж е твердость какъ и кристаллы, почему должны быть 
того ж е самаго происхожденія какъ уралитъ . 

Подобнымъ ж е образомъ находится уралитъ также и во 
м и о г и х ъ д р у г и х ъ м ѣ с т а х ъ У р а л а . Ч т о касается до г л а в в ѣ й -
ш и х ъ свойствъ уралитовыхъкрасталловъ, т о , слѣдуяГуcmаву 
Розе, цвѣтъ и х ъ черновато-зеленый, переходящій иногда в ь 
зеленовато-черный, на п л о с к о с т я х ъ спайности слабый перло-
м у т р о в ы й блесръ , п р о с в в ч и в а е м о с т ь только въ к р а я х ъ , т в е р -
д о с т ь = 5 . Относительный вѣсъ отдѣльныхъ кристалловъ уралита 
которые происходили изъ авгитоваго порфира окрестностей озе 
ра Балтымъ (недалеко о т ъ Е к а т е р и н б у р г а ) , нащелъ Г у ставь 
Р о л е = 3 , 1 5 0 , а относительный в $ с ъ облекавшей и х ъ п о р о -
я н = 2 , 9 9 1 . 

Густавъ Розе замѣчаетъ при э т о м ъ , что было невозможно 
кристаллы вполнѣ освободить отъ окружавшей и х ъ породы, 
п о ч е м у данный выше в ѣ с ъ , м о ж е т ъ быть , немного низокъ . 
К р и с т а л л ы изъ окрестностей озера Балтыма, воторыхъ 
дань выше относительный в ѣ с ъ , была разложены Кудер-
натчемъ въ лабораторіи Гейнриха Розе; анализъ этотъ 
далъ: 
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К р е м н е з е м а . . 5 3 , 0 5 
И з в е с т и . . 1 2 , 4 7 
Магяез іи . . 1 2 , 9 0 
Вакиеи ж е л ѣ з а . 1 6 , 3 7 
Глинозема . . 4 , 5 6 

Ж 3 5 

Густаеь Розе н а х о д и т ь , что х а м и ч е с к і й с о с т а в ь у р а л и 
т а представляетъ величайшее с х о д с т в о с ъ с о с т а в о м ъ зелено
в а т о - ч е р н о й роговой обманки изъ желѣзнаго рудника Н о р м а р -

.кеиъ въ Ш в е ц і и , наследованной Бопздорфомъ. Б о л ѣ е к р у а -
ные кристаллы уралита представляютъ часто во внутренности 
болѣе или м с н ѣ е большое зерно а в г и т а , в м ѣ ю щ е е свѣтлыіі 
трзвяно-зелевый ц в ѣ т ъ и стеклянный блескъ , и э т и м ъ с а -
мыягь оно отличается о т ъ черновато-зеленой оболочки, с ъ 
в о т о р о ю оно однакоже в е з а м ѣ т н о еливается. Э т а а в г и т о -
вое зерно , по изслѣдевавіямъ Густава Розе, находится п о 
стоянно в ъ правильномъ сростаніи с ъ о б л е к а ю щ и м ъ е г о у р а -
л и т о м ъ , ибо его плоскости спайности л е ж а т ь с ъ плоскостя
м и спайности уралита въ одномъ поясѣ и , в м ѣ с т б СЪ т ѣ м ъ , 
параллельны наружнымъ п л о с к о с т я м ь уралита . В ъ н ѣ к о т о р ы х ъ 
к р у п в ы х ъ к р и с т а л л а х ъ , г о в о р и т ь Густавъ Розе, зерно это 
ч а с т о весьма велико: оно занимаетъ нерѣдко почти вою в н у т 
р е н н о с т ь , такъ ч т о , с м о т р я въ р а з р ѣ з ѣ , масса уралита о б -
Гіазуетъ тогда только т о н е н ь к у ю , т е м н у ю кайму; въ д р у г и х ъ 
ж е , п р е и м у щ е с т в е н н о въ м е л к и х ъ кристаллахъ, зерно мало и , 
в ъ с в о ю очередь, часто представляетъ только свѣтлый п у н к т ъ 
во внутренности черновато-зеленой м а с с ы ; накоиецъ, въ. п н ы х ь 
кристаллахъ этого пункта в вовсе незамѣчается * ) . 

») (f. Rott, '»eise nach dem Ural und Allai, Bd. I I , 18*2; S. 3W. 



Пирокоенъ въ Забайкальскомъ краѣ. 
1) БАЙКАЛИТЪ. 

И з в ъ с т я ы два видоазмѣаенія этой разности , а именно з е 
леный и бѣлый байкалитъ. 

а) ЗЕЛЕНЫЙ БАЙКАЛИТЪ ПА БЕРЕГАХЪ РТЖИ С л ю д я н к и , около 
9 ВЕРСТЪ ПА ЗАПАДЪ ОТЪ ДЕРЕВНИ КУЛТУКА, ПО Близости Б А Я -

КАЛЬСКАГО ОЗЕРА. 

Зеленый байкалитъ открыть въ З з б а й к а л і с к о м ъ tcpatJaie-
смапомь и названъ былъ первоначально сстевлѳватымъ 
ш п а і о м ъ » (Glasspatlr). К а ж е т с я ч і а й л и е ш в во различалъ этого 
минерала о т ъ мрроксита * ) . 

Байкалитъ встречается здѣс^ ч а с т о въ п р е в о с х о д я м х ъ , 
б о л ь ш и х ъ и толстыхъ к р в е т а . ш х ъ , в р о с ш и х ъ въ горькомъ ш н а -
тѣ и сопровождаемыхъ большими кристаллами горькоземистоіі 
слюды й м о р о к с и т а . Величина н ѣ к о т о р ы х ъ кристалловъ 
весьма значительна, т а к ъ напрпмѣръ въ ко.ілекціи Карла 
Карловича Фрёдмана находится байкалит.івыи кристаллъ, 
и м ѣ ю щ і й около 11 цеп гам. длины, 1\ ц ' н т и я . ш и 
рины и 4 ц е н т а м , т о л щ и н ы ; впрочомъ кристаллы и м ѣ ю т ъ 
в о о б щ е различную величину. Некоторые изъ кристалловъ 
с о в е р ш е н н о с в ѣ ж а и б л е с т я щ и , п п ы е - ж е обнаруживаютъ 
на поверхности слѣды вывѣтривааія . В с ѣ почти кристаллы 
б«зъ исключенія заключаютъ въ с е б ѣ весьма гладкія и блес
тящая плоскости сопрпкасааія по с — о Р ; вслѣдствіе э т и х ъ 
п л о с к о с т е й , п о направленію в о т о р ы х ъ кристаллы, легко р а з 
б и в а ю т с я , н а с т о я щ у ю спаііаоцть п о m = со Р получить 
затруднительно. Различный конбинаціи' кристалловъ зеленаго 

*) Сиу Ру«ододеіво I'd минерзлогіи А- Соколова, J832, часть I , стр. 223. 
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байкалита представлены на Фигурахъ 19, 20, 21 , 22, 23 

и 24. Простые кристаллы попадаются чаще нежели двой
ники, но и, эти послѣдніе не рѣдки. Главвѣйшіе двойнико
вые кристаллы показаны на Фигурахъ 27, 28 29 и 30 . 

Въ свѣжихъ кристаллахъ почти всѣ плоскости блестящи, и въ 
особенности а = ссРоо ь = («*> Р оо) и m = ооР. Минералъ 

имѣетъ стеклянный блескъ, склоняющійся къ жирному и про-
свѣчиваетъ по большей части только въ краяхъ; цвѣтъ его лу-
ково-зеленый или оливково-зеленый, различной густоты; 
иногда цвѣтъ бываетъ грязенъ, также иногда весьма бледенъ. 
Бледные разности зеленаго байкалита переходятъ незамѣтнымъ 
образомъ въ бѣлый байкалитъ. Относительный вѣсъ, оо м о е 
му определенно, = 3,267. 

Ь) БВЛЫЙ БАЙКАЛИТЪ ВЪ Т О М Ъ - Ж Е МТ.СТ0Р0ЖДЕНІИ КАКЪ И 

ПРЕДІИДУЩІЙ. 

Бѣлый бакайлитъ попадается въ кристаллахъ, которые боль
шею частію бываютъ вросши въ зернистый извсстнякъ. Крис
таллы эти часто на поверхности своей болѣе вывѣтрелы нежели 
кристаллы зеленаго байкалита. Она преимущественно коротво-

призматическіе и представляють характеръ, НЕСКОЛЬКО отлич
ный отъ длинно-призматическихъ кристалловъ зеленаго байка
лита.Существевнѣйшія комбинаціи этихъ кристалловъ показаны 
на Фигурахъ 16 и 17. Также въ этихъ бѣлыхъ кристал
лахъ поверхности соприкасавія по с = оР замечаются рѣжѣ, 
нежели въ зеленыхъ; они ваиротивъ обнаруживают совер
шенную спайность по ваправленію плоскостей главной призмы 
m = ооР. Относительный вѣсъ, по моему опредѣленію, 
= 3,252. 

2) ЕОШЛНТЪ. 

Судя по экземплярамъ, находящимся въ музеумѣ Горнаго 
Института въ С.-Петербургв, въ окрестностяхъ рѣки Слю~ 
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ДЯНКЙ попадается черновато-зеленый пироксенъ въмелко-зер-
нистыхъ агрегатовъ, переходящихъ въ тонко-шестоватыѳ 
и плотные агрегаты. Оть легкаго удара молоткомъ агрегаты 
эти распадаются на мелкіе зерна, а иногда на зерна и стол
бики, имѣющіе явственную спайность. Означенное видоиз-
мѣненіе можно отнести следственно къ кокколиту. 

3) ЧЕРНЫЙ АВГИТЪ. 

Также основываясь на экземплярах! музеума Горна го Ин
ститута въ С.-Петербург!, въ окрестностяхъ рѣкн Вилун 
встречается обыкновенный черный авгитъ, въ виде довольно 
крупныхъ кристалловъ бархатно чернаго цвета, имѣющахъ 
почти тоть-же самый характеръ, какъ и кристаллы Богем-
скаго авгита. Кристаллы эта имѣють около 2 или 2~ цен-
тим. длины. Они находятся вросшими въ зернистомъ из
вестняке и большею частію суть простые кристаллы (ФИГ. 1 8 ) , 
но замечаются также и двойники (ФИГ . 25). 

4) ЛіВРОВИТЪ. 

Лавровитъ находится въ окрестностяхъ рѣки Слюдянки-, 
и попадается вросшимъ въ зернистомъ известняке и кварце, 
образуя небольшія массы ст. весьма явственными поверхно
стями соприкасанія по с — оР. Спайнпсть призматическая = 
8 7 ° 7'. Цветъ весьма яркій травяно-зеленый, переходящій въ 
изумрудно-зеленый. Въ нѣкоторыхъ изъ Петербургскихъ коллек-
цій минералъ этотъ помещенъ подъ именемъ «ванадо авгита». 
H. Â. Кулибинѵ нашелъ въ немъ: кремнеземъ, немного 
глинозема и желѣза, слѣды марганца, известь и иагнезію (на 
щелочи не изслѣдовалъ.)Онъ доказалъ также, что зеленый цветъ 
зависитъ от* ванадія. Минералъ названъ мною «лавровятомъ» 
въ честь Н. И. Лаврова. 

Ч. IV. 11 
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ПРИМЪЧАШЕ. 

В ъ Забайкальскомъ к р а ѣ , именио въ горѣ К о к у й ( Н е р ч и н -
скій о к р у г ъ ) находится темный с ѣ р о в а т о - и л и ч е р н о в а т о - з е 
леный сплошной минералъ, и м ѣ ю щ і й по наружности б о л ь 
ш о е сходство съ смолистымъ к а м н е м ъ . Минералъ этотъ р а з -
сматривали долго какъ смолистый камень и называли е г о 
« к у л и б и н и т о м ъ » въ честь горнаго инженера А . Кулибипа. 
Деклуазо, въ своемъ классическомъ сочиненіи , Manuel de 
Minéralogie, описываетъ кулибивитъ не какъ разность с м о л и с -
таго камня , но какъ видоизмѣнепіе пироксена * ) . О т н о с и 
тельный вѣсъ кулибинита , по м о е м у опредѣленію, = 2 , 3 1 5 , 
слѣдственпо значительно отличный о т ъ пироксена . П о э т о й 
п р и ч и н ѣ желательно, чтобы кулибинптъ подвергнуть былъ 
болѣе основательному х и м и ч е с к о м у изслѣдованію. 

Пироксенъ въ Фишіяндіи. 
С л ѣ д у я реестру публикованному И. Нордешиильдомъ 

въ 1 8 5 2 году , **) различные виды пироксена находятся въ 
Финляндіи во м н о г и х ъ м ѣ с т а х ъ , такъ н а п р и м ѣ р ъ : бѣлыВ 
м а л а к о л и т ъ — в ъ Н и л ь з і я , В а м б у л а ; малаколитъ с ъ бронзовымъ 
о т л и в о м ъ — в ъ О р і е р в и ; черный м а л а к о л и т ъ — в ъ Л о й о ; с в е т 
л о - з е л е н ы й и безцвѣтный д і о п с л д ъ — н а П а р г а с ѣ ; зеленый и 
черный п в р о к с е н ъ — в ъ К и м и т о , П а р г а с ѣ , Г е л ь з и н г ѣ , М е н т -
цела и О ф е р ъ - Т о р н е а ; зернистый и зеленый а а р о к с е н ъ — в ъ 
Ментцела и И т и с ъ ; п и т к а р а н д и т ъ — в ъ И м б и л а к с ъ ; уралитъ 
в а л у н а м и — в ъ Г е л ь з и н г ѣ , и т . д . 

*) См. Manuel de Minéralogie par A. Des СШкеаих, Paris, 1862, tome 
premier, p. 57. 

**'} Verzeichnis* der in Finnland gefundenen Mineralien. 
Сравни также: Beskrifning öfver de i Finland funna Mineralier, of Adolph 

Xordenskiöld. Helsingfors. 1855, стр 60. 
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Различный видоизмѣненія Финляндскаго пироксена бы.тя 
много разъ анализированы. Результаты этихъ анализовъ 
слѣдують ниже. 

ЗЕЛЕНЫЙ ПИРОКСЕНЪ ИЗЪ СТОРГАРДА (ПАРГАСЪ), ОТНОСИТ. 
ВЪСЪ = 3,27, ПО АНАЛИЗУ Н . НОРДЕНШИЛЬДА. 

Кремнезема. . . 5 5 , 4 0 
Глинозема. . . 2,83 
Извести. . . . 1 5 , 7 0 
Магнезіи . . . 22,57 
Закиси желѣза. . 2,25 
Закиси марганца . 0,39 

99.14 

БУРЫЙ ПИРОКСЕНЪ ИЗЪ ЭРЗВЙ (ПАРГАСЪ), ОТНОСИТ. 
в*съ = 3,22, . . . 3,41, по АНАЛИЗУ Н . НОРДЕНШИЛЬДА. 

Кремнезема. . 51,80 
Глинозема . . 6,56 
Магнезіи. . . 12,01 
Извести. . . 19,07 
З а к и с и желѣза . 6,92 
Воды. . . . 1,02 

97,38 

ПИРОКСЕНЪ (ДІОПСИДЪ) ИЗЪ ТАММЕРА, ОКРУГЪ ХВИТИСЪ, 
по АНАЛИЗУ БОНЗДОРФА. 

Кремнезема. . 54,83 
Извести. . . 2 4 , 7 6 
Закиси желѣза . 0,99 
Магнезіи. . . 1 8 , 5 5 
Глинозема. . . 0,28 
Воды. . . . 0,32 

99,73 
1 Г 
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Б*лыи МАЛАКОЛИТЪ изъ ОеіЕРвв, отн. ВѢСЪ = 3,195, 
по АНАЛИЗУ ГЕПНРИХА РОЗЕ. 

Кремнезема. . 54,64 
Извести. . . 24,94 
Закиси марганца 2,00 
Закиси желѣза . 1,08 
Магнезіи. . . 18,00 

100,66 

КРАСНОВАТО-БУРЫЙ МАЛАКОЛИТЪ ИЗЪ СТАНСВИКА, НО 
АНАЛИЗУ БЕРЦЕЛІУСА. 

Кремнезема . . 50,00 
Извести . . . 2 0 , 0 0 
Магвезіи. . . 4,50 
Закиси желѣза . 18,85 
Закиси марганца 3,00 
Воды. . . . 0,90 

97,25 

Дюпсидъ изъ ломки ШУКАЛА (ШРГАСЪ), ВЪ БОЛЬШИХЪ 
СЪРОВАТО-ЗЕЛЕНЫХЪ КРИСТАЛЛАХЪ, ПО АНАЛИЗУ АВЕЛЛАНА 

(АРПЕ) . 

Кремнезема. . 52,67 
Глинозема . . 0,54 
Извести. . . 2 1 , 0 3 
Магнезіи. . . 1 9 , 5 2 
Закиси желѣза. 4,54 

98,30 " 

ЗЕЛЕНЫЕ АВГИТЪ СЪ ОСТРОВА АФЕНСОРЪ, ПО АНАЛИЗУ 
ШУЛЬЦА. 

Кремнезема. . 52,00 
Глинозема . . 0,85 
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Извести. . . 22,50 
Магнезіи . . 40,15 
Завися желіза. 12,45 
Закиси марганца 0,80 

98,75 

П П Т К А Р А Н Д П Т Ъ И З Ъ П И Т К А Р А Н Д Ы , П 0 А Н А Л И З У Ф О Н Ъ Г Е С С А . 

Кремнезема. . 45,57 
Извести. . . 4,40 
Магнезіи .. . 23,40 
Зикиси желѣза. 19,73 
Глинозема . . 3,00 
Воды. . . . 2,00 

98,10 

Измѣренія кристалловъ пироксена. 
Измѣренія кристалловъ пироксена изъ различныхъ мѣсто-

рожденій были произведены мною, по извѣстной методѣ, съ 
помощію Митчерліха гоніометра спабженнаго одною или 
двумя зрительными трубами. Я старался употреблять для 
измѣренія только маленькіе кристаллы. Нзмѣренные кристал
лы будутъ ниже обозначены № 4 , № 2, № 3, и т. д. 
Къ каждому изъ приведенныхъ чиселъ почёлъ я не излиш-
нимъ прибавить два, замѣчапія, именно: число употроблеп-
выхъ зрительныхъ трубъ гоніометра и степень отраженія 
плоскостей. Эти два предмета будутъ означены коротко, такъ 
напримѣръ: л одна тр. оч. хорошо»; или двѣ тр. изряд
но» и т. д . Для отраженія приняты три степени: самое 
лучшее отраженіе, при которомъ отраженное изображеніе 
предмета представлялось какъ въ зеркаЛѢ, съ рѣзкими края
ми, безъ удвоенія, означено именно словами: ю ч . хорошо»; 
явственное отраженіе, почти безъ удвоенія и съ довольно 
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р ѣ з к и м и краями отраженнаго изображенія п р е д м е т а — с л о в о м ъ 
« х о р о ш о » ; наконецъ довольно х о р о ш е е отраженіе , но п р и 
к о т о р о м ъ края отраженнаго изображенія являлись безъ р ѣ з -
каго очертанія и самое изображеніе это представлялось т у -
м а в н ы м ъ , означено словомъ « и з р я д н о » . Наконецъ р е з у л ь 
таты м о и х ъ измѣреній сравнены с ъ результатами и з м ѣ р е н і й 
т ѣ х ъ у ч е н ы х ъ , которыхь вниманіе обращено было п р е и м у щ е 
ственно на точность у г л о в ъ . В о т ъ результаты м о и х ъ и з м ѣ р е н і й . 

m : m (еадъ а) 

Байкалит*. 

№ 6 = 8 7 ° 9 ' 20" , одна т р . х о р . 

Зелёный діопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 9 = 8 7 ° 1 4 ' 30" , одна т р . в з р я д . 
— 41 = 8 7 ° 6 ' 2 0 " , — х о р . 

Д р . к р . = 8 7 ° 9 ' 10", — изряд. 
J& 4 3 = 8 7 ° 4 ' 30" , — — 
— 61 = 8 7 ° 1 0 ' 0", — — 

Д р . к р . = 8 7 ° 7' 4 0 " , — х о р . 

Бѣлый діопсидъ изъ Ахматоеска. 

К у с . с п а й н . = 8 7 ° 5 ' 3 0 " , одна т р . и з р я д . 
№ И = 8 7 ° 6' 40" , — — 

Діопсидъ изъ Ала (Піэмонтъ). 

№ 51 = 8 7 ° 9 ' 30" , одна т р . изряд. 

— 5 6 = 8 7 ° 9' 40", — — 

Желтый діопсидъ изъ Везувія. 

Ѣ 66 = 8 6 ° 5 8 ' 2 0 " , одна т р . взряд . 
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№ 2 2 = 8 7 ° 8' 0", с 
Д р . к р . = 8 7 ° 1 0 ' 0"» 

№ 28 = 8 7 ° 4 ' 0", 
— 3 2 = 8 7 ° 12 ' 10", 
— 37 = 8 7 ° 6' 20" , 

С р е д в і й = 8 7 ° V 5 2 " , 

Зелёный дгопсидъ изъ Везувія. 
эдиа тр. изряд. 

— хор. 
— изряд. 
— хор. 
— изряд. 
а какъ, по нѣкоторымъ 

правиламъ, исправленный окончательный результате = 8 7 ° 
Г 11". 

П о вычисленію = 8 7 ° 6 ' 3 2 " . 
Купферь нашелъ этотъ уголъ въ пироксепѣ изъ М у р з и н -

ска = 8 7 ° 2 ' 0" измѣреніямъ, a повычисленію=87° 6' О " . 
Мось, Гайдингерѵ, Брукъ^ ІІшлеръ я Деклуазо вы

числять = 8 7 ° 5 ' О " . 
Филлмпсъ въ авгитБ, діѳпсидѣ, пиргомѣ (Фаесаить) и за-

лнтѣ» чрезъ измѣреніе, получилъ = 8 7 ° 5 ' О " . 
Брейтгауптъ измѣреніемъ = 8 7 ° 3 ' 0" * ) . 

и» : m (надъ b) 
Зелёный дгопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 3 = 9 2 ° 5 4 ' W, одна т р / изряд. 
— 4 0 = 9 2 ° 4 9 ' 50" , — — — 
— 44 = 9 2 ° 5 2 ' 10", — 
— 6 2 = 9 3 ° 4' 0 ' \ — 

Бѣлыіі діопсидъ изъ Ахматовска. 
К у с . спайн. = 9 2 ° 5 9 ' 0", — — — 

» = 9 3 ° 1' 3 0 " , — — — 

*) См. Notiz über die Rrystallisation des Augit's von А. T. v. Kupffer 
(Archiv f. d. ges. Naturl. Bd. X . H. 3. S. 305). 

An Elementary Introduction to Mineralogy, try H. T. Brooke und W . H. 
Miller, London, 1852, S. 290. 

Manuel de Minéralogie par A. Des Cloizeaux, 1862, tome premier, p 51 
An Elementary Introduction to Mineralogy, London, 1837, p. 49. 



Зеленый діопеидъ изъ Везувія. 

m 2 2 = 92° 51 ' 0", одна тр. оч. хор. 
Др. кр. = 92° 52' 0", — — изряд. 

№ 23 = 92° 52' 30", — — хор. 
— 25 = 92° 54' 50", — — изряд. 
— 26 = 92° 51' 30", — — — 
— 27 = 92° 54' 0", — — — 
— 29 = 92° 48' 0", — — — 
— 30 = 92° 52' 50", — — — 
— 33 = 92° 52' 30", — — — 
— 35 = 92° 48' 20", — — — 
— 37 = 92° 54' 10", — — — 
— 41 = 92° 52' 40", — — хор. 

Др. вр. = 92° 50' 0". — — изряд. 

Средвій = 92° 53' 26", 

По вычисленію = 92° 53 ' 28". 
Купферь измѣреяіемъ въ одномъ крпсталлѣ изъ Мур-

зинки = 92" 58' 30" и вычнсяеніемъ = 92°54' О". 
Мосъ, Гаидитерь, Брукь, Миллерь и Деклуазо вы

числяют = 92" 55' О". 
m : a (прилежащія). 

Байкалитъ. 
№ 6 = 133° 32' 10", одна тр. изряд. 

— 78 = 133° 37 ' 0", — — — 

Зеленый діопсидъ изъ Ахматовым. 

№ 9 = 133° 35 ' 40", одна тр. хор. 
Др. кр. = 133° 38' 0", изряд. 
— — = 133° 35' 30", — — — 

№ 10 = 133° 36' 10", — — — 
— 8 = 133° 35' 10", — — хор. 
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№ 4 = 133° 35' 0", одна тр. изряд, 
— 41 = 133° 32 ' 20", — — — 

Др. кр. — 133° 34' 0", — — — 

Л'9 43 = 133° 32 ' 10", — — — 

Др. вр. = 133° 30' 50", — — хор. 
— 61 = 133° 34' 0", — — нзряд. 

Бплыіі дгопсидь изъ Ахматовска. 

№ 11 = 133° 35' 10", одна тр. хор. 
Др. кр. = 133° 32 ' 50", — — — 

Діопеидъ изъ Ала (Піэзюнгь). 

№ 46 = 133° 32 ' 30", одна тр. нзряд. 
— 56 = 133° 36' 0", — — — 

Желтый діопсидъ изъ Везувія. 

№ 20 = 133 э 28' 50", одна тр. оч. хор. 

Зеленый діопеидъ изъ Везувія. 

№ 22 = 133° 43' 0", одна тр. изряі. 
Др. кр. — 133° 35 ' 0", — — оч. хор 
Др. кр. — 133° 35' 0", — — хор. 

№ 24 — 133° 29' 0", — — изряд. 
— 29 і з з ° гѵ 40". — — — 

Др. кр. — 133° 34' 20", — — хор. 
№ 32 133° 36' 30", — — — 

Др. кр. — 133° 36' 10", — — пзряд. 
№ 35 — 133° 35' 30", — — — 

— 38 133° 36' 0". — — — 
— 66 133° 29' 40". — — — 

Др. кр. 133° 28 ' 30". — — 
№ 67 133° 24' 30". — — — 

Средвій — 133° 33' 54" 
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П о вычисление = 1 3 3 ° 3 3 ' 16". 
Купферъ взмѣреніемъ въ одвомъ кристаллѣ изъ Мур— 

зинки = 1 3 3 ° 2 5 ' 30" , а по вычислепію = 1 3 3 ° 3 3 ' О " . 
Филлипсъ въ авгитѣ = 1 3 3 ° 3 3 ' 0", въ залитѣ = 1 3 3 ° 

3 4 ' 0" и въ д і о п с и д ѣ = 1 3 3 ° 3 5 ' О " . 
M ось, Гаидитеръ, Брукъ, Миллеръ и Деклуазо в ы -

ч и с л я ю т ъ = 1 3 3 ° 3 2 ' 30". 
Брейтгауптъ вычисленіемъ = 1 3 3 ° 3 1 ' 3 0 " . 

m : а' (не п р и л е ж а щ і я . ) 

Діопеидь изь Ала (Піэмонтъ). 

№ 4 6 = 4 6 ° 2 0 ' 0", одна тр изряд. 

Зеленый дгопсидъ изъ Везувія. 

№ 2 2 = 4 6 ° 2 6 ' 0", одна тр о ч . х о р . 
— 2 5 = 4 6 ° 2 4 ' 0", — — изряд. 
— 3 5 = 4 6 ° 2 3 ' 50" , — — — 
— 67 = 4 6 ° 3 7 ' 30" , — — _ 

Средв ій г = 4 6 ° 2 6 ' 1 6 " 
П о вычисленію = 4 6 ° 2 6 ' 4 4 " . 
Купферъ вычисляетъ = 4 6 ° 2 7 ' О " . 

Мосъ, Гайдишеръ, Брукъ, Mиллеръ, и Деклуазо в ы ч и 
с л я ю т = 4 6 ° 2 7 ' 30". 

m : Ь ( п р и л е ж а щ і я ) . 
Баіікалитъ. 

№ 6 = 1 3 6 ° 2 2 ' 50" , одна т р . изряд . 
Зеленый діопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 3 = 1 3 6 ° 2 7 ' 0", одна т р . изряд . 
— і = 1 3 6 ° 2 9 ' 0", — — — 
— 4 0 = 1 3 6 ° 2 6 ' 0", — — — 
— 44 = 1 3 6 ° 2 8 ' 0", — — — 
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№ 61 = 136° 26' 30", одна тр. изряд. 
— 6 2 = 136° 32' 20", — — хор. 

Др. кр. = 136° 30' 50", — — изряд. 
Діопеидъ изъ Ала (Піэмоить). 

№ 45 = 136° 24' 0", одна тр. изряд. 
— 48 = 136° 22' 30", — — — 
— 50 = 136° 31 ' 0", — 

Др. кр. = 136° 21 ' 0", — 
№ 59 136° 32' 0", — — — 

Желтый дгопсидъ изъ Везувія. 
№ 20 = 136° 24' 0", одна тр. оч. хор. 

Зеленый діопсидъ изъ Везувія. 
№ . 2 2 = 136° 28' 30", одна тр. изряд. 

Др. кр. = 136° 22' 10", — — хор. 
№ 25 136° 21 ' 30", — — изряд. 
- 2 6 = 136° 26' 0", — — — 
- 32 = 136° 22' 40", — — хор. 
— 34 = 136° 26' 30", •— — изряд. 

Др. кр. = 136° 24' 10". — — — 
Л» 38 = 136° 30' 0", —- — — 
— 68 = 136° 29' 30", — — — 
— 69 = 136° 32' 0", — — — 

СредвШ = 136° 26' 40" 
По вычисленію= 136° 26' 44". 
Купферь измѣреніемъ въ байкалитѣ = 136° 27' 0", въ 

пироксеиѣ ЕЗЪ Мурзинки = 136° 27' 0", и вычисленіемъ = 
= 136° 27 ' О". 

Скоки нашелъ = 1 3 6 ° 27' О". 
Филлипсъ получилъ въ пиргомѣ = 136° 10' 0", въ ав

гит* = 1 3 6 ° 15 ' 0", въ діопсидѣ==136° 17' 0" и въ за
лить = 1 3 6 ° 35' О" . 
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Мосъ, Гаидитеръ, Брукъ, Миллеръ, Деклуазо и 
д р . в ы ч и с л я ю т ъ = 136° 27' 30". 

m : 6' (ве п р и л е ж а щ і я . ) 
Зеленый дгопсидъ изъ Лхматовска. 

№ 61 = 43° 32' 30", одна т р . х о р . 
Д р . к р . = 43° 28' 20", — — и з р я д . 

Дгопсидъ изъ Ала (Шэмонтъ.) 
№ 45 = 43° 28' 30", одна т р . изряд . 
_ 56 = 43° 38' 30", — — — 
— 59 = 43° 28' 0", — — — 

Зеленый дгопсидъ изъ Везувгя. 
№ 22 = 43° 36' 30", одна т р . х о р . 
— 23 = 43° 30' 0", — — изряд . 
— 24 = 43° 35' 10" , — — х о р . 

32 = 43° 35' 30". — • -

Средній = 43° 32' 33" 
П о вычисленію = 43° 33 ' 16". 
Купферъ вычисляете 43° 33 ' 0", а Мосъ, Брукъ, 

Миллеръ и Деклуазо — 43° 32' 30". 
и : a ( п р и л е ж а щ і я . ) 

Багікалитп. 
№ 6 = 1 2 6 ° 6' 10", одна т р . изряд. 

Д р . к р . = 126° 1' 50", — — — 
= 126° 5' 40", — — — 
= 126° 10' 0", — — — 

Средній = : 126° 5' 55" 
П о вычисленію = 126° 0' 23". 
Купферъ вычисляетъ = 125° 52' О" . 
Деклуазо. в ы ч и с л я е т е = 126° 10' О". 

и : а ' ( в е п р и л е ж а щ і я . ) 
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Желтый діопсидъ изь Везувія. 

№ 20 = 54° 1° 50", одна тр. изряд. 
По вычисление = 53° 59' 37". 

и : b (прилежащія.) 
Баикалитъ. 

№ 6 = 114° I i ' 30", одна тр. изряд. 
Др. кр. = 114° 16' 0", — — — 

= 114° 16' 40", — 
= 114° 14' 30", — — -

Діопсидь изь Ала (Піэмонтъ.) 
№ 48 = 114° 13' 20", одна тр. изряд. 
— 51 = 114° 15' 0", — — хор. 
— 5 2 = 1 1 4 ° 13' 10", — — изряд. 
— 53 = 114° 15' 30", — — хор. 

Др. кр. = 114° 15' 30", — 
№ 56 = 114° 13' 30", — — изряд. 
Др.кр. = 114° 18' 0", — — — 

Зеленый діопсидъ изь Везувія. 
№ 22 = 114° 16' 30", одна тр. изряд. 
— 23 = 114° 18' 30" , . — — -

Др. кр. = 114° 14' 0", — — -
№ 24 = 114° 18' 50", — — — 
— 25 = 114° 17' 50", — — — 
— 3 2 = 1 1 4 ° 19' 30", — - оч. хор. 
Средній = 114° 15' 56" 

По вычисленію= 114° 15' 15". 
Купферь измѣреніемъ въ одномъ діопсидовомъ кристал

ле = 114° 15' 30", въ одномъ байкалитовомъ кристалле = 
= 114° 17' 0", a вычисленіемъ = И 4 ° 16' О " . 

Миллерь вычисляетъ = 114° 18' О " . 
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Деклуазо вычисляетъ = 114° 17' О" . 

и : Ь' (не прилежащія.) 

Діотидъ изъ Ала (Шэмонть.) 

№ 48 = 65° 44' О" , одна тр. оч. хор. 
— 5 1 = 6 5 ° 47' 20", — — изряд. 
— 52 = 65° 48' 40", — — — 
— 53 = 65° 44' 10", — — хор. 
Др. кр. = 65° 43' 30", — 
№ 56 = 65° 49' 30", — — изряд. 

Др. кр. = 65° 48' 30", — — — 
№ 58 = 65° 41' 20", — — — 

Зеленый діопеидъ изъ Везувія. 

№ 22 = 65° 42' 40", одна тр. хор. 
— 24 = 65° 47' 10", — — изряд. 
— 25 = 65° 46' 10", - — — 

Средній=65° 45' 43" 

П о вычисление = 65° 44' 45". 

Купферъ вычисляетъ = 65° 44' 0", Миллер* 
42' 0" и Деклуазо = 65° 43' О". 

и : и (Клинодіагональный конечный край.) 

Баикалить. 

№ 6 = 131° 28' 20", одна тр. изряд. 

Зеленый діопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 4 0 = 1 3 1 ° 25 ' 20", одна тр. хор. 
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Діопсидъ изъ Ала (Піэмонть.) 

№ 1 = 1 3 1 ° 3 9 ' 10", двѣ т р . изряд. 
— 21 = 1 3 1 ° 3 0 ' 40" , одна т р . х о р . 
— 45 = 1 3 1 ° 3 2 ' 0", — — о ч . х о р . 
— 48 = 1 3 1 ° З і ' 0", — — х о р . 
— 51 = 1 3 1 ° 3 2 ' 10". — 
— 5 2 = 1 3 1 ° 3 4 ' 50" , — 
— 5 3 = 1 3 1 ° 2 8 ' 2 0 " , — 
— 54 = 1 3 1 ° 2 1 ' 50" , — — изряд. 
— 5 6 = 1 3 1 ° 3 2 ' 0", — — х о р . 
— 6 0 = 1 3 1 ° 3 1 ' 30" , — — изряд. 
— 6 5 = 1 3 1 ° 3 1 ' 0", — — — 

Зеленый діопсидъ изъ Везувія. 

№ 2 2 = 1 3 1 ° 2 6 ' 0", одна т р . изряд. 
— 2 3 = 1 3 1 ° 2 6 ' 50" , — — о ч . х о р . 
— 2 4 = 1 3 1 ° 2 7 ' 20" , — — изряд. 
— 2 5 = 1 3 1 ° 2 7 ' 30" , — — х о р . 
— 27 = 1 3 1 ° 3 0 ' 4 0 " . — — изряд. 
— 2 9 = 1 3 1 ° 3 2 ' 30" . — — х о р . 
— 31 = 1 3 1 ° 2 2 ' 10". — 
— 3 2 = 1 3 1 ° 3 3 ' 5 0 " , — — изряд. 
— 33 = 1 3 1 ° 2 6 ' 0", — — — 
— 3 5 = 1 3 1 ° 2 9 ' 0", — — оч. х о р . 
— 3 6 = 1 3 1 ° 2 6 ' 30" , — — 

С р е д я і й = 1 3 Г 2 9 ' 2 6 " 
П о в ь і ч и е л е ш ю = 1 3 1 ° 2 9 ' 3 0 " , 
Филлипсъ получилъ въ діоасиды и авгить измѣреніемъ rz 

= 1 3 1 ° 3 0 ' О " . 
Бупферь вычисляетъ = 1 3 1 ° 2 9 ' 0", ЯІиллерь = 1 3 Г 

2 4 ' 0" и Деклуазо = 1 3 1 ° 2 7 ' О " . 
м : с ( п р и л с ж а щ і я . ) 
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Зеленый діопеидь изь Ахматовека. 

№ 4 3 = 1 4 6 ' 12' 30", одна тр. хор. 
— 44 = 146* 13' 30", — — изряд. 

Зеленый діопеидь изь Везувіл. 
№ 75 = 146* 4' 30", одна тр. хор. 

Средній = 146* 10' 10". 
По вычисление = 146" 10' 8". 
Филлипсъ измѣреніемъ въ авгитѣ = 146° 15' 0". 
Миллеръ вычпедяетъ = 146* 9' 0" п Деклуазо = 

= 146* 10' 0". 
и : р (прилежащія.) 

Зеленый діопсидъ изь Везувія. 

№ 22 — 120* 56<, 20", одна тр. изряд. 
Др. кр. — 120* 57' 30", — — — 
№ 23 120* 51' 40", .— • — — 

Др. кр. = 120* 58' 20" . — — хор. 
№ 24 — 120* 57' 30", —- — оч. хор. 

Др. кр. 120* 54' 50", — — —_ — 
№ 25 = 120* 58' 10", — — изряд. 

Др. кр. — 120* 59' 10", — — — 
№ 29 120° 57' 30", — — оч. хор. 
— 31 = 120° 57' 0", — — хор. 

Др. кр. 120° 55' 20", — — — 
№ 32 — 120° 56' 20". — — оч. хор. 
— 33 — 120" 59' 0", _ _ — — 
— 34 — 120 е 57' 0". — — изряд. 
- 35 = 120 е 53' 20", — — оч. хор. 

Др. кр. — 120° 55' 30", • — — — — 
№ 36 — 120° 59' 40", — — — — 



Д р . к р . = 1 2 0 ° 5 5 ' 2 0 " , одна г р . изряд. 
— 6 9 = 1 2 0 ° 5 9 ' 40" , — — — 

Средній" = 1 2 0 ° 5 6 ' 4 8 " 
П о вычисленію = 1 2 0 ° 5 7 ' 4 0 " . 

и : о ( п р и л е ж а щ і я . ) 

Дгопсидь изъ Ала (Піэмонть). 

№ 1 = 1 1 3 ° 7' 10", двѣ т р . х о р . 
— 45 = 113" 2 ' 30" , одна — о ч . х о р . 

Д р . к р . = 1 1 3 ° 2 ' 0", — — — — 
№ 48 = 1 1 3 е 1 0 ' 30" , — — изряд. 
— 49 = 1 1 3 ° 1 0 ' 30" , — — оч. х о р . 
— 5 0 = 1 1 3 ° 5 ' 50" , — — — — 
— 5 4 = Ш " 9' 40", — — х о р . 

Д р . к р . = 1 1 3 ° 5 ' 50" , — — — 
№ 57 = 1 1 3 е • 2 ' 30" , — — изряд. 

Зеленый дгопсидь изь Везув •ія. 

№ 2 2 = 1 1 3 ° 3 ' 40", одна т р . х о р . 
~ 64 = 1 1 3 2 ' 0", — — о ч . х о р . 

Средній = 1 1 3 ° 5 ' 3 9 " 

П о в ы ч и с л и л » = 1 1 3 ° 3 ' 30". 
и : о (надъ с . ) 

Дгопсидь изъ Ала (Піэмонть). 

№ 50 = 8 0 ° 5 0 ' 0", одна т р . о ч . х о р . 

Зеленый діопсидъ изъ Везувія. 

№ 31 = 8 0 ° 4 7 ' 30", одна т р . изряд. 
— 3 3 = 8 0 ° 4 8 ' 10", — — — 

Средній = 8 0 ° 4 8 ' 3 3 " 
Ч . V I . 12 
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По вычисленное 8Û° 50* 28". 

Купферъ измѣреніемъ, въ одномъ діопсидовомъ кристал
ле, = 80° 58' 30". 

и : s (вадъ с.) 
Зеленый діопсидъ изъ ѣвзувія. 

№ 33 = 104° 10' 50" . одна тр. изряд. 
По вычисленное 104° 8' 55". 

и : m (прилежащія.) 

Баикалить. 
№ 6 = 134° 50' 10", одна, тр. изряд. 

Др. кр. = 134° 39' 20", — 
= 134° 43' 50", — — оч, хор. 
= 134° 43' 50", изряд. 

Зеленый дгопсидъ изъ Ахматовска. 
№ 43 = 134° 36' 30", одна тр. изряд. 

Бѣлый дгопсидъ изъ Ахматовска. 
№ 18 = 134° 33 ' 0", одт тр. изряд. 
_ 19 = 134° 37' 0", — — г-

Зеленый діопсидъ изъ Везувія. 
№ 25 = 134° 40' 10", одна тр. изряд. 
— 32 = 134° 40' 0", — — хор. 
— 33 = 134° 47' 10", — — — 
— 38 = 134° 42' 50", — - , — 

Средній = 134° 41' 15" 
По вычиелешю = 134° 39' О" . 
Купферъ измѣреніемъ въ одаоаъ кристалле байкалита = 

= 134° 44' 30". 
Филлипсъ измереніемъ въ авгите = 134° 40' 0" и въ 

діопсиде = 134° 45' О" . 
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Миллеръ вычиеляетъ = 1 3 4 ° 48 ' О " , а Деклуазо = 
= 1 3 4 ° 4 7 ' Q". 

» : m (надъ с . ) 
Зеленый діопсидъ изъ Везувгя. 

№ 31 = 4 5 ° 16 ' О " , одна т р , изряд. 
— 6 9 = 4 5 ° 2 5 ' 40" , — -

С р е д в і й = 4 5 ° 2 0 ' 5 0 " 
П о в ы ч и с л е н н о е 4 5 ° 2 1 ' О " . 

« : m (не придешащія.) 

Зеленый діопсцдъ изъ Везувгя. 

№ 2 5 = 9 6 ° 9' 2 0 " , одна, тр. изряд . 
— 2 6 = 9 6 ° 3 ' 20" , — — — 

Средній — 9 6 ° 6' 2 0 " 
Н о ВЫЧЕСЛСНІЮ = 9 6 ° 9' 50". 

о : a п р и и л е ж а щ і я . ) 

Зеленый діопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 8 = 1 1 8 ° 2 8 ' 10", одна т р . х о р . 

Желтый діопсидъ изъ Везувгя. 

№ 2 0 = 1 1 8 ° 2 2 ' 3 0 " , одна т р . о ч . х о р . 
— 3 9 = 1 1 8 ° 2 7 ' 0", — — х о р . 

Средніи =z 1 1 8 ° 2 5 ' 5 3 " 

П о вычисленію = 1 1 8 ° 2 7 ' 14/' . 
Деклуазо вычисляете = 1 1 8 ° 2 4 ' О " . 

о : b ( ц р и л е ж а щ і я . ) 

Зеленый діопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 44 = 1 3 2 ° 4 ' 20" , одна т р . х о р . 
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Бгьлыіі дгопсидъ изъ Ахматовека. 

№ 1 2 = 1 3 2 ° 3 ' 0", одна тр. х о р . 
— 1 5 = 1 3 2 ° 9' 20" , — — о і . х о р . 
— 16 = 1 3 2 ° V 10", — — 

Дгопсидъ гізъ Ала (Шэмонтъ). 

№ 49 = 1 3 2 ° 17 ' 3 0 " , одна т р . о ч . х о р . 

Яіелтыіі діопсидъ изъ Везувгя. 

№ 2 0 = 1 3 2 ° 5 ' 0", одна т р . о ч . х о р . 

СредніН = 1 3 2 ° 7' 4 3 " 
П о вычисление = 132" 6 ' 1 4 " . 
Миллеръ вычисляетх = 1 3 2 ° 1 5 ' 0", а Деклуазо = 1 3 2 ° 

1 3 ' 0". 

о : V (не п р и л е ж а щ і я . ) 

Зеленый діопсгідъ изъ Ахматовека. 

M 44 = 4 7 ° 5 3 ' 20" , одна т р . х о р . 

ТІѢЛЫІІ діопсидв изъ Ахматовека. 

Хя 1 2 = 4 7 ° 5 Г 3 0 " , одна т р . изряд . 
— 1 5 = 4 7 ° 44 ' 2 0 " , — — — 

Дгопсидъ изъ Ала (Шэмонтъ). 

JYs 48 = 4 7 ° 5 9 ' 5 0 " , одна т р . х о р . 
— 49 = 4 7 ° 5 9 ' 5 0 " , — — о ч . х о р . 

Средпій = 4 7 ° 5 3 ' 4 6 " 
П о вычисление = 4 7 ° 5 3 ' 46" . 
Миллеръ в ы ч и с л я е т е = 4 7 ° 4 5 ' 0", а Деклуазо = 4 7 ° 

4 7 ' 0" . 
о : с (падъ s.) 
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Зеленый діопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 44 = 114° 5 3 ' 0", одна т р . х о р . 
Д р . к р . = И 4 ° 4 3 ' 0", — — — 

№ 61 = 1 1 4 ° 4 6 ' 3 0 " , — — — 

Средиій = 1 1 4 ° 4 7 ' 3 0 " 
П о вычисление = 1 1 4 ° 4 0 ' 2 0 " . 
Миллеръ вычисляете = 1 1 4 ° 2 8 ' О " . 

о : о (кливод. конеч. к р а й . ) 

Зелёный діопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 7 = 9 5 ° 41 ' 30" , одна т р . изряд. 

— 44 = 9 5 ° 49' 2 0 " , — — х о р . 

Бѣлый діопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 1 2 = 9 5 ° 4 8 ' 10", одна т р . х о р . 
— 13 = 9 5 ° 5 4 ' 50" , — — изряд. 
— 1 5 = 9 5 ° 3 3 ' 0", — — — 

Діопсидъ изъ Ала (Піэмонтъ). 

№ 1 = 9 5 ° 5 2 ' 0", двѣ т р . х о р . 
— 2 = 9 5 ° 5 2 ' 0", — — пзряд . 
— 21 = 9 5 ° 5 1 ' 2 0 " , одна т р . о ч . х о р . 
— 4 5 = 9 5 ° 4 7 ' 2 0 " , — —і — 
— 47 = 9 5 ° 5 2 ' 50" . — — — 
— 48 = 9 5 ° 5 0 ' 0", — — пзряд. 
— 49 = 9 5 ° 5 2 ' 10", — — оч. х о р . 
— 50 = 9 5 ° 46 ' 40" , — — — — 
— 5 4 = 9 5 ° 5 1 ' 40" , — — — — 
— 6 0 = 9 5 ° 5 1 ' 10" , — — х о р . 
— 6 3 = 9 5 ° 5 1 ' 10", — — — 



-г- 182 — 

Зеленый діопсидь изъ Везувгя. 
№ 64 = 9 5 ° 5 1 ' 40" , одна т р . х о р . 

Средній = 9 5 ° 4 9 ' 1 3 " 
П о вычислевію = 9 5 ° 4 7 ' 3 2 " . 
Филлипсь измѣреніемъ въ д іопсидѣ =s & 5 ° 2 5 ' 0". 
Купферъ вычисляетъ sa 9 5 ° 5 7 ' 0", Миллеръ = 95" 

3 0 ' 0" и Деклуазо = 9 5 ° 3 4 ' 0". 

о : m ( п р и л е ж а щ і я . ) 

Зеленый дгопсидъ изъ Ахматовека. 

№ 8 = 1 4 4 ° 2 5 ' 0", одна т р . и з р я д . 
— 44 = 1 4 4 ° 2 7 ' 0", — — х о р . 

Др. кр. = 1 4 4 ° 4 1 ' 5 0 " , — — и з р я д . 
№ 61 = 1 4 4 ° 2 9 ' 0", — — х о р . 

Желтый дгопсидъ изъ Везувгя. 

№ 2 0 = 1 4 4 ° 2 7 ' 0", одна т р . о ч . х о р . 

Зелёный дгопсидъ изъ Везувгя. 

№ 31 = 1 4 4 ° 3 0 ' 50" , одна т р . и з р я д . 

Средвій = 1 4 4 ° 3 0 ' 7" 

Н о вычисления = 1 4 4 ° 3 0 ' 3 1 " . 

Филмпсъ вычисленіемъ въ авгитѣ = 1 4 4 ° 2 5 ' 0", и 
д і о п с и д ѣ = 1 4 4 ° 1 2 ' 0". 

Купферъ вычисляетъ = 1 4 4 ° 3 0 ' 0", а Деклуазо = 
= 1 4 4 ° 3 1 ' 0". 

о : m (надъ в и с . ) 

Зеленый дгопсидъ изъ Везувгя. 

№ 3 3 = 3 5 ° 3 5 ' 50" , одна т р . изряд. 
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По вычисленію = 3 5 ° 2 9 ' 29" . 

о : s ( п р и л е ж а щ і я . ) 

Зеленый дгопсидъ изъ Ахматовска. 

JVs 44 = 1 5 6 ° 4 3 ' 30", одна т р . изряд. 
Др. кр. = 1 5 6 ° 3 1 ' 0", — 

Зеленый дгопсидъ изъ Везувія. 

№ 31 = 1 5 6 ° 3 8 ' 0", одна т р . изряд . 
— 3 3 = 1 5 6 ° 3 8 ' 0", — — — 

— 7 3 = 1 5 6 ° 40 ' 20" , — — — 
— 74 = 1 5 6 ° 3 9 ' 10", — — — 

С р е д н і й e l 5 6 ° 3 8 ' 2 0 " 

П о в ы ч и с л е и і ю = = 1 5 6 ° 4 1 ' 3 3 " . 

о : z ( п р и л е ж а щ і я . ) 

Желтый дгопсидъ шъ Везувія. 

№ 2 0 = И Г 8' 10", одна т р . х о р . 

Зеленый дгопсидъ изъ Везувія. 

№ 73 = 1 4 Г 8 ' 0", одна т р . изряд. 
Средній == 1 4 1 ° 8' 5 " 

П о вычислее ію = 1 4 1 ° 1 0 ' 5" . 
о : f ( п р и л е ж а щ і а . ) 

Дгопсидъ изъ Ала (Піэмонтъ). 

№ 4 5 = 1 3 2 ° 6' 0", одна т р . изряд. 
— 46 = 1 3 2 ° 8 ' 0", — — о ч . х о р 
— 54 = 1 3 2 е 12* 30" , — — изряд. 
— 5 7 - 1 3 2 ° 1 3 ' 40" , — 
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Зеленый діопсидъ изъ Везувія. 

№ 2 2 = 1 3 2 ° I t ' 20" , одна т р . и з р я д . 

Средцій = 1 3 2 ° 10' 1 8 " 

Н о вычисление = 132° 1 0 ' 4 4 " . 
о : f (не п р и л е ж а щ і я . ) 

Зеленый діопсидъ изъ Ахматонска. 

№ 8 = 1 0 3 ° 1 2 ' 3 0 " , одна т р . х о р . 

Н о вычислепію = 1 0 3 ° 10 ' 1". 
о : р ( п р и л с ж а щ і я . ) 

Желтый діоисидъ изъ Везувія. 

№ 2 0 = 1 3 2 ° 3 2 ' 0", одна т р . о ч . х о р . 

Зеленый діопсидъ изъ Везувія. 

№ 2 2 = 1 3 2 ° 2 4 ' 0", одна т р . оч. х о р . 
- 31 = 1 3 2 ° 2 1 ' 10", — — изряд . 

Средніи = 1 3 2 ° 2 5 ' 4 3 " 
П о в ы ч и с л е н а = 1 3 2 ° 2 8 ' 5 8 " , 

s : a ( п р ц . і е ж а щ і я . ) 

Желтый дгопсидъ изъ Ве.іувія. 
№ 2 0 = 1 0 3 ° 2 1 ' 30" , одна т р . о ч . х о р . 

П о вычисление = 1 0 3 ° 2 6 ' 9". 
Купферъ вычисляетъ = 1 0 3 ° 3 3 ' 0", а Деклуазо = 1 )3° 

2 7 ' 0". 

5 : Ь (прилежагц ія . ) 

Яіелтыіі діопсидъ изъ Везувія. 

JYs 2 0 = 119"' 3 4 ' 40", одна т р . х о р . 
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Зеленый, діопсгідъ изъ Везувія. 

№ 2 6 = 1 1 9 ° 3 4 ' 50" , одна т р . х о р . 
Средній = Ц 9 ° 3 4 ' 4 5 " 

П о вычисленію = 1 1 9 ° 3 5 ' 5 0 " . 
Купферъ вычисляете = 4 1 9 ° 3 2 ' 0", Миллерь = 1 1 9 ° 

4 4 ' 0" и Деклуазо = 1 1 9 ° 4 1 ' 0". 
* : Ь' (дополиеніе . ) 

Зеленый діопсидъ изъ Везувія. 
№ 2 2 = 6 0 ° 2 4 ' 30" , одна т р . изряд . 
— 3 2 = 6 0 ° 2 9 ' 3 0 " , — — — 

Средній = 6 0 ° 2 7 ' 0" 
Н о вычисленію = 6 0 ° 2 4 ' 10". 
Купферъ вычисляете = 6 0 ° 2 8 ' 0", Миллерь — 6 0 ° 

1 6 ' 0" и Деклуазо — 6 0 ° 1 9 ' 0". 
s : с ( п р и л е ж а щ і я . ) 

Зеленый дгопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 44 = 1 3 8 ° И ' 30" , одна т р . изряд. 
Д р . к р . = 1 3 8 ° 1 2 ' 0", — — — 

Средній = 1 3 8 ° 1 1 ' 4 5 " 
I I a в ы ч и с л е н а = 1 3 7 ° 5 8 ' 46". 
Миллерь вычисляете = 1 3 7 ° 4 9 ' 0", а Деклуазо = 

= 137" 5 2 ' 0". 

s : р ( п р и л е ж а щ і я . ) 

Желтый дгопсидъ изъ Велувія. 

№ 2 0 = 1 5 0 ° 2 8 ' 10", одна т р . о ч . х о р . 

Зеленый діопсидъ изъ Везувія. 

№ 2 2 = 1 5 0 ° 2 3 ' 10", одна т р . изряд . 
— 2 6 = 1 5 0 ° 2 6 ' 0", — — х о р . 
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№ 31 = 150° 25' 10", ôà»« тр. изряд. 
— 32 = 150° 25' 50", — — — 
— 33 = 150° 23' 10", — — — 

Средаій = 150° 25' 15" 
По вычисление = 150° '24 ' 10". 
Филлипсь измѣреніемъ въ авгатѣ = 150° 18' О " . 
Купферь вычисляетъ = 1 5 0 ° 28' 0", а Деклуазо = 

= 150° 19' О " . 

« : z (прилежащія.) 

Зеленый діошидъ изъ Ёезувія. 
№ 26 = 149° 22' 50", одна тр. оч. хор. 

Ио вычисленію = 149° 30' 56". 

s : m (прилежащія.) 

Зеленый діопсидъ изъ Ахматовсіса. 
№ 44 = 121° 13' 0", одна тр. изряд. 

Др. кр. = 121* 14' 0", — — — 

Желтый діопсидъ изъ Еезувія. 

№ 20 = 121° 7' 20", одна тр. изряд. 

Зеленый діопсидъ изъ Везувія. 

№ 31 = 121° V 0", одна тр. изряд. 

Средній = 121° 10' 20" 
По вычислевію = 121° 12' 4". 
Купферь вычисляетъ = 1 2 Г 14' 0", à Деклуазо = 

= 121° И ' О " , 
Филлипсъ въ а в г й т ѣ взмѣреніемъ = 122° 15' 0", a въ 

діопсидѣ = 122° 10' О " . 
s : m' (догшненіе. ) 
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Зеленый дгопсидъ изъ Ахматовека. 

№ 44 = 5 8 ° 4 8 ' 2 0 " , одна т р . изряд. 
Д р . к р . = 5 9 ° 7' 50" , — 

Зеленый діопсидъ изъ Везувгя. 

№ 3 2 = 5 8 ° 5 1 ' 20" , одна т р . изряд. 
— 3 3 = 5 8 ° 5 7 ' 20" , — — х о р . 

Средній = 5 8 ° 5 6 ' 1 2 " 
П о вычисление = - 5 8 ° 4 7 ' 56". 
Купферъ вычисляетъ = 5 8 ' 4 6 ' 0 " , а Деклуазо = 5 8 ° 

4 9 ' О " . 
p : a ( п р и л е ж а щ і я . ) 

Желтый дгопсидъ изъ Везувгя. 
№ 2 0 = 1 0 5 ° 2 7 ' 0", одна т р . оч . х о р . 

П о вычислевію = 1 0 5 ° 2 9 ' 57". 
Скакни и змѣреніемъ отъ = 1 0 5 ° 10 ' 0" до 1 0 5 ° 3 0 ' 

О " , а Филлипсъ въ авгитѣ = 1 0 5 ° 2 0 ' О " . 
Купферъ вычисляетъ = 1 0 5 ° 3 7 ' 0", Миллеръ = 1 0 5 ° 

2 4 ' 0", а Деклуазо = 1 0 5 ° 2 2 ' О " . 

р : а* ( д о п о л н е і і е . ) 

Байкалитъ. 

№ 7 7 — 7 4 ° 3 0 ' 2 0 " , одна т р . изряд. 

Зеленый дгопсидъ изъ Везувгя. 

№ 2 2 = 7 4 ° 3 6 ' 0", одна т р . о ч . х о р . 
— 31 = 7 4 ° 3 5 ' 30" , — — изряд. 
— 3 5 = г 7 4 ° 3 4 ' 10". — — о ч . х о р . 

Средній = 7 4 ° 3 4 ' О " 
П о вычисленію = 7 4 ° 3 0 ' 3" . 
Скакки измѣреніемъ о г ь = 7 4 ° 3 0 ' 0" до 7 4 ° 5 0 ' О " . 
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Купферъ вычисляете = 7 4 ° 2 3 ' 0", Ышлеръ = 7 4 ° 
3 6 ' О " , а Деклуазо = 7 4 ° 3 8 ' О " . 

р : Ь. 

Желтый дгопсидь изъ Везувгя. 

№ 2 0 = 9 0 ° 3 ' 3 0 " , одна т р . х о р . 

Зеленый діопсидъ изъ Везувгя. 

№ 2 2 = 9 0 ° 0' 0", одна т р . о ч . х о р . 
— 2 6 = 9 0 ° 0' 0", — — х о р . 
— 3 2 = 9 0 ° 5 ' 0", — — — 
Средній = 90? 2 ' 7", 

П о вычисление = 9 0 ° О ' О " . 

р : Л 

Зеленый діопсидъ изъ Везувгя. 

№ 2 2 = 7 5 ° 2 9 ' 3 0 " , одна т р . изряд. 
Н о вычисление = 7 5 ° 2 3 ' 37". 

р : т'. 

Байкалитъ. 

№ 77 = 7 9 ° 2 0 ' 0", одна т р . изряд. 

Зеленый дгопсидь изъ Везувгя. 

№ 24 = 7 9 ° 2 4 ' 5 0 " , одна т р . оч. х о р . 
— 2 5 = 7 9 ° 2 2 ' 0", изряд. 

Средн ій = 7 9 ° 2 2 ' 1 7 " 
П о вычисленію = 7 9 ° 2 3 ' 2 3 " . 
Купферъ вычисляете = 7 9 ° 6 ' 0", а Деклуазо = 79 

2 9 ' О " . 
Бреюмоуптъ і ш ѣ р е н і е м ъ = 7 9 ° 18 ' О " . 
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Зеленый діопсидъ изъ Везувія. 
№ 2 5 = 1 2 4 ° 2 8 ' 30" , одна т р . о ч . х о р . 
- 2 6 = 1 2 4 ° 1 9 ' 2 0 " , — — 

С р е д н ш = 1 2 4 ° 2 3 ' 5 5 " 
П о в ы ч и с л е н н о е 1 2 4 ° 2 4 ' 10". 

с : m ( п р и л е ж а щ і я . ) 

Зеленый діопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 44 = 1 0 0 ° 3 6 ' 50" , одна т р . о ч . х о р . 
Д р . к р . = 1 0 0 ° 5 5 ' 50" , — — х о р . 

Байкалитъ. 
JVs 78 = 1 0 1 ° 1' 0", одна т р . изряд . 

Средвій = 1 0 0 ° 5 1 ' 1 3 " 
П о вычислеаію = 1 0 0 ° 4 9 ' 9". 
Фшлипсъ измѣреніемъ въ авгптВ = 1 0 0 ° 1 0 ' 0", въ 

діопсвдѣ = 1 0 0 ° 2 5 ' 0", въ ппргомѣ = 1 0 0 ° 1 2 ' 0" и 
въ залитѣ = 1 0 0 ° 4 0 ' 0". 

Купферь вычисляетъ = 1 0 0 ° 5 4 ' 0", Миллеръ в Де
клуазо = 1 0 0 ° 5 7 ' 0". 

с : т' (дополиеніе . ) 
Байкалитъ. 

№ 76 = 7 9 ° 1 7 ' 30" , одна т р . изряд. 
Зеленый діопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 44 = 7 9 ° 2 Г 0", одна т р . х о р . 
Д р . к р . = 7 9 ° 2 5 ' 10", — - изряд . 

№ 61 = 7 9 ° 16 ' 10", — — — 
Д р . кр . = 7 9 ° 9' 40" , — 

Бѣлый діопсидъ изъ Ахматовска. 
№ 19 = 7 9 ° 1' 30" , одна т р . изряд. 
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Желтып діѳпешкь изъ Везувія. 
№ 2 0 = 7 9 ° 6' 30", одна т р . изряд. 

Средній = 7 9 ° 1 3 ' 5 6 " 
П о вычислепію = 7 9 ° 1 0 ' 5 1 " . 
Филлишь измѣреніемъ = 7 9 ° 2 0 ' Û" до 7 9 ° 5 0 ' 0". 
Купферъ вычисляеть = 7 9 ° 6' 0", Щиллеръ и Деклуа

зо = 7 9 ° 3 ' 0". 

с : о (прилежащія.) 

Баикалитъ, 

№ 7 6 = 1 0 5 ° 5 9 ' 3 0 " , одна т р . изряд . 
— 78 = 1 0 6 ° 2 ' 0". — — — 

Зеленый діопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 4 3 = 1 0 5 ° 5 4 ' 20" , одна т р . о ч . х о р . 
Д р . к р . г = Ю 5 ° 3 8 ' 0", х о р . 

№ 4 4 = 1 0 6 ° 0' 0", — — изряд. 

Средній = 1 0 5 ° 5 4 ' 4 6 " 
П о вычисление = 105* 4 8 ' 3 0 " . 
Скакки измѣреніемъ = отъ 1 0 5 ° 3 7 ' 0" до 1 0 5 ° 5 8 ' 0", 

а Филлипсъ 1 0 5 ° 1 2 ' 0" до 1 0 6 ° 3 0 ' 0". 
Купферъ ВЫЧИСЛЯетъ = 1 0 5 ° 3 7 ' 0", Миллеръ и Деклуа

зо = 1 0 6 ° 1' 0". 

с : a (дополневіѳ. ) 

Байкалитъ. 

№ 76 = 7 4 ° , 4 ' 30" , одна т р . и з р я д . 
Зеленый діопсидъ шъ Ахматовска. 

№ 44 = 7 4 ° 2 4 ' 5 0 " , одна т р . и з р я д . 
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Желтый діопсидь изъ Везувія. 

№ 2 0 = 7 4 ° 1 3 ' 4 0 " , одна т р . изряд. 

С р е д п і й = 7 4 ° 1 4 ' 2 0 " 

П о вычислевію = 7 4 ° 1 1 ' 30". 

С пакт ш и ѣ р е н і е н ъ = 7 4 ° 2 ' 0" до 7 4 ° 2 3 ' 0", а Фил-
липсь = 7 3 ° 3 0 ' 0" до 7 3 ° 4 8 ' 0". 

Купферъ вычисляетъ = Г 4 ° 2 3 ' 0", Миллеръ и Д е -
клуазо = 73* 5 9 ' 0". 

с ; Ь. 

Желтый пщоксенъ изъ Везувгя. 

№ 2 0 = 9 0 ° 0 ' 0", одна т р . изряд. 

П о вычисление = 9 0 ° 0' 0". 

а : 6. 

Байкалитъ. 

№ 6 — 9 0 ° 0' 0", одна т р , и з р я д . 

Зеленый діопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 4 = 90" 4 ' 0", одна т р . о ч . х о р . 

Дгопсидь изъ Ала (Піэмонтъ). 

№ 4 5 = 8 9 ° 5 8 ' 0", одна т р . изряд. 
— 56 = 9 0 ° 2 ' 50" , — — — 
— 5 9 = 9 0 ° 4 ' 0", — — — 

Желтый діопсидъ изъ Везувгя. 

Д*з 2 0 = 8 9 ° 5 6 ' 0", одна т р . о ч . х о р . 
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Зеленый дгопсидъ изъ Везувгя. 

№ 2 2 = 8 9 ° 5 3 ' 30" , одна т р . изряд. 
— 3 2 = 9 0 ° 0' 0", — — о ч . х о р 
_ 67 = 9 0 ° 0' 0", — — изряд . 

Средніи = 8 9 ° 5 9 ' 4 9 " 

П о вычисленію = 9 0 е 0 ' 0". 
f : a (прплежащія.) 

Зеленый дгопсидъ изъ Ахматовека. 

№ 4 = 1 6 0 ° 4 0 ' 2 0 " , одна т р . о ч . х о р . 
— 8 = 1 6 0 ° 4 0 ' 40", — — х о р . 

Д р . к р . = 160" 4 5 ' 0", — — изряд. 
№ 9 = 1 6 0 ° 4 3 ' 50" , — — —• 
— 43 = 1 6 0 ° 3 9 ' 2 0 " , — — о ч . х о р . 

Д р . к р . = 1 6 0 ° 4 2 ' 30" , — — изряд. 
= 1 6 0 ° 4 5 ' 10" , — — — 

Вѣлый дгопсидъ i изъ Ахматовека. 

№ 11 = 1 6 0 ° 4 3 ' 40" , одна т р . х о р . 

Дгопсидъ гізъ Ала (Піэмоптъ). 

№ 5 = 1 6 0 ° 4 9 ' 0", одна т р . изряд . 
Д р . к р . = 1 6 0 ' 4 9 ' 0", — — — 

№ 4 6 = 1 6 0 ° 4 5 ' 0", — - — 
— 55 = 1 6 0 ° 4 7 ' 30" , — — — 

Д р . к р . = 1 6 0 ° 4 5 ' 30", — — — 

Зеленый дгопсидъ изъ Везувія. 

№ . 2 2 = 1 6 0 ° 5 1 ' 0", одна т р . изряд. 
Д р . к р . = 1 6 0 ° 4 8 ' 1 0 " , — — — 
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Др. кр. = 1 6 0 ° 39' 0", однатс. хор. 
№ 32 = 160° 37 ' 30", изряд. 

Средвій = 1 6 0 ° 44' 15" 

По вычисленію = 160° 40' 47". 

Купферъ вычисляетъ = 160° 41' 0". 

Брейтгауптъ измѣреніемъ = 160* 40' 0". 

f : Ь (прмежащія.) 

Зеленый діопсидъ изъ Ахматовека. 

№ 3 = 109° 12' 0", одна тр. изряд. 
— 4 = 109° 22 ' 30", — — — 
— 40 = 109° 15' 0", — — — 
— 44 = 109 е 15' 30", — — — 

Др. кр. = 109° 15' 30", — - — 

Діопсидъ изъ Ала (Шэмонтъ). 

№ 55 = 109* 23 ' 0", одна тр. изряд. 
Др. кр. = 109° 13' 50", — — — 

= 109° 12' 50", — — — 
= 109° 4' 0", — 

№ 59 = 109° 16' 0", — - — 
Др. кр. = 109° 28 ' 30". — 
— = 109* 3' 0", — — — 

Средаій = 109° 15' 8" 

По вычисленію 109' 19' 13". 

Деклуазо вычисляет* = 109° 20' 0". 
f : V (дополненіе.) 

Зеленый діопсидъ изъ Ахматовека. 

№ 61 = 70° 38 ' 30", одна тр. изряд. 
Ч. VI. 13 
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Діопсѵдъ изъ Ала (Шмовтъ) 

№ 59 = 70° E l ' 30", одна тр. изряд. 

Средвій = 70° 35' О " 
l b вычисленію = 70° 40' 47". 

f : f (wtb TF ) 

Зеленый дгопсидь изъ Ахматмвска* 

№ 8 = Ш ° 2 У ' О " , одна тр. изряд. 
— 40 = 1 4 Г 46' 20" , — — — 

— 43 = 441° 20' 0", — — -

Дгопсидь ггзъ Ала (Щэионт ь). 

№ 5 = 144° 3 # 30", одна тр. изрвд. 
— 55 = 141° 33 ' 0", — 

Среда ій == 141° 26' 58" 
По вычисленію = 444° 21 ' 34". 

f : / (ваДъ 6.) 

Зеленый, діопсмдъ Ааамапшвст. 

Лі 40 = 3 8 ° 33 ' 0", одна тр. хор. 
— 44 = 38° 31 ' 50", — - изряд. 

Дгопсидь изъ Ала (Піжмнтъ). 

JYS 57 = 38° З У "О", адна і р . жущ. 

Зеленый діойсиаъ из» Везуиім. 

№ 27 = 38 е 37 ' 30". одна тр. хор. 

Средній = 38° 34' 20" 
По вычислевію = 38° 38 ' 26". 

f-: и (не прилежащія.) 
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Діопсидъ нзь.Ала (ПЪмовтъ). 

№ 45 = 65* 8' О*?, одна тр. изряд. 

Зеленый діопеидь um Везу ni я. 

№ 22 = 65° 15' 20", одщ тр. изряд. 

Средній = 65° 11' 40" 

Но вычислению = 6 5 * 14' Ц " , 
/ : m (нрилежащія. ) 

Зеленый діогісидъ изъ Ахматовска. 

№ 8 = 152° 49* 10", одна тр. изряд. 
— 9 = 152° 54' 10% — — — 
— 40 = 152° 47' 0", — 
— 42 = 152° 53' 0", хор. 
— 44 = 152° 49' 0", — — изряд. 

БѣлыЬ діопсидь шъ Ахматовска. 

№ И = 152° 49' 0", одна тр. изряд. 

Діопсидъ изъ Ала (Піэмонть). 

№ 59 = 152° 56' 30", одна тр. изряд. 

Зеленый діопсидъ изъ Везувія. 

№ 22 = 152° 54' 50", одна тр, изряд. 
Др. нр. = 152° 56' 0", — — хор. 

№ 27 = 152° 56' 1<і", — — изряд. 

СредаШ = 152° 52' 29" 
По вычисленное 152° 52' 29". 

Купферъ измѣреніемъ въ пйроксевЬ язь Мурзанка 
= 152° 47' 0", вычислевчомъ-= 152° 52' О". 

13' 
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Филипсе измѣреніемъ въ діопсидѣ= 152° 35' О" . 

Деклуазо вычисляетъ = 152° 52' О". 

f : m (надъ а и f.) 

Зеленый діопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 8 = 114° 17' 20", одна тр. хор. 
— 43 = 114° 13' 30", — — изряд. 

Др. кр. = 114° 12' 30", — — хор. 
№ 61 = 1 1 4 ° 19' 0", — — изряд. 

Зеленый діопсидъ изъ Везувгя. 

№ 2 2 = 114° 14' 0", одна тр. хор. 
— 24 = 114° 10' 20", — — изряд. 

Средвій=114° 14' 27" 
По вычисление = 114* 14і 3". 
Купферь измѣреніемъ въ кристалл* изъ Мурзинки = 114° 

20' О" . 

f : m' (дополневіе.) 

Зеленый 'діопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 44 = 65° 44' 0", одна тр. изряд. 

Зеленый діопсидъ изъ Везувгя. 

№ 22 = 65° 47' 0", одна тр. хор. 
— 2 7 = 65° 42' 10", — — изряд. 
— 29 = 65° 42' 0", — — — 

Средній = 65° 43 ' 47" 
По вычисление = 65° 45 ' 57". 

z : а 
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Желтый діопсидь изь Везувгя. 

№ 2 0 = 79° 29' 20", одна тр. хор. 
По вычислению = 79° 37' 17". 
Деклуазо вычисляетъ = 79° 30 ' 0". 

z : 6 (прилежащія.) 

Желтый дгопсидъ изь Везувгя. 
№ 20 = 138° 31' 20", одна тр. хор. 

По вычисленію = 138° 36' 4". 
Деклуазо вычисляетъ = 138° 48' 0". 

z : и (прилежащія.) 
Зеленый дгопсидъ иаь Везувгя. 

№ 25 = 149° 3' 20", одна тр. изряд. 
— 26 = 149° 6' 50", — — — 
— 69 = 149° 5' 0". — — — 
_ 73 = 149° 0 ' 2 0 " , — — — 

Средній = 149 е 3' 53" 

По вычислению = 149° 2' 0". 

я : m (не прилежащія, ори тупомъ у.) 

Зеленый дгопсидъ изь Везувгя. 

№ 2 5 = 65° 11' 30", одна тр. хор. 
По вычисленію= 65° 11' 50". 

s : m (дополненіе.) 

Зеленый дгопсидъ изь Везувгя. 

№ 26 = 114° 49' 20", одна тр. изряд. 
— 69 = 115° 5' 0", — — — 

Средній = 114° 57' 10" 
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По вычисляю = 114? 48' 10". 

к : a ( п р и л е ж а щ і я . ) 

Бѣлыи дгопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 11 = 118° 23' 50", сдна тр. изряд. 
Др. кр. = 118° 13 ' 10", — — — 

Средній = 118° 18' 30" 

По вычислевію =^118° 8' 14". 

Маринъякъ измѣреиішт» = 118° 8 0" *). 

Деклуазо вычисляет* • с=ь 118* 5.' 0". 

k : k (клинодтагоя. конеч. край). 

Бѣлый dioncitdb изъ Ахматовска. 

№ 1 1 = 151І 5' 30", od«* тр. хор. 

По вычисленное Ш ° Т 12^. 

k : f (гірйлеяащія.) 

Бѣлый діопсидъ изъ "Ахматовска. 

№ 11 = 122° 2' 10", одна тр. изряд. 

По вычисленію•=» î 21" W 14". 

й : f (не прилежащія.) 

Бѣлый дгопсидъ изъ Ахматовска. 

№ И = H i ; 19* 10", одна тр. хор. 

*) Раввоыѣрио Мартьякъ получил, иэнѣревіеті * > « = 133" 16' 0". 
По вычнсіенію изъ моихъ даввыхъ ятохь угохь_== 133* 15' 58", слѣд-
ственно совершенно согласный съ измѣреянымъ Марюпъякош. 



По вычисление = И 1° 1 5 ' 2 4 " . 

г : и (црвлежащіа.) 

Бѣлый дгопсидъ изь Ахматовска. 

№ 18 = 159° 8' 0", одна тр. «вряд. 
По вычислепію = 159° 15' 43". 

г : m (прялежащія.) 

Бѣлый дгопсидъ изь Ахматовска. 

№ 18 = 155° 25' 20". одна тр. наряд. 

По вычислена = 155° 23' 18". 

va : и (прилежащія.) 

Бѣлыи дгопсидъ изъ Ахматовска. 

№ 1 8 = 155° 48' 0", одна тр. изряд. 

По ьычпсленію= 155° 49' 33". 

h : и (прилежащія ) 

Бѣлый дгопсидъ изь Ахматовска. 

№ 18 = 150° 59' 0", одна тр. изряд. 

П о вычисленію= 151° 8' 24",. 

А : m (пиилеаащія. ). 

Бѣлый дтпсидъ изъ Ах-матовска. 

m At «а 1Ш> 55' 50", ѵдм тр. * зр« . 
— 19 = 163° 34' 0", — — — 

Средній = 163° 34' 55" " 
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По вычислена = 163° 30' 37". 

d : b (прилежаідія. ) 

Бѣлый дгопсидъ изъ Ахматовека. 

M 1 9 = 1 1 3 ° 31 ' 0", одна тр. изряд. 

По вычисления = 1 4 3 ° 30' 19". 

Деклуазо вычисляетъ = 143° 32 ' О " . 

d : и (прилежащія.) 

Бѣлый дгопсидъ изъ Ахматовека. 

№ 19 = 150° 37' 30" , одна тр. изряд. 

По вычисление = 150° 44' 56". 

г : m (ирилежащія.) 

Желтый дгЪпвгідъ изъ Везувгя. 

№ 20 = 101° 37'0", одна тр. изряд. 

По вычислению = Ю Г 4 2 ' 36". 

т : б (првлежащія. ) 

Желтый дгопсидъ изъ Везувгя. 

№ 20 = 106° 30' 0", одна тр. изряд. 

По вычисления = 106* 25 ' 18". 
Деклуазо вычисляетъ = 106° 2 7 ' О " . 

ВЫЧИСЛЕН» УГЛОВЪ ІРИСТШОВЪ РУССІАГѲ DIPOICEBà. 

Если принять въ соображеніе отношеніе осей, данныхъ 
въ общей характеристике, а именно: 
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а : Ь : с = 0,589456 : 4,093120 : 1,у = 74° 1 Г 30", 
то вычисляются нижеслѣдующіе углы: 

$ : а = 103° 26 ' 9" 
s : b = 119° 35' 50" 
s : с = 1 3 7 ° 58 ' 46" 

5 : f 
вадъ p. 

= 120° 48' 20" 

* : р = 1 5 0 ° 24' 10" 
( : z 

ігрид. 

I : m 
прил. 

= 149° 30' 56" 

= 1 2 Г 12' 4" 

' D p J . j = 138° 59 ' 40" 

' i f . j = 1 6 6 ° 5' 10" 

P : a = 112° 40' 8" 

P : b = 127° 40' 39" 

p : с = 1 2 4 ° 3 ' 5Г* 

и / i j = Î 0 * ° 3 8 ' A 2 " 

p

np^° j = 1 7 0 ° 36' 23" 

p : m ! = 135° 6' 54" 
upu. j 

/3 : a = 1 1 4 ° 3' 16" 
ß : b = 128° 47 41" 
/3 : с = 121° 52' 50" 
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up«. J - 1 3 7 * W V" 

о : а = \ \8° 27' U" 
0 • Ь ~ 1 3 2 ° 6 ' 14" 
о : с ~ 1 1 4 ° 4 0 ' 2 0 " 

к л ' К р . | = 9 5 ° Î 7 ' 5 2 " 

надъ « . ( = 9 9 » 9' 3 2 " 

£ и * с . | = 8 0 ° 5 0 ' 2 8 " 

ктл. J = Ш * 3 0 ' 3 1 " 

о : m J 

И а 4 ъ , „ < , | = 35" 2 9 ' 2 9 " 

° № J \ ~ 1 3 2 е ІСг» 41" 

^ = 1 0 3 ° 10' 1" 

прил. J = И Г і 0 ' 5 " 

° « i p * , 4 j = 1 5 6 ° 41" 3 3 " 

о : p = 1 3 2 ° 2 8 ' 5 8 " 
^ : a = f 2 4 ° 3 2 ' 1 4 " 

V : * . = 1 3 5 ° 4 8 ' 4 0 " 

* : с = 1 0 3 ° 3 7 ' 5 9 * 

к * ' 4 - . = 8 8 ° 2 2 ' 4 0 " 

X : m = t '3S°râ2' 5 2 " 
А н р И л ° = C ^ » ° 5 7 V 3 9 " 
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Ä : л 
нржл. î = 

»45° 39' 12" 

к : а W -8' І 4 " 
к : b 104° 26' 9" 
к : с — 133° 15» 58" 
к :,к, 
Кл. кр. 1 5 Г 7f 42" 

к : m 
вряд. = 120° 22 ' 20" 

к : f 
орел. = 121° 50' 14"* 

k(i f 
ве пры. Ut° 13 ' •24" 

7 : а 95° 5' 30" 
У '• 6 ' 160° 36' 10" 
7 : с — 106° 29' 4" 
у : у | 
КJ. KP' 

: — 33° 47,' 40" 

у : р ' 
надъ i 109° 23 ' 50" 

У - * 1 
пры. 138° 8/ 10" 

у : m, j 
не прял.I 

-— 51° 30' 22" 

м ; а ;— 126° 0' 23" 
и : b = 114° 15' 15" 
и : с 146° 10' 8" 
и : и 

кл. «р. — 131° 29' 30" 

u : m і 
opttt. i 134° 39* 1" 
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и : m 
не прил. 

9 6 ° 9 ' 4 9 " 

и : p =z 1 2 0 ° 5 7 ' 4 0 " 

н а д І с . j = 1 0 1 ° 8 ' 5 5 " 

"ряд* j = 1 3 0 ° 3 3 ' 2 8 " 
г. 17 bis. ; 

DRU. = 1 1 3 ° 3 ' 3 0 " 
«иг. 15. bis.) 

V : а = 1 3 2 ° 1 4 ' 4 5 " 

V : b = 1 2 4 ° 2 2 ' 1 0 " 

V : с = 1 3 0 ° 4 ' 5 9 " 

= Н Г 1 5 ' 4 0 " 

= 1 6 3 ° 5 4 ' 5 1 " 

= 1 7 5 ° 2 0 ' 5 2 " 

= 1 6 7 ° 1 3 ' 3 3 " 

ы.кр. 
г : и 
пред. 

t> : г 
прил. 

V : h 
надъ г. 

пры. J = 1 6 0 ° 3 2 ' 2 0 " 
«яг. 13) 

г : о = 1 3 3 ° 2 4 ' 7" 

г : Ь — 1 2 6 ° 5 7 ' 2 1 " 

г : с = 1 2 5 ° 2 5 ' 5 1 " 

г : г = 1 0 6 ° 5 ' 1 8 " 

Г

В р В д М I = « » " 1 5 ' 4 3 " 
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"«РИГ) = 1 5 5 ° 23 ' 18" 

Г ^ и

И ( = 176° 33 ' 50" 

J = 1 7 * ° 52' i l " 

w : а = 1 3 4 ° 2 ' 17" 
w : * = 128° 44' IS" 
w : с = 1 2 Г 59 ' 41" 

„ . к р . [ = 102° 31 ' 30" 

^ " ( = 1 5 5 ° 49 ' 33" 

- «И" 18' 51" 

А : а = 134° 35' 31" 
Л : й = 130° 57' 54" 
h : е — 1,7° igt 

Л : А ) 

« . „ . } = 98° 4 4 2 " 

*!U«Î.J = 8' 24" 
* І Г ( = 1 ß 3 ° 30 ' 37" 
« : a = 137" 8' 54" 
« : * = 101° 5' 7" 
* : с _= 145° 49' 58" 

кГ. Lp"] == 157° 49' 46" 
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i : a 
l : Ь 
t'l с 
l : t 
Кл. кр. 

/ : m 
орім, 

t: I { 

upnj. j 

t : Ф _ 
надъев/ 

= 122° 15' 35" 
= Ш ° ІГ 23" 
: Ш ° 0 ' 23" 

= 73° 35 ' 14" 

= 161° 27 ' 58" 

= 174° 55' 18" 

l : z\ 

аакыЛф j 

прнл. 

І : a 
d : Ь 
d : с 

d : d 
Кл. кр. 

d : и 
прял. 

d:l] 
Цмі. j 
d : Ф 
чрпл. 
d : m 
Іірм.і 

Ф : . a == 

Ф : f> =z 

166° 2 4 ' 14" 

І О Г 4 5 ' 18" 

150° 25 ' 36" 

165°-31 ' 52" 

Ш а 33 ' 0" 
.43° 30' 19" 

122° 18* Ц " 

= 72° 59' 22" 

= 150° 44' 56" 

=« 4 7 .° . 3 9 ' 0" 

=» 173° 21/ 2" 

— 147° 5 2 ' U " 

== 107° 33 ' 13" 
112" 5' 11" 
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Ф : с 
Ф : Ф 
Ял, кр. 

f :т 
врял. 

I : а 
I : b 
.1 : с 

/ : 'I-Кі .кр.( " 

' : m 
üptu.. 

х : а 
ж : Ь 

X : с 
# : X 

Кл. кр. 

= 1 2 6 ° 40 ' 3 1 " 

= 7 5 ° 49 ' 3 8 " 

= і 4 Г 13* 1 6 " 

= 1 1 8 ° 4 3 ' 5 1 " 
= 1 4 3 ° 4 9 ' 5 0 " 
— f 17* 2 4 ' Д 4 " 

_ 7 2 . ° 2 0 ' 2 0 < ' 

= . 156° 2 3 ' 1 6 " 

= 1 2 4 ° 2 9 ' 17" 
- 1 4 2 ° 2 8 ' 5 1 " 
= 1 1 1 ° 4 3 ' 3 " 

=: 7 5 ° 2 ' 18" 

X : m J 

epiu. 
ж : di 

при J. î — 
*иг, » I 

m. ; a 
m : b — 

m : с 
вадъ * 

іи : с 
вал ь u 

= 1 6 4 ° 4 7 ' 2 i " 

IN : m( 
вадъ a j ta 

1 6 3 ° 4 ' 5 0 " 

1 3 3 ° 3 3 ' i ß " ' 

1 3 6 ° 2 6 ' 4 4 " 

7 9 ° 10 ' 5 1 " 

W 49 ' 9" 

£ 7 ° ' 6 ' 3 2 " 
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m : m 
надъ Ь 

f: a 

f- b 

f. с 

f-f 
надъ a. 

f-f 
надъ 6. 

f : m 
врил. 

f : m 
не при. 

z : a 
z : 6 

* : с 

* : * 
надъ в 

* : м 
орел. 

« : i» 
при. 

* : m 
ве при. 

Р • а 
надъ в 

' : о / = 
пред. J 

= 92° 53 ' 28" 

= 160° 40' 47" 
= 109° 19' 13" 

= 104° 53 ' 48" 
= 75° 6' 12" 

= 1 4 Г 21 ' 34" 

= 38° 38 ' 26" 

152° 52' 29" 

J = 114° 14' 3" 

= 79° 37 ' 17" 
= 138° 36 ' Д" 
= 131° 23 ' 56" 

: 82 е 47' 52" 

149° 2 ' 0" 

: 131° 53 ' 30" 

: 114° 48 ' 10" 

74° 30 ' 3" 

105° 29' 57" 
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P '• b — 9 0 ° 0' 0" 

p : с = 1 4 8 ° 4 1 ' 33" 

p • f = 1 0 4 ° 3 6 ' 23'? 

p : m 1 0 0 ° 3 6 ' 37" 
p ; г 1 2 4 ° 21 ' 10" 
с : a 1 0 5 ° 4 8 ' 3 0 " 
с : 6 9 0 ° 0' 0" 
a : 6 9 0 ° 0' 0" 

Предпологая, что каждая одноклиномѣрная пирамида со-
стоитъ изъ двухъ гемипирамидъ: положительной, лежащей 
противъ остраго угла у, и отрицательной, лежащей противъ 
тупаго угла у, нрвмемъ нижеслѣдующее обозначевіе. 

Въ положительньіхъ гемипирамидахъ означочъ именпо 
чрезъ: 

X , уголъ наклопенія плоскости въ поверхности, проходя
щей чрезъ оси а и b (къ клинодіагональному главному с ѣ -
ченію). 

Y, уголъ паклопенія плоскости кг поверхности, проходя
щей чрезъ оси а и с (къ ортодіагопальному главному сѣчепію). 

Z, уголъ наклоненія плоскости къ поверхности проходя
щей чрезъ осп Ь к с (къ основному главкому сѣченію). 

р , уголъ наклоненія влинодіагональнаго к^нечнаго края къ 
вертикальной оси а. 

уголъ накловенія того же края къ клиподіаговаліной 
оси Ь. 

р, уголъ наклоненія ортодіагоналі.наго коиечнаго края къ 
вертикальной оси а. 

à, уголъ наклоненія средняго край къ клинодіагональной 
оси Ь. 

Ч . I V . Ь 
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у, уголъ наклоненія клинодіагональпой оси Ь къ в е р т и 
кал) пои оси а. 

У г л ы отріщательпыхъ г е м н а п р а м п д ъ мы о'шачимъ т ѣ м п 
л;е буквами, но къ буквамъ обозначающим! , у г л ы , отличные 
по своей величин!; отъ угловъ п о л о ж и т е л ь а ы х ъ г е м п п и р а м и д ъ 
п р и с о е д и н и т ь значки. Т а к и м ъ образомъ для отрицатель-
ныхъ г емипирамидъ мы п о л у ч и м ъ : : X ' , Y ' , ц' и' у' 

П р и подобномъ обозначеніи мы получпмъ: 

ДЛЯ положительныхъ гемипирамидъ. 

s = + p -
X — 6 0 ° 2 4 ' 10" 
Y — 7 6 ° 3 3 ' 5 1 " 
Z — 4 2 ° 1' 13" 
f» — 7 4 ° 3 0 ' 3 " 
V 3 1 ° 1 8 ' 2 7 " 
f» 5 9 ° 2 8 ' 5 7 " 
ff = 4 2 ° 2 7 ' 1 0 " 

P : = + T P . 

X 1 ' 5 2 ° 1 9 ' 2 1 " 
Y :—г 6 7 ° 1 9 ' 5 2 " 
Z = 5 5 ° 5 6 ' 3 " 

f 6 0 ° 5 1 ' 3 3 " 
4 4 ° 5 6 ' 5 7 " 

P 4 8 ° 3 1 ' 2 " 
4 2 ° 2 7 ' 1 0 " 

ß = + 
X 5 1 ° 1 2 ' 19" 
\ = 6 5 ° 5 6 ' 4 4 " 
z 5 8 ° 7' 1 0 " 
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F = 5 8 ° - 2 8 ' 4 " 
Y = 4 7 ° 2 0 ' 2 6 " 
P — 4 6 ° 4 0 ' 3 5 " 
» = 4 2 ° 2 7 ' 1 0 " 

о = + 2 P . 

X = 4 7 ° 5 3 ' 4 6 " 
Y = 6 1 ° 3 2 ' 4 6 " 
Z = 6 5 ° 1 9 ' 4 0 " 
f* = 5 0 ° 2 ' 4 4 " 
y = 5 5 ° 4 5 ' 4 6 " 
P = 4 0 ° 1 8 ' 2 1 " 
a = 4 2 ° 2 7 ' 1 0 " 

л = + 3 P . 
X = 4 4 ° 1 1 ' 2 0 " 
Y = 5 5 ° 2 7 ' 4 6 " 
Z = 7 6 ° 2 2 ' 1" 
P = 3 5 ° 3 4 ' 2 2 " 
Y = 7 0 ° 14 ' 8" 
P = 2 9 ° 2 9 ' 1 6 " 
a = 4 2 ° 2 7 ' 10" 

к = + І Р З . 
X = 7 5 ° 3 3 ' 5 1 " 
Y = 6 1 ° 5 1 ' 4 6 " 
2 = 4 6 ° 4 4 ' 2" 
Ii = 6 0 ° 5 1 ' 3 3 " 
y = 4 4 ° 5 6 ' 5 7 " 
p = 7 3 ° 3 4 ' 4 2 " 
a = 6 9 ° 5 8 ' 4 7 " 

y = + ( 5 P 5 ) . 
X = 1 9 ° 23' 5 0 " 
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Y — 8 4 ° 5 4 ' 3 0 " 
Z 7 3 ° 3 0 ' 56" 

— 7 4 ° 3 0 ' 3 " 
V 3 1 ° 1 8 ' 2 7 " 
f> — 1 8 ° 4 4 ' 3 1 " 

1 0 ° 2 2 ' 6 " 

Д л я о я і р « ц а ш Л ь « » г х » гемипирамидъ. 

и ~ P . 

X ' = 6 5 ° 4 4 ' 4 5 " 
V s = 5 3 ° 5 9 ' 3 7 " 
Z' = 3 3 ° 4 9 ' 5 2 " 
f»' a=- 4 9 ° 5 1 ' 0" 
• ' t=± 2 4 ° 2 0 ' 3 0 " 
p = 5 9 ° 2 8 ' 5 7 " 
» a = 4 2 ° 2 7 ' 1 0 " 

V — — 2 P . 
X ' = 5 5 ° 3 7 ' 5 0 " 
Y ' — 4 7 ° 4 5 ' 1 5 " 
Z' ±= 4 9 ° 5 5 ' 1" 
, / t = 3 5 ° 2 7 ' 3 7 " 
* t = 38° 4 3 ' 5 3 " 
P = 4 0 ° 1 8 ' 2 1 " 
* * = 4 2 ° 2 7 ' 1 0 " 

X ' =t 53° 2 ' 3 9 " 
Y ' s s 4 6 e 35 ' 5 3 " 
Z' = 5 4 * 34' 9" 
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! * ' = 30° i l ' 5 8 " 
P' s= 43° 2 9 " 3 2 " 
P r= 34° 9 ' 3 8 " 
9 = 42° 2 7 ' 1 0 " 

u> = — 3P. 
X ' = 51° 15 ' 4 5 " 
Y' = 45° 5 7 ' 4 3 " 
V= 58° 0 ' 1 9 " 
**' = 26° 5 8 ' 4 2 " 
v' = 4 7 e i2' 4 8 " 
P = 29° 29 ' 16" 
* = 42° 2 7 ' 1 0 " 

* = — 4P. 
X ' = 49° 2* 6 " 
Y ' = 4 5 ° 24 ' 2 9 " 
7J = 62° 41 ' 2 8 " 
/ = 21° 3 6 ' 2 3 " 
v' =a 52° 3 5 ' 7" 
P e 22° 5 8 ' 5 8 " 
л» ж 42° 2 7 ' 10" 

X ' = 78" 5 4 ' 5 3 " 
Y ' = 42° 51 ' 6 " 
V =. 34° 1 0 ' 2 " 

= -41° 3 9 ' 5 1 " 
v' = 3 2 e 3 1 ' 3 9 " 
P = 73° 3 4 ' 4 2 " 
с = 6 9 ' 5 8 ' 4 7 " 

Ф = ~ - ( І Р 5 ) . 
X ' = 27° 5 4 ' i9't 
Y ' = 72* 2 6 ' 47" 
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Z ' = 53° 19 ' 2 9 " 
p.' = 60° 3 6 ' 1 9 " 
V = 13° 3 5 ' 1 1 " 
P = 31° 9 ' 3 8 " 
or = 10° 2 2 ' 6" 

d= — (3P3). 

X ' = 36° 2 9 ' 4 1 " 
Y' = 67° 2 7 ' 0 " 

Z' = 57° 1 1 ' 1 9 " 
F ' = 49° 5 1 ' 0 " 
v' = 2 i ° 2 0 ' 3 0 " 
P = 29° 2 9 ' 1 6 " 
a = 16° 57 ' 3 0 " 

/== — ( 4 P 2 ) . 
X ' = 36° 10 ' 1 0 " 
Y ' = 61° 16 ' 6" 
Z ' = 62° 3 5 ' 1 6 " 
/ = 35° 2 7 ' 3 7 " 
v' = 38° 4 3 ' 5 3 " 
p = 22° 5 8 ' 5 8 " 
<r = 24° 3 4 ' 4 7 " 

< = - ( 5 P < ) . 
X ' = 36° 4 7 ' 3 7 " 
Y ' = 57° 4 4 ' 2 5 " 
Z ' = 65° 5 9 ' 3 7 " 
v-' = 26° 5 8 ' 4 2 " 
»' = 47° 1 2 ' 4 8 " 
p = 18° 4 4 ' 3 1 " 
* = 28° 4 5 ' 4 3 " 
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* = - (6Pi). 
X ' = 37° 31' 9" 
Y ' = 55° 30' 43" 
Z' = 68° 16' 57" 
, / • = 2 Г 36' 23" 
v ' = 52° 35' 7" 
P = 15° 47' 17" 
о = З Г 22' 41" 

Для прмзліб. 

щ = o o P . 

X = 4 3 ° 3 3 ' 16" 
Y = 46° 26' 4 4 " 

f — сѵоРЗ. 

X = 70° 40' 47" 
Y = 19° 19' 13" 

Для клинодомы. 

X = 4 1 - 23' 56" 
Y — 79° 37' 17" 
Z = 48° 36' 4" 

Для положительной гемидомы. 

p = -\~ P o o . 

Y = 74° 30' 3 " 
Z = 31° 18' 27" 



ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕН» РУССКАГО ПИРОКСЕНА. 

Чтобы дать лучшее поннтіе о криеталлизацін русскаго 
пироксена, взятой во всѣй ея совокупности, и преимуще
ственно, чтобы обратить впимааіе на главнъйшіе пояса, счи
таю не безполезвымъ приложить сюда чертежъ, исполнен
ный по методѣ Квенштета. Въ чертежѣ этомъ за по
верхность проектирована выбрана плоскость, содержащая въ 
себѣ клинодіагональную ось b и ортодіагональную ось с 
(слѣдствевно поверхность, проведенная чрезъ центръ крис
талла, параллельно основному пинакопду .с = оР).Всѣ плос
кости Формъ перенесены, параллельно имъ самимъ, въ 
одинъ и тотъ же пупктъ, лежащій на оса а, въ единицѣ ея 
дливы. По' этому вертикальная ось а наклонена къ поверхнос
ти бумаги точно также какъ она наклонена къ основному 
пинокоиду с = о Р. 
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Ф о р м ы s= - J - P , о— + 2 P , K=Z - H P 3 , « = — P , 
J ) = - f P с о , î — ( 2 P c o ) , m = o o P , f— счоРЗ, 

с = о P , a = c o Р с о u & = ( с о Р с о ) были въ пррвыіі разъ опрс-
ДѢлеВЫ ГиЮЫ, A=:- f -3P U d——{Ъ¥Ъ)ФиЛЛИПСОМЪ,17=—2Р 
.Іевм, Ф = — ( j P 5 ) Миллеромъ, f = -f-^P Гессенберюмъ, 
в наконецъ ß = - ь £ Р , у = + ( 5 Р 5 ) , г = - J J P , « 7 = — З Р . 
h = - 4 P , « = - | P 3 , l = - ( i P 2 ) , / = — (5Р;-) и ж = ( 6 Р 4

9 ) , 
какъ у ж е выше замѣчено, мною. 

Примѣненіе прямоугольной системы осей 
къ кристалламъ русскаго пироксена. 

У ж е давно Купферъ выразилъ мнѣніе, что углы крйс
талловъ пироксена могутъ быть вычислены также хорошо 
изъ прямоугольной какъ и изъ косоугольной системы 
осей *). З д ѣ с ь кажется т е п е р ь мѣсто увѣриться: въ какой 
именно степени применима прямоугольная система осей къ 
пирокссновымъ кристалламъ? Для разрѣшенія этого вопроса, 
предположим: 

1) Что плоскости m образуютъ главную ромбическую 
призму, т. е. т— с о Р , и что плоскости р и с притуиляютъ 
•макродіагональиые конечные края основной Формы [ром
бической пирамиды), т. е. р = —}— Р с о и с = Р с о * * ) . 

") С м . «Notiz über die Krystallisation desAügifs« von А . T. Kupffer (Ar
chiv für die ges. Naturl. В. X , H . 3, S. 305). Также, .Handbuch der rech
nenden Krystallonomie» von А . T. Kupffer, St. Petersburg, 1831, S. 378. 

") Такъ какъ въ нашем-» случаѣ, "ври прямоугольныхъ осягь, мы 
принимаем!. Паумаиа Мсроеерію съ однок.іиномѣрніямъ характером* рои-
бическихи форма, то я прибавлю къ крнсталлограФііческимъ знакам ь также 
знаки + (п.іюсь) п — (мвиусъ). (См. Наумапа «Elementeder theoretischen 
Krystallographie-, Leipzig, 1S56, Стр. 279, Также мои .лекала минералогіи 
С.-Цеіербургъ 1803, часть I , сгр. Ш . ) 
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2 ) Ч т о наклоненіе плоскостей Формъ и и m въмакродіа-
гональныхъ краяхъ есть с л е д у ю щ е е : м : и = 1 3 Г 29 ' 12" 
и m : m = 87° 7' 10" , что получено м н о ю , пзъ много-
численныхъ и з м ѣ р е н і й , какъ конечный, исправленный р е 
з у л ь т а т а . 

3 ) Ч т о въ основной Формѣ ( т . е . въ основной ромби
ческой п п р а м и д ѣ пироксена) прямоуюльныл оси обозна
чены с л е д у ю щ и м ъ образомъ: чрезъ af главная или в е р т и 
кальная о с ь , чрезъ Ь' макродіагональная о с ь , и чрезъ с' 
брахидіагональная о с ь . Э т а последняя ось с' и вертикальная 
ось af и м ѣ ю т ь тоже полоя\еніе, какъ и одвокливомѣрныя оси 
с и а. 

П р и я я в ъ въ разсужденіе всѣ эти предположенія, мы полу-
ч и м ъ для ромбической основной пирамиды: 

а' : Ь' : с ' = 1 : 3 , 5 7 5 5 2 : 3 , 4 0 0 1 4 

КристаллограФическіе знаки Формъ русскаго пироксена из
м е н я т с я тогда н и ж е с л е д у ю щ и м ъ образомъ: 

Одноклиномѣрные Ромбическіе 
знаки. знаки. 

s = - j - Р превратится въ + 2 Р 2 
P = + L? _ - + З Р : 

ß = + ? - - + Ч р Я 
о = + 2 Р - — . 
л = + З Р H S 
к - + і р з _ _ 4 - 2 Р 2 
у = + ( 5 Р 5 ) — — + 1 0 Р 1 0 
« е - Р З Р ; 
ѵ = - 2 Р 5 Р І 
г = - ;р е р : 
ц> = — З Р ' f t 
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И з ъ этого сравненія у с м а т р и в а е т с я , ч т о кристаллограФиче-
скіе знаки и при прямоугольныхъ о с я х ъ получаютъ довольно 
простые коэФиціенты. 

Ч т о касается до у г л о в ъ , то для лучшаго срэвиенія и для 
п о л у ч е в і я ясной идеи о т ѣ х ъ п е р е м ѣ н а х ъ , которые они 
п р е т е р п ѣ в а ю т ъ , когда вычисленіе производится по п р я м о у г о л ь -
нымъ о с я м ъ , прилагаю я къ сему сравнительную таблицу . 
В ъ первомъ столбцѣ этой таблицы п о м ѣ щ е н ы взаимаыя на-
клопеиія плоскостей нироксеновыхъ кристалловъ, во в т о -
ромъ—вычисленные углы и з ъ прямоугольныхъ осей , въ 
трстьомъ—вычисленные у г л и изъ косоуголыіыхъ о с е й , и 
наіюнецъ въ четвертомъ—измѣрениые м н о ю у г л ы . К ъ н ѣ -
которымъ изъ э т и х ъ послѣднихъ присоединены также у г л ы , 
измѣренные д р у г и м и наблюдателями. П л о с к о с т и , означенные 
въ этой таблицѣ ч р е ; а принадлежать г е м а и и р а м я д ѣ = - J - ^ P 
(звакъ косоугольныхъ о с е й ) , в с т р ѣ ч а ю т с я въ кристаллахь 
пирсксена изъ В е з у в і я . 
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Накло-

ненія. 

Вычислено 
изъ пря-

моугольныхъ 
осей. 

Вычислено 
ИЗЪ KOCQ-
уічылныхъ 

осей. 

Измерено. 

m : m 8 7 ° 7ц0п 8 7 ° 6 ' 3 2 " 8 7 ° 7 4 1 " 
надъ a. 8 7 ° 2 ' 0 " К у п Ф е р ъ . 

8 7 ° 5 ' 0 " Ф и . ш ш с 

9 2 ° 5 3 ' 2 8 " 
8 7 ° 3 ' 0" Б р # , т . 

m : m 9 2 ° 5 2 ' 5 0 " 9 2 ° 5 3 ' 2 8 " 9 2 ° 5 3 ' 2 6 " 
надъ b. 9 2 ° 5 8 ' 3 0 " КупФерь. 
m : a 1 3 3 ° 3 3 ' 3 5 " 1 3 3 ° 3 3 ' 1 6 " 1 3 3 ° 3 3 ' 5 4 " 
прилеж. 1 3 3 - 2 5 ' 3 0 " К у я Ф е р ъ . 

1 3 3 ° 3 3 ' 0 " і 
1 3 3 ° 3 4 ' 0 " ( Ф и л л . ш . 
1 3 3 ° 3 5 ' 0") 

1 3 3 ° 3 1 ' 3 0 " Брейіг . 

m : a 4 6 ° 2 6 ' 2 5 " 4 6 ° 2 6 ' 44" 4 6 ° 2 6 ' 1 6 " 
не прил. 

m : 6 1 3 6 ° 2 6 ' 2 5 " 1 3 6 ° 2 6 ' 4 4 " 1 3 6 ° 2 6 ' 4 0 " 
прилеж. 1 3 6 ° 2 7 ' 0 " К у п Ф е р ъ . 

1 3 6 ° 27'. 0 " Скакни. 

1 3 6 ° 10' 0" і 

1 3 6 ° 1 5 ' 0" 
} Фи.тли я. 

1 3 0 ° 17' 0"( 

1 3 6 ° 3 5 ' 0 " ) 

m : b 4 3 ° 3 3 ' 3 5 " 4 3 ° 3 3 ' 1 6 " 4 3 ° 3 2 ' 3 3 " 
ne првл. 

и : a 1 2 5 ° 5 2 ' 2 9 " 1 2 6 ° 0 ' 2 3 " 1 2 6 ° 5 ' 5 5 " 
прнлеж. 
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Н а к л о -

н е а і я . 

Вычислено 
и з ъ п р я -

моугольныхъ 

Вычислено 
изъ косо- . 
угольныхъ И з м ѣ р е н о . 

Н а к л о -

н е а і я . 
осей . о с е й . 

и : а 5 4 ° V 3 1 " 5 3 ° 5 9 ' 3 7 " 5 4 ° 1 ' 5 0 " 
не прпл. 

и : b 1 1 4 ° 15' 2 4 " 1 1 1 ° 1 5 ' 1 5 " 1 1 4 ° 1 5 ' 5 6 " 
прилеж. 1 1 4 ° 1 5 ' 3 0 " 

КупФер. 
1 1 4 ° 17 ' 0" 

КупФер. 

и : Ь 6 5 ° 4 4 ' 3 6 " 6 5 ° 44 ' 4 5 " 6 5 ° 4 5 ' 4 3 " 
не при.і, 
и : и 1 3 1 ° 2 9 ' 1 2 " 1 3 1 ° 2 9 ' 3 0 " 1 3 1 ° 2 9 ' 2 6 " 
кл. кр. 1 3 Г 3 0 ' 0"ФЯ.ШШСЪ 

и : с 1 4 6 ° 8 ' 4 6 " 1 4 6 ° 10 ' 8" 1 4 6 ° 1 0 ' 1 0 " 
прел. 1 4 6 ° 1 5 ' 0 " Ф и л л и п . 

и : р 1 2 0 ° 5 8 ' 5 8 " 1 2 0 ° 5 7 ' 4 0 " 1 2 0 ° 5 6 ' 4 8 " 
прил. 

и : о 1 1 3 ° 7' 1 6 " 1 1 3 ° З ' З О " 1 1 3 ° 5 ' 3 9 " 
прял. 

и : о 8 0 ° 5 6 ' 4 2 " 8 0 ° 5 0 ' 2 8 " 8 0 ° 4 8 ' 3 3 " 
надъ е. 8 0 ° 5 8 ' 3 0 " К у п Ф е р ъ . 

и : s 1 0 4 ° 1 2 ' 2 4 " 1 0 4 ° 8 ' 5 5 " 1 0 4 ° 10 ' 5 0 " 
надъ с. 
и : m 1 3 і ° 3 3 ' 2 ' ' 1 3 4 ° 3 9 ' 1' ' 1 3 4 ° 4 1 ' 1 5 " 

прпл. 1 3 4 ° 4 4 ' 3 0 " Кѵіюеръ 
Ш ° і 0 ' ° > н л л и о . 
1 3 4 ° 4 5 ' 0"і 

и : m 4 а ° 2 6 ' 5 8 ' ' 5 9 ° 4 5 ' 2 0 ' ' 4 5 ° 2 0 ' 5 0 " 
надъ с. 
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Н а к л ѳ - Вычислено Вычислено 
изъ п р я - изъ к о с о - И з м ѣ р е п о . 

невія . моугольныхъ угольныхъ 
И з м ѣ р е п о . 

невія . 
осей . о с е й . 

и : m 9 6 ° 5 ' 2 9 " 9 6 ° 9 ' 4 9 " 9 6 ° 6 ' 2 0 " 
не прил. 

о : а 1 1 8 ° 3 1 4 4 " 118° 27'11" И 8 ° 2 5 ' 5 3 " 
прил. 

о : Ь 1 3 2 ° 1' 3 2 " 1 3 2 ° 6 ' 1 4 " 1 3 2 ° 7 ' 4 3 " 
прил. 

о : Ъ 4 7 ° 5 8 ' 2 8 " 4 7 ° 5 3 ' 4 6 " 4 7 ° 5 3 ' 46" 
не прил. 

о : с 1 1 4 ° 4 7 ' 5 6 " 1 1 4 ° 4 0 ' 2 0 " H Г 4 7 ' 3 0 " 
вадъ s. 

о : о 9 5 ° 5 6 ' 5 6 " 9 5 ° 4 7 ' 3 2 " 9 5 ° 49 ' 1 3 " 
кл. кр. 9 5 ° 2 5 ' 0" Фпллпп. 
о : m 1 4 4 ° 3 0 4 8 " 1 4 4 ° 3 0 ' 3 1 " 1 4 4 ° 3 0 ' 7" 
прн.і. 1 4 4 ° 2 5 ' 0 " | А 

1 4 4 4 2 ' 0 " | Ф И Л Л П П -
1 4 4 ° 2 5 ' 0 " | А 

1 4 4 4 2 ' 0 " | Ф И Л Л П П -
о : m 3 5 ° 2 9 ' 4 2 " 3 5 ° 2 9 ' 2 9 " 3 5 ° 3 5 ' 5 0 " 
над. s и с. 

о : s 1 5 6 ° 4 4 ' 1 8 " 1 5 6 ° 4 1 ' 3 3 " 1 5 6 ° 38 ' 2 0 " 
прил. 

о : 2 1 4 1 ° 1 2 ' 4 3 " 1 4 1 ° 10 ' 5" 14 Г 8' 5 " 
прил. 

о : f 1 3 2 ° 1 3 ' 3 1 " 1 3 2 4 0 ' 4 4 " 1 3 2 4 0 4 8 " 
прил. 

о : / 1 0 3 ° 1 4 ' 4 7 " 1 0 3 4 0 ' 1" 1 0 3 4 2 ' 3 0 " 
пс прил. 

о : / J 1 3 2 ° 3 4 ' 5 5 " 1 3 2 ° 2 8 ' 5 8 " 1 3 2 ° 2 5 ' 43" 
прил. 
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Накло Вычислено В ы ч и с л е н о Накло
изъ н р я - изъ к о с о - Извіѣрено . 

нения. моугольныхъ угольныхъ 
Извіѣрено . 

нения. 
осей . осей . 

s : а 103° 3 3 4 3" 1 0 3 ° 2 6 ' 9* 103° 2 1 ' ДО" 
прил. 

s : b 1 1 9 ° 3 1 ' 4 9 " 119° 35 ' 5 0 " 1 1 9 ° 3 4 ' 4 5 " 
прпл. 

s : Ь' 60° 2 8 ' 1 1 " 6 0 ° 2 4 ' 1 0 " 60° 2 7 ' 0 " 
допол. 

s : с 138° 3 ' 3 8 " 137° 5 8 ' 4 6 " 138° 1 1 ' 4 5 " 
-Прил. 

* : р 150° 2 S ' И " 150° П' 10" 150° 2 5 ' 1 5 " 
Прил. Г>0° 18 ' ( У ' Ф в л д и и . 

$ : z 149° 3 0 ' 5 6 " 149° 3 0 ' 5 6 " 149° 2 2 ' 5 0 " 
прил. 

s : m 121° 14 ' 3 5 " 12 Г 12 ' 4" 1 2 1 ° •10 '20" 
прил. 

s : m' 58° 4 5 ' 2 5 " 58° 47 ' 5 6 " 58° 56 ' 1 2 " 
доноли. 

р : а 105° 3 7 ' 3 1 " 105° 2 9 ' 5 7 " 1 0 5 е 2 7 ' 0" 
крил. 105° 10 ' 0"( 

105° 3 0 ' о" | к и я -
105° 2 0 ' 0 " ФИ.ЫШІ. 

р : ар 74° 2 2 ' 2 9 " 74° 3 0 ' 3 " 74° 3 1 ' 0 " 
JOI10JH. 74° 3 0 ' 0 " | 

74° 5 0 ' о"і к и ' 
74° 3 0 ' 0 " | 
74° 5 0 ' о"і к и ' 

i) : b 90° 0 ' 0 " 90° 0 ' 0" 90° 2 ' 7" 
V • Г 7 5 ° 1 6 ' 3 0 " 75° 2 В ' 3 7 " 75° 2 9 ' 3 0 " 
р : т' 79° 1 8 ' 1 2 " 79° 2 3 ' 2 3 " 79° 2 2 ' 1 7 " 

79° 18' 0 " Брей гг. 
V • * 124° 2 7 ' 1 2 " 124° 24 ' 10" 124° 2 3 ' 5 5 " 
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Н а к л о - Вычислено Вычислево 

ненія. 
изъ п р я -

моугольныхъ 
ИЗЪ EOCO-
у г о л ь в ы х ъ 

Измѣрено. 
ненія. 

о с е й . осей. 

с : m 1 0 0 ° 4 1 4 8 " 1 0 0 ° 4 9 ' 9" 1 0 0 ° 46' 2 0 " 
прстл. 100" 10' 

1 0 0 ° 2 5 ' 
1 0 0 ° 1 2 ' 
1 0 0 е 4 0 ' 

0") 
0" 
Qff} Фил.іип. 

0 " ) 
с : m' 7 9 ° 1 8 4 2 " 7 9 ° 1 0 ' 5 1 " 7 9 ° 1 3 ' 5 7 " 
дополн, 7 9 ° 2 0 ' 

о „ | Ф и л л и п . 
7.j Ъѵ/ 

о „ | Ф и л л и п . 

с : в 1 0 5 ° 3 7 ' 3 1 " 1 0 5 ° 4 8 ' 3 0 " 1 0 5 ° 5 2 ' 5 8 " 
прш. 1 0 5 ° 3 7 ' 

1 0 5 ° 5 8 ' 
1 0 6 ° 1 2 ' 
1 0 6 ° 3 0 ' 

0") 

Q „ j Скакни. 

Q„ j Филлип. г : а 74" 2 2 ' 2 9 " 7 4 ° 1 1 ' 3 0 " 7 4 ° 1 4 ' 2 0 " 
ДСШО.Ш. 7 4 ° 2 ' 

7 4 ° 2 3 ' 
7 3 ° 3 0 ' 
7 3 ° 4 8 ' 

0 " J 

Q„] Скаккп. 

Q„ Филлип. с : b 9 0 ° 0' 0" 9 0 ° 0' 0" 9 0 ° 0' 0" 
а : b 9 0 е 0 ' 0" 9 0 ° 0 ' 0" 8 9 ° 5 9 ' 4 9 " 

г •• « 1 6 0 ° 4 0 ' 5 9 " 1 6 0 ° 4 0 ' 4 7 " 1 6 0 ° 4 4 ' 1 5 " 
прид. 1 6 0 ° 40 ' 0" Брейтг. 

f • ь 1 0 9 4 9 ' 1" 1 0 9 ° 1 9 ' 1 3 " 1 0 9 ° 1 5 ' 8 " 
пры. 

7 0 ° 3 5 ' 0" f : b' 7 0 ° 4 0 ' 5 9 " 7 0 ° 4 0 ' 4 7 " 7 0 ° 3 5 ' 0" 
ДОПО.ІП. 

f : f 1 4 1 е 2 1 ' 5 8 " 1 4 1 ° 2 1 ' 3 4 " 1 4 1 ° 2 6 ' 5 8 " 
f • f 3 8 ° 3 8 ' 2 " 3 8 ° 3 8 ' 26-" 3 8 ° 3 4 ' 2 0 " 
пахь b. 

4 . V I . 15 



Нзкло- I 

ненія. 

Вычислено 
изъ пря-

моугольныхъ 
осей. 

Вычислено 
изъ косо-
уголъныхъ 

осей. 

Изыѣрено. 

f : и 
не iipiij. 
f : m 
npnj. 

f '• Щ 
надъ a и f. 

f : m' 
ДОНО.ІН. 
г : a 
z ; 6 
г : и 

n pu J . 
z : m 
ne npiu. 
r : m 
ДОПО.Ш. 
A- : a 
npm. 

к : a 

ne ирил. 

fr : h 
ал. кр. 
к : /• 
прял. 

fr : f 
ne ирил. 

fr : m 
fr : b 
k : с 

r '• м 
лрн.і. 

6 5 ° 2 0 ' 4 8 " 

1 5 2 ° 5 2 ' 3 6 " 

1 1 4 ° 1 4 ' 3 4 " 

6 5 ° 4 5 ' 2 6 " 

7 9 ° 4 3 ' 5 8 " 
138° 3 3 ' 5 9 " 
1 4 9 ° 2 ' 3 4 " 

6 5 ° 8 ' 9" 

1 1 4 ° 5 1 ' 5 1 " 

1 1 8 ° 1 3 ' 10" 

6 Г 4 6 ' 5 0 " 

1 5 1 е 1 2 ' 30" 

1 2 1 ° 5 4 ' 8' 

1 1 1 ° 2 0 ' 4 3 ' 

1 2 0 ° 2 3 ' 5 5 ' 
1 0 4 ° 2 3 ' 4 5 ' 
1 3 3 ° 2 2 ' 2 2 ' 
1 5 9 ° 1 2 ' 5 3 ' 

6 5 ° 1 4 ' 14" 

1 5 2 ° 5 2 ' 2 9 " 

1 1 4 ° 14' 3 " 

6 3 ° 4 5 ' 5 7 " 

7 9 ° 3 7 4 7" 
1 3 8 ° 3 6 ' 4" 
1 4 9 ° 2 ' 0" 

6 5 ° 1 1 ' 5 0 " 

1 1 4 ° 48 ' 10" 

1 1 8 ° 8 ' 1 4 " 

6 1 ° 5 1 ' 4 6 " 

1 5 1 ° 7 ' 4 2 " 

' 1 2 1 ° 5 0 ' 14 ' 

' 1 1 1 ° 1 5 ' 2 4 ' 

' 1 2 0 ° 2 2 ' 2 0 ' 
' 1 0 1 ° 2 6 ' 9 ' 
' 1 3 3 ° 1 5 ' 5 8 ' 
' 159" 1 5 ' 4 3 ' 
і 

6 5 ° И ' 4 0 " 

1 5 2 ° 5 2 ' 2 9 " 
1 5 2 ° 4 7 ' 0" КупФ. 
1 5 2 ° 3 5 ' 0"Филлин. 
1 1 4 ° 1 4 ' 2 7 " 
1 1 4 ° 2 0 ' 0" КѴПФ. 

6 5 ° 4 3 ' 4 7 " 

7 9 ° 2 9 ' 2 0 " 
1 3 8 ° 3 1 ' 2 0 " 
И 9 ° 3 ' 5 3 " 

6 5 ° 11' 3 0 " 

1 1 4 ° 57 ' 1 0 " 

1 1 8 ° 1 8 ' 3 0 " 
1 1 8 ° 8 ' 0") Мари-

6 Г 5 2 ' 0 " | НЬЯКЪ. 

15 Г 5 ' 3 0 " 

1 2 2 ° 2 ' 3 0 " 

' 1 1 1 ° 1 9 4 0 " 

' 1 2 0 ° 2 0 ' 0" , Ма-
' Ю і ° 3 2 ' 0" рпнь, 
' 1 3 3 ° 1 6 ' 0"< якъ 
' 1 5 9 ° 8' 0" 
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Вышеприведенная сравнительная таблица иоказываетъ н а м ъ , 
что б о л ь ш е ю част ію у г л ы , вычисленные изъ прямоугольвыхъ 
и косоугольныхъ с н е т е м ъ о с е й , отличаются мало одни отъ 
д р у г и х ъ . О д н а к о ж е , м а ѣ к а ж е т с я , в с е - т а к и лучше у п о т р е б 
лять косоугольные о с и для развитая к р и с ш л и з а ц і и пироксена , 
ибо прямоугольная система о с е й требуетъ , чтобы плоскости 
(• и р были наклонены къ вертикальной оси подъ о д н п м ъ 
и т ѣ м ъ ж е у г л о м ъ , а это трудно доказать измѣрені' чъ. В ъ 
с а м о м ъ дѣлѣ по пзмѣрепію уголъ с : « оказывается всегда 

la* 

Н з к л о - Вычислено Вычислено 

неиіа . 
и з ъ и р я -

м о ѵ г о л ь н ы х ъ 
изъ KOCO-

yfO.I ЬНЫХЪ 
ШхМѣрено. 

неиіа . о с е й . о с е й . 

г : m 155° 20' 9" 155° 23' 18" 155° 25' 20" 
при л. 

«• : и 155° 46' 13" 155°49 '33" 155°48' 0" 
нри.і. 

h : и 151° 4 ' 2 4 " 151° 8 '24" 150° 59' 0" 
прил. 

h : m 163° 28' 39" 163° 30' 37" 163°34' 55" 
прил. 

d : b 143° 30' 30" 143°30 '19" 143°31 ' 0" 
прил. 

d : и 150 44 '54" 130° 44 '56" 150° 37' 30" 
прил. 

т : m Ю Г 17' 51" 101° 42 '36" 101°37' 30" 
при л. 

- : b 106° 2 3 ' 2 0 " 100°25 '18" 106° 30' 0" 
прил. 

т : а 90° 0' 0" 89° 50' 0" 89° 40' 0" Скакди. 
: : с 157° 30' 19" і:,7° 28' 15" 

1 

157° 20' 
157°33' 

0"|Маршіь-
0" | якь. 
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болЪе н р й м ѣ р н о на 20 или на 2 5 м и н у т ь ) угла р : а. 
Ч р е з ъ непосредственное азмѣрев іе м н о ю получено именно: 

с : а. 

Байкалитъ . . . . № 7 6 = 1 0 5 ° 5 9 ' 3 0 " 
Д р . край . . . — г = 1 0 5 ° 5 5 ' 3 0 " 
Байкалитъ . . № 78 = 1 0 6 ° 2 ' 0" 
Д і о п с п т ъ ( А х м а т . ) . . Лч 4 3 — 1 0 5 ° 5 4 ' 2 0 " 
Д р . край . . — ~ 1 0 5 ° 3 8 ' 0" 
Д іопсидъ ( А х м а т . ) . . № U = 1 0 6 ° 0' 0" 
Д р . край . — = 1 0 5 ° 3 5 ' 10" 
Н и р о к с е н ъ (Везуві і і ) . As 20 = 1 0 5 ° 4 6 ' 2 0 " 

Средній = 1 0 5 ° 5 1 ' 2 1 " 

p : « . 

Байкалитъ . . . № 77 = 105" 2 9 ' 40" 
Нироксенъ ( В е з у в і й ) . № 2 0 = 1 0 5 ° 2 7 ' 0" — — . № 2 2 = 1 0 5 ° 2 4 ' 0" — — . № 31 = 1 0 5 ° 2 4 ' 3 0 " — — . Л » 3 5 = 1 0 5 ° 2 5 ' 50" 

Средній = 1 0 5 ° 2 6 ' 1 2 " 

П о вычисленію (при п о м о щ и косоуюмныхъ осей и изъ 
отношенія о с е й , выведенваго м п о ю ) эти углы п о л у ч а ю т с я : 
с : а = 1 0 5 ° .48' 3 0 " и р : а = 1 0 5 ° 2 9 ' 5 7 " . Н а 
одномъ маленькомъ б л е с т я щ е м ъ кристаллѣ Кг 2 0 изъ В е з у -
в і я , были смѣрены оба у г л а , о которыхъ и д е г ь р ѣ ч ь , и uo-
лучено , какъ у с м а т р и в а е т с я изъ вышеприведевнаго с : а — 
— 1 0 5 ° 46 ' 2 0 " и р : а = 1 0 5 ° 2 7 ' 0", слтдственпо 
0 ° 1 9 ' 2 0 " р а з н ы ц м . 
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Относительный вѣсъ русскаго пироксена. 

Относительный в ѣ с ъ р а з л и ч н ы х ъ видоизмѣненіа русскаго 
пироксена былъ найденъ с л ѣ д у ю щ и м ъ : 

Біьлый діопсидъ изъ Ахматовской копи, по 
опредѣленію Германа = 3 , 2 8 0 

Онъ же, по м о е м у , опредѣленію . . . . = 3 , 2 5 3 
Бѣлый кали-содержащій дгопсидъ изъ Ахма

товской копи, по м о е м у опредѣленію . . = 3 , 2 8 0 
Бѣлый листоватый діопсидъ изъ Кыштымскаю 

зовода по опредѣленію Я . II. Евреинова. . = 3 , 2 5 6 
Зеленый дгопсидъ изъ Ахматовской комм, 

по м о е м у опредѣленію = 3 , 2 6 4 
Темно-зеленый байкалитъ съ ріьки Слюдянки, 

(Забайкальскій к р а й ) , по м о е м у опредъчіснію. = 2 , 2 6 7 
Бѣлый байкалитъ съ рѣки Слюдянки ( З а б а й -

кальскій к р а й ) , по м о е м у опредѣленію . . = 3 , 2 5 2 
С р е д н і а = 3 , 2 6 5 

Относительный в ѣ с ъ уралита, по опредѣленію Густава 
Розе, = 3 , 1 5 0 . 

Особенный замѣчанія. 
Въ э т о м ъ отдѣлѣ моей статьи будутъ разсмотрѣны нѣко-

т о р ы я отношенія „пироксена, принадлежащія не однимъ только 
р у с с к и м ъ кристалламъ этого минерала, но и кристалламъ изъ 
д р у г и х ъ м ъ х т о р о я д е н і й . 
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О Щ І Й ОБЗОРЪ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХЪ ФОРМЪ ПИРОКСЕНА. 

Если совокупить всѣ до сихъ поръ описанвыя Формы пи
роксена, то получится весьма длинный рядъ. Впрочемъ не 
всѣ эти Формы определены, кажется, безукоризненно; некото
рый изъ нихъ сомлительны. Кристаллпческія Формы пироксена, 
который по моему мпенію, определены более удовлетвори
тельно и вообще касательно которыхъ существуете менее 
сомненія, помещены въ нижеследующей таблице. Первый 
столбепъ этой таблицы заключаете вь себе кристаллпческія 
Формы, означенпыя обыкновенными буквами (принятыми въ 
нашей статье) и одноклиномѣрными (косоугольной систе
мы осей) знаками Шумана. 

Второй столбецъ заключаете имена техъ минералоговъ, 
которые определили Форму въ первый рать; такъ какъ Де
клуазо въ своемъ классическомъ сочпиепіи «Manuel de Mine
ralogie» допустилъ мало употребляемое и вообще мало из
вестное обозначеніе Леш, то я счелъ не излишвимъ явес-
сти въ этотъ столбецъ и знаки, данные вышеупомянутым!, 
ученымъ. Въ томъ-же столбце также, -при имени Гаюи, 
поставилъ я въ скобкахъ буквы, которыми этотъ всликій 
кристаллограФЪ обозначилъ различный Формы пироксена на 
Фигурахъ своего атласа. Третій зтолбецъ заключаете въ себе 
ромбическія (прямоугольной системы осей) знаки Наума-
на, а четвертый ромбическіе (прямоугольной системы осей) 
знаки Вейса. Навонецъ пятый столбецъ содержитъ наклоненіе 
плоскости, каждой изъ обозначенныхъ Формъ, къ ортопина-
коиду а = овРао , клйяапивакоиду b = ( ooPoo и основ
ному пинакоиду с = оР, а именно: первое число даетъ 
наклоненіе къ ортошшакоиду, следующее за нимъ, второе 
число —къ клинопинакоиду, и яасонецъ третіе—къ основному 
пинакоиду. Углы эти вычислены изъ косоугольной систе
мы осей. Составленная такимъ образомъ таблица даете 4 S 
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кристаллическихъ Ф о р м ъ пироксена , а именно: 14 п о л о ж и -
тельныхъ г е м й п и р а м и д ь , 16 отрпцательныхг г е м и п в р а м и д ъ , 
3 п о л о ж и т е л ь в ы х ъ г е м и д о м ы , 2 о т р и ц а т е л ь н ы х ! гемидомы, 
4 клинодомы, 6 п р и з м ь н 3 п п е а к о и д а . 

Одноклипомѣрн. знаки Баумана. 
Первый наблю

датель. 
анаГ « Я - ^ о ^ с к і е зна-

ки Веиса. 
у маха. 

Наклоненіе 
къ а * и с 

Лев и . 
Ь' 

Рсѵз (а:ос Ь :с ) 89° 50' 
106° 25' 
157° 28' 

. = + р Г а ю и (s). 
К 

4-2Р2 + ( а : Ь : ^ с ) 103° 26' 
119° 36' 
137° 59' 

Г е с с о н б е р г ь , 112° 40' 
127° 41' 
124° 4' 

1 = + ; р Г е с с е н б е р г ъ . + І Р 6 + ( а : І Ь : ^ с ) 92° 52' 
109° 27' 
153° 10' 

К о к ш а р о в ъ : 114° 3' 
128° 48' 
12Г 53' 

о = + 2 Р Г а ю и ( о ) . 118° 27' 
132° 6' 
114° 40' 



— 232 — 

я = + З Р Филлипсъ. 
« 

+ 6 Р І + (а :±Ь 124° 3 2 ' 

135° 49 ' 

e = + Р З Гессеебергъ. Ь:с) 
103° 3 8 ' 
105° 1 3 ' 

100° 43 ' 

к = - И Р З Гаюи (/). + 2 Р 2 +(a:-;b * ) 
147° 5 ' 
118° 8' 

104° 2 6 ' 

Î33° 16 ' 

« --\-2P2 Гаюи (х). 
a=^b Ыі ) 

+ З Р | +(а:зЬ 125° 4 9 ' 

114° 19 ' 

120° 5 1 ' 

е = = + ( 2 Р 2 ) Гаюи (»). Н - 4 Р 4 + ( а : Ь : 100° 10 ' 

138° 3 9 ' 

124° 2 2 ' 

5 = + ( 2 Р І ) Леви. 

y =(dAbV^ 
4РсО (а:счэЬ 90° 6' 

139° 42 ' 

128° 32 ' 

fc=+(;P2) Миллеръ. 
£=(bidTïgT) 

+(а:^Ь 103° 59 ' 

144° 5 7 ' 

y = - f ( 5 P 5 ) Кокшпровъ. -МОРЮ + ( а : Ь 
115° 48 ' 

95° 6' 
160° 3 9 ' 
106° 2 9 ' 

file://--/-2P2
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М и л л е р ъ . 
d ' 

— 2 Р 2 1 1 8 ° 2 3 ' 

104° 2 4 ' 

1 6 0 ° 1 8 ' 

U = — P Г а ю и ( u ) . 
à 

- ( а :;b:Jc) 1 2 6 ° 0' 

1 1 4 ° 1 5 ' 

1 4 6 ° 1 0 ' 

v = — 2 P Л е в и . —Щ - ( а ; Ь : ; с ) 1 3 2 ° 1 5 ' 

1 2 4 ° 2 2 ' 

1 3 0 ° 5 ' 

К о к ш а р о в ъ . - 6 P J - ( а : 1 3 3 ° 2 4 ' 

1 2 6 ° 5 7 ' 

1 2 5 ° 2 6 ' 

W r = : - 3 P К о к ш а р о в ъ . — 7 р ; - ( а 1 3 4 ° 2 ' 

1 2 8 ° 4 4 ' 

1 2 2 ° 0' 

h = — 4 P К о к ш а р о в ъ . — 9 Р £ - ( а 1 3 4 ° 3 6 ' 
1 3 0 ° 5 8 ' 
1 1 7 ° 19 ' 

1 3 4 ° 3 6 ' 
1 3 0 ° 5 8 ' 
1 1 7 ° 19 ' 

« - _ i P 3 К с к ш а р о в ъ . - 4 P 4 ~ ( а 
І 
1 

:îb:c) 1 3 7 ° 9 ' 
1 0 1 ° 5 ' 
145" 5 0 ' 

« = ~ 4 P 2 М а р и н ь я к ъ . 
* = ( d î d » h * ) 

— 9 Р ^ - ( а : - ;Ь: | с ) 1 4 8 ° 3 1 ' 
1 1 3 ° 2 8 ' 

; І 2 3 ° 5 2 ' 
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х = — 7 Р 7 Ф и л л и п с ъ . 1 5 Р - - - ( а : - ѵ.Ь: - :е ) 1 6 4 ° 3 4 ' 

9 7 ° 4 6 ' 

1 1 8 ° 5 3 ' 

j * = — ( 2 Р 2 ) Г а ю и ( v ) . 

F = ( d Ь'«Ѵ) 

— 4 Р і ~ ( » 1 1 8 ° 3 7 ' 

1 3 2 ° Г 

1 3 2 ° 36 ' 

Ф = _ ( Р 5 ) М и л л е р ъ . 
9 = ( d ï b » g ' ) 

- 5 Р ^ - ( » 1 0 7 ° 3 3 ' 

1 4 2 ° 5 ' 

1 2 6 ° 4 1 ' 

Г . Ф . Р а т ъ . - ( а ; b : ; c ) 1 1 5 ° 2 1 ' 

1 3 8 ° 2 4 ' 

1 2 6 ° 1 3 ' 

( З Р З ) Ф и л л и п с ъ , 

3 — d * b V ) 

— 6 Р 2 - ( а 1 1 2 ° 3 3 ' 

1 4 3 ° 3 0 ' 

1 2 2 ° 4 9 ' 

/ = — ( 4 P 2 ) К о к ш а р о в ъ . — 8 Р ; - ( а 1 1 8 ° 4 1 ' 
1 4 3 ° 5 0 ' 
1 1 7 ° 2 5 ' 

' — ( S P ; ) К о к ш а р о в ъ . — ю р ^ - ( а : 1 2 2 ° 1 6 ' 
1 4 3 ° 5 0 ' 
1 1 4 ° 0' 

К о к ш а р о в ъ . — 1 2 Р ^ - ( « : 1 2 4 ° 2 9 ' 
1 4 2 ° 2 9 ' 
1 1 1 ° 13' 



r t = - H P o o Г а ю п ( n ) . 
a 2 

с Р (a :oob:coc) 89° 50 ' Г а ю п ( n ) . 
a 2 

90° 0 

164° 22 ' 

р ~ - { — P o o Г а ю и (P). 
a 1 

+ Р о О - } - (a : b : coc ) 105° 30 ' 

90° 0 ' 

148° 4 2 ' 

? = - f - 3 P c v o М и л л е р ъ . 
a i 

в 

+ 5 Р с ѵ . + ( a : i b : c o c ) 144° 2 6 ' 

90° 0 ' 

109° 46 ' 

y = - P ~ > Б р е й т г а у п т ъ . 
о 1 

— ЗРс~ — ( a - i b : o o c ) 130° 9 ' 

90° 0 ' 

154° 40 ' 

_ 5 P c ^ Г . Ф. Р а т ъ . — —(a; 7 ' ; b : coc) 162° 3 ' 

90° 0 ' 

123° 4 6 ' 

* = ( Р с ч * ) Г а ю и (с). 
е* 

— 2 Р 2 ~ ( a : b : i c ) 103° 4 2 ' 
119° 3 4 ' 
150° 2 6 ' 

2 = ( 2 Р о э ) Г а ю и ( * ) . 

ш 

—4Р4 - И Ь : с ) 100° 2 3 ' 
138° 3 6 ' 
1 3 Г - 2 4 ' 

Л е в и . 
е 

— S P S _ ( а : Ь . і с ) 96° 19 ' 
1 5 6 M 3 ' 
113° 4 7 ' 
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5 = (6 Рсо) Л е в и . —12Р12 - (а :Ь: ; ' т с) 9 4 ° - 2 4 ' 

163° 3 7 ' 

106° 2 3 ' 

m—ооР Г а ю и (M), 
m 

с о Р (соа:Ь:е) 133° 3 3 ' 

136° 2 7 ' 

400° 49 ' 

Л е в и . 
h ' 

с о Р 2 (соа.^Ьіс) 152 ' 16 ' 

117° 44 ' 

103° 5 7 ' 

/ = с о Р З Г а ю и (f) . с о Р З (соз:^Ь:с) 160° i l ' 

109° 1 9 ' 

104° 54 ' 

Г е е с е н б е р г ъ . 

h3-
s 

с о Р 5 (<*>a:±b:c) 168° 7' 

101° 5 3 ' 

105° 2 8 ' 

W = ( c o P 2 ) 

г = ( с о Р З ) 

Г а ю и (p). 
g 3 

М о с ъ и Гай 
дн иге ръ. 

g 2 

с о Р 2 

с о Р З 

(сѵэа:Ь:Ѵ) 

( ^ a : b : . i c ) 

115° 2 6 ' 
154° 3 4 ' 

96° 4 3 ' 
107° 3 5 ' 
162° 2 5 ' 

94° 4 3 ' 

r = o P Г а ю и (t). 
P 

— Р с о — ( а : Ь : с о с ) 105° 4 9 ' 
90° 0 ' 

0° 0 ' 
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й=гооРс\о Гаюи (r), 
h1 

w 
СчзРоО (ooa:b:c^c) 0 Э 0' 

90° 0' 

105° 49' 

6=(счэРсо) Гаюи (1). 
g' 

cvû Роо (cv=a:cvob:c) 90° 0' 

0° G' 

90° 0' 
Н е будетъ и з л и п ш и м ъ прибавить къ вышеприведенной 

таблицѣ с л ѣ д у ю щ і я з а м ѣ ч а в і я : 
1) К р о м ѣ Формъ, п о м ѣ щ е н н ы х ъ въ т а б л в ц ѣ , с у щ е с т в у е м » 

еще нѣсколько д р у г и х ъ , которыя о ж и д а ю т ъ , м в ѣ к а ж е т с я , 
болѣе удовлетворительнаго онредьленія . К ъ этимъ с о м і ш т е л ь -
нымъ Ф о р м а м ъ принадлежатъ в а п р и м ѣ р ъ Формы, которыя 
Гаюи въ своемъ атласѣ озпачаетъ буквами i , Z, к n у. 
В с ѣ эти Формы, какъ и з в ѣ с т н о , били определены и з м ѣ р е н і я -
ми приблизительными, произведенными весовершеннымъ и н -
с т р у м е н т о м ъ . Н ѣ к о т о р ы я изъ н и х ъ даютъ весьма с л о ж 
ные крпсталлограФическіе знаки. Т а к ж е очень вѣроятно , что 
Форма ). Гаюи, к о т о р у ю о н ъ описалъ какъ отрицатель
ную г е м и а и р а м и д у , смѣшана имъ съ Фіилипса по.южи-
темною г е м и п и р а м и д о ю Я = - f - З Р . М о ж е т ъ быть также 
Форма 3- Гаюи есть ничто и н о е , какъ Г. ф. Рата о т р и ц а т е л ь 
ная гемипирамида ср = — (*Р*). К ъ этой ж е самой категоріи 
относятся нѣскольпо Формъ, п о м ѣ щ е н н ы х ъ въ минералогіи 
Гартмана и въ н ѣ к о т о р ы х ъ д р у г и х ъ к н и г а х ъ . 

2 ) Положительная гемипирамида , к о т о р у ю Гессепберіъ 
обозначаетъ чрезъ -f- ^ Р , вѣроятно должна быть написана 
обратно , т . е. ~\- ; Р . Гессенбергъ говоритъ , что плоскости 

с ѳ 
зтой Формы п р и т у п л я ю т ъ края — и — , т . е. л е ж а т ъ въ 
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о Р + Р З 
п о я с а х ъ — s - и —г-тг : во въ этомъ случаѣ веооходимо 

+ Р -f-'Poo 
получается обратный знакъ. С о этой п р и ч и н ѣ п о м я н у т а я 
Форма означена въ нашей таблицѣ чрезъ \ — -f- ^ Р . 

3) Д о л ж н о обратить вниманіе на т о о б с т о я т е л ь с т в о , что 
Формы < = + 2 Р 2 и и...= — Р^ * = + ( 2 Р 2 ) и 
z = ( 2 Р о о ) , * = — Р И к = + | Р З , * = (Роо ) 
и s — -\- Р и м ѣ ю т ъ почти одинаковые уллы. В ъ яѣкото-
р ы х ъ разностяхъ пироксена , какъ н а п р и м ѣ р ъ въ б а й к а д и т ѣ , 
часто иопадаютсЯ двойники безъ в х о д я щ и х ъ у г л о в ъ и почти 
безъ слѣдовъ двойниковой п о в е р х н о с т и . Подобные двойники 
легко ы о г у т ъ быть с м ѣ ш а н ы с ъ п р о с т ы м и кристаллами и , 
въ этомъ с л у ч а ѣ , Формы и, z, к и s легко м о г у т ъ быть 
приняты за совершенно новы я .Формы. М н ѣ кажется по э т о 
м у что существовавіе Формъ і, е, о- и е не доказано поло-
ж в т е л ь н ы м ъ о б р а з о м ъ ; м о ж е т ъ быть Ф о р м ы эти с у т ь ничто иное , 
какъ у ж е извѣстныв Ф о р м 1 » » , z, к и s втораго недБлимаго 
двойника, принятаго ошибочно за простой к р и с т а л л ъ . 

Д ) Суидествованіе в с ѣ х ъ Формъ въ кристаллахъ русскаго 
пироксена было доказано м о и м и собственными и з м ѣ р е н і я м а . 
Ч т о касается до Формъ, которыя до с в х ъ даръ извѣстиы 
только въ иноетранныхъ к р и с т а л л а х ъ , то м е ж д у н и м и я м о г ъ 
подтвердить м о и м и собственными й з м ѣ р е н і я м и только двѣ Фор
м ы , а именно: т — - j - i p и х = о о Р 5 . П е р в а я была наблю
даема м н о ю в ъ кристаллахъ нйроксева изъ В е з у в і я а вторая 
въ одвомд, кристаллѣ изъ А л а ( Ш э м о н т ъ ) . 

5 ) Т р и новыя Ф о р м ы , которыя Г . ф. Рать онредѣлилъ 
въ кристаллахъ а к м и т а * ) , я не п о м Ш и л ъ вт» табдиду п о той 

*) Poggendorff't Annahm, 1860, Bd. C X I , S. 254. Эти три новыя Формы 
суть: одна отрицательная и двѣ положительный гемипирамиды, для кото-
рыхъ Г . Ф. Раш даетъ слѣд;ющіе ромбически (прямоугольной системы 
осей) »найй: — (а: V, Ь: •/,", с) = — ÏÎP (а: 7, Ь: с) 
— -t- 5Р*Д и (и: ' / , , b: «,•',, г) =z12Р ' • / , , 
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п р и ч и н е , что а к м а т ъ о б р а з у е т е видоизмѣневіе пироксена , 
и м ѣ ю щ і е углы в е р о я т н о несколько отличные отъ угловъ 
д іопсида . Г. Ф. Рать въ кристаллахъ акмита нашелъ м е ж 
ду п р о ч и м ъ m : т= 8 7 ° 1 5 ' и s : s = 1 2 0 ° 0'. П о 
этому акмита есть разность , которая недозволяетъ соединить 
себя с ъ д іопсидомъ. 

6 ) Б о л ь ш е ю част ію я и з м е р я л ъ разности пироксепа , к о 
торый называются обыкновенно байкалитомъ и діопсидомъ. 
Ч т о каеадтся до кристалловъ, и з в ѣ с т н ы х ъ въ продаже и 
колдекціяхъ подъ и м е н е м ъ « ч е р н а г о и зеленаго а в г и т а » , то 
я не м о г ъ и х ъ и з м е р и т ь точнымъ о б р а з о м ъ , потому что 
в е б , я а х ѳ д я щ і е с я въ м о е м ъ расположеніи кристаллы н е г о 
дились для с т р о г и х ъ и з м е р е я і й . В о п р о с ъ : одинаковы ли 
м е ж д у собою углы такъ яазываемаго авгита и д і о п с и д а или 
н е т ъ ? Д л я м е н я , по крайней мере, е щ е не р а з р е ш е н ъ . В ъ 
одномъ черномъ авгитовомъ кристалле и з ъ Везув ія , чрезъ не 
посредственное и з м е р е н і е , я получилъ s : « = 1 2 0 ° 7' , 
а въ д р у г о м ъ т о т ъ - ж е уголъ = 1 2 0 ° 1 6 ' , что не с л и ш к о м ъ -
то с о г л а с у е т с я с ъ в е л и ч и н о ю , полученною в а м и выше для 
д іопсида , ибо по н а ш е м у вычислению означенный уголъ = 
1 2 0 ° 4 8 ' 2 0 " . В п р о ч е м ъ на основаніи только д в у х ъ и з м е р е 
на, конечно, .нельзя' -сдИлать никакого у д о в л е т в о р и т е л ь н а ™ 
заключев ія . 

Ч т о б ы пополнить данвыя в а м и въ этой с т а т ь е вычисления, 
я п р и л а г а ю къ с е м у вычисленные у г л ы т е х ъ Формъ, к о т о 
рый въ кристаллахъ р у с с д е г о пироксепа еще не были з а м е 
чены. М ы здееь у д е р ж и в а е м ъ для X , Y - Z , ц, v, р, с X ' , 
Y ' , Z ' / и ѵ' т о ж е значевіе какъ и п р е ж д е , равпо какъ 
п р и ч и м а е м ъ , к а к ъ , и п р е ж д е , а : b : с = 0 , 5 8 9 4 5 6 : 
1 , 0 9 3 1 2 0 : 1; / = 7 4 ° 1 1 ' 3 0 " . Чрезъ вычисленіе п о 
лучается именно: 
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X - 73° 3 4 ' 4 2 " 
Y = 90° 10 ' 0 " 
Z = 22° 3 1 ' 4 5 " 

= 90° 1 0 ' 0 " 
v = 15° 3 8 ' 3 0 " 
p = 73° 34 ' 4 2 " 
«x = 42° 2 7 ' 1 0 " 

* = -HP. 
X = 70° 3 2 ' 5 4 " 
Y = 87° 7' 5 6 " 
Z = 26° 4 9 ' 4 7 " 
Ii = 86° 5 7 ' 3 1 " 
v = 18° 5 0 ' 5 9 " 
p = 70° 3 1 ' 2 1 " 
» = 42° 2 7 ' 1 0 " 

ѳ = + P 3 . 
X = 79° 1 6 ' 4 3 " 
Y — 74° 46 ' 4 1 " 
Z = 32° 5 4 ' 55" 
и = 74° 3 0 ' 3 " 
v = 31° 18' 2 7 " 
p = 78° 5 3 ' 1" 
a = 69° 5 8 ' 4 7 " 

« = + 2P2 . 
X — 65° 4 1 ' 3 " 
Y — 54° 10 ' 5 6 " 
Z = 59° 9 ' 2 0 " 
a = 50° 2 ' 4 4 " 

v = 55° 4 5 ' 4 6 " 
с = 59° 2 8 ' 5 7 " 
с — 61° 2 0 ' 2 7 " 



— 2 4 1 — 

3 = - f ( 2 Р 4 ) . 
X = 4 0 ° 18 ' 2 2 " 
Y = 8 9 ° 5 3 ' 3 1 " 
Z = 5 1 ° 2 8 ' 1 4 " 
P- = 9 0 ° 1 0 ' 0 " 
v = 1 5 ° 3 8 ' 3 0 " 
P = 4 0 ° 18 ' 2 1 " 
a — 1 2 ° 5 2 ' 5 6 " 

e = + ( 2 P 2 ) . 
X = 4 1 ° 2 1 ' 2 1 " 
Y = 7 9 ° 49 ' 4 9 " 
Z = 5 5 ° 3 7 ' 5 0 " 
p. = 7 4 ° 3 0 ' 3 " 
v =±: 3 1 ° 1 8 ' 2 7 " 
P = 4 0 ° 1 8 ' 2 1 " 
* = 2 4 ° 34 ' 4 7 " 

*=+GP2). 
X = 3 5 ° 2 ' 4 0 " 
Y = 7 6 ° 0' 4 0 " 
Z = 6 4 ° 1 1 ' 4 5 " 
P = 6 5 ° 6 ' 1 1 " 
« = 4 0 ° 4 2 ' 1 9 " 
P = 3 2 ° 2 7 ' 4 9 " 
<r = 2 4 ° 3 4 ' 4 7 " 

X ' = 7 5 ° 3 5 ' 5 4 " 
Y ' = 6 1 ° 3 6 ' 5 2 " 
Z ' = 1 9 ° 4 1 ' 5 9 " 
v* = 6 0 ° 3 6 ' 1 9 " 
v' = 1 3 ° 3 5 ' 1 1 " 
P = 7 3 ° 3 4 ' 4 2 " 
9 = 4 2 ° 2 7 ' 1 0 " 

4 . I V . 
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ч = — т. 
X ' = 66° 3 2 ' 2 " 
Y ' = 31° 2 8 ' 4 0 " 
Z ' = 56° V 4 3 " 
fi' = 21° 3 6 ' 2 3 " 
v' = 52° 3 5 ' 7 " 
P = 40° 1 8 ' 2 1 " 
«• = 6 Г 2 0 ' 2 7 " 

X = — 7P7. 
X ' = 82° 14 ' 10"-
Y ' — 15° 2 5 ' 4 1 " 
Z' — 61° 6 ' 4 0 " 
/ = 1 3 ° 2 2 ' 2 4 " 
v' = 60° 49 ' 6" 
P = 59° 2 8 ' 57" 
<r = S\° 7' 2 8 " 

y. = - (2P2) . 
X ' = 47° 5 8 ' 3 9 " 
Y ' = 61° 2 2 ' 4 7 " 
Z ' = 4 7 ° 24 ' 9 " 
^ = 49° 5 1 ' 0 " 
v = 24° 2 0 ' 3 0 " 
p = 40° 1 8 ' 2 1 " 
о = 24° 3 4 ' 4 7 " 

? = - ( ! * ) . 
X ' == 4 Г 3 5 ' 5 4 " 
Y ' = 64° 3 9 ' 4 7 " 
Z' = 52° 4 6 ' 4 6 " 
M' = 49° 5 1 ' 0 " 
•/ = 24" 2 0 ' 3 0 " 
P ~ 34° 9 ' 3 8 " 
* = 20^ 5 ' 5 6 " 
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П = + і Р с ѵ э . 

X = 9 0 ° 0 ' 0" ' 
Y = 9 0 ° 1 0 ' О " 
Z = 1 5 ° 3 8 ' 3 0 " 

? = + ЗРСХЭ. 
X = 9 0 ° 0' 0" 
Y = 3 5 ° 34/ 2 2 " 
z = 7 0 ° 1 4 ' 8 " 

у = — Р^>. 
X ' = 9 0 ° 0 ' 0" 
Y ' = 4 9 ° 5 1 ' 0 " 
Z ' = 2 4 ° . 2 0 ' 3 0 " 

ty = + 5 Peso. 

X ' = 9 0 ° 0 ' 0 " 
Г ' = 1 7 ° 5 7 ' 3 0 " 

Z ' = 5 6 ° 1 4 ' 0" 

е = (Poo). 

X = 6 0 ° 2 6 ' 2 3 " 
Y = 7 6 ° 1 7 ' 3 4 " 
Z = 2 9 ° 3 3 ' 3 7 " 

( I P c o ) . 
X = 2 3 ° 4 7 ' 1 5 " 
Y = 8 3 ° 4 1 ' 3 0 " 
Z = 6 6 ° W 4 5 " 

è = (6Р«э). 
X = 1 6 ° 2 2 ' 3 4 " 
Y = 8 5 ° 3 5 ' 4 2 " 
z = 7 3 ° 3 7 ' 2 6 " 

g = o o P i . 

X = 6 2 ° 1 5 ' 3 8 " 
z — IV 4 4 ' 2 2 " 

16 



у = со Р 5 . 
X = 7 8 ° V 14" 
Z = 1 1 ° 5 2 ' 4 6 " 

tt=(coP2). 

X = 2 5 ° 2 5 ' 3 3 " 
Y = 6 4 ° 3 4 ' 2 7 " 

i = (соРЗ) . 

X = 1 7 ° 3 5 ' 5 " 
Г = 7 2 ° 2 4 ' 5 5 " 

Вѣроятнѣйшая величина угла призмы 

m — слР. 

Ч т о б ы найти эту величину, мы и м в е м ъ два с и о с о б а : *) 
1 ) Е с л и мы означимъ чрезъ х ( , х , , х з л в отдѣльныя 

наблісдепія и ч р е з ъ п число э т и х ъ наблюденій, то очевидно, 
что средняя величина (ариѳметическое среднее) X , цѣлаго 
ряда наблюденій б у д е т ъ : 

Віьсъ P t , который м о ж е т ъ быть о т е е с е н ъ къ этой средней 
величинѣ, до Лапласу б у д е т ъ : 

•) См. Schabut. Bestimmung der Krystallgestalten in chemischen Labora
torien erzeugter Producte, Wien, 1853; равно какъ см. сочинеиія Г . г . 
Академйкпвъ Буцлкоіскаго и Саоича 
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И з ъ другаго ряда наблюденій , мы м о ж е м ъ полз тчить сред
н ю ю величину X , съ ея в ѣ с о м ъ Р а , изъ трятьяго ряда ваб— 
люденій получится средняя величина X , съ ея вѣсомъ Р , , 
и т . д . 

ВіъролтіиыІшал величина А исколаю угла, или окон
чательный результатъ, м о ж н о наконецъ вычислить также 
но Формулѣ Лапласа: 

А = — _ — в ъ которой: 

2 Р Х = Р , Х , +р.х, + ріх, + : + р.хя 

і Р Х ^ Р . + Р . + Р , - ^ + РВ 

В ѣ с ъ G , соотвѣтствующі і і э т о й в ѣ р о я т п ѣ й ш е й величинѣ А , 
слѣдуя Лапласу, п о л у ч и т с я ш ъ уравненія: 

Г _ Л Р . •+- Р. - Та +" 
~" 2 " Р , ( А - Х 4 > Р, ( А - Х , ) > Р, (À-X>V..."..-4- P n ( A - X J » 

и л и , если мы о б о з н а ч и т ь подобньшъ ж е обрззомъ, 

Р , ( А - Х , ) ' + Р, ( А - Х „ « -4- ?, ( А - Х , ) » ч - ! А - Х „ ) * = і Р ( А - Х ) 

то п о л ѵ ч в м ъ : 

В ъ Формулѣ этой N означаетъ число рядовъ наблюдение. 
Вероятная ошибка F результата А бѵдетъ: 
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Средняя ошибкаФ результата А , которой должно описать
ся, иапротивъ, будетъ: 

21/TT.G 

Для вычисленія, по этой мотодѣ, нашего угла призмы 
m — о с Р , мы пмѣемъ весьма значительное число измѣ-
ренін, которыя мы здѣсь совоі.-упляемъ въ нижеслѣдующихъ 
таблвцахъ Т. II, III, 1Y, V, и V I . Каяідэя изъ этихъ таблицъ 
содержптъ; въ первомъ столбцѣ число паблюданій; во вто-
рыхъ — измѣренные и чрезъ N означенные кристаллы, 
равно какъ степень отраженія плоскостей; въ третьемъ — 
углы, полученные чрезъ непосредственное измѣреніе, въ чет-
вертомъ—углы, выведенные изъ предъидущихъ; въ пятомъ— 
разности въ секундахъ; и нзконецъ въ шестомъ—квадраты 
этихъ разностей. Въ концѣ каждой таблицы даны величины 
для X , , Х 2 , Х 3 . . . . , для P t , P s , Р 3 . . . . , , для п, для п г 

и для 22s2. Слѣдуетъ замѣтить, что сумма чиселъ пятаго 
столбца выведена не принимая въ соображеніе - j - и — (т. е. 
всѣ разности, какъ положительный, такъ и отрицательный, 
приняты за положительны я.) 



Таблица I. 

•g 

й іта
лл

м.
 

И з м ѣ р то. Выведено. 
X 

о ш 

t 
сэ 

С5 О e 
ci 

в 
Си 

с >~. 
a sc г? Cl- о е=С И 

ТО 
rs et zj es 

m : а m : m 
п р и л е г а ю щ і я . (надъ о) 

1 JVs 6 1 3 3 ° 3 2 ' 10" 8 7 о V 2 0 " — 2 0 8 4 3 2 6 4 
2 — 9 1 3 3 ° 3 5 ' 4 0 " 8 7 ° 1 1 ' 2 0 " + 2 1 2 4 4 9 4 4 
о 
О Д р . к р . 1 3 3 ° 38 ' G " 8 7 э 16' 0" + 4 9 2 2 4 2 0 6 4 
4 Д р . к р . 1 3 3 ° 3 5 ' 3 0 " 8 7 ° 1 1 ' 0" + 192 3 6 8 6 4 
5 J4s 10 1 3 3 ° 3 6 ' 10" 8 7 ° 1 2 ' 2 0 " 4 - 2 7 2 7 3 9 8 4 
6 — 8 1 3 3 ° 3 5 ' 10" 8 7 ° 1 0 ' 2 0 " И - 1 5 2 2 3 1 0 4 
7 - 4 1 3 3 ° 3 5 ' 0 " 8 7 ° 1 0 ' 0" + 132 1 7 1 2 4 
8 — 41 1 3 3 ° 3 2 ' 2 0 " 8 7 ° 4' 4 0 " — 188 3 5 3 4 4 
9 Д р . к р . i 3 3 ° З і ' 0 " 8 7 ° 8' 0" + 12 144 

10 JSà 4 3 133° 3 2 ' •10" 8 7 ° 4 ' 2 0 " — 2 0 8 4 3 2 6 4 
11 Д р . к р . 1 3 3 ° 3 0 ' 5 0 " 8 7 ° Г 4 0 " — 3 6 8 1 3 5 4 2 4 
12 — 61 1 3 3 ° 3 4 ' 0" 87^ 8' 0" 4 - U 1 i i 
13 — 11 1 3 3 ° 33 ' 10" 8 7 ° 10' 2 0 " 4 - 152 2 3 1 0 4 
14 Д р - к р . 1 3 3 ° 3 2 ' 50" S 7 3 . 5 ' 4 0 " — 128 16381 
15 — 46 1 3 3 ° 3 2 ' 3 0 " 8 7 ° 5 ' 0" — 168 2 8 2 2 4 
16 — 56 1 3 3 ° 3 6 ' 0" 8 7 ° 1 2 ' 0" 4^ 2 5 2 6 3 5 0 1 
17 — 2 0 1 3 3 ° 2 8 ' 5 0 " 8 6 ° 5 7 ' 4 0 " — 6 0 8 3 6 9 6 0 1 
IS — 2 2 ! 3 3 ° 4 3 ' 0" 8 7 ° 2 6 ' 0 " 4 - 1 0 9 2 

4 - 132 
1192461 

19 Д р . кр 1 3 3 ° 3 5 ' 0" 8 7 э 10' 0" 
4 - 1 0 9 2 
4 - 132 1 7 1 2 4 

20 Д р . к р . 1 3 3 ° 3 5 ' 0" 8 7 ° 1 0 ' 0" 4 - 1 3 2 17124 
21 — 24 133° 2 9 ' 0" 8 7 ° 5 8 ' 0" — 5 8 8 3 4 5 7 4 4 
2 2 2 9 1 3 3 ° 3 7 ' 40" 8 7 ° 1 5 ' 2 0 " 4 - 4 5 2 2 0 \ 3 0 1 
2 3 
24 

Д р . в р . 
— 3 2 

1 3 3 ° 3 4 ' 2 0 " 8 7 ° 8 ' 4 0 " + 5 2 2 7 0 І 2 3 
24 

Д р . в р . 
— 3 2 1 3 3 ° 3 6 ' 3 0 " 8 7 ° 1 3 ' 0" 4 - 3 1 2 9 7 3 4 i 

2 5 Д р . к р . 1 3 3 э 3 6 ' 1 0 " 8 7 ° 1 2 ' 2 0 " 4 - 2 7 2 7 3 9 8 i 
2 6 — 3 5 1 3 3 ° 3 5 ' 3 0 " 8 7 ° 11 ' 0" 4 - 1 9 2 3 6 S 6 4 
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Чи

сл
он

аб
лю

д. 

Кр
ис

та
лл

ы.
 

И з м ѣ р е н о . Выведено. 

Ра
зн

ос
ти

 в
ъ 

се
ку

нд
ах

ъ.
 

а зя 
« Й °* о 
I § 

m : а m : m 

п р и л е л а ю ш і я . (надъ а) 

27 № 6 7 1 3 3 ° 2 4 ' 3 0 " 8 6 ° 4 9 ' 0" — 1 1 2 8 1 2 7 2 3 8 4 

2 8 № 3 8 1 3 3 ° 3 6 ' 0" 8 7 ° 1 2 ' 0" + 2 5 2 6 3 5 0 і 

2 9 — 6 6 1 3 3 ° 2 9 ' 40" 8 6 ° 5 9 ' 2 0 " — 5 0 8 2 5 8 0 6 1 

3 0 Др. к р . 1 3 3 ° 2 8 ' 3 0 ' 8 6 ° 5 7 ' 0" — 6 4 8 4 1 9 9 0 4 

1 3 3 ° 3 3 ' 5 4 ' ' 8 7 ° V 4 8 ' ' 9516 5 1 9 8 9 6 0 

С р е д н е е . С р е д н е е . ( с у м м а 
не смот
р я на 

+И-) 

С у м м а . 

і 
! 

X , = 8 7 ° V 4 8 ^ = 3 1 3 6 6 8 секундъ , п = 3 0 , и , = 9 0 0 
Р , = 0 , 0 0 0 0 8 6 5 5 5 7 7 , 2 ^ = 1 0 3 9 7 9 2 0 



Таблица II. 

Х 2 = 8 7 ° 7 ' 2 8 " = 3 1 3 6 4 8 секундъ , п = э , п 2 = 2 5 
Р 2 = 0 , 0 0 0 0 0 1 9 1 5 6 8 6 , 2 ^ = 5 0 8 5 7 6 0 

Таблица III. 

ч 
ѵ о ч' s ta 

X а я з 

Е— срсе 
ш 
и 

ч ге Е-
Б) 

И з м ѣ р е н о . Выведено. 
о о 
ca 
CO 

ВЪ
 

ку
нд

а ез Е-О. CJ И О ге =3 
S M 

в tr О» Рч CD 
V ад 

m : Ь m : m 
п р и л е г а ю щ і я . (надъ a) 

1 № .6 136° 22' 50" 87° 14' 20" H" 460 211600 
2 — 3 136° 27' 0" 87° 6' 0" 40 1600 

3 — 4 136° 29' 0" 87° 2' 0" 280 7 8 4 0 0 
4 — 40 136° 26' 0" 87° 8' 0 " 80 6400 
5 — 44 136° 28' 0" 87° 4' 0" 160 25600 6 — 61 136° 26' 30" 87° 7' 0" н- 20 400 

Чи
сл

он
аб

лю
д. 

Кр
ис

та
лл

ы.
 

И з м ѣ р е н о . Выведено . 

Ра
зн

ос
тв

 в
ъ

 
се

ку
нд

ах
ъ.

 

Кв
ад

ра
ты

 
ра

зн
ос

те
й,

 
і 

1 
2 
3 
4 
5 

№ 46 
— 2 2 
— 2 5 
— 3 5 
— 6 7 

m : а' 
не п р и л е г з ю щ . 

4 6 ° 2 0 ' 0" 
4 6 ° 2 6 ' 0" 
4 6 ° 2 4 ' 0" 
4 6 ° 2 3 ' 5 0 " 
4 6 ° 3 7 ' 3 0 " 

m : m 
(надъ а) 

8 7 ° 2 0 ' 0" 
8 7 ° 8 ' 0" 
8 7 ° 1 2 ' 0" 
8 7 ° 12 ' 2 0 " 
8 6 ° 4 5 ' 0" 

+ 7 5 2 
- 4 - 3 2 
+ 2 7 2 
+ 2 9 2 
- 1 3 4 8 

5 6 5 5 0 4 
1 0 2 4 

7 3 9 8 4 
8 5 2 6 4 

1 8 1 7 1 0 4 

1 
2 
3 
4 
5 

№ 46 
— 2 2 
— 2 5 
— 3 5 
— 6 7 

4 6 ° 2 6 ' 1 6 " 

С р е д н е е . 

8 7 ° 7' 2 8 " 

С р е д н е е . 

2 6 9 6 

( с у м м а 
н е с м о т 
ря на 
+ И - ) 

2 5 4 2 8 8 0 

С у м м а . 
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Чи

сл
о 

аа
бл

ю 

Кр
ис

та
лл

ы 
И з м ѣ р о п о . Выведеао . 

о 
ЕЗ 
S eu 

X 
со 
ç5 
&7> 
о 

= 1 
M 
« 1 

m : b m : m 
и р и л е г а ю щ і а . (надъ а ) 

ГТ 
/ 

Л ' ' G 2 1 3 6 ° 3 2 ' 2 0 " 8 6 ° 5 5 ' 2 0 " 6 8 0 4 6 2 4 0 0 
8 Д р - к р . 1 3 6 ° 3 0 ' 5 0 " 8 6 ° 5 8 ' 2 0 " — 5 0 0 2 5 0 0 0 0 
9 — 4 5 1 3 6 ° 2 4 ' 0" 87" 1 2 ' 0" + 3 2 0 1 0 2 1 0 0 

10 — 48 1 3 6 ° 2 2 ' 3 0 " 8 7 ° 1 5 ' 0" 500 2 5 0 0 0 0 
11 — 56 1 3 6 ° 3 1 ' 0 " 8 6 ° 5 8 ' 0" 5 2 0 2 7 0 4 0 0 
12 Д р . кр. 1 3 6 ° 2 1 ' 0" 8 7 е 1 8 ' 0" + 6 8 0 4 6 2 4 0 0 
13 - 59 1 3 6 ° 3 2 ' 0" 86 5 6 ' 0" 6 4 0 4 0 9 6 0 0 
14 — 2 0 1 3 6 ° 2 4 ' 0" 8 7 J 1 2 ' 0" + 3 2 0 1 0 2 4 0 0 
15 — 2 2 1 3 6 ° 2 8 ' 3 0 " , 8 7 ° 3 ' С " 

+ 
2 2 0 4 8 4 0 0 

16 Д р . ьр . 1 3 6 ° 2 2 ' 1 0 " 8 7 ° 1 5 ' 4 0 " 5 4 0 2 9 1 6 0 0 
17 — 2 5 1 3 6 ° 2 1 ' 3 0 " 8 7 ° 17' 0" 6 2 0 3 8 4 1 0 0 
18 - 2 6 1 3 6 ° 2 6 ' 0" 8 7 ° 8' 0" + 80 6 4 0 0 
19 — 3 2 1 3 6 ° 2 2 ' 4 0 " 8 7 ° 1 4 ' 4 0 " + 480 2 3 0 1 0 0 
2 0 - 34 1 3 6 ° І б ' 3 0 " 8 7 ° 7' 0" + 2 0 100 
21 Д р . кр. 1 3 0 ° 2 4 ' 10"! 8 7 ° 1 1 ' 4 0 " + 3 0 0 9 0 0 0 0 
2 2 — 38 1 3 6 ° 3 0 ' 0" 8 7 ° С 0" 4 0 0 1 6 0 0 0 0 
2 3 — 68 1 3 6 ° 2 9 ' 3 0 " 8 7 ° 1' 0" — 3 4 0 I I 5 6 0 0 
9 \ — 69 1 3 6 ° 3 2 ' 0" 8 6 ° 5 6 ' 0" — 6 1 0 І 4 0 9 6 0 0 

1 3 6 ° 2 6 ' 4 0 " 8 7 ° 6 ' 4 0 " 8 8 i 0 ' 4 3 7 0 l O Q 

Среднее С р е д н е е . ( с у м м а I С у м м а . 
не ііМОТ-

I С у м м а . 

ря на 
- 4 - в — ) 

Х 3 = 8 7 ° 6 ' 4 0 " = 3 1 3 6 0 0 с е ь у н д ъ , п = І > 4 , « ' = 5 7 6 
P s = 0 , 0 0 0 0 6 5 8 9 7 8 5 , 2 v s * = 8 7 4 0 8 0 0 



Таблица IV. 

Х 4 = 8 7 ° 5 ' 7"=313507 еекундъ, п=9, і»*=81 
Р 4 =0,00002198218. 2 ^ = 3 6 8 1 8 0 2 

Чи
сл

о п
аб

лю
д. 

Кр
ис

та
лл

ы,
 i

 

И з м ѣ р е в о . Выведено. 
о Кг» 
э S 
те ^ 

с 

Кв
ад

ра
ты

 
ра

зн
ос

те
й.

 

m: br m : m 
не н р и л . (надъ а) 

і jYs 61 4 3 ° 3 2 ' 3 0 " 87° 5 ' 0 " — 7 4 9 
2 Д р в р - 4 3 ° 2 8 ' 2 0 " 8 6 ° 5 6 ' 4 0 " — 507 2 5 7 0 4 9 
3 № 4 5 4 3 ° 2 8 ' 3 0 " 8 6 ° 5 7 ' 0" — 487 2 3 7 1 6 9 
4 - 5 6 4 3 ° 3 8 ' 3 0 " 8 7 ° 17 ' 0" + 7 1 3 5 0 8 3 6 9 
5 — 5 9 43" 2 8 ' 0" 8 6 ° 5 6 ' 0" — 5 4 7 2 9 9 2 0 9 
6 — 2 2 4 3 ° 3 6 ' 3 0 " 8 7 ° 1 3 ' 0" 4- кП 2 2 3 7 2 9 
7 — 2 3 4 3 ° 3 0 ' 0" 8 7 ° 0' 0" — 307 9 4 2 4 9 
8 — 2 4 4 3 ° 3 5 ' 1 0 " 8 7 ° 10 ' 2 0 " + 3 1 3 9 7 9 6 9 
9 — 3 2 4 3 ° 3 5 ' 3 0 " 8 7 ° 11 ' 0" + 3 5 3 1 2 4 6 0 9 

4 3 ° 3 2 ' 3 3 " 

С р е д н е е . 

8 7 ° 5 ' 7" 

Среднее. 

3 7 0 7 

( с у м м а 
не с м о т 
ря на 

1 8 4 2 4 0 1 

С у м м а . 



Таблица V. 

X 5 = S 7 ' 6 ' 3 4 " = 3 1 3 5 9 i секѵвдъ, я = 1 9 . » ' = 3 6 ! 
P , = 0 , 0 0 0 - 1 6 2 8 1 1 5 , 2 5 « * = 2 2 1 7 2 8 8 

Чи
сл

о н
аб

лю
д.і

 

Кр
ис

та
лл

ы.
 

i 
И з м ѣ р е в о . Выведено . 

Ра
зн

ос
ти

 в
т>

 
се

ку
нд

ах
ъ.

 
] і 

Кв
ад

ра
ты

 
ра

зн
ос

те
й.

 

m : m m : m 
надъ Ь (иадъ а ) 

1 3 9 2 ° 5 4 ' 3 0 " 8 7 ° 5 ' 3 0 " — 64 4 0 9 6 
2 — 40 9 2 ° 49 ' 5 0 " 8 7 D 1 0 ' 10" + 2 1 6 4 6 6 5 6 
3 — 44 9 2 ° 5 2 ' 10" 8 7 ° 7' 5 0 " 76 5 7 7 6 
4 — 6 2 9 3 ° 4' 0 " 8 6 ° 5 6 ' 0" 634 4 0 1 9 5 6 
5 K r c . en. 9 2 ° 5 9 ' 0" 8 7 ° 1' 0" — 334 1 1 1 5 5 6 
6 г. с п . 9 3 ° 1' 3 0 " 8 6 ° 5 8 ' 30" — 484 2 3 4 2 5 6 
7 № 2 2 9 2 ° 5 1 ' 0" 8 7 ° 9' 0" 1 4 6 2 1 3 1 6 
8 Д р . к р . 9 2 ° 5 2 ' 0" 8 7 ° 8 ' 0 " + 86 7 3 9 6 
9 2 3 9 2 ° 5 2 ' 3 0 " 8 7 ° ГГ m 

t' 
3 0 " 56 3 1 3 6 

1 0 — 2 5 9 2 ° 5 4 ' 5 0 " 8 7 ° 5 ' 10" 84 7 0 5 6 
41 — 2 6 9 2 ° 5 1 ' 3 0 " 8 7 ° 8' 3 0 " + 1 1 6 1 3 4 5 6 
12 — 2 7 9 2 ° 5 4 ' 0" 8 7 ° 6' 0" 34 1 1 5 6 
13 — 29 9 2 ' 4 8 ' 0" 8 7 ° 1 2 ' 0" + 3 2 6 1 0 6 2 7 6 
14 — 30 9 2 ° 5 2 ' 5 0 " 8 7 ° 7' 10" + 36 1 2 9 6 
15 — 3 3 9 2 ° 5 2 ' 3 0 " 8 7 ° V 3 0 " + 56 3 1 3 6 
16 — 3 5 9 2 ° 4 8 ' 2 0 " 8 7 ° 11 ' 4 0 " + 3 0 6 9 3 6 3 6 
17 — 37 9 2 ° 5 4 ' 10" 8 7 ° 5 ' 5 0 " 41 1 9 3 6 
18 — 41 9 2 ° 5 2 ' 4 0 " 8 7 ° 7' 2 0 " + 46 2 1 1 6 
19 Д р . к р . 9 2 ° 5 0 ' 0" 8 7 ° 1 0 ' 0" + 2 0 6 4 2 1 3 6 

9 2 ° 5 3 ' 2 6 " 

Среднее . 

8 7 ° 6 ' 3 4 " 

С р е д н е е . 

3 3 5 0 
( с у м м а 
не с м о т 

ра на 
+ И - ) 

1 1 0 8 6 4 1 

С у м м а . 
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Таблица VI . 

Х , = 8 7 ° 7 ' 5 2 " = 3 1 3 6 7 2 с е к у н д ъ , п = 1 7 , п 2 ; 

Р 6 = 0 , 0 0 0 1 9 1 5 8 1 5 , 2 ^ = 1 5 0 8 4 9 6 . 
:289 

«о 
CS 
И 
О 
=5 

ВЗ 
ЕР 

Кр
ис

та
лл

ы.
 

И з м ѣ р е н о . Выведено. 

te . 

_ * 
В го S- et 
О m 
g ^ 
S' и 

f £ « 

Кв
ад

ра
ты

 
ра

зн
ос

те
й.

 
1 

m : m 
(надъ 

1 № 6 8 7 ° 9' 2 0 " + 8 8 7 7 4 4 
2 — 9 8 7 ° 14' 3 0 " + 3 9 8 1 5 8 4 0 4 
3 — 41 8 7 ° 6' 2 0 " > — 9 2 8 4 6 4 
4 Д р . кр . 8 7 ° 9' 1 0 " > + 78 6 0 8 4 
5 № 4 3 8 7 ° 4' 3 0 " — 2 0 2 4 0 8 0 4 
6 — 61 8 7 ° 10' 0" » + 128 1 6 3 8 4 
7 Д р . кр . 8 7 ° 7' 4 0 " > — 12 1 4 4 
8 К у с . с и : 8 7 ° 5 ' 3 0 " — 1 4 2 2 0 1 6 4 
9 № 11 8 7 ° 8' 4 0 " + 48 2 3 0 4 

1 0 — 51 8 7 ° 9' 3 0 " + 98 9 6 0 4 
11 — 5 6 8 7 ° 9' 4 0 " » 108 11664 
1 2 - 66 8 6 ° 58 ' 2 0 " s — 5 7 2 3 2 7 1 8 4 
13 — 2 2 8 7 ° 8' 0" » + 8 64 
14 Д р . к р . 8 7 ° 10 ' 0" ъ + 128 1 6 3 8 4 
1 5 № 2 8 8 7 ° 4' 0" и — 2 3 2 5 3 8 2 4 
1 6 — 3 2 8 7 ° 12 ' 1 0 " 9 + 2 5 8 6 6 5 6 4 
17 — 3 7 ' 8 7 ° 6' 2 0 " S - 9 2 8 4 6 4 

8 7 ° V 5 2 " 

С р е д н е е . 

2 6 8 4 

( С у м м а 
не с м о т 

ря на 

7 5 4 2 4 8 

С у м м а . 



И з ъ таблицъ I , I I , I I I , I V , V и V I извлекаются слѣду 
щ і я величины: 

= 8 7 ° V 4 8 " = 3 1 3 6 6 8 с е к у н д ъ . 
= 8 7 ° V 2 8 " = 3 1 3 6 4 8 — 

Х 3 
= 8 7 ° - 6 ' 4 0 " = 3 1 3 6 0 0 — 
— 8 7 ° 5 ' 7" = 3 1 3 5 0 7 — 

х 5 
= 8 7 ° 6' 3 4 " = 3 1 3 5 9 4 — 

х 6 
= 8 7 ° V 5 2 " = 3 1 3 6 7 2 — 

Р , = 0 , 0 0 0 0 8 6 5 5 5 7 7 
В 2 = 0 , 0 0 0 0 0 4 9 1 5 6 9 
Р 3 = 0 , 0 0 0 0 6 5 8 9 7 8 5 
Р 4 = 0 , 0 0 0 0 2 1 9 8 2 1 8 
Р ; = 0 , 0 0 0 1 6 2 8 1 1 5 0 
Р 6 = 0 , 0 0 0 1 9 1 5 8 1 5 0 

z P = 0 , 0 0 0 5 3 3 7 4 4 4 9 

Р , X , = 2 7 , 1 4 9 8 0 
Р 2 Х 2 = 4 , 5 4 1 7 9 
Р 3 X , = 2 0 , 6 6 5 6 0 
Р 4 X , = 6 , 8 9 1 5 7 
Р 5 Х 5 = 5 1 , 0 5 6 9 0 
Р 5 Х е = 6 0 , 0 9 3 9 0 

I P X = 1 6 7 , 3 9 9 5 6 

( А — X , ) 2 = 1 2 2 5 
( А - Х , ) * = 2 2 5 
( А - Х 3 ) 2 = 1 0 8 9 
( А ~ Х 4 ) 2 = 1 5 8 7 6 
( À — X , ) * = 1521 
( А - Х , ) 2 = 1521 



— 2 5 5 — 

Р , ( А — X , ) 2 = 0,100030818 
р 2 (A—X 2 ) s = 0.001106029 
Р 3 ( А — Х 3 ) 2 = 0,071762759 
Р 4 ( А — Х 4 ) 2 = 0,348989090 
Р 5 ( A - X s ) 2 = 0,247636392 
Р 6 ( A — x j * == 0,291395462 

Р . ( X — X ) * = 1,066920450 
N = 6 

ПОДСТЗІІИВЪ топерь эти величины въ вышеприведрвныя 
Формулы, мы получимъ: 

2) Н а ш у задачу мы можеэгь р а з р ѣ ш и т ь также менѣе 
точнымъ о б р а з о м ъ . Е с л и мы именно возмемъ въ с о о б р а ж е 
ние всѣ вышеприведенный, полученный чрезъ н е п о с р е д с т в е н 
ное пзмѣреніе , величины для m : m, m : и m : b и 
п р и в е д е т , и х ъ только къ одному углу m : m (наклоненіе 
въ клинодіагональныхъ к р а я х ъ ) , то этимъ путемъ мы полу
ч и м ъ 104 величины х , , х 2 , х 3 , х , х , 0 1 которыхъ сред
нее арифметическое В б у д е т ь : 

В ( m : ш ) = 87° V 5 " 

т . е . и с к о м ы й р е з у л ь т а т а . 
Вѣсъ р , с о о т в ѣ т с т в у ю щ і й э т о м у результату В находятъ , 

ло Лапласу, изъ уравненія: 
n« 



въ которомъ п означаете число наблюдений (въ н а ш е м ъ с л у -
чаѣ п = 1 0 4 ) и 

2s» = е,' -4- h" + -н -+- е% 

г, = В — X , , « , = В — Х 3 , Ез — В Хз , tn = В — х „ 

В ъ нашемъ случаѣ п 2 = 1 0 8 1 6 и . 2^ = 1 6 0 7 4 2 0 0 , 
слѣдственно: 

р = J 2 3 = 0 , 0 0 0 3 3 6 4 3 9 7 9 

Вѣроятная ошибка f результата В будетъ: 

0.4769363 
f = ± р - , слѣдственно въ 

нашемъ с л у ч а ѣ : f = ± 0 ° 0 ' 2 6 " 

Средняя ошибка <у, которая пѣроятно соотвѣтсвуетъ каж
дому отдѣльному наблюденію, получится*. 

0 , 4 7 6 9 3 6 3 V n _ Ф =s ± — - — , слѣдственно въ 
Vf 

нашемъ с л у ч а ѣ : о = ± 0 ° 4 ' 2 5 " 

Е с л и но х о т я т ъ дать с е б ѣ труда вычислить в ѣ с ъ р , 
то м о ж н о также ошибки Г и ? найти с ъ п о м о щ і ю с л ѣ д у ю -
щ и х ъ Формулъ: 

+) См. соч. Академика Сабкча "прпиѣнешетеоріп вѣроятностей и проч. 
Петербурге., 1857, стр. 133. 



— 257 — 

І І з ъ э т и х ъ оорлулъ, для нашего случая, получаемг: 

f = ± 0 ° 0' 2 6 " 
<f = ± 0 ° 4 ' 2 6 " 

П р и весьма мпоючислснныхъ наблюденіяхъ, т ѣ - ж е о ш и б 
ки f и y можно вычислять е щ е проще, а именно по Формуламъ: 

В ъ э т и х ъ Формулахъ для величинъ et, е,, е , . . . . е„ н е с л ѣ -
д у е т ъ п р и н и м а т ь въ соображеніе знаки - | - (плюсъ) и — 
( м и н у с ъ ) , т . е . всѣ е ( , Е а , . . . , е п > какъ положительныя, 
такъ и отрицательный должно ввести въ Формулы какъ по
ложительная величины. 

И з ъ -этпхъ п о с л ѣ д н и х ъ Ф о р м у л ъ , мы получимъ наконецъ 
для нашего с л у ч а я : 

f = d h O ° 0 ' 2 5 " 
? = ± 0 ° 4 ' 1 6 " 

Вѣроятнѣйшая величина угла гемипирами-
д ы и = — Р . 

Д л я полученія в ѣ р о я т н ѣ й ш е й величины угла наклоненія 
плоскостей г е м и п и р а м и д ы и — — Р , въ клинодіагональ-
н ы х ъ к о н е ч н ы х ъ к р а я х ъ , мы и м ѣ е м ъ многіе результаты и з -
м ѣ р е в і й , которые точно т а к и м ъ ж е образомъ, какъ и прсдъ-
и д у щ і е , совокуплены въ н и ж е с л ѣ д у ю щ и х ъ т а б л и ц а х ъ V I I , 
Ѵ Ш и I X . 

Ч . I V . 1 7 
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Таблица VII. 

X t З И ° 2 8 ' 8 " = 4 7 3 2 8 8 с е к у п д ъ , n = l 7 , n 2 = 2 8 9 
P , = 0 , 0 0 0 1 5 2 2 8 9 9 3 , 2 ^ = 1 8 9 7 6 9 6 . 

i п
аб

лю
д 

ст
ад

лы
. 

И з м ѣ р е й о . Выведено. 

& • 

• Й 
t- r-t 

5 з=? 

о =: о в 
О . 

ta 
Ш 1С 

СО вл 
w § . 

и : Ь а : и 

1 № 
п р и л е ж а щ і я . 

1 1 4 ° 1 4 ' 3 0 " 
кл. к р . 

1 № 6 
п р и л е ж а щ і я . 

1 1 4 ° 1 4 ' 3 0 " 1 3 Г 3 1 ' 0" + 1 7 2 2 9 5 8 1 
2 Д р . к р . 1 1 4 е 1 6 ' 0 " 1 3 1 ° 2 8 ' 0" — 8 61 
3 Д р . к р . 1 1 4 ° 1 6 ' 4 0 " 1 3 Г 2 6 ' 4 0 " — 8 8 7 7 4 4 
4 Д р . к р . 1 1 4 ° 1 4 ' 3 0 " 1 3 1 ° 3 1 ' 0" + 1 7 2 2 9 5 8 4 
5 — 48 1 1 4 ° 1 3 ' 2 0 " 1 3 1 ° 3 3 ' 2 0 " + 3 1 2 9 7 3 4 4 
6 — 51 1 1 4 ° 1 5 ' 0" 1 3 1 ° 3 0 ' 0" + 1 1 2 1 2 5 4 4 
7 — 5 2 1 1 4 ° 1 3 ' 1 0 " 1 3 1 ° 3 3 ' 4 0 " + 3 3 2 1 1 0 2 2 1 
8 — 5 3 1 1 4 ° 1 5 ' 3 0 " 1 3 1 ° 2 9 ' 0" + 5 2 2 7 0 4 
9 

1 0 
Д р . к р . 1 1 4 ° 1 5 ' 3 0 " 1 3 1 ° 2 9 ' 0" + 5 2 2 7 0 4 9 

1 0 — 56 1 1 4 ° 1 3 ' 3 0 " 1 3 1 ° 3 3 ' 0 " 4- 2 9 2 8 5 2 6 4 
11 Д р . кр . 1 1 4 ° 18 ' 0 " 1 3 1 ° 2 1 ' 0 " — 2 4 8 6 1 5 0 4 
1 2 — 2 2 ! 1 4 ° 1 6 ' 3 0 " 1 3 1 ° 2 7 ' 0 " - 6 8 4 6 2 4 
13 — 23 1 1 4 ° 1 8 ' 3 0 " 1 3 1 ° 2 3 ' 0" — 3 0 8 9 4 8 6 4 
I i Д р . кр 1 1 1 ° 1 4 ' 0" 1 3 1 ° 3 2 ' 0" + 2 3 2 5 3 8 2 4 
1 5 — 24 114° 18 ' 5 0 " 1 3 1 ° 2 2 ' 2 0 " — 3 4 8 1 2 1 1 0 4 
16 — 2 3 1 1 4 ° 1 7 ' 5 0 " 1 3 1 ° 2 4 ' 2 0 " — 2 2 8 5 1 9 8 4 
17 — 3 2 1 1 4 ° 1 9 ' 3 0 " 1 3 1 ° 2 1 ' 0" - 4 2 8 1 8 3 1 8 4 

1 1 4 ° 1 5 ' 5 6 " 1 3 1 ° 2 8 ' 8" 3 4 5 2 9 4 8 8 4 8 

С р е д н е е . С р е д н е е . ( с у м м а С у м м а . 
н? смот

С у м м а . 

ря ва 
+ И - ) 
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Таблица ѴШ 

X* — 1 3 Г З Г 2 7 " = І 7 3 4 8 7 секундъ, п = 1 1 , п в = 1 2 1 
Р 2 = 0 , 0 0 0 0 5 6 4 2 5 0 1 , 2 ^ = 2 1 4 4 4 3 8 . 

|Ч
ис

ло
 н

аб
лю

д. 

Кр
ис

та
лл

ы.
 

И з м ѣ р е н 0. Выведено . 

Ра
зн

ос
ти

 в
ъ 

се
ку

вд
ах

ъ.
 

а яя (- £ га H (— О ее as CD м 
w S . 

и : V и : и 
не и р и л е ж а щ . кл . к р . 

1 Ѣ 48 6 5 ° 4 4 ' 0" 1 3 1 ° 2 8 ' 0" — 2 0 7 4 2 8 І 9 
2 — 51 6 5 ° 4 7 ' 2 0 " 1 3 1 ° 3 4 ' 4 0 " + 193 3 7 2 4 9 
3 - 5 2 6 5 ° 4 8 ' 4 0 " 1 3 1 ° 3 7 ' 2 0 " + 3 5 3 1 2 4 6 0 9 
4 - 5 3 6 5 ° 4 4 ' 10" 1 3 1 ° 2 8 ' 2 0 " — 1 8 7 3 4 9 6 9 
5 Д р . к р . 6 5 ° 4 3 ' 3 0 " 1 3 1 ° 2 7 ' 0 " — 2 6 7 7 1 2 8 9 
6 ' Ч 1 

56 
6 5 ° 4 9 ' 3 0 " 1 3 1 ° 3 9 ' 0" + 4 5 3 2 0 5 2 0 9 

7 Д р . к р . 6 5 ° 4 8 ' 3 0 " 1 3 1 ° 3 7 ' 0" 4 - 3 3 3 1 1 0 8 8 9 
8 - 5 8 6 5 ° 4 1 ' 2 0 " 1 3 1 ° 2 2 ' 4 0 " — 5 2 7 2 7 7 7 2 9 
9 — 2 2 6 5 ° 4 2 ' 4 0 " 1 3 1 ° 2 5 ' 2 0 " — 3 6 7 1 3 4 6 8 9 

10 — 24 6 5 ° 4 7 ' 10" 1 3 Г 3 4 ' 2 0 " + 1 7 3 2 9 9 2 9 
И — 2 5 6 5 ° 4 6 ' 1 0 " 1 3 1 ° 3 2 ' 2 0 " + 5 3 2 S Û 9 

6 5 ° 4 5 ' 4 3 " 

С р е д н е е . 

1 3 1 ° 3 1 ' 2 7 " 
С р е д н е е . 

3 1 1 3 

( с у м м а 
не смот
ра на 
+ и - ) 

1 0 7 2 2 1 9 

С у м м а . 
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Таблица IX. 

[Ч
ис

ло
 я

аб
лю

д. 
1 

Кр
ис

та
лл

ы.
 

И з м ѣ р е н о . Выведено. 

Ра
зн

ос
ти

 в
ъ 

се
ку

нд
ах

ъ.
 

Кв
ад

ра
ты

 
ра

зн
ос

те
й.

 

и : и 
К л . к р . 

1 № 6 1 3 1 ° 2 8 ' 2 0 " — 6 6 4 3 5 6 

2 — 4 0 1 3 1 ° 2 5 ' 2 0 " • - 2 4 6 6 0 5 1 6 

3 — 1 1 3 1 ° 3 9 ' 1 0 " • + 584 3 4 1 0 5 6 

4 — 2 1 1 3 1 ° 3 0 ' 4 0 " • + 74 5 4 7 6 

5 — 4 5 1 3 1 ° 3 2 ' 0" + 154 2 3 7 1 6 

6 - 4 8 1 3 1 ° 3 1 ' 0" • + 94 8 8 3 6 

7 — 5 1 1 3 1 ° 3 2 ' 1 0 " + 164 2 6 8 9 6 

8 — 5 2 1 3 1 ° 3 4 ' 5 0 " • + 3 2 4 1 0 4 9 7 6 

9 — 5 3 1 3 1 ° 2 8 ' 2 0 " — 6 6 4 3 5 6 

10 — 5 4 1 3 1 ° 2 1 ' 5 0 " — 4 5 6 2 0 7 9 3 6 

И — 5 6 1 3 4 ° 3 2 ' 0" + 154 2 3 7 1 6 

1 2 — 6 0 1 3 Г 3 1 ' 3 0 " + 124 1 5 3 7 6 

1 3 — 6 5 1 3 1 ° 3 1 ' 0" - h 94 8 8 3 6 
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Чи

сл
о н

аб
лю

д. 
1 

Кр
ис

та
лл

ы
. 

И з м ѣ р е н о . Выведено . 

Ра
зн

ос
ти

 в
а. 

се
ку

вд
ах

ъ.
 

Кв
ад

ра
ты

 
ра

зн
ос

те
й.

 

и : и 
К л . к р . 

И № 2 2 1 3 1 ° 26'- 0" » — 2 0 6 4 2 4 3 6 

1 5 — 2 3 1 3 1 ° 2 6 ' 5 0 " - 1 5 6 2 4 3 3 6 

16 - 2 4 1 3 Г 2 7 ' 2 0 " — 126 1 5 8 7 6 

17 — 2 5 1 3 1 ° 2 7 ' 3 0 " — 116 1 3 4 5 6 

18 — 2 7 1 3 1 ° 3 0 ' 4 0 " » + 74 5 4 7 6 

19 — 2 9 1 3 1 ° 3 2 ' 3 0 " + 1 8 і 3 3 8 5 6 

2 0 — 3 1 1 3 Г 2 2 ' 1 0 " — 436 1 9 0 0 9 6 

21 — 3 2 1 3 1 ° 3 3 ' 5 0 " s + 261 6 9 6 9 6 

2 2 — 3 3 1 3 1 ° 2 6 ' 0" > — 2 0 6 4 2 4 3 6 

2 3 — 3 5 1 3 1 ° 2 9 ' 0" * — 26 6 7 6 

2 4 — 3 6 1 3 1 ° 2 6 ' 3 0 " » — 1 7 6 3 0 9 7 6 
1 3 1 ° 2 9 ' 2 6 " 

Среднее . 

4 5 7 0 

( С у м м а 
не с м о т 
ря на 

1305364 

С у м м а . 

Х з = 1 3 1 ° 2 9 ' 2 6 " = 4 7 3 3 6 6 секундъ, и = 2 4 , и * = 5 7 6 
P s = 0 , 0 0 0 2 2 0 6 2 8 1 0 , 2 2 £ * = 2 6 І 0 7 2 8 . 



— 262 — 

Таблицы Y I l r VIII и I X даютъ для Формулъ с л ѣ д у ю щ і е 
элементы: 

X , = 131° 2 8 ' 8" = 473288 с екѵндъ. 
Х 2 = 1 3 1 ° 3 1 ' 2 7 " = 473487 » 
Х 3 = 131° 2 9 ' 2 6 " = 4 7 3 3 6 6 

Р, = 0 , 0 0 0 1 5 2 2 8 9 9 3 
Р 2 = 0 ,00005642501 
Р з = 0 , 0 0 0 2 2 0 6 2 8 1 0 

1 Р = 0 ,00042934304 

P , X , = 7 2 , 0 7 6 9 8 2 
Р 2 Х 2 = 2 6 , 7 1 6 5 0 0 
Рз Х 3 = 104 ,437841 

2 Р Х = 2 0 3 , 2 3 1 3 2 3 
( А — X , ) 8 = 4225 
(А—Х,)» = 17956 
(А—Х,)* = 169 

Р, (А—Х,)» = 0 ,64342495 
Р 2 ( А — Х 2 ) * = 1 ,01316748 
Р з ( А - Х 3 ) г = 0 ,03728615 

2 Р ( А — X ) 2 = 1 ,69387858 

N = 3 
Е с л и мы подставимъ эти величины въ Формулы, то получимъ: 

А (и : и) = 131° 2 9 ' 1 3 " 

G - І б Щ э = 0 .00038020Ü67 

F = ± 0° 0 ' 2 4 " 

Ф = ± 0° 0 ' 1 4 " 
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ІХТП. 
А Н О Р Т И Т Ъ. 

(Anorthit, G. Röxe: Christianît, Biolina, Montkelli; Anortho-
mer Feldspath, Mohs; Jndianit Bournon; Anortliiner Felsit, Fel-
sites Anorthites, Breithaupt; Lepolith, N. v. Nordemkiôld.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая с и с т е м а : траклпномѣрная . 
Главная Форма: триклиэдрическая пирамида , по п з м ѣ р е -

н і я м ъ Мариньяка и м о и м ъ , с ъ н п ж е с л ѣ д у ю щ п м ъ отношешемъ 
о с е й : 

а : Ь : с = 0 , 8 6 6 6 3 : 1 , 5 7 5 1 8 : 1 
« г = 8 8 ° 48 ' 20" , |3 = 6 І ° і' 3 0 " у = 8 6 ° 16' 3 8 " 

А = 8 7 ° 6' 0", В = 6 3 ° 5 7 ' 0", С = 8 5 ° 5 0 ' 0" 
З д ѣ с ь чрезъ а означена вертикальная ось , чрезъ b м а к р о -

діагональная ось и чрезъ с брах.пдіагональная о с ь : чрезъ а 
у г о л ъ , который о б р а з у е т ъ между с о б о ю макродіагональвая 
и брахид іагональная о с и , чрезъ ß у г о л ъ , образуемый в е р т и 
кальною осью с ъ брахидіагональною о с ь ю , и чрезъ у у г о л ъ , 
образуемый вертикальною осью с ъ макродіагональвою о с ь ю ; 
чрезъ А уголъ между макродіагональнчмъ и брахидіагональ-
н ы м ъ главнымъ с ѣ ч е н і е м ъ ; ч р е з ъ В уголъ между м а к р о д і а -
гональнымъ и основнымъ с ѣ ч е н і е м ъ , и чрезъ С уголъ между 
брахидіагональнымъ и основнымъ главнымъ ебченіемъ. 

А н о р т и т ъ очень часто встрѣчается превосходно о к р и с т а л -
л о в а н н и м ъ . К р и с т а л л ы лредстакляготъ иногда весьма сложяыя 
к о м б а в и ц і и ; п л о с к о с т и и х ъ растягиваются м в о г о р а з л а ч п о , 
такъ ч т о иногда одна и т а ж е комбинація въ различныхъ экзем-
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плярахъ и м ѣ е т ъ совершенно о с о б е н н у ю н а р у ж н о с т ь . Д в о й н и к и 
весьма обыкновенны, по закону: двойниковая п о в е р х н о с т ь 
Л# = ооРоо (брахипинакоидъ) , а ось врашенія въ ней п е р 
пендикулярна; вслѣдствіе этого закона плоскости о Р (Р и Р') 
о б о и х ъ недѣлимыхъ образуютъ в х о д я щ і е и выходящіе у г л ы . 
Минералъ попадается также плотнымъ и въ видѣ з е р в и с т ы х ъ 
агрегатовъ, п р е и м у щ е с т в е н н о въ вулканическихъ п о р о д а х ъ . 
С п а й н о с т ь , по наиравленію основнаго пинакоида Р = о Р и 
брахипинакоида IU =•• ооРоо , совершенная , и почти о д и в а -
коваго с в о й с т в а . И з л о м ъ раковистый. Твердость = 6. О т а . 
в ѣ с ъ = 2 . 6 7 . . . 2 , 7 6 . БезціѵБтенъ или бѣлаго цвѣта . Б л е с к ъ 
стеклянный, на п л о с к о с т я х ъ спайности перламутровый. О т ъ 
прозрачнаго изменяется до просвѣчивающаго . Х и м и ч е с к і й с о 
с т а в ъ , по анализамъ Абиха, Густава Розе, Capmopiijca ф. 
Вальтерстузена, Форхаммера, Дамура, Карла Девилля, Рам-
мелыбериі, Делесса, Скотта и Д о т и к а , МОЖетъ быть ВЫ-
раженъ с л у д у ю щ е ю Формулою: 

Ü S i + Ca S i (ИЛИ З М S i + C a 3 S i ) , 
въ которой небольшая часть извести замѣщена магнез іей и 
весьма малымъ количествомъ кали или натра. 

П р е д ъ паяльной т р у б к о ю анортитъ плавится довольно т р у д 
н о . С ъ содою даетъ бвлое эмалевое стекло . В ъ х л о р и с т о 
водородной кислотѣ растворяется с о в е р ш е н н о . 

А н о р т и т ъ открыть бьзлъ Густаномъ Розе въ д р у г и х ъ и з -
вестковыхъ кусковъ М о н т е - С о м м а , на В е з у в і ѣ , гдѣ онъ п о 
падается в м ѣ с т ѣ с ъ зеленымъ авгитомъ и д р у г и м и м и н е р а 
л а м и . Форхаммеръ доказалъ в п о с л ѣ д с т в і и , что онъ в х о д и т ъ 
въ минералогическій саставъ исландскихъ л а в ъ , а Раммельз-
беріь, ч т о метеорные камни изъ С т а н е р н ъ и Ю в е н а с ъ с о с т о 
ять изъ авгита и а н о р т и т а . В ъ новѣйшее в р е м я Густааъ 
Р о з е и Делессъ нашли анортитъ также въ болѣе д р е в н и х ъ 
кристаллвческихъ породахъ , которыя до с и х ъ поръ р а з е м а -
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трявались какъ д і о р и т ы . Поэтому анортитъ кажется довольно 
р а с п р о с т р а н е н ^ попадаясь часто б о л ѣ е или менѣе в ы в ѣ -
т р е л ы м ъ . 

Названіе « а н о р т и т ъ » Густавъ Розе произвелъ отъ г р е ч е -
скаго слова àvopBoç ( н е п р я м о у г о л ь н ы й ) , по отношенію къ углу , 
который о б р а з у ю т ъ м е ж д у собою плоскости спайности . 

ІІазваніе « х р и с т і а н и т ъ » дано минералу учеными Монти-
челли и Ковелли, въ ч е с т ь принца Христіапа Фридриха 
Датскаю, 

Минералъ Н. Норденшильда « л е п о л и т ъ » , по м о и м ъ н е -
давнимъ изслѣдованіямъ, о которыхъ будетъ подробнѣе г о -
ворено н и ж е , есть ничто и н о е , какъ видоизмѣненіе а н о р 
тита . Ч т о - ж е касается до такъ назызаемаго « л и я д з е и т а » , 
то я совершенно согласевъ с ъ м н ѣ н і е м ъ Брейтіаупта, 
т . е. что этотъ послѣдній , въ свою очередь, есть ничто иное 
какъ нѣсколько вывѣтрелый и нѣсколько измѣненный л е п о 
л и т ъ . 

В ъ Р о с с і и а н о р т п т ъ находится въ г о р ѣ « Кончековскій ка
м е н ь » , въ Б о г о с л о в с к о м ъ округѣ на У р а л ѣ , гдѣ онъ в х о д и т ь 
въ м и н е р а л о г а ч е с к і й с о с т а в ь породы этой горы. Леполитъ и 
ливдзеитъ в с т р ѣ ч а ю т с я въ Ф и и л я н д і и . 

А н о р т и т ъ Кончековскаго камня былъ подробно изслѣдованъ, 
В Ъ 1 8 5 8 году , Скоттомъ *) И Потика **). 

« Г о р н а я порода горы Кончековскій к а м е н ь » , говорить 
Потика, « с о с т о я т ь изъ с м ѣ с и г р у б о - з е р н и с т о й ; черной р о -
«говой о б м а н к и с ъ б ъ л ы м ъ , п р о с в ъ ч и в а ю щ и м ъ п о л е в о ш п а т о -

") Philosoph. Mag. I V . Ser. Vol. J5. p. 158—519 Въ видѣ извлечения въ 
Central-Blatt, 1858. № 36. 

") Pogyendorff's Annalen, 1859, Bd. С Ѵ І П , S- Н О . 
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« о б р а з н ы м ъ минераломъ, который не с м о т р я на т о , что я в 
л я е т с я обыкновенно только въ видѣ небольшихъ з е р н и с т ы х ъ 
« с к о п л е а і й , иодобао роговой о б м а н к ѣ , дозволяетъ однакоже 
« з а м ѣ т и т ь , на одной изъ его плоскостей с п а й н о с т и , явствен
н у ю ш т р и х о в а т о с т ь , и д у щ у ю параллельно краю со второю 
« п л о с к о с т і ю спайности . П о э т о м у м о ж н о было предполагать , что 
«вышеозначенный минералъ есть олигокласъ и что самая гор -
«ная порода д іоритъ . Н о его болъе легкая растворимость въ 
« к и е л о т ѣ убѣдила у ж е тотчасъ Густава Розе въ настоятель-
« н о с т п этого предположенія. Е с л и кусокъ породы оставить 
«довольно долгое время облнтьпіъ соляною к и с л о т о ю , то въ 
« получающейся г у с т о й и желтой жидкости о б р а з у ю т с я боль-
u n i e кристаллы воднаго хлористаго а л ю м и н і я » . 

Н о этой причинѣ Густавъ Розе куски породы К о н ч е к о в -
скаго камня (полученные и м ъ отъ Э. К. Гофмана, которой 
собралъ в х ъ во время п у т е ш е с т в і я его по У р а л у ) передалъ , 
для разложенія, г . Потика. 

Н о изслѣдованіямъ Потика, относительный в ѣ с ъ этого анор
т и т а , взятаго въ маленькихъ к у с о ч к а х ъ = 2 , 7 3 1 п р и 1 7 ° , 1 
Ц . , а взятаго въ п р р о ш к ѣ = 2 , 7 3 2 5 при 1 6 ° . 8 Ц . Б у д у ч и н а -
грѣтъ въ стеклянной т р у б к ѣ онъ не даетъ воды и вообще п р и 
этомъ не и з м е н я е т с я . П р е д ъ паяльною т р у б к о ю , въ впдѣ оскол
к о в ! , почти не плавится . В ъ соленой кислотѣ растворяется не
совершенно и не образуетъ с т у д е н и с т а г о кремнезема . 

Н о анализу Потика а н о р т и т ъ , изъ горы Кончековск ій к а 
м е н ь , с о с т о я т ь изъ: 

I. II. среднее . 
Кремнезема . . . 4 4 , 9 5 . . . 4 5 , 6 7 . . . 4 5 , 3 1 
Глинозема . . . . 3 4 , 3 7 . . . 3 1 , 6 9 . . . 3 4 5 3 
О к и с и ж е л ѣ з а . . . 0 , 7 7 . . . 0 , 6 6 . . . 0 ,71 
И з в е с т и . . . . . 1 6 , 8 5 . . — . 1 6 , 8 5 
Магнезіи . . . . — . . . 0 , 11 . . . 0 .11 
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К а л и — . . . 0 ,91 . . . 0 ,91 
Н а т р а — . . . 2 , 5 9 . . . 2 , 5 9 

101 ,01 
И з ъ этого анализа выводится Формула: 

Ca S i - { - A 4 S i 
П о анализу Скотта т о т ъ - ж е апортитъ состоитъ изъ: 

К р е м н е з е м а . . . . . . 4 6 , 7 9 4 
Г л и н о з е м а . 3 3 , 1 6 6 
О к и с и желѣза . . . . . 3 , 0 4 3 
И з в е с т и 1 5 , 9 6 8 
К а л и 0 , 5 5 4 
Н а т р а - 1 ,281 

1 0 0 , 8 0 6 
Результаты измѣреній кристалловъ 

анортита. 
Т а к ъ какъ р у с с к і е кристаллы апортиты не годны для и з -

м ѣ р е в і й , то я о г р а н и ч и л с я и з м ѣ р е в і е м ъ двухъ анортитовыхъ 
кристалловъ ( № 1 и № 2) изъ Везувія. . Измѣрен ія были п р о 
изведены Ыитчерлиха отражательнымъ гоніометромъ, с н а б -
ж е н н ы м ъ только одною зрительного т р у б о ю . Измѣренія эти 
мо;кно разсматривать весьма точными. Одинъ изъ и з м ѣ р о н -
н ы х ъ кристалловъ, именно № 1, былъ образованъ такъ с о 
в е р ш е н н о , что онъ одинъ у ж е далъ ч и с л а , почти нерозиящія-
ся о т ъ т ѣ х ъ , которыя вычисляются изъ т о ч н ы х ъ ш м ѣ р е н і а 
Мариньяка. Э т о обстоятельство с л у ж и т ъ намъ снова х о р о -
і п и м ъ доказзтельствомъ т о м у , ч т о , если въ п р и р о д ѣ , м о 
ж е т ъ быть даже у ж е с л и ш к о м ъ ч а с т о , встрѣчаются кристаллы 
с ъ у г л а м и , мало м е ж д у собою съ с о г л а с у ю щ и м и с я , т о , въ 
з а м ѣ н ъ , с у щ е с т в у е т ъ т а к ж е много и совершенныхъ к р я с т а л -
л о в ъ , въ к о т о р ы х ъ углы почти совпадаютъ с ъ у г л а м и , в ы 
численными изъ п р и н я т а г о отношенія о с е й . 
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Ч т о б ы сдѣлать результаты м о и х ъ и з м ѣ р е т й в вычислений 
удобопонятными, я прилагаю къ сему реестръ в с ѣ х ъ до с и х ъ 
п о р ъ извѣстиыхь о о р м ъ анортита *) и в м ѣ с т ѣ с ъ т ѣ м ъ н и -
ж е с л ѣ д у ю щ у ю Фигуру (горизонтальная п р о е к ц і я ) , на которой 
собраны также всѣ извѣстныя до с и х ъ п о р ъ Ф о р м ы . 

") Въ это M ii реестрѣ ломѣщенм также Формы а . ß, S в б, которыя я 
опредѣлилъ въ кристаллахъ леиолита и которыя, до сихъ соръ, въ кри-
сіа.махъ анортита изъ Везувія еще встрѣчены ве были. 
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Брахидіагональныя іемидомы. 
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S = ( a : _ i b : — с ) . . 4 P , 2 
d' = (a : ±Ъ : — i c ) . . 4 , P 2 

В о т ъ результаты м о и х ъ измѣрее ій * ) : 
P : И (вадъ к, п и с). 

Я 1 = 8 5 ° 5 0 ' О" 
Д р . к р . = 8 5 ° 4 9 ' О"  
Средній = 8 5 ° 4 9 ' 3 0 " 

Г. Розе. — 8 5 ° 4 8 ' 
Маринъякъ — 8 5 ° 5 0 ' 
Скакки — 8 5 ° 3 7 ' 

П о вычислению = S 5 ° 5 0 ' 0", слѣдствевно кристаллъ 
№ 1 даетъ почти т о ж е число . 

Р : М' (надъ б, е и г ) . 
M 1 = 9 4 ° 1 0 ' 1 0 " 

Др. в р . = 9 4 ° 9 ' 5 0 "  
Средиій = 9 4 ° 1 0 ' О" 

( П о в ы ч и с л е в і ю = 9 4 ° 10 ' О"). 
Р : п (аадъ к ) . 

№ 1 = 1 3 3 ° . 1 3 ' О" 
— 2 = 1 3 3 ° 1 9 ' О" 

_ ДР- к р . = 1 3 3 ° 1 1 ' 3 0 " 
Средній = 1 3 3 ° 1 4 ^ 3 0 " 
Г. Розе — 1 3 3 ° 1 3 ' 
Маринъякъ = 1 3 3 ° 1 1 ' 

( П о вычисленію = 1 3 3 ° 1 4 ' 1 2 " . К р и с т а л ъ № 1 опять 
очень близко) . 

*) Для сравнения къ мопмъ числамъ я присовокѵпилъ также углы, вы-
ведевные для анортита Іуставомъ Розе и полученные чрезъ непосред
ственное язмѣреніе Марпньякомъ. (Си. Gilbert'» Annalen, 1823, Bd. 
L X X I I I , S. 175. сравни также «Manuel de Mineralogie par Л. üe$ Cloi' 
xeaux». tome premier, p. i'9t,. 
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P : e (надъ 9). 
№ 1 = 1 3 7 ° 2 0 ' О " 

Д р . к р . = 1 3 7 ° 1 9 ' О " 
№ 2 ~ 1 3 7 ° 2 2 ' 30'/  

С р е д в і й = 1 3 7 ° 2 0 ' 30 ' ' 
Г. Розе = 1 3 7 ° 2 2 ' 
Маринъякъ — 1 3 7 ° 2 0 ' 

( П о вьічисленію = 1 3 7 ° - 2 1 ' 3 5 " ) . 
Р : с (надъ к я «) . 
№ 2 = 1 0 4 ° 5 Г О " 

( П о вычисление . = 1 0 4 ° 5 0 ' 3") . 
Р : Т (аадъ а). 
№ 1 = 1 1 0 ° 3 8 ' 5 0 " 
Г. Розе = 1 1 0 ° 5 7 ' 
Маринъякъ = 1 1 0 ° 4 0 ' 

( П о вычисдсвію == 1 1 0 ° 4 0 ' 6 " ) . 
M : п (нэдъ с ) . 

A s 1 = 1 3 2 ° 3 7 ' О " 
Д р . к р . — 1 3 2 ° 3 6 ' О "  
Срсдв і і і = 1 3 2 ° 3 6 ' 3 0 " 

№ 2 = 1 3 2 ° 3 9 ' 4 0 " 

( Н о вычисленію = 1 3 2 ° 3 5 ' 48" . К р и с т а л л ъ As 1 даетъ 
о п я т ь п о ч т и т о ж е ч и с л о ) . 

W : е (надъ г ) . 
№ 1 = 1 3 6 ° 4 9 ' О " 

( П о вычасленію = 1 3 6 ° 4 8 ' 2 5 " ) . 
M* : p'. 

№ 1 = 1 1 7 ° 48 ' 4 0 " 
Маринъякъ = 1 1 7 ° 4 4 " 

( П о вычвелев ію =s= 1 1 7 ° 4 7 ' О " ) . 
M : о ' . ( а а д ъ * ' ) . 
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№ 1 == 1 1 5 ° 5 ' 3 0 " 
Г. Розе = 1 1 5 ° 2 0 ' 
Мариньякъ = 1 1 5 ° 0 ' 

( П о вычисленію = 1 1 5 ° 6 ' 5 2 " ) . 
p' : P. 

№ 1 = 1 2 5 ° 4 3 ' 0 " 
Г . Розе =z 1 2 5 ° 3 8 ' 
Мариньякъ = 1 2 5 ° 4 2 ' 

( П о вычпсленію = 1 2 5 ° 4 3 0 " ) . 
p' : о' (падъ х'). 

Kz 1 = 1 2 7 ° 6 ' 3 0 " 
( П о вычисление = 1 2 7 ° 6 ' 8" ) . 

р' : Г (надъ д'). 
№ 1 = 1 2 3 ° 3 9 ' 3 0 " 

( П о вычисление == 1 2 3 ° 3 6 ' 5 4 " ) . 
р' : е ( п р и л е ж а щ і я ) . 

№ 1 '== 1 3 5 ° 5 1 ' о " 
( П о вычисленію = 1 3 5 ° 4 9 ' 3 2 " ) . 

о ' : Р (надъ « ' ) . 
№ 1 = 1 2 2 ° 6 ' 5 0 " 
Г. Розе = 1 2 1 " 5 0 ' 
Мариньякъ — 1 2 2 ° 1 6 ' 

( П о вычисленію = 1 2 2 ° 8 ' 1 5 " ) . 
о' : Г (надъ п), 

№ 1 = 8 1 ° 2 3 ' 3 0 " 
Мариньякъ = 8 1 ° 3 4 ' 

( П о вычислеяію = 8 Г 2 4 ' 6 ) " . 
о' : V (вадъ у'). 

№ 1 = 9 8 ° 3 6 ' О " 
Мариньякъ ~ 9 8 ° 2 6 ' 
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(По вычисленію = 98° 35 ' 54"). 
/ : P (надъ m). 

№ 1 = Ш ° 6' 10" 
Мариньякъ — 114° 3' 

(По вычисление = 114° 6' 36"). 
I' : о' (на~дъ и'). 

№ 1 = 123° 45 ' О" 
(По вычисление = 123° 45 ' 9"). 

/ : М* (надъ f). 
№ 1 = 121° 55 ' 30" 
Г. Розе = 122° 2 ' 

Мариньякъ — 122° О' 
(По вычисленію = 1 2 Г 55' 44"). 

I : р' (надъ е). 
№ 1 = 85° 35' 40" 

(По вычисление == 85° 34' 44"). 
/' : у' (надъ d'). 

№ 1 = 134° 35 ' О " 
Мариньякъ — 134° 36' 

(По вычисление = 134° 36' 30"). 
/ : е (надъ ß). 

№ 1 = 129° 43' О" 
Мариньякъ = 129° Ь% 

(По вычисленію = 129° 45' 24"). 
У : jo' (надъ s'). 

№ 1 = 139° 48' О" 
( По вычисление = 439° 48' 34"). 

у : е (надъ /). 
№ 1 = 84° 17' 30" 

Ч . IV. 18 
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( Н о в ы ч и с л е н а = 8 4 ° 2 1 ' 5 4 " ) . 
у : « (надъ Т ) . 

№ 1 = 8 3 ° 7' 3 0 " 
— 2 = 8 3 ° 5 ' О" 

Средній = 8 3 ° 6 ' 1 5 " 
( П о вычислению = 8 3 ° 8' 26.". О п я т ь Ks 1 в . б л и з к о ) . 

у* : Т» (надъ и-*). m і = ізб° 2 і ' зо" 
— 2 = 1 3 6 ° 1 7 ' 2 0 " 

Мариньякъ = 1 3 6 ° 2 0 ' 

( П о вычпсленію = 1 3 6 ° 2 2 ' 5 6 " . К р и с т а л л ъ № 1 е в я т * 
очень близко) . 

у' : о' (надъ »') . 
№ 1 = 1 4 2 ° 1 4 ' 0 " 

( П о вычислению = 1 4 2 ° 1 3 ' 6 " ) . 
у : с ( н и ж н я я у къ верхней с ) . 

№ 2 = 8 6 ° 3 4 ' 3 0 " 
( П о вычислений = 8 6 ° 3 7 ' 1 0 " ) , 

у' : М' (надъ д*). 
№ 2 = 8 9 ° 2 6 ' 45"" 
Мариньякъ = 8 9 ° 2 7 ' 

( Н о вычпсленію = 8 9 ° 2 7 ' 2 6 " ) . 
" : Г (надъ 4 ) . 

№ 1 = 1 2 6 ° 4 5 ' 0 " 
— 2 = 1 2 6 ° 4 7 ' 3 0 "  

Средній = 1 2 6 ° 4 6 ' 1 5 " 
Мариньякъ = 1 2 6 ° 4 7 ' 

( Н о вычисление = 1 2 6 ° 4 5 ' 3 2 " ) . 
z : п. 

J 6 2 = 1 3 8 ° 16" 1 0 " 
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(По вычислению = 138° 14' 32"). 

z : T. 
Ks 2 = Ш ° 31' 10" 

Г. Розе = 148° 27'' 

(По вычисленію = • 148° 31' 8"). 

*' : «Л 
Ks 2 = 114° 25 ' 30" 

(По вычисление = 111° 29' 22"). 
z І с. 

JV. 2 = 152° 9' 0" 
(По вычисление = 152° 7' 52"). 

от : Р. 
JV. 2 = 146° 44' 30" 

(По вычисление = 146° 42' 58")г 

Т ; і (надъ А). 
JV» 1 = 120° 29' 45" 

Г. Розе = 120° 03' 
Мариньякъ = 120° 30' 
Скакки == 120° 32' 

(По вычисленію = 120° 30' 50"). 
Т : М1 (надъ /). 

N. 1 = 62° 25' 0" 
Г. Розе = 62° 32' 
Иоринвлк» = 62° 26' 
Скакки = 62° 27' 

(По вычисленію = 62° 26' 34"). 
у : Р (надъ А). 

№ 1 = 8 Г 12' 50" 
18* 
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Маршѣякъ ~ 81° 1Д' 
Г. Розе = 81° 31 ' 

(По вычислевію з= 81° 13' 52"). 
у' : И (надъ и ' ) . 

№ 1 — 90° 13' ДО" 
Мариньякъ zzz 90° 33/ -» 

( П о вычисление = 90° 32' ЗД"). 

Углы крйсталловъ анортита. 
П р и н и м а я въ соображеніе отношеніе осей главной Формы, 

данное въ о б щ е й характеристик, получаются чрезъ вычисле
ны с л ѣ д у ю щ і е углы: 

Р : M 
надъ п = 85° 50' 0" 

Р : If 
надъ е 91° 40' 0" 

P : h 
надъ ( 

— 116° 3' 0" 

P : hr  

надъ х' Q3Ö 57' 0" 

h ; M 
надъ I = 87° 6' 0" 

h : Mf  

надъ I = 92° 54' 0" 

о : Р 145° 50' 10" 
а : А — 141° 58 ' 20" 
о : M — 103° 28 ' 42" 
а : t 

= 158° 52 ' 44" 
а : Т 144° 49' 56" 
а : 1 
надъ і 

= 123° 47' 38" 

m : Р 146° 42 ' 58" 
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m : h 
m : HP 
m : l 
m : T 
надъ t 

m : t 
m 
P 

P' 
P' 
P' 
p' : X* 

f/ : o ' 
надъ x' 

f • У' 
p' : F 
дадъ y' 

= 141° 43' 4" 
= H f 9' 10" 
= 147° 23' 3S" 

= 120° 54' 30" 

= 159° 8' 8" 
= 145° 22 ' 38" 
= 125° 43 ' 0 " 
— 110° 55 ' 30" 

№ = 117° 47' 0" 
1* = 1 2 3 ° 36' 54" 
x* — 153° 52' 50" 

a 
P 

P 
h' 

M 
V 

с' : T 
надъ » 

о' : Г 
йэдъ y* 
о ' : x' 
<f : P 

9' 

h' = 

V — 

9' : y 
из' — 
t  

127° 6' 

= 139° 4 8 ' 34" 

| = 94° 25 ' i " 

= 122° 8' 15" 
= 114° 16' 33" 
= 115° 6' 52" 
= 123° 45' 9 " 

== Si9 24' 6" 

= 98° 35' 54" 

= 153° 13' 18" 
= 99° 41' 5 1 " 

132° 8' 4" 
121° 46' 46" 
149° 3S' 3" 
160° 28' 20" 
1 4 Г 40' 40" 
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И 5 ° 3 9 ' 4 8 " 

1 3 8 ° 5 2 ' 2 4 " 

9 6 ° 2 9 ' 3 6 " 

9 5 ° 9 ' 4 4 " 
«' : Л' — 1 3 5 ° 5 7 ' 2 1 " 
«' : ж 1 2 2 ° 3 3 ' 2 6 " 
»' : J ' *- 1 5 0 ° 4 3 ' 4 0 " 
и' : о ' = 1 5 3 ° 1' 2 9 " 
и* : ж» 

•* 1 3 5 ° 4 3 ' 5 0 " 
надъ г' 

1 3 5 ° 4 3 ' 5 0 " 

а» : і> — 1 4 9 ° 3 5 ' 3 9 " 
«' : А' 9 0 ° 2 2 ' 4 6 " 
té : M з к Ш ° 2 2 ' 4 2 " 
«' : ZZZ 9 6 ° 1 7 ' 4 5 " 
«' : о ' — 1 5 2 ° 3 2 ' 3 6 " 
«> : и ' — 1 2 5 ° 3 4 ' 5 " 
т:» ; Р — І б б ь 5 3 ' 2 1 " 
я» : Л' == 1 0 6 ° 3 1 ' 3 5 " 
*' : дг 1 4 5 ° 4 0 ' 1 9 " 
г' : о ' 1 4 9 ° 2 6 ' 3 3 " 

: п = 1 4 4 ° 5 1 ' І " 
b ; P ' = 1 2 3 ° 0 ' 5 6 " 
b : A = 1 3 4 ° 1 5 ' 0 " 
Ь : M ~ 1 2 7 ° 4 9 ' 2 4 " 
* : n = 1 4 8 ° 1 3 ' 2 0 " 

1 2 2 ° 3 9 ' 5 1 " 

9 6 ° 3 2 ' 4 1 " 
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b : T : 1 5 8 ° 3 2 ' 1 1 " 
ß : P : 1 2 6 ° 5 2 ' 2 2 " 
ß : h : 1 3 5 ° 4 0 ' 5 1 " 
ß : M' ; 1 3 2 ° 2 3 ' 5 1 " 
ß : / — 1 5 9 ° 1 9 ' 3 7 " 

to' : P 9 8 ° 4 6 ' 7" 
w* : h' — 1 1 8 ° 1 5 ' 3 4 " 
w' : 31' 1 4 Г 1 8 ' 2 6 " 
ü>' : : Г =: 1 4 4 ° 4 3 ' 4 2 " 
w* : e — 1 2 9 ° 2 4 ' 0 " 
tc' : : p' — 1 4 7 ° 3 4 ' 5 0 " 
t>' : P 9 2 ° 1 0 ' 2 " 
v' : h' — 1 2 3 ° 1 3 ' 3 1 " 
v' : M 1 4 1 ° 4 3 ' 3 8 " 
v> : n =; 1 2 6 ° 5 8 ' 5 " 
vf : f =; 1 2 8 ° 4 8 ' 5 5 " 
«' : u' — 1 6 0 ° 4 9 ' 4 8 " 
*' : p 1 1 5 ° 3 4 ' 2 " 
s' : h' = 1 2 5 ° 3 7 ' 3 3 " 
s' : M' 1 0 6 ° 4 1 ' 2 2 " 
*' : r = 1 3 1 ° 3 0 ' 5 4 " 

s' : — 1 6 0 ° 1 2 ' 3 3 " 
*' : У = 1 5 6 ° 1 2 ' 5 0 " 
s' : p' = 1 6 3 ° 3 5 ' 4 4 " 
/ • g' = 1 5 8 e » 3 9 ' 5 1 " 

: P = 1 1 3 ° 1 2 ' 5 0 " 
i ' : h' = 1 2 7 ° 5 4 ' 2 7 " 
i ' : M = 1 0 5 ° 2 2 ' 2 0 " 
? : x' = 1 5 8 ° 3 6 ' 1 2 " 
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надъ у' j 
«' : у ' 
t7 : о ' 
t ' : « ' 

P ' : P 
y! : Д ' 

F' : ДР 
P' : y' 
y! : T • 
d' : P 
d' : A' 
d' : M 
d' : uf 

df : /' 

<*' : y' 
d' : fi' 

вадъ a j 

надъ У j 
T : h 

T : / 
надъ h 

T : M 
надъ z 
Г : JH' j 
вадъ ' j 
i : P 
l : h 
t : МП 

вадъ f j 

114° 15' 2 8 " 

157° 52' 33" 
164° 20 ' 33" 
157° 7' 38" 

82° 7' 46" 
155° 12' 55" 
105° 43' 18" 
1 5 5 ° 4 4 ' 3 6 " 
160° 38 ' 20" 

79° 46 ' 2 6 " 
157° 6' 10" 
109° 6' 43" 
158° 51 ' 11" 
160° 22' 37" 
154° 13' 53" 
145° 10' 0 " 

110° 40' 6 " 

€ 9 ° 4 9 » 54" 

149° 32 ' 34" 

120° 30' 50" 

117° 33 ' 26" 

62° 26 ' 34" 

114° 6' 3 6 " 
150" 58' 16" 

121° 55' 44" 
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/ : M 58° 4' 16" 
надъ T 

58° 16" 

I : p> _ 85° 34' 44" 
надъ e i 

44" 

z : P — 99° 19' 28" 
ж : Л 118° 3' 42" 
z : *7 — 149° 2' 18" 
z : T — 148° 31 ' 8" 
X i n 138° 14' 32" 
z' : y' — 114° 29' 22" 
z : с — 152° 7' 52" 
z' : p ' 126° 34' 18" 

вадъ w' 
z' : w' 158° 59' 28" 
/• : P 106° 8' 6" 
f : Л = 122° 23' 28" 
f : ІИ' — 150° 30' 32" 

f : ' — 151° 25 ' 12" 
, ' : P — 145° 13' 45" 
ï' : hf 98° 43 ' 15" 

q' : M' 
1= 92° 44' 29" 

лѣв. 1 
92° 

q' : M 87° 15' 31" 
прав. 

x' : P — 128° 33' 57" 
x' : Л' 115° 23 ' 3" 

x' : M 88° 20' 10" 
вадъ о ' 1 
я ' : i f ' — 91° 39 ' 50" 
вадъ / 
я ' : y' — 150° 12' 11" 

* ' : ï' 20' 12" 



— 2 8 2 

х> : /' 
у ' : Р 
у< : Л' 

У ' - : * ' 
надъ д' 

У' : M 
надъ и ' 
у ' •• 
У ' : ? 

У • е 
надъ I 

У ' : • 
надъ р' 

У :'п 
надъ Т 

у ' : л 
надъ о ' 

Г = 1 1 3 ° 1 7 ' 1" 
= 1 1 0 ° 2 9 ' 5 8 " 
= 9 8 ° 4 6 ' 8 " 
= 1 4 5 ° 1 0 ' 5 2 " 

= 8 9 ° 2 7 ' 2 6 " 

= 9 0 ° 3 2 ' 3 4 " 

= 1 3 6 ° 2 2 ' 5 6 " 
= 1 3 4 ° 3 6 ' 3 0 " 

= 8 4 ° 2 1 ' 5 4 " 

о' 
с 
р 
h 

M 

yf 

У' 
t 

t 
t 
п р а л . 
t : M 
лѣв. 

i : t 
t : l 

1 • У 
надъ h 
t : X 

надъ h 

— 9 5 ° 3 8 ' 6 " 

= • 8 3 ° 8 ' 2 6 " 

== 9 6 ° 5 1 ' 3 4 " 

= 1 4 2 ° 1 3 ' 6 " 
= 9 3 ° 2 2 ' 5 0 " 
= 1 3 8 ° 3 2 ' 2 3 " 
= 1 5 7 ° 3 0 ' 3 7 " 

= 8 6 ° 5 ' 1 7 " 

== 9 3 ° 5 4 ' 4 3 " 

s 1 4 1 ° 4 6 ' 2 0 " 
= 1 4 4 ° 5 4 ' 5 8 " 

= 1 2 2 ° 4 1 ' 2 9 " 

= 9 2 ° 5 3 ' 4 0 " 
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t : q 
вадъ ft h 

76° 1 3 ' 5 2 " 

t : q> 
йадъ P 

103° Ш 8" 

t : x' 
надъ P 

_ 
87° 6 ' 2 0 " 

t : y ' 
вадъ P 

57° 1 8 ' 3 1 " 

к : P — 161° 2 2 ' 1 7 " 
к : h 114° 1 2 ' 5 5 " 

к : i f — 104° 2 7 ' 4 3 " 

n : P 133° 1 4 ' 1 2 " 

n : h — 106° 4 1 ' 2 2 " 

n : M — 132° 3 5 ' 4 8 " 

n : Э- — 160° 12 ' 3 9 " 

n : к — 1 5 1 ° 5 1 ' 5 5 " 
n : T — 126° 45 ' 3 2 " 

n : в 
надъ P 

— 90° 3 5 ' 4 7 " 

n : e' 
надъ = 89° 2 4 ' 1 3 " 

n : te 
надъ z 

—_- 117° 1 3 ' 5 4 " 

n : jp 
надъ г и ic = 84° 4 8 ' 5 5 " 

5 : P — 113° 2 6 ' 5 1 " 

5 : A 99° 3 ' 5 0 " 
S : Ж 152° 2 3 ' 9 " 

с : P 104° 5 0 ' 3 " 

с : Л 95° 2 4 ' 4 4 " 

с : M ZZZZ 160° 5 9 ' 5 7 " 
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с : э- — 1 7 Г 23' 12" 
с : n 151° 35' 51" 
с : к 123° 27' 46" 

7 '• Р 170° 46' 0" 
У : h 115° 62' 44" 
У : — 103° 24' 0" 
6 : Р — 162° IV 13" 
Ѳ ; h — 115° 4' 37" 
Ѳ ; M' 111° 58' 47" 
e : P = 137° 21' 35" 
е : Л 109° 37' 5" 
е : ЯР 136° 48' 25" 
е : 

надъ 
I 1 
ß i 

= 129° 45' 24" 

е : 155° 10' 22" 
е : r = 94° 7' 42" 
е : Jf 135° 19' 32" 
г : p 112° 19' 18" 
г : h 100° 36' 36" 
г : M' — 161° 50' 42" 
г : e 154° 57' 43" 
г : Ѳ — \Ж 8' 5" 

Если для A , В , С, «, ß и у мы остзвимъ прежнее ихъ 
значепіе (см. общую характеристику анортита), и если мы 
теперь, въ каждой триклипомѣрной четверть-ппримидѣ. 
означимъ: чрезъ X основной край, чрезъ Y брлхиді-
агоналіный край, чрезъ Z іикродіагойа.іъпый край, и ]глы, 
которые края эти образуютъ съ осями а, Ь и с, слѣдую-
щимъ образамъ: 

X : b = « 
X : с = о 
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Y : a = Э 
Y : с — V 

Z : a = L 

Z : b — r 

то мы получимъ далѣе вычисленіемъ для: 
a — P ' . 

X 34° 9 ' 5 0 " 
Y — 76° 31' 4 8 " 
Z 38° 1' 4 0 " 
t 32° 4 4 ' 4 2 " 
3 — 58° 2 6 ' 5 8 " 

— 34° 3 5 ' 5 1 " 
Гі 29° 2 8 ' 3 9 " 
с — 63° 4 0 ' 5 2 " 
т 29° 3 2 ' 3 0 " 

m = ' P . 

X 33° 17' 
Y 68° 50 ' 5 0 " 
Z = 38° 16 ' 5 6 " 

e — 32° 3 ' 3 2 " 
— 56° 44 ' 4 8 " 

34° 3 5 ' 5 1 " 
n 29° 2 8 ' 3 9 " 
( = 58° 43 ' 5 4 " 
T 28° 2 ' 4 4 " 

> Р/. 
X 54° 17 ' 0 " 
Y 62° 13 ' 0 " 

Z — 69° 4' 3 0 " 
e ' • 32° 4 4 ' 4 2 " 

— 58°. 26 ' 5 8 " 
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5 6 4 ° 2 8 ' 3 4 " 
т. = 5 1 ° 2 6 ' 5 6 " 
t 5 8 ° 4 3 ' 5 4 " 
T 2 8 ° 2 ' 4 4 " 

0 = , P . 
X = 5 7 ° 5 1 ' 4 5 " 
Y =: 6 4 ° 5 3 ' 8" 
Z = 6 5 ° 4 3 ' 2 7 " 

e - 3 2 ° 3 ' 3 2 " 
0 = 5 6 ° 4 4 ' 4 8 " 
s- 6 4 ° 2 8 ' 3 1 
У1 = 5 Г 2 6 ' 5 6 " 
i = 6 3 ° 4 0 ' 5 2 " 
T = 2 9 ° 3 2 ' 3 0 " 

9 = 2 P , . 
X 8 0 ° 1 8 ' 9 " 
Y 5 8 ° 1 3 ' 1 4 " 
Z 4 7 ° 5 1 ' 5 6 " 
e 3 2 ° 4 4 ' 4 2 " 

— 5 8 ° 2 6 ' 5 8 " 
2 3 4 ° 4 5 ' 2 7 " 
•n = 8 1 ° 1 0 ' 3 " 
i 4 0 ° 4 8 ' 2 8 " 
T 4 5 ° 5 8 ' 1 0 " 

« = 2 , P . 
X = 8 4 ° 5 0 ' 1 6 " 
Г — 5 7 ° 2 6 ' 3 4 " 
Z = 4 4 ° 2 ' 3 9 " 
t = 3 2 ° 3 ' 3 2 " 
à = 5 6 ° 4 4 ' 4 8 " 
2 == 3 4 ° 4 5 ' 2 7 " 
y, = 8 1 ° 1 0 ' 3 " 
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= 4 3 ° 4 3 ' 2 4 " 
= 4 9 ° 2 9 ' 5 8 " 

« = І , Р . 
= 3 0 ° 2 4 ' 2 1 " 
— 7 7 ° 3 7 ' 1 8 " 
= 8 9 ° 3 7 ' 1 4 " 
= 3 2 ° 3 ' 3 2 " 
= 5 6 ° 4 4 ' 4 8 " 
= 9 0 ° 14 ' 5 0 " 
= 2 5 ° 4 0 ' 4 0 " 
= 7 7 ° 3 8 ' 1 8 " 
= 1 5 ° 3 5 ' 4 " 

« = 3 / Р З . 

= 7 3 ° 6 ' 3 9 " 
3 4 e 1 9 ' 4 1 " 
7 3 ° 2 8 ' 2 5 " 
6 1 ° 2 1 ' 3 6 " 
2 7 ° 2 6 ' 4 4 " 
6 4 ° 28-' 3 4 " 

= 5 1 ° 2 6 ' 5 6 " 
= 3 2 ° З 7 4 1 " 
= 6 1 ° 9 ' 4 1 " 

* = 4 Р ' 2 . 

5 6 ° 5 9 ' 4 " 
5 2 ° 10 ' 3 6 " 
4 5 ° 4 5 ' 0 " 
5 2 ° 3 0 ' 3 5 " 
3 8 ° 4 1 ' 5 " 
2 2 ° 3 0 ' 2 7 " 
4 1 ° 3 4 ' 3 " 
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« = 2 4 ° 5 8 ' 4 1 » 
т = 6 8 ° 1 5 ' 1 1 " 

ß = 4 ' P 2 . 
X = 5 3 ° 7' 3 8 " 
Y — 4 7 ° 3 6 ' 6 " 
Z = 4 4 ° 1 9 ' 9" 
* = 5 1 ° 2 ' 7" 

3 = 3 7 ° 4 6 ' 1 3 " 
3 = 2 2 ° 3 0 ' 2 7 " 
n = 4 1 ° 3 4 ' 3 " 
« = 2 3 ° 5 2 ' 3 " 
* = 6 2 ° 5 4 ' 3 5 " 

w t= 4 P , 2 . 
X = 8 1 ° 1 3 ' 5 3 " 
Y = 3 8 ° 4 1 ' 3 4 " 
Z = 6 1 ° 4 4 ' 2 6 " 

6 == 5 2 ° 3 0 ' 3 5 " 
s = 3 8 ° 4 1 ' 5 " 
2 = 3 4 ° 4 5 ' 2 7 " 
„ = 8 Г 1 0 ' 3 " 
« = 2 3 ° 5 2 ' 3 " 
г = 6 2 ° 5 4 ' 3 5 м 

V = 4 , P 2 . 
X = 8 7 ° 4 9 ' 5 8 " 
Y = 3 8 ° 1 6 ' 2 2 " 
Z = 5 6 ' 4 6 ' 2 6 » 
« = 5 4 ° 2 ' 7" 

i = 3 7 ° 4 6 ' 1 3 " 
5 = 3 4 ° 4 5 ' 2 7 " 
i = 8 1 ° 1 0 ' 3 » 
^ = 2 4 ° 5 8 ' H " 
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6 8 ° 1 5 ' 1 1 " 

6 1 ° 2 5 ' 5 8 " 
7 3 ° 1 8 ' 3 8 " 
5 4 ° 2 2 ' 2 7 " 
1 7 ° 4 2 ' 5 0 
7 3 ° 2 8 ' 5 0 " 
5 1 ° 23* 1 0 " 
€ 4 ° 32* 2 0 " 
6 7 ° 2 ' 3 2 " 
1 9 ° 4 4 ' 6 » 

= -J2. 

6 6 ° 4 7 ' 10" 
7 4 ° 3 7 ' 4 0 " 
5 2 ° 5 ' 3 3 " 
1 7 ° 2 9 ' 4 3 " 
7 1 ° 1 8 ' 3 7 " 
5 1 ° 2 3 ' 1 0 " 
6 4 ° 3 2 ' 2 0 " 
7 2 ° 4 3 ' 2 9 " 
2 0 ° 2 9 ' 5 3 " 

= 4 P , 2 . 

9 7 ° 5 2 ' 1 4 " 
7 4 ° 1 6 ' 4 2 " 
2 4 ° 4 7 ' 5 " 
1 7 ° 4 2 ' 5 0 " 
7 3 ° 2 8 ' 5 0 " 
1 6 ° 3 2 ' 8" 
9 9 ° 2 3 ' 2 2 " 
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- 40° 48 ' 2 8 " 
= 45° 5 8 ' 4 0 " 

d = 4 , P 2 . 

100° 13 ' 3 4 " 
70° 5 3 ' 1 7 " 
22° 5 3 ' 5 0 " 
17° 2 9 ' 13" 
71° 18 ' 3 7 " 
16° 3 2 ' 8" 
99° 2 3 ' 2 2 " 
43° 4 3 ' 2 4 " 
49° 2 9 ' 5 8 " 

T == ooP ' . 

69* 1 9 ' 5 4 " 
62° 2 6 ' 3 4 " 
30° 2 7 ' 2 6 " 

/ = сѵэ ' Р Г 

65° 5 3 ' 2 4 " 
58° 4 ' 1 6 " 
29° 1' 4 4 " 

= o o P ' 3 . 

80° 4 0 ' 3 2 " 
30° 5 7 ' 4 2 " 
61° 5 6 ' 1 8 " 

= о о Т З . 
7 3 ° 5 1 ' 5 4 " 
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Y = 2 9 ° 2 9 ' 2 8 " 
Z = 5 7 ° 3 6 ' 3 2 " 

X = 3 4 ° 4 6 ' 1 5 " 
Y = 8 7 ° 1 5 ' 3 1 " ( V : M прав.) 
Z = 8 1 ° 1 6 ' 4 5 " 

X / P / O o . 

X = 5 1 ° 2 6 ' 3 " 
Y = 8 8 ° 2 0 ' 1 0 " (xf : M надъ о'). 
Z = 6 4 ° 3 6 ' 5 7 " 

y = 2 ^ 0 0 . 

X = 8 Г 1 3 ' 5 2 " 
Y = 9 0 ° 3 2 ' 3 4 " (y' : M надъ и'). 
Z = 3 4 ° 49' 8" 

t — 2 ' P ' c ^ . 

X = 4 1 ° 2 7 ' 3 7 " 
Y = 8 6 ° 5 ' 1 7 " (t : M прав . ) 
Z = 2 2 ° 2 9 ' 2 3 " 

к = Ь Р ' С О . 

X = 1 8 ° 3 7 ' 4 3 " 
Y = 7 5 ° . 3 2 ' 1 7 " 
Z = 6 5 ° 4 7 ' 5 " 

n = 2,î"co. 

X = 4 6 ° 4 5 ' 4 8 " 
Y = 4 7 ° 2 4 ' 1 2 " 
Z = 7 3 ° 1 8 ' 3 8 " 
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X 66° 3 3 ' 9 " 
Y 27° 3 6 ' 5 1 " 
Z 80° 5 6 ' 1 0 " 

= 6 , P ' c o . 

X — 75° 9 ' 5 7 " 
Y 19° 0 ' 3 " 

Z •=. 84° 3 5 ' 1 6 " 

y '• 
X 9° 14 ' 0 " 
Y — 76° 3 6 ' 0 " 
Z — 64° 7 ' 1 6 " 

Ѳ : 
X 1 1 17° 4 8 ' 4 7 " 
Y 68" 1' 1 3 " 
Z 64° 5 5 ' 2 3 " 

e. 

X = 42° 3 8 ' 2 5 " 
Y : 43° 1 1 ' 3 5 " 
Z = 70° 2 2 ' 5 5 " 

r = 6 ' Ь с ѵ э . 

X = 67° 4 0 ' 42" 
T = 18° 9 ' 1 8 " 
Z = 79° 2 3 ' 2 4 " 

Ч т о б ы дать л у ч ш е е понятіе о цѣлой кристаллической с и -
с т е м ѣ анортита въ с о в о к у п н о с т и , и въ особенности о б р а т и т ь 
вниманіе на главнѣйшія пояса его к р й с т а л л о в ъ , я п р и л а г а ю 
к ъ сему граФическ ій ч е р т е ж ъ по методѣ Квенштета. Вт> 
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чсртежѣ этомъ за плоскость проектированія принята плос
кость освоішаго пинакоида P = оР; всѣ плоскости перене
сены, параллельно имъ самимъ, въ одвнъ и тотъ же пунктг, 
лежащій на вертикальной оси а, въ единицѣ ея длины. И 
такъ вертикальная ось а наклонена къ поверхности бумаги 
точно така;е какъ наклонена она къ основному пинакоиду. 
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Ф о р м ы : P, M, q, x, y, t, n, e, Г , /, z , f, m,*p, о , и 
и w были определены въ первый разъ Густавожь Розе, тг, 
Ъ, i , ( І . И d Скакки, і Мариньякожъ, у и а Гессенберюжь, 
Л и с Ыаритякомъ и Гессенберюжь, k, г я g Деклуазо, и 
« , ß , Э и б м н о ю (къ кристаллахъ л е п о л и т а ) . 

Н и ж е с л ѣ д у ю щ і е минералы должно разсматривать , к а ж е т с я , 
какъ разности анортита . 

Леполитъ. 

Э т и м ъ именемъ у ж е давно Н. Норденшильдь назвалъ м и 
нералъ изъ Лойо и О р і е р в и , въ Ф и п л я н д і п , но о н ъ д о с и х ъ 
п о р ъ не с о о б щ и л ъ его описанія * ) . Ц е р в ы м ъ к р и с т а л л о г р а -
Фическимъ о п и с а н і е м ъ , равно какъ перлымъ нолнымъ х и м и -
ч е с к и м ъ анализомъ этого минерала обязаны мы Гержану. 
У ч е н ы й этотъ публиковалъ свои изслѣдованіа въ 1 8 1 9 г . * * ) . 
П о з ж е Н. Норденшильдь ***) въ своей с и с т е м ѣ , поставилъ 
леполитъ рядомъ с ъ анортитомъ и прибавилъ с л ѣ д у ю щ е е з а -
м ѣ ч а н і е : « Л е п о л в т ъ и м ѣ е т ъ кристаллизацію если ве с о в е р -
« ш е н н о т у - ж е с а м у ю , то по крайней м ѣ р ѣ с х о д н у ю с ъ в р и -
«сталлизаціею амФОделита. М н ѣ к а ж е т с я , ч т о оба эти м и -
«аерала принадлежать къ гоминризматической с и с т е м ѣ и п о -
«тому должны представлять Формы, отличныя отъ Формъ 
« а н о р т и т а , с ъ которымъ соетавъ и х ъ с х о д е н ъ » . В ъ 1 8 э 5 

•) Verzeichniss der in Finnland gefundenen Mineralien, herausgegeben 
von Nils v. \ordenskinld in Helsingfors, den 2 Juli, 1S42 und den 2 Januar 
1852. 

**) Journal für praktische Chemie von O. L. Erdmannund R. F. Marchand, 
1849. Bd. X V I . S, 387. 

***) TJeber da^ atomistisch-rhemische Minera]-System und das Examinations-
System der Mineralien, von Sil* v. HordensWolä, Helsingfors, 18W, S, Ш 
und 15t». 

file:///ordenskinld
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году Адольфъ Норденшильдь ( еынь) въ своемъ основатель-
номъ еочиневіи , описаніе минераловъ, находящихся въ Фин
ляндии, с о о б щ и л ъ результаты в ѣ в о т о р ы х ъ измѣреній , п р о 
и з в е д е н н ы е имъ въ л е а о л в т о в ы х ъ кристаллахъ * ) . 

Одинаковость х и м и ч е с к а г о состава леполита и анортита 
была доказана первоначально Германомъ, но ученый этотъ не 
х о т ѣ л ъ допустить тождественности въ кристаллизаціи о б о и х ъ 
минераловъ; въ кристаллизаціи и х ъ онъ находилъ (ошибочно) 
с у щ е с т в е н н у ю разницу. В о т ъ что именно писалъ объ э т о м ъ 
п р е д м е т ѣ Германъ: 

« Х и м и ч е с к о м у составу леполита соотвѣтствуетъ Формула 

« R S i , - * - R S i , т . е. Формула анортита. Напротивъ кристал-
«лическая Форма леполита отличается отъ Формы анортита . 
« В ъ анортитѣ косвенная конечная плоскость Р наклонена на 
« п р а в о , въ леполитѣ ж е это на оборотъ, т . е. она накло-
« u e u a на лѣво. Итакъ леполитъ есть анортитъ съ кристал-
« л и ч е е к о ю Формою о.іигоялаза >. 

П о этому в о з р о с ъ : с у щ е с т в у е т ъ - л и въ с а м о м ъ дѣлѣ раз-
личіе между кристаллическими Формами леполита и анортита, 
или н ѣ т ъ ? Было интересно для меня разрѣшить п о с р е д -
с т в о м ъ м о и х ъ собственныхъ наблюдевій. Д л я этой цѣли с о б -
ралъ я около 40 леполитовыхъ кристалловъ **) и пе с м о т р я 
па самое тщательное изслѣдованіе, я не моіъ открыть вы-
шеупомянутаю различія между кристаллическими формами 
леполита и анортита, о которомъ говоритъ Германъ. К о с -

*) Beskrifning öfver de i Finland funna Mineialier, af A. v. Nordentkiold, 
Helsingfors, 1855, S. 111. 

**)• Я не могу зд*сь не выразить моей искреннѣйшей благодарности 
II. А . Кочубею, Р. Ѳ. Герману, И. Б. Ауэрд~аху, II. А . Пузыренскому, 
П. В. Ереміьееу и покоіночу доктору Е. И. Рауту, которые предоста
вили въ мое распоряжеиіе всѣ леполитовые кристаллы, находящіоса вт> 
ихъ ми нер.і.іыіыхъ собраніяѵь. 
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веввая конечная плоскость или основной пинакоидъ Р — о Р 
въ кристаллахъ леполита иаклоненъ в ъ т у - ж е с а м у ю с т о 
р о н у , какъ и въ кристаллахъ анортита , и с л е д с т в е н н о , въ 
т о м ъ о т н о ш е н і и , леполитовые кристаллы тождественны с ъ 
анортитовыми. Деклуазо, въ с в о е м ъ классическомъ сочине-
ніи *) равво какъ и Адольфъ Нордепшильдъ, также о г р а н и 
ч и в а ю т с я только срэвненіемъ леполита и анортита , не к а с а 
я с ь положенія косвенной конечной плоскости Р = о Р . 

К р и с т а л л ы леполита отличаются богатствомъ плоскостей; 
они представляютъ не только в с в (за исключеніемъ одной 
« = % Р / 2 ) Формы анортита , но е щ е нѣсколько д р у г и х ъ 
ф о р м ъ , до с и х ъ п о р ъ не замѣченныхъ въ а н о р т и т ѣ , каковы: 
Ѳ = у 3 ' Р , с о в = 4 , Р ' ~ , « — у 2 / Р и ß = 4 ' Р 2 . Г л а в -
н ѣ й ш і я комбинаціи кристалловъ леполита представлены на 
т а б . L X X и L X X I , въ наклонной и горизонтальной проек-
ц і я х ъ , а именно: 

*) Manuel de Minéralogie par A. Det Cloizeaux. Paris, 1862, T o m e p i « -
mier, p. Ш . 
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И з ъ Фигуръ у с м а т р и в а е т с я , что кристаллизація леполита 
въ с а м о м ъ дѣлѣ весьма разнообразна. Раетяжен іе п л о с к о с т е й 
также мвогоразлично, какъ и въ а н о р т и т е ; часто кристаллы 
р а с т я н у т ы по направленію вертикальной о с и и тогда п о л у -
чаютъ видъ п р и з м а т и ч е с к і й , но нередко т а к ж е они р а с т я г и 
ваются по разнымъ д р у г и м ъ направленіямъ, чрезъ что з н а 
чительно затрудняется в х ъ изучевіе . Иногда плоскости г е м и -
и р и з м ъ Т~оэі°' и Ф представляются весьма к о 
р о т к и м и плоскостями, п о ч е м у основной ш ш а к о н д ъ является 
г о с п о д с т в у ю щ и м ъ и самые к р и с т а х ш п о л у ч а ю т ъ т а б л и ц е о б -
разный видъ. Кристаллы леполита в с т р е ч а ю т с я п р е и м у щ е 
ственно в р о с ш и м и въ мзтнитномъ колчедане . О н а часто б ы -
взютъ ограничены плоскостями с о в с е ѵ ь с т о р о н ъ . В е л и ч и н а 
и х ъ различна и нерѣдко весьма значительна (отъ б у л а в о ч 
н о й головки до 5 центиметровъ и даже более въ н а и б о л ь -
ш с м ъ п о п е р е ч н и к е ) . В с ѣ кристаллическія плоскости более 
или м е н е е гладки, в о слабо б л е с т я щ и , п о ч е м у мало п р и 
годны для точныхъ и з м е р е п і й . К р а я во в с е х ъ б о л ь ш и х ъ 
кристаллахъ р е з к и , х о р о ш о выполнены, в ъ м а л ы х ъ ж е к р и 
сталлахъ напротивъ более или м е н е е округлены или к а к ъ - б ы 
сплавлены. Д в о й н и к и в с т р е ч а ю т с я весьма часто; иногда в с е 
кристаллы с п л о ш ь , вывалившіеся изъ разбитаго куска м а г -
нитаэго колчедана, оказываются двойниками. Д в о й н и к и э т а 
образованы по тому ж е с а м о м у закону, какъ и двойники 
анортита: двойниковая поверхность М=со?со ( б р а х и п и н а -
коидъ) и ось в р а щ е в і я линія къ ней п е р п е н д и к у л я р н а я . В ъ 
следствіе такого закона, плоскости oP (Р и Р ' ) о б о н х ъ 
н е д е л и м ы х ъ о б р а з у ю т ъ м е ж д у собою в х о д я щ і е и в ы х о д я щ і о 
углы (ФИГ. 7 и 7 bis). Г л а в н е й ш і е у г л ы , которые о б р а з у -
ю т ъ въ э т и х ъ двойникахъ плоскости о б о и х ъ н е д е л и м ы х ъ 
(допуская для леполита величину у г л о в ъ а н о р т и т а ) , с у т ь 
с л е д у ю щ і е : 
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T : j = 1 2 4 ° 5 3 ' 8" 
/ : ; = 1 1 6 ° 8' 3 2 " 

P : p = 1 7 1 ° 4 0 ' 0" 

С п а й н о с т ь въ л е п о л и т ѣ , п о направленію плоскостей основ
наго пинакоида Р = о Р и брахипинакоида И == соРсѵэ , 

совершенная и п о ч т и одинаковаго свойства. Д р у г и х ъ н а п р а в 
л е н а спайности м в ѣ наблюдать не случилосъ . Пзломъ р а к о 
вистый. П р и разбивавіи кристаллы раскалываются п о ч т и всегда 
п о спайности . Кристаллы леполита с н а р у ж и п о ч т и всегда 
и м ѣ ю т ъ б у р у ю или ч е р н у ю п о б ѣ ж а л о с т ь , жирны и к а ж у т с я 
непрозрачными; во в н у т р е н н о с т и - ж е напротивъ, какъ у ж е 
замѣтилъ и Германъ, они почти безцвѣтны и даже иногда 
прозрачны. Большіе кристаллы бываютъ часто покрыты с н а 
р у ж и весьма тоненькимъ слоемъ змЬевико-образнаго в е щ е 
с т в а , происшедшаго вероятно отъ вывѣтрипанія поверхности 
кристалловъ; э т о - т о вещество и с л у ж и т ь причиною почему 
кристаллы с н а р у ж и к а ж у т с я непрозрачными, въ нѣкоторыхъ 
экземплярахъ оно проникаетъ довольно глубоко во в н у т р е н 
ность (переходы въ линдзептъ) . Блескъ стеклянный. Т в е р 
дость = 6 . Относительный в ѣ с ъ п о опредѣленію Германа,^ 
2 , 7 5 . . . . 2 , 7 7 . 

П о изслѣдогааіямъ Германа, леполитъ , б у д у ч и нагрѣтъ 
въ к о л б ѣ , даетъ только слѣды влажности . Накаливаемый въ 
щ и п ц а х ъ сплавляется трудно только по краямъ въ п р о з р а ч 
ное с т е к л о . В ъ концентрированныхъ к и с л о т а х ъ , в ъ р а з д р о с -
ленномъ видѣ, разлагается . 

П о анализу Германа леполитъ изъ Л о й о и Оріерви с о 
с т о и т ъ и з ъ : 
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Л е п о я в т ъ Леполитъ 
изъ Л о й о . и з ъ , О р і е р п п . 

П о т е р я о т ъ прокаленія . . . 1 . 56 . . . 1 ,50 
К р е м н е з е м а . . 4 2 . 8 0 . . . 4 2 , 5 0 
Глинозема . . 3 5 . 1 2 . . 3 3 , 1 1 
О к и с и желѣза  . . 1 .50 . . . 4 , 0 0 
И з в е с т и . . 1 4 , 9 4 . . 1 0 , 8 7 
Магнезіи  . . 2 , 2 7 . . . 5 / 8 7 
Н а т р а . . . 1 ,50 . . . 1 , 69 

9 9 , 6 9 9 9 , 5 4 

В ъ обоихъ апализахъ отношеніе кислорода R : H : S i r r : 

1 : 3 : 4, что дастъ Формулу R S i -+• R S i , т . е. Ф о р 
м у л у анортита. 

Названіе « Л е п о л и т ъ » произведено отъ г р е ч е с к и х ъ словъ 
ШОІ (корка, скорлупа) и h$sq ( к а м е н ь ) . 

УГЛЫ КРИСТАЛЛОВЪ 1ЕП0ЛИТА. 

Ч т о касается до угловъ л е п о л и т а , то трудно сказать о 
н и х ъ что нибудь вполнѣ опредѣленное , ибо к р и с т а л л н э т о г о 
минерала не годятся для совершенно т о ч н ы х ъ и з м ѣ р е н і й . Н е 
с м о т р я о д н а к о - ж е на это о б с т о я т е л ь с т в о , м о ж н о с ъ в ѣ р о я т -
н о с т і ю предпологать, что углы эти не отличаются о т ъ угловъ 
анортита . Наибольшая часть кристалловъ леполита в н у т р и 

.представляетъ скопленіе с р о с ш и х с я м е ж д у с о б о ю н е д ѣ л и м ы х ъ , 
въ положеніи болѣе или м е н ѣ е у к л о н я ю щ е м с я о т ъ параллель-
н а г о , къ э т о м у обстоятельству п р и с о е д и н я ю т с я двойниковое 
образованіе и разныя друг ія несовершенства кристаллизаціи , 
и т а к и м ъ о б р а з о м ъ п р о и с х о д и т ь т о , что на р а з л и ч н ы х ъ 
к р и с т а л л а х ъ одноименные у г л ы и м ѣ ю т ъ часто весьма р а з -
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личвыя величины. Т а к ж е , въ слѣдствіе подобнаго в н у т р е н -
няго с т р о е н і я , даже й самые куски спайности дѣиаются мало 
надежными; п р и и э м ѣ р е н і я х ъ з н а ч и т е л ь н а ™ количества этихъ 
к у с к о в ъ , я находилъ разности , п р о с т и р а ю щ і я с я до 30 м и -
н у т ъ . Адольфь Норденшильдъ, ж и в ш і й долго въ Финляндіи , 
и п о т о м у бывшій въ с о с т о я н і и собрать на с а м о м ъ м ѣ с т о -
рожденіи л у ч ш і й матеріалъ, даетъ для угла наклоненія двухъ 
плоскостей совершенной с п а й н о с т и (т . е. M : Р) = 9 4 ° 12' . 
Я т а к ж е , какъ среднее изъ результатовъ измѣреній многихъ 
к у с к о в ъ с п а й н о с т и , получилъ этотъ у г о л ъ = 9 4 ° 12 ' , но 
въ одномъ малеяькомъ к р в с т а л л ѣ , и м ѣ ю щ е м ъ очень б л е -
с т я щ і я п л о с к о с т и , нашелъ я для т о г о - ж е наклоненія в е л и 
чину = 8 5 ° 5 0 ' (дополненіе = 9 4 ° 1 0 ' ) , т . е . т у ж е с а 
м у ю величину, какъ въ а н о р т и т ѣ . В о о б щ е вотъ результаты 
м о и х ъ и.тмѣреній * ) . 

M : P. 
№ I = 8oo 5 0 ' 

Д р . к р . =r 8 .> 5 6 ' 
As 2. = 8 5 » 4 2 ' 

Средній = 8 5 ° 4 9 ' 

А . Норденшильдъ = 8 5 ° 4 8 ' 

( В ъ анортвтѣ = 8 5 ° 5 0 ' ) . 

h : P . 

№ 1 = 1 1 5 ° 4 4 ' 
— 3 = 1 1 6 ° 3 ' о ч . х о р о ш о . 

*) Тѣ измѣренія, ври которыхъ отражевіе было удовлетворительно, 
будутъ означены словами; -оч. хорошо- или «дов. хорошо.; прочія из-
мѣренія должно раасматривать посредственным. Всѣ эти измѣренія были 
произведены обыкновоннымг отражательнымъ говіометромъ Вол.шетона; 
инструмента Митчер.шха употребить было невозможно. 



— 302 — 

Д р . в р . = 1 1 6 ° З ' оч . х о р о ш о . 
№ 4 = 4 1 5 ° 4 7 ' 

Средв ій = 1 1 5 ° 5 4 ' 

( В ъ а н о р т и т ѣ 1 1 6 ° V), 

З д ѣ с ь кристаллъ № 3 , который былъ л у ч ш и м ъ изъ в с ѣ х ъ 
м в о ю и з м ѣ р е в н ы х ъ , далъ опять т о - ж е число , какъ и въ 
а н о р т и т ѣ . 

у': Р. 
Л» 3 = 9 8 ° 4 5 ' о ч . х о р о ш о . 

Д р . к р . — 9 8 ° 4 6 ' — — 
» 5 = 9 8 ° 4 6 ' дов . — 

Средній = 9 8 ° 4 6 ' ' 

( В ъ анортитѣ = 9 8 ° 4 6 ' ) . 

у ' : Л ' . 
№ 3 = 4 4 5 ° 1 1 ' о ч . х о р о ш о . 

( В ъ анортитѣ = 1 4 5 ° 1 1 ' ) . 

t : P. 

№ 1 = 138 е 1 1 1 ' дов. х о р о ш о . 
— 3 = 1 3 8 ° 5 ' 

Д р . к р . = 1 3 8 э 1 0 ' 
№ 4 = 1 3 8 ° 1 4 ' 

Средній . = 1 3 8 ° 1 0 ' 

( В ъ а в о р т и т ѣ = 138" 3 2 ' ) . 
t : h. 

№ 1 = 1 5 7 ° 3 9 ' дов . х о р о ш о . 
№ 3 = 1 5 7 ° 5 4 ' 
№ 4 = 1 5 7 ° 3 3 ' дов . х о р о ш о . 

Средній . = 1 5 7 ° 4 2 ' 
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( В ъ анортитѣ = 1 5 7 ° З Г ) . 

t : T. 

№ 4 = 1 4 1 ° 5 0 ' дов. х о р о ш о . 
( В ъ анортитѣ = 1 4 Г 4 6 ' ) . 

Л : М, 

№ 1 г = 8 7 ° 3 2 ' дов. х о р о ш о . 
№ 2 = 8 6 ° 4 5 ' 
№ 3 = 8 7 ° 3 3 ' 
Л » 6 = 8 7 ° 1' дов. х о р о ш о . 

С р е д н і і Г ^ ^7°ЧУ~ 

( В ъ ав ортитѣ = 8 7 ° 6 ' ) . 

К ъ с о ж а л ѣ в і ю я не м о г ъ определить этого угла л у ч ш е . 

T : h. 

№ 4 = Н 9 5 5 4 ' дов. х о р о ш о . 
( В ъ анортитѣ = 1 4 9 ° 3 3 ' ) . 

Г.- Р. 

У- 4 = И 0 ° 4 8 ' дов . х о р о ш о . 
А . Норденшильдъ = 1 1 1 ° 18' 
( В ъ анортитѣ = 1 1 0 ° 40 ' ) . 

Т : М. 

№ 2 = 1 1 7 ' 5 0 ' 
№ 4 = i 1 7 ° 3 0 ' 

С р е д я і й = 1 1 7 ° 4 0 ' 

А . Норденшильдъ = 1 1 7 ° 3 2 ' 

( В ъ анортитѣ = 1 1 7 ° 3 3 ' ) . 

/ • Р. 
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№ 2 = Ш ° 0' 
№ 4 = 1 1 3 ° 3 2 ' 

Средній = 1 1 3 ° 5 1 ' 

A. Норденшильдъ = 1 1 3 ° 4 8 ' 

( В ъ анортитѣ = 1 1 4 ° T). 
I: M. 

№ 2 = 1 2 2 ° 0' 

Л. Норденшильдъ — 1 2 1 ° 4 2 ' 
(Въ анортитѣ = 1 2 1 ° 56 ' ) 

/ . ' А . 
№ 2 = 1 5 0 ° 5 6 ' 

( В ъ анортит* = 1 5 0 ° 5 8 ' ) . 
/' : о ' . 

А. Норденшильдъ — 1 2 3 ° 3 1 ' 
( В ъ анортитѣ = 1 2 3 ° 4 5 ' ) . 

№ 5 = 1 2 5 ° 5 4 ' 
( В ъ анортитѣ = 1 2 5 ° 4 3 ' ) . 

P* : М'. 

№ 2 = 1 1 7 ° 5 0 ' д о в . х о р о ш о . 
( В ъ анортитѣ = 1 1 7 е 4 7 ' ) . 

p': V. 
А. Норденшильдъ — 1 2 3 ° 2 7 ' 

( В ъ анортитѣ = 1 2 3 ° 3 7 ' ) . 
n : p 

JVs 2 = 1 3 3 ° 0 ' 
( В ъ анортитѣ • = 1 3 3 ° 1 4 ' ) . 
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n • M. 
№ 2 == 1 3 2 2 6 ' д о в . х о р о ш о . 

( В ъ анортитѣ = 1 3 2 ° 3 6 ' ) . 
n : к. 

№ 2 = 1 5 1 ° 5 2 ' дов. х о р о ш о . 
( В ъ анортитѣ = 1 5 Г 5 2 ' ) . 

к И. 
Ks 2 = 1 0 4 ° 2 3 ' дов. х о р о ш о . 

( В ъ анортитѣ = 1 0 4 ° 2 8 ' ) . 
а: Т. 

№ 2 = 1 4 4 ° 4 5 ' 
( В ъ ав ортитѣ = 1 4 4 ° 5 0 ' ) . 

о': Р. 
№ 2 = 1 2 2 ° 0' дов. х о р о ш о . 

( В ъ ав ортитѣ = 1 2 2 ° 8 ' ) . 
х': р'. 

А . Норденшильдь — 1 2 8 ° 2 0 ' 
( В ъ анортитѣ = • 1 2 8 ° 3 4 ' ) . 

T : I. 
А . Норденшильдь = 4 2 0 ° 4 6 ' 

И з ъ м о и х ъ и з м ѣ р е в і й , Т : Л / = Ш ° 4 0 ' и I : i f = 1 2 2 ° 0' , 
получается этотъ у г о л ъ = 1 2 0 ° 20'; следственно среднимъ 
ч и с л о м ъ = 1 2 0 ° 3 3 ' . 

( В ъ анортитѣ = 1 2 0 ° З Г ) . 

И такъ у с м а т р и в а е т с я , что многіе углы леполита почти 
совпадаютъ с ъ углами анортита , притомъ эти мвог іе углы 
с у т ь именно т ѣ , которые были получены п р и л у ч ш и х ъ и з -
м ѣ р е н і я х ъ , каковы н а п р . M: P, h: P, у': P , у' : h', 
T : M, I : h. Гt/смавъ Розе , у ж е тотчасъ вое.іѣ анализа 

Ч . I V . 20 
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Германа положительнымъ образомъ выразилъ м н ѣ н і е , что 
леполитъ есть ничто иное какъ авортитъ (* ) . ' 

Д л я лучгааго сравненія угловъ леполита и анортита , я 
прилагаю къ сему п и ж е с л ѣ д у ю щ у ю таблицу . В ъ эту т а б л и 
цу включены также измѣренія Адольфа Норденшильда, онѣ 
отмѣчены буквою H . 

Л е п о л и т ъ . А н о р т п т ъ . Р а з н о с т и . 

M . P 8 5 ° 4 9 ' 
8 5 ° 4 8 ' H . 

Средніи* 8 5 ° 4 9 ' 8 5 ° 5 0 ' — Г 

h : P — 1 1 6 ° 3 ' 
• 1 1 6 ° 3 ' 0' 

y' • P 9 8 ° 4 6 ' 
• 

9 8 ° 4 6 ' 0' 
У' : *' '— 1 4 5 ° 1 1 ' 1 4 5 ° 11' 0' 
t : P — 1 3 8 ° 10 ' 1 3 8 ° 3 2 ' — 2 2 ' 
t : h — 1 5 7 ° 4 2 ' 1 5 7 ° 3 1 ' + ÏÏ' t : T 1 4 Г 5 0 ' 1 4 1 ° 4 6 ' + 4' 
h : M 8 7 ° 1 3 ' 8 7 ° 6 ' + V 
T : h — 1 4 9 ° 2 4 ' 1 4 9 ° 3 3 ' — 9 ' 
T ; P 1 1 0 ° 4 8 ' 1 1 0 ° 4 0 ' + 8 ' 

1 1 Г 1 8 ' H . 1 + 8 ' 

T : M — 1 1 7 ° 4 0 ' 
1 1 7 ° 3 2 ' H . 

Средн іЙ 1 1 7 ° 3 6 ' • 1 1 7 ° 3 3 ' - h 3 ' 

*) G. Base. Das Krystallo-Chemiscbe-Mincralsystem, Leipzig 1852, S. 89. 

**) Здѣсь взято въ соображеніе не среднее число, но результатъ луч-
ліаго яжжѣренія. 
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Л е п о л и т ъ . А й о р т и т ъ . Разности. 

/ : P = 1 1 3 ° 5 1 ' 
1 1 3 ° 4 8 ' Px. 

Средній = 1 1 3 ° 5 0 ' • 1 1 4 ° 7' — 17' 

И — 1 2 2 ° 0 ' 
1 2 1 ° 4 2 ' H. 

Средній = 1 2 1 ° 51 i 1 2 1 ° 5 6 ' — 5 ' 

/ : h = 1 5 0 ° 5 6 ' 1 5 0 ° 5 8 ' — 2 ' 
/' : o' = 1 2 3 ° 3 1 ' H! 1 2 3 ° 4 5 ' — 1 4 ' 
n' p ' = 1 2 5 ° 5 4 ' 1 2 5 ° 4 3 ' - r - 11 ' 
P M'= 1 1 7 ° 5 0 ' 1 1 7 ° 4 7 ' + 3 ' 
v , 
n 

T — 1 2 3 ° 2 7 ' H. '. 1 2 3 ° 3 7 ' — 1 0 ' 
r 
n ; P = 1 3 3 ° 0' 1 3 3 ° 1 4 ' — 1 4 ' 
n M = 1 3 2 ° 2 6 ' 1 3 2 ° 3 6 ' — 1 0 ' 
n к — 1 5 1 ° 5 2 ' 1 5 1 ° 5 2 ' 0' 
к M = 1 0 4 ° 2 3 ' 1 0 4 ° 2 8 ' — 5 ' 
a T = 1 4 4 ° 4 5 ' 1 4 4 ° 5 0 ' — 5 ' 
o' : P = 1 2 2 ° 0' 1 2 2 ° 8 ' — S ' 
X* P ' = 1 2 8 ° 2 0 ' H. 1 2 8 ° 3 4 ' — 1 4 ' 
T / = 1 2 0 ° 2 0 ' 

1 2 0 ° 4 6 ' H. 
С р е д н і й = 1 2 0 ° 3 3 ' • • 1 2 0 ° 3 1 ' + 2 ' 

Е с л и приннять въ соображеніе то обстоятельство , что 
кристаллы леполита для т о ч н ы х ъ измѣревіа мало п р и г о д н ы , 
и что с а м ы я измѣренія были произведены только п р и б л и з и -
тельнымъ о б р а з о м ъ , т о должно с о з н а т ь с я , что р а з н о с т и , не 
с л и ш к о м ъ велики. Н а к о н е ц ъ , т а к ъ какъ х и м и ч е с к і й составь 

20* 
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леполита тождественен! съ составомъ анортита , то невольно 
п р и х о д и ш ь къ заключению, что лепо .штъ есть , въ с а м о м ъ 
д ѣ л ѣ , ничто иное, какъ разность анортита. 

(Liudsayit, Linseit, Linéseit). 
Э т и м ъ пменемъ H. Норденшильдъ иазвалъ у ж е давво одинъ 

минералъ изь рудника Линдзай близь О р і е р в и , в ъ Ф п н л я н д і и , 
но не публиковал* его описаніе . В ъ своей с п с т е м ѣ Я . Нор
деншильдъ п о м ѣ щ а е т ъ его въ отдѣлепіе центадпплоитовъ, между 
к о м п т о в н т о м ъ и пиросклератомъ * ) . 

Перво-е описаніе линдзеита сообщено было К&моненомъ * ), 
но оно весьма неудовлетворительно, какъ въ х и м и ч е с -
к о м ъ , такъ и въ кристаллографическомъ о т н о ш е н і в , 
что заставило Германа сказать: « Д о л ж н о сознаться , 
«Комонена кристаллографическое описан іе линдзеита ие 
« м н о г о т е м н о . Также анализъ его н е в ѣ р е а ъ . Изелѣдѵванвый 
« м н о ю линдзситъ с о д е р ж и т ъ въ е е б ъ болѣе 5 j щ е л о ч е й , 

« которыхъ Комоненъ не нашо.гъ.- Такъ клкъ Комоненъ 
« о п р е д ѣ л и л ъ к р е м н е з е м ъ , неизвѣстно п о ч е м у , чрезъ п о т е р ю , 
«всл-Бдствіе чего количество этого вещества должно было п о л у -
а ч и т с я у него болѣе на т а к о е - к о л и ч е с т в о , въ какомъ щ е -
« л о ч и входятъ въ с о с т а в ь линдзеита, т . е - на 5^. Т а к ж е 
« и прочія составвыя части опредѣлены весьма невѣрно . К о -
« л и ч е с т в о глинозема показано с л и ш к о м ъ велико, н а г р о т и ь ъ 
« к о л и ч е с т в о магнезіи слишкомъ м а л о » . 

*) Ueber das atomistisch-chemiche Mineral-System und das Examinations-
Systemder: Mineralien, von Niltv. Xordenskibld. Helsingfors, 18+9, S 136. 

**) Verhandlungen der ft. К. Mineralegiseheii GJegeltechaft zu St.-Petersburg. 
Jahrgang І Н & , U 2 . 
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П о з ж е , именно въ 1859 году, Германъ *) далъ г о -
дробное опиеаніе и подробный аьалУзъ линдзеита, но не могъ 
с ъ доетовѣрностію опредѣлить кристаллическую систему это
го минерала, а И з ъ мои.хъ и з м ѣ р е н і й » г о в о р и т ь Германъ, 
« в ы х о д и т ь , что линдзегтъ и м ѣ е т ъ о б щ у ю Форму полеваго 
« шпата О д н а к о - ж е я не могу сказать утвердательвымъ о б -
« р а з о м ъ , п р и н а д л е ж а т ь ли линдяенть къ о д н о - п - о л н о ч л с н -
« н ы м ъ или къ д в у - й - о д в о ч л е н н ы м ъ иолевьпіъ ш п а т а м ъ » . 

Я , с ъ своей с т о р о н ы , йзс.іѣдовалъ мпогіе кристаллы лин
дзеита и нашелъ, что о н и , безъ всякаго с о м н ѣ я і я , п р в н а д -
л с ж а т ъ къ т р и к . ш п о м ѣ р н о й с и с т е м ѣ ; р а в я о м ѣ р я о , я нашелъ, 
что оаи, по споой н а р у ж н о с т и и у г л а м ъ , нисколько не от 
л и ч а ю т с я отъ кристалловъ леполита . Некоторые изъ к р и с -
та іловъ линдзеита весьма просты (что бываетъ и п р и лепп-
л и т ѣ ) , представляя комбиаацію Формъ: Т — с о ? ' , I — с о ' ? 
и P ~ о?; другіе же пачротпзъ с т о л ь - ж е сложны, какъ и 
леполитовые кристаллы. Кристаллы липндзевта е щ е менѣе 
годны для т о ч н ы х ъ п з м ѣ р е н і й , нежели леполитовые кристал
лы. Наибольшая часть плоскостей крпсталлсвъ линдзеита 
весьма с о г н у т а , выпукла и вообще съ разными н е р о в н о с т я 
ми и н е с о в е р ш е н с т в а м и , такъ что , при и з м ѣ р е я і я х ъ , т р у д 
но бываетъ вывести что либо м е ж д у собою согласное . Н е 
меиѣе т о г о , въ л у ч ш и х ъ кристаллахъ, которые я м о г ъ в ы 
брать изъ большаго числа экземпляров* , я нашелъ с ъ п о м о щ і ю 
о б ы к н о в е н н а я отражательааго гов іочетра Волластона, олѣ-
д у ю щ і е у г л ы : 

' Journal für praktische Chemie, von О. I. Errfmnnn mul Я . F. Marchand, 
1S4P, l.d. Х Ь Ѵ І , S 893. 
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/ : P. 
№ 1 = 114° 5' 

— 2 = 114° 2 0 ' 

Средній = 114° 1 3 ' 

( В ъ аиортатѣ = 1 1 4 ° 7 ' ) . 

T : P. 
Ks 1 = 110° О ' 
— 2 = 1 1 Г 16 ' дов . х о р о ш о . 
— 3 = 1 1 Г О' 

С р е д в і й = 110° 45 ' 
( В ъ анортитѣ = 110° 40 ' ) . 

Т : И. 
№ 2 = 117° 2 2 ' дон. х о р о ш о . 

( В ъ а н о р т и т ѣ = 117° 33 ' ) . 
Р : М ' . 

№ 2 = 94° 2 8 ' дов. х о р о ш о . 
( В ъ анортитѣ = 94° 10') 

Т : I. 

№ 1 = 120" 3 7 ' 

( В ъ а в о р т п т ѣ = 120° 3 1 ' ) . 

В с ѣ остальные результаты м о я х ъ и з я в р а н і й , с ч и т а ю я 
излиганимъ публиковать, ибо они получены чрезъ и з м ѣ р е н і я , 
весьма веудовлетворительныя. Н о у ж е и данный числа д о с 
таточны для т о г о , чтобы доказать, что углы линдзеитовыхъ 
кристалловъ тождественны с ъ углами кристалловъ л е п о л и т а , 
а следственно и анортита . 

К р и с т а л л ы линдзеита с н а р у ж и б о л ь ш е ю част ію ч е р н ы , но 
въ свИжемъ изломи и м ѣ ю т ъ еѣрый* ц в ѣ т ъ , п е р е х о д я щ і й 
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часто въ ж е л т о в а т о - с е р ы й , б у р о в а т о - е ѣ р ы Й и въ грязный 
п е р с и к о в о - к р а с н ы й . Германь з а м ѣ ч а е т ъ , что кускл лаидзеи-
т а , п р е д с т а в л я ю щ і е послѣдній изъ п о м я н у т ы х ъ цвѣтовъ, 
в м в ю т ь большое с х о д с т в о с ь кусками амФоделата. Линдзеитъ 
непрозраченъ или только просвѣчиваетъ въ к р а я х ъ . Изломъ 
з а в о с п с т ы й , разбивается с ъ б о л ы п и м ъ т р у д о м ъ . В ъ свЪжемъ 
с о с т о я и і и , з а м е ч а ю т с я въ н е м ъ только одни слабыз следы 
соа і іноста а иногда даже и э т а х ъ п о с л е д в и х ъ не у с м а т р и 
в а е т с я . О т ъ нагреванія,! с л е д у я Герману* линдзеитъ делает
ся х р у п к и м ъ и тогда въ немъ обнаруживается явственная 
с п а й н о с т ь , такъ что , при р а з б а в а н і и , онъ распадается на 
листоватые к у с о ч к и . Твердость = 4 4 , 5 . О т н . в ѣ с ъ , по 
опред-ялепію Комонена, — 2 , 7 9 6 , а по определенно Гер
мана — 2 .83 . 

Н о пзс.тедоваяіямъ Германа, м ш і е р а л ъ , нагреваемый въ 
колбе , даетъ много воды. П р и накаливаніи въ открытой т р у б 
к е , часто о б я а р у ж л в а ю т с я следы плавиковой кислоты. Н а 
каливаемый въ щ и п ц а х ъ , онъ сплавляется трудно только но 
к р а я м ъ . С ъ плавпями даетъ реакціи желѣза и к р е м н е з е м а . 
И о р о ш о в ъ минерала с г у щ е н н ы м и кислотами обезцвечиваетея , 
но не вполне разлгается . 

П о анализу Германа, линдзеитъ с о с г о п т ъ изъ: 

Воды. . . 
Кремнезема . 
Глинозема . 
О к и с и желѣза 
З а к и с и железа 
Магнез іи . 
К а л и . . 
Н а т р а . . 

7,00 
42,22 
27,55 

6,98 
2,00 
8,85 

. 3, 
2,53 
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Ф о с ф о р н о й КИСЛОТЫ ! 

І 0 0 Д З 
И з ъ этого анализа Германъ выводить с л е д у ю щ у ю Формулу: 

R S i + R S i + Й 
е. Формулы анортита с ъ однимъ атомомъ воды. 

П о авализу Комонена, составъ минерала с д ѣ д у ю щ і й : 
В о д ы . . . • 6 , 6 2 
К р е м н е з е м а . . 4 7 , 5 0 ч р е з ь п о т е р ю . 
Глинозема . . 3 5 , 2 9 
З а к и с и железа . 7 , 0 3 
Магнез іи . . . 3 , 5 6 

1 0 0 , 0 0 
Ливдзеитъ находится въ Оріерви в м е с т е с ъ л ѣ д н ы м ъ 

нолчедавомъ, желѣзнымъ колчеданомъ, магнитнымъ к о л ч е д а -
н о м ъ , свинцовымъ.блескомъ, леволитомъ, ворд іеритомь , д і о п -
с и д о м ъ и другими минералами. 

И з ъ всего вышесказанваго становится очевидным!- , что 
линдзеитъ, по всей в е р о я т н о с т и , м о ж н о разсматравать какъ 
немБОГО вывѣтрелый и измененный леполитъ . Брейтшуптъ 
у ж е давно в ы с і ш а л ъ это миѣніе ; въ сноей книге * ) , онъ 
выражается по этому предмету с л ѣ д у ю щ и м ъ образомъ: « к р и 
с т а л л ы его (леполита) , превращенные въ змѣевикообразную 
« м а с с у , н а з ы в а ю т с я линдзеитояъ,отъ м Е с т о р о ж д е н і я Л и н д з е й » . 

Т о г о - ж е мнѣнія Густазъ Розе, Науманъ, Раммельзберіъ 
Кеншотъ, Деклуцзо и вероятно мног іе друг іе м:шералоги 
Густавъ Розе * * ) , въ еврей минеральной с и с т е м е , г о в о р и т ь 
между п р о ч и м ъ : 

*) August Breithaupt. Vollständiges Handbuch der Mineralogie. 1847, Bd. 
III, S. 531. 

*") Das Krystallo-Chemische Mineralsystem von Gustav Rose, 1852 S. 89. 
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«Леполитъ изъ О р і е р в и , амФоделитъ изъ Л о й о и Т у н а -
«берга и Валъмстета скаполитъ изъ Тунаберга суть в в -
«что иное какъ а н о р т и т ъ , а л и н д з е и т ъ , розитъ и розеналъ 
« с у т ь болѣе или мгні;е вывѣтрелый а н о р т и т ъ » . 

АнФоделнтъ. 

Э т и м ъ именемъ Н. Норденшильдъ называетъ одинъ м и 
нералъ изъ Л о й о , Г е л ь з и н г е , Паргаса и д р у г и х ъ м ѣ с т ъ Ф и н -
ляндіи. Я Be м о г ъ изслѣдовать амФоделита, по недостатку 
матеріала, но изъ всего, что до сихъ поръ извѣстно объ 
этомъ минералѣ, можно заключить, что оиъ есть разность 
анортита. С а м ъ И. Норденшильдъ изъ своего собственна го 
анализа, выводитъ для этого минерала Формулу анортита. 
В ь 1849 году II. Норденшильдъ^ въ своей минеральной 
системѣ, помтстилъ амФоделитъ рядомъ с ъ анортитомъ, и 
именно между верлитомъ и анортитомъ *). В ъ томъ же го 
ду Германъ **) далъ приблизительный измѣренія и краткое 
описаніе амФоделита. Густавъ Розе, въ 1 8 5 2 году, въ 
своей кристалло-химпчеекой системѣ выразился утвердительно, 
что амФоделитъ есть ничто иное какъ анортитъ; равно-
мѣрно Брукъ и Миллеръ ***), въ т о м ъ - ж е году, пришли 
къ т о м у - ж е самому заключенію. В ъ 1 8 5 5 году, Адольфъ 
Норденшильдъ ****)яубликовалъ довольно подробное описа-

*) Ueber das atomiatisch-chemische Mineral-System und das Examinations-
System der Mineralien, von Xih JSordenskiöld. Helsingfors, 1849, S. 134. 

**) Journal für praktische Chemie von O. L. Erdmann und R. F. Mar
chand, 1849, Bd. XL.VI, S. 891. 

***) H. J . Broocke and *W- H. Miller. An Elementary Introduction to 
Mineralogy. London, 185-2, S. 6V3. 

*•**) Beskrifmiïg ÖfveT de Finland funna Mineralier, af A. Xordemtmd, 

Helsingfors, 1855, S, 1W. and 14 . 
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віе амфоделита, къ которому приложить многія взмѣровія, 
къ сожалѣнію произведенный только однпмъ прикладными 
гоніометромъ (употребить отражательный гоніометръ было 
невозможно). Адолъфъ Норденшильдъ также не думастъ, 
чтобы амФоделитъ могъ образовать самостоятельный впдъ. В ъ 
новѣйшее время почти всѣ авторитеты минералогіи- какъ напра-
м е р ъ : Иауманъ, Деклуазо, Кентотъ, Раммельзбергъ 
и другіе, помѣщаютъ змФоделитъ рядомъ с ъ анортитомъ и 

разсмлтриваютъ его какъ видоизмѣненіе послѣдняго. 
Результаты измѣреній, произведенныя Адольфомь Нор-

0енгаильдомъ и Германомъ, суть слѣдующіе: 

АМФОДЕЛИТЪ. АНОРТИТЬ. 

Ад. ІІордепшильдъ. Гермапъ. Вычислено. 
Т : I — 1 2 0 ° 3 0 ' 1 2 0 ° 3 1 ' 
Р : 1 ~ И Г 5 5 ' 1 1 4 ° 7 ' 
Р Т — 1 1 0 ° 10' 1 1 0 ° 4 0 ' 
Р : W— 9 3 ° 3 6 ' 9 4 ° 2 0 ' 9 4 ° 1 0 ' 
/ ' : о' = 1 2 2 ° 3 4 ' 1 2 3 ° 4 5 ' 
Л / ' : / 123 10' 1 2 1 ° 5 6 ' 
Р : h — — 1 1 5 ° 1 1 6 ° 3 ' 

/>:«/' = - 9 9 ° 9 S ° 4 6 ' 
Адольфь Норденшильдъ паблюдалъ въ амФОделптѣ Формы: 

P = oP, M = сѵэРсѵз, h = оэР'оо, J = rvcP'. / = cvo'P, 
о = , P , w p = P „ ' у = 2,F,oo, « = 2'P'oo, to = 4P,2, 

t = 4,P2 в z — coP'3. Двойники в с т р е ч а ю т с я часто. С п а й 
ность идетъ п о направленно плоскости основнаго пивакоида 
Р — о Р и брахипивакоида M — о=Рсо. С п а й н ы я п л о с к о 
сти п е р е с е к а ю т с я между с о б о ю , п о и з м е р е н і ю H. Норден-
шильда (отца) подъ у г л о м ъ — 93° 36' а п о и з м е р е н і ю 
Германа подъ угломъ — 9 4 М 9 ' . Основная плоскость 
спайности б и в а е т ъ часто покрыта ш т р и х а м и , з а в и с я щ и м и 
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отъ двойиивоваго образованія. Изломъ раковистый. Твердость 
= 5 — 5 , 5 . О т в . в ѣ с ъ , по опредѣленію Я . Норденшильда, 
= 2 , 7 6 3 . Блескъ стеклянный, склоняюидійся къ ж и р н о м у . 
Н е к о т о р ы е а з ъ экземпляровъ с н а р у ж и , совершенно вывѣтре-
лы, почему представляютъ тусклыя п о в е р х н о с т и . В ъ краяхъ 
просвѣчпваетъ . Ц в ѣ т ъ к р а с н о в а т о - с ѣ р ы й , переходящій въ 
г р я з н о - с ѣ р ы й и въ свѣтлый п е р с и к о в о - к р а с н ы й , и н о г д а - ж е 
р о з о в о - к р а с н ы й . 

АмФоделитъ изъ Л о й о (отн. вѣсъ == 2 , 7 6 3 ) , п о анализу 
Н. Норденшильда, состоитъ изъ: 

Кремнезема . . 4 5 , 8 0 
Глинозема . . 3 5 , 4 5 
З а к и с и желѣза . 1 ,70 
Извести . . . 1 0 , 1 5 
М а г н е з і и . . . 5 , 0 5 
П о т е р и отъ прок. 1 , 8 5 

' 1 0 0 , 0 0 

Анализу этому соотвѣтствуетъ Формула: Ca S i - j - A 4 S i , т . е. 
формула апортпта. 

А м Ф о д е л и т ъ в с т р е ч а е т с я также и въ сплошномъ видѣ. 

Сзедвикитъ ( Ы т і Ш ) . 
Э т и м ъ и м е н е м ъ Я . Норденшильдъ назвалъ одинъ изъ м и -

нераловъ ломки Нордъ-Сундсвикъ близь К и м и т о . Адольфь 
Норденшильдъ не думаетъ, чтобы сундвикитъ м о г ъ обра
зовать самостоятельный минеральный видъ и сравниваетъ 
углы его с ъ углами анортита . Деклуазо , въ своемъ 
классическомъ с о ч и н е н і и , описываетъ сундвикитъ какъ види-
иамѣнсніе анортита . 
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И з м ѣ р е в і я , произведенные Адолъфомъ Нордшшилъдомъ съ 
п о м о щ і ю прикладпаго гонкшетра и только и р а б л и з а т е л ь в ы м ь 
образомъ, дали слѣдующіе результаты; 

Сундвикить. Анортитъ 
т I = 1 2 0 ° 18' . . . 1 2 0 ° 31' 

р : I = 1 1 2 ° 34' . . . 1 1 4 ° 7' 

р : T — 1 1 0 ° 42' . . . 1 1 0 ° 40' 

р • M = 9 3 ° 24' . . . 91° 10' 

M I . 1 2 2 ° 29' . . . 1 2 Г 56' 

и : T = 1 1 7 ° 32' . . . 1 1 7 ° 33' 

p . x — 1 2 8 ° 50' . . . 4 2 8 ° 34' 

Кристаллическая система триклипоедрическзя . Твердость 
= 5. . . .5,5. О т н . вѣсъ — = 2,7. С п а й н о с т ь замѣчается 
параллельно плоскости основнаго пинакоида Р = = о Р . И з л о м ъ 
р а к о в и с т ы й . Н о анализу Бонздорфа с у н д в и к и т ь состоитъ изъ 

Кремнезема . . 4 4,82 
Г л и н о з е м а . . . . 30,70 
З а к и с и желѣза . . 3/69 
З а к и с и марганца . . 1,55 

Извести . 6,81 

6,78 

Магнсз іа . . 1,48 

Воды . . . . . 3,38 

99,21 
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ЬХУШ. 
КШОШЛЙТЬ. 

(Xanthophyllit, G. Rose). 

Кристаллическая система: непзвѣстна. 
П о изслѣдовавіямъ Деклуазо, ксантоФііллить, втфоятно, 

оптически одноосевъ, и именно съ- отрицательною о с ь ю . 
Е с л и - ж е онъ оптически д в у о с е н ъ , то оптическія его о с и 
л е ж а т ь весьма близко одна къ другой * ) . Минералъ образуетъ , 
вокругъ плотныхъ неболыиихъ желваковъ талько, к р и с т а л л и 
ч е с к у ю кору , , отъ 3 до 4 линій т о л щ и н о ю , и представлястъ 
шестовато-листоватое сложеніе . С п а й н о с т ь наисовершеннѣі і -
ш а я , по одному иаправленію. Твердость = 6. О т н . вѣсъ = 
3 , 0 3 , 1 . Ц в ѣ т ъ в о е к о в о - ж е л т ы й , склоняющійся къ л и -
м о в п о - ж е л т о м у . В ъ т о н е н ь к п х ъ пластиякахъ ирозраченъ. На 
плоскостяхъ спайности и м ѣ е т ъ перламутровый блескъ. Гус-
тапъ Розе п о л о г а е т ь , что х п м п ч е с к і й составъ ксантофиллвта , 
на основаніи т р е х ъ аналпзовъ Мейтцендорфа м о ж е т ъ быть 
выраженъ с л ѣ д у ю щ е ю Формулою: 

R S i - j - 2 â Ä Ä - f - R Ô 

въ которой R состоитъ существенно изъ Ca и M g . 
Туста-іъ Розе н а х о д и т ь , что КСЗНТОФИ і . іпть имѣетъ 
большое сходство с ъ клинтонитомт», д и с т е р и т о м ъ , сейберти-
т » м ъ , голмезитомъ, и хризоФаномъ * * ) . Дана * * * ) , равно 

*) A. httvloixtoux. Manuel de Mineralogie, Paris Tom" pre.nL«.-
p. 468. 

'*) G. Ron. Anise nach, dem Ural und Altai. Bd. I I , S. 528. 
I. Huna. A System of Mineralogy. ISSV. Volume II. p. 297. 
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какъ и Раммельзбергъ *) описываютъ в с е эти послѣдвіѳ 
минералы какъ разности клинтонита. 

П р е д ъ паяльного т р у б к о ю минералъ дѣлается м у т н ы м ъ и 
непрозрачным*, но не плавится. В ъ горячей соляной кислотѣ 
растворяется весьма трудно. 

Названіе минералу дапо Густавомъ Розе, отъ греческих* 
СЛОВЪ IxvSoç (жеЛТЫЙ) И <pûW.ov (лист*). 

В ъ Росс іи ксантоФпллитъ находится на У р а л е , именно въ 
Ш и ш и м с к и х ъ горахъ, близь З л а т о у с т а . О н ъ былъ открыть, 
опредѣленъ и описанъ Густавомъ Розе. 

Минералъ этотъ, по описанію вышеупомянутаго ученаго, 
образуетъ шаровидная скопленія, около полутора дюйма въ 
поперечникѣ, покрытая на поверхности большимъ количе
ством* маленьких* крйсталловъ магиитааго железняка и 
оставшимся тальковымъ сланцем*, въ котором* эти шаро
видный массы были первоначально в р о с ш и . Плотный талько
вый сланец* образуетъ также ядро шаровидвыхъ массъ, такъ 
что ксантоФиллитъ образуетъ только оболочку ( отъ 3 до 4 
линій толщиною) около плотнаго тальковаго сланца. С а м а я 
ксантоФаллитовая оболочка с о с т о и т * изъ широко-листоватыхъ 
или сворлуповатыхъ недѣлимыхъ, скоаленныхъ между собою 
эксцентрически и на своихъ внутреннихъ концахъ обнару-
живающихъ иногда шестиугольное очертапіе, почему в е р о я т 
но принадлежащихъ къ гексагональной с и с т е м е . Н е д е л и м ы е 
не толсты, но обладаютъ наисовершенпейшею спайностію, п о -
напрзвленію главной плоскости т а б л и ц * . 

Также по изследованію ГустатГРоТе, ксантоѵлллать о к а -
зываетъ с л е д у ю щ і я реавціи: 

*) с. F. RammeUberg. Handbuch der Mineralchemie. Leipzig, I860. S-
Ui. 
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П р е д ъ паяльною т р у б к о ю , будучи вагрѣтъ въ щ п п ц а х ъ , 
минералъ не п л а в и т с я , но дѣлается м у т н ы м ъ и непрозрач-
н ы м ъ . В ъ колбѣ не даетъ возгона. 

В ъ б у р ѣ , въ порошко-образномъ состояніи , растворяется, 
образуя зеленоватое прозрачное с т е к л о , которое п р и о х л а ж -
еніи дѣлается б л ѣ д н ы м ъ . 

Ф о с ф о р н а я соль растворяетъ его медленнѣе, безъ о с а ж -
девія кремнезема, п р и ч е м ъ образуется также прозрачное, 
зеленоватое стекло, блѣднеющее по охлажденіи , но скоро 
становящееся м у т н ы м ъ и опалообразнымъ. 

С ъ содою образуетъ б ѣ л у ю м а с с у . 
В ъ горячей соляной к и с л о т ѣ , размельченный и отмученый 

м и п е р а л ъ , растворяется чрезвычайно трудно и осаждаетъ п р и 
этомъ не много кремнезема. В ъ платиновомъ т и г л ѣ , с м о ч е н 
ный с ѣ р н о ю кислотою, нисколько не разъѣдаетъ употреблен-
наго стекла . 

Мейтцендорфъ произвелъ три анализа, которыхъ р е з у л ь 
таты с у т ь : 

1. 2 . 3 . среднее. 
Магнез іи . . . . 2 1 , 2 4 . . 1 9 , 0 4 . , 1 9 , 4 7 . . 1 9 , 9 1 
И з в е с т и . . . . 1 1 , 3 7 . . 1 3 , 1 2 . . 1 4 , 5 0 . . 1 2 , 9 9 
З а к и с и желѣза . 2 , 1 2 . . 2 , 9 2 . . 2 Д 9 . . 2 ,51 
Н а т р а — . . 0 , 6 7 . . 0 , 6 2 . . 0 , 6 5 
Г л и н о з е м а . . . 4 4 , 0 0 . . 4 3 , 7 3 . . 4 3 , 1 7 . . 4 3 , 6 3 
К р е м н е з е м а . . . 1 7 , 0 5 . . — ' . . 1 6 , 4 1 . . 1 6 , 7 3 
В о д ы . . . . . . 4 , 2 1 . . — . . ' 4 , 4 5 . . 4 , 3 3 

1 0 1 , 1 1 1 0 1 , 7 5 
Густот Розе з з м ѣ ч а е т ъ : 

« И н т е р е с н о т о , что эти анализы ноказываютъ согласованія 
« е остава ксантофиллита съ составомъ минерала и з ъ А м и т и 
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облазь Н ь ю - І о р к а , который Клемсот, Томсонъ и Брейш-
чаумпъ назвали с е й б е р т и т о м ъ , голмезитомъ и хризоФавомъ 
« и который кромѣ того е щ е извѣстенъ подъ именемъ к.іин-
«тонита . Э т о т ъ послѣдвій минералъ, по анализамъ Ричард-
«сона * ) и Платиера **) с о с т о и т ъ именно изъ: 

Магвезіи . . . . 2 4 , 3 • • • 9 f Ö o • . 9 , 8 
Извести . . . . 1 0 , 7 . . . 1 1 , 4 5 . . . 1 2 , 5 
З а к и с и желѣза . 5 ОКИСИ 3 , 8 . . . 4 , 3 
З а к и с и марганца. — . . . 1 ,35 . . . — 
Циркоиовой земли. . — . . . 2 , 0 5 . . . — 
Глинозема 3 7 , 6 . . . 4 і , 7 5 . . . 4 6 . 7 
Кремнезема . 1 7 , 0 . . . 1 9 , 3 5 . . . 2 1 , 4 
Плавиковой кислоты . — . . . 0 , 9 — 
Води 3 , 6 . . . 4 , 5 5 . . . 3 . 5 

9 8 , 2 9 8 , 2 5 9 8 , 2 

Третіе прибавленіе къ бериллу. 

(Часть I , стр . 185; часть I I , стр. 318; часть III , стр . 83). 

1) В ъ о д в о м ъ кристаллѣ берилла изъ Н е р ч и н с к а , который 
былъ прнслааъ м н ѣ м о и м ъ почтеннымъ д р у г о м ъ г. подйод-
в івапкомъ горныхъ инженеровъ Ю. PI. Эііхвальдомъ, я на
ш е л ъ , между многими з а о с т р я ю щ и м и п л о с к о с т я м и , плоскости 
новой дшексалональной пирамиды. Э г и НОВЫЯ ПЛОСКОСТИ п р и -
т ѵ п л я ю т ъ комбинаціопвые края между плоскостями s = 2 Р 2 
и 31 — оо Р и могутъ быть выражены с л ѣ д у ю щ и м ъ з н а к о ь ъ : 

у = 1 4 Р І і 

*} Папа. System of Mineralogie. S. 266. 
*•] Breithaupt. Handbuch der Mineralogie TU. I I . S. 285. 
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П л о с к о с т и дигексагопальной пирамиды у = 1 4 Р - " - л е ж а т ь 
въ т о м ъ - ж е с а м о м ъ п о я с ѣ , въ которомъ находятся у ж е плос
кости x — 3 P \, v = 8 Р ° и w = 12 Р i f . В с ѣ углы я могъ 
и з м ѣ р и т ь довольно х о р о ш о обыкновеннымъ отражательнымъ 
гоніометромъ Волластоиа, ибо плоскости были ровны и блес
т я щ и . Вычисленные и измеренные углы согласовались между 
собою какъ нельзя л у ч ш е , п о ч е м у не остается никакого со-
мнѣнія въ разсужденіи вѣрности знака 14 Р ~ . 

И в ъ отношенія осей главной Формы, 

а : b : b : Ь = 0,498860 : 1 : 1 : 1 

вычисляется: 

Д л я у = 1 4 Р | | . 

jX = 6 3 ° 5 4 ' 3 " . . X = 1 2 7 ° 48 ' 6" 

I F — 8 6 J 2 1 ' 40" . . F — 172 4 3 ' 2 0 " 
2 

\'L — 8 2 ° 4 1 ' 14" . . Z = 1 6 5 ° 2 2 ' 2 8 " 

Д а л ѣ е : 
По приблизительному. 

По вычисленію. измѣреиію. 
у,:Р = 9 7 ° 1 8 ' 4 6 " . . . 97° 2 0 ' 
у : M = 1 7 1 ° 4 9 ' 1 9 " . . . 171° 5 2 ' 
y : s = 1 3 5 ° 5 3 ' 1 8 " . . . 1 3 5 ° 5 5 ' 

У : J ! = 1 2 7 ° 4 8 ' 6" . . . 1 2 7 ° 4 7 ' 
В Ъ A J 

У : У \ 1 7 2 ° 4 3 ' 2 0 " . . . 1 7 2 ° 4 3 ' 
въ Y \ 

К о м б и н а ц і я вышеупомяиутаго кристалла была с . і ѣ д у ю -
щ а я : 

21 
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oP . P . 2Р . 2 Р 2 . Щ . 1 4 Р ~ . о о Р . 
P t и s z у M 

2) В ъ Г о р н о м ъ Ж у р н а л е , 1847 года, Часть I , с т р . 361, 
п о м ѣ щ о п ъ анализъ берилла П. И. Евреинош: 

Кремнезема . . . 65,96 
Глинозема .- . . 20,51 
Берилловой земли. 13,32 
З а к и с и железа . . 1,97 
Извести 
Магнезіи следы 

101,76 

К ъ сожалѣнію П. Ц. Еврсиновъ не далъ н и к а к и м , с в ѣ -
деиій ни о Физическихъ с в о й с т в а х ъ разложсннаго имъ б е р и л л а / 
ни о его месторождении. 

ш х . 
Магвотоый колчеданъ. 

(Magnet-Kies, Werner; Magnetkies, Hausmann. Piliomboëdrisclier 
Eisen-Kies, Mohs; Pyrrhotine, Breithaupt; LeLerkies v. Leonhard; 
hexagoualer Eisenkies, Naumann; Fer sulfuré magnétique, Iluüy.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая с и с т е м а : ш е с т и у г о л ь н а я . 

Главная Форма: шестиугольная пирамида , которой п л о с 
кости наклонены, по и з м ѣ р е п і я м ъ Густапа Роле, въ конеч-
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и ы х ъ к р а я х ъ подъ утломъ = 1 2 6 ° 4 9 ' и въ средпихъ кра
я х ъ подъ угломъ = 1 2 7 ° 5 ' * ) . 

а : b : b : Ь - = 1 , 7 4 0 1 4 : I : 1 : 1 
V . 3 , 0 2 8 0 9 : 1 : î : 4. 

М а г в и т н ы й колчсданъ в с т р е ч а е т с я , большею частію сплош-
н ы м ъ , въ виде зерни.стыхъ, скорлуповатыхъ или плотныхъ 
агрегатовъ . К р и с т а л л ы его весьма редки и и м ѣ ю т ъ таблице-
образный или к о р о т к о - а р и з м а т и ч е с к і й видъ; они представля-
ю т ъ комбинацію o P , . ç o P , или иногда съ присоединеніемъ 
плоскости P, а иногда и ^ Р и Р 2 , С п а й н о с т ь , по направле
нно плоскостей призмы с о р , не совершенная. В ъ скорлупо
в а т ы х ъ к у с к а х ъ являются часто плоскости еонрикосанія, п а -
ралельно о Р , уподобляющіяся п л о с к о с т я м ъ с п а й н о р т и , за 
к о т о р у ю и х ъ прежде и принимали. Х р у п о к ъ . . Твердость = 
3 , 5 . . . 4 , 5 . О т н . в е с ъ = 4 , 4 . . . . 4 , 7 . П о определенно Кеішю-

») Кеннгогпъ получилъ чрезъ измѣреиіе: 
. Р : o P = l l ö o 30 ' 

Р : ~ Р = 1 5 3 о 19' что даотъ д і я Р : о Р = 1 1 6 ° 41 ' 
Если теперь взять с р е д н ю ю велігчину=116° З У 30" за данное, то 

вычисляется : конечно-краевой уголъ=126° S3>, уголь среднихъ к р а -
е в ъ = 1 2 С ° 49' и а : b : b : 0=1,73002 ; 1 : 1 : 1 

\ / ~ 2 , 9 9 2 9 Т : 1 : 1 : 1 . 
С а м ъ - ж е Кеннгдтк принимаеть: конечно-краевой уголъ=12С» 56', 

п-уг'олъ среднихъ краев ь==126° З Т . 
(Uebersidit der Resultate Mineralogischer Forschungen, im Jahre 1S52. 

S. 101.)-
С л ѣ д у я Миллеру, уголъ среднихъ к р а е в ъ = 1 2 С ° 50' , что для угла ко

н е ч н ы х ъ краевъ д а е т ъ = 1 2 6 5 2 * / . 
(С. F. Naumann. Elemente der Mineralogie, 1859 Fünfte Auflage. S. 420.; 
А. Норденшильдь принимаешь совершенно д р у г у ю * о р м у за глав

н у ю , въ которой к о н е ч н ы е края=128<> З Т , среднія к р а я ? = Ш ° 14' и 
а : b : .b : b==l,5071 : 1 : 1 : 1 

V~\, 21135: 1 : 1 : 1 . 
(Beskrifning öfver de с Finland funna Mineralier. of Л. Nordensküild. 

Helsingfors, 1855, S. 32. 
21 
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mu = 4 , 5 8 4 . Ц в ѣ т ъ средпій м е ж д у щ п е Н с о в о - ж о л т ы м ъ и 
м ѣ д в о - к р а с в ы м ъ , с ъ т о м б а к о в о - б у р о ю , с к л о н я ю щ е ю с я къ 
стальносѣрой, п о б ѣ ж а л о с т і ю . Б л е с к ъ м е т а л л и ч е с к і й . И з л о м ь 
м е л к о - р а к о в и с т ы й , переходящій въ неровный. Д ѣ й с т в у е т ъ на 
м а г н и т ь въ различной степени * ) . Х и м и ч е с к і й с о с т а в ъ , по 
н о в ѣ й щ и м ъ изслѣдованіямъ Раммелъзберга **), м о ж е т ь быть 
выраженъ Формулою: 

которая требуетъ: 3 9 , 1 3 % сѣры и 6 0 , 8 7 ж е л ѣ з а . 
Изслѣдованіемъ х и м и ч е с к а г о состава магнитнаго колчедана 

занимались многіе х и м и к и и минералоги, каковы Берцеліуѵъ, 
Стромейеръ, Генрихъ Роге, Густавъ Розе, ірафъ Шва-
готчь, Платтеръ, Брейппауптъ,' Кеннютъ, ф. Кобеллъ 
и въ послѣдпее время Е г о Императорское В ы с о ч е с т в о Гер— 
ц о г ъ Николай Максимиліановичъ ЛейхтепберіскІй ***). М н ѣ н і я 
э т и х ъ у ч е н ы х ъ , касательно х и м и ч е с к о й Формулы м и н е р а л а , 
были весьма не согласны, что побудило Раммелъзберга з а -
пяться снова этимъ вопросомъ с о всевозможнымъ т щ а н і е м ъ . 
Числа для сѣры и желѣза , полученный Е . И . В . Г е р ц о г о м ъ 
Я . И. Лейхтенбсргскимъ подходятъ весьма близко къ т ѣ м ъ , 
которыхъ требуетъ Формула Раммелъзберга, а именно с р е д -
нимъ числомъ изъ м н о г и х ъ анализовъ Г е р ц о г ъ получилъ: 

*) Гаусмачъ замѣчаетъ между прочимъ: «что магнитный колчеданъ 
«дѣйствуетъ въ различной степени на магнить, должно кажется при
п и с а т ь отчасти примѣшиванію къ нему сѣрнаго колчедана. Иногда 
«дѣйствіе это такъ слабо, что даже магнитная стрѣлка не шевелится, 
«или притягиваются магнитомъ самые мелкіе обломки или только по-
«рошокъ минерала Вирочемъ можеть также вліять на это дѣйствіе 
«большее или меньшее окисленіе поверхности». 

*•) Poggendorffs Annaten, 1864, Bd. C X X I , S. 360. 
*+*) Bulletin de l'Académie Imperiale des Sciences de St. Pétersbourg, tome 

V I I , p. 403. 
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сѣры 3 8 , 7 9 7 % и желѣза 6 1 , 1 1 1 * ) . В ъ составь, магнита 
наго колчедана в х о д и т ь иногда до двухъ нроцентовъ ииккеля, 
з а м ѣ ш а ю щ а г о ж е л ѣ з о . 

В ъ кйлбѣ магнитный колчеданъ не и з м е н я е т с я . В ъ стек 
лявной т р у б к ѣ онъ даетъ с е р н и с т у ю к и с л о т у , но н е о б р а -
з у е т ъ возгона. П р е д ъ паяльною т р у б к о ю , на у г л ѣ , въ во-
становительномъ пламени сплавляется въ с е р о в а т о - ч е р н ы й , 
сильно магнитный королекъ. В ъ соляной КИСЛОТЕ р а с т в о 
р я е т с я , отдѣляя с е р н и с т ы й - водородъ и осождая с ѣ р у . 

Названіе « П и р р о т и н ъ » , данное Брейтгауптомъ, произ-* 
ведено о т ъ греческаго слова террор (красноватый) . 

В ъ Р ѳ с с і и магнитный колчеданъ находится на У р а л е и въ 
ФЙНЛЯВДІИ. 

Мегнвтный колчеденъ на Уралѣ. 

Н а У р а л е , слѣдуя Густаву Розе * * ) , встречается магнитный 
колчеданъ весьма редко и постоянно только маленькими м а с 
с а м и , в р о с ш и м и въ г о р н у ю породу . Т а к и м ъ образомъ в с т р е 
чается онъ въ У р е н ь г ѣ близь Златоуста и на Л о б в ѣ . 

В ъ У р е н ы ѣ магнитный колчеданъ, заключаясь въ рогово-

") Герцогь, съ болыпимъ тщаніемъ и по разныш> методамъ, раз-
ложилъ магнитный колчеданъ изъ Боденмайса въ Баваріи, и н а -
шелъ: 

Сѣры. Желѣза. 
38,21 61,11 
38,63 61,13 
39,55 6Ѳ,99 

Среднее = 3 8 , W » | 0 61,34 
61,48 
60,62 

Среднее = 61,111% 
••) Gustav Rote. Reise nach dem Ural und Altai. Bd. I . S. 303 und Bd. I I , 

S. 1 П und 462. 
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обманковомъ сланцѣ, попадается иногда даже въ маленькихт, 
кристаллахъ , которые, п о наблюдеяію Густаоа Розе, п р е д -
ставляютъ комбинацию шестиугольной пирамиды с ъ оспов-
нымъ пинакоидомъ; вслѣдствіе значительнаго растяя;енія п л о 
скостей послѣднсй Формы кристаллы п о л у ч а ю т ъ т а б л и ц е о б -
разпый видъ. Кристаллы эти нельзя и з м ѣ р я т ь , ибо п л о с к о 
сти и х ъ недостаточно б л е с т я щ и и края немного округлены. 
В о внутренности одного изъ такихъ кристалловъ Густавъ 
Розе нашелъ маленькій, сильно блестящій кристаллъ ж е л ѣ з -
наго колчедана (представляющій комбинацію октасдра съ к у -
б о м ъ ) . 

Н а Л о б в ѣ , при Лобвинскомъ, магнитный колчеданъ з а к л ю 
чается въ діоритовомъ порФирѣ, в м ѣ с т ѣ с ъ с ѣ р н ы м ъ к о л ч е -
даномъ. О н ъ попадается здѣсь весьма мелковкрапленнымъ во 
всей м а с с ѣ горной породы и отличается о т ъ с о п р о в о ж д а ю 
щ е г о его сѣрааго колчедана с в о и м ь б у р ы м ъ ц в ѣ т о м ъ и с и л ь -
нымъ магнетизмомъ. 

ЛІагвитиьш колчеданъ въ Фннмндіа. 

Слѣдуя А . Иорденшильду *) мипера.тъ э т о т ъ находится 
здѣсь: въ видѣ грубо кристаллических* м а с с ъ — в ъ Оріерви 
и в к р а п л е н н ы м ъ — в ъ Тамела , Лойо и Паргасъч 

-*) Baskrifmng öfver do i F inland пиша Міишаііеі' of Л. НоЫемШЫ. 
Heisingfors ia%. s. за. 



I X X 

Mr, in и іі колчеданъ, 
(Kupferkies, Werner; Gemeiner Kupfer-Kies, Hausmann; Pura-
midaler Kupfer-Kies Mohs; Chalkopyrit, Clocher, Haidinger; Cui
vre pyritenx, Ilauy; Pxramidal Copper-Pyrites, Phillips; Octahed
ral Copper-Pyrites, or Vellow Copper, Jamson; Towanite, JBrooke 

und Miller; Gelferz.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая с и с т е м а : квадратная (скаленоедрическая 
геміедрія) . 

Главная Форма: квадратная пирамида, по измѣреніямъ 
Гандитвра, с ъ пакловепіемъ плоскостей: въ копсчпыхъ 
краяхъ = 1 0 9 ° 5 В ' и въ среднпхъ краяхъ = 1 0 8 ° Д О ' . 

а : Ь : Ь = 0.98522 : 1 1 1 
1/0,97006 : Г : 1 

Главная Форма представляется часто какъ СФСНОИДЪ 
P . p p . 

- 4 - - а е щ е чаще к а к ъ , комбината .-f-^' — -; д р у п я наи
более ВСТрѢчаНЩІЯСЯ ФОрМЫ Суть: 2РсѵО, о Р , ооР , ООРСѴЭ 
и мног ія скаленоедры. К р и с т а л л ы , чрезъ укорочивавіе и рас
тягивание и х ъ плоскостей, нерѣдко изуродованы и попадают
с я н а р о с ш и м и , по одиночкѣ и в ъ . видѣ друзъ . ДВОЙНЙКП 

г с т р ѣ ч а ю т с я весьма часто , обыкновенно с ъ повторяющимся 
цвойниковымъ образованием* ; неделимые соединены въ пихт, 
г о разнымъ законамъ. Наиболее обыкновенный законъ двоіііш-
ковъ: двойниковая поверхность есть плоскость главной п и р а м и 
ды Р . В о о б щ е кристаллы по перовности , изуродовапности и яру-
г и м ъ песовершенствамъ ихъ. плоскостей и по запуташіости 



— 328 — 

двойниковаго и х ъ образования, представляють м н о г о т р у д н о 
стей для и х ъ изслѣдовзнія. Б о л ь ш е ю част ію мѣдный колчедан* 
в с т р е ч а е т с я с п л о ш н ы м ъ и вкрапленнымъ, а также иногда 
гроздообразнымъ и почкообразнымъ. И з л о м ъ раковистый, п е -
реходящій въ неровный. Ц в ѣ т ъ л а т у н н о - ж е л т ы й , обыкно
венно с ъ золотою и п е с т р о ю н о б ѣ ж а л о с т і ю . Ч е р т а ч е р н а я . 
Непрозраченъ . Б л е с к ъ металлическій . Н е с л и ш к о м ъ х р у п о к ъ . 
Твердость = 3 , 5 . . 4 . О т н . в ѣ с ъ = 4 , 1 . . . 4 , 3 . 
Х и м и ч е с к і й с о с т а в ъ , по анализамъ Гейприха Розе, Гарт-
валя и Бертье, м о ж е т ъ быть выраженъ с л ѣ д у ю щ е ю Фор

м у л о ю : 

С и F e (ИЛИ €ЬГ Щ. 
Минералъ при накаливаніи т р е щ и т ъ , дѣлается - т е м н ѣ е в 

обнаруживает* иногда слѣды с ѣ р ы (въ у г о л ь н о м * т в г л ѣ т е 
р я е т ъ 9 0 / в , Бертье). П р е д ъ паяльною т р у б к о ю , на у г л ѣ , 
плавится довольно легко , с ъ кипѣніемъ и бросаніемъ и с к о р ъ , 
въ ш а р и к ъ , и м ѣ ю щ і й внутри т е м н о - с ѣ р ы й , а с н а р у ж и ч е р 
ный цвѣтъ, ш а р и к ъ этотъ с н а р у ж и шероховатъ и п р и т я г и 
вается м а г п и т о м ъ . П р о с у ш е н н а я проба 'реагирует* с ъ п л а в 
н я м и на мѣдь и желѣзо . В ъ азотной кислотѣ растворяется , 
осаждая с ѣ р у . 

Гаюи и другіе кристаллографы принимали прежде к р и 
сталлическую систему мѣднаго колчедана за п р а в и л ь н у ю , по 
п р и ч и н ѣ малаго уклоненія главной пирамиды о т ъ правильна-
го октаедра. В ѣ р в ы м ъ опредѣленіемъ с и с т е м ы минерала и 
его Формъ обязаны м ы Іаіідиніеру. 

Названіе « х а л к о п и р и т ъ » дано минералу Глоккеромь и 
Гайдитеромъ и произведено о т ь г р е ч е с к и х * словъ -миліс 
( м ѣ д ь ) и тгирігж п и р и т * , въ отношеніи къ с ѣ р в о м у к о л 
чедану) . 
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Мѣдный колчеданъ находится въ Р о с с і и на У р а л ѣ , на 
А л т а ѣ и въ Ф и н л я п д і и . 

Мѣдный колчеданъ ва Уралѣ. 

Медный колчеданъ попадается во многихъ уральскихъ мвд-
н ы х ъ р у д н и к а х ъ , н о , по замѣчанію Густава Розе, только 
въ подчиненяомъ количестве , а не г о е п о д с т в у ю щ и м ъ . О н ъ 
является п р е и м у щ е с т в е н н о с п л о ш н ы м ъ , р е ж е въ- видѣ не 
я в с т в е н н ы х ъ кристалловъ. В п р о ч е м ъ кристаллы довольно зна
чительной величены были находимы въ К и р я б и е с к о м ъ р у д 
н и к е , близь Міасскаго завода. В ъ неболыномъ количестве , 
я р о с ш и м ъ в ъ к в а р ц ъ , в с т р е ч а е т с я онъ также и въ Б с р е з о в -
е к и х ъ золотыхъ п р о м ы с л а х ъ . 

Шдвый колчедавъ ва А.ттаѣ. 

З д е с ь м е д н ы й колчеданъ попадается с п л о ш н ы м ъ въ т р е -
щ и и а х ъ роговаго камня или мелковкраплевнымъ въ т я ж е -
л о м ъ ш т а т ѣ , въ З м ѣ и н о г о р с к о м ъ р у д н и к е . 

Нѣдный колчеданъ въ Финляндіи 

М и н е р а л ъ этотъ находится здѣсь во м н о г и х ъ мѣдныхъ 
р у д н и к а х ъ , п р е и м у щ е с т в е н н о въ О р і е р в и , П и т к а р а т ѣ и д р . 

Второе прибавленіе къ клпнохлору. 

( Ч а с т ь I , с т р . 3 6 8 ; часть I I I , с т р . 2 6 3 . ) 

1. Кочубентъ.. 
У ж е давно получилъ я о т ъ г . подполковника горныхъ 

и н ж е н е р о в ъ " В . П. Барбота-де-Марпи, ПОДЪ именемъ к с м -
м е р е р и т а , несколько кусочковъ н. кристалловъ к р а с и а г о , 
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слюдообразиаго минерала, которые были собраны вадъ во время 
п у т е ш е с т в і я по У р а л у . НЕСКОЛЬКО тогда же произведспныхъ 
мною изслѣдовапій у ж е показали м п ѣ , что минералъ э т о т ъ , 
не с м о т р я на разительное его сходство съ к е м м е р е р и т о м ъ , 
а с е - т а к и отличается отъ этого послѣдняго . Краевым м и п е -
ралъ. о которомъ и д е т ъ р ѣ ч ь , относится къ красному кем-
мерериту точно также, какъ зеленый клинохлоръ къ зс--
лепому пеннину, в по этому требуетъ о с о б е н н а я названія. 
Я предлагаю назвать его « к о ч у б е и т о м ъ » , въ честь высоко -
почтепнаго друга моего П е т р а Аркадіевича Кочубея, к о т о 
рый по своимъ минералогическимъ познаніямъ й любви к ъ 
минераламъ, столько способствовалъ къ развитію м а н е р а л о -
г іп въ нашемъ отечеетвѣ. Л ь щ у себя надеждою, что и м я 
это будетъ охотно принято въ науку минералогами. 

СлѢДуя СВѣдѢніЯМЪ, сообщенпымъ II. П. Барботомъ-де-
марни, кочубеитъ находится въ ю я ш о м ъ У р а л ѣ , именно в ь 
УФалейскомъ о к р у г в , по близости Каркадинской золотоносной 
р о с с ы п и . О н ъ попадается т а м ъ въ столь ж е б о л ь ш а х ъ к р и 
сталлахъ, какъ клинохлоръ въ А х м а т о в с к о й минеральной ко 
п и . К р и с т а л л ы еобраны въ г р у п п ы . Ц в ѣ т ъ минерала какъ 
у кеммерерита , т . е. к е р м я з и н о - к р а е н ы й . Твердость = . 2 . 
относительный в ѣ с ъ , по моему опредѣлевію, = 2 , 6 5 . М я -
г о к ъ . В ъ тоненькахъ листочкахъ г н е т с я . П о д ъ м и к р е с к о -
г п м ъ поляризаторомъ качубеитъ оказывается, безъ всякаго 
с о м н ѣ н і л , оптически двуоснымъ; въ я р к о м ъ перепково-кро-
вяно-красномъ полѣ видны два ш и р о к п х ъ г и п е р б о л и ч е с к и х ! , 
пучка , который удалены довольно далеко одинъ отъ д р у г а я 
il которыми п е р е с ѣ к а ю т с я многіе овальный рздужпыя. кольца. 

Ч т о касается до кристалловъ - к о ч у б е и т а , то они мало 
пригодны для т о а п ы х ъ измѣреній , ибо плоскости почти всег 
да п о к р ы т а ш т р и х а м и и притомъ часто и з о г н у т ы . К р и с т а л 
лы и м & к я ъ и а и с о в е р ш е і ш і . й ш у ю сиавность ио одному -напра-
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вленію. О т д ѣ л е ш ш я по спайности пластинки представляют* 
иногда ш е с т и у г о л ь н у ю , а иногда треугольную Фигуру. Эта 
послѣдняя Фигура п л а с т и н о к * зависит* отъ т о г о , что въ 
кристаллахъ плоскости одной клинодомы, с ъ одной стороны 
кристалла, бываютъ иногда весьма р а с т я н у т ы , отчего прочія 
плоскости укорачиваются и с а м ы й кристаллъ Получает* р о м -
б о е д р и ч е с к у ю н а р у ж н о с т ь . П о в е р х н о с т ь о п т и ч е с к и х * о с е й 
идет* параллельно с ъ одною изъ сторонъ треугольника п л о 
с к о с т и с п а й н о с т и , п о этому к а ж е т с я поверхность о п т и ч е 
с к и х * осей совпадает* с ъ клинодіагональнымъ г л а в н ы м * с ѣ -
ченіемъ (поверхност ію с и м м е т р і и ) . В * ч е т ы р е х * кристаллах* 
м н ѣ удалось приблизительным* образомъ с м ѣ р и т ь , обыкпо-
веннымъ отражательным* гоніометромъ Волластоіш, навло-
неніе одной боковой плоскости къ плоскости спайности и 
найти — 1 1 3 ° 4 0 ' до 1 1 3 ° 56'; это обыкновенный уголъ 
клинохлора csoP : о Р = 1 1 3 ° 57 ' . В ъ о д н о м * и з * п р о ч и х ъ 
кристалловъ я также измѣрилъ подобное ж е наклопеніе и 
нашелъ уголъ = 1 1 1 ° 5 0 ' до 1 1 2 ° 3 ' . У г о л ъ этотъ е щ е 
не былъ наблюдаомъ въ клипохлорѣ и в о о б щ е для плоскости» 
в х о д я щ е й въ его составъ, не получается , простаго знака. 
И з ъ сказапнаго усматривается , что кристаллы кочубеита т р е -
б у ю т ъ болѣе основательнаго опредѣленія , х о т я и м о ж н о п о 
ка предполагать, ч т о они Должны представлять к р и с т а л л и з а 
ции клинохлора. 

2 ) Гессенберіъ *) недавно изслѣдовзлъ въ подробности а 
измѣрилъ кристаллы клинохлора изъ Циллерталя . 

С ъ т ѣ х ъ поръ какъ были сообщены м н о ю первыя обстоя-
тельпыя свѣдѣнія о кристаллах* клинохлора изъ А х м а т о в -

*) Mineralogische Notizen von Friedrich Hessenberg, No. 7, Frankfurt d . 
M. , 1866, S. 28 (Aus den Abhandlungen do'r Senkcnbcrgisclicn Naturfot-
schcmlen Gesellschaft in Frankfurt a. M. Bd^ VT. S. 1). 
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ской копи иа У р а я ѣ и и х ъ у г л а х ъ * ) , по сіе время никто 
еще не могь ви иовѣрить м о и х ъ р а б о т ъ , ни прибавить к ъ 
и и м ъ чего либо н о в а г о . П р и ч и н о ю т о м у , конечно , свойства 
с а м о г о - м и н е р а л а , который хотя и встречается б о л ь ш е ю ч а -
с т і ю окристаллованнымъ, н о , къ с о ж а л ѣ в і ю , въ кристаллахъ 
не пригодныхъ для крйсталлограФическихъ изслѣдованій и 
и з м ѣ р е н і й . Гессенбергъ является теперь п е р в ы м ъ с ъ п о д р о б 
ною кристаллографическою работою о к л и н о х л о р ѣ , которая 
заслуживаетъ т ѣ м ъ большаго вниманія , что относится к ъ 
кристаламъ не У р а л ь с к и м ъ , у ж е м н о ю изслѣдовавнымъ, н о 
Т и р о л ь с к и м ъ . С ъ удовольствіемъ, в и ж у Я, ЧТО Гессенбергъ 
приведенъ былъ въ т ѣ м ъ же с а м ы м ъ р е з у л ь т а т а м ъ , какъ и 
я . Ученый этотъ п и ш е т ъ между п р о ч и м ъ : « Н е д а в н о п о я в и л 
с я здесь въ продаже штуФъ изъ Циллерталя с ъ прекрасно 
о кристаллованвымъ к л и в о х л о р о м ъ , в р е д с т а в л я ю щ и м ъ с о в е р 
шенно ровныя, , блестящія плоскости и новый особенный н а 
р у ж н ы й видъ кристалловъ. Б л и ж а й ш е е изследованіе этого 
штуФа подтвердило однако ж е самымъ отрад н ы м ъ образомъ 
справедливость и точность Кокшарова завлюченій (Mat. z. 
M i n . Russl. , B d . I I , S . 7 , какъ относительно к р и с т а л л и 
ческой с и с т е м ы , такъ и относительно величины у г л о в ъ м и 
нерала» . 

Кристаллы клинохлора изъ Циллерталя оказались весьма 
п р о с т ы м и ; Геесенбнріъ определилъ въ н и х ъ только четыре 
Формы: Р = о Р , f=i Poo (новая ф о р м а , ю = ( с о Р 3 } и 

h — с о Р с о . В ъ этомъ отношеніи они значительно у с т у п а -
ю т ъ н а ш и м ъ кристаляамъ клинохлора изъ А х м а т о в с к о й к о п и , 
в ъ которыхъ определено м н о ю 1 8 , Ф о р м ъ . Циллертадьск іе 

") «Матеріалы для минералогіи Россіи», 1852—1855, Часть I , CTJK 
368. 
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кристаллы дозволяют* однако ж е измѣрять себя , благодаря 
б л е с т я щ и й * и р о в н ы й * п л о с к о с т я м * , весьма т о ч н о . Гессен
бергъ, ч р е з * непосредственное измѣреніе , п о л у ч и л * углы 
весьма х о р о ш о с о г л а с у ю щ і е с я с ъ у г л а м и , вычисленными изъ 
выведеннаго м н о ю отношенія о с е й . Д л я удобнѣйшаго сравне-
н і я , н и ж е поставлены углы Гессенбсрш и мои рядомъ. 

Г е с с е н б е р г ъ . К о к ш а р о в ъ . 
[измѣрено.] [вычислено.] 

Р : f = 9 3 ° 1 9 ' 
P : v = 1 0 4 ° 2 6 ' 
v : f - 1 1 8 ° 0' 

P : h .= 90е 4 ' 

9 3 ° 1 7 ' 4 1 " 
1 0 4 ° 2 2 ' 5 8 " 
1 1 7 ° 5 9 ' 1 4 " 

9 0 ° 0 ' О " 
И з ъ этого сравненія усматривается , что ЦиллертальевіН 

клинохлоръ и м ѣ е т ъ совершенно т в - ж е у г л ы , как* и клино-
х л о р ъ изъ А х м а т о в с к о й копи. 

ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ КЪ СЛЮДѢ. 

( Ч а с т ь П , с т р . 1 и 2 3 5 ) . 

Гессенбергъ *) публиковалъ недавно весьма в а ж н у ю статью 
о с л ю д ѣ . И з ъ наблюдений этого ученаго в ы х о д и т ь , что г о р ь к о -
земистая слюда (б іотитъ) изъ В е з у в і я . н е только гексагональна, 
какъ я доказалъ е щ е въ 1 8 5 5 году * * ) , но что она в м ѣ с т ѣ 
СЪ тѢМЪ представляетъ ромбоедрическую геміедрію. 

Ч р е з ъ непосредственное измѣреніе Гессенбергъ получилъ 
наклоненіе плоскости главнаго рамбоедра къ основному пина-
коиду (нлоскости наисовершеннѣйшей с п а й н о с т и ) R : o R = 

*) Mineralogische Notizen, von Friedrich Bessenberg, Frankfurt a. M. 186G, 
S. 15 Aus den Abhandlungen der Senkenberg'ischeri Naturforschenden Gesell
schaft in Frankfurt a. M . Bd. VI, S. 1." 

**) «Матеріалы для минералогіи Россіи», Часть I I , стр. 241. 
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1 0 0 ° 0' и э т о т ь уголъ припялъ за оспованіе для е в о и х ъ 
вычислений, которыя дали: 

Главная ось = . 4 , 9 1 1 1 2 6 
. К о н е ч н ы й край R — 6 2 ° 5 7 ' О " 
Средній » ü = 1 1 7 ° 3 ' О " 

Такъ какъ Гсссенбергъ отношеніе осей главной Формы б і о -
тпта вычислилъ изъ с в о п х ъ собствепныхъ и з м ѣ р е в і й , а не 
принялъ въ соображеніе мои старыя и з м ѣ р е п і я , то должно 
с о ж а л ѣ т ь , что онъ не публиковалъ с в о п х ъ измѣреній во всей 
подробности. М о и старыя измѣренія п р и н а д л е ж а т ь къ числу 
с а м ы х ъ т о н к и х ъ , и у г л ы , полученные чрезъ эти и з м ѣ р е н і я , 
согласуются между собою какъ нельзя л у ч ш е . Х о т я п о э т о м у 
только послѣдуіощія наблюдения могутъ доказать, которыя 
изъ величинъ наиболѣе удовлетворяютъ п р и р о д ѣ , в с е - т а к и 
пріятно в и д ѣ т ь , что величины, полученныя Гессепбергомъ 
отличаются весьма мало о т ъ м о и х ъ ; т а к ъ н а и р и м ѣ р ъ , для 
иаклоненія плоскости о = ?

з Р 2 къ основному пинакоиду 
P = oR полученно м н о ю я е с ь м а точно = 1 0 6 ° 5 3 ' 5 0 " , 
п о ч е м у , если этотъ уголъ взять за основаніе для вычислений, 
то п о л у ч и т с я : 

Главная ось = 4 , 9 3 7 0 4 
Конечный край R = 6 2 ° 5 5 ' 1 2 " 
Среде ій » R = 1 1 7 ° 4 ' 4 8 " 

И такъ только 0 ° 1' 4 8 " разницы въ сравнеши с ъ у г л а м и 
Гессенберга. 

Я приведу здѣсь всѣ мои старыя и з м ѣ р е н і я , которыя въ 
новѣйшее время еще нѣсколько дополнепы. Оиисанныя п р е ж д е 
м н о ю Формы.біотита Р , И , о , t, и Л , въ гексагональной 

системы получатъ с л ѣ д у ю щ і е знаки: Р.— о Р , Л / = г ^ Р 2 , 
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о = - Р 2 , t = -Р2 и h == ооР2. Результаты измѣреній 
с у т ь * ) : 

о : Р 

№ 1 = 106° 5 3 ' 0 " оч , х о р о ш о . 
Д р . к р , = 106° 54 ' 3 0 " - — 

№ 4 = 106° 54 ' 0 " изрядно. 
Средній = 406° 5 3 ' 5 0 " 

о : о {конечный к р а й ) . 

№ 1 = 122° 5 0 ' 2 0 " оч . х о р о ш о . 

о : M (надъ М) 
№ 4 = 154° 2 9 ' 3 0 " о ч . х о р о ш о . 

Д р . к р . = 154° 28 ' 3 0 " изрядно. 

Средній = 154° 2 9 ' О " 

Оі : Ä 2 

№ 1 = 118° 3 7 ' 0 " изрядно 

M : M (конечный край) 

Ш 1 = 120° 4 4 ' 3 0 " х о р о ш о . 

M : M (дополненіе) 

Ks 1 = 59° 1 5 ' 30 изрядно. 

Ks 1 . = 119° 3 7 ' . 3 0 " оч.. х о р о ш о . 
Д р . к р . = 119° 3 8 ' 0 " изрядно. 

С р е д н і й Г ^ Т і 9 ° 3 7 ' 4 5 " 

') Здѣсь кристаллы будутъ означены № 1 Д» 2 и-т. д., а степень 
отражепія плоскостей —словами: очень хорошо хорошо п изрядно. 
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M : h (дополнсніе) 

№ 1 = 6 0 ° 2 2 ' 0" х о р о ш о . 
№ 3 = 6 0 ° 2 2 ' 0" — 

Средній = 6 0 ° 2 2 ' О " 

И : Р 

№ 1 = 9 8 ° 3 8 ' 3 0 " х о р о ш о . 
№ 3 = 9 8 ° 4 0 ' 4 0 " — 

Средвій = 9 8 ° 3 9 ' 3 5 " 

M : Р (дополневіе) 

M 1 = 8 1 ° 2 2 ' 3 0 " х о р о ш о . 
Д р . к р . = 8 4 ° 2 2 ' 1 0 " изрядно. 

№ 2 = 7 Г 2 2 ' 0" — 
Д р . к р . = 8 1 ° 2 0 ' 0" — 

С р е д н і а = 8 4 ° 21* 4 0 " 

h : P 

JYs 1 = 9 0 ° , О ' 0" х о р о ш о . 
— 3 = 9 0 ° О ' 0" изрядно. 

Средній = ^ 0 ° О ' О " 

Измѣренные м н о ю кристаллы были превосходно образованы, 
что у ж е отчасти показывает* уголъ h : Р , ибо и н с т р у м е н т ъ 
[Митчерлиха гоніометръ) далъ для этого угла ровно 9 0 ° 
О ' 0", п р и безукоризненности о т р а ж е н і я . І н ѣ к а ж е т с я , что 
Гессепберга кристаллы были менѣе с о в е р ш е н н ы , потому что 
о н ъ для т о г о ж е наклоненш получидъ у г о л ъ = 8 9 ° 5 4 ' . 

Е с л и поставить теперь рядомъ измѣренные м н о ю углы с ъ 
вычисленными изъ моего отношенія осей ( « = 4 , 9 3 7 9 4 ) , т о 
п о л у ч и т с я : 
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По вычислений. По изміъренію. 
о : Р = 1 0 6 ° 53', 5 0 " .. . . 1 0 6 ° 5 3 ' 50" 
о : о 

К о н е ч н . край t= 1 2 2 ° 5 0 ' 1 0 " . . , 1 3 2 ° 5 0 ' 2 0 " 

о : M 
Н а д ъ M = 1 5 4 ° 2 8 ' Ô " . . . 1 5 4 ° 29 ' 0" 

: К = 1 1 8 ° 3 4 ' 5 4 " . . . 1 1 8 ° 3 7 ' 0" 
M ; M 

К о н е ч н . край — 1 2 0 ° 4 4 ' 5 4 " . . . 4 0 Г 44' 3 0 " 

Ы : M 
Дополненіе 

= 5 9 ° 1 5 ' 6 " . . . 5 9 ° 1 5 ' 3 0 " 

zzz 1 1 9 ° 3 7 ' 3 6 " . . , 1 1 9 ° 3 7 ' 4 5 " 
Mt : h2  

Дополненіе 
= 6 0 ° 2 2 ' 2 4 " . . . 6 0 ° 22'- 0 " 

M : P = m° 3 8 ' 1 1 " . . . 9 8 ° 3 9 ' 3 5 " 
M : P 
Н а д ъ M = 8 1 ° 2 1 ' 4 9 " . . . 8 Г 2 1 ' 4 0 " 

h : P = 9 0 e 0' 0 " ' . . . 9 0 ° 0' 0" 

Гессенберіъ, въ своей превосходной статьѣ, совокупилъ всѣ 

до сихъ поръ извѣстпыя Формы біотита и прлучилъ н и ж е -
слѣдующій рядъ: 

2 2 
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i = £ a : Ъ : j Ь -г. в) ^ P 2 

( V a i p 2 
8 ^ i 

Б р о м ѣ э т и х ъ Формъ Гессенбергъ даетъ е щ е - Р 2 ^ Р 2 , 
5 р 2 и — - R , но онъ с ч и т а е т * в х ъ с о м н и т е л ь н ы м и , 
з * 

Е с л и мы теперь означимъ в ъ р о м б о э д р ѣ R : конечные края 
чрезъ Х . и средніе края чрезъ Z , въ каждой п и р а м и д ѣ m P 2 
конечные края чрезъ Y и средніе края чрезъ Z , и наконецъ 
наклоненіе плоскости къ вертикальной оси а чрезъ г, и н а -
клоненіе конечнаго края къ т о й ж е о с и чрезъ г , то п о л у -
ч и м ъ чрезъ вычисленіе изъ моего отношенія о с е й : 
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Окончательно прилагаю я сравнительную таблицу, въ к о т о 
рой наклоненіе в с ѣ х ъ плоскостей къ основному пинакоиду Р = 

2 2 * 



о R вычислено в з ъ Іессепберт и моего отвошенія о с е й , R 
ирисовому плевы у г л ы , подученные чрезъ непосредственное 
измѣреиіе . 

Плоскости. 

наклонепіе къ обнови, пиеакоиду р — O R , 

Плоскости. 
Гѳссенбергь 

вычисляетъ. 
Кокшаровъ 
вычисляетъ. П о измѣренію. 

R 1 0 0 ° 0 ' 0" 9 9 ° 5 6 ' 5 1 " 9 9 ° 4 0 ' М а р и н ь я к ъ . 
1 0 0 ° О ' Г е с с е н б е р г ъ . 

Л==ооР2 9 0 ° 0' 0" 9 0 ° 0' 0" 8 9 ° 5 4 ' Г е с с е н б е р г ъ . 
9 0 ° 0 ' К о к и а р о в ъ . 
9 2 ° 5 5 ' Филл&пс-ь . 4 Р 2 9 2 ° 5 4 ' 5 1 " 9 2 ° 5 3 ' 5 4 " 
9 0 ° 0 ' К о к и а р о в ъ . 
9 2 ° 5 5 ' Филл&пс-ь . 
9 2 ° 3 2 Т е с с е а б е р г ъ . 
9 5 ° 3 7 ' М а р и н ь я к ъ . 2 Р 2 9 5 ° 4 8 ' 4 8 " 9 5 ° 4 6 ' 5 5 " 
9 2 ° 3 2 Т е с с е а б е р г ъ . 
9 5 ° 3 7 ' М а р и н ь я к ъ . 

9 8 ° 4 0 ' 58'* 
9 8 ° 5 3 ' Г е с с е н б е р г ъ . 
9 8 ° 2 3 ' М а р и н ь я к ъ . 
9 8 ° 4 0 ' Ф и л л и п с ъ . 
9 8 ° 4 0 ' Г. Розе . 

М = * Д Р 2 9 8 ° 4 0 ' 58'* ^ 3 8 4 1 " 
9 8 ° 5 3 ' Г е с с е н б е р г ъ . 
9 8 ° 2 3 ' М а р и н ь я к ъ . 
9 8 ° 4 0 ' Ф и л л и п с ъ . 
9 8 ° 4 0 ' Г. Розе . 
9 8 ° 3 8 Т е с с е н б е р г ъ . 

* 98 в39'«огааровъ. 
9 8 ° 3 8 Т е с с е н б е р г ъ . 

* 98 в39'«огааровъ. 
Р 2 Ю Г 3 0 ' 3 3 " Ю Г 2 6 ' 5 4 " Ю Г 1 8 ' Г е с с е н б е р г ь 

о = % Р 2 1 0 6 ° 5 9 ' 3 " 1 0 6 ° 5 3 ' 5 0 " 1 0 7 ° 2 ' Г е с с е н б е р г ъ . 
1 0 6 ° 5 4 ' К о к ш а р о в ъ . 
1 1 4 ° 3 0 ' Ф и л л и п с ъ . 

1 0 7 ° 2 ' Г е с с е н б е р г ъ . 
1 0 6 ° 5 4 ' К о к ш а р о в ъ . 
1 1 4 ° 3 0 ' Ф и л л и п с ъ . 1 1 4 ° 3 6 ' 5 2 " 1 1 4 ° 2 9 ' 4 8 " 

1 0 7 ° 2 ' Г е с с е н б е р г ъ . 
1 0 6 ° 5 4 ' К о к ш а р о в ъ . 
1 1 4 ° 3 0 ' Ф и л л и п с ъ . 
1 1 4 ° 3 9 ' Г е с с е н б е е р ъ . 

; Р 2 1 2 1 ° 2 5 Ч 2 " "91° 1 6 ' 5 0 " 1 2 Г 2 3 ' Г е с с е н б е р г ъ . 



(Samarskit, И. Rose; Uranotantal, G. Rose; Uroilmeuit, Hermann ) 

Кристаллическая с и с т е м а : в е р о я т н о р о м б и ч е с к а я 

Главная Форма: вероятно подобна главной Формѣ к о л у м 
бита. 

К р и с т а л л ы р ѣ д к и , п л о с к о с т и и х ъ матовы -и вообще к р и 
сталлы эти х у д о образованы. С у д я по н а р у ж н о с т и , плоскости 
кристалловъ представляютъ т у ж е с а м у ю с и м м с т р і ю въ и х ъ 
р а с п о л о ж е н а , какъ плоскости колумбитовыхъ кристалловъ, 
с ъ которыми кристаллы с а м а р с к а т а попадаются т е с н о 
с р о с ш и м и с я , взаимно проростая одинъ другаго . О б ы к 
новенно минералъ образуетъ плоскія зерна , величиною 
въ о р ѣ х ъ , рѣже болѣе. Твердость = 5 . . . 6 . Относительный 

л о м ъ п л о с к о - р а к о в и с т ы й , весьма б л е е т я щ і и , Минералъ 
непрозраченъ и х р у п о к ъ . Х и м и ч е с к і й с о с т а в ъ , по и з с л ѣ -
доваяіямъ Гейнриха Розе, Н. А . Перетца, Хандлера, 
Германа, Финкенера й Стефанса представляетъ соединевіе 
4 8 ° / 0 до 5 6 ° / о подніобовой кислоты (съ небольшою п р и м е с ь ю 
вольфрамовой кислоты) с ъ 1 0 ° / о до 1 6 ° / 0 закиси ж е л е з а , 
1 1 7 0 до 1 7 % урановой окиси и 8 ° д до \Ъ°/0 иттровой 
земли; къ э т о м у присоединяется е щ е в е я н о г о закиси м а р 
ганца, и з в е с т и , магнез іи , цврвоновоЙ кислоты, торовой з е м 
л и , церіеной закиси и оловянной к и с л о т ы , равно какъ с л ѣ -

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
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ды окиси м ѣ д и „ С л е д у я Герману, у р а я ъ в х о д и т ь въ с о с т а в ь 
въ видѣ закиси , а не въ виде о к и с и . Точно т а к ж е т у с о 
ставную ч а с т ь , которая выше названа подніобовою кислотою, 
с ъ небольшою п р и м е с ь ю вольфрамовой к и с л о т ы , Германь 
принимаетъ за ніобовую кислоту с ъ малою п р и м е с ь ю и л ь м е -
новой кислоты. Гейирихъ Розе полагаетъ , что значительная, 
часть подніобовой кислоты замѣщена въ самарскитѣ у р а н о 
вой о к и с ь ю . 

В ъ К о л б я , при нагрѣваніи, саморскитъ немного т р е щ и т ъ , 
т л ѣ е т ъ , п р и ч е м ъ разрывается и дѣлается ч е р н о г а т о - б у р ь ш ъ . 
П р е д ъ паяльною т р у б к о ю сплавляется п о краямъ въ черное 
стекло. С ъ б у р о ю , получается стекло , во в н ѣ ш н е м ъ пламени 
желтовато-зеленое до красноватаго, а во в н у т р е н н е м ъ ж е л 
тое до зеленовато-чернаго , которое , отъ п е р е м ѣ ж а ю щ а г о с я , 
пламени , делается непрозрачньшъ и ж е л т о в а т о - б у р ы м ъ . 

Фосфорная соль , въ о б ѣ и х ъ п л а м е н я х ъ , даетъ и з у м р у д н о -
зеленый королекъ. С ъ содою на платиновой пластинке о б н а 
р у ж и в а е т с я содержаніе марганца . В ъ п о р о ш к е минералъ 
растворяется въ хлористо-водородной кислоте т р у д н о , но 
совершенно , нричемъ получается зеленоватая жидкость . В ъ 
с е р н о й кислоте раствореніе происходитъ л е г ч е . 

М и н е р а л ъ , описанный Германомъ подъ и м е н с м ъ «Итро-
ильменита», но м н е н і ю братьевъ Густава и Гейнриха Розе, 
тождественнднъ с ъ самарскитомъ и , с л е д у я Густаву Розе, 
и м е е т ъ Форму колумбита. Гейнрихъ Розе полагаетъ, ч т о 
существованіе ильменія и ильменовой кислоты л и ш е н о о с н о -
ваиія, ибо с м е с ь ніобовой и вольфрамовой кислоты обнару-
живаетъ свойства предполагаемой ильменовой к и с л о т ы . Гейі^ 
рихъ Розе, изедедовалъ итроильменвтъ Германа и в а ш е л ъ 
«ъ н е м ъ ніобовую и вольфрамовую кислоты, но нисколько 
титановой кислоты, иочему д у м а е т ъ , что даииыя Германа, 
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касательно урана и итровой з е м л и , не вѣрны. *) Германъ 
напротив* продолжает* удерживать самостоятельность и х и 

мическую особенность итроильменита , который, как* онъ 
говорить, попадается не въ т о й я м ѣ , г д Ь добывается с а м а р -
с к и т ъ , но въ д р у г о й . 

В ъ Р о с с і и самарскитъ находится на У р а л ѣ , именно въ 
И л ь м е н с к и х ъ г о р а х * , п о близости Міасскаго завода. 

О т к р ы т і е м ъ самарсвита, равно какъ е г о п е р в ы м * науч

н ы х * изслѣдовавіемъ обязаны мы Густаву рте который въ 

1 8 3 9 году онисалъ этотъ м и н е р а л ъ весьма подробно подъ 

именем* «Уранотаитала» * * ) П о с л ѣ д у ю щ і е подробные х и -
мическіе анализы, произведеные въ 184-7 году Я . А. Пе-
ретцомъ и Варнумомъ ***) аоцъ рукоВОДСТВОМЪ Гейнриха 
Розе, показали, что м и н е р а л * тантала не содержит* , п о ч е 

м у Гейнрихь Розе, чтобы избѣжать названія, у ж е н е с о о т -
вѣтствующаго болѣе природѣ' минерала, предложилъ для это 
г о послѣдвяго новое имя «самарскитъ», въ честь бывше

г о тогда начальника штаба корпуса г о р н ы х ъ инженеров* ге -
вералъ -маіора (нынѣ генералъ^лейтенанта) ^Василія Евірафо-
вича Самарскю. Гейнрихь Розе выразился тогда ПО этому 

предмету слѣдующимъ образомъ: 

« Д л я этого замѣчательнаго минерала у ж е не годятся б о -
« л ѣ е , ни названіе уранотанталъ, данное м о и м * б р а т о м * тогда , 
* когда е щ е ніобовая кислота не была различена отъ танта
л о в о й к и с л о т ы , ни Германа назнаніе И т р о и л ь м е н и т ъ . Т е п е р ь 
« м о ж н о бы было назвать ископаемое ураноніобитомъ, но и 

*) Vergl.Handbuch der Mineralchemie von Hommelsberg. I860, Leipzig, 
S. 39Э. 

**) Poggendorffs Annaien, 1839, Bd. X L V I I I , S. 555.. 
• • • ) PoggendorlTs Annaien, 1Ö47, Bd L X X I , S. 157. 
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«это и м я б у д е т ъ невыгодно, тіотому что Гайдитеръ назвадъ 
« н о і б й т о и ъ К о л у м б и г ь изъ Баваріи и С е в е р н о й А м е р и к и » . 

« Я предлагаю по этому названіе уранотангалъ з а м е н и т ь 
« Самарскитомъ, въ честь Г. Самарскою, благодаря благо-
* склонно стикотораго предоставлено было въ м о е р а с п о р я ж е -
« и і е значительное количество минерала , давшее м н ѣ возмсйк-
« н о с т ь совершить эту р а б о т у . Г.- Самарскій оказалъ с и -
« б и р с к о м у горному дѣлу с у щ е с т в е н н ы я у с л у г и , почему я 
« д ѣ й с т в у ю , кажется въ д у х ѣ перваго открытеля м и н е р а л а , 
«называя этотъ послѣдній по имени «. Самарскаю.» 

С а м а р с к и т ъ н а х о д и т с я въ И л ь м е н с к и х ъ г о р а х ъ в р о с ш и м ъ 
въ к р а с н о в а т о - б у р о м ъ полевомъ гапатѣ, в м е с т е с ъ к о л у м б и -
т о м ъ , э ш и н и т о м ъ , монацитоидомъ и черною с л ю д о ю . С у щ е 
ственныя его свойства были у ж е давольно подробно описаны 
выше въ о б щ е й х а р а к т е р и с т и к е , п о ч е м у и з л и ш н е - б ы б ы л о 
здѣеь обратлатьея к ъ н и м ъ снова. К р и с т а л л ы самарскита и м ѣ -
ю т ъ совершенно т у - ж е « ю р к у вамъ колумбитовые кристаллы т о й -
ж е м е с т н о с т и . Т е с н о е сростаніе и взаимное в р о р о с т а н і е к р и 
сталловъ самарскита s% кристаллами колумбита , конечно, в е с ь 
ма замечательно. П р и разбитіи кристалла с а м а р с и к г а я л я к о л у м 
б и т а , часто иахс-дятъ, что одна половина разбитаго к р и с т а л л * 
состоитъ и з ъ самарскита , а другая изъ к о л у м б и т а . Э т и п о 
ловины резко отличаются одна о т ъ д р у г о й т е м ъ , что изломъ 
самарскита раковистый, с ъ с и л ь п ы м ъ -стекляннымъ блескомъ, 
тогда какъ изломъ колумбита з а н о з и с т ы й , более или м е н е е 
т у с к л ы й и металловидный. П о своей н а р у ж н о с т и кристаллы 
самарскита представляютъ некоторое сходство с ъ к р и с т а л л а 
м и эйксенита и з ъ А р е в д а л я . 

П о з а м е ч з н і ю Геынриха Розе *) с а м а р с к и т ъ попадается , 

V Poggeudorf's Ащіаіеп, 1863, Bd. СХѴШ, S. 497. 
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безъ е о м а ѣ н і я , с ъ первоначальными ого .свойствами, а не 
такъ какъ многіе к о л у м б и т ы , которые отъ дѣйствія атмос
феры и в о д ы разложились. П о этой п р и ч и в ѣ его отвосптель-
ный в ѣ с ъ почти всегда одинъ и т о т ъ - ж е , по опредѣленію 
Гейнриха Розе = 5 , 6 до 5 , 7 . С а м а р с к и т ъ , при накаливаніи, 
представляете моментное свѣтовое явлепіе, подобво г а д о л и -
н и т у , о р т и т у , чевкиниту и нѣкорымъ другимъ минераламъ. 
В ъ необозжённомъ с о с т о я я і и , х о т я трудно, но растворяется 
въ хлористоводородной к и с л о т ѣ ; н о онъ т е р я е т е это свой
ство по врокаленіи. П о прокаленіи самарскитъ получаетъ 
меньшую плотность . В ъ э т о м ъ отношеніи онъ содержится 
совершевяо ж - о б о р о т е въ сравненія съ .гадѳлинитомъ, и проч . 
Генрихъ Розе для относительного вѣ<а самарскита нашелъ: 

Предъ прокаленіемъ. ІІослѣ прокаленіл. 
О т в . в * с ъ = . 5 , 6 1 7 5 , 4 8 5 . . . 5 , 4 - 0 7 . . . 5 , 3 7 3 

5 , 7 1 5 5 , 3 7 3 

П о т е р я въ абсвлютномъ в ѣ с ѣ здѣсь менѣе значительна. 
H. А . Перетцъ *) произвелъ ПОДЪ ру'КОВОДСТВОМЪ Ген

риха Розе, три анализа с а м а р с к и т а , результаты к о т о р ы х ъ 
с у т ь : 

Подніобовой кислоты . 
Магнез іи . . . • 
И з в е с т и с ъ закисью 

м а р г а н ц а . . . . 
З а к и с и ж е л ѣ з а . 
Урановой окиси . . 

1. I I . I I I . 

5 6 , 3 8 . . 5 6 , 0 0 . . 5 5 , 9 1 
0 , 8 0 . . 0 , 7 5 . . 0 , 7 5 

0 , 9 2 . . 1 , 0 2 . . 1 , 8 8 
1 5 , 4 3 . . 1 5 , 9 0 . . 1 5 , 9 4 
1 4 , 1 6 . . 1 6 , 7 0 . . 1 6 . 7 7 

*) Poggendorffs Адпзіеп, 1 8 « . Bd. L X X J , S. 1S7. 
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Итровой земли 
Окиси мѣди 

0,15 . . 11,04 . . 8,36 
— . . слѣды . . — 

96,84 101,41 99,61 

Въ послѣдствіи Хакдлерь въ свою очередь произвелъ также 
два анализа самарский и получнлъ: 

Подніобовой кислоты 
Вольфрамовой кислоты 
Оловянной кислоты. 
Урановой окиси 
Закиси желѣза. . 
Закиси марганца . 
Окиси мѣди 
Итровой земли. . 
Извести. . ; . 
Магнезіи . . . 

I . 

54,92 

0,75 

17,87 
16,00 

0,42 

5,10 
0.55 
0,31 

И . 

55,28 
0,48 
0,26 

20,56 
14.09 

0,69 
0,07 
4,72 
0,33 
0,22 

95,92 96,70 

За СЙМЪ анализы самэрскита были произведены, также 
ПОДЪ руководствомъ Генриха Розе, Финкенеромъ и Стефан-
сономь, которые получили: 

Финкенеръ. Кислор. 

Воды 
Подвіобовой Кислоты 
Вольфрамовой кислоты 
Урановой окиси . . 
Цирконовой кислоты 
Оловянной кислоты . 

земли . . 

0,45 
47,47 

1,36 
11,60 

4,35 
0,05 
6,05 

9.20 
0.28 
1,93 
1,15 
0,01 
0,72 

СтеФансъ. 

0,40 

50,17 

.11,08 
, 4,25 

0,63 
5,55 
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И т р о в о й земли . 
Ц е р і е в о й закиси. 
З а к и с и желѣза . 
З а к и с и марганца. 
О к и с и м ѣ д и 
Магнез іи 
Извести . 

1 2 , 6 1 
3 , 3 1 

1 1 , 0 8 
0 . 9 6 
0 , 2 5 
0 , 1 4 
0 , 7 3 

2 , 3 6 
0 , 4 9 
2 , 4 6 
0 , 2 2 
0 , 0 5 
0 , 0 6 
0 , 2 1 

1 5 , 9 0 

1 0 , 5 5 
1.61 

0 , 0 4 
0 , 6 4 

1 0 0 , 8 2 1 0 0 , 4 1 

П о первоначальному анализу Германа *) самарскить с о 
с т о и т ъ . изъ: 

Ніобистой" кислоты . 4 4 , 5 4 
Н і о б о в о й кислоты . 1 1 , 8 2 
М а г н е з і и . . . . 0 , 5 0 
З а к и с и марганца . 1 , 20 
З а к и с и желѣза . . 8 , 8 7 
У р а н о в о й закиси . 1 6 , 6 3 
И т р о в о й земли . . 1 3 , 2 9 
Церіевой земли . ^ g g 
Лантановой земли . * 

П о т е р и отъ прокалснія 0 , 3 3 
1 0 0 , 0 3 

В ъ новБЙінее- время Германъ **) поправилъ этотъ а в а -
лизъ и в и ш е т ъ его у ж е с л ѣ д у ю щ и м ъ образомъ: 

Н і о б и с т о й кислоты . 3 1 , 1 2 
Ильменовой кислоты. 2 2 , 2 4 
Магнез іи . . . . 0 , 5 0 

*) Journal für praktische Chemie, von O. L. Erdmann und G. Werlher, 
856, Bd. Х Ѵ Ш , S. 96. 

**) Journal fur praktische Chemie von О . L. Erdmaun und G. Wirther 
1865. Bd. X C V , S. 65 und 123. Также Bulletin de la Société Impériale de» 
naturalistes de Moscou, 1865, tome Х Х Х Ѵ Ш , Ш П, р. 291. 



З а в и с я марганца . . 1 , 20 
З а к и с и ж е л ѣ з а . . 8 , 87 
Урановой закиси . . 1 6 , 6 3 
Итровой земли . . 1 3 , 2 9 
( С е , І п , Ы) .. . 2 , 8 5 
П о т е р и о т ъ іцмшаленія 0 , 3 3 

І О 0 , 0 3 
Германъ опредѣлилъ т а к ж е вновь относительный вѣсъ с а -

ыарскита и нашелъ его = 5 , 6 1 . . . . 5 , 7 1 , т . е . совершенно 
согласно СЪ Генрихомъ Розе. 

Д л я состава итролъменита, п о д в у м ъ анализамъ, Гер-
мат*) первоначально получилъ: 

I . I I . 
Ильменовой кислоты . . 6 1 , 3 3 . . . 5 7 , 8 1 
Титановой кислоты . . . — . . . 5 , 9 0 
Закиси урана . . . . 5 , 6 4 . . . 1 ,87 
З а к и с и желѣза . . . . 8 . 0 6 . . . 1 3 , 6 1 
З а к и с и марганца . . . 1 .00 . . . 0 ,31 
Итровой земли . . . . . 1 9 , 7 4 , . : 1 8 , 3 0 
Церіевой закиси и лантано

вой окиси 1,51 * * ) . . 2 , 2 7 
Извести 2 , 0 8 . . . 0 , 5 0 

1 ,66 • • * ' 

1 0 0 , 0 1 1 0 0 , 5 7 
В ъ повѣйшее время Германъ *>ѣ) снова разлоніплъ свой 

итроильменитъ и получилъ слѣдующіе результаты: 

») CF. Pammelsbery. Handbuch der Mineralchemie.' I.epzig 1860. S . 398. 
**) С ъ примѣсью титановой кислоты и цирконовой кислоты. 
***) Journal für praktische Chemie von О. t. Erdmann und G. Werther, 

1866, «d . X C V , S. 68 H 123. Также Bulletin de la Société Impériale des 
naturalistes de Moscou, 1865, tome X X X V I I I , Ш H , p. 291. 
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Титановой кислоты . 3 , 0 0 
Ильменовой кислоты. 3 1 , 2 9 
Н і о б и с т о й кислоты . 2 3 , 8 0 
И т р о в о й земли . . 2 1 , 0 3 
У р а н о в о й закиси 3 ,01 
З а к и с и желѣза . 1 1 , 0 7 
З а к и с и марганца. 0 , 2 6 
Магоез іи . . . . 0 , 8 0 
Т о р о в о й земли . . f , 8 3 
( C è , L n , t ) i ) . . 2 , 4 8 

9 9 , 5 7 

О т н о с и т е л ь н ы й в ѣ с ъ итроильмевита Германѵ п е р в о н а ч а л и а 
н а ш е л ъ = 5*398 . . . 5 , 4 5 и въ послѣднев в р е м я п о ч т и т а 
к и м ъ ж е , а именно = 5 , 3 9 . . . . 5 , 4 ; слѣдствевво болѣе низ-
к и м ъ , нежели относительный в ѣ с ъ с а м а р с к и т а . Н а п р о т и в ъ , 
Генрихъ Розе опредѣлилъ этотъ вѣсъ = 5 , 7 0 3 , т . е. с о 
вершенно тождественнымъ с ъ в ѣ с о м ъ с а м а р с к и т а . Генрихъ 
Розе *) з а м ѣ т и л ъ : 

« Т а к ъ какъ Германъ сомнѣвался въ т о м ъ , что я дѣйстви-
«тельно изслѣдовалъ е г о и т р о и л ь м е н и т ь , а не другой м и п е -
« р а л ъ , то я одредѣлилъ относительный в ѣ с ъ небольшаго ко-
« л и ч е с т в а кусочковъ итроильменита, присданяыхъ с а м и м ъ 
«Германомъ м о е м у б р а т у . П о м я н у т ы е кусочки вѣСили едва 
« 3 \ г р а м м а . Я нашелъ и х ъ относительный въ непрокалена 
« н о м ъ состояніи = 5 , 7 0 3 , "а въ прокаленномъ и п р е в р а щ е н -
« н о м ъ в ъ п о р о ш о к ъ = 5,4-54-. 

•) Poggendorffs Annalen. 18*7, Bd. L X X I I . S. 473. 



— 350 — 

І Х Х П . 
Асперолатъ. 

(Asperolith, R. Hermann.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Минералъ аморФическій. Онъ образуетъ почкообразныя 
массы. ЦвЪтъ синевато-зеленый. Порошокъ яремѣдянково-
зеленый. Изломъ плоско-раковистый и блестящій. Блескъ 
стеклянный. Просвѣчиваетъ въ краяхъ. Весьма хрупокъ. Бу
дучи погруженъ въ воду сперва трещитъ, а потомъ растре
скивается и распадается на маленькіе кусочки. Твердость= 
2, 5., Относительный вѣсъ, по опредѣленію Германа, = 
2,306- Химическій составъ, по анализу того-же ученаго, мо-
жетъ быть выраженъ Формулою: 

Си Si - ь ЗЙ 

Въ колбѣ, при нагрѣваніи, минералъ даетъ много воды 
в дѣлается чернымъ. Съ плавнямв реактвруетъ на мѣдь и 
кремнеземъ. Въ видѣ порошка весьма легко растворяется въ 
хлористо-водородной кислотѣ, безъ малѣйіпаго шипѣнія; 
при этомъ осаждается порошкообразный кремнеземъ. 

Въ Россіи асперолитъ находится на Уралѣ, именно въ 
Нижне-Тагидьскихъ мѣдныхъ рудникахъ, гдѣ онъ очень дол
гое время былъ извѣстенъ подъ именемъ шлаковатой мѣд-
ной руды. Германь *) въ послѣднее время разложилъ этотъ 
минералъ и найдя, что онъ отъ шлаковатой мѣдной руды (Кіе-

*) Bulletin delà Société Imperiale des Naturalistes de Moscou, 1866, tome 
X X X I X Ли I , p. 68. 
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sebKupfer, Chrysokall, Kupfergrün) отличается существѳинымъ 
образомъ по количеству содержащейся въ немъ воды, ваз-
валъ его «асперолитояь, » въ слѣдствіе его большой хрупко
сти. 

Но анализу Германа асперолитъ состоитъ изъ: 
Кремнезема . . . 31,94 
Окиси мѣди . . . 40,81 
Воды . . . . . 27.25 

10.0,00 

Примѣчаніе. Германъ уномпнаетъ въ своей статьѣ, что 
въ Нижнемъ Тагилѣ, слѣдуя ІІорденщильду, находится еще 
одинъ силикагь мѣди, имѣющій составъ Сп Si 4Н, но 
до сихъ поръ остающійся безъ названія. 

Третіе прибавлевіе къ циркону. 

(Часть Ш , стр. 158 и 229; Часть IV, стр. 44.) 

Германъ *) въ новѣйшее время опредѣлилъ относительный 
вѣсъ циркона изъ Ильменскихъ горъ и нашелъ: 

1) Бураго, сильно просвѣчивающаго кристалла . 4,68 
2) Буровато-сѣраго, мутнаго кристалла . . . 4,60 
3) « « « 4,60 
4) « « « 4,60 

Средній = 4,62 

•*) Bulletin delà Société Impériale des Natu^alisteâ'de Moscou. Année 186«, 
tome X X X I X , №. i, p. 32 



— 352 — 

Первое првбавлепіе къ чевкивпту. 

( Ч а с т ь I I с т р . 5 4 . ) 

Германъ недавво произвелъ новое разложеніе ч с в к п п п -
та изъ И л м е н с к и х ъ г о р ъ , и я о л у ч и л ъ : 

К р е м н е з е м а . . . .. 2 0 , 6 8 
Титановой кислоты . . 1 6 , 0 7 
Т о р о в о й земли 2 0 , 9 1 
( С е , t 'a. І ) і ) • . • • 2 2 , 8 0 
И г р о в о й земли . . 3 , 4 5 
З а к и с и желѣза . . 9 , 1 7 
З а к и с и марганца . . 0 , 7 5 
Урановой закиси . . 2 , 5 0 
И з в е с т и . . . . . 3 , 2 5 
П о т е р и отъ прокаленія . 0 , 4 2 

Экземпляръ чевкинвта; ! с л ^ А и в ш і й Герману для в н г а е п р и -
веденваго анализа, представлял!» черную непрозрачную а м о р ф 
н у ю м а с с у , с р о с ш у ю с я с ъ г р а н и т о м ъ и и м ѣ ю щ у і о : изломъ 
превосходный плоскораковистый, сильный с т е к л я н н ы й б л е с к ъ , 
т е м н о - б у р ы й п о р о ш о к ъ , твердость = 5 , 5 , о т н . в ѣ с ъ , но 
поредѣленію Германа,=і, 5 5 . Ѳ т н о ш е н і я къ паяльной т р у б 
к е Германъ описываетъ с л е д у ю щ и м ъ о б р а з о м ъ : 

П р и иакадивавіи минералъ немного п у ч и л с я , с в е т и л с я и 
сплавлялся п о нраямъ въ черное с т е к л о . 

В ъ к о л б ѣ , при яагрѣваніи , давалъ небольшое количество 
воды. ч 

С ъ б у р о ю , во в н ѣ ш н е м ъ пламени , получалось б у р о в а т о -
желтое стекло , которое делалось е в ѣ т л е е в о в н у т р е н н е м ъ 
пламени. 
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В ъ хлористоводородной кислотѣ ne прокаленный минералъ 
растворялся легко. П р и этомъ получался травяно-зеленый 
р а с т в о р ъ , который п р и выпареніи превращался въ желтый 
и дѣлался с т у д е н и с т ы м ъ . 

ІХХІЕ 
Парелапитъ. 

(Karelinit, Hermann.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА^ 

Кристаллическая система: неизвѣстна. 

Минералъ образуетъ сплошныя массы с ъ металлическою 
в а р у ж н о с т і ю . Б л е с к ъ , на п о в е р х н о с т я х ъ излома , сильный 
металлическій. С п а й н о с т ь по одному направлнію довольно 
явственная . Ц в ѣ т ъ с в в н ц о в о - с т , р ы й . Твердость = 2 . О т н о 
сительный в ѣ с ъ , п о опредѣленію Германа, = . 6,6,0. Х и 
м и ч е с к и составъ , п о анализу т о г о - ж е ученаго , м о ж е т ъ 
быть выраженъ с л ѣ д у ю щ е ю Ф о р м у л о ю : 

Ш Ш 

П р е д ъ паяльного т р у б к о ю , по изслѣдованіямъ Германа, 
карелинитъ обяаруживаетъ реавціи: 

В ъ к о л б ѣ , п р и нагрѣваніи, не даетъ с ѣ р ы , н о с ѣ р н и с т у ю 
к и с л о т у . П р и этомъ- образуется сѣрый шлакъ, с ь п р о с а ч и 
в а ю щ и м и с я шариками в и с м у т а . 

В ъ открытой т р у б к ѣ отдѣляетъ также с ѣ р н и с т у ю кислоту , 
п р и ч е м ъ возстановляется металлическое зерно , облеченное 

23 
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легкоплавкою б у р о ю о к и с ь ю . Проба ае дымилась-и m т р у б -
нѣ не замѣчалось возгона. 

В ъ азотной кислотѣ минералъ легко р а с т в о р я е т с я , о с а ж 
дая с ѣ р у . В ъ растворѣ, кромѣ окиси висмута и сѣрной к и 
слоты, ничего другаго и въ особенности теллура открыть 
было нельзя. 

Е с л и накаливать минералъ въ с т р у ѣ водородпаго газа , то 
образуется только небольшое количество воды, но о т д ѣ л я е т -
ся много сѣрнистой кислоты, при чемъ в и с м у т ъ в о з с т а -
новляется . 

Названіе « к а р е л и н и т ъ » дано Германомъ, въ честь о т к р ы -
теля минерала г. Карелина. 

Карелинитъ находится въ Р о с е і и на А л т а ѣ , именно въ 
Заводинскомъ рудникъ\ и сопровождается теллуристымъ с е 
р е б р о м * . О б ъ открытіи минерала Германъ *) п и ш е т * : 

« У ж е давно г. Карелин* u o c j t о у т ѳ ш е с т в і я по Восточной 
« С и б и р и , преднринятаго и м ъ , ио предложению. И м п е р а т о р -
«скаго М о с к о в с к а г о О б щ е с т в а испытателей п р в р о д ы , и р и -
« в е з ъ с ъ с о б о ю м и н е р а л ъ , который онъ принималъ .за и о -
« в ы й . Недавно о-ръ Луэрйахъ доставил* м н ѣ нѣсколько к у -
«сочковъ этого минерала и т а к и м * образимъ далъ м и ѣ в о з -
« м о ж н о с т ь изслѣдовать его б л и ж е . Изслѣдованія эти п о к а -
« з а л и , что минералъ дѣйствительно н о в ы й , и я н а з в а л * 
« е г о въ честь .его открытеля «Карелинитомъ.» 

П о описанію Германа минералъ этотъ однако-жс не с о в -
с ѣ м ъ однороденъ; у ж е п р о с т ы м * глазом* м о ж н о з а м ѣ т н т ь , 

'*) Journal für praktische Chemie, von O. L. Erdmann und G. Werther 1858, 
часть L X X V , ст. Ш. 
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ч т о между металличсскимъ в а щ е с т в о м ъ , помещаются слои 
с е р о й землистой м а с с ы , которая есть висмутитъ ( 3 Ш G-4-
Ш Й * ) . П р и обработке порошка минерала соляною кислотою, 
в и с м у т и т ъ растворялся, отделяя углекислоту; при этомъ 
оставался моталлическін п о р о ш о к ъ , въ которомъ, при помо
щ и лупы и ковка , нельзя было открыть металлическаго ви
с м у т а . Э т о т ъ с е р ы й порошокъ и есть собственно карели-
н и т ъ . 

П о анализу Германа кэрелинитъ еостоитъ изъ: 
В и с м у т а . . . 9 1 , 2 6 
С е р ы . . . . ^ 3 , 5 3 
Кислорода . . . 5 ,21 

100,00~ 

ІХХІѴ 
Ливаритъ. 

Diplogener Lasur-Malachit, 3Iohs; DipJogener Blei-Baryt, Lioarit, 
Haidinger; Bleilasur, Breithaupt; Kupfer-BIei-Yitriol, v. Leonhard; 
Cupreous Sulphate, of Lead, Linarite, Brooke; Cupreous, Anglesi-
Ste у,аЫа,- JQaulfe de plomb., cuivreux, Beudant; Kiipferblcispath.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая система: одноклпномерная. Главная Фор
ма: одноклиаомѣрная пирамида, которой оси относятся* между 
с о б о ю , по измерение Гессенбер/а, с л ѣ д у ю щ и м ъ образомъ: 

а: Ь : s = = 0 ,4813411: 1 : 0 ,5818762 , = 7 2 ° 77' 
Кристаллы этого минерала большею част ію и м ѣ ю т ъ п р и з -

матическій в в д ъ . Двойники попадаются довольно ч а с т , въ 
23* 



— 356 — 

н и х ъ двойниковая поверхность есть плоскость ортопинакоида 
озРоо. Спайность но направленно ортопинакоида сѵоРоо 
весьма совершенная, а по направленію основнаго пинакоида 
менѣе явственная. Изломъ раковистый. Твердость = 2,5.. . . 
3 . О т н о с и т , в ѣ с ь = 5 , 3 0 . . . 5 , 4 3 . Блескъ алмазный. Б о л ь 
ш е ю чаетію просвѣчиваетъ , но -иногда прозраченъ. Ц в ѣ т ъ 
темный л а з у р е в о - с и н і й . Ч е р т а с в ѣ т л о - с и н я я . Х и м и ч е с к і й 
составъ выражается Формулою: 

РЬ S + С и H 
п р е д ъ паяльною т р у б к о ю , на у г л ѣ , въ в о з с т а н о в и т е л ь -

номъ пламени, получается металлическое зерно , которое 
отъ дальнѣйшаго нагрѣванія даетъ налетъ окиси свинца. С ъ 
содою также п р о и с х о д и т ь возстановленіе, при образованіи 
сѣрнистаго натрія . 

Названіе « л и н а р и т ъ » п р о и с х о д а т ъ отъ м ѣ с т о р о ж д е н і я Л и -
наресъ въ И с п а в і и . 

Линаритъ находится в ъ Росс іи , въ д в у х ъ м ѣ с т н о с т я х ъ : 
въ рудникѣ Кадаинскомъ (въ Заба і ікальскомъ к р а ѣ ) и п о 
близости Березовскаго завода (на У р а л ѣ ) . Л и н а р и т ъ въ п е р -
в о м ъ мѣсторожденіи былъ о т к р ы т ь ф. Ко6еллемъ> а во в т о 
рой А . П. Ушаковымъ. К а ж е т с я линаритъ в с т р ѣ ч а е т -
ся въ Р о с с і и весьма р ѣ д к о , ибо ф. Кобелль *) опре-
дѣлилъ его по единственному образцу, находившемуся в ъ 
коллекціи Е г о ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЫСОЧЕСТВА ПОКОЙВАГО Г е р ц о г а 
Максимиліана Лейхтенбергскаю. В ъ к о л л е к ц і и Л . П. Ушакова 
находился также только одинъ экземпляръ этого м и н е 
рала * * ) . 

* ) Journal fur praktische Chemie von О. L. Erdmann und G. Werther, 
1861, Bd. L X X X H l , S.' 454. 

**) Касательно второго мѣсторожденія линарита, можетъ существо
вать сомнѣніе/ Х о т я А . П. Ушаковг, судя по ярдыку, и иринимаеть, 
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Л и н а р и т ъ Кадаинскаго рудника, по описанію ф. Жобел-
ля, представляетъ л у ч и с т ы е , , между содою скученные, м а -
ленькіе кристаллы, и м ѣ ю щ і е лазурево-синій цвѣтъ и въ к о 
т о р ы х ъ подъ микроскопомъ, при л а м п ѣ , можно было л з м ѣ -
р и т ь уголъ въ 1 0 3 ° спайныхъ п л о с к о с т е й . П о изслѣдованію 
т о г о - ж е ученаго , минералъ предъ паяльною трубкою содер
ж и т с я с л ѣ д у ю щ и м ъ образомъ: 

П р и медленномъ нагрѣваніа . онъ плавится = 1, слѣдствен-
но безъ д у т ь я , на краю пламени. П о сплавлепіи , будучи 
с м о ч е в ъ соляною кислотою, опрашивает* пламя с и н и м * ц в ѣ -
т о м ъ . В ъ килбѣ даетъ воду, которая обнаруживаете слабые 
признаки кислоты. Н а углѣ легко возстановляется евинецъ 
( с ъ м ѣ д ь ю ) . 

П о анализу ф. Кобелля Кадаинсвій линаритъ состоитъ 
и з ъ : 

Сѣрнокислаго свинца . 76 ,41 
О к и с и мѣди . . . 17,4-3 

Воды и слѣдовъ хлора . 6 , 1 6 

1 0 0 , 0 0 
ф. Кобелль з а м ѣ ч а е т ъ , что минералъ представляетъ д ѣ й -

ствительно составъ линарита, ибо избыток* сѣрнокислаго 
свинца и воды, показанные е г о анализомъ (въ сравненіи с ъ 
и з в ѣ с т н ы м и анализами Брука и Томсопа) п р о и з о ш е л * о т * 
п р и м ѣ с и свиндоваго купороса , котораго нельзя было вполнѣ 
вынять изъ промежутковъ агрегата. 

что экземпляръ линарита его коллекцін происходить изъ окрестно
стей Березовекаго завода, однако-же онъ не имѣетъ по этому пред
мету болѣе существеннаго доказательства. Такъ какъ горная порода 
на которой находится этотъ линаритъ не слишкомъ Походить на гор
н у ю породу' Березовска, то можетъ быть, что экземпляръ, о кото-
ромъ идетъ рѣчь, былъ вывезенъ также изъ Забайкальскаго края. 
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Измѣреніе кристалловъ липарита. 

Я м о г ъ измѣрить только три угла въ д в у х ъ маленькихъ. 
кристаллахъ линарита (JVs 4 и JVs 2) изъ А н г л і и , - к о т о р ы е 
получилъ я по благосклонности г-жпЖетлей. П з м ѣ р е н і я 
произведены Митчерлиха гон іометромъ с ъ ' одною з р и т е л ь -
ною трубою и м о г у т ъ быть разсматриваемы какъ довольно 
х о р о ш і е . В о т ъ результаты: 
о Р : о 0 Р с о = 7 7 в 2 2 ' 3 0 " ( д о п о л н е н і е = 102°37 '30") , въ к р . № 2 . 

• ~ Р : с о Р . j _ 118°20 '10", въ к р . 34s 1. 
Ортод . кр. j « г 

/ > о Р : о о Р с о = 5 9 ° 5 ' 0 " ( д о п о л н е н і е = 1 2 0 ° 5 5 ' 0 " ) ' , въ к р . Д 1 2 . 
Х о т я изъ столь немногочвелевныхъ и з м ѣ р е в і й , конечно , 

невозможно вывести никакого удовлетворительнаго заключе-
н і я , однако-же измѣренія эти согласуются довольно х о р о ш о 
с ъ многочисленными измъревіями Гессснберга * ) , изъ кото-
р ы х ъ о в ъ вычиелилъ отнѳшеніе осей главной Формы, данное 
нами въ общей х а р а к т е р и с т и к е , Гессенберіъ п о л у ч и л і 
именно: 
оР :ооРсѵог=: і02 0 32 '40 ' (среднее изъ 10 и з м е р е н і й ) . 

п^^І I = 1 1 8 ° 2 3 ' 4 0 " (среднее изъ 7 измѣреиій) . и р т о д . ь р . j 
2 Р с о : о о Р о о = 1 2 7 ° 2 2 ' 2 0 " (среднее изъ 5 и з м е р е в і й ) 

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ КЪ ГИДР АРГИЛЛИТУ. 

( Ч а с т ь I V , с т р . 1 0 5 ) . 
М о й высокопочтенный д р у г ъ А. Деклуазо п и ш е т ъ м н е , 

что о н ъ , по экземплярамъ гидраргиллита, которые я п о е -
лалъ ему и которые были весьма годны для о п т и ч е с к и х ъ 

*) Friedrich Hessenber. Mineralogische Notizen № 6. Frankfurt, a. M. 
1864. S. 31. < 



наблюденій, совершенно увѣрился въ т о м ъ , что к р и с т а л л и 
ческая с и с т е м а гидраргиллита не шестиугольная (какь я п р и 
н и м а л * ) , по вѣроятно одноклипомерпая. Поэтому мое за
к л и ч е т е о кристаллической с и с т е м ѣ , основанное на и з м ѣ -
реніи неявственно образованных* кристалловъ не должно 
быть принимаемо, болѣе въ соображеніе . Ч т о касается до 
вымѣренныхъ угловъ т о - к о н е ч н о они будутъ имѣть всегда 
свое значеиіе. 

В о т * пзвлеченіе изъ письма г. Деклуазо: 

« Я окончилъ мои изслѣдованія над* гидраргиллитомъ и 
« п р и ш е л * къ с л ѣ д у ю щ е м у заключепію: Форма минерала есть 
» ромбическая призма с ъ наклонною конечною плоскост ію. 
« У г о л * призмы около 6 0 ° Клинодіаговальвый край призмы 
« п р и т у п л ё н * плоскостію, параллельною діагонали базиса. 
« Д в ѣ онтическія оси л е ж а т * въ поверхности с и м м е т р і и 
« (т . е. въ клинодіагональном* главном* сѣчен ія ) и весьма 
«близко одна отъ другой . Въ т ѣ х ъ ч а с т я х ъ пластинок*, 
« г д ѣ двойниковаго, сростанія не с у щ е с т в у е т * , замѣчается съ 
« о о м о щ і ю г о р и з о н т а л ь н а я микроскопа , что гиперболы в м ѣ -
« ю т ъ Форму не совершенно одинаковую; следственно биссек-
« т р и с а къ поверхности пластинокъ ( к * плоскости спайности) 
а наклонна. У г о л * м е ж д у оптическими осями можно п з м ѣ -
« р и т ь только приблизительным* образомъ, впрочемъ в е е -
«такя усматривается , ч т о красныя оси образует* уголъ 
* и е в ы п і й . нежели синія; я получилъ около 1 5 ° 3 ' д л я крас-
« н ы х ъ в около 1 8 ° 2 5 ' для с и н и х ъ о с е й . П р и нагрѣвавіи 
«плаэтинокъ уголъ о п т и ч е с к и х * о с е й дѣлается более . Е с л и - б ъ 
« к р и с т а л л ы , вслѣдствіе много р а з * повторяющагося двоііпи-
«ковато сростанія , не была такъ с м у щ е н ы , то тогда б ы л о -
« б ы м о ж н о ошлифовать одну пластинку параллельно плоско
с т и с и м м е т р і и ; въ э т о м * случэѣ получилась бы также воз-
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« м о ж н о с т ь с ъ точност ію определить положеніе б и с с е к т р и с ы 
« в ъ отношеніи къ нормальной къ п л о с к о с т я м ъ с п а й н о с т и и 
« следственно , с ъ т е м и данными, который находятся въ м о е м ъ 
о распоряжении, вычислить истинный уголъ о п т и ч е с к и х ъ 
« о с е й . К ъ сожаленію трудно получить пластинки, который 
« не представляли бы в ы ш е у п о м я н у т ы х ъ н е с о в е р ш е н с т в ъ . Б и с -
« сектриса положительна». 

LXXV. 
Талькъ. 

(Talk, Speckstein, Topfstein, Werner; Prismatischer Talk-Glimmer, 
Mohs; Prismatic Talc-Mica, Haidinger; Talc, Talc steatite, Haüy; 
Steatite, Samson; Seifenstein, Spanische Kreide, Briançoner Kreide. 

a. s. w.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

В с е многоразличный видоизмененія талька Hay мат п о -
м е щ а е т ъ въ два главные отдела или г р у п п ы . О н ъ разделяете 
з т и видоизмененія и м е н н о , на явно кристаллическія или Фа-
неро-кристаллическія и с к р ы т н о - к р и с т а я л и ч е с к і я или к р и п -
то-кристаллическія разности; или на талькъ, в ъ т е с н о м ъ с м ы с 
л е этого слова, и стеатитъ или жироткъ. 

1 ) Талькъ (явно-кристаллическія р а з н о с т и ) . 
Кристаллическая система: неизвестна (вероятно р о м б и ч е с 

кая или одноклиномерная) . С л е д у я Бревшеру и Деклуазо 
талькъ принадлежитъ къ оптически двуоенымъ м и н е р а л а м ъ . 
Такъ какъ, по наблюденію т е х ъ ж е у ч е н ы х ъ , биссектриса 
о п т и ч е с к и х ъ осей совпадаетъ с ъ о с ь ю наибольшей у п р у г о с т и 
эФира, т о следственно кристаллы талька с у т ь о п т и ч е с к и о т -
рицательные к р и с т а л л ы . . 
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Д о с и х ъ поръ талькъ еще не былъ найденъ въ я в с т в е н -
н ы х ъ криеталлахъ. Попадаются иногда только шестиугольный 
и ромбическія таблицы, не пригодный для кристаллограФи-
ч е с к и х ъ опредѣленій. Обыкновенно минералъ встречается ли-
стоватымъ з е р н и с т о - л и с г о в а т ы м ъ , въ видѣ к р и в о - с к о р л у п о -
в а т ы х ъ , ш е с т о в а т ы х ъ , ч е ш у й ч а т ы х ъ агрегатовъ и более или 
м е н е е плотныхъ агрегатовъ, и въ виде тальковаго сланца. 
С п а й н о с т ь по одному направлевію в ъ в ы с ш е й степени с о 
вершенная; следуя Науману, замечаются также следы п р и з 
матической спайности оо Р ( 1 1 3 ° 3 0 ' ) . Весьма мягокъ . Н а 
о щ у п ь чрезвычайно ж и р е н ъ . В ъ т о н е в ь к и х ъ листочкахъ г и -
б о к ъ . Твердость •== \ , Относительный в е с ъ = 2 , 6 9 . . . . 2 , 8 0 
(Шереръ). Б е з ц в е т е н ъ , но представляется большею частію 
окрашеннымъ въ зеленовато-белый, яблочно-зеленый, л у к о -
в о - з е л е н ы й , въ з е л е н о в а т о - с е р ы й , ж е л т о в а т о - б е л ы й , масляно-
зеленый и друг , ц в е т а . Блескъ ж и р н ы й , на плоскостяхъ с о 
в е р ш е н н е й ш е й спайности перламутровый. В ъ с а м ы х ъ тонень-
к и х ъ пластинкахъ прозраченъ, а въ более т о л с т ы х ъ только 
просвечиваетъ . Х и м и ч е с к і й с о с т а в ъ , по анализамъ Делесеа 
и Шерера, м о ж е т ъ быть выраженъ с л е д у ю щ е ю Форму
л о ю : 

M g 6 S > - t - х Н , где" X = 2 до %. 

П р е д ъ паяльною т р у б к о ю сильно с в е т и т с я , разчепляется 
на л и с т о ч к и , но не плавится . С м о ч е н н ы й растворомъ кобаль
та и прокаленный окрашивается красноватымъ ц в е т о м ъ . Х л о 
ристоводородною и с е р н о ю кислотами не растворяется , ни 
п р е д ъ , ни п о с л е прокаленія (ф. Кобеляь). 

2 ) Стеатит* или жироткъ (скрыто-кристаллическія раз
н о с т и ) . 

Ж и р о в и к ъ встречается с п л о ш н ы м ъ , ввраплевнымъ, почко-
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образнымъ, желвакообразнымъ и въ ВИДЕ псевдоморФозъ. П а 
ло іъ неровный и занозистый. Чйягокъ. Н а о щ у п ь весьма ж и -
ренъ. К ъ языку не п р и л и п а е т ъ . Твердость = 1 , 5 . О т н о с и т , 
вѣсъ- == 2 , 6 ' . . . . 2 , 8 . Ц в ѣ т ъ бѣлый, но въ особенности с ѣ -
ровато-ж'елтовато-и к р а с н о в а т о - б ѣ л ы й , также с в ъ т л о - с ѣ р ь ш , 
зеленый, желтый и красный. Т у с к л ъ . Ч е р т а б л е с т я щ а я . П р о -
свѣчиваетъ въ к р а я х ъ . Ж и р о в и к ъ есть водный силикатъ м а г -
незіи. В ъ колбѣ даетъ немного воды. П р е д ъ паяльною т р у б 
к о ю , отъ прокаленія, дѣлается столь твердымъ, что даже 
р ѣ ж е т ъ стекло. С ъ кобальтовымъ растворомъ дѣлается блѣд-
н о - к р а с н ы м ъ . Хлористоводородная кислота его не р а с т в о -
р я е т ъ , по въ к и п я щ е й сѣрной кислотѣ минералъ р а с т в о 
р я е т с я . 

Названіе « с т е а т и т ъ » п р о и с х о д и т ь отъ греческаго слова 
<го«р (сало) . 

Горшечный камЬнь (Topfstein) есть ничто иное, какъ т ѣ с -
ное свгБшепіе талька, хлорита, азбеста и д р у г и х ъ м и н е р а 
ловъ. 

В ъ Р о с с і й талькъ находится в о / . м п о г и х ъ мѣстахъ., О н ъ 
образуетъ , самъ по с е б ѣ или с ъ примѣсыо кварца, тальковый 
сланецъ или лиственитъ. С л ѣ д у я Гутаву Розе, т а л ь к ъ , въ 
видѣ к р и в о - л и с т о в а т ы х ъ м а с с ъ , заключенныхъ въ х л о р и т о -
вомъ слапцѣ, встрѣчается н а п р и м ѣ р ъ при Н е в ь я н с к о м ъ - з а -
оодѣ, въ г о р ѣ Рашкиной при Ноляковскомъ р у д н и к и ( в м ѣ с т ѣ 
въ горькимъ шпатомъ) и п р и Б р у с я н с к о й , въ окрестностяхъ 
Е к а т е р и н б у р г а ; въ ВИДЕ маленькихъ я р е м ѣ д я н к о в о - з е л е н ы х ъ 
кристалловъ и ч е ш у В ч а т ы х ъ м а с с ъ — в ъ кварцевыхъ ж и л а х ъ 
Березовскаго завода, а также и въ п у с т о т а х ъ листвепита ок
рестностей этого завода; п р е к р а с н а я и з у м р у д н о - з е л е н а г о 
щ ѵ в т а — в ъ кварцевыхъ золотоносныхъ гкилахъ Анатольскаго 
и Цавловскаго рудниковъ при Н и ж п е - С а л д и и с к о м ъ заводѣ; и 
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п р о ч . Г о р ш е ч н ы й камень, слѣдуя Севершпу *), попадается: 
въ К а м ч а т к е (бѣлый горшечный камень) , на рѣкѣ Бѣлой и 
при Чебаркулѣ на У р а л ѣ (сѣроватый горшечный камень) , въ 
Г у б е р л и н с к и х ъ горахъ па У р а л ѣ , на Западной сторонѣ Б а й -
кальскаго озера и при Селенгинскв (черновато-зеленый г о р 
шечный камень) . 

П о разложенію Германа **) талькъ изъ Рашкиной близь 
Златоуста ( У р а л ъ ) , и м ѣ ю щ і й зеленовато-бѣлый ц в ѣ т ъ . с о с т о -
и т ъ изъ: 

Углекислоты . . 2 , 5 0 
К р е м н е з е м а . . . 5 9 , 2 1 
Магнезіи . . . 3 4 , 4 2 
З а к и с и желъза. . 2 , 2 6 (съ 0 , 1 2 пикеліев. окиси) 
Воды . . . . 1 ,00 

9 9 , 3 9 . 

Талькъ изъ Б р у с я н с к о й , въ окрестностяхъ Е к а т е р и н б у р г а , 
по анализу ф. Кобелля, ***) с о с т о а т ъ изъ: 

К р е м е н з е м а . . . 6 2 , 8 0 
Глипозема . . . . 0 , 6 0 
Магнез іи . . . . 3 1 , 9 2 
З а к и с и желѣза . . . 4 , 1 0 
Воды . . • . . 1 , 9 2 

9 8 , 3 4 . 

*) Первыя.основанія Минералогіп, соч. В. Севергина, С . Петербурга 
1798 года.Книга I , стр. 202. 

* * J Joarual fur praktische Chemie .von С Ь. Erdmann und R. F. Marchand 
1.849. Bd. X L V I . S, 231. 

***) Kastn. Archiv X I I . S. 29. 
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Халколнтъ. 
(Chalkolith, Kupferuanit Berzelius; Uranglimmerz. Th.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая с и с т е м а : квадратная. 
Главная Форма: квадратная пирамида, которой" плоскости 

наклонены, въ конечныхъ краяхъ подъ у г л о м ъ — 9 6 ° Т 3 6 " 
и въ среднихъ. краяхъ 1 4 2 ° 8' О " . 

з : Ь : Ъ = 2 , 0 6 1 3 8 : 1 : 1. 
Х а л к о л и т ъ встрѣчаетея большею частію въ видѣ тонень-

к и х ъ таблицеобразныхъ крйсталловъ- и ч е ш у е к ъ , н а р о с ш и х ъ 
п о одиночкѣ или скученныхъ въ группы. С п а й н о с т ь , по н а -
правленію основнаго пинакоида, въ в ы с ш е й степени с о в е р 
ш е н н а я . Нѣсколько х р у п о к ъ . Т в е р д о с т ь = 2 . . . . 2 , 5 . О т н о с и 
тельный в ѣ с ъ 3 , 4 . . . 3 , 6 . Ц в ѣ т ъ и з у м р у д н о — и л и т р а в я н о -
зеленый, р ѣ ж е л у к о в о - , я б л о ч н о - , ч и ж и к о в о - з е л е н ы й . ' Ч е р т а 
яблочн-озеленая. П р о с в ѣ ч и в а е т ь , но в ъ тоненькихъ л и с т о ч -
к а х ъ прозраченъ. С л ѣ д у я Деклуазо халколитъ принадлежите 
къ оптически—отрицатпельнымъ кристалламъ. 

Х и м и ч е с к і й составъ , на основаніи анализовъ Филлипса 
Верщліуса и Вертера, выражается с л ѣ д у ю щ е ю Формулою: 

( С и 3 Ï - ь 2 ÏÏ3 Р ) Ь -1-24 А . 
В ъ колбѣ минералъ даетъ воду и дѣлается ж е л т ы м ъ . 

П р е д ъ п а я л ь н о ю т р у б к о ю , на у г л ѣ , с ъ с о д о ю даетъ м ѣ д в о е 
зерно , а съ Фосфорного солью и оловомъ реактируете на 
мѣдъ. В ъ азотной вислотѣ растворяется , образуя желтовато-
зеленую жидкость . Чрезъ кипяЧеніе въ ѣдкомъ кали о к р а ш и 
вается частями въ желтый и бурый ц в ѣ т ъ . 
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Названіе а х а л к о л и т ы » произведено отъ греческихъ словъ 
уяЬ-оі (мѣдь) и ІіЪос ( к а м е н ь ) . 

В ъ Росс іи х а л к о л а т ь попадается, какъ величайшая р ѣ д -
кость , въ Олонецкой г ѵ б е р е і и , именно на В о л к ъ - о с т р о в ѣ въ 
О н е ж с к о м ъ о з е р ѣ . О н ъ образуетъ здѣсь тоненькія четыре-
угольныя таблицы, изумрудно-зеленаго ц в ѣ т а , которыя сидятъ 
по одиночкѣ на кристаллахъ а м е т и с т а , в м ѣ с т ѣ с ъ игольча
т о ю желѣзною р у д о ю . М н ѣ случилось видѣть только одинъ 
экземпляръ изъ этого мѣсторожден ія , экземпляръ этотъ н а 
ходится въ коллекціи Б. К. Фредмана, въ С . П е т е р б у р г * . 

С у д я по прекрасному изумрудно-зеленому цвѣту к р и с т а л 
ловъ , можно с ъ вѣроятност ію разсматривать Олонецкій м и н е 
ралъ, какъ мѣдь с о д е р ж а щ у ю урановую слюдку, т . е . какъ 
халколитъ. В п р о ч е м ъ , какъ до с и х ъ п о р ъ кристаллы не б и -
и еще изслѣдованы, то конечно м о ж е т ъ существовать н ѣ -
которое сомнѣніе касательно и х ъ истиннаго значенія, т . е . 
касательно т о г о , въ какой именно разности они п р и н а д л е 
ж а т ь : къ халколиту (мѣдному ураниту) или къ аутуниту (из
вестковому ураниту)? 

Эйхвальдъ * ) , въ своей Ориктогноз іи , г о в о р и т ь , что на 
В о л к ъ - о с т р о в ѣ встрѣчается известковая разность урановой 
слюдки, но не разъясняете далѣе кѣмъ именно было сдѣла-
но такое опредѣленіе минерала.-

Умы кристалловъ халколита. 

З д ѣ с ь б у д у т ъ даны только у г л ы , опредѣленныхъ мною 
Формъ ( ь ъ нѣскольвихъ иностранныхъ кристаллахъ) , а и м е н 
но Формъ с . = о Р , о = P , x = і р и у = j P . 

*) Ориктогнозія преимущественно въ отношения къ Россіи, состав
ленная Академикомъ Э. Эйхеалъдомъ, С.-Петербургь 18Н, стр. 179. 
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И такъ если принять въ соображение отпошепіе о с е й , 
а : b : b = 2 , 0 6 1 3 8 : 1 : 1, 

то получается: 
По вычис-леиію. 

= 1 0 8 ° 5 6 ' 0" 
По измѣрсшю. 

1 0 8 ° 5 3 ' 2 3 " 

71° 

9 6 е 

1 5 3 ° 

I * 0" 

2 ' 3 6 ' . 

6' 4 4 " 

2 8 ' 5 2 " 

2 7 ' 8" 

1 0 8 ° 3 9 ' 5 4 " 

1 3 5 ° 49 ' 1 6 " 

1 2 0 ° 5 7 ' 1 0 " 

168 й - 3 7 ' 5 2 " 

7 1 ° 5 ' 2 1 " 

9 6 ° 6' 2 5 " 

1 5 2 ° 5 4 ' 0" 

1 6 4 

124 

1 3 5 ° 3 9 ' 1 4 " 

о : с 

о : с 
надъ о 
о : о 

кон. к р . 
о : ж 

надъ у 
о ". у 

п р и л е ж . 
У '• с 

У • У 
кон. к р . 

X : с 
X : X 

кон, к р . 
X : у 

п р и л е ж . 
Означая въ каждой квадратной п и р а и и д ѣ перваго рода 

чрезъ X конечные к р а я , чрезъ Z средніе к р а я , чрезъ і н а 
клонение плоскости къ вертикальной о с и и чрезъ г н а к л о н е -
nie конечнаго края къ вертикальной о с и , дадѣе вычисляется: 

о = Р . 
1' 1 8 " X = 9 6 ° 
4 ' 0 " Z = 1 4 2 ° 

* = 1 8 ° 5 6 ' 0 " 
г = 2 5 ° 5 2 ' 4 3 " 

X = і Р . 
\ X = 6 0 ° 2 8 ' 35"- X = 1 2 0 ° 5 7 ' 1 0 " 
; Z = 4 4 ° 1 0 ' 4 4 " z = 8 8 ° 2 1 ' 2 8 " 

4 z 
4 8 ° 
7 1 e 

2 ' 3 6 " 
8' 0" 
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45° 49 ' I ß " 
r = 55° 3 0 ' 2 2 " 

у ~ ;p-

{ X = 54° 19 ' 57" X = 10«° 39 ? 5 1 " 
i Z — 55° 3 2 ' 5 2 " Z = 111° 5 ' 4 4 " 

i — 34° 2 7 ' . 8" 
r = 44° 8' 3 " 

Результаты моихъ пзмѣреній кристалловъ халко-
лита. 

Я измѣрилъ довольно большое количество кристалловъ 
халколита изъ Шлагенвальда й Корнвалисз . 

И з м ѣ р е н і я произведены были Митчерлиха гон іометромъ, 
снабженвымъ одною наблюдательною т р у б о ю . Измѣрепиыс 
кристаллы будутъ означены н и ж е № 1, К° 2 и т . д . , а 
степень отраженія плоскостей словами: очень хорошо, хо
рошо и изрядно. Кристаллы состояли по болошей части 
изъ с л ѣ д у ю щ и х ъ Формъ: с — о Р , о — Р , х = у 3 Р 
у — ' / 8 Р . Вотъ результаты: 

о : с (надъ X и у.) 
Шлагенвальдъ 

№ 1. — 108° 5 5 ' 10" оч% хорошо 
— 2 — 108° 5 3 ' 0" изрядно 
— 3 108° 5 5 ' 0 " — 
— 5 :— 108° 5 5 ' 0 " — 
— 6 — 108° 5 2 ' 0 " — 

= 108° 4 5 ' 0 " — 
Д р . к р . 108° 45 ' 0" х о р о ш о 

— 8 — 108° 5 7 ' 0 " — 
— 9 — 109° 0 ' 3 0 " изрядао 
— 10 = 108° 4 9 ' 0" — 



Д р . к р . = 1 0 8 ° 5 8 ' 0 " — 
№ 11 = 1 0 8 ° 5 3 ' 0" х о р о ш о 
— 1 2 = 1 0 8 ° 5 2 ' 0" изрядно 
— 15 = 1 0 8 ° 5 9 ' 3 0 " — 
— 16 = 1 0 8 ° 5 5 ' 0 " — 

Д р . к р . = 1 0 8 ° 47 ' 3 0 " — 

Корнвалисъ. 

JVs 17 = 1 0 8 ° 5 5 ' 0" изрядно 
Д р . к р . = 1 0 8 ° 4 7 ' 0" х о р о ш о 

№ 18 = 1 0 8 ° 4 4 ' 0" изрядно 
— 2 0 = 1 0 8 ° 5 7 ' 0 " х о р о ш о 

Средній = 1 0 8 ° 5 3 ' 2 3 " 
Но' вычисление = 1 0 8 ° 5 6 ' О " 

У г о л ъ этотъ Мосъ, Гяйдингеръ и Наумаиъ *) д а ю т ь = 4 
1 0 8 ° 2 9 ' , a Гессенберіъ = 1 0 8 ° 38 ' . 

о ; 

ni» 

с (надъ 

п л е т я А пгг 

о). 

пглг 

№ 1 
шл< я г б ц В а д ь 

7 1 ° 5 ' 
дъ. 

0" изрядно 
— 3 — 7 1 ° 1 2 ' 0" — 
— 5 = 7 1 ° 5 ' 0" — 
— 7 7 1 ° 1 7 ' 3 0 " — 

Д р . в р . 7 1 ° 1' 0 " — 
№ 1 3 — 7 0 ° 5 7 ' 3 0 " о ч . х о р о ш о 
— 14 

7 1 ° г 0 " х о р о ш о 
— 1 5 7 1 ° 1 2 ' .0" изрядно 

») Въ етаромъ своемъ сочиненіи ' Lehrbuch der Mineralogie, Berlin 
1828, S. 354. 
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— 1 6 = 7 0 ° 4 6 ' 0" — 
Д р . к р . = 7 1 ° 1 0 ' 3 0 " — 

С р е д в і й = ^ 7 1 ° 5' 2 Ï » ~ 
П о вычисленію = 7 1 ° 4 ' О " 

У г о л ъ ЭТОТЪ Мосъ, Гайдитеръ и ІІауманъ даютъ = 
7 Г 3 1 ' . a Гессенберіъ = 7 1 ° 2 2 ' . 

о : о (конечный к р а й ) . 

Шлагенвальдъ. 
№ 1 5 = 9 6 ° 1 4 ' 3 0 " изрядно 
— 1 6 = 9 5 ° 5 8 ' 2 0 " х о р о ш о 

Средній = 9 6 ° 6 ' 2 5 " 
П о вычислению = 9 6 ° 2 ' 3 6 " 

У г о л ъ ЭТОТЪ Мосъ, Гайдитеръ и ІІауманъ да&ТЪ = 9 5 ^ 
4 6 ' , a Гсссенберіъ = 9 5 ° 5 1 ' 33" . 

x : с (прилежащія) . 

Шлагенвальдъ. 

№ 4 = 1 3 5 ° 2 4 ' 0 " изрядно 
Ш 1 0 = 1 3 5 ° 5 6 ' 2 0 " изрядна 

Д р . к р . = 1 3 5 ° 55' 0" — 

Кѳрнвалпсъ. 

Ys 17 = 1 3 5 ° 3 3 ' 0" изрядно 
Д р . к р . = 1 3 5 ° 3 7 ' 3 0 " х о р о ш о 

№ 18 • = 1 3 5 ° 3 0 ' 0" изрядно 
— 1 9 = 1 3 5 ° 4 2 ' 2 0 " » 
— 2 0 = • 1 3 5 ° 3 5 ' 4 0 " » 

Средній = 1 3 5 ° 3 9 ' 1 4 " 
П о в ы ч и с л е н і ю " = 1 3 5 ° W 1 6 " 

2-i 
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X : о (вадъ у). 

Шлагенвальдті 

m 40 = 1 5 2 ° 5 4 ' 0" изрядно 
П о вычисленію = 4 5 3 ° 6 ' 4 4 » 

Примѣчаиіе. В ъ к а п и т а л ь н ѣ й ш и х ъ с о ч и н е н і я х ъ и о с л ѣ д -
няго времени, каковы курсы минералогіи Шумана *) Мил
лера **)яДана ***), для крйсталловъ халколита даны у г л ы 
совершенно различные отъ т ѣ х ъ угловъ , которые мы в а х о -
димъ въ с т а р ы х * сочинен іяхъ Шоса и даже самого Наумана. 
Н а этотъ предметъ первый обратилъ вниманіе Гессенбергъ, въ 
статьѣ котораго «Kupferuranit (Chalkolith) » ****), о ч е в и д н ы м * 
образомъ доказывается, что старыя данныя Шоса наиболѣе 
соотвѣтствуютъ и с т и в н ѣ , и что у г л ы , принятые нынѣ Милле • 
ромъ, Ноуманомъ, Дана и д р у г , (вѣроятно заимствованные 
о т ъ Леей) Фальшивы.- Н е трудно у с м о т р ѣ т ь и з ъ р е з у л ь т а 
т о в * м о и х ъ и з м ѣ р е н і й , что и я п р и ш е л ъ къ т о м у - ж е с а 
м о м у заключение какъ а Гессенбергъ, х о т я полученныя м н о ю 
величины отличаются о т * величин* Гессенберга на н ѣ с к о л ь -
ко м и н у т * . Точно т а к ж е я не былъ; в ъ с о с т о я н і и м о и углы 

согласить с ъ т ѣ м и , которые даны въ превосходной КНИГЕ 
Миллера, и которые э т о т ъ у ч е н ы й з а и м с т в о в а л * вѣроятно 
отъ Леем. Измѣренія м о и с о г л а с у ю т с я болѣе или мепѣе с ъ 

*) Elemente der Mineralogie von Dr. Carl Friedrieb Naumann, sechste, 
vermehrte und verbesserte; Auflage, Leipzig, 1864, S; 255. 

**) An Elementary Introduction to Mineralogy, by a. J. Brooke and W. 
B. Miller, London, 1852, pag. 517. ' 
, ***)_A system of Mineralogy, by James D. Dana, Fourth Edition, New 

York and London. 1854, Volume П, pag. 430. 
****) Mineralogische Notizen von Friedrich Heisenberg, Ш в, Frankfurt 

a. M . S. 41 (aus den Abhandlungen der senkenbergiseked Naturforschenden 
Gesellschaft zu Frankfurt a. M. Bd. V, S- 233). 



измѣреніями Гидишсра *) и Гессспбсріа, произведенными 
и м и въ кристаллахъ халколита (мѣднаго у р а н и т а ) , и съ из-
м ѣ р е н і н м и Деклуазо **), произведенными и м ъ въ к р и с т а л 
л а х ъ аутунита (известкована у р а ц и т а ) ; въ с а м о м ъ дѣлѣ *•**); 

Гайдит. ****. Гессенбергъ. Деклуазо. Кокшаровъ. 
( Х а л к о л и т ъ ) (Халколитъ) ( А у т у н и т ъ ) (Халколитъ) 

о: с = 1 0 8 ° 2 9 ' . 1 0 8 ° 38 ' . 1 0 9 ° 6' . 4 0 8 ° 54'(изм.) 
о': с = » » . » » , . 1 0 9 ° 4 7 ' . » » . 
о': о = 9 5 ° 4 6 ' . . 9 5 ° 5 2 ' . 9 5 ° 5 2 ' . 9 6 ° 6' . 
о : < = 4 3 7 ° 5 3 ' . 4 3 7 ° 5 2 ' . 4 3 8 ° 3 0 ' . 4 3 8 ° 3 ' ( и з ъ 

п р д ъ и д у щ а г о и з м ѣ р е н і я ) . 

Н о Деклуазо п р и н и м а е т * , ч т о кристаллы аутунита (из
вестковать у р а н и т а ) принадлежать къ РОМБИЧЕСКОЙ И ЧТО 
кристаллы халколита (мѣднаго уранита) напротивъ къ КВАД
РАТНОЙ с и с т е м ѣ . Деклуазо нашелъ т а к ж е , что а у т у н и т ъ 
есть оптически ДВУОСНЫЙ, а халколитъ — оптически о д н о 
о с н ы й минералъ. М е ж д у п р о ч и м ъ этотъ ученый г о в о р и т ь : 

« Х а л к о л и т ъ и а у т у н и т ъ даютъ намъ замѣчательный при-
« м ѣ р ъ д в у х ъ т ѣ л ъ , которыхъ х и м и ч е с к і я составы приводят-
« ся къ одной и т о й - ж е Формулѣ, во которыхъ кристаллы 
« п р е д с т а в л я ю т * геометрическія Формы нисколько между с о -

*) W. Haidenger. Handbuch der bestimmenden Mineralogie, Wien, 185*, 
S. 510. 

**) Descloizeaux. Ser l'emploi des propriétés optiques biréfringentes pour 
la determination des espèces crystallisées, 2-me niemoire, Paris, 1859, p. 41. 
(Extrait des Annales des mines, tome X I V , 1858). 

**») Здѣсь плоскость, лежащая въ верхней части кристалла рядомъ 
съ швдскостію о, означена чрезъ о'; точно также, чрезъ *, 
означена плоскость первой тупѣйшей пирамиды Р ~ . 

»***) Тѣ-же углы даютъ Ыосъ и Ваумат; этотъ послѣдній въ своей 
старой книгѣ «Lehrbm'h der Minpralogic», 1828. 

24* 
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« б о ю в е с о м а с у ю щ і я с я , х о т я и довольпо близкія между с о -
« б о ю . » 

Д а л ѣ е : 
« И такъ теперь нееомяѣппо, что халколитъ, котораго *со-

« с т а в ъ выражаетея Формулою С и Р - f - Ü P - ^ - S A q , ші roo-
« м е т р и ч е с к и , ни о п т и ч е с к и не изоморфенъ с ъ а у т у ш і т о м ь , 
« и м ѣ ю щ и м ъ аралогическій с о с т а в ъ , выражаемый Формулою 

« C a P + U P + ^ A q . Э т и два минерала и м ѣ ю т ъ ' т о л ь к о 
« в е с ь м а сосѣдствепныя между собою кристаллическія Ф о р м ы . 

В п р о ч о м ъ уклоиеніе Формъ аутунит-ч отъ Формъ квадратной 
с и с т е м ы , найденное Деклуазо, весьма незначительно. П л о с 
кости прежней основной пирамиды о = ^ Р Деклуазо разсматрн-
ваетъ имепно какъ плоскости макродомы Р с о и брахидомы 
Рсчо, и даетъ для и х ъ наклонснія къ основному пинакоиду 
с .== о Р (плоскость наисовершеннѣйшей с п а й н о с т и ) , для 
первой уголъ ==. 1 0 9 ° 6 \ . а для второй = 1 0 9 ° 1 7 ' . Н о 
его оптическія ваблюденія кажется оправдываютъ это п р е д -
положеніе . 

Х о т я нѣкоторыя изъ м о и х ъ взмъреній кристалловъ халко-
лита были довольно х о р о ш и , о д н а к о - н ? е я не считаю себя 
въ п р а в ѣ ( т ѣ м ъ б о л ѣ е , что не н а х о ж у к ъ т о м у достаточна -
г о основаиія) измѣпить въ чемъ либо до с и х ъ поръ с у щ е 
ствующей взглядъ на кристаллическую с и с т е м у халколита . 
Т а к ъ какъ Деклуазо разсматрввзетъ п р и т о м ъ халколитъ какъ 
о п т и ч е с к и - о д н о о с в ы й минералъ, то я продолжаю п р и н и м а т ь 
его о т н о с я щ и м с я къ квадратной с и с т е м ѣ . Наклоненіе д в у х ь 
р я д о м ъ л е ж а щ и х ъ плоскостей о и о' къ основному пинако
иду с я м о г ъ и з м ѣ р и т ь только на т р е х ъ халколитовыхъ 
к р и с т а л л а х ъ , и получилъ: 

Въ кп ЛЬ 4 0 I 0 : с ~ Ш ° 5 S ' Щ)Я№> Въ кр. № 1U с _ 4 0 8 о 4 9 , 
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p , ß i о : с — 108° 55' — 
В ъ кр. Л - I 6 | o , ; c = 1 0 8 о 4 8 , _ 

въкр . № і 7 V C = = IE?Î; -
ѵ • о' : с = 1 0 8 47 х о р о ш о 

С т р а н н о , что во в с ѣ х ъ э т н х ъ кристаллахъ , въ которыхъ 
я оба паклоненія м о г ъ и з м ѣ р и т ь в м ѣ с т ѣ , получилась почти 
одна и т а - ж е разница (около 7 м и н у т ъ ) . Н о такъ какъ раз -
пица въ 7 м и н у т ъ с л и ш к о м ъ незначительна и п р и т о м ъ не 
в ы х о д и т ь и з ъ границъ аномалій , представляемыхъ к р и с т а л 
лами, велѣдствіе несовершенства и х ъ образованія, т о к о н е ч 
но изъ этого случая нельзя вывести никакого особевнаго за-
ключенія . 

Первое прибавлена къ діаспору. 

(Часть I I I , с т р . 1 9 2 ) . 

Г. Ф Рать *) изслѣдовалъ весьма подробно к р и с т а л 
лы діаспора изъ К а м п о л у н г о , близь Ф а и д о (по дорогѣ 
изъ Ф а и д о къ Ф у з і о , на ВЫСОТЕ 2 1 4 6 М. надъ уровнемъ 
м о р я или 1 2 0 0 м . надъ Даціо гранде , б л и ж а й ш е м ъ п у н к т ѣ 
къ с . Г о т г а р д у ) и нашелъ . у г л ы , къ м о е м у удовольствію, 
с о г л а ш у ю щ и м и с я какъ нельзя л у ч ш е с ъ т ѣ м и , которые вы
ч и с л я ю т с я изъ отношенія осей , м н о ю выведеннаго изъ п р е ж -
н и х ъ дяоихъ измѣреній р у с с к и х ъ кристалловъ. Н и ж е п о с т а 
влены р я д о м ъ , для удобности сравненія , углы діаспора,, п о 
лученные Г . Ф. Ратомъ чрезъ непосредственное измѣреніе 
н у г л ы , вычисленные изъ моего отношенія о с е й . 

*) Poggendorffs Annalen. 1864. Bd. С Х Х И . S. 400. 
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Г. ф. Ратъ. 
(измѣрено) 

= 151° 27' 

= 129° 45' 

= 150° 32' 
= 161° 35' 
= •167° 20' 

о : о I 
Б р а х . кон. кр . j 

да : M 
Б р а х . край 

M : к 
x : 2Р2 
о : 2Р2 

Е с л и для діаспора п р а а я т ь въ соображеніо м о ю о с н о в н у ю 
Форму, то плоскости к — ооРЗ. 

Кокшаронъ. 
(вычислено) 

152° 31' 0" 

129° 47' 0" 

150° 32' 0" 
161° 32' 18" 
167° 19' 42" 

ІХХѴІІ. 
Фольбортвтъ. 

(Volborthit, Hess; Knaufit.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

К р и с т а л л и ч е с к а я с и с т е м а : н е и з в е с т н а . 
Ф о л ь б о р т и т ь встречается въ в и д е маленььихъ ш е с т и у г о л ь -

в ы х ъ табдичекъ, о т д е л ь в ы х ъ или скучеины'хъ въ небольшія 
шарообразный и пучкообразныя м а с с ы ; также попадается онъ 
въ виде л у ч и с т ы х ъ и ч е ш у й ч а т ы х ъ а г р е г а т о в ъ , равно какъвъ на-' 
летеломъ виде . Т в е р д о с т ь = 3 . О т н о с и т , весъ—3,49 . . . .3 ,55 . 
Ц в е т ъ оливково-зелевый, т р а в я н о - з е л е н ы й до ч и ж и к о в о -
зеленаго и жедтаго . Ч е р т а п о ч т и ж е л т а я . Б л е с к ъ стеклянный. 
П р о с в ѣ ч в в а е т ъ въ к р а я х ъ . Х и м и ч е с к і и с о с т а в ь , по анализамъ 
Раммельгберю t выражается Формулою: 

Riv+H, 
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въ которой почти _5°/о поды и 37"/о ванадіеиой кислоты, 
тогда какъ R означаешь пройму щсствснно окись мѣдя и пс 
и н о г о извести . 

Н о изслѣдовавіямъ Фомборта, м и а е р а л ъ обнаруживает! , 
с л ѣ д у ю щ і я реакціи: 

В ъ колбѣ, при нагрѣвапіи , даетъ немного воды и д е 
лается ч е р п ы м ъ , но по т р е щ и т ъ . Предъ паяльпою т р у б к о ю , 
в ъ окислительномъ пламени , сплавляется легщо въ черный 
шлакъ, въ к о т о р о м ъ , послѣ продолжительного дутья, появля
ются зерна м е д и . С ъ бурою и ФосФорною солью р е а к т и -
руетъ на мѣдь. Такгке сода п р о и з в о д и т ь возстановленіе. В ъ 
азотной'кислоте растворяется , образуя зеленую жидкость , въ 
которой отъ стояв ія образуется красный оеадокъ ванадіевой 
кислоты. 

Названіе «Фольбортитъ» даио Гесеомъ, въ честь открытия 

минерала , действительного статскаго советника доктора 
Александра Ѳедоровича Фольборта. 

В ъ Р о с с і и Фольбортитъ находится ва У р а л ѣ , и именно: въ 
м ѣ д н ы х ъ рудникахъ, л е ж а щ и х ъ въ оврестностяхъ Ю г о в с к а г о 
завода, въ о к р у г ѣ С ы с е р т с к и х ъ заводовъ и въ о к р у г е Н и ж н е -
Т а г и л ь с к и х ъ заводовъ. 

П е р в ы й кусокъ этогв минерала получилъ покойный д о к -
т о р ъ Е. И. Раухъ о т ъ г . камергера Д . П. Саломірскаю, 
в м е с т е с ъ д р у г и м и м и н е р а л а м и , п р о и с х о д я щ и м и изъ мед-ч 
н ы х ъ рудниковъ С ы с ё р т с к и х ъ заводовъ. П о м я н у т ы й кусокъ 
представлялъ глинистое в е щ е с т в о , смешанное с ъ м а л а х и т о м ъ , 
на поверхности, котораго находилось несколько довольно боль-
ш и х ъ (величиною с ъ малый- о р е х ъ ) сФероидовъ, е о с т о я щ и х ъ 
и з ъ с к у ч е н а ы х ъ м е ж д у собою кристалловъ Фольбортита. К р и 
сталлы и м е л и Форму шестиугодьпыхъ табличскъ. О д н а к о - ж о 
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ж і с м п л я р ъ . этотъ долгое время разсматривался какъ м ы ш ь я -
ковокислая ила Фосфорнокислая м ѣ д ь . Д о к т о р ъ А . Ѳ . Фоль-

-бортъ первый обратплъ на него особенное вниманіе и , и з -
сдѣдовавъ его свойства предъ паяльною т р у б к о ю , призналъ 
его за новый минералъ, а именно за ванадіевокислую сдаіси 
м ѣ л и . И такъ честь открытія и перваго научнаго я з с л ѣ д о -
ванія , этого , въ отношеніи х и м и ч е с к а г о с о с т а в а , столь и н -
тереснаго минерала принадлежитъ А . Ѳ. Фольборту. Р е з у л ь 
таты изслѣдованій A. Ѳ, Фольборта были представлены И м -
тераторской С . П е т е р б у р г с к о й А к а д е м і и Н а у к ъ академикомъ 
Гессомъ, который п р и этомъ случаѣ предложилъ назвать 
новый минералъ, въ ч е с т ь е г о о т р ы т е л я , а Ф О л ь б о р т и т о м ъ » * ) . 
Гессъ въ своемъ представленіи А к а д е м і и выразился с л ѣ д у ю -
щ и м ъ образомъ: «это слабая дань за интересное открытіе , 
« т ѣ м ъ болѣе надѣюсь я , что она б у д е т ъ утверждена б е з ъ 
« п р о т и в о р ѣ ч і я » . 

A. Ѳ. Фольбортъ изелвдоваяъ весьма подробно м и н е р а л ъ , 
какъ с у х и м ъ , такъ и мокрымъ п у т е м ъ , равно какъ во м н о -
г и х ъ д р у г и х ъ о т н о ш е н і а х ъ . В о т ъ какъ именно описываетъ 
свой минералъ этотъ ученый: 

«Минералъ с о с т о и т ъ изъ с р о с ш и х с я в ъ п у ч к и и ш а р и к и 
«оливково-зеленыхъ кристалловъ, которые о д н а к о - ж е , п о 
« п р и ч и н ѣ мелкости и неявственности не дозволяютъ о п р е -
»дѣлить себя кристаллографически, О т д в л ь н ы я п л а с т и н о ч к и 
«прозрачны или п р о с в ѣ ч и в а ю т ъ и п р и о т р а ж е н н о м ъ с в ѣ т ѣ 
л обиаруживають стеклянный блоскъ . Ч е р т и т ь известковый 
« ш п а т ъ . Черта зеленовато-желтая, или почти ж е л т а я . О т н о -
асительный ВБСЪ = 3,55. П р е д ъ паяльною т р у б к о ю , н а -

*; Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.Pétersbourg. T. IV, 
pag. 22. 

Journal für praktische Chemie, von О . L . Erdmann-, 1838, Bd . X I V . S. 52. 
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« г р ѣ т ы й въ к о л б ѣ , даетъ немного воды и дѣлается чернымъ, 
« н о не т р е щ и т е . Н а у г л ѣ , въ окислнтельномъ пламена , 
« т а к ж е ч е р н е е т е , плавится легко безъ дыму и налета и при 
« у с и л е н н о м ъ огнв п р е в р а щ а е т с я въ граФитообразный шлакъ, 
« н е доз іюляющій соединить себя въ ш а р и к ъ , но расплываю-
« щ і й с я на у г л ѣ и заключающей в ъ с е б ѣ многія зернышки 
«возстановившейся м ѣ д и » . 

« .Въ б у р ѣ и Фосфорной соли растворяется с к о р о , сообщая 
« и м ъ превосходный, х р о м о о б р а з в ы й зеленый ц в ѣ т ъ . Е с л и 
« к о р о л е к ъ не с л и ш к о м ъ п а с ы щ е н ъ в е щ е с т в о м ъ , то с ъ Ф О С -
«Форною с о л ь ю на платиновой проволокѣ показываетъ ясно 
« с в о й с т в е н н у ю вааадіевой кислотѣ реакцію, с о с т о я щ у ю въ 
« т о м ъ , что п о в о л ѣ , с м о т р я п о т о м у п р и м ѣ н я ю т ъ - д и о к и -
«слительное или вѳзстановительное п л а м я , получается ж е л -
« т ы й или зеленый королекъ. Ц в ѣ т а э т и , п о охлажденіи к о -
« р э л і к а , дѣлаются г у щ е . Е с л и - ж е взято на пробу с л и ш -
» к о м ъ много минерала , т о королекъ полученный въ окисли-
« т е л ь н о м ъ пламени пріобрѣтаетъ о т т ѣ н о к ъ , подобный цвѣту 
« ч е р т ы минерала; въ возстоновительномъ пламени к о р о л е к ъ , 
« д о т ѣ х ъ п о р ъ пока онъ г о р я ч ъ , й м ѣ е т ъ прекрасный б у р ы й 
« ц в ѣ т ъ , при охлажденіи превращающійся в ъ яркій и г у с т о й 
« х р о м о в о - з е л е н ы й ц в ѣ т ъ . К р а с н у ю р е а к ц і ю , свойственную 
«окисленной м ѣ д и , королекъ с а м ъ "по с е б ѣ не легко д а е т ъ , 
« н о с ъ оловомъ эта реакція т о т ч а с ъ является , п р и ч е м ъ 
«королекъ п р и н и м а е т е к р а с н о в а т о - б у р у ю п о б ѣ ж а л о с т ь . Е с л и 
« о т б и т ь избытокъ олова отъ королька , то красный королекъ, 
« в ъ окислнтельномъ пламени, м о ж н о сдѣлать прозрачнымъ и 
« з е л е н ы м ъ » . 

« С ъ содою на у г л ѣ мѣдь т о т ч а с ъ в о з с т а н о в л я е т с я » . 

« К ъ с о ж а л ѣ н і ю , по п р и ч и н ѣ - н е з н а ч и т е л ь н а я количества 
»этаго интереснаго вещества , нельзя было произвести к о л и -
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• чествеипаго анализа. Однако -же нѣсшлько опытов* по ка 
ч е с т в е н н о м у апализу подтвердили вышесказанное. В а н а д і е в о -
« кислая окись мѣди не растворима ни въ холодной, ни пъ 
« к и п я щ е й водѣ. Я растворилъ небольшое ея количество въ 
«разбавленной по поламъ с ъ водою- азотной к и с л о т ѣ , и иа 
« д р у г о е утро нашелъ въ раетворѣ к й р п и ч н о - в р а с в ы Й осадокъ, 
« к о т о р ы й , предъ паяльною т р у б к о ю с ъ ФосФорною солью, 
«содержался точно такъ, какъ ванадіева кислота. Э т о т ъ о с а -
«докъ немного растворялся въ водѣ, ибо онъ получать о т ъ 
« н е е прекрасный с в ѣ т л о - ж е л т ы й ц в ѣ т ъ . С ъ сѣрно-водород-
« п ы м ъ амміакомъ получалось свойственное сѣряистому в а -
« п о д а і ю п и в н о - б у р о е окрашиваніе . О т ъ облитья хлорпстово-
« дородною кислотою отдѣлялся х л о р ъ » . 

Вышеописанный штуФЬ Фольбортита былъ долгое время 
едннственнымъ, н о въ = послѣдствій Фольбортитъ былъ о т 
к р ы т ь въ рудникахъ Н и ж н е - Т а г и л ь с к и х ъ и во м н о г и х ъ р у д -
п к к а х ъ окрестностей. Ю г о в с в а г о завода (близь П е р м и ) . 

В ъ Н и ж н е - Т а г и л ь с к и х * р у д н и к а х ъ , едѣдуя Густачу Розе *), 
Фольбортитъ находится въ видѣ м а л е н ь к и х * и тоненьких* 
табличек* , которыя являются н а р о с ш и м и па б у р о м * ж е л ѣ з -
п я к ѣ , п о одиночкѣ или собранными въ небольшія ч е ш у й ч а т ы е 
м а с с ы . 

В * м ѣ д и с т ы х ь п е с ч а н и к а х * П е р м с к о й губерпіи, по- свидѣ-
тельству Д . Я . Планера **), Фольбортитъ встрѣчается въ 
слѣдуюпдихъ рудникахъ: 1 ) Въ К н я з е - А л е к с а н д р о в с к о м ъ , К л ю -
ч е в с к о м ъ , В о с к р е с е н с к о м * и Б е р ш е д с к о м ъ , л е ж а щ и х * въ ок
р у г * Ю г о в с к а г о завода. 2) В ъ Н о в о - З ы р я н о в с к о м ъ , Б л а г о -

*) С . Rose. Reise nach dem Ural und Altai, 1842. Zweiter Band. S. 
515. ' 

**) Горный Журналъ, .1840, часть Ш , стр. 80, и 1847, часть Ш , 
стр. 122. 
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в ѣ щ е н с к о м ъ и А л е к с а н д р о в с к о м ъ , л е ж а щ и х ъ въ округѣ М о -
товилихинскаго завода. 3 ) В ъ С в я т о - Т р о и ц к о м ъ , л р и н а д л е -
ж а щ е м ъ г-ну Блинову, і) В ъ Смолорудниковскомъ, п р и -
надлежащемъ г. Зіейеру. В о в с ѣ х ъ э т и х ъ рудвикахъ ФОЛЬ-

б о р т и т ъ попадается в ъ ч е ш у й ч а т о м ъ и налетеломъ видѣ, 
въ т р е щ и н а х ъ м ѣ д и с т а г о песчаника. Ц в ѣ т ъ здѣшняго м и н е 
рала ж е л т о в а т о - з е л е н ы й или зеленовато-желтый. 

С л ѣ д у я Д. И. Планеру, Фольбортитъ былъ открытъ въ 
П е р м с к о й губерніи первоначально въ рудввкѣ СаФроновскомъ 
(въ 6 в е р с т а х ъ о т ъ Ю г о в с к а г о завода) . Т а к ъ какъ этотъ 

рудникъ принадлежалъ г. Кнауфу, то минералъ нѣкоторое 
в р е м я , несправедливым* образомъ, назывался «кнауФИ-

т о м ъ ». 

Р у с с к і й Фольбортитъ до с и х ъ поръ не былъ р а з л о ж е н ъ , 
но онъ кажется состоитъ только изъ одной ванадіево-кислой 
мѣди. П о этой п р и ч и н ѣ нельзя сказать утвердительно т о ж -
д е с т в е н ъ - л и онъ с ъ минераломъ изъ Ф р и д р и х с р о д е въ Т ю -
рингенвальдѣ (изслѣдованномъ Бреднеромъ и названвымъ Рам-
мельзберюмъ « и з в е с т к о в а м ъ Фольбортитомъ » Kalkvolberthit) 
или н ѣ т ъ . 
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І Х Х Ѵ І П . 
Кріолитъ. 

(Kryolith, Abildgaard; Axotomes Orthoklas-Haloid, JUohs; Pris
matic Cryone-Haloide, Haidinger; Alumine flttatée alcaline, Haüy; 

•Eisstein, Kryolite, Cryolite). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая система ещл ие определена еъ т о ч н о с т і ю . 
Обыкновенно принимаютъ для минерала р о м б и ч е с к у ю с и с т е 
м у , но по новѣйшимъ о п т и ч е с к и м ъ наблюденіямъ Деклуазо 
м о ж е т ъ быть система эта есть одноклиномѣрная или даже 
триклиномѣрйая. 

Кріолитъ встречается до с и х ъ п о р ъ только с п л о ш н ы м и 
массами с ъ явственною с а а й н о с т і ю , или въ виде г р у б о з е р -
н и с т ы х ъ агрегатовъ* С п а й н о с т ь , по направлению б а з и с а , с о 
вершенная, а п о направленію макродіагональному и б р а х и д і а -
гональному также довольно совершенная , н о несколько ( в е с ь 
ма немного) въ меньшей с т е п е н и . Х р у н о к ъ . Твердость = 2 , 5 
. . . . 3 , 0 . О т н о с и т , в е с ъ = 2 , 9 6 3 . Блескъ с т е к л я н н ы й . 
П р о с в е ч и в а е т е . Б е з ц в е т е н ъ , но чаще о к р а ш е н ъ с е р о в а т о - б е -
лымъ, ж е л т о в а т о - б е д ы м ъ или р о з о в а т о - б е л ы м ъ ц в е т о м ъ . 
П н о г д а , кажется,' кріолитъ в с т р е ч а е т с я почти ч е р н ы м ъ . Х и -
мическій составъ, по анализамъ Берцеліуса, Ходпева, Девиля 
ы друг, выражается с л е д у ю щ е ю Формулою: 

3 Na Fl M F l 3 , 

Которая т р е б у е т е : 5 4 , 2 .Фтора, 1 3 , 0 глинія и 3 2 , 8 н а -
т р і я . 

Первоначально кріолитъ изъ Гренлавдіи былъ и з с л е д о в а н ъ 
Абилъоіардомъ, который нашелъ въ немъ (также какъ веко-
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р е П Вокеленъ) глиноземъ и плавиковую кислоту, Клапротъ 
показалъ присутств іе въ иемъ п а т р і ч , и наконецъ Берцеліусг, 
посредствомъ точнаго анализа, определилъ н а с т о я щ и м ъ обра
зомъ составъ этого, .тогда весьма рѣдкаго минерала. 

П р е д ъ паяльною т р у б к о ю плавится чрезвычайно легко въ 
прозрачный и безцвѣтный королекъ, который, по ' охлаждепіи 
дѣлается б ѣ л ы м ъ . В ъ открытой трубкѣ реактируетъ па Фторъ. 
О к р а ш и в а е т е пламя желтымъ ц в ѣ т о м ъ . В ъ б у р ѣ и Ф о с Ф о р -
пой соли легко растворяется . В ъ концентрированной сѣрпой 
киелотѣ растворяется совершенно, а въ хлористово»дородиой 
кислотѣ только о т ч а с т и р а с т в о р я е т с я . 

Названіе « к р і о л и т ъ » дано Абилъдшрдомъ, отъ греческихъ 
слове : * F ° s (ледъ) и *'3-es ( к а м е н ь ) , по сходству варужна-
г о вида минерала с о льдомъ и по его легкоплавкости. 

Гейнрихъ Розе доказалъ, что кріолитъ есть минералъ, изъ 
котораго м о ж н о добывать а л ю м и н і й , въ большомъ к о л и ч е 
с т в е , болѣе легкимъ образомъ, въ сравненіи съ д р у г и м и . 

А. Кранцъ с о о б щ и л ъ , что кріолитъ въ западной Гренлан-
діи (Evigtok im Arksut) залегаетъ пластомъ, въ 8 0 Футов;» 
т о л щ и н о ю , который разработывается теперь г . Тайлоро.мг, 
и з ъ Лондона. Ш а х т а , въ 40 Футовъ глубиною, опущенная 
въ ч и с т о м ъ к р і о л и т ѣ , обнаружила замечательное явленіе , а 
и м е н н о , что минералъ только на поверхности и м ѣ е т ъ б ѣ -
лый ц в е т ъ , но что с ъ углубленіемъ о п ъ , становясь посте -
цепно т ѣ м н ѣ е , дѣлается п о ч т и чернымъ. В п р о ч е м ъ _ черный 
ц в е т ъ кріолита исчезаетъ отъ слабаго вакаливанія * ) . 

В ъ п у с т о т а х ъ Гренландскаго кріолита попадается сходный 
съ н и м ъ минералъ, который признанъ А. Кпопомъ за н о 
вый и названъ и м ъ лпахнолипюмъ ». 

*) Poggedendorffs Annalen, 1856, Bd. X C V I I I , S. 511. 
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В ъ Россіи кріолитъ находится въ И л ь м с и с к и х ъ г о р а х ъ па 
У р а л е . О в ъ встречается въ топазовой копи, с р о с ш и м с я с ъ 
хіолитомъ и ходневитомъ, такъ что иногда м о ж н о получить 
всѣ эти три минерала на одномъ к у с к ѣ . П о с в о и м ъ ФИЗИ-
ческимъ свойствамъ и наружности русек ій кріолитъ п о ч т и 
не отличается о т ъ Гренландскаго, *) ' О н ъ и м е е т е б ѣ л ы й 
или ж е л т о в а т о - б ѣ л н й , или иногда серовато-белый ц в е т е а 
обнаруживаете , по тремъ почти прямоугольнымъ направле-
п і я м ъ , явственную спайность . В ъ б о л ь ш и х ъ к у с к а х ъ онъ п р о 
с в е ч и в а е т е , въ тоненькихъ пластинкахъ прозрачепъ. О т н о 
сительный в ѣ с ъ , но опредѣленію Дурнева — 2 , 9 5 0 и по 
моему определенно = 2,962-. П о анализу Дурне m, и с п о л 
ненному подъ руководсгвомъ П. И. Евреинова, в ъ лабора-
торіи Горнаго Департамента , русскій кріолитъ с о с т о и т е и з ъ : 

А л у м и н і я 13,4-1 
Н а т р і я . . * . .. . . 3 2 , 3 1 
Ф т о р а . . . . . . 5 3 , 4 8 
КальцІя ' . . . . . . 0 . 2 5 
О к и с и -железа и марганца. 0 , 5 5 

~ 1 0 0 , 0 0 

*) Vergl. Verhandlung der It. К. Mineralogischen Gesellschaft zu St-Peters
burg, Jahrgang 1850 und 1851, S, 2. 
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L X X I X . 
Хіолитъ. 

(ChioUth, Hermann und Auerbach.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

К р и с т а л л и ч е с к а я с и с т е м а : квадратвая. 
Главная Форма: квадратная пирамида , которой ПЛОСКОСТИ 

наклонены, по м о и м ъ и з м ѣ р е н і я м ъ , въ конечныхъ краяхъ 

= 1 0 8 ° 2 3 ' 0" и въ среднихъ к р а я х ъ = 1 1 1 ° 4 0 ' 10". 
а : b : Ь = 1,04184 : 1 : 1 * ) 

Х і о л и т ъ ' в с т р е ч а е т с я въ м е л к о - к р и с т а л л и ч е с к и х ъ и плот-
н ы х ъ а г р е г а т а х ъ . Я в с т в е н н о образованные кристаллы чрезвы

чайно рѣдки и обыкновенно в е с ь м а малы. Твердость = 4.. 
Относительный в ѣ с ъ = 2 , 8 4 2 , 9 0 . Безцвѣтевъ или с н е ж 
н о - б ѣ л а г о ц в е т а . Маленькіе кристаллы совершенно прозрачны, 
а г р е г а т ы - ж е только п р о с в е ч и в а ю т ъ . Х и м и ч с с к і й составъ , по 
апализамъ Германа и Раммемсберга, выражается Формулою: 

3Na Fl 4 - 2A1F13-
которая т р с б у е т ъ 5 8 - 0 4 Фтора, 1 8 , 5 7 глинія и 2 3 , 3 9 
натр ія . 

П р е д ъ паяльною трубкою легкоплавокъ, (плавится е щ е 
л е г ч е , нежели к р і о л а т ъ ) . П р о ч і я реакціи какъ у кріолита. 

В ъ Р о с с і и х іолитъ находится на У р а л е , именно въ и л ь -
м е н с к и х ъ г о р а х ъ близь Міасскаго завода. 

*) Э т о отношсиіе осей должно разематривать не болѣс какъ при-
близнтельнымъ С м . Mémoires de l'Académie; Imperiale des Sciences de 
St.-Petersburg, 186І, V I I , Serie, tome V I I I , № 8. 
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В ъ кристаллахъ русскаго хіолита з а м е ч а ю т с я с л ѣ д у ю щ і я 
Формы: 

по Вейсу. по Науману. 
Квадратная пирамида. 

о . . . . (а : Ь : Ь) Р 
Восьмиугольная пирамида, 

г . . . (яга * «Ь : Ь) . . . . ціРп 
Основной пинакоидъ. 

с . . . (а : cob : ооЬ) оР 

Г л а в в ѣ й ш і я комбинаціи его кристалловъ представлены на 
т а б . LXX1I, въ наклонной и горизонтальной проекціи , а 
именно: 

, Р . шРл. 
Фиг. 1 и 1 bis s 

Фиг. 2 й 2 bis ! Р - т Р а -
) о z 

j Двойниковые кристаллы, к о т о р ы х * п е д ѣ -
Ф и г . 3 и 4 ' л и м ы е и м ѣ ю т ь т у - ж е комбивацію какъ и 

Іпредъидупдіе кристаллы. 
Х і о л и т ъ о т к р ы т ь былъ въ 1 8 4 5 году Ауербахомъ и Гер-

маномъ. Названіе « х і о л и т ъ » ( с н ѣ ж н ы й камень) в ы ш е у п о м я 
нутые ученые произвели отъ г р е ч е с к и х ъ словъ t̂côv ( с н ѣ г ъ ) 
«As-o; (камень) и дали минералу по наружному сходству его 
с о с н ѣ г о м ъ и .по отношенію его къ кріолвту (ледяному к а м 
н ю ) . Первый химическій анализъ былъ произведенъ Герма-
номъ, который и установилъ х и м и ч е с к у ю Формулу, данную 
въ общей характеристик* минерала. *) 

*) Journal für praktische Chemie von р. / . Erdmann und lt. F. Mar
chand, im, Bd. XXXVII, s. m. 
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П о з ж е Раммельзбергъ разложилъ т о т ъ - ж е минералъ и 
п р и ш е л * къ т о м у - ж е самому заключенію какъ и Гермапъ. 
В о т ъ результаты о б о и х ъ анализов* . 

Германъ . Раммельзбергъ *). 

Алюминія . . . 18,69 . . . 18,44 
Натрія . . . . 23,78 . . . 24,05 
Фтора . 57,53 . . . 57,51 

100,00 100,00 

О т н о ш е н і я х іолита къ паяльной трубкѣ были изслѣдовапы 
с ъ б о л ь ш о ю п о д р о б н о с т и Ф. И. ѣертомъ. **') 

й л ь м е н с к і й х іолитъ отличается с в о и м ъ е н ѣ ж н о - б ѣ л ы м ъ 
ц в ѣ т о м ъ , и м ѣ е т ъ стеклянный блескъ и твердость плавикова-
г о ш п а т а . Ч т о касается до о т н о с и т е л ь н а ™ в ѣ с а , то Германъ 
нашелъ его = 2 , 7 2 , Ф. И. Вертъ и Э. X. Ленцъ = 2 , 2 6 1 
(въ к у с о ч к а х ъ ) и 2 , 7 7 0 (въ п о р о ш к ѣ ) и Раммельзбергъ = 
2 , 8 4 2 до 2 , 8 9 8 . Я , с ъ моей с т о р о н ы , такаіе опредѣлилъ 
относительный в ѣ с ъ этого минерала и получилъ с л ѣ д у ю щ е е : 
для куска а г р е г а т а , с о с т о я щ а г о изъ м е л к и х * - к р в с т а л л о в * = 
2 , 6 7 , для к р и с т а л л и ч е с к и х * з е р н ъ , на который разсыпаются 
нѣкоторые к у с к и х іолита п р и толченіи = 2 , 9 0 0 , наконец* 
для куека плотнаго агрегата'= 2 , 7 5 0 . 

Х і о л и т ъ в с т р ѣ ч а е т с я в * И л ь м е н с к и х * г о р а х * в * с о п р о -
вожденіи топаза , Фенакита, плавиковаго ш п а т а , кварца, иль-
мено-рутила и зеленаго полеваго шпата (амазонскаго к а м н я ) , 
въ ш у р ф ѣ , заложенномъ для добычи кристаллов* топаза . 

») Poyyendorffs Annaien, 18*8, Bd. LXXTV, S. 3M. Handbuch der 
Mineralchemie von С. F. Rammeisberg. Leipzig 1860 S. 199. 

**) Verhandlungen der R. K. Mineralogischen Gesellschaft zu St. Peters
burg, Jahrgang. 1845—1846, S. 208. 

2 5 
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О н ъ образует* обыкновенно сплошныя плотиыя м а с с ы , п е р е -
х о д я щ і я в * различных* м ѣ с т а х ъ въ м е л к о - к р и с т а л л в ч е е к і е 
агрегаты. Иногда попадаются куски весьма п о х о ж і е на к о м ь я 
с н ѣ г а и состоящіе изъ множества м а л е н ь к и х * , часто с о в е р 
шенно прозрачныхъ кристалловъ. Н е смотря, на т о , что 
плоскости наибольшей ч а с т и кристалловъ э т и х ъ агрстатовъ 
весьма б л е с т я щ и , изученіе кристалловъ весьма затруднитель
но , какъ по слишкомъ малой и х ъ в е л п ч и н ѣ , такъ и по о т 
блеску, который, при ослепительной б е л и з н е цвѣта м а с с ы , 
много « ѣ ш а е т ъ наблюдателю. 

П е р в о е свѣдѣаіе о кристаллической^ с и с т е м е и у г л а х ъ х і о -
лита было сообщено мною въ 1851 году , *) по мои тогдаг 
шнія. наблюденія были произведены только надъ однимъ един-
ственньшъ кристалломъ, въ добавокъ х у д о образованным*, 
такъ что по с іе время существовало некоторое с о м н ѣ п і е к а 
сательно сделанвыхъ м н о ю заключений. В ъ н о в е й ш е е в р е м я 
я былъ въ состояніи изследовать м н о г і е , б о л е е с о в е р ш е н 
ные кристаллы х іолита . М о и посдеднія наблюдения привели 
меня къ результатам* , которые ве о с т а в л я ю т * у ж е более 
никакого с о м н е н і я , какъ относительно кристаллической с и 
с т е м ы , такъ и въ разсуждепіи величины у г л о в * минерал»* Я 
вполне убедился , что х іолитъ действительно кристаллизуется 
в * квадратной с и с т е м е (ііакъ было и прежде м н о ю п р и н я 
т о ) и что наибольшая часть его кристалловъ является въ 
виде двойниковъ. Редкіе отдельные кристаллы п р е д с т а в л я ю т * 
комбинацію главной квадратной п и р а м и д е о = Р с ъ весьма 
т у п о ю восьмиугольною пирамидою z = ' т Р н . И н о г д а ' г о с п о д 
с т в у ю т * плоскости главной пирамиды о и плоскости в о с ь я п -

*) Verhandlungen der Russ. Kaiserl. Mineralogischen Gosellscliaft zu St. 
Diersburg, Jahrgang 1850 und 1851, S. I. 
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угольной п и р а м и д ы z подчинены (ФИГ. 1), а иногда на о б о 
р о т е (ФИГ. 2). КоэФиціенты m и и для кристаллограФи-
ческаго знака восьмиугольной п и р а м и д ы определить было 
невозможно , ибо плоскости этой пирамиды являются х о т я 
б л е с т я щ и м и , но всегда в ы п у к л ы м и , такъ что объ и з м ѣ р с -
н і я х ъ нельзя и д у м а т ь . Д в о й н и к и хіолита образованы по до
вольно рѣдкому двойниковому закону квадратной с и с т е м ы , а 
именно: двойниковая ось нормальна къ плоскости главной 
квадратной пирамиды о — Р, т . е. ось вращеяія нормаль
на , , а поверхность сростанія н е д е л и м ы х ъ параллельна одной 
и з ъ плоскостей главной Формы. В о м н о г и х ъ двойникахъ в х о 
дящие углы явственны и велики (ФИГ. ,3), на н е к о г о р ы х ъ 
ж е весьма ма. ы, иногда едва з а м е т н ы , а иногда наконецъ и 
совершенно исчезаютъ (ФИГ. 4 ) . В ъ последнемъ случае 
двойники получаютъ совершевно о с о б е н н у ю , п р и з м а т и ч е с к у ю 
н а р у ж н о с т ь . Н а одномъ изъ двойниковъ замѣтплъ я также 
у з е н ь к у ю плоскость основнаго пинакоида с = о Р . 

К р о м е описаннаго м н о ю въ 1851 году простаго к р и с т а л 
ла и несколько "обломковъ, въ последнее время и з м е р и л ъ я , 
п о ч т и к р у г о м ъ , три двойниковыхъ кристалла. Э т и послѣдніе 

^обозначу я № 1, № 2 и № 3. Результаты м о и х ъ изме-^ 
ревій, произведевныхъ обыкновеннымъ отражательнымъ г о -
н ю м е т р о м ъ Волластона с у т ь : 

о : о. 

( П р и в е р ш и н е боковаго у г л а , т . е. дополненіе къ н а к л о -
нію въ конечныхъ к р а я х ъ ) . 

№ 1 = 7 1 ° 50', след . к о н е ч н . к р . =108° 10' 
Др. к р . =71 29, > » =108 31 

» » =71 27, » » =108 33 
-Кя 2 =71 26, » » =108 3 4 

Др. кр. =71 31, » »- =108 29 
25* 
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Д р . к р . = 7 1 2 1 , » * = 1 0 8 : 39' 
№ 3 = 7 1 - 47 , » » = 1 0 8 1 3 

Д р . к р . = 7 1 2 1 , » * = 1 0 8 3 9 

Средш'й = 7 1 с 

о' . 
(Двойник, к р а й , удвоенное предъидущее накдонсніе) 

№ 1 = 1 4 3 ° 2 5 ' слѣд . конечп к р . = 1 0 8 ° 17^' 
Д р . к р . = 1 4 3 2 9 » » - = 1 0 8 15^ 

№ 2 = 1 4 3 ° 2 5 ' с л ѣ д . конечи. кр . = 1 0 8 17^ 
Д р . к р . = 1 4 3 1 2 » » = 1 0 8 24 

№ 3 = 1 4 3 2 2 » » = 1 0 8 19 

С р с д н і й = 1 4 3 ° 2 3 ' 
о : о . 

(Конечный к р а й ) . 
№ 1 = 1 0 8 ° 2 0 ' 1 0 8 ° 2 0 ' 
№ 3 = 1 0 8 17 1 0 8 17 
Д р . к р . = 1 0 8 1 6 108 16 

С р е д н . = 1 0 8 ° 1 8 ' . С р е д н і й и з ъ 1 6 н 2 м ь р е а Ш = 1 0 & ° 2 3 ' 2 4 " 
о : о . 

( П р и вершп.нѣ). 
№ 1 = 6 8 ° 1 2 ' слѣд. средпій кр . = 1 1 Г 4 8 ' 

Д р . к р . = 6 7 5 4 » » = 1 1 2 6 
» » = 6 8 51 » = 1 1 1 9 
№ 3 = 6 8 3 » » = 1 1 1 57 

Д р . к р . = б 8 3 2 » » = 1 1 1 28 
Средн ій = 6 8 ° 1 8 ' 

о : о ' . 
( Д в о й н и к , к р а й , удвоенное наклсвеніе п р и в е р ш и н ѣ ) . 

Ш 2 = 1 3 7 ° 1 0 ' с л ѣ д . средній к р . = 1 1 Г 2 5 ' 
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№ 3 = 1 3 6 4 3 (лучшее и з м ѣ р с н . ) = 1 і Г 38^' 
С р е д н і й = 1 3 6 ° 5 7 ' 

о : о . 
(Средній к р а й ) . 

№ 1 = 1 1 1 ° 5 0 ' . . . . . . . 1 1 1 ° 5 0 ' 
Д р . к р . = 1 1 1 50 . . . . . . . 111 50 

№ 2 = 1 1 4 51 . . . . . . . 111 51 
J\2 3 = 1 1 1 5 7 . . . . . . . 111 57 

Д р . к р . = 111 4 7 . . . . . . . . 111 47 
С р е д н і й = 1 1 1 ° 5 1 ' С р е д н і й изъ 11 и з м ѣ р е в і й = 1 1 Г 4 3 ' 5 2 " 

о : о'. 

( П е р е к р е щ е н н ы й ) * ) . 
№ 1 = 5 5 ° 1 6 ' 

Д р . к р . = 5 5 1 3 

С р е д н і й =55° 1 5 ' 
Е с л и для наклоненія а л о с к о с т е й главной квадратной п и 

рамиды х іолита въ конечныхъ к р а я х ъ принять у г о л ъ = 1 0 8 ° 
2 3 ' 0", то ааклоневіе плоскостей в ъ среднйхъ краяхъ"той-же 
пирамиды вычисляется — Ш ° .40' І 0 " . Х о т я число 1 0 8 ° 
3 2 ' 0" нельзя разематривать совершенно точнымъ, то в с е -
таки оно определено гораздо л у ч ш е , нежели т о , которое я 
вывелъ въ 1 8 5 1 году * * ) . 

*) Если двойникъ безъ входящихъ угловъ [ФИГ. 4] поставить его 
длиннѣйшимъ двойниковьшъ краемъ [въ 136» 40') вертикально, 
то въ этомъ положеніи онъ получить видъ призматичеекаго 
кристалла съ' двумя верхними и двумя нижними конечными плоскос
тями о ко» [которыхъ у г о л ъ = 143° 14']. Наклонепіе, означенное выш-
чрезт* «о : о' [перекрещенныя]» есть наклоненіе одной верхней ко
нечной плоскости ö одного недѣлимаго къ нижней конечной плоскости 
о' другаго недѣлимаго, и на обороть. 

**) Тогда для наклоненія въ конечныхъ краяхъ нашелъ я—\01* 32' 
до 10S" У. 
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И такъ, если мы уголъ 1 0 8 ° 2 3 ' 0" примемъ заданное, 
то получимъ: 

а : Ь : Ь = 1 , 0 4 1 8 4 : 1 : 1 

И следственно: По вычисленію. По изміьрснію. 

о : о 
( П р и в е р ш и н ѣ с р е д - \ = 7 1 ° 3 7 ' 0" . . 7 1 ° 3 2 ' 

няго угла) ) 

о : о' j 
( П е р в ы й двойниковый = 1 4 3 ° 1 4 ' 0" . . 1 4 3 ° 2 3 ' 

край) \ 
о : о | = 1 0 8 ° 2 3 ' 0 " . . 1 0 8 ° 1 8 ' ( в ы в е д е п о 

(Конечный край) | и з ъ м н о г и х ъ и е м ѣ р е н і й = 1 0 8 2 3 ' ) 

т

 0 : 0 „ ! = 6 8 ° 1 9 ' 5 0 . . 6 8 ° 1 8 ' ( П р и в е р ш и н ѣ ) \ 

( В т о р е / двойниковый H f ° 3 9 ' } f • • « 6 ° 5 7 ' ( л у ч ш е е 
край) ) и з м ѣ р е ш е = 1 3 6 ° 43 ' ) 

о : о 1 = 1 1 1 ° 4 0 ' 1 0 " . . 4 1 1 ° 5 1 ' ( в ы в е -
(Средній край) ) дено изъ м н о г и х ъ и з м ѣ р . = 1 1 1 ° 44 ' ) 

т ° : ° ' ч | = 5 5 ° 2 2 ' 3 4 " . . 5 5 ° 1 5 ' (Перекрещенный) | 

О п т и ч е с к і я ааблюденія , произведенный Деклуазо в п о л в в 
согласуются с ъ м о и м и кристаллографическими и з с л ѣ д о в а н і -
я м и . Деклуазо нашелъ и м е н н о , ч т о х і о л и т ъ есть оптически 
одноосный минералъ, котораго главная или вертикальная к р и 
сталлографическая ось совпадает* с ъ о с ь ю наибольшей о п -

[Verhandlungen der R. Kaiserl. Mineralogischen Gesellschaft zu St. Peters, 
bürg. Jahrgang 1850—1851, S. 5). 



— 391 — 

тической у п р у г о с т и . П о э т о м у х іолитъ принадлежит* къ о п 
тически отрицательнымъ кристаллямъ * ) . 

Недаішо Л. Енот (какъ было уже замѣчеио п р и о п и с а -
віи кріолита) открылъ новый минералъ, близко подходящій 
къ кріолиту , и описалъ его подъ и м е н е м ъ пахнолита **). 
Минералъ э т о т ъ , слѣдуя А . Кнопу, принадлежите къ ром
бической с и с т е м ѣ , и хотя одинъ изъ его угяовъ = 1 0 8 ° 8' 
напоминаетъ уголъ наклоненія плоскостей въ конечныхъ кра-
я х ъ главной пирамиды х і о л и т а , однако-же. въ вриеталлогра-
Фйческомъ отаошеніи онъ не имеете ничего о б щ а г о е е х і о -
л и т о м ъ . 

L X X X . 
Ходневнтъ. 

(Chodiiewit, Brooke jund Miller; Nipiiolith, Naumann.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая система: непзвѣстна . 
Х о д н е в и г ъ встречается с р о с ш и м с я съ х і о л и т о м ъ , с ъ кото-

р ы м ъ онъ п о наружности имѣетъ большое с х о д с т в о . О т н о с и т , 
в ѣ с ъ , по опредѣленію Раммельзберіа, =s 3 , 0 0 . Х и и и ч е с к і й 
составъ, по анализамъ Ходнева и Раммельзберга, выражается 
Формулою: 

2Na Fl 4 - A4 Fl 3 , 

*} Thèses présentées à' la Faculté des sciences de Paris pour obtenir le grade 
de docteur des sciences, par M. A. Deseluizeaux. Paris 1857, p. *8. 

**) C M . «Ueber Pachnoiith, ein neues Mineral», von A. Knop. (Annalen 
der Chcm. und Pharm, lib. C X X Y U ) . 
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•которая т р е б у е т г : 5 6 , 4 3 Фтора, 1 6 , 2 4 алюминія и 2 7 , 3 3 
натрія. 

К ъ -паяльной т р у б к ѣ относится т о ч н о также какъ и х і о -
л и т ъ . 

Х о д н е в и т ъ находится въ Р о с с і и на У р а л ѣ , и м е н н о въ 
И л ь м е н с к и х ъ Г о р а х ъ , в м ѣ с т ѣ съ кріолитомъ, х і о л и т о м ъ , т о -
пазомъ и п р о ч . 

Х о д н е в и т ъ открыть былъ самымъ страннымъ, образомъ: въ 

то время когда Р. Ѳ. Германъ публиковалъ результаты сво

его анализа х і о л и т а , А . И. Ходневъ занимался анализомъ, 
какъ онъ думалъ, т о г о - ж е самаго минерала и , къ его у д и в -
л е н і ю , получалъ Формулу совершенно о т л и ч н у ю о т ъ Формулы 

данной Р. Ѳ. Германомъ для х іолита . Д ѣ л о оставалось въ 
этомъ положеніи до т ѣ х ъ п о р ъ , пока Раммельзбергъ, с ъ с в о е й 
стороны, не предпринялъ новаго анализа х і о л и т а . Э т о т ъ по-
слѣдній ученый былъ также удивленъ не м е н ѣ е А . И. Ходнева, 
ибо посредствомъ однаго анализа онъ получилъ Формулу 

Р. Ѳ. Германа, а посредствомъ другаго Формулу А . И. Ход
нева. П о тщательномъ изслѣдованіи, Раммельзбергъ у б ѣ д и л с я 
наконецъ, что въ одномъ и т о м ъ - ж е м ѣ с т о р о ж д е н і и , ч а с т о 
даже въ одномъ и т о м ъ - ж е к у с к ѣ , н а х о д я т с я два различные, 
ио по наружности весьма сходные минерала , и что одному изъ 
н и х ъ , именно в м ѣ ю щ е м у относительный в ѣ с ъ , в ъ п о р о ш -
к ѣ = 2 , 8 4 2 . . , . 2 , 8 9 8 ( х і о л и т ъ ) с о о т в ѣ т с т в у е т ъ именно Ф о р 

мула Р. О. Германа, а д р у г о м у , и м ѣ ю ш е м у о т н о с и т , в ѣ с ъ 
= 3 , 0 0 3 . . . 3 , 0 7 7 (ходневитъ) — Формула А . И. Ходнева. 
И о аиализамъ А . И. Ходнева * ) и Раммелъзберга **), х о д 
невитъ состоитъ изъ: 

*) Verhandlungen .der В. К. Mineralogischen Gesellschaft zu St. Peters
burg, Jahrgang t84ö—1S46, S, 216. 

**) Poggenâorffb Annaien, 18*9, Bd. L X X I V , S. 31*. 
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Ходневь. Раммельзбергъ. 
(Среднее изъ .2 (Среднее изъ 3 

анализовъ). анализовъ). 

А л ю м и н і я . . 1 6 , 4 8 . . . 1 5 , 7 5 
Н а т р і я . . . . 2 5 , 7 2 . . 2 7 , 6 8 
Ф т о р а . . . . 5 6 , 4 0 . . 5 6 , 5 1 
К а л і я . . . 0 , 5 8 1 0 0 , 0 0 
М а г н і я . . . . 0 , 7 6 
И т р і я . . . і , 0 4 

1 0 0 , 9 8 
К а л і я , магнія и итрія , найдепныхъ А . И. Ходневымъ, 

Раммельзбергъ открыть не м о г ъ . В ѣ р о я т н о вещества эти п о 
лучились в ъ слѣдствіи механической п р и м ѣ с и д р у г и х ъ м и н е 
ра ловъ . 

Ф о р м у л а , данная въ о б щ е й х а р а к т е р и с т и к * была выведена 
первоначально А . И. Ходневымъ. 

Названіе «ходневитъ» было дано минералу Брукомъ и 
Миллеромъ, въ честь нашего извѣстнаго х и м и к а Алектя 
Ивановича Ходнева. 

L X X X I -

СЕРЕБРО. 
(Gediegen Silber, Werner; Hexaé'drisches Silber, Mohs; Silber, 
Haidinger, Naumann, Hausmann; Argent natif, Haüy; Argent, 
Beudanl; Hexahedral Silver, Jamson; Native Silver, Phillips; 

Silbur, Ulfilos; Silbar, Kero; Silabar, Oltfried.) 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

К р и с т а л л и ч е с к а я с и с т е м а : правильная. 
Самородное серебро встрѣчается въ природѣ ипогда окристал-

лованнымъ, но въ этомъ видѣ оно болѣе или мепѣе рЬдко 



Обыкновенно- же самородное серебро является в о л о с о о б р а з -
н ы м ъ , проволокообразпымъ, м о х о о б р а з н ы м * , з у б ч а т ы м * , д р е 
в о о б р а з н ы м ^ р ѣ ш е т ч а т ы м ъ , въ' видѣ п л а с т и н * , п р и м а з о к * и 
н а л ѣ т о в * , сплошными неправильными Массами и вкраплепным*. 
С а м а я обыкновенная Форма его кристалловъ есть кубъ с о 0 о » , 
но замечаются и другія , между которыми чаще д р у г и х ъ п о 
падается: октаедръ 0, ромбическій додекаедръ О с о , т р а п е -
цоидъ 303 и пирамидальный кубъ с о 0 2 . Двойники весьма 
часты, въ нихъ двойниковая поверхность есть одна изъ п л о с 
костей октаодра 0. С п а й н о с т и не з а м ѣ ч а е т с я . П з л о м ъ к р ю ч -
воватый. К о в к о , т я г у ч е и г и б к о . Т в е р д о с т ь ю 2 , 5 . . . 3 . О т н о с и т . 
в ѣ с ъ = 1 0 , 1 . . . 1 1 , 0 ' * ) . Ц в ѣ т г , въ с в ѣ ж е м ъ состояніи м и н е 
рала, с е р е б р я н о - б ѣ л ы й , но на поверхности кусковъ п о д в е р 
г н у в ш и х с я дѣйствію атмосферы замѣчается всегда желтоватая , 
красноватая , буроватая, черноватая и пестрая п о б е ж а л о с т ь . 
Самородное серебро большею частію с о д е р ж и т * въ себя н е 
м в о г о золота, а также иногда- небольшое количество м ѣ д и , 
м ы ш ь я к а , сурьмы и желѣза . 

П р е д * паяльною трубкою серебро легко плавится . В ъ а з о т 
ной кислотѣ растворяется; р а с т в о р * даетъ, о т ъ прилитія с о 
ляной кислоты, бѣлый тяжелый осадокъ, который на с в е т Б 
дѣлается сперва с и н е в а т ы м * , п о т о м * б у р ы м * и наконец* ч е р 
н ы м * . 

« З о л о т и с т ы м * . с е р е б р о м * » (güldisches Silber) называют* с а 
мородное серебро изъ Конзберга , которое отличается с в о и м * 
желтымъ цвѣтомъ и содержаніемъ до 2 8 % золота. 

В ъ Р о с с і и самородное серебро находится па У р а л ѣ , А і г т а ѣ , 
въ Нерчин'скоиъ о к р у г е и на Я е д в ѣ ж ь е м ъ о с т р о в ѣ Б ѣ л а г о 
М о р я . 

. *}По изслѣдованіямь Густава Розе нормальный относительный вѣсъ 
совершенно чиетаго ееребра=1и,52. 
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Самородное серебро на Уралѣ. 

Самородное серебро находится на У р а л ѣ въ маломъ коли
честве и въ небольшом!, числѣ м е с т н о с т е й . Оно встречает
с я здесь именно въ о к р е с т н о с т я х ъ Березовскаго завода, въ 
Б о г о с л о в с к о м ъ округе и па К у н а р е . В о в с е х ъ э т и х ъ м е -
с т а х ъ самородное серебо представляется с п л о ш н ы м ъ , в к р а п -
леннымъ и иногда волосообразнымъ. 

В ъ о к р у г е Березовскаго завода самородное серебро было 
открыто въ 1 8 1 4 году , въ р у д н и к е Благодатномъ ( 2 0 версть 
къ С е в е р у отъ Б е р е з о в с к а ) , ш е с т е съ д р у г и м и серебряными 
рудами. С л е д у я Эрдману *) и Густаву Роге **) здешнее с а м о 
родное серебро попадается въ т о л с т ы х ъ кварцевыхъ ж и л а х ъ , 
(до 4 2 / з о у т о в ъ ) и сопровождается с е р е б р я в ы м ъ блескомъ, 
серебряною ч е р в ь ю , зѳлотомъ, мѣдною зеленью, железною 
о х р о ю и свинцовымъ блескомъ. 

В ъ о к р у г е Богословскаго завода самородное серебро н а х о 
дится въ рудникахъ Ф р о л о в с к о м ъ , Святочудовскомъ и ' Б а н -
к о в с к о м ъ . В ъ старое время его добывали въ снловл-
н о м ъ , вкрапленномъ и волосвстомъ в и д ѣ , с ъ б у р ы м ъ 
ж е л е з н я к о м ъ . В ъ м о е й б ы в ш е й коллекціи (теперь п р и 
надлежащей- Британскому м у з е ю ) находилось несколько 
кусковъ изъ Банковскаго рудника довольно б о г а т ы х ъ с а м о -
роднымъ с е р е б р о м ъ , которое образовало въ н и х ъ толстые 
п р о ж и л к и въ б у р о м ъ ж е л е з н я к е , с м е ш а в н о м ъ с ъ и з в е с т к о -
вымъ ш п а т о м ъ . 

б ъ о к р е с т н о с т я х ъ р е к и К у н а р ы (правый притокъ П ы ш м ы ) 
самородное серебро было находимо въ С в я т о ч у д о в с к о м ъ 

*)4 Етамапп. Beiträge zur Kcnntniss des Innern von Russland. Th. I I , Hälf
te I I . S. 127. 

**) Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai. 1837, Bd. I . S. 222. 
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мѣдномъ р у д н и к е , въ с о п р о в о ж д е н а красной мѣдной р у д ы , 
мѣдной лазури, малахита , мѣдной зелени и самородной 
м е д и . 

Самородное серебро на Ллтаіі 

Р у д н и к и А л т а я въ настоящее время д о с т д а я ю т ъ почти 
в с е , сдаваемое на С . - П е т е р б у р г с к и й монетный дворъ с е р е б р о . 
Л у ч ш і е штуФы добываются въ рудникѣ З м ѣ и н о г о р с к о м ъ . С а 
мородное серебро попадается здѣсь проволокообразнымъ, воло-
сообразнымъ, въ видѣ п л а с т и н ъ , примазки и налета. П о 
описанію Густаву Розе, волосистое серебро въ З м ѣ и н о г о р -
с к о м ъ руднике н а х о д и т с я , какъ в ъ , п у с т о ш а х ъ ч и с т а г о или 
смѣшаннаго с ъ рудными частями тяжелого ш п а т а , т а к ъ и на 
роговомъ к а м н ѣ , м е ж д у маленькими кварцевыми кристаллами, 
в м ѣ с т ѣ еъ землистою стекловатою м ѣ д н о ю р у д о ю п л а с т и н ч а т о е 
серебро в с т р е ч а е т с я въ т я ж е л о м ъ ш п а т ѣ и въ м е т а л л и ч е -
с к д х ъ м и н е р а л а х ъ , и р о х о д я щ и х ъ . п р о ж и л к а м и в ъ р о г о в о м ъ 
к а м н е ^ представляя довольно з а я е ч а т е л ь в ы я о т н о ш е н і я . Э т о 
п л а с т и н ч а т о е - с е р е б р о заключается именно в ъ п р о ж и л к а х ъ , 
с о с т о я щ и х ъ изъ черной к р и с т а л л и ч е с к и цинковой обманки 
и землистой стекловатой медной р у д ы , образуя зальбандъ 
обманки, к о т о р у ю оно к р о м е того проростаетъ сѣткообразно . 
П о д о б н ы м ъ - ж е образомъ с е р е б р о это находится с ъ з е м л и 
с т о ю стекловатою м е д н о ю р у д о ю , безъ цинковой обманки . 
Равномерно оно сопровождается иногда серебряно м ѣ д н ы м ъ 
б л е с к о м ъ , м е д н а м ъ колчеданомъ и с в и н ц о в ы м ъ б л е с к о м ъ . 
В ъ виде весьма тоненькихъ пластиночекъ самородное с е р е б 
ро З м е и п о г о р с к а г о рудника, подобно золоту, л е ж и т ъ въ 
т р е щ и н а х ъ роговаго к а м а я , п о близости золота. П л а с т и н о ч 
ки большею част ію "чрезвычайно тонки и переходятъ иногда 
въ і и л е т ъ . П о ч т и въ т а к о м ъ ж е виде с е р е б р о л е ж и т ъ и въ 
г л и н е . 
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Густавъ Роге з а м е ч а е т * между п р о ч и м * : 

« С а м о с е р е б р о , в с т р е ч а ю щ е е с я тоненькими п л а с т и п о ч к а -
а м и и листочками въ роговомъ к а м п ѣ , растворяется въ ч и 
с т о й азотной кислоте (свободной о т ъ хлористоводородной 
«кислоты) безъ остатка , следственно оно не с о д е р ж и т * въ 
« с е б е нисколько золота. Э т о у д и в и т е л ь н о , ' и б о золото и с е -
« р е б р о соединяются между собою во в с е х * пропорціяхъ и 
« п о т о м у не должны бы были в с т р е ч а т с я не с м е ш а н н ы м и . К о -
«нечно золото и серебро в * З м е и н о г О р с к о м ъ руднике не на-
« х о д я т с я на одномъ и т о м ъ - ж е к у с к е , какъ н а п р и м е р * з о -
« л о т о и о с м и с т ы й иридій въ золотоносныхъ пескахъ У р а л а , 
«напротивъ э т и металлы заключаются въ различныхъ т р е -
« щ и н а х ъ , и конечно образовались п р и различныхъ о б с т о я -
« т е л ь с т в а х ъ ; не м е н е е того все-таки это соседственное на-
«.хожденіе золота и серебра п р и изложенныхъ обстоятель-
« с т в а х ъ , з а м е ч а т е л ь н о . * 

В е с ь м а красивое самородное серебро совершенно чйстаго 
серебряно-бела го цвета, попадается также въ руднике С а л а и р -
скомъ въ т я ж е л о м * ш п а т е , в в * руднике С е м е н о в с к о м * въ 
желѣзной о х р е . 

Самородное серебро въ Нерчинскѣ 

С л е д я Севертну *) самородное серебро встречается так
ж е и въ Н е р ч и н с к и х ъ руднпкахъ ^вероятно в м е с т е еъ свин
ц о в ы м ъ б л е с к о м * ) . 

*) й. Сшртт.Подробный словарь Минералопгческіа. Томъ второй, 
стр. 302. 
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Самородное серебро на Медвѣжьемъ островѣ 
Бѣлаго моря. 

П о с в ѣ д ѣ н і я м ъ , сообщевнымъ Д. И. Соколовыми *\ в ь 
1 7 3 2 году была найдена здѣеь богатая жила с е р е б р я н н ы х ъ 
р у д ъ , изъ которой добыто очень много самороднаго с е р е б р а . 

LXXXII. 
Леихтенбергитъ. 

(Leuchteubergit, P. v.'Jewreinow). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая с и с т е м а : шестиугольная . 
Л е й х т е в б е р г и т ъ встречается въ довольно б о л ь ш и х ъ к р и 

сталлахъ, скученныхъ м е ж д у собою въ г р у п п ы и и м е ю т ц и х ъ 
б о л ь ш е ю част ію Форму шестиугольныхъ т а б л и ц ъ . П о ч т и в с ѣ 
кристаллы на поверхности, болѣе или менѣе вывѣтрелы, но 
во внутренности своей иногда довольно СВЕЖИ и даже и н о г 
да полупрозрачны (въ т о н е н ь к и х ъ л и с т о ч к а х ъ ) . ' С п а й н о с т ь , 
п о наиравлевію основнаго пинакоида, довольно совершенная. 
Твердость = 2 , 5 . Относительный в ѣ с ъ = 2 , 6 1 . . „ 2 , 7 1 . В ъ 
с в ѣ ж е м ъ состояніи почти безцвѣтенъ, но вообще зеленовато-
бѣлаго и шелтовато-бѣлаго ц в ѣ т а . В ъ тоненькихъ пластин-
к а х ъ и л и с т о ч к а х ъ гибокъ, но мало у п р у г ь . Черта б ѣ л а я . 
Б л е с к ъ стеклянный, п е р е х о д я щ і й въ ж и р н ы й , а на п л о с к о -
с т я х ъ совершенной с п а й н о с т и — п е р л а м у т р о в ы й . П о наблюде-
НІямъ Деклуазо, принадлежитъ къ о п т и ч е с к и положитель-

»*} Д. Соколоиъ. Руководство къ Минерадогіи, С . -Петербурга , 1832, 
Пасть И , стр. 626. 



иымь одноосныш к р и с т а л л а м * . Х п м и ч с е к і й состав*, по п о -
в ѣ й ш и м ъ анализам* Е г о И м п е р а т о р с к а ю Высочества Fejvmua 
Николая Максимиліановича Л е й х т е н б е р г с к а г о , может* быть 
выражен* с л ѣ д у ю щ и м ъ о б р а з о м * : 

5 S i + 2 А І + 9 M g + 7 Й 

Э т о та -же самая Формула, которую Деклуазо принял* для 
клипохлора. 

П р е д ъ паяльною т р у б к о ю лейхтенбергитъ разделяется на 
тоненькія листочки и плавится весьма трудно только п о кра
я м * . О т ъ прокаливанія т е р я е т * прозрачность и дѣлается б ѣ -
л ы м ъ . 

Ч т о касается до м ѣ с т а , которое л е й х т е н б е р г и т ъ долженъ 
занимать въ ряду м и н е р а л о в * , то минералоги по этому пред
м е т у весьма несогласны между с о б о ю . Одни изъ н и х * , к а 
ковы Деклуазо и Нау.чанъ, основываясь преимущественно на 
о п т и ч е с к и х ъ с в о й с т в а х ъ , склонны относить минералъ къ чи
с л у разностей пеннина , друг іе , н а п р о т и в ъ , с м о т р я т ъ на не
го какъ на метаморФизованный клинохлоръ или т; ; лькъ, и 
наконецъ нѣкоторые п р и н и м а ю т * лейхтенбергитъ за самостоя
тельный м и н е р а л ъ . Т а к ъ какъ, п о изслѣдованіямъ Деклуазо 
и Гайдитера, м и н е р а л * оптачески одноосенъ, то очевидно, 
ч т о его нельзя отнести к ъ р а з н о с т я м ъ клинохлора, хотя онъ 
с * э т и м * послѣднимъ и имѣетъ одинаковый х и м и ч е с к і й с о 
с т а в ъ ; равномѣрно нельзя его соединить и с ъ п е н н и н о м ъ , 
и б о о н ъ , не с м о т р я на т о , что оптически одноосенъ (также 
какъ и п е н н и н ъ ) , и м ѣ е т ъ о д н а к о - ж е химическ ій с о с т а в ъ , 
отличный о т ъ пеннина. И о э т и м * причннамъ Е г о И м п е р а 
торское Высочество Г е р ц о г ъ Николай Максимиліановичь п о 
л а г а е т * , что лейхтенбергитъ долженъ быть разсматриваемъ 
к а к * самостоятельный минеральный видъ. 
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В ъ Р о с с і и лейхтеибергитъ находится на У р а л е , имеппо въ 
Ш и ш и м с к и х ъ г о р а х ъ округа Златоустовскихъ заводов* . О н ъ 
встречается здѣсь част ію въ таблицеобразныхъ, ч а с т і ю д о 
вольно т о л с т ы х * и довольно б о л ь ш и х * к р и с т а л л а х ъ , с к у ч е я -
ныхъ въ многоразличный г р у п п ы . П о ч т и в с е кристаллы с н а 
р у ж и болѣе или менѣе вывѣтрелы, п о ч е м у нерѣдко п л о с к о 
с т и и х ъ неровны и б л е с т я т * слабо. К р и с т а л л ы эти дозво
л я ю т * измѣрять себя только съ п о м о щ і ю прикладнаго г о н і о -
метра, да и то весьма неудовлетворительнымъ о б р а з о м ъ . Н а 
поверхности своей кристаллы ж е л т ы , ж е л т о в а т о - б ѣ л ы , з е 
л е н о в а т о - б е л ы и л а иногда с ѣ р о в а т о - з е л е н ы , во внутренности 
ж е почти безцветны. О н а с о п р о в о ж д а ю т с я т а л ь к а п а т и т о м ъ , 
гидраргиллитомъ, маленькими кристаллами граната и п р о ч . 
Относительный в е с е опредѣленъ былъ первоначально Я . И. 
Еврттвымъ и найденъ — 2 , 7 1 . В ъ послѣднее время Е . И . 
В. Г ё р ц о г ь И. М. ЛейхтенберіскШ вшелъ его = 2 , 6 1 до 
2,64. Я также занимался овредѣленіемъ э т о г о веса и п о л у 
чилъ: для весьма с в ѣ ж а г о , полупрозрачнаго куска = 2,65 и 
для к у с к а г о м е н ѣ е с в е ж а г о = 2,64. 

П е р в о е свѣдѣніе о лейхтенбергитѣ было сообщено Я И. 
Евреиновыжъ * ) въ 1 8 4 2 году. Я . И. Евреиновъ, поллучивъ 
нѣсколько уральских*, минераловъ , изслѣдовалъ одинъ и з -
н и х ъ п р е д * паяльною т р у б к о ю и , на основаніи э т и х ъ и з ы 
скала,-принялъ его за новый. Я . И. Евреиновъ п р е д л о ж и л * 
т о г д а - ж е назвать э т о т * минералъ лейхтенбергитолъ, въ честь 
высокаго покровителя и любителя е с т е с т в е в н ы х ъ н а у к ъ , Е г о 
И м п е р а т о р с к а г о Высочества покоанаго Г е р ц о г а Шаксимиліапа 
Лейхтенбергскаю. 

*) Горный Журнадъ. 1842. Часть I V , стр 230. 
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П е р в ы й х и м и ч е с к і й апализъ лейхтенбергита произведенъ 
былъ Коломеиомъ, *) который п о л у ч и л ъ ; 

I . I I . 
К р е м н е з е м а . . . . 3 4 , 9 8 8 . . . 3 4 , 2 3 
О к и с и желѣза . . . 3 , 3 9 1 . . . . 3 , 3 3 

. 1 , 4 1 7 . . . . 1 , 7 5 
, 3 4 , 4 8 9 . . . . 3 5 , 3 6 

Г л и н о з е м а . . . . 1 7 , 1 5 4 . . . . 1 6 , 3 1 
. 8 , 5 6 1 . . . . 8 , 6 8 

1 0 0 , 0 0 0 9 9 , 6 6 

В ъ послѣдстз іи с ъ лейхтенбергитомъ занимались многіе 
ученые , какъ н а п р и м ѣ р ъ : Р. Ѳ. Германь, Раммельзбергь, 
Кеннютъ, Циппе, Брейтгауптъ, Фолыерь, Гайдингеръ, 
Деклуазо, а въ послѣднее время Е . И . В . Г е р ц о г ъ Нико
лаи Максимиліановичъ Лейхтенберіскій, нынѣшній П р е з и 
д е н т е И м п е р а т о р с к а г о С . П е т е р б у р г с к а г о Ыинералогическаго 
О б щ е с т в а . 

Р. Ѳ. Германь * * ) изучая анализъ Комонена. приведенъ 
былъ къ т о м у - ж е с а м о м у заключенію какъ и Е . И . В . Г е р 
ц о г ъ Н. И. Лейхтенберіскіи, а именно , что л е й х т е н б е р -

г и т ъ , по с в о е м у х и м и ч е с к о м у составу , одинаковъ с ъ к л и н о -
х л о р о м ъ . П о з ж е Р. Ѳ. Германь ***) разложилъ в и д о и з м ѣ в е -
ніе лейхтенбергита , в с т р е ч а ю щ е е с я въ кристаллахъ (величи
н о ю с ъ г о р о ш и н у ) , в р о с ш и х V в ъ . ж и р о в и к ѣ , и н а ш е л ъ : 

*) Verhandlungen der В.. К . Mineralogischen Gesellschaft zu S.-Peters-
bourg, Jahr 18*2, S. 6*. 

*") Journal für praktische Chemie, von О. L. Erdmann und R. F. Marchand, 
1844, Bd. X X X I S. 99. 

***) Journal fur praktische Chemie, von O. £ , . Erdmann und R. F. Marchand, 
18*7. Bd. X L . S. 13. 

26 
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Кремнезема . . . 3 2 , 3 5 
Закиси желѣза . . 4 ,37 
Магиезіи . . . . 3 2 , 2 9 
Глинозема. . . . 1 8 , 0 0 
В о д ы 1 2 . 5 0 

9 9 , 5 1 
Кентотъ *) не д у м а е т ъ , чтобы м о ж н о было л е й х т е в 

б е р г и т ъ разематривать разностію клинохлора, к а к ъ дѣлаютъ 
Германъ и Раммельзберіъ Между п р о ч и м ъ Кеннготъ **) 
измѣрилъ п р и б л и з и т е л ь н ы м ^ образомъ л е а х т е л б е р г и т о -
выѳ кристаллы, прикладнымъ г о н і о м е т р о м ъ , и н а ш е л ъ , ч т о 
в ъ п и х ъ основной пинакоидъ (плоскость с о в е р ш е н н о й с п а й 
н о с т и ) накдоненъ къ одной изъ боковыхъ плоскостей подъ 
у г л о м ъ около 8 7 ° . Т о т ъ - ж е ученый показалъ, ч т о м и н е 
р а л * б о л ь ш е ю частію не однороденъ, но ц е р о м ѣ ш а н ъ с ъ м а -
лонькими криегаяликами граната, на к о т о р ы х ъ въ л у п у м о ж 
но б и л о з а м ѣ і и т ь п л о с к о с т и ромбическаго додекаедра с о О и 
трапецоедра 2 0 2 . 

Брвйтгуптъ ***} п р и н и м а е т е л е й х т е н б е р г и - г ѵ аа с а м о с т о я 
тельный м и н е р а л ъ , х о т я до с и х ъ порт* дабытыо кристаллы 
б о л ѣ е или м е н ѣ е вывѣтролы. « Н е с м о т р я на э т о » , г о в о р и т ь 
Брейтшуптъ « в е с ь м а в ѣ р о я т н о , что с в ѣ ж і й л е й х т е н б е р г и т ъ 

.« с у щ е с т в у е т ъ а ч т о таковой есть самостоятельной м и н с -
« р а л ъ . » 

Фолыеръ ***') разематрвваетъ л е й х т е в б е р г и т ъ какъ асевдо-
м о р ф ъ талька и описываетъ его вееьма п о д р о б н о . 

*) Uebersicht der Resultate Mineralogischer Forschungen, in den Jahren 
1844 bis 1840, von G. A. Kenngott, S. 92 

**) Wien. Akad. SU/.uugsboc. X I I , ' S. 510. 
••*) Posgendorffs Annaien, 1850, Bd. ' L X X X , S. 577. 
***•} Poygenüorlps Annaien. 1855, Bd X C V I . S. 4 И und 559. 
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Деклуазо, с ъ своей с т о р о н ы , шелѣдовалъ лейхтенбергитъ 
оптически и нашелъ, ' что онъ есть положительный одно
осный м и н е р а л ъ . П о с л е д н е е заключеніе сдѣлано также Гай-
дшиербмъ, Е . И . В . Г е р ц о г о м ъ // . Ш. Лейхтенберіскимъ и 
м п о ю . 

Иакопецъ въ повѣіішео время E . I I . В . Г е р ц о г ъ iL М. 
Лсйхтенберіскій * ) произвелъ обширное изелБДОвапіе мине
рала, носящаго имя Е г о покойнаго А к г у с т е і і ш а г о родителя. 
Результаты с в о и х ъ изысканій Е . И . В". Г е р ц о г ъ IL M. Лейх-
тенбергскііі изложилъ въ с т а т ь е , которую мы с ч и т а е м ъ с в о -
и м ъ долгомъ п р и л о ж и т ь къ с е м у безъ всякихъ взмѣнепій . 
В о х ъ эта статья: 

« Н е с м о т р я па т о , что л е й х т е н б е р г и т ъ у ж е давно и з в е -
«сте.нъ и в с т р е ч а е т с я па У р а л е въ довольно значительпомъ 
« к о л и ч е с т в е , мнѣнія у ч е я ы х ъ о м ѣ с т ѣ , занимаемом!- и м ъ въ 
« р я д у п р о ч и х ъ минераловъ, довольно разногласии. О д п и изъ 
«минералоговъ, каковы Деклуазо и Наумаиъ, основываясь, 
« п р е и м у щ е с т в е н н о на о п т и ч е с к и х ъ с в о й с т в а х ъ , р а з с м а т р и в а -
« ю т ь лейхтенбергитъ какъ впдризмѣненіе пеннина, другіе 

« о т н о с я т ъ его къ числу разностей клинохлора , трет іе в и -
« д я т ъ въ пемъ метаморфизированный талькъ или х л о р и т ъ , и 
« п а к о п е ц ъ некоторые-склонны п р и н и м а т ь лейхтенбергитъ за 
« особенный самостоятельный минералъ. П р и ч и н у такого раз-
«•ноглаеія должно искать преимущественно в ъ неудовлетво-
«рительномъ в ы б о р е апализированныхъ экземпляровъ. Л е й х -
« т е н б е р г и т ъ в с т р е ч а е т с я обыкновенно въ более или менее 
«метаморФизированномъ состояніи . С о в е р ш е н н о , свежіе его 
« к у с к и ( т . е. полупрозрачные или прозрачные, дающіе въ 

*') Записки И.ѵшераторскаго С.-Детсрбургскаго Минералогическапі 
Общества 1866 г. Вторая серіи, Часть I, стр, 33. Также «Bulletin do 
l'Académie Impériale des Sciences do St.-Pétersbour^;», Tome I X , p. 188 -

•J'.'r 
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« поляризованном* с в ѣ т ѣ черный к р е с т ъ , о к р у ж е н н ы й с и с т е -
« м о ю р а д у ж н ы х * колец*) с ч и т а ю т с я в е л и ч а й ш е ю рѣдкост ію 
« и е д в а - л и до с и х ъ поръ кто либо изъ х и м и к о в * б ы л * въ 
« состояніи - и х ъ получить. • В о т ъ почему выводить заключения 
« о х и м и ч е с к о м ъ составѣ минерала , п о н е о б х о д и м о с т и , п р и -
« х о д и л о с ь изъ несогласныхъ результатов* анализовъ, п р о и з 
в е д е н н ы х * п р и неблагоприятных* о б с т о я т е л ь с т в а х * . » 

« М ы и м ѣ е м * два анализа лейхтенбергита: \) Комонена *), 
«произведенный, судя по удѣльному в ѣ с у , цвѣту и м а -
« л о м у содержанію воды, надъ экземпляромъ явпо м е т а м о р -
«Физированнымъ, и 2 ) Германа **) н а д * э к з е м п л я р о м * , ' о 
« Физическихъ свойствахъ котораго въ с т а т ь ѣ автора не н а -
« х о д и т с я подробныхъ указаній. Германъ г о в о р и т ь т о л ь к о , 
« ч т о онъ изслѣдовалъ разность лейхтенбергита, в с т р ѣ ч а ю -
« щ у ю с я въ кристаллахъ величиною с ъ г о р о ш и н у , в р о с ш и х * 
« в ъ ж и р о в и к ѣ . » 

« В * послѣднее время р а з л о ж и л ъ - я , въ свою очередь, мно-
« гіе, болѣе или м е н г е метаморФизированные экземпляры 
«лейхтенбергита и , с в е р х * того , одинъ совершенно с в ѣ ж і й 
«эклемпляръ минерала, с л у ж и в ш і й Гайдишеру для о п р е д ѣ -
«ленія оптическихъ с в о й с т в ъ . Э т о т ъ послѣдній экземпляръ, 
«полученный м н о ю о т ъ г . Академика Кокшарова, не п р е д -
«ставлялъ ни м а л ѣ й ш и х ъ слѣдовъ вывѣтриванія или и з м ѣ -
« н е п і я , почему м о г * быть разсматриваемъ какъ о б р а з е ц * 
«лейхтенбергита въ нормальномъ его с о с т о я н і и . О н ъ п р о и с -
« х о д и л ъ изъ Ш и ш и м с к и х ъ горъ (на У р а л ѣ ) и состоялъ и з ъ 
« б о л ь ш п х ъ таблицеобразвыхъ крйсталловъ , легко р а з д ѣ л я ю -

*) Verhandlungen der ,11. К. Mineralogischen Gesellschaft zu St. Peters
burg J . 18*2, S. 6K 

**] Journal fir p-akÜsche Chemirt, via О . L. Erdmann und R. F. Mar-
hand, 1847, B l X L , S. 1 3. 
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« щ и х с я , п о направленію перпендикулярному къ оптической 
« о с и , на тонкіе л и с т о ч к и , которые іѵь поляризованномъ с в ѣ -
« т в содержались какъ пластинки о п т и ч е с к и одноосныхъ к р и -
« с т а л л о в ъ . П р о ч і я свойства нормальнаго лейхтенбергита: в я -
« з о к ъ ; ц в ѣ т ъ бѣлый или слегка зеленоватый; на п л о с к о с т я х ъ 
«совершенной спайности о б н а р у ж и в а е т * перламутровый блескъ; 
« в ъ т о н к и х ъ пластинкахъ гибокъ, но мало у п р у г ъ ; т в е р -
« д о с т ь = 2 , 5 ; относительный вѣсъ = 2 , 6 1 до 2 , 6 4 ; трудно 
« р а с т и р а е т с я въ совершенно белый и ж и р н ы й на о щ у п ъ п о -
« р о ш о к ъ . П р е д ъ паяльною т р у б к о ю , и вообще п р и р а з г о р я -
• ч е н і и , разделяется " на тонкія пластинки и весьма т р у д н а 
«сплавляется п о краямъ. С ъ ФОСФорною с о л ь ю „ с п л а в л я е т с я 
« в ъ ш а р и к ъ , который въ горячемъ состоянии бываетъ едва 

« о к р а ш е н ъ зеленоватымъ ц в ѣ т о м ъ , а п р и охлажденіи обез -
« ц в ѣ ч и в а е т с я . О т ъ прокаливавія блескъ почти не изменяется 
« н о минералъ становится б ѣ л ы м ъ , а п р о з р а ч н о с т ь его у м е п ь -
« ш а е т с я до т о г о , что даже самые тоненькіе листочки к а -
« ж у т с я непрозрачными или только едва п р о с в е ч и в а ю щ и м и п о 
« к р а я м ъ . К р о м ѣ зеренъ граната (КОЛОФОНИТЭ), въ минералѣ 
« в с т р е ч а ю т с я в р о с ш и м и в е с ь м а . м е л к і е кристаллы неизвест-

-«пато вещества блѣднаго желтовато-бураго ц в ѣ т а . Кристаллы 
« э т и большею частно продолговаты и предетавляють четы-
« рехсторонціе столбики (некоторые изъ н и х ъ походятъ отча-
« с т и на ромбоэдры); длина и х ъ рѣдко доходить до 0 , 1 4 м и л -
« л и м е т р а , п р и длинѣ ребра основанія около 0 , 0 2 м и л л и м е 

т р а . О т ъ прокаливанія ц в ѣ т ъ кристалловъ превращается въ 
« т е м н о - б у р ы й , что даетъ возможность , п р и п о м о щ и «ильной 
« л у п ы , удобно выбирать и х ъ изъ прокаленнаго минерала , 
« р а з д ѣ л и в ш а г о с я , о т ъ дѣйствія сильнаго ж а р а , на тонкіе 
« б ѣ л ы е л и с т о ч к и . Положеніе кристалловъ въ листочкахъ 
« лейтепбергита , по, к о л и ч е с т в у , совершенно безпорядочно , 
«равно какъ пе прсдставляетъ с т р о г о й правильности и въ 
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« отношепіи направлспія. Кентотъ з а м е т и л * в ъ пспігепѣ 
«октаэдрическіе кристаллы магнитнзго железняка , по въ л е й х -
« т е н б е р г и т е такопыхъ ве оказывается. К р о м е в ы ш е у п о м я н у -
а т ы х ъ кристалловъ, въ п л а с т и в к а х ъ , какъ нормальпаго , т а к ъ 
« и болѣе или менѣе и з м е н и в ш е г о с я л е й х т е н б е р г и т а , з а м ѣ -
« чаются е щ е , подъ микроскопомъ (около 1 2 0 лин. увели-
« ч с п і я ) , ч е р т ы , до 0 , 3 миллиметра д л и н о ю , р а з с ѣ я ш ш я п е -
« равномѣрно по различным* м ѣ с т а м ъ пластинокъ, иногда въ 
« б о л ь ш е м * , иногда въ м е н ь ш е м * количестве . Черты эти ле-
« ж а т ъ везде по о д н и м * и т е м ъ - ж е т р е м * , или иногда толь
к о п о д в у м * паправлеиіямъ, п е р е с е к а ю щ и м с я подъ у г л о м * 
« в ъ 6 0 ° , образуя своею с о в о к у п н о е ™ то р о м б ы , то р а в н о -
«сторопніе т р е у г о л ь н и к и . Иногда количество , т а к и х * ч е р т о -
« ч е к ъ такъ велико, что взятая пластинка минерала , п о д * 
« м и к р о с к о п о м ъ , и м е е т е видъ р е ш е т а . Ч е р т ы э т и , к а ж е т с я , 
« н е т р е щ и н ы , a тоичайшіе кристаллы, м о ж е т ъ б ы т ь , т о г о - ж с 
«самаго в е щ е с т в а г о к о т о р о м * было выше у п о м я н у т о и кото-
« р о е является в * в и д е с т о л б ч а т ы х * кристаллов* , ибо пЬко-
« т о р ы я изъ н и х ъ подъ микроскопомъ (въ 1 2 0 лип . увели-
«чеш'я) и м е ю т * з а м е т н у ю ш и р и н у и оказываются о к р а ш е н 
« н ы м и т е м * же с а м ы м * блѣдпымъ б у р о в а т о - ж е л т ы м * ц в е -
« т о м ъ * ) . » 

« Д л я анализа выбираемы была только такія пластинки и 
«листочки минерала, которые п о д ъ м и к р о с к о п о м ъ оказа-
« л и с ь механически совершенно однородными и которые по 
« э т о м у , или вовсе не содержали иголъ и п р и з м а т и ч е с к и х * 
« к р и с т а л л о в ъ , или содержали и х * только въ с а м о м ъ н и -
« ч т о ж п о м ъ количестве . Т а к ъ какъ яарна грапата весьма лег-

*; Столбчатыхъ кристалловъ и нерссѣкаюіцых.ся модъ угломъ въ GO" 
черточекъ, нсзамѣтилъ я іш иъ одномь изъ ігзслѣдовашіыхъ мной» 
видоизмѣненііі xjtopirra, 
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«ко о т б и р а ю т с я , т о , с а м о собою р а з у м е е т с я , они всегда бы» 
« ли тщательно устраняемы. В о т ъ результаты двухъ анали
з о в ! . , произведѳнныхъ м н о ю падъ минораломъ съ нормаль-
аными с в о й с т в а м и : » 

I . I I . Среднее. Кислородъ. 

S i O a 3 0 , 6 0 3 0 , 3 3 3 0 , 4 6 . ; . . 1 6 , 2 4 . . 10 ,0 / Завися \ 
F e ä 0 3 2 , 0 2 2 , 4 3 2 , 2 2 ( 1 , 9 9 ) ^ 0 , 4 4 1 
С а . 2 0 f о» л , 0 . 1 1 0 ,11 . J ; .. . 0 , 0 3 Ш , 3 3 . 8 , 8 
Mg,0 I d 4 ' 4 1 3 4 . 6 4 3 4 , 5 2 1 3 . 8 6 ) • 
A 0 U » 1 9 , 6 3 1 9 , 8 5 1 9 , 7 4 . . . . . . 9 . 2 9 . . 5 , 7 
H . 0 1 2 , 7 6 1 2 , 7 3 1 2 . 7 4 , , . . . 1 1 , 3 2 . . 6 ,9 

9 9 , 4 2 1 0 0 , 0 9 9 9 , 7 9 ~* 

« П р я м ы м ъ о п ы т о м ъ убедился я , что ж е л е з о в х о д и т ь въ 
« с о с т а в ъ минерала въ виде з а к и с и . » 

« И з ъ найденныхъ чиселъ выводится с л е д у ю щ а я Формула: 

5 S i O , + 2 A l ä 0 3 + 9 M g 2 0 + 711,0 
« О н а т р с б у с т г : 

5 S i 0 2 . . . . 3 0 , 3 
2 А 1 2 0 3 - , . . . . 2 0 , 6 
9 M g s O . . . . . 3 6 , 3 
7 Н 2 0 . . . . . 12 ,7 

9 9 , 9 

« Ф о р м у л а эта н и ч е м ъ но отличается о т ъ Формулы, пре-
«длагаемой Деклуазо для клинохлора * ) , т . е . для м и н е р а -
«ла оптически двуоснаю. Н о какъ л е й х т е н б с р п » , п о и з с л е -
« д о в а н і я м ъ Гайдингера и Деклуазо, есть минералъ о п т и ч е -

*) Manuel de Mineralogie par A. Des Cloizcaux,, Tome premier, Paris, 
1802, p. 446. 
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« с к п одноосный (слѣдуя послѣднему ученому, с ъ положи-
ателъною о с ь ю ) , т о изъ этого прямо с л ѣ д у е т ъ , что м и н е -
« р а л ъ э т о т ъ нельзя разсматрнвать тождественнымъ ни с ъ 
« к л и н о х л о р о м ъ , с ъ которымъ онъ одинаковъ только по х и -
« м и ч е с к о м у составу , но отличенъ п о своимъ '^ии'ическимъ 
« ( а сдѣдственво и кристаллографическим*) с в о й с т в а м ъ , ни 
« с ъ п е н п и н о м ъ , съ* которымъ онъ с х о д е н ь п о о п т и ч е с к и м * 
« с в о й с т в а м ъ , н о , на оборотъ, отличенъ по х и м и ч е с к о м у с о -
« с т а в у . » 

« Различные экземпляры болѣе или менѣе метаморФизиро-
«ваннаго минерала отличаются отъ н о р м а л ь н ы х ъ , и по х а ~ 
« м и ч е с к о м у составу и по в н ѣ ш н и м ъ п р и з н а к а м * . Н а р у ж н ы е 
« п р и з н а к и не постоянны и находятся отчасти въ з а в и с и м о -
« с т и о т ъ относательнаго количества с о с т а в н ы х * ч а с т е й . Т а к ъ 
« н а п р и м ѣ р ъ , одинъ изъ анализированныхъ м н о ю э к з е м п л я -
« р о в ъ лейхтенбергита представлял* ц ѣ л у ю г р у п п у к р и с т а л -
« л о в ъ значительной величины, з е л е н о в а т о - ж е л т а г о ц в ѣ т а , 
« раздѣляющихся на ТОВБІЯ И гибкія п л а с т и н к и , п м ѣ ю щ і я 
« п е р л а м у т р о в ы й б л е с к ъ , пропускающая с в ѣ т ъ в на о щ у п ь 
«довольно ж и р н ы я . Твердость у э т о г о экземпляра была п о ч -
« т и такая ж е , какъ и у нормальнаго , относительный в ѣ с ъ = 
« 2 , 7 6 , ц в ѣ т ъ порошка желтоватый. Кристаллы д р у г и х ъ э к -
«земпляровъ были напротивъ м е н ѣ е зелены и болѣе ж е л т ы , 
«раздѣлялись не на г и б к і я , но на х р у п к і я п л а с т и н к и , и м ѣ ю -
« щ і я слегка серебристый блескъ , м е н ѣ е гладкую п о в е р х н о с т ь 
« и п р о с в ѣ ч и в а ю щ і я только въ с л у ч а ѣ крайней и х ъ т о н к о с т и . 
« О т н о с и т е л ь н ы й в ѣ с ъ и х ъ б ы л ъ = 2 , 8 9 и твердость б о л ѣ е 
«твердости нормальнаго минерала. Ч т о касается до с в о й с т в ъ 
« в ъ п о л я р и з о в а н н о м * свѣтв", т о пластинки б о д ѣ е или м е н ѣ е 
«метаморФизированнаго минерала, достаточно прозрачный для 
«опыта , п р е д с т а в л я ю т * т ѣ - ж е самыя явленія , какъ и п л а -
« с т а в к и нормальнаго лейхтенбергита . Столбообразные к р и -
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« с т а я л ы , описанные п р и н о р м а л ь н о м * лейхтенбергнтѣ. н с т р ѣ -
« чаются разсѣянными и въ метаморФязированномъ. Наконецъ 
«положительно м о ж н о сказать , что разность результатовъ 
« м о и х ъ анализовъ метаморФизированнаго минерала п р о и с х о -
« д и т ъ не отъ п р и м ѣ с и зеренъ граната и д р у г и х ъ постороп-
«нпхъ м е л к и х ъ кристалловъ, которые всегда тщательно отби-
« р а л и с ь , a р ѣ ш и т е л ь н о отъ болѣе или менѣе с о в е р ш и в -
« ш е й с я метаморФизаціи. К о л и ч е с т в о воды, въ изслѣдованныхъ 
« мною метаморФизированныхъ к у с к а х ъ , измѣнялось о т ъ 9 , 3 0 % 
« д о 1 0 , 7 5 % , но н и ж е первой цифры не с п у с к а л о с ь . » 

К о л и ч е с т в о S i O ä измѣнялось о т ъ 3 2 , 1 4 до 3 4 , 4 3 
С а 2 0 » » 3 , 7 5 » 8 , 8 5 
Mg*0 » » 2 2 , 7 9 * 2 9 , 0 7 
F e 2 0 3 о » 7 , 0 0 » 1 0 , 0 0 
А 1 2 0 3 » » 1 5 , 3 0 » 1 8 , 6 0 

« В о о б щ е должно з а м ѣ т и т ь , что ч ѣ м ъ болѣе въ минералѣ 
'«крсмпя и извести , т ѣ м ъ менѣе въ немъ воды, т ѣ м ъ б о -
« л ѣ е овъ хрупокъ, сильнѣе о к р а ш е а ъ въ желтый ц в ѣ т ъ , 
« т р у д п ѣ е раздѣляется на пластинки, кажется болѣе разъѣден-
« н ы м ъ , м е н ѣ е прозрачнымъ и подъ микроскопомъ менѣе 
« о д н о р о д н ы м и К о л и ч е с т в о извести и желѣза измѣняется въ 
« с о о т н о ш е н і и с ъ количествомъ магнез іи , а именно: ч ѣ м ъ б о -
« л ѣ е п е р в ы х ъ , т ѣ м ъ менѣе послѣдней . К о л и ч е с т в о глипы 
« п о с т о я н в ѣ е . » 

« В с е вышеизложенное даетъ н а м ъ , к а ж е т с я , прана п р и -
« соединиться къ мнѣнію т ѣ х ъ минералоговъ , которые с ч и -
« т а ю т ъ лейхтенбергитъ особеннымъ самостояіельнымъ м и п е -
« р а л о м ъ , принадлежащимъ к ъ обширной хлоритовой г р у і ш ъ » 
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L X X X I I I . 
Целеешг.. 

(Cülcsün, Werner; Zölestin, Haumann; Prismatoidischer Hal-
ßaryt, Mohs; Strontspath, Breithaupt; Schwefelsaurer Strcratian, v. 
Leonhard; Schiitzit, Gerhard; Strontiane sulfatée, Hdüy; Axifran-
gible Baryte, or Celestine, Jämson; Prismatoidal Halbarytc, v. 

Haidinger.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая система: р о м б и ч е с к а я . 
Главная Форма: ромбическая пирамида съ паклоненіемъ 

плоскостей , въ макродіагоиальпыхъ к о п е ч і ш х ъ к р а я х ѵ = = 89 
2 3 ' 40", въ брахидіагональныхъ конечныхъ к р а я х ъ = 1 2 8 ° 
4 5 ' 2 0 " ' и въ среднихъ краяхъ = 1 1 2 ° 3 7 ' 0". 

а : Ь : е = 1,28141" : 1 , 6 4 3 7 9 : 1 

Ц е л е с т и н ъ весьма часто встрѣчается въ кристаллахъ, к о 
торые большею част ію растянуты по направленно б р а х и д і а -
гональной оси и потому и м ѣ ю т ъ призматичеекій видъ; п ѣ к о т о -
рыс изъ крйсталловъ таблицеобразпы, въ слѣдствіе чрезмѣрпаго, 
распроетранепія брахипинакоида . Кристаллы эти попадаются, 
п о одиночкѣ . и скученными въ д р у з ы . Минералъ является 
также с п л о ш н ы м ъ , въ видѣ ш е с т о в а т ы х ъ и скорлуповатыхъ 
агрегатовъ, въ видѣ шассъ , ограниченныхъ искривленными 
п о в е р х н о с т я м и , а также въ почкообразныхъ , м и н д а л е о б р а з -
п о м ъ , пластипчатыхъ и д р у г и х ъ в и д а х ъ . С п а й н о с т ь по н а -
правлеиію брахипинакоида ооРоо совершенная , по паправле-
п і ю же м а к р о п и п а к о и д а — м е в ѣ с совершенная. Изломъ н е с о 
вершенный раковистый. Т в п р д о с т ь = 3 , . . 3 , 5 . О т н о с и т , в ѣ с ъ 
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— 3 , 9 4 . Б е з ц в ѣ т е п ъ , по часто также окрашен* с и н е -
в а т о - с е р ы м ъ , гамальтово-еинимъ и индигово-синимъ ц в е 
т о м * , р ѣ ж е р о з о в а т ы м * или желтоватым*. Черта б е л а я . 
Б л е с к ъ с т е к л я н н ы й , - с к л о п я ю щ і й с я къ ж и р н о м у . Прозрачность 
во в с ѣ х * с т е п е п я х * . П о о п т и ч е с к и м * изслѣдованіямъ Деклуа
зо, ц е л е с т и н * п р и н а д л е ж и т е къ кристалламъ, которыхъ бис
сектриса (средняя липія) еовпадаетъ с ъ осью наименьшой о п т и 
ческой у п р у г о с т и , следственно къ кристалламъ оптически поло
жительными. С л е д у я - т о м у ^ ж е у ч е н о м у , истинный уголъ 
о п т и ч е с к и х * осей = 5 0 ° , a кажущійоя и х ъ уголъ в* воз-
д у х е = 9 1 ° ( п о Грайлияу • этотъ п о с л е д н і й = 1 0 ( Г ) . 

Х щ ш ч е с к і й составъ целестина выражается Формулою: 

S r S , 

которая т р е б у е т ъ : 4 3 , 5 5 еврпой кислоты и 5 6 , 4 5 с т р о и -
ціановой земли. П р е д ъ паяльпою трубкою целестин* т р е 
щ и т * и плавится довольно легко , окрашивая пламя к р а с 
н ы м * ц в е т о м * , въ м о л о ч п о - б е л ы й королекъ. С ъ содою т о ж е . 
С ъ п л а в и к о в ы м * ш п а т о м * о б р а з у е т * прозрачное, стекло, ста

новящееся п р и охлажденіи м о л о ч и о т б е л ы м * . С л е д у я Ф- Ко-
беллю, ц е л е с т и н * легко отличается отъ "тяжелаго шпата т е м * 
что его осколок* , п р о ш е н ы й во в н у т р е н н е м * пламени и 
смочепный хлористоводородною кислотою, будучи внесен* 
п о т о м * въ синію часть пламени, окрашиваетъ эту п о с л е д 
н ю ю я р к и м ъ краснымъ ц в е т о м * . К и с л о т ы д е й с т в у ю т * на м и 
н е р а л * слабо, но углекислыя щ е л о ч и , по замечание Гейн-
риха Pose, его р а с т в о р я ю т * . 

Названіе « ц е л е с т и н * » дано была Вертромь, и произ

ведено отъ слова coelestis (вебесно-синій) , по небесно-си

н е м у ц в е т у первыхъ жилковатыхъ кусковъ минерала, выве-

з е п п ы х ъ изъ известковых* л о м о к * Франкстоуна въ- П с п с и л ь -
ваніи. 
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Названіе « ш ю т ц и т ъ » было предложено Гершрдамъ, но 
имени открытеля минерала г-на Шютца. 

В ъ Росс іи целестинъ находится въ К и р г и з с к о й степи и въ 
Архангельской губерн іи . 

В ъ кристаллахъ русскаго целеотина з а м ѣ ч а ю т с я с л ѣ д у ю -
ю щ і я Формы: 

П о Вейсу. П о Науману. 
Ромбическая призма, 

d . . (сѵэа : y t b : с)- . . cJh 

Микродома. 
M . . (а : c o b ; с ) . . Vco 

Брахидома. 
о. . . (а : Ь : сое . . col'co 

Брахипинакоидъ. 
р . . (соа : b : сое) . . col'co 

Главі іѣйшія комбинаціи кристалловъ представлены на т а б . 
L X X I I , въ наклонной и горизонтальной проекціи , а именно: 

Ф и г . 1 и 1 bis 

Ф и г . 2 и 2 bis 

Fco . ï 
M 

со. 

о 
\ Рсо . Р со . „ col'co. 

\ M о Р 

Ф а г . 3 и 3 bis Р с о . Р с о . с о Р 2 . с о Р о о . 
m о d р 

В ъ Киргизской степи целестинъ находится именно в ъ А л -
т ы н ъ - Т ю б е въ Т у р к м е н і и , на Восточиомъ берегу К а с п і й -
скаго м о р я . З д ѣ с ь встрѣчаются двѣ разности целестина , и з ъ 
к о т о р ы х * одна прекрасно окристаллованная, а другая ш е с т о -
в а т о - л у ч и с т а я . П е р в а я разпость представляет* довольно боль-
mie кристаллы, скученные в ъ друзы и г р у п п ы . Наибольшіе 
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я з ъ э т а х ъ крйсталловъ д о с т и г а ю т * до 5 центиметровъ. О н и 
п м ѣ ю т ъ большею ч а с т і ю синевато-белый ц в е т ъ и обывно-
венво полупрозрачны; но некоторые изъ в и х ъ желтовато-
бѣлы или даже (хотя и редко) безцвѣтны. О б щ а я наруж
ность крйсталловъ весьма с х о д н а , и л и п о ч т и таже самая, 
какъ и наружность С и ц и л і й с к и х ъ крйсталловъ; равномерно 
они сгруппированы точно также, какъ эти послѣдніе . Г л а в -
н ѣ й ш і я комбинаціи и х ъ представлены на ФИГ. 1, ФИГ. 2 и 
ФИГ. 3 . П е р в о е свѣдѣніе о с у щ е с т в о в а л и целестина въ К и р 
гизской* с т е п и было сообщено Э. Й. Эйхвальдомъ * ) , а 
первое' краткое описаніе крйсталловъ минерала изъ этой м е 
стности Я . Я . Барботомъде-Марни, который также опредѣ-
лилъ и х ъ относительный в ѣ с ъ и н а ш е л ъ = 3 , 9 5 . 

В ъ Архангельской губерніи целестинъ б ы л ъ открыть въ 
1 8 6 4 году Я . Я . Барбото.ш де-Марни **), на правомъ 

берегу рѣки Д в и н ы , при селеніи Т р о и ц к о м ъ . Ц е л е с т и н ъ п о 
падается здѣсь тоненькими слоями в ъ известнякѣ и п р е д 
ставляетъ частію кристаллы, част ію кристаллическіе а г р е 
г а т ы . Кристаллы чаще п о л у п р о з р а ч н ы и и м ѣ ю т ъ с и н е в а т о -
белый ц в ѣ т ъ , но некоторые изъ н и х ъ полупрозрачны, прозрачны 
и безцветны. С у д я по описанію Я . Й. Барботь де-Марті 
кристаллы э т и должны представлять Форму Фигуры 3 - й . О т 
носительный в ѣ с ъ , н о . опредѣленію т о г о - ж е ученаго , == 
3 , 8 9 . 

*) -Ориктогнозія преимущественно въ отношеніи къ Россіи и съ прп-
совбкунленіемъ употребленія минераловъ, составленная Академикомъ 
Э. Эйхвальдомъ. С.-Петербургъ 1844, 315. 

**) Горный Журналъ, 1864, часть I V , стр. 482. 
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Углы кристалловъ целестина. 

Е с л и принять въ соображепіе отношоыіс осей главцой Ф о р м ы , 
а : Ь : с = 1 , 2 8 1 4 1 : 1 , 6 4 3 7 9 : 1 , то п о л у ч а ю т с я с л е 
дующее углы: 

П о вычисленію. П о пзмѣрспію 
о : о 

падъ P = 75° 5 2 ' 3 4 " 

о : о 
б р . кон. к р . ' = 104° 7' 2 6 " 

d : d 
брахид. к р . = 78° 5 0 ' 0 " . . 7 8 : 49 ' 5 7 " 

d : d 
надъ Р — 101° Ю ' 0" 

d : о 
прилеж. ! = 118° 2 1 ' 2 7 " 

M : Л 
м а к р . кр . = 75° 56 ' 10" 

М>: M 
средн. к р . 1 = 104° 3 ' 5 0 " . • 104° 3 ' 4 6 " 

Ж : d 
п р и л е ж . — 1Ж 2 ' 1 6 " • 120° 2 ' 1 5 " 
M : о 

п р и л ё ж . = 1 1 9 ° 1' 3 5 " 

P : d 
и р а л е ж . = 140° 3 5 ' 0 " . 140° 36 ' 0 " 

P : d 
вадъ d - 39° 25 ' - 0 " . 39° 2 3 ' 0 " 

Р : о 
прнлеж. = 1 2 7 е 56 ' 1 7 " 

Р : M = 90° 0 ' 0 " 
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Означая чрезъ X макродіаговзльпый копсчпый край, чрезъ 
Y брахидіагональный конечный край, чрезъ Z средпій край, 
чрезъ я уголъ макродіагональиаго копечнаго края къ верти
кальной о с и , чрезъ ß уголъ брахидіагональнаго копечиаго 
края къ т о й - ж ѳ о с и , и чрезъ у уголъ средняго края ьъ 
макродіагонльиой о с и , мы получимъ д а і ѣ е вычислсніемъ: 

s = p. 
1 X = 44° 41' 50" X = 89° 23' 40" 
{ Y = . 6 4 ° 22' 40" V = 128° 4 5 ' 20" 
l Z — 56° 18' 30" Z — 112° 37' 0" 

a = 52° 3' 43" 
ß = 37° 58' 5" 
y r = 3 1 ° 18' 51" 

d = o o P 2 . 
i X = 50° 35' О " X = 10 Г 10' 0" 
î F = 39° 25' 0" Y — 78° 50' 0" 
s 

M —• F со . 
i X = 37° 58' 5" X = 75° 56' 10" 
'- Z — 52° 1' 55" Z = 104° 3' 50" 

О = P c o . 

' X = 52° 3' 43" X . = 104° 7' 26" 
\ Z •=. 37° 56' 17" Z = 75° 52' 34" 

Измѣреніе кристалловъ целествпа. 

Такъ какъ Р у с с к і е кристаллы целестина не годились для 
т о ч н ы х ъ и з и ѣ р е н і й , то я произвелъ мои измѣренія , поль
зуясь кристаллами изъ Г и р г е н т и въ С и ц и л і и , которые с о в о 
купляли въ с е б ѣ всѣ необходимыя условія для с а м ы х ъ т о ч е -
куых.ъ наблюденій. Измѣренные кристаллы означены ни ж 
№ 1, № и и т . д . , а степень отраженія плоскостей е л о -
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в а м и : оч. хорошо хорошо и изрядно. С а м н я пзмѣренія и с 
полнены М и т ч е р л и х а г о н і о м е т р о м ъ , снабженнымъ одною з р и 
тельного т р у б о ю . В о г ь результаты: 

M : M (средній к р а й ) . 

№ 1 = 1 0 4 ° 5' 2 0 " о ч . х о р о ш о . 
№ 2 = 1 0 4 ° 3 ' 3 0 " — — 
№ 3 = 104 е 1 2 ' 3 0 " — — 
№ 4 = 1 0 4 ° 2 ' 3 0 " — — 
№ 5 = 1 0 4 ° 2 ' 2 0 " — — 
№ 6 = 1 0 4 ° 5 ' 3 0 " — — 
№ 7 = 1 0 4 ° 5 ' 0" х о р о ш о . 
№ 8 = 1 0 4 ° 3 ' 3 0 " о ч . х о р о ш о . 

Средв ій = 1 0 4 ° 3 ' 4 6 " ' 
П о вычисленію = 1 0 4 ° 3 ' 5.0". 

M : d ( п р и л е ж а щ і я ) . 

№ 1 = 1 2 0 ° 2 ' 1 0 " изрядно . 
Д р . к р . = 1 2 0 ° 2 ' 3 0 " о ч . х о р о ш о . 

№ 2 = 1 2 0 ° 2 ' 1 0 " — — 
Д р . к р . = 1 2 0 ° 2 ' 1 0 " — — 

Средв ій = 1 2 0 ° 2 ' 1 5 " 
П о вычисленію = 1 2 0 ° 2 ' 20" . 

d : d (брахид . к р а й ) . 

№ 1 = 7 8 ° 4 8 ' 0 " х о р о ш о . 
• № 4 = 7 8 ° 5 0 ' 0 " о ч . х о р о ш о . 

№ 5 = 7 8 ° 5 0 ' 5 0 " х о р о ш о . 
№ 6 = 7 8 ° 5 0 ' 0" о ч . х о р о ш о . 
№ .7 = 7 8 ° 5 1 ' 1 0 " х о р о ш о . 
Ks 8 , = 7 8 ° 49 ' 4 0 " о ч . х о р о ш о . 

С р е д н і й = 7 8 ° 4 9 ' 5 7 " 
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П о вычисление = 7 8 ° 5 0 ' О " 

d : Р ( п р и л е ж а щ і я ) . 
№ 1 = 1 4 0 ° 3 6 ' 0" о ч . х о р о ш о . 

П о вычислевіи» = 1 4 0 ° 9 5 ° О " . 

d : р (надъ d). 
. № 1 = 3 9 ° 2 3 ' 0" х о р о ш о . 

П о вычаелонію = 3 9 ° 2 5 ' О " . 
Р . р 

№ і = О 3 0' 0" оч. х о р о ш о . 

Первое прибавление къ пирохлору-

(Часть 1, с т р . 2 7 1 . ) 

Р. Ѳ. Германъ * ) публиковалъ новый авализъ пирохлора . 
« Я снова изслѣдовалъ пирохлоръ изъ М і а е к а » , говоритъ 

Р. О. Германъ, «для т о г о , чтобы определить въ э т о м ъ м и -
« нерале количество торовой земли и чтобы воспользоваться 
« н е к о т о р ы м и усовершенствованными м е т о д а м и / которыя я 
«пзобре.тъ для совершенпаго отделенія ніобистой и т и т а п о -
« в о й кислоты отъ ильм.еновой к и с л о т ы » . П о этому новому 
анализу пирохлоръ изъ Міаска с о с г о и т ь изъ: 

Титановой кислоты , . 3 , 2 3 
Ш о б и с т о й кислоты . . 1 3 , 6 5 
Ильмевовой к и с л о т ы . . 4 8 , 1 5 
Торовой земли . . , . 8 , 8 8 

') .Journal für praktische Chemie, \ on О. L. Erdmann -and Werther, 1865. 
Bd. X C V , S. 116. Также: Bulletin de la Société Imperiale des naturaliste? 
de Moscou, 1805, tome X X X V I I I . № I I , p. 36*. 

27 
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Гермат замѣчаетъ при э т о м ъ , что въ пирохлорѣ изъ 
Міаска не открывается замѣтвыхъ слѣдовъ цирконовои з е м 
л и . Т а к ж е , по м в ѣ н і ю Германа, титановая кислота не о т 
носится къ существенному составу минерала, но н а х о д и т с я 
в ъ н е м ъ какъ посторонняя п р и м ѣ с ь , подобно тому какъ оло
вянная кислота въ танталитѣ и даже титановая кислота въ 
итроильменитѣ. С в о й старый анализъ, п о введеніи въ него 
исправлений въ ильменовой к и с л о т ѣ , Германь пи іпетъ т е 
перь с л ѣ д у ю щ и м ъ о б р а з о м ѵ 

Титановой кислоты . . - 4 , 9 0 4 
НіобиетоЙ* кислоты . . 3 3 , 2 І > 6 5 , 7 3 
Ильменовой кислоты. . 2 7 , 6 2 } 

( С е , І л і , Ы). . . . , 1 5 , 2 3 
И т р о в о й з е т л и . . . . 0 , 9 4 
Зак иси желѣза . . . . 2 , 2 3 -
Извести, - 9 , 8 0 

1 , 4 6 
0 , 5 4 
2 , 6 9 

. 2 , 2 1 

1 0 0 , 8 3 

( С е , I n , Ы) . . 6 , 2 0 
1,5'4 

1.1,97 
0 , 5 4 

. 2 , 6 9 
. . 2 , 2 1 

9 9 , 0 6 
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IXXXIV. 
Хрезожъ. 

(Krisolith, Olivin, Werner; Chrysolith, v. Leonhard; Prismatischer 
Chrysolith, Mohs; Peridot, Haüy; Prismatic Chrysolite, v. Hai
dinger; Forsterit, Levy; Glinkit v. Romanowsky; Hyalosiderit, 

ßoltomt.J 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая система: р о м б и ч е с к а я . 
Главная Форма: ромбическая пирамида с ъ наклоненіемъ 

плоскостей, въ макродіагональныхъ конечныхъ к р з я х ъ = 8 5 ° 
1 7 ' 26" , въ брахидіагональныхъ конечныхъ краяхъ = 1 3 9 ° 
5 4 ' -20" и въ среднихъ краяхъ = 1 0 8 ° 2 9 ' 20" . ' 

а : b : с = 0 , 5 8 6 6 5 8 : 1 : 0 , 4 6 6 0 3 1 . 

Х р и з о л и т ъ в с т р ѣ ч а е т с я въ видѣ кристалловъ ( в р о с ш а х ъ 
или с в о б о д н ы х * ) , зёренъ, обломковъ, з е р н и с т ы х * агрегатовъ 
и в к р а п л е н н ы м * . Кристаллы иногда весьма х о р о ш о о б р а з о 
ваны, и м ѣ ю т * блестяідія п л о с к о с т и и дозволяютъ измт.рять 
себя точнымъ^образомъ . С п а й н о с т ь по направленію б р а х и -
пинакоида с о Р с о довольно совершенная, а по направлевію 
мавропинакоида о о р о о весьма неявственная. Изломъ раковис
т ы й . Твердость = 6 , 5 . . . 7 . Относительный в ѣ с ъ = 3 , 3 . . . 
3 , 5 . Б л е с к * стеклянный, склоняющейся къ ж и р н о м у . Ц в ѣ т ъ 
оливковозеленый , Фисташковозеленый , спаржевозеленый , 
ж е л т ы й и б у р ы й . О т ъ совершенно прозрачнаго измѣпяется 
до п р о с в ѣ ч и в а ю щ а г о . Н о наблюдевіямъ Деклуазо: двойное 
лученреломленіе положительное; оптическія оси л е ж а т * в * 
п о в е р х н о с т и , параллельной основному пвнакоиду о Р ; б и с с е к -

27* 
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триса перпендикулярна къ плоскости макропинакоида; п о к а 
затели преломлепія с у т ь « = 1 , 6 9 7 , ß = 1 , 6 7 8 , у = 1 ,661 
(для желтой части с п е к т р а ) , что для истиннаго угла опти-г 
ческихъ осей даете 8 7 ° 46 ' , С о в е р ш е н н о прозрачный раз
ности минерала, и м ѣ ю щ і я Фисташковозеленый ц в ѣ т ъ , с к л о -
пяюіціися иногда къ оливковозеленому, иногда къ с п а р ж е в о -
зелепому, а иногда п къ і в ѣ т л о м у травяпозеленому, раз— 
сматриваютъ обыквопенно какъ дртоцѣнныіі хризолитъ и 
у и о т р е б л я ю т ъ па вставкп. В и д о п з м ѣ н е п і я , ішѣгощія мепѣе 
иріятный пвѣтъ и по болынсй части только п р о с в ѣ ч п в а ю щ і я , 
встрѣчаіощіяся въ вид! в р о с ш и х ъ кристалловъ и з е р н и с т ы х * 
агрегатовъ въ б а з а л ь т а х ъ , л а в а х ъ , м е т е о р п о м ъ ж е л ѣ з ѣ , равно 
какъ п въ тальковомъ с л а н ц ѣ , пазываются обыкновенно оли-
пиномъ. 

Х и я и ч е с к Ш соетавъ хризолита выражается Формулою; 

R 2 S i ( и л и R 3 S i ) , 

въ которой R обозначаете магнез ію с ъ н ѣ к о т о р ы м ъ к о л й ч е -
с т в о м ъ закиси ж е л ѣ з а . С у щ е с т в у ю т * оливины довольно бога
тые закисью ж е л ѣ з а , какъ н а п р и м ѣ р ъ такъ называемый м'одо-

сидеритъ, содержаний* до 2 9 , 4 % закиси ж е л ѣ з а . Многіе 
оливины содержатъ въ с е б ѣ нѣсколько процентовъ закиси 
м а р г а н ц а , также извести и даже иногда слѣды Фосфорной 
кислоты. С л ѣ д у я Дамуру, б у р о в а т о к р а с н ы й - с п л о ш н о й х р и 
золите изъ П ф у н д е р с а въ Т и р о л ѣ з а к л ю ч а е т е въ себѣ о т ъ 4 
до 5 % т и т а н о в о й кислоты и 1 , 7 % воды. П р е д ъ паяльною 
т р у б к о ю хризолите не п л а в и т с я , за и с к л ю ч е н і е м ъ разностей 
весьма б о г а т ы х ъ ж е л ѣ з о м ъ . • С ъ ФосФорною солью р е а к т и р у -
е т ъ на желѣзо и к р е м п е з е м ъ . В ъ с ѣ р н о й к и с л о т * легко и 
совершенно р а с т в о р я е т с я ( п о Берцеліусу также и въ с о л я 
ной к и с л в т ѣ ) . 



О л и в и н ъ встречающейся па У р а л е въ тальковомъ слаицѣ 
пазвапъ глинкитомъ, въ ч е с т ь покойпаго генерала В. А . 
Глинки. 

Форстеритъ, описанный Леей, по кристаллографическими, 
изслѣдованіямъ Гессенберга, есть ничто иное какъ видоизмѣ 
пеніе хризолита . Точно также и больтонитъ вынѣ у ж е рас
сматривается хризолитового разност ію. 

Названіе « х р и з о л и т ъ » произведено отъ г р е ч е с к и х ъ словъ 
хрѵ?(7о ( золото)"и ХіЭос (камень) . 

В ъ Р о с с і и хризолитъ находится па У р а л е , равно какъ въ 
значительномъ количестве содержится опъ въ знамепитомъ аеро-
л и т ѣ , пайденномъ въ К р а с н о я р с к е и извѣстиомъ подъ именемъ 
Палласова-желѣза. 

В ъ кристаллахъ р у с с к а г о хризолита (именно въ хризолите 
Иалласова^-желѣза) замечаются с л ѣ д у ю щ і я _ Формы 

По Вейсу. По Науману 

Ромбичеекія пирамиды: 

* : . . (а :. Ь : с ) . . . Р 
f . . , ' ( а : і Ь : с ) . . . 2 Р 2 
/' . . . (а : jb : с ) . - . . ЗРЗ 

Ромбическія призмы: 

« . . . (ооа : Ъ : с ) . . . с ^ Р 
s . . . (оэа : i b : с) . . . ~ > Р 2 
г . . . (оэа : jl> : с) . . , <х>РЗ 

Макродома. 

d . . . (а : ооЬ : с ) , . . Р о з 
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Брахидомы. 

ft . . . (а : : сое) . . 

V . . . (а : : о о с ) . . . 

Динакоиды. 

а . . . (соа : b : оос) . . . о а Р о э 

с . . . (а : ооЬ : оос) . . . о Р 

ХРИЗОЛИТЪ НА УРАЛѢ. 

Х р и з о л и т ъ на У р а л ѣ былъ о т к р ы т ь в ъ , 1 8 4 6 году H. Ih. 
Барботомъ-де-Марни. О н ъ находится въ г о р ѣ И т к у л ь , ле 
ж а щ е й п р и озерѣ и башкирской деревнѣ т о г ѳ - ж е и м е н и , на 
ю г ъ о т ъ С ы с е р т с к а г о завода, по близости к о п е й к е м м е р е -
р и т а в р о д о х р о м а , в ъ б а ш к и р с к и х ъ з е м л я х ъ П е р м с к о й г у -
б е р н і и . Минералъ образуетъ п р о ж и л к и и гнѣзда въ талькѣ 
и тальковомъ сЛанцѣ, который въ свою очередь ироростаетъ 
х л о р и т ъ . Э т о нахожденіе помянутаго ископаемаго въ талькѣ за -
с л у ж и в а е т ъ вниманія п о т о м у , -что х р и з о л и т ъ встречался 
прежде исключительно въ б а з а л ь т а х ъ , лавахъ и т . п . п о р о 
дахъ. В п р о ч е м * въ новѣйшее время х р и з о л и т ъ п о 
пался также въ тальковомъ сланцѣ въ С ѣ в е р н о Й К а р о л и н ѣ 
и Т и р р л ѣ . 

П е р в ы я испытанія предъ паяльною т р у б к о ю этого х р и з о 
лита были произведены К. Д. Романовскимъ, который п р и -
нялъ его за новый минералъ и назвалъ, въ ч е с т ь покойнаго 
главнаго начальника у р а л ь с к и х ъ заводовъ, генерала отъ и н -
Фантеріи Владиміра Андреевича Глинки, «ШШКИТОМЪ» * ) . 

П е р в ы й основательный х и м и ч е с к і й а н а л и з * минерала и с -

*) «Горный Журналъ», 1847, часть I V , стр. 142. 
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полнилъ В. В. Бекъ * ) . В ъ послѣдствіи глинкитъ былъ 

разложенъ также Р. Ѳ. Германомъ **). 
Г л и н к и т ъ является иногда въ видѣ б о л ы н и х ъ п р и з м а т и -

чеекихъ м а с с ъ , которыя с у т ь не иное что , к а к ъ б о л ь ш і е , н е я в -
ствевно образованные кристаллы. К у с к и глинкита наполневы 
обыкновенно т р е щ и н а м и и п о к р ы т ы , какъ на поверхности 
такъ па с т ѣ в к а х ъ т р е щ и н ъ , желѣзною о к и с ь ю . Ц в ѣ т ъ оливково-
зеленый. И з л о м ъ р а к о в и с т ы й . Блескъ стеклянный, склоняю-
щ і й с я въ ж и р н о м у . Малевъкіе кусочки совершенно прозрачны, 
такъ ч т о изъ н и х ъ м о ж н о отшлифовать вставки. О т н о с и т е л ь 
н ы й в ѣ с ъ , п о опредѣлевію К. Д. Ромаиопскшо = 3 , 4 4 . . . 
3 , 5 0 , по опредѣленію В. В. Бека = 3 , 4 7 9 и п о опытамъ 
Р. Ѳ. Германа = 3 , 3 9 . . . 3 , 4 3 . 

П о анализамъ В. В. Бека глинкитъ с о с т о и т ъ изъ: 
Кремнезема . . 3 8 , 8 1 7 3 9 , 6 0 
Магнезіи . . . 4 3 , 7 7 8 4 4 , 3 5 
З а к и с и желѣза . 1 7 , 1 4 1 1 7 , 7 5 

9 9 , 7 3 6 1 0 1 , 7 0 
С л ѣ д . среднее: 

К р е м н е з ё м а . . . 3 9 , 2 0 8 
Матнезіи . . . 4 4 , 0 6 4 
З а к и с и желѣза . '. 1 7 , 4 4 5 

1 0 0 , 7 1 7 
И з ъ э т и х ъ авализоьъ В. В. Бекъ получилъ Формулу х р и 

золита и т ѣ м ъ доказалъ что глинкитъ не есть самостоятель
ный минералъ, во только видоизмѣневіе хризолита . 

») Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft 
m St.-PctersBurg, Jahr 18*7, S. 244. 

•**) Journal für praktische Chemie von 0. L. Erdmann und it. F. Mar
chand, 18*9, Bd. X L V I . S. 222. 
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Р. Ѳ. Германъ получилъ: 
Кремнезема . . . 40 ,0 і 
Магнезіи . . . . 1 2 , 6 0 
З а к и с и желѣзз . . 1 7 , 5 8 
Окиси никкеля . . 0 , 1 5 

^рзолптъ въ Иалласовомъ жслѣзѣ. 

В ъ б о л ь ш о й м а с с ѣ метеорическаго ж е л ѣ з а , которую Нал-
ласъ пашелъ ва склоиѣ одной г о р ы , в ъ 2 0 в е р с т а х ъ отъ 
рѣки Е н и с е я , между рѣчками У б е й и С и с и м ъ , въ К р а с и о -
я р с к о м ъ уѣздѣ, хризолитовые зёрна и кристаллы представля
ю т с я в р о с ш и м и порФирообразно. Кристаллы хризолита П а л -
ласова жедѣза были описаны с ъ в е л и ч а й ш е ю подробностью 
Густавомъ Розе *). Кристаллы эти (отъ 2 до 4 л и н і й , в е 
л и ч и н о ю , а иногда и болѣе) л е ж а т ь въ ж е л ѣ з ѣ или с в о 
бодно или въ в у ч к а х ъ , т ѣ с н о прижатые одипъ къ д р у г о м у ; 
эти послѣдніе м ѣ ш а л и в з а и м н ы м ъ ^ б р а з о м ъ правильности с в о 
его образованія . О н и обыкновенно круглы и п о т о м у наругк-
ный и х ъ видъ п р и б л и ж а е т с я болѣе или менѣе къ шарооб
разному. П о в е р х н о с т ь кристалловъ ровна и сильно блестяща. 
Многіе изъ н а х ъ совершенно прозрачны и б е з ъ т р е щ ш і ъ , 
другіе ж е с ъ т р е щ и н а м и и НЕСКОЛЬКО м у т н ы . Ц в ѣ т ъ ж е л т о -
ватозелевый, а при т р е щ и в а х ъ б у р ы й . Н е с м о т р я на о к р у 
гленность кристалловъ, в а н и х ъ з а м е ч а ю т с я многіл п л о с 
к о с т и , не п е р е с ѣ к а ю п ц я с я обыкновенно въ к р а я х ъ , но м е ж д у 

* Paggendarff's Annalen. 1825, Bd. I V , S. 173. Также Beschreibung 
und Eintheilung der Meteoriten auf Grund der Sammlung im Mineralogischen 
Museum zu Berlin, von Gustav Rose, Berlin, 1864, S. 73 (aus den Abhand
ungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1863). 
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с о б о ю разделенный сфероидальными поверхностями и п м ѣ ю -
щ і я круглое очертаніе . Кристаллы походятъ поэтому па сплюсну -
тыс стеклянные ш а р и к и ; на б о к а х ъ которыхъ отшлифовано 
нѣсколько плоскостей . Взаимное наклопеніе плоскостей опре
деляется однако-же с ъ удобпості іо . Иногда кристаллы отде
лены одипъ отъ другаго т о н е н ь к и м * слоемъ гкелеза или 
т а к ж е троилита . Гушавъ Розе з а м е т и л * , что въ хризолито-
в ы х ъ кристаллахъ Палласова ж е л е з а , п р и разсмотреніи въ 
л у п у , о б н а р у ж и в а ю т с я самыя тонеаькія , волосообразный 
включенія (E insch lüs se ) , которыя прямолинейны, между с о 
бою параллельны, лежатъ на р а з л и ч н ы х * в ы с о т а х * кристалла 
и часто представляютъ игру ц в е т о в * . Е щ е л у ч ш е наблюда
ю т с я эти вкліоченія, когда тонко отшлиФовапныя ' пластин
ки кристалла изслѣдуются п о д * микроскопом*. О н е ' п р о 
изводят* , какъ г о в о р и т ь Густот Розе, общее впечатлѣніо 
т р у б о ч е к * , но и м е ю т ъ между собою несколько различныя 
свойства. Внутренность и х ъ част ію не окрашена , a част ію 
б ы в а е т * с е р о ю или совершенно ч е р н о ю . 

« Т р у д н о сказать, п и ш е т * Г у с т а в * Розе , за что д о л ж н о ' 
« с ч и т а т ь эти включснія . Е с л и я и х ъ назвалъ трубочка-
« м и , то это выражаетъ только т о впечатлевіе , которое опѣ 
« п р о и з в е л и на м е н я . В с в ont параллельны, х о т я залегают* 
« в ъ кристалле въ маломъ ч и с л е и довольно разрозпенвымъ 
«образомъ; т а к * как* оне между собою не соприкасаются , 
« т о должны занимать въ кристалле н е к о т о р о е , совершенно 
«определенное положеніе . Н о какое именно это положеніе , 
« сказать т р у д н о , ибо случается обыкновенно видеть не м н о г о 
« п л о с к о с т е й на кристаллахъ . В п р о ч е м ъ я не могъ с о м н е 
в а т ь с я , что въ н е к о т о р ы х * кристаллах* оне и м е ю т * п е р -
« п е н д и к у л я р п о е къ конечной плоскости с = о Р , и следст-
«венно параллельное главной оси положепіе . В ъ одном* крпс-
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«таллѣ н а д р и м ѣ р ъ , на к о т о р о м ъ находились двѣ плоскости к 
• и м е ж д у н и м и лежащая плоскость а = о о Р о о , п р и с и л ь -
« н о м ъ л а м п о в о м ъ с в ѣ т ѣ , можно было ясно в и д ѣ т ь , что п л о с 
к о с т ь а=-оэ?со и трубочки отражали с в ѣ т ъ о д н о в р е -
« м е н н о » . 

Густавъ Розе изелѣдовалъ одинъ превосходный х р и з о 
литовый і ф и с т а л л ъ Палласова желѣза и опредѣлилъ въ немъ 

i I Формъ. Данная Гуетавомъ Розе Фигура для этого к р и 
сталла къ сему прилагается (наклонная и горизонтальная 
проекція) . Густавъ Розе нашелъ наклоненіе а : к= 1 3 9 ° 
3 3 ' и а : s = 1 3 2 ° 5 3 ' . П л о с к о с т ь с = о Р была ш т р и х о -

вата параллельно ея краю с ъ к 

= 2 Р с о , п р о ч і я плоскости б ы 

ли гладки. К р а я ж е , которые 

плоскости образовали между с о 

б о ю , были не о с т р ы , но о к р у г 

лены. 

Х р и з о л и т ъ Палласова желѣза 

былъ разложенъ Стромейе-

ромъ, Вальмстедтомъ и Бер-

целіусомъ. В о т ъ р е з у л ь т а т ы 

*) С м . «Handbuch der Mineralchemie» von С . F. Bammelsberg. Poggen-
dorff's Annaien, 1834, Bd . X X X I I I , S. І34. 

э т и х ъ анализовъ * } : 



Стромсйсръ. Валъмстедтъ. Берцеліусъ. 

К р е м н е з е м а . . 3 8 , 4 8 4 0 , 8 3 4 0 , 8 6 
М а г н е з і и . . . "48,42- 4 7 , 7 4 4 7 , 3 5 
З а к и с и желѣза . 1 1 , 1 9 4 1 , 5 3 1 1 , 7 2 
З а к и с и марганца . 0 , 3 4 0 , 2 9 0 , 4 3 
Глинозема . 0 ,18 — — 
Оловян . кислоты. — — 0 , 1 7 

9 8 , 6 1 1 0 0 , 3 9 1 0 0 , 5 3 

Углы кристалловъ хризолита. 

Е с л и принять въ соображеніе, данное въ о б щ е й характе-

рйетикѣ отношеніе осей главной Формы, а : b : с = 0 , 5 8 6 6 5 8 : 

1 : 0 , 4 6 6 0 3 1 , то получается: 

По вычисленгю. По измѣренгю. 

е : а = 1 1 0 ° 2 ' 5 0 " . . 1 1 0 ° 5 ' С к а к к и . 
е : b = 1 3 7 ° 2 1 ' 17" . 1 3 7 ° 2 0 ' 0" К о к ш а р . 
е : с 1 2 5 ° 45' 2 0 " 
е : п 
п р и л е ж . 1 4 4 ° 1 4 ' 4 0 " . . 144 1 5 ' ° 5 " К о к ш а р . 

е : гі = 3 5 ° 4 5 ' 2 0 " . . 3 5 ° 4 5 ' 0" К о к ш а р . 
надъ с 

. 3 5 ° 4 5 ' 0" К о к ш а р . 

е : е ' 
надъ с = 7 1 ° 3 0 ' 4 0 " . „ 7 Г 3 0 ' 2 0 " К о к ш а р . 

е : е 
надъ d 

— 1 3 9 ° 5 4 ' 2 0 " . . 1 3 9 ° 5 4 ' 1 5 " К о к ш а р . 

е : е 
надъ ft 8 5 ° 1 7 ' 2 6 " . . 8 5 ° 1 8 ' 5 0 " К о к ш а р . 

е : d 
п р и л е ж . 1 5 9 ° 5 7 ' 1 0 " . 1 5 9 ° 5 7 ' 1 3 " К о ш а р . 
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е : а 
не п р и л . ' \ 

— 7 7 ° 4 3 ' 5 6 " . . 7 7 ° 4 5 ' 5 7 " К о к ш а р . 

е : f і 
п р и л е ж . \ 1 6 3 ° 5 5 ' 3 0 " 

е : 1 j 
надъ f j 1 5 2 ° ' 2 7 ' 3 0 " 

п : п 
иадъ а = 4 9 ° 5 8 ' 2 6 " . . 4 9 ° 5 5 ' 0" К о к ш а р . 

п : п 
падъ Ь 

— 1 3 0 ° i ' 3 4 " 

п : а 1 1 4 ° 5 9 ' 1 3 " . . 1 1 4 ° 5 5 ' С к а к к и . 
п : Ь = 1 5 5 ° 0' 4 7 " 
п : s і 
п р и л е ж . 1 1 6 2 ° 0' 3 " . . 1 6 1 ° 5 9 ' 4 0 " К о к ш а р . 

n : r 
надъ s " h . 

1 5 0 ° 3 3 ' 4 2 " 

s : s 
падъ a 8 5 ° 5 8 ' 2 0 " 

s : s 
надъ 6 != 9 4 ° 1' 4 0 " 

s : a — 1 3 2 ° 5 9 ' 1 0 " H 3 2 ° 
И 3 2 ° 

5 8 ' 
5 3 ' 

С к а к к и , 
Ï. Р о м . 

s : b — 1 3 7 ° 0' 5 0 " 
s : r 
п р и л е ж . 1= 1 6 8 ° 3 3 ' 3 9 " 

r : r 
падъ о |= 1 0 8 ° 5 1 ' 2 " 

r : r 
надъ 6-

— 7 1 ° 8' 5 8 " 

r : a — 1 4 4 ° 2 5 ' 3 1 " Ш г 24 ' Скакки 
r • 6 1 2 5 ° 3 4 ' 2 9 " 
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d : d 
надъ с j = 7 6 ° 5 5 ' 33"^ . . 76° 5 3 ' 4 0 " К о ш а р 

d a = 90° 0 ' 0" 
г/ : 6 = Ш ° 3 2 ' И " 
d : с = 1 2 8 ° 2 7 ' 49" . . 1 2 8 ° 29 С к а к в и . 
A : h 
падъ с = 1 1 9 ° 1 2 ' 1 2 " 

Л : о = 1 2 0 ° 2 3 ' 5 4 " 
h : b — '90° 0 ' О " 
h : с = 149* 3 6 ' 6" 1 і 9 3 3 0 ' Скакгси 
Л : ft 

п р п л м к . j 
= 1 6 0 ° 5 0 ' 2 1 " 

h ,: г 
падг ft = 1 4 3 ° 2 8 ' 4 5 " 

ft : * 1 
надъ с j — 8 0 ° 5 2 ' 5 4 " 

ft : a = 1 3 9 ° 3 3 ' 3 3 " , . 1 3 9 ° 3 3 ' Г . Розе. 
ft : 6 = 9 0 ° 0 ' 0" 
ft : e == 1 3 0 ° 2 6 ' 2 7 " . . 1 3 0 ° 2 7 ' С к а к к а . 
r - /• I 

надъ d j 

= 1 0 7 ° 4 5 ' 2 0 " 

f : f j = Ю Г 3 2 ' - О " 

fia : = 1 2 6 ° V 2 0 " 
Г : ' 4 --= 1 2 9 ° W 0 " 
f : С : = 1 2 0 ° 9 ' 4 2 " 1 2 0 ° 1 2 ' С к а к к и . 

ирилож. ) " = 1 1 9 ° 5 0 ' 1 8 " 

' : a z = 1 3 7 ° 3 5 ' 2 0 " 
=' 1 2 1 ° 5 2 ' 3 7 " 
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I : с = H i 48 ' 14" 
I : г = 1 5 5 ° И ' 46" 
п р и л е ж . 
г : г = 4 6 ° 9' 42". 
надъ с 

= 4 6 ° 

і : о = 1 5 6 ° 5 5 ' 9" 
г : с = 1 1 3 ° 4' 5 1 " 

Означая чрезъ X макродіагональаый конечный край, чрезъ 
У брэхидіагональный конечный к р а й , чрезъ Z средній к р а й , 
чрезъ « уголъ наклоненія макродіагональнаго конечнаго края 
къ вертикальной о с и , чрезъ ß уголъ наклоненія б р а х и д і а г о -
нальнаго конечнаго края къ вертикальной оси и чрезъ у у г о л ъ 
накдоненія средняго края къ макродіагональной о с и , п о л у 
чается далѣе вычисленіемъ: 

е = ? 
Ѵ Д = 4 2 ° 3 8 ' 4 3 " X = 8 5 ° 1 7 ' 2 6 ' 
7 , Г = 6 9 ° 5 7 ' 1 0 " Y = 1 3 9 ° 5 4 ' 20" 
V i Z = 5 4 ° 1 4 ' 4.0" Z — 1 0 8 ° 2 9 ' 2 0 ' 

ÖL = 5 9 ° 3 6 ' 6 " 
ß = 3 8 ° 2 7 ' 4 9 " 
y — 2 4 ° 5 9 ' 1 3 " 

Мосъ и Гайдингеръ вывели эти углы 8 5 ° 15 ' , 1 3 9 е 

5 5 ' и 1 0 8 ° 3 1 ' . 
f—Ш 

% Х = 5 0 ° 4 6 ' О " X = 1 0 1 ° 3 2 ' О " 
%Y= 5 3 ° 5 2 ' 4 0 " Y = 1 0 7 ° 4 5 ' 2 0 " 
V 2 Z — 5 9 ° 5 0 ' 1 8 " Z = 1 1 9 ° 4 0 ' 3 6 " 

« = 4 0 ° 2 6 ' 2 7 " 
ß = 3 8 ° 2 7 ' 4 9 " 
7 = 4 2 ° 5 9 ' 1 0 " 
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Мосъ и Гайдитеръ вывели эти углы = Ю Г 31' , 1 0 7 ° 
4 6 ' и 1 1 9 ° 41 ' . 

, I = » З Р З 
Ѵ Д = 5 8 ° 7 ' 2 3 " X = 1 1 6 ° 14' 4 6 " 
% Г = 4 2 ° 2 4 ' 4 0 " Y — 8 4 ° 4 9 ' 2 0 " 
y 2 Z = 6 5 ° 1 Г 4 6 " Z = 1 3 0 ° 2 3 ' 3 2 " 

« = 2 9 ° 3 6 ' 1 7 " 
ß= 3 8 p 2 7 ' 4 9 " 
7 = 5 4 ° 2 5 ' 3 1 " 

Ifocs и Гайдитеръ вывели эти углы = 1 1 6 ° 13' , 8 4 ° 
5 0 ' и 1 3 0 ° 2 5 ' . 

—псо? 

у Д = 2 4 ° 5 9 ' 1 3 " Х = 4 9 ° 5 8 ' 2 6 " - 

Ѵ 2 Г = 6 5 ° 0 ' 4 7 " F = 1 3 0 ° 1' 3 4 " 
Мосъ и Гайдитеръ вывели эти углы = 4 9 ° 58 ' и 

1 3 0 ° 2 ' . 

у Д = 4 2 ° 5 9 ' 1 0 " X = • W 5 8 ' 2 0 " 
У , Г = 4 7 ° 0 ' 5 0 " r = 9Ï° Г 4 0 " 

Мосъ и Гайдитеръ выведи эти углы = 8 5 ° 5 7 ' И 

9 4 ° 3 ? . 
Г = с о Р З 

у Д = 5 4 ° 2 5 ' 3 1 " X ' = 1 0 8 ° 5 1 ' 2 " 
Ѵ , Г = 3 5 ° 3 4 ' 2 9 " Г = 7 1 ° 8' 5 8 " 

Мосъ и Гайдитеръ вывели эти углы* = 1 0 8 ° 5 0 ' и 
7 1 ° 10 ' . 

Ѵ Д = 3 8 ° 2 7 ' 49" X = 7 6 ° 5 5 ' 3 8 " 
• V f Z . ' = 5 1 ° 3 2 ' 1 1 " Z = 1 0 3 ° 4 ' 2 2 " 
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Мосъ и ГайдиЛгеръ вывели эти утлы = 76° 54 ' И 
103° 6 ' . 

А=Роо 
У 2 У = 5 9 ° 36 ' 6" Y = 119° 1 2 ' 1 2 " 
Ѵ І = 3 0 ° 2 3 ' 5 4 " Z = 6 0 ° 4 7 ' 4 8 " 

Мосъ и Г.айдитеръ выведи эти углы = 119° 1 2 ' и 
60° 48 ' . 

к = 2 Р с о 
ЧЛ zzz 40° 26 ' 2 7 " V = 80° 5 2 ' 5 4 " 
V , Z = 49° 33 3 3 " Z = W 7' 6" 

Мосъ и Гаидитеръ вывели эти глы = 80° 5 3 ' и 
9 9 ° 7 ' . 

і zzz 4Рсо 
Ѵ , Г — 2 3 ° 4 ' 5 1 " F = 46° 9 ' 4 2 " 
• Д 2 = 6 6 ° 5 5 ' 9" Z = 133° 5 0 ' 1 8 " 

Мосъ и Гпйдитеръ вывели эти утлы zzz 46° 10 ' . и 
133° 50 ' . 

Результаты пзмѣреніп крйсталловъ хризолита. 

М н о ю измѣрены были весьма точно четыре п р е к р а с н ы х * 
кристалла ( № 1 , № 2 и т . д..) хризолита и з ъ неизвѣстнаго 
м ѣ с т о р о ж д е п і я , вѣроятно о д н а к о - ж е п р о и с х о д я щ и х ъ изъ Б р а -
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зиліи. йзмѣренія эти согласуются какъ нельзя лучше между 
собою й подтверждаютъ старыя измѣренія Гаидишсра, публи
кованный 'въ минералогіи Моса *). Чтобы результаты моихъ 
наблюденій сдѣлать удобопонятными выше приложена Фигура, 
изображающая горизонтальную проекцію однаго изъ измѣренныхъ 
кристалловъ. 

С т е п е н ь отраженія плоскостей измѣренныхъ кристалловъ 
будетъ означена "ниже словами: очень хорошо, хорошо и из
рядно. С а м ы я измѣренія произведены Митчерлиха гоніомст-
ромъ, снабжевнымъ одною зрительного трубою; вотъ резуль
таты: 

е : п (прилежащія) 

№ 1 = 1 4 4 ° 1 4 ' 3 0 " хорошо 
№ 4 = 1 4 4 ° 15 ' 4 0 " изрядно 

Средвій = 1 4 4 ° . 1 5 ' 5 " 

П о вычисленію = 1 4 4 ° 1 4 ' 4 0 " 

e : n (падъ с) 

Ш i — 3 5 ° 4 5 ' 0" хорошо 

П о вычисление — 3 5 ° 4 5 ' 2 0 " 

е : е (надъ с ) 

№ 2 = 7 1 ° 3 1 ' 3 0 " хорошо 
Д р . кр. = 7 1 ° 2 9 ' 3 0 " » 

№ 4 = 7 1 ° , 3 0 ' 0" изрядно 

Средній = 7 1 ° 3 0 ' 2 0 " 

') F. Mohs. Leïchtfassliehe Anfangsgründe der Naturgeschichte des Mine
ralreiches, Wien, 1839, Zweiter, Theil, S.-.3S1. 

28 
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И о вычислению = 7 1 ° 3 0 ' 40" 
с : е (надъ d) 

JYs 2 = 1 3 9 ° 54 0" о ч . х о р о ш а 
Д р . к р . = 1 3 9 ° 5 4 ' 3 0 " 

Средвій = 1 3 9 ° 5 4 ' 1 5 " 

П о вычисление = 1 3 9 ° 5 4 ' 2 0 " 

е : е (падъ h) 

JYs 2 = 8 5 ° 1 9 ' 0" оч . х о р о ш о 
Д р . к р . = 8 5 ° 1 8 ' 4 0 " х о р о ш о 

Средній = 8 5 ° 1 8 ' 5 0 " 
П о вычисленію = 8 5 ° 1 7 ' 2 6 " 

« : d (прилешащія) 

№ 2 = 4 5 9 ° 5 7 ' 5 0 " о ч . х о р о ш о 
Д р . к р . = 1 5 9 ° 5 6 ' 3 0 " 

№ 4 = 1 5 9 ° 5 7 ' 2 0 " 

Сродній = 4 5 9 ° Ь Т 1 3 " 

Н о вычислепію = 1 5 9 ° 5 7 ' 1 0 " 

е : d (ne п р и л е ж а щ і я ) 

№ 2 = 7 7 ° 4 8 ' 3 0 " х о р о ш о 
Д р . к р . = 7 7 ° 4 6 ' 0 " о ч . х о р о ш о 

№ 4 = 8 7 ° 4 3 ' 2 0 " изрядно 
Средни = 7 7 ° 4 5 ' 5 7 " 

П о в ы ч и с л ѳ н і ю = 7 7 ° 4 3 ' 5 6 " 
« : Ь (прилежащія) 

№ 2 = 1 3 7 ° 2 0 ' 0" изрядно 
П о вычисленію = 1 3 7 ° 2 1 ' 1 7 " 
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n : и (надъ а) 
№ 3 = 4 9 ° 5 5 ' 0" изрядно 

П о вычислевію = 4 9 ° 5 8 ' 2 6 " 

n : s ( п р и л е ж а щ і я ) 
JVs 1 = 1 6 1 ° 5 9 ' 40" изрядно 

Н о вычисленію = 1 6 2 ° 0' 3 " 

d : d (надъ с) 
№ 4 = 7 6 ° 5 3 ' 4 0 " изрядно 

Ш в ы ч и с л е н і ю = 7 6 ° 5 5 ' 3 8 " 

L X X X Y . 
Неммвреритъ. 

(Kà'mmererit, N. v. Nordenskiöld; Rhodochrom, Fiedler; llhodo--
phyllite, Genth; Chromblorit, Hermann-) 

О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А . 

Кристаллическая с и с т е м а : шестиугольная ( м о ж е т * быть 
ромбоедрическая геміедрія? 

Главная Форма: шестиугольная п и р а м и д а , съ наклопепіем* 
п л о с к о с т е й , по м о и м ъ и з м ѣ р е н і я м ъ , въ конечныхъ краяхъ = 
1 2 2 ° ' 3 0 ' 1 5 " и въ с р е д н и х * к р а я х ъ = 1 4 8 ° 46 ' 2 0 " 

а : Ь : b : Ь = 3,04749 : 1 : 1 : 1 

К е м м е р е р и т ъ встрѣчается очень часто въ видѣ маленьких* 
кристалловъ , собранныхъ въ д р у з ы , а также с п л о ш н ы м * и 
з е р н п с т о - л и с т о в а т ы м ъ . С п а й н о с т ь , по направленію оснопнаго 

28* 
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пинакоида о Р , наисоверіпеннѣйшая. Мягокъ. В ъ т о н е н ь к и х ъ 
иластинкахъ гийокъ. Твердость = 1 , 5 . . . . 2 . О т н о с и т е л ь н ы й 
в ѣ с ъ = 2 , 6 2 . . . . 2 , 7 6 . Ц в ѣ т ъ к а р м а з и н о - к р а с н ы й , п е р с и к о в о -
красный, фіолетово-сивій , рѣдко зелеяоватый. Б л е с к ъ с т е к л я н 
н ы й , на плоскостяхъ спайности перламутровый. П р о с в ѣ ч и в а -
е т ъ , но въ тоненькихъ листочкахъ совершенно прозраченъ. 

П о о п т и ч е с к и м ъ ваблюденіямъ Деклуазо *), двойное л у ч е -
преломленіе слабо , с ъ одною положительною о п т и ч е с к о ю 
о с ь ю . Ф о р м у л а для х и м и ч е с к а г о состава до с и х ъ п о р ъ е щ е 
не выведена съ точност ію. П о анализу Гартвалл в ы х о д и т ь 
что кеммереритъ отличается весьма мало , а м о ж е т ъ быть и 
с о в с ѣ м ъ не отличается , о т ъ пиросклерита. С л ѣ д у я ж е Герману, 
кеммереритъ съ озера И т к у л ь ( У р а л ъ ) и м ѣ е т ъ с о с т а в ь о т л и ч 
ный отъ этого нослѣдвяго минерала. Г.артваль далъ Фор

мулу. 

2{Mg, C a , Fe) 3 S'i'4-Ш, C r ) Si + бЙ 

К е м м е р е р и т ъ даетъ при. нагрѣваніи воду. П р е д ъ паяльною 
т р у б к о ю разчепляется на л и с т б ч к и , но не п л а в и т с я . С ъ п л а в 
н я м и реактвруетъ на х р о м ъ . В ь хлористоводородной кислотѣ 
р а с т в о р я е т с я . 

Деклуазо склоненъ разсіѵіатривать кеммереритъ какъ, в и д о -
измѣненіе пеннина . 

В ъ Росс іи кеммереритъ в с т р е ч а е т с я на У р а л ѣ , а именно: въ 

о к р е с т н о с т я х ъ Б и с с е р с к а г о завода, по близости озера И т к у л ь , 
и на рѣкѣ Н р е м е л ь по" близости Міасскаго завода. О н ъ п о 
падается здѣсь въ т р е щ и н а х ъ х р о м и с т а г о Желѣзняка, какъ 

*) Manuel de Minéralogie par A. Des Cloizeaux, tome premier, Paris, 
1802 p. 439. 



— 437 — 

весьма красиво окриеталлованным7>, такъ и въ видѣ зерписто-
лиетоватыхъ или п л о т я ы х ъ агрегатовъ (родохромъ) . Иногда 
к е м м ё р е р и т ъ сопровождается уваравитомъ. 

В ъ кристаллахъ русскаго кеммерерита определены- мною 
с л ѣ д у ю щ і я Формы *): 

По Вейсу. По Науману. 

Шестиугольная пирамиды перчаго рода. 

и . . • ( 3 Д а : Ь : Ь : ооЬ) . • 7*Р 
X . .' • (%а : Ь : Ь : ооЬ) . 

У • • • (*/3а : Ь : Ь :ооЬ) . 
% '. . • (3/*а b Ь :ооЬ) . . . % р 

г ." . . (За b Ь :ооЬ) . . . ЗР 
m . . . (4а . Ь ' Ь :оэЬ) . . . 4 P 
s . . . (5а : Ь : Ь ооЬ) . . . 51» 

Цервая шестиугольная призма, 

•у . . . . { ооа : b : b : осЪ) " . . . х Р 

Основной пинакоидъ. 

с . . . (а- : осЬ : ооЬ : ооЬ) . . . оР 

М и н е р а л ъ былъ въ первый разъ описанъ въ 1 8 4 2 году 
Н. Нордепшильдомъ, который назвалъ его « к е м м е р е р и т о м ъ » , 
въ "Тесть главиаго горнаго а п т е к а р я , статскаго советника 
Л. Б. Кеммерера. У ж е т о г д а - ж е Я . Норденшильдъ отнесъ 

*) Здѣсь кристаллографические знаки написаны несколько отлич
ным -^ образомъ въ сравненіи ci. знаками, данными въ моей старой 
статьѣ (Verhandlungen der R. К. Minor. Gesellschaft 'zu St. Petersburg, I SIS— 1849); такъ напримѣрь пирамида, которая была принята мною щн-ж-
де заглавную пирамиду и обозначена чрезъ Р , принята теперь мною 
;sa пирамиду въ три раза острѣйшу-м главной Формы и обозначена 
чрезъ З Р . 
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к е м м е р е р и т ь , на основаніи явленій въ поляризованномъ с в ѣ -
т ѣ , кт. шестиугольной с в е т е м ѣ . Первыя измѣренія криедал-
ловъ кеммерерита были произведены м н о ю въ 1 8 4 9 г о д у : ^ ) . 
Э т и измѣренія въ новѣйшее время много вѣсколько п о п о л 
нены. 

К е м м е р е р и т ъ по близости озера И т к у л ь (въ 3 кантонѣ 
Б а ш к и р с к п х ъ земель, въ Е к а т е р и н б у р г с к о м ъ о к р у г ѣ ) пред
ставляется часто въ прекрасныхъ д р у з а х ъ , составленныхъ изъ 
м а л е п ь к и х ъ , ч а с т і ю совершенно п р о з р а ч п ы х ъ кристалловъ 
к а р м а з и н о - к р а с н а г о ц в ѣ т а , склоняющегося нерѣдко къ л и л о 
в о м у . В с ѣ кристаллы удобно разбиваются по с п а й н о с т и , о б 
наруживая при э т о м ъ ровныя и весьма б л е с т я щ і я плоскости 
спайности . О н и и м ѣ ю т ъ видъ ш е с т и у г о л ь в ы х ъ п р и з м ъ с о Р , 

на концахъ в о т о р ы х ъ н а х о д я т с я ш и р о к а я плоскость основнаго 
пинакоида о Р и м в о г і я друг ія п л о с к о с т и , п о м ѣ щ а ю щ і я с я м е 
жду плоскостями д в у х ъ в ы ш е у п о м я н у т ы х ъ Формъ, въ видѣ 
притупленій комбинапіонныхъ краевъ , К р и с т а л л ы , не с м о т р я 
па ихъ б л е с т я щ і я плоскодти, п р е д с т а в л я ю т ь м н о г о затрудие-
ній для и х ъ и з м ѣ р е н і я , въ слѣдетвіе горизонтальной ш т р и -
х о в а т о с т и и х ъ п л о с к о с т е й . Н е с м о т р я на т о , м н ѣ у д а л о с ь 
въ н и х ъ , и з м ѣ р и т ь нѣсколько угловъ довольно х о р о ш о Мцт-
черлиха отражатедьпымъ г о н і о м е т р о м ъ . И з м ѣ р е н н ы е к р и с т а л 
лы получевы были м н о ю о т ъ покойнаго А . Б. Ееммерера. 
Относительный в ѣ с ъ кеммерерита изъ И т к у л ь , п о о п р е д ѣ л е -
ИІЮ Германа = 2 , 6 2 . 

В о в с ѣ х ъ д р у г и х ъ в ы ш е у п о м я н у т ы х ъ м ѣ е т о р о ж д е н і я х ъ кем 
м е р е р и т ъ в с т р ѣ ч а е т с я в ъ т ѣ х ъ - ж е о б щ и х ъ о т н о ш е в і я х ъ , в 0 

"*) Verhandlungen der В . К. Mineralogischen Gesellschaft zu S.-Peters-
burg, Jahrgang 1848—1849, S . 18. Auch Jahrgang 1850—1851, Sr.. 183. 
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ШТУФЫ, добытые и з ъ э т и х ъ п о с л е д н и х * местностей менее 
красивы нежели ш т у Ф ы озера И т к у л ь . 

П е р в о е х и м и ч е с к о е разложеніе кеммерерита изъ Биссерска 
ИСПОДНИЛЪ Гартваль *) и иолучилъ: 

К р е м н е з е м а . . . . . 3 7 , 0 
Г л и н о з е м а 1 4 , 2 
О к и с и х р о м а . . . . 1 ,0 
Мягнез іи . . . . . . 3 1 , 5 
З а к и с и желѣза . . . 1 ,5 
И з в е с т и . . . . . . 1 ,5 
Воды 1 3 , 0 

9 9 , 7 

В ъ последствіи прекрасные- кристаллы кеммерерита изъ 
окрестностей озера И т к у л ь были анализированы Гермапомъ**), 
который нашелъ: 

К р е м н е з е м а . . . . 3 0 , 5 8 
Глинозема 1 5 , 9 4 
О к и с и х р о м а . . . . , 4 , 9 9 
Магнез іи 3 3 , 4 5 
З а к и с и желѣза . . . 3 , 3 2 
В о д ы . . . . . . . 1 2 . 0 5 

1 0 0 , 3 3 

Гермат пологаетъ , что кеммереритъ нельзя соединить 
с ъ пиросклеритомъ. 

Т а к ъ называемый родохромъ (Rhodoehrom), который есть 

*) Berz. Jahresb. Х Х Ш , S. 266. 
**) Journal fur praktische Chomic, von О. L. Erdmann, 1851, Bd. LUI, 

S. 22, 
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ничто ин-ое какъ сплошная разность кеммерерпта , находится 
на У р а л ѣ во м н о г и х ъ м ѣ с т а х ъ , а Именно: слѣдуя Густаву 
Розе*), на х р о м и с т о м ъ ж е л ѣ з ѣ , въ К ы ш т ы м ѣ и п р и С а -
рановской близь Б и с с е р с к а , a слѣдуя Герману въ о к р е с т н о с 
т я х ъ озера И т к у л ь . 

Родохромъ въ о к р е с т н о с т я х ъ К ы ш т ы м с к а г о завода в с т р ѣ -
чается въ видѣ плотйыхъ агрегатовъ, которые и м ѣ ю т ъ въ 
н ѣ к о т о р ы х ъ м ѣ с т а х ъ иногда едва замѣтное т о н к о - ч е ш у й ч а т о -
зерпистое сложеніе . Изломъ занозистый. Ц в ѣ т ъ с ѣ р о в а т о - ч е р -
н ы й , но въ тоневькихъ к у с о ч к а х ъ п е р с и к о в о - к р о в я н о - к р а с 
н ы й . Ч е р т а к р а с н о в а т о - б ѣ л а я . В ъ зернистыхъ ч а с т я х ъ и м ѣ -
етъ перламутровый блескъ , а въ плотныхъ только слабо 
мерцаетъ . П р о с в ѣ ч и в а е т ъ въ к р а я х ъ . Твердость н и ж е извест -
ковощпатовой. Относительный в ѣ с ъ , п о опредѣленію Густава 
Розе == 2 , 6 6 8 . 

П р и -Сарановской близъ Б и с с е р с к а р о д о х р о м ъ , с л ѣ д у я Гус
таву Розе, попадается на х р о м и с т о м ъ желѣзѣ небольшими 
м а с с а м и , и м ѣ е т ъ болѣе ч е ш у й ч а т ы й - в и д ъ , нежели п р е д ъ и д у -
щ і й , и сопровождается уваровитомъ, 

В ъ окрестностяхъ озера И т к у л ь , по описанию Германа *.*), 
родохромъ попадается с п л о ш н ы м ъ и сильно п р о с в ѣ ч и в а ю -
щ и м ъ . Ц в ѣ т ъ с ѣ р о в а т о - ч е р н ы й , _ а также грязный лилово-си-
ній и переиково-кровяно-красный. В ъ т о н е н ь к и х ъ к у с о ч к а х ъ 
п р о с в ѣ ч и в а е т ъ часто Лилово-синвмъ д в ѣ т о м ъ . П о р о ш о к ъ п е р 
е и к о в о - к р о в я н о - к р а с н ы й . Б л е с т и т ъ о а б о . М я г о к ъ и в я з о к ъ . 
Твердость между тадькомъ и известковымъ ш п а т о м ъ , О т н о -

') G. «ose. Heise nach dem Ural und Altai, Berlin,- 1837, Bd. I , S. 380 
und 1842. Bd. I I , S. 157 und 514. 

**) Journal für praktische Chemie, von O. L. Erdmann 1851,Bd. LI1I. S.2A. 
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с в т е л ь в ы й в ѣ с ъ , по опредѣленію Германа = 2,65. Предъ 
паяльною т р у б к о ю и въ отношеніи въ сѣрной кислотѣ содер- • 
ж и т с я т а к ж е какъ и к е м м ё р е р и т ъ . П о анализу Германа, 
родохромъ изъ окрестностей озера И т к у л ь еостоитъ изъ: 

К р е м н е з е м а . 
Глинозема . . 
О к и с и х р о м а . 
О к и с и желѣза 
М а г н е з і и . . . 
Воды . . . . 

34,64 
10,50 
5,50 
2,00 

35,47 
12,03 

100,14 

Углы кристалловъ кеммерерита 

Е с л и принять въ соображеніе отпошепіе осей главной Формы, 

а : b : Ь : Ь = 3,04749 : 1 : 1 : 1, 

т о получается: 

По вычислепію. По измѣренгю. 

м : с = 1 1 0 ° 45' 6" . . 1 1 0 ° 56' 0" 

о : с *) = 1 0 5 ° 51' 50" 

X : с = 1 0 2 ° 48' 29" .* *. 102° 46' 0" 

У '• с = 1 0 2 ° 1' 54" . .' 101° 43' 20" 
z : с = 100° 4 3 ' 40" . . 101° 0' 0" 
г : с = 95° 24' 40" . . 95° 24' 43" 

m : с . = 94° 3' 50" . . 94° 2' 20" 

s 4 : с = 93° 15' 10"'. . 93° * 8' 0" 

9.'• с = 90° 0' 0" . . 90° 0' 0" 

*) Наклоненіе это еще до сихъ поръ не было наблюдаемо. 



Означая въ гексагональных!, вирамидахъ нерваго рода , 
чрезъ X конечные края , чрезъ Z средніе края , чрезъ г 'уголъ 
наклоненія плоскости къ вертикальной о с и , и ч р е з ъ > у г о л ъ 
наклоиенія конечнаго края къ вертикальной о с и , мы п о л у 
ч и м * . - д а л t e вычисленіемъ; 

и = % Р 

% Х = 6 2 ° 7' 2 6 " Х = 1 2 4 ° 14 ' 5 2 " 
% Z = 6 9 ° 14 ' 5 4 " Z = 1 3 8 ° 2 9 ' 4 8 " 

i = 2 0 ° 45' 6 " 
г = : 2 3 0 3 7 ' 4 9 " 

o=?') 

' / ä X = : 6 1 0 1 5 ' 7 " X = 1 2 2 ° 3 0 ' 1 5 " 
' / 2 Z = = 7 4 ° 8 ' 1 0 " Z = 1 4 8 ° 16 ' 2 0 " 

i = 1 5 ° 5 1 ' 5 0 " 
r = 1 8 ° 10 ' 0" 

Ж = 5 Д Р 

< / Д = 6 0 ° 49 ' И " X = 1 2 1 ° 3 8 ' 2 2 " 
' / , Z = 7 7 ° 1 1 ' 3 1 " Z = 1 5 4 ° 2 3 ' 2 " 

i = 1 2 ° 4 8 ' 2 9 " 
r - 1 4 ° 42'' 3 2 " 

y = V P 
Ѵ Д = 6 0 ° 4 3 ' 2 6 " X — 1 2 1 ° 2 6 ' 5 3 " 
V , Z = 7 7 ° 5 8 ' 6" £ = 1 5 5 ° 5 6 ' 1 2 " 

і = І 2 ° 1' 5 4 " 
r = 1 3 ° 4 9 ' 3 3 " 

* = % Р 

*) Форма эта еще не была наблюдаема. 
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•УД=г60° 3 4 ' 3 5 " Ы М ° 9.' 1 0 " 
% г = 7 9 " 1 6 ' 2 0 " 2 = 1 5 8 ° 3 2 ' 4 0 " 

і = 1 0 ° 4.3» 4 0 " 
r = 1 2 ° 2 0 ' 2 2 " 

r = 3 P 

у . Д = 6 0 ° 8 ' 5 0 " X = = 1 2 0 ° 1 7 ' 4 0 ' ' 

y 2 Z = 8 4 ° 3 5 ' 2 0 " 2 = 1 6 9 ° 1 С 4 0 " 

ï = 5 ° 2 4 ' 4 0 " 

r = 6 Ö 1 4 ' 3 2 " 

Чрезъ пепосредетвенное измѣревіе паклоиеше въ к о н е ч 
ных! , к р а я х ъ было найдено Х = = 1 2 0 ° 2 0 ' 0 " . 

У Д = 6 0 ° 4 ' 5 9 " X — 1 2 0 ° 9 ' 5 8 " 

% Z = 8 5 ° 5 6 ' 1 0 " ' Z = 1 7 1 ° 5 2 ' 2 0 " 

i = 4 ° 3 ' 5 0 " 

r = 4° 4 1 ' 2 3 " 

s = 5 P 

У Д = 6 0 ° 3 ' 1 2 " X = 1 2 0 ° 6 ' 2 5 " 
, / 2 Z = 8 6 0 4 4 ' 5 0 " Z . = 1 7 3 ° 2 9 ' 4 0 " 

î = 3 ° 1 5 ' 1 0 " 

r = 3 ° 4 5 ' 1 7 " 

ff=coP 

v a X = 6 0 ° 0 ' 0 " X = 1 2 0 ° 0 ' 0 " 

y 2 Z = 9 0 ° 0 ' 0 " Z = 1 8 0 ° 0 ' 0 " 

i = 0 ° 0 ' 0 " 

т= 0 ° 0 ' 0 " 

Непосредственнымъ измѣреніемъ пайдеио X = 1 2 Ö l 0 ' 0 " . 



— 4 4 4 — 

Результаты изіѣревШ крйсталловъ кешерита-

Я измѣрилъ 1 3 кеммереритовыхъ крйсталловъ, п р о и с х о 
д я щ и х * и з ъ окрестностей о з е р а - И ш л ь . К р и с т а л л ы э т и б у 
д у т * обозначены ниже № 1, № 2 и т . д . , а степень о т -
раженія плоскостей словами: хорошо, хорошо и из
рядно: самыя измѣренія исполнены Митчерлиха о т р а ж а 
т е л ь н ы м * г о н і о м е т р о м ъ , с н а б ж е н н ы м * одною зрительного т р у 
б о ю . В о г ь результаты: 

г : с 
№ 1 = 9 5 ° 3 4 ' 0" х о р о ш о . 

Д р . к р . = 9 5 ° 1 6 ' 0 " — 
№ 2 = 9 5 ° 2 0 ' 0" х о р о ш о . 

Д р . к р . = 9 5 ° 2 0 ' 0" — 
№ 3 = 9 5 ° 2 2 ' 0 " — 

Д р . щ. •«= 9 5 ° 2 6 ' 0" изрядно. 
№ 4 = 9 5 ° - 3 5 ' 0" — 

Средній = 9 5 ° 24' 4 3 ? 
Вычислено = 9 5 ° 2 4 ' 40* 

г : г (конечный к р а й ) . 
№ 1 = 1 2 0 ° 2 0 ' 0" о ч . х о р о ш о . 

Вычислено = 1 2 0 ° 17 ' 4 0 " 

m : с 

№ 5 = 9 4 ° 0* 0 " х о р о ш о . 
Д р , к р . ä = t 4 ° 7' 0 " изрядно . 

№ 1 0 = 9 4 ° 0' 0 " х о р о ш о . 
Средній = 9 4 ° 2 ' 2 0 " 

Вычислено = 9 4 ° 3 ' 5 0 " 
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№ 6 = 1 0 1 ° 0 ' 0" изрядно. 
№ 7 = 1 0 1 ° 0' 0" — 

Средній = 1 0 1 ° О ' О " 
Вычислено = 1 0 0 ° 4 3 ' 4 0 " 

№ 8 = 9 3 ° 3 ' 0" изрядно. 
JY« 9 = 9 3 ° 1 3 ' 0" — 

Средній = 9 3 ° 8 ' О " 
Вычислено = 9 3 ° 1 5 ' 1 0 " 

У '• с 

№ 1 1 = 1 0 1 ° 4 6 ' 0 " изрядно. 
Д р . к р . = 1 0 1 ° 4 4 ' 0" — 

m 1 2 = 1 0 1 ° 4 0 ' 0 " — 

Средвій = 1 0 1 ° 4 3 ' 2 0 " " 
Вычислено = 1 0 2 ° 1' 5 4 " 

x : с 

№ 1 1 = 1 0 2 ° 4 8 ' 0" х о р о ш о . 
№ 1 2 = 1 0 2 ° 4 5 ' 0 " _ 

Д р . к р . = 1 0 2 ° 4 5 ' 0" изрядно. 

С р е д н Ш = 1 0 2 ° 4 6 ' О " 
Вычислено = 1 0 2 ° 4 8 ' 2 9 " 

и : с 

№ 4 = 1 1 0 ° 4 2 ' 0" изрядно. 
№ 1 2 = 1 1 1 ° 1 0 ' 0 " - г -

Средній = 1 1 0 ° 5 6 ' ~ Ô " ~ 
Вычислено = 1 1 0 ° 4 5 ' 6 " 

g : с 
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№ 4 , 3 = 9 0 ° 0' 0" изрядно . 
Вычислено = 9 0 ° 0' 0" 

9-Я 
m 4 3 = 4 2 0 ° 0 ' 0" о ч . х о р о ш о . 

Д р . к р . = 4 2 0 ° 0 ' 0" — 

Средній = 1 2 0 ° О ' О " 

Вычислено = 1 2 0 ° О ' О " 

I X X X V L 

Псиломеланъ. 
(Psilomelan, ѵ. Иалаѵлдег; Schwarzeisenstein, Werner; Schwarz
braunstein, Hausmann; Untheilbaras Mangan-Erz, Mohs; Schwaiz-
manganerz, v. Leonhard,; Manganese oxydé hydçaté concretianné, 
Haüy; Blak Hematite, Jameson; Härtmanganerz, schwarzer Glas

kopf etc.). 

О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая с и с т е м а : неизвѣстна . 
Псиломеланъ встречается въ гроздообразномъ, почкообраз-

п о м ъ и сталактитообразномъ в и д ѣ , с ъ гладкими или ш е р о 
х о в а т ы м и поверхностями (чаето с ъ корлуповатымъ, р ѣ ж е с о 
слѣдами жилковатаго с д о ж е д а ) , въ видѣ п с е в д о м о р о о з ъ по 
различнымъ м и н е р а л а м ъ , а также е л л о ш н ы м ъ и в к р а п л е н -
нымъ. Изломъ раковистый д о н е р о в н а г о . Т в е р д о с т ь = 5 , 5 . . . 6 . 
Относительный в ѣ с ъ = і , 1 л 4 , 2 . Непрозраченъ . Т у с к л ъ пли 
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м е р ц а ю щ ь . Ц в ѣ т ь совершение- черный или угольно-черный, 
часто с ъ синимъ о т т ѣ и к о м ъ . Черта буровато-черная . Р а з л и -
чаютъ жилковатых, плотпыя и землистыя видоизмѣне-
нія певломелана. Х и м и ч е с к і й составъ , по изслѣдованіямъ 
Раммелъзберга * ) , выражается Формулою: 

М п . 
Ва М п 2  

È ! 

В о м н о г и х ъ пвиЛомеланахъ было найдено о т ъ 1,4 до 6,2% 
воды, въ н ѣ к о т о р ы х ъ - ж е другихъ напротив* не найдено ни
сколько воды. К о л и ч е с т в о закиси марганца изменяется отъ 
6 4 , 6 4 до 7 8 , 9 0 % . 

В ъ колбѣ, при нагрѣвапіи, псиломеланъ даетъ иногда толь
ко с л е д ы , а иногда несколько большее количество воды, ,и 
при накаливаніи отдбляетъ кислородъ. В о о б щ е относится къ 
паяльной т р у б к ѣ какъ прочія маргзпцевыя руды. В ъ хлорис
товодородной кислоте растворяется , отделяя х л о р ъ . 

В ъ Р о с с і и псиломеланъ находится , следуя Густаву Розе **), 
п а У р а л ѣ , именно въ А х т е н с к о м ъ руднике въ Златоустовскомъ 
о к р у г ѣ . О н ъ образуетъ здесь почкообразныя м а с с ы и попа
дается обыкновенно в м е с т е с ъ пиролюзитомъ. 

*) Handbuch der Mineralchemie von С. F. Rammeisberg, Leipzig, 1800, 
S. 1B0. 

**) G. Rose. Reise nach dem Ural und Altai, Berlin 1842, Bd. I I , S. 4"!7. 



LXXXTII. 
Хризѳколлъ (шлаковатая мѣдвая руда). 

(Kupfergrün., Eisenschüssig Knpfergrün, Werner; Chrysokoll, v. 
Ilaidinger; Euchromatiscber Opalin-Allophan, Untheilbarer Sta-
phylin-Malachit, Mohs; Kiesel-Malachit, Hammann; Kiesel-Kupfer, 
v. Leonhard; Cuivre hydrosiliceux on Cuivre hydraté, siliceux Haüy; 

Common Copper-Green, or Chrysocolla, Jameson.) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Минералъ аморфный. 

Х р и з о к о л л ъ встречается въ гроздообразныхъ, п о ч к о о б р а з -
н ы х ъ и т . д . Формахъ, равно какъ въ видѣ налета , плот-
нымъ, вкрапленвымъ и въ видѣ псевдоморфозъ . И з л о м ъ б о 
лее или м е н е е совершенный раковистый. Б л е с к ъ ж и р н ы й . 
Ц в е т ъ яре -медянково-зеленый, часто в е с ь м а синеватый, а так
ж е иногда Фіісташковозеленый и н е б е с н о - с и н і й . Ч е р т а б е л а я , 
немного б л е с т я щ а я . П о большей часта п р о с в е ч и в а с т ь только 
в ъ к р а я х ъ , но иногда п о л у п р о з р а ч е в ъ . Твердость = 2 . . . 3 . 
Относительный в е с ь = 2 , 0 . . . 2 , 3 . Х и м и ч е с к і й с о с т а в ъ , ио 
анализамъ Бовена, Бека, Бертье, Ф , Кобслля, Шерера и 
Раммемзберга, выражается Ф о р м у л о ю : 

С и S i + 2ÏÏ (ИЛИ С и 3 S i 2 " + 6 Н ) , 

К о т о р а я т р е б у е т ъ 3 4 , 8 3 кремнезема , 4 4 , 8 2 ОКИСИ м е д и 
и 2 0 , 3 5 воды. П р е д ъ паяльною т р у б к о ю минералъ не п л а 
в и т с я , но окрашиваетъ пламя зеленымъ ц в ѣ т о н ъ . 

С ъ плавнями реактируетъ на м е д ь . В ъ к и с л о т а х ъ р а с т в о 
р я е т с я , осаждая кремнеземъ. 
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Такт, называемый « к р с м н е м а л а х и т ъ » (Malachitkiesel) Цин-
кеіш, Наумань разсматриваетъ какъ разность хрнзоколла". 

В ъ Р о с с і и хризоколлъ находится на У р а л ѣ н А л т а ѣ . 

Хризоколлъ на Уралѣ 

Минералъ этотъ г.бтрѣчается но многихъ У р а л ь с к и х * м ѣ д -
н ы х ъ р у д п и к а х ъ и представляет* вообще свойства, описан-
ныя въ о б щ е й х а р а к т е р и с т и к . 

В ъ Т у р ь и н с к и х ъ рудникахъ Богоеловскаго округа х р и з о 
коллъ попа;азтся в * а м о р ф н о м * состояніи и въ з а м ѣ -
чательныхъ л о ж н ы х * кристаллахъ. АжорФныя массы имѣютъ 
прекрасный пебесно-синій н в ѣ т ъ . который къ поверхности 
обыкновенно п е р е х о д и т * въ л у к о в о - з е л е н ы й , что , конечно, 
приписать должны вліянію атмосферы. И з л о м * и х ъ ровный 
или тонко-занозистый. Здѣшиій аморфный хризоколлъ пере-
м ѣ ш а н ъ съ с т и л ь п в о с и д е р и т о м ъ , буроватою глиною (которая 
проникаетъ его насквозь тон енькимй прослойками) и красною 
мѣдною р у д о ю (часто заключающею еамародную м ѣ д ь ) , к о 
т о р у ю онъ часто облекаетъ со в с ѣ х ъ сторон* въ вид*1 т о л -
« с т о й к о р ы . Густавъ Розе *) п и ш е т * между п р о ч и м * : « В * 

- «красной мѣдной р у д ѣ встрѣчается е щ е вросшею самородная 
« м ѣ д ь , таи* что здѣсъ, по всей, вѣроятности , красная м ѣ д -
« н а я руда образовалась изъ самородной мѣди чрезъ окисле-
я т е , а шлаковатая мѣдная руда , еще чрезъ высшее оквсле -
«віе и принятіе въ себя кремнезема и воды, произошла въ 
« с в о ю очередь изъ красной мѣдной р у д ы » . С у д я по экземп-

, лярамъ л о ж н ы х * кристалловъ изъ Т у р ь и н с к и х ъ рудников* , 
х р а н я щ и м с я пъ м у з е у м ѣ Горнаго И н с т и т у т а въ С . - П е т е р -

*'••• Сж. Rose. Rerso nach dem Ural und Altai Bd. I . S. * I 2 und Bd. I I . 
S. 506. 

29 
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б у р г е и Т Б М Ъ , которые прошли чрезъ мои р у к и , эти ЛОЛІ-

IIые кристаллы и м е ю т * д л и н н о - п р и з м а т и ч е с к у ю Форму и 
в с т р е ч а ю т с я всегда с п л ю с н у т ы м и , такъ что некоторые изъ 
н и х ъ п о л у ч а ю т ъ по этой п р и ч и н е п о ч т и таблицеобразвый 
в й д ъ . Кристаллы на к о н ц а х * обломаны, п р е д с т а в л я ю т с я н е 
правильным* образомъ м е ж д у с о б о ю с р о с ш и м и с я и л е ж а т ь 
въ бурой глине Первое свѣдѣвіе о р у с с к и х * л о ж н ы х * к р и с 
таллахъ хризоколла были сообщены въ 1 8 2 7 году Гагідш-
геромъ * ) ; онъ оиисалъ и х ъ по экземплярамъ коллекц'ги 
А.иапа въ Э д и н б у р г е . Гайдитеръ г о в о р и т ь о н и х ъ , какъ 
о н е с и м м е т р и ч е с к и х * ш е с т и с т о р о н н и х ъ п р и з м а х * с ъ у г л а м и 
1 4 2 ° , 1 2 2 ° и 1 2 6 ° . В ъ последствіи изеледовалъ и х ъ также 
Густавъ Розе * * ) . Э т о т ъ последв ій ученый з а м е ч а е т ъ между 
п р о ч и м ъ , что внутренность малыхъ кристалловъ с о с т о и т ъ изі> 
сялоШнаго хризоколла, но что более крупные кристаллы з а 
к л ю ч а ю т * обыкновенно ядро малахита , который часто п р и н и 
м а л * ѵчастіе в ь и х ъ образовавши 

Хризоколдъ да Адтаѣ. 

З д е с ь минералъ этотъ попадается в * З м е в н о г о р с в о м ъ руд
н и к е . О н ъ является с п л о ш н ы м ъ , гроздообразнымъ и въ 
л о ж н ы х ъ кристаллахъ , которые в п р о ч е м ъ , следуя Густапу 
Розе * * * ) , отличны о т ъ у р а л ь с к и х ь л о ж н ы х ъ к р и с т а л л о в * х р и 
зоколла. К р и с т а л л ы э т и малы и представляютъ много п л о с 
к о с т е й , к о т о р ы х * углы о д н з к о - ж е определить трудно , и б о 
п л о с к о с т и кристалловъ, не с м о т р я ва то • что. гладки, всегда 

*) Poggendorffs Annalen, 1827, Bd . X I , S. 182. 

**) G . Rose. Reise nach dem Ural und Altai, 1837, Berlin, Bd. 1, S. Ш . 
***) G . Rose. Reise nach dem Ural und Altai, Berlin, 1837, Bd, I , S. 540. 
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немного округлены. Ф о р м у и х ъ определить также ne легко, 
п о в р и ч и н ѣ и х ъ т е с н а г о сростапія между собою. 

ІХХХѴІІІ. 
МИдная СИОЬ -

(Kupferblau, G. Rosé}: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Минералъ аморфный. 
Медная синь в с т р е ч а е т с я въ виде н е б о л ь ш и х * аморФныхъ 

м а с с ъ , слабо б л е с т я щ и х ъ , и м е ю щ и х * светлый лазурево—синій 
ц в е т ъ , ровный, п е р е х о д я щ ш въ роковистый изломъ, синевато-
б е л у ю черту. Массы эти можно резать н о ж е м ъ . С л ѣ д у я Густаву1. 
Роге, п р и кипяченіи въ хлористоводородной кислоте , окись 
м е д и извлекается с ъ с и л ь н ы м * ш и п е н і е м ъ , п р и ч е м * остается 
кремнеземъ въ виде приставшаго къ с т е п а м * сосуда к у с к а . 

Гаусманъ и Науманъ п о л а г а ю т * , что м и н е р а л * , описанный 
Густавомъ Розе о т л и ч е н * о т * минерала, названнаго т е м ъ - ж е 
и м е н е м * Бреитіауптомъ, Науманъ СКЛОНСНЪ также двми-
довитъ Н. Лорденшильда разсматривать к а к * видоизмепепіе 
м е д н о й сини 

В ъ Р о с с і и медная синь находится на У р а л е , именно в * 
Т у р ь и н с в и х ъ р у д н и к а х * Богословекаго округа . 

М е д я а я с и н ь въ в ы ш е у п о м я н у т о м * мееторояіденіи, была 
открыта Густавомъ Розе и описана въ первый р а з * пъ его 
к л а с с и ч е с к о м * сочинещи « Иутешеств іе по Уралу , А л т а ю и 
К а с п і й с к о м у в ю р ю » М и н е р а л * представляется со свои— 

*) G. Rose. Reise nach dem Ural und Altai. 1837 und 1837, Bd. I . S. 
H * . . und Bä. П , S. 5№. 

29* 



— 452 — 

с т в а м и , о к о т о р о м * у ж е говорено было въ о б щ е й х а р а к г е -
р и с т и к ѣ , Богословская мѣдная синь такого -жо образованія 
какъ и мѣдная зелень. В ъ х и м и ч е с к о м ъ о т н о ш е н і и , по з а -
мѣчанію Густава Розе, она отличается о т ъ х р н з о к о л л а 
(шлаковатая мѣдная руда , мѣдная зелень) содержаніемъ у г л е 
кислоты, которая въ ч и с т о м ъ хризоколлѣ не н а х о д и т с я . 
Мѣдная синь попадается въ Т у р ь и н с к и х ъ р у д н и к а х ъ с м в ш е и -
ною с ъ желѣзною охрою и бываетъ иногда окружена т о н е н ь 
кою" оболочкою хрнзоколла. 

L X X X I X . 

Деиидовитъ. 
(Demidowit, DemMbvite, N. v Nordenskiôld; Demtdoffit, Naumann). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Минералъ аморфный. 

Д е м и д о в и т ъ о б р а з у е т * топепькія оболочки, н е б е с н о - с и н я г о 
п в ѣ т а , на м а л а х и т ѣ . И з л о м ъ т у с к л ы й и с ъ в о с к о в ы м * б л е 
с к о м * . В ъ к р а я х ъ п р о с в ѣ ч й в а е т ъ . П р и л и п а е т * к * я з ы к у . 
Х р у п о к * . Т в с р д о с т ь = 2 . О т н о с и т . в ѣ с ъ = 2 , 2 5 . Х и м и ч е с к і й 
с о с т а в * п р е д с т а в л я е т * п р е и м у щ е с т в е н н о соединеніе к р е м н е 
з е м а , Фосфорной кислоты, окиси м ѣ д и и воды, с ъ н е б о л ь -
ш и м ъ количествомъ глинозема и м а г н е з і и . 

В ъ Р о с с і и демидовитъ находится па У р а л ѣ именно в ъ 
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м а л а х и т о в о м * рудники ( м ѣ д н о - р у д я п с к о м ъ ) Н и ж н е - Т а г и л ь -
с к и х ъ заводов* . 

Минералъ этотъ былъ въ первый раз* о п и с а й * Я . Нор-
деншилъдомъ *) в * . 1856 году , и иизванг, « д е м и д о в и т о м ъ » , 
в * честь владѣльца Н и ж н е - Т а г п л ь с к и х ъ заводовъ Анатолія 
Николаевича Демидова. 

П о о п и с а п і ю Я . Норденшильда, демидовитъ образует* 
болѣе или м р в ь ^ д о л с т ы я , (но я е толще J или -2 м и л л и м . ) 
оболочки на с к о р л у п о в а т ы х * м а с с а х * м а л а х и т а . Иногда слои 
демидовитд переслаиваются с * слоями малахита , тагилита и 
д р у г и х ъ м и н е р а л о в * и з * ряда ФОСФОРНОКИСЛЫХ* соединевій. 
Между слоями демидовита и малахита нбмѣщается часто 
весьма тоненькій бѣлый. слой, с о с т о я щ і й изъ чистаго к р е м 
незема или смъхи 3Tqro послѣдпяго с * - б ѣ л о ю углекислого 
о к и с ь ю м ѣ д и (Kiipferoxydcarbonat). П о в е р х н о с т ь демидовата, 
въ т ѣ х ъ м ѣ с т а х ъ , гдѣ онъ ne п о к р ы т * с л о е м * малахита , 
'долольво б л е с т я щ а , но неровна и полна т р е щ и н * , л е ж а щ и х * 
в * , различныхъ направленіяхъ и едва з а м ѣ т н ы х ъ . Ц в ѣ т ъ в е -
б е с н о - с и н і й , иногда немного зеленоватый. Изломъ обыкно
венно т у с к л ы й , но иногда с ъ восковым* блескомъ. І І р о с в ѣ -
чиваетъ только п о в р з я м ъ , болѣе когда лежалъ нѣкоторон 
время въ ВОДБ. К ъ языку п р и л и п а е т * . Л о м о к * . Твердость 
почти т а к а я - ж е какъ у гипса . Черта б ѣ л а я . О т н о с и т , вѣсъ 
ПО опрсдѣленію Я . Пордешиильда=2,'23. 

• П р е д * паяльною т р у б к о ю , по изслѣдѳваніямъ Я . Норден
шильда, д е м и д о в и т ъ , во в н ѣ ш н е м * п л а м е н а , дѣлается чер-

*) Bulletin de ta Société Impériale des Naturaliitesde Moscou, Aimée 1856, 
tome XXIX, Prem.ére Partie, p. 128. Vergl. auch: Verhandlungen der К. 
К. Mineralogischen Gesellschaft zu St.-Petersburg, Jahrgang Ш7—18.ï8, 
S. l o i . 
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н ы м ъ , во в н у т р о н п е м ъ . п л а м е н и онъ плавится легко и даетъ 
черный ш л а к ъ , на п о в е р х н о с т и б л е с т я щ і й . Б у д у ч и в а г р ѣ т ъ 
въ колбѣ становится чернымъ и отдѣляетъ воду , б с з ъ с л ѣ -
довъ кислоты (если кусокъ чистъ) . С ъ б у р о ю , во в н ѣ ш н е м ъ 
пламени, сплавляется легко и безъ ш и п ѣ н і я , образуя стекло , 
которое сначала ч е р н о , а п о охлажденіи принимаетъ. синевато-
зеленый цвѣтъ; во внутреннемъ пламени, въ слѣдствіе воз-
стаповленія мѣди, стекло почти безцвѣтно . К а ж д ы й р а з ъ , 
п р и начальномъ нагрѣваніи королька, замечается окрашиваніе 
пламени зелепымъ ц в ѣ т о м ъ , который п р и д а л ь н ѣ й ш е м ъ на 
грѣваніи исчезаетъ . С ъ ФосФорною солью королекъ полу
чается ж е л т ы м ъ , до т ѣ х ъ п о р ъ пока о в ъ еще не о с т ы л ъ , 
но п о охлаждевіи королекъ этотъ п р и н и м а е т ъ т о т ъ - ж е ц в ѣ т ь 
какъ и королекъ о т ъ б у р ы , осаждая п р и т о м ъ скелегь- к р е м -
незела; в о внутреннемъ пламени королекъ не обезпвѣчивается . 
Е с л и пробу к ь борного кислотою я а г р ѣ в в т ь долгое время й 
насадить ж е л ѣ з я у ю проволоку , т о эта последняя немного 
вздувается и дѣлается б л ѣ д н о - м ѣ д н о - к р а с н о ю , оставаясь кон
к о ю . С ъ н е б о л ь ш и м ъ колнчествомъ соды минералъ п л а в и т с я , 
образуя черное с т е к л о , с ъ увеличеннымъ колнчествомъ соды 
возствновляется м ѣ д ь , по для этого т р е б у е т с я много соды, 
чтобы шлакъ поглотился у г л е м ъ ; полученная мѣдь нѣсколько 
блѣднѣе т о й , которая п о л у ч а е т с я п р и ея возстановлепіи изъ 
красной мѣдной руды. 

П о анализу Я . Нордепщильда демидовитъ с о с т о и т ъ и з ъ : 

К р е м н е з е м а . 3 1 , 5 5 
О к и с и м ѣ д и . 3 3 , 1 4 
Ф о с ф о р н о й кислоты. . . . 1 0 , 2 2 
В о д ы . . . . . . . . ; . 2 3 , 0 3 
Г л и н о з е м а . . . . 0 , 5 3 
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Магнез іи . . . . . . . . 3 , 1 5 
1 0 1 , 6 2 *"). 

II. Норденшильдъ з а м ѣ ч а е т ъ , что треть воды исчезастъ 
п р и болѣе низкой т е и п с р а т у р ѣ , нежели друг ія д з ѣ трети-. 

Д е м и д о в и т ь , говорит* Я . Норденшильдъ, подобно волкоп-
с к о в т у , гизингериту и м н о г и м ъ д р у г и м ъ минераламъ этого 
рода, образуется вѣроятно еще и въ наше в р е м я . 

Иногда Тагильскіе экземпляры малахита заключзютъ в ъ и х ъ 
виутренвостй к у с о ч е к ъ саширидяой м ѣ д и облеченный к р а с 
н о ю ' м ѣ д н о ю рудою и малахитомъ с ъ п р и м ѣ с ь ю демидовйта , 
тагилита и ФосФоркальцита. 

Шестое прибавлена къ апатиту. 

( Ч а с т ь I , с т р . 2 8 5 ; часть И , с т р . 1 0 5 и 3 2 7 ; часть I I I , , 
с т р . 97 и 2 1 3 ; часть I Y , с т р . . 5 5 ) . 

1 ) П о д ъ названіемъ *талькщатитъ*, какъ извѣстно, Ьахь 
у ж е давно описанъ Германомъ *) уральскій минералъ, * й т о -

*) Этотъ составъ былъ дань первоначально В. Нордечшильдом* въ 
бюллетенѣ Московскаге общества, испытателей природы, но въ по-
слѣдствіи онъ кажется нѣсколько измѣнилъ результаты своего ана
лиза, ибо Къпнготъ (Uebersicht der Res. Min. Forschungen in den Jahren 
1886 und 1857, S. 62) извлекает* изъ «Lond. Edinb. Duhr. Philos. Magaz». 
Bd. X I V , p. 397, слѣдующій составъ демидовйта: 

Кремнезема. . . . . . 31,55 
Окиси мѣди. . . . . . І 5 3 , Н 
ФОСФОРНОЙ кислоты. . . 5,73 
Воды. 20,17 

.Глинозема. . . . . . . 0,53 
Магнезіи Ô.60 

92,02 
*) Journal für praktische Chemie, von O. L. Eidmann und R. F . Mar

chand, 1814, Dd. X X X I , S. 101. 
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рыіі г . п р о ф е с с о р * Щуровскіи представил* въ 1 8 4 3 году 
И м п е р а т о р с к о м у Московскому О б щ е с т в у испытателей природы, 
какъ н о в о 0 ископаемое . Е с л и я до с и х ъ п о р * не п о м ѣ с т и л ъ 
в ъ м о е м ъ сочиненіи ояиеаніе этого минерала , т о это п р о 
и з о ш л о только п о т о м у , что я ожидалъ н о в ѣ й ш и х ъ х и м и ч е -
с к и х ъ и з ы с к а н ш , которыя м о г л и , бы подтвердить мое мнѣніе 
касательно ироисхожденія талькапатита . Талькапатитъ есть 
псевдоморфъ, п р о и с ш е д ш і й ч а с т і ю чрезъ вывѣтриваніе , частно 
чрезъ метаморФизацію кристалловъ желтовато-бураго^, (иногда 
с ъ ФІОЛСТОВЫМЪ о т т ѣ н к о м ъ ) , просвѣчивающаго (въ т о н к в х ъ 
осколках* почти прозрачнаго) апатита , неизмѣннаго спутника 
талькапатита. В ъ 1 8 5 9 году обратилъ я на этотъ п р е д м е т * 
вниманіе г . профессора Я . А . Пузыревскаю, тогда занимав
ш а я с я анализами р у с с к и х * а п а т и т о в * , и передал* ему всѣ 
мои кристаллы вышеупомянутая» бураго аиатита , изъ кото
р ы х * некоторые на одномъ и т о м ъ - ж е кристалл* показывали, 
м о ж н о сказать ш а г * за ш а г о м * , различный степени в ы в ѣ т -
ривапія и м е т а м о р ф в з а ц і и , с л о в о м * постепенный п е р е х о д * 
въ т а л ь к а п а т и т ъ . К ъ с о ж а д ѣ н і ю Д . А . Пушревскій * } к * 
с т а т ь * своей не м о г ъ ь р и л о ж п т ь анализов* э т и х * к р и с т а л л о в ъ . О 
кристаллахъ п р о с в е ч и в а ю щ и х * или мѣстами почти п р о з р а ч 
н ы х * П. А . Пузыревсігій г о в о р и т * с л е д у ю щ е е : 

« А п а т и т * этотъ , в е т р ѣ ч а ю щ і й с я въ известнякѣ. с ъ к р и -
« сталлическимъ сложеніемъ , представляется въ видѣ б о л ь -
« ш и х ъ кристалловъ, па к о т о р ы х * до с и х ъ п о р ъ м о ж н о было 
« в и д ѣ т ь ш е с т и у г о л ь н у ю п р и з м у с ъ обломанными к о н ц а м и . 
« Ц в ѣ т ъ его буроватый или буровато ФІолетовый. С и н й н о с т ь 
« в е с ь м а явственная и параллельная п л о с к о с т я м * п р и з м ы . В ь 

•*) Verhandlungen 4er H. К. Mineralogischen Gesellschaft га St.-Peters-
burg, Jahrgang 1859—1&O0. 
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« пязмеыи паяльной трубки сначала онъ не обнаруживаетъ ни
какого измѣпенія, но при дальнѣйшемъ нагрѣваніи прини-
«•маетъ молочпо-бѣлый цвѣтъ и дѣлается совершенно не-
«прозрачньшъ, прпчемъ отлетаютъ осколки, вѣроятно вслѣд-
*ствіе образованія и отдѣленія газовъ. При раствореніи въ 
«кислотахъ пѣнится вслѣдствіе образованія и отдѣлевія ФТО-
«ристаго силиція. Онъ заключаешь въ себѣ сѣрную кислоту 
«и кремнеземъ (около 4 -%), изъ которыхъ послѣдній со-
«бирается весьма легко на цвдилку. Минеоалъ этотъ пр'ед-
«ставляетъ всѣ степени вывѣтриванія и очевидно нетожде-
«ствененъ съ таггь называемыми талькапатитомъ Германа. 
«Составь- его вообще очень запутанъ, такъ что я принуж-
«денъ отложить публикацию полученвыхъ мною результатов* 
«до болѣе благопріятнаго времени». 

Что касается до меня, то я конечно остаюсь при моемъ 
старомъ мвѣніи, т. е. что талькаиатитъ есть псевдоморФЪ 
и произршелъ изъ того самаго апатита, который отчасти 
изслѣдованъ теперь П- А. Пугыревскимъ. Что касается до 
того, что апатитъ, разложенный этимъ. ученымъ, по своему 
химическому составу нетождественевъ съ талькапатитомъ, то 
это совершенно вѣрно, ибо. составъ псевдоморФнагѳ вещества 
всегда болѣ0 или мен$е отличенъ отъ состава тѣла, изъ ко-
тораго вещество это произошло. 

Я оиредѣлилъ съ точностію относительный вѣсъ апатита, 
о крторомъ здѣсь идетъ рѣчь и который представляетъ иног
да псреходъ въ талькапатитъ, и получилъ: 

a) Для двухъ полунроз^ачныхъ вусочковъ (мѣстами про-
зрачннхъ)^-3,І07 и 3 , 1 2 0 , слѣдственно средній=3,113. 

b) Для одного вывѣтрѣдаго, непрозрачнаго, бѣлаго кусоч
ка (талькапатитъ), который однако-же еще удержалъ свою 
кристаллическую Форму=2,620. 



— 458 — 

О т а о ш т с л ь и ъ і й вѣеъ талькапатита , п о оиредѣленію Р.Ѳ. 
Германа, = . 2 ^ 7 0 . . . 2 , 7 5 , что доказывает*, что у п о т р е б 
ленный Р. Ѳ Гсрманомъ экземпляр* не былъ е щ е вполнѣ 
р а з л о ж е н * . 

О б р а т и м с я теперь къ описанію талькапатита . 

Талькапатитъ. 
Мипералъ этотъ находится на У р а л е , а именно въ Ш я -

ш р с к и х ъ г о р а х * (въ о к р е с т н о с т я х ъ К у с и н с к а г о завода въ 
Златоустовскомъ о к р у г е ) . О п ъ попадается часто в ъ видѣ 
большихъ крйсталловъ, и м е ю щ и х * Форму ш е с т и у г о л ь н о й 
п р и з м ы . В п р о ч е м ъ величина крйсталловъ весьма различна и 
изменяется от* н е с к о л ь к и х * линій до м н о г и х * д ю й м о в * . 
"Кристаллы собраны или въ неправильный г р у п п ы , и л а звездо
образно. Талькапатитъ сопровождается: лейхтенбергитомъ (на 
которомъ часто представляется н а р о с ш и м * ) , х л о р о ш п и н е л ы о , 
магнптнымъ ж е л е з н я к о м * , перовокитомъ, п о л у п р о з р а ч н ы м * 
а п а т и т о м * (о' которомъ говорено в ы ш е и который далъ ка
ж е т с я пачало талькапатиту) и д р у г и м и въ Ш и ш и м с к и х ъ т о 
р а х * в с т р е ч а ю щ и м и с я минералами. В ъ талькапатитовыхъ 
к р и с т а л л а х * ' не замечается и с л е д о в * с п а п в о с т и . Р. Ѳ. 
Германъ г о в о р и т * , что кристаллы эти па поверхности обык
новенно вывѣтрѣлы, м а т о в ы , землистообразлы и желтоватаго 
ц в е т а , но что въ с в е ж е м ъ и з л о м е о н и и м е ю т ъ м о л о ч н о -
белый ц в е т ъ и п р и т о м * слабо п р о с в е ч и в а ю т * въ к р а я х ъ * ) ; 
должно къ с е м у п р и с о в о к у п и т ь , что многіе изъ, крйсталловъ 
талькапатита выветрелы насквозь до самой глубокой в н у -

*) Эт'о свойство нагіомшіаетъ реакцію,'которую I I . A. Пуяырвоекіи 
получилъ при вышеупомянутомъ апатнтѣ. 
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т р е е н о с т и . Твердость , елѣдуя Р. Ѳ. Герману, какъ у апа
тита . О т н о с и т е л ь н ы й в ѣ е ъ , по опредѣлепію того-же у ч е -
паго , = . 2 , 7 0 . . . 2 , 7 5 . П р е д ъ паяльвою т р у б к о ю , также по 
изслѣдовапіямъ Р. Ѳ. Германа, талькапатитъ содержится 
какъ а п а т и т ъ . П р и накаливапіи онъ теряетъ 1 , 2 0 % в ѣ с а . 
Щ е л о ч и мало па него д ѣ й с т в у ю т ъ , но въ нагрѣтой азотной 
к и с л о т ѣ онъ растворяется легко, безъ отдѣленія газовъ. 

П о анализу Германа, талькапатитъ состоитъ изъ: 

И з в е с т и . . . . 3.7,50 
Магнез іи . . . . . 7 , 7 4 
Ф о с ф о р н о й кислоты. 3 9 , 0 2 
С ѣ р н о й к и с л о т ы . 2 , 1 0 
Х л о р а . . . . 0 ,91 
Окиси желѣза . . 1 ,00 
Ф т о р а и потери. 2 , 2 3 
Н е р а с т в о р е н н а г о . . 9 , 5 0 

1 0 0 , 0 0 

Гермат для талькапатита выводить с л е д у ю щ у ю Фор?-
мулу:' 

M g # + 3 G a 3 P 

Р . Ѳ. Гермат замѣчаетъ м е ж д у п р о ч и м ъ : « т а л ь к а п а -
« т и т ъ , въ разсужденіи своего ц в ѣ т а , своего сложенія и от-
« с у т с т в і я прозрачности , весьма п о х о д и т ь на ФосФоритъ изъ 
« Э с т р е м а д у р ы , что заставило меня попробовать этотъ- послѣд-
« н і й на горькоземъ, но я не нашелъ нисколько горькозема 
« в ъ ФосФоритѣ». 

2 ) С ъ т ѣ х ъ поръ какъ были публикованы м о и первыя 
и з м ѣ р е н і я кристалловъ апатита, я былъ -въ с о с т о я н і и , въ 
различное время , значительно дополнить и х ъ новыми Я с ч и -
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таю п о этому не безполезнымъ совокупить теперь в с ѣ м о и 
и з м ѣ р е н і я безъ исключенія въ нижеприведевныхъ т а б л и ц а х ъ . 

М н о ю были измѣрены именно слѣдующіе а п а т и т ы : 
а) П р е к р а с н ы е , совершенно" прозрачные, безцвѣтные к р и с 

таллы изъ изумрудныхъ копей, л е ж а щ и х ъ п о р ѣ к ѣ Т о к о 
в о й , в ъ 8 5 верстахъ къ Сѣверо востоку отъ Е к а т е р и н б у р г а . 

б) Маленькіе , прекрасные, бѣлые или безцвѣтные к р и с 
таллы изъ С. Готшрдта. 

е) Маленькіе, весьма б л е с т я щ і е , совершенно п р о з р а ч н ы е , 
спаржево-зеленые кристаллы изъ торы'Благодати ( У р а л ъ ) . 

d) Маленькіе, совершенно прозрачные, спаржево-зеленые 
кристаллы изъ Юмияла ( И с п а н і я ) . 

e) Прекрасные, совершенно прозрачные, синевато-бѣлые 
кристаллы изъ Кирябинскаго мѣднаго р у д н и к а , л е ж а щ е г о 
на берегахъ р ѣ г а К и р я б ы , около Г О / в е р с т ь къ юго-западу 
отъ Міасскаго завода ( У р а л ъ ) . 

/"] Одинъ прозрачный, почти безцвѣтный вристаллъ и з ъ 
Ахматовской минеральной копи ( Ш з я м с т я г о р ы ; У р а л ъ ) . 

Д л я поасненія измѣреній прилагаются к ъ сему н и ж е с д в -
дующія двѣ Фигуры: 
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Т а к ъ какъ углы кристалловъ апатита изъ и з у м р у д н ы х * к о 
п е й , и з ъ С . Готгардта и изъ горы Благодати подходят* 
весьма близко к * у г л а м * апатита изъ ЭренФридерсдороъ , 
углы кристалловъ и з ъ К и р я б и н с к а г о рудника — къ у г л а м * 
апатита изъ И с п а н і и , и наконецъ углы кристалловъ и з ъ А х 
матовской копи — къ у г л а м * апатита изъ Лахерскаго озера, 
т о я углы в с ѣ х ъ э т и х ъ кристалловъ сравнилъ только съ у г 
лами кристалловъ апатита изъ ЭренФридерсдорФЪ, йспан іи и 
озера Л а х е р ъ , но не вычислилъ для каждой отдѣльной к а -
т е г о р і и вышепоименованных* кристаллов* особенваго отноше-
нія о с е й . М о ж е т ъ быть кристаллы апатита и з ъ - г о р ы Б л а г о 
д а т и , п о и х ъ у г л а м ъ , должны занимать м е с т о между к р и с 
таллами изъ ЭренФридерсдорФа и И с п а н і и . 

Д л я кристалловъ каждой отдельной м е с т н о с т и принята о с о 
бенная й у м е р а ц і я . Т а к ж е означено сколькими зрительными -
т р у б а м и былъ с н а б ж е н * употребленный и н с т р у м е н т * ' (Мит-
черлиха г о н і о м е т р ъ ) , т . е . одною или двумя. Степень о т -
р а ж е н і я плоскостей кристалловъ обозначена словами: очень 
хорошо, хорошо и изрядно. 
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У г л ы вычислены изъ с л ѣ д у ю щ и х ъ отношеній осей главной 
Формы: 

а : ь : Ь : Ь = 0 , 7 3 4 6 0 3 : 1 : 1 : 1 ( Э р е н Ф р и д е р с -
дорФъ, С . Г о т г а р д т ъ , изумрудный копи и отчасти Б л а г о 
д а т ь ) . 

а : Ь : Ь : Ь = 0 , 7 3 2 4 5 6 : 1 : 1 : 1 ( И с п а в і я и К и -
рябинскій р у д н и к ъ ) . 

а : Ь : Ь : ь = 0 , 7 2 9 4 0 5 : 1 : 1 : 1 (озеро Л а х е р ъ 
въ ЭЙФѲЛѢ и А х м а т о в с к а я коиь на У р а л ѣ ) . 

Ф о р м ы , наклоненія плоскостей которыхъ были и з м ѣ р с р ы , 
с у т ь : 

tztz у 2 Р , x=Y, у±= 2 Р , z = ^ З Р , v ±= Р 2 , * = 2 Р 2 , 

Я = с о Р , « = о о Р 2 , Р = 0Р, 
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К р и с т а л л ы , инструмента» 
• и отражеиіе . Изяіѣрено. Вычислено и 

разности. 

s : Р 
( п р и л е ж . ) 

№ 3 , одна тр . оч . х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . х о р о ш о 

С . Г о т г а р д т ъ 
1 2 4 ° 1 6 ' 0" 
1 2 4 ° 1 5 ' 0" 

1 2 4 ° 14' 
і + 0 ° 1' 
+ 0 ° 0 ' 

2 6 " 
3 4 " 
3 4 " 

Средиій 1 2 4 ° 1 5 ' 3 0 " У 4 " 

№ 2 , одт т р . 
- г - 3, одт т р . 

— 4 , od/ /« т р . 
Д р . к р . одна т р . 

№ 5 , o d « « т р . 
— 6 , одна тр . 
— 7, оЛ/а т р . 

изрядно 
х о р о ш о 
х о р о ш о 
оч. х о р о ш о 
х о р о ш о 
04. х о р о ш о 
04. Хорошо 

К я р я б и н с к ъ . 
1 2 4 ° 2 0 ' 0" 
1 2 4 ° 1 9 ' 1 0 " 
1 2 4 ° 1 8 ' 0" 
1 2 4 ° 18 ' 10" 
1 2 4 ° 1 6 ' 30" 
1 2 4 ° 19 ' 0" 
1 2 4 ° 2 0 ' 0" 

1 2 4 ° 19 ' 
+ 0 ° 0' 
4 - 0 ° 0 ' 
— 0 ° .1 ' 
— 0 ° 0' 
— 0 ° 2 ' 
— 0 ° (У 
4 - 0 ° 0' 

8 " 
5 2 " 

2 " 
8 " 

5 8 " 
3 8 " 

8" 
5 2 " 

Средн ій 1 2 4 ° 1 8 ' W — 0 ° 0' 2 7 " 

№ 1, одна т р . изрядно 
А х м а т о в с к ъ . 

1 2 4 ° 2 2 ' 0" 

s ; м 

(вриле;к . ) 

1 2 4 ° 2 5 ' 
- 0 ° 3 ' 

4 9 " 
49" 

№ 4 , одна тр . 
Д р . . К р . одна тр . 

04. ХОРОШО 
х о р о ш о 

С . Г о т г а р д т ъ . 
1 4 5 ° 4 6 ' 0" 
1 4 5 ° 4 6 ' 0" 

1 4 5 ° 4 5 ' 
4 - 0 ° 0 ' 
4 - 0 ° 0' 

3 4 " 
2 6 " 
2 6 " 

Среднін 1 4 5 ° 4 6 ' 0 " 4 - 0 ° 0 ' 2 6 " 

№ 3-, о д я а т р . изрядно 
К и р я б и н с к ъ . 

1 4 5 ° 4 2 ' 1 5 " 
i 

1 4 5 ° 40 ' 
+ 0 ° 1' 

5 2 " 
2 3 " 
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К р и с т а л л ы , инструментъ 
и отраженіе . И з м ѣ р е н о . Вычислено и 

разности . 

JV° 3 , одна т р . х о р о ш о 
— 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

СредвіМ 

№ 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 
— 2, двѣ т р . изрядво 
— 3 , одна т р . х о р о ш о 
- ~ 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Д р . в р . одна т р . 04. х о р о ш о 
Ш 5 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Д р . к р . одна т р . о ч . х о р о ш о 
№ 6 , одияг т р . х о р о ш о 
— 7, одна т р . о ч . х о р о ш о 

Средній 

№ 4 , одна т р . 04. х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . о ч . д о р о ш о 

JNs 5 , одна т р . 04. х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . 04. х о р о ш о 

Средн ій 

№ 4 , одна т р . х о р о ш о 

.s : s 
. (надъ и)-

С . Г о т г а р д т т / 
1 1 1 ° 3 1 ' 5 0 " 
1 1 1 ° З Г 0" 

И Г 3 1 ' 8 " 
+ 0 ° 0 ' 4 2 " 
—0° 0' 8 " 

JV° 3 , одна т р . х о р о ш о 
— 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

СредвіМ 

№ 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 
— 2, двѣ т р . изрядво 
— 3 , одна т р . х о р о ш о 
- ~ 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Д р . в р . одна т р . 04. х о р о ш о 
Ш 5 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Д р . к р . одна т р . о ч . х о р о ш о 
№ 6 , одияг т р . х о р о ш о 
— 7, одна т р . о ч . х о р о ш о 

Средній 

№ 4 , одна т р . 04. х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . о ч . д о р о ш о 

JNs 5 , одна т р . 04. х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . 04. х о р о ш о 

Средн ій 

№ 4 , одна т р . х о р о ш о 

И Г З Г 2 5 " 

К и р я б и н п к ъ . 
1 1 1 ° 2 4 ' 3 0 " 
1 1 1 ° 2 4 ' 0" 
И Г 2 5 ' З С " 
1 1 1 0 2 5 ' 2 0 " 
И Г 2 5 ' 0" 

И Г 2 5 ' 3 0 " 
И Г 2 5 ' 3 0 " 
И Г 2 4 ' 4 0 " 
И Г 2 2 ' 1 5 " 

4 - 0 ° 0' 1 7 " 

И Г 2 1 ' 4 4 " 
4 - 0 ° 2 ' 4 6 " 
4 - 0 ° 2 ' 1 6 " 
4 - 0 ° 3 ' 4 6 " 
4 - 0 ° 3 ' Ж 
4 - 0 ° 3 ' 1 6 " 
4 - 0 ° 3 ' 4 6 " 
4 - 0 ° 3 ' 4 6 " 
+ 0 ° ч 2 ' 5 6 " 
4 - 0 ° 0' 3 1 " 

JV° 3 , одна т р . х о р о ш о 
— 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

СредвіМ 

№ 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 
— 2, двѣ т р . изрядво 
— 3 , одна т р . х о р о ш о 
- ~ 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Д р . в р . одна т р . 04. х о р о ш о 
Ш 5 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Д р . к р . одна т р . о ч . х о р о ш о 
№ 6 , одияг т р . х о р о ш о 
— 7, одна т р . о ч . х о р о ш о 

Средній 

№ 4 , одна т р . 04. х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . о ч . д о р о ш о 

JNs 5 , одна т р . 04. х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . 04. х о р о ш о 

Средн ій 

№ 4 , одна т р . х о р о ш о 

И Г 2 4 ' 4 2 " 

s : s 
(кон. кр ) 

К и р я п и н с к ъ . 
1 3 Г 1 3 ' 5 0 " 

1 3 Г 1 3 ' 2 0 " 
1 3 Г 1 2 ' 3 0 " 
1 3 Г 1 8 ' 2 0 " 

4 - 0 ° %' 5 8 " 

1 3 Г 1 3 ' 7"" 
4 - 0 ° 0 ' 4 3 " 
- 1 - 0 ° 0 ' 1 3 " 
— 0 ° 0 ' 3 7 " 
4-0° 5 ' 1 3 " 

JV° 3 , одна т р . х о р о ш о 
— 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

СредвіМ 

№ 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 
— 2, двѣ т р . изрядво 
— 3 , одна т р . х о р о ш о 
- ~ 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Д р . в р . одна т р . 04. х о р о ш о 
Ш 5 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Д р . к р . одна т р . о ч . х о р о ш о 
№ 6 , одияг т р . х о р о ш о 
— 7, одна т р . о ч . х о р о ш о 

Средній 

№ 4 , одна т р . 04. х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . о ч . д о р о ш о 

JNs 5 , одна т р . 04. х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . 04. х о р о ш о 

Средн ій 

№ 4 , одна т р . х о р о ш о 

13 Г 1 і ' 3 0 " 

s s 
(надъ Щ 

К и р я б а н с ь ъ . 
9 1 ° 2 2 ' 3 0 " 

4 - 0 ° 1' 2 3 " 

9 1 ° 1 9 ' 4 2 " 
4-0° 2 ' 4 8 " 
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К р и с т а л л ы , и н с т р у м е н т а 
и отраженіе . И з м ѣ р е н о . Вычислено и 

разности. 

Д р . к р . одна т р . х о р о ш о 9 1 ° 2 2 ' 3 0 ' -Н>° 2 ' 4 8 " 
С р е д н і й 9 1 ° 2 2 ' 3 0 " + 0 ° 2 ' 4 8 " 

№ 3, одна т р . изрядно 

s : s 
(падъ x в x) 

К и р я б й н с к ъ . 
8 8 ° 4 3 ' 4 0 " 

8 8 ° 
+ 0 ° 

4 0 ' 
3 ' 

1 8 " 
2 2 " 

№ 2 , одна т р . х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . х о р о ш о 

s i x 
( п р и л е ж . ) 
И с п а н і я . 

1 5 3 ° 1 0 ' 0" 
1 5 3 ° I I ' 4 0 " 

1 5 3 ° 
- 0 ° 
+ 0 ° 

1 0 ' 
0 ' 
1' 

2 і " 
2 4 " 
1 6 " 

Средн ій 1 5 3 ° 1 0 ' 50" - j - 0 ° 0' 2 6 " 

№ 1, одна т р . изрядна 
— 2 , одна т р . изрядно 
— 3 , одна т р . х о р о ш о 

Д р ; к р . одна т р . изрядно 
№ І , одна т р . х о р о ш о 

Д р . к р . одна т р . : х о р о ш о 

К и р я б й н с к ъ , 
1 5 3 ° 1 3 ' 0" 
1 5 3 ° 9 ' 0" 
1 5 3 ° 1 1 ' 2 0 " 
1 5 3 ° 1 3 ' 1 0 " 
1 5 3 ° 1 2 ' 10" 
4 5 3 ° V 3 0 " 

1 5 3 ° 
+ 0 ° 
— 0 ° 
-Н>° 
+ 0 ° 
+ 0 ° 
- 0 ° 

1 0 ' 
•2' 
1' 
0' 
2 ' 
1' 
2 ' 

2 4 " 
3 6 " 
2 4 " 
5 6 " 
4 6 " 
4 6 " 
5 4 " 

Средній 1 5 3 ° И ' 2 " + 0 ° 0 ' 3 8 " 

№ 1 , одна т р . изрядно 
А х м а т о в с к ъ . 

1 5 3 ° 1 6 ' 0" 
1 5 3 ° 
+ 0 ° 

1 2 ' 
3 ' 

1 2 " 
4 8 " 

№ 2 , одна т р . х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . изрядно 

s : x 
(надъ х) 
И с н а н і я . 

1 1 5 ° 30'- 0 " 
1 1 5 ° 3 2 ' 0" 

1 1 5 ° 2 9 ' 
- т - 0 ° 0 ' 
- 1 - 0 ° 2 ' 

5 3 " 
7" 
7" 

С р е д н і й J 1 1 5 ° 3 1 ' 0" - f - 0 ° 1' 
30 

7" 



— ш — 
К р и с т а л л ы , и н с т р у м е н т а 

и отраженіе . М з м ѣ р е п о . В и ч и с л о п о и 
р а з н о с т и . 

№ 3, 

N; 2, 
Л р . к р . 

одна т р . изрядно 

одна т р . х о р о ш о 
одна т р . изрядно 

К и р я б ш і е в ъ . 
115" 30' 30" 
; s : M 

( о р п л е ж . ) 
И с п а н і я . 

135° 39' 30" 
135° 42' 0" 

115° 
-f-0° 

135° 
- 0 ° 
+ 0 ° 

29' 
0' 

39' 
0' 
2' 

53" 
37" 

51" 
21" 
"9" 

Сродній 135 40' 45" + 0 ° 0' 51" 

№ 1, 
- з. 
— 4, 

Л р . ь р . 
Д р . к р . 
Д р . кр . 
Д р . к р . 

одна тр. изрядно 
одна тр. х о р о ш о 
одна т р . о ч . х о р о ш о 
одна т р . оч . х о р о ш о 
одна т р . х о р о ш о 
одна т р . о ч . х о р о ш о 
одна т р . о ч . х о р о ш о 

К і і р я б и п с к ъ . 
135° 43' 30" 
135° 40' 20" 
135° 42' 30" 
135° 41' 0" 
135° 42' 0" 
135° 42' 10" 
135° 40' 20" 

135° 
+ 0 ° 
+ 0 ° 
-(-0° 
-1-0° 
+ 0 ° 
+ 0 ° 
+ 0 ° 

39' 
3' 
0' 
2' 
Ï' 
2' 
2' 
0' 

51" 
39" 
29" 
39" 

9" 
9" 

19" 
29" 

Сродиіа 135° 41' 41" -1-0° Г 50" 

JNs 1, 
Д р . к р . 

одна Тр. х о р о ш о 
оОна т р . изрядно 

А х м а т о в с к ъ . г 
135° 35' 0" 
135° 37' 40" 

135° 
—0° 
-г-0° 

35' 
0' 
2 ' 

11" 
11" 
2 9 " 

Средіі і і і 135° 36' 20" 
S ' V 

+ 0 ° 1' 9" 

Л» 4, 
Д р . к р . 

одна т р . о ч . х о р о ш о 
т р . х о р о ш о 

(придел--.) 
С . Г о т і а р д т ъ . 
160° 32' 30" 
160° 35' 10" 

160° 
—0° 
-1-0° 

32' 
0' 
2' 

31" 
1" 

39" 
Средпій* 160° 33' 50" + 0 ° 1' 19" 

№ 1, диіъ т р . о ч . х о р о ш о 

X : Р 
(надъ г) 

И з у м р . к о п и . 
139° 41' 40" 

139е 

Н - 0 С 

41' 
0' 

3S" 
2" 
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Кристаллы, инструменть 
и отраженіе. J Измерено. J Вычислено и 

J разности. 

Д р . 
№ 

кр. 
2,-

одна 
одна 

тр. 
тр. 

оч. хорошо 
изрядно 

1 3 9 ° 4 1 ' 3 0 " 
139° 4 2 ' 3 0 " 

- 0 е 

+ 0 ° 
0 ' S " 
0 ' 5 2 " 

Гредпій 1 3 9 ° 4 1 ' 5 3 " + 0 ° 0 ' 1 5 " 

№ 1, 
3 , 
4 , 

одна 
одна 
одна 

тр. 
тр . 
тр. 

изрядно 
изрядно 
хорошо 

С . Готгардтъ. 
1 3 9 ° 4 0 ' 2 0 " 
1 3 9 ° 4 5 ' 0 " 
139° 4 6 ' 0 " 

1 3 9 ° 
— 0 ° 
+ 0 ° 
- f 0 o 

4 1 ' 3 8 " 
Y 1 8 " 
3 ' 2 2 " 

Среди iti 1 3 9 ° 4 3 ' 4 7 " + 0 ° 2 ' 9 " 

Д р . 
Д р . 

1, 
кр. 
кр. 

одна 
одна 
одна 

тр. 
тр . 
тр. 

хорошо 
хорошо 
хорошо 

Б.'агодать. 
1 3 9 ° 4 3 ' 2 0 " 
139° 4 4 " 5 0 " 
1 3 9 ° 4 3 ' 3 0 " 

139° 
+ 0 ° 
+ 0 ° 
+ 0 ° 

4 1 ' 3 8 " 
•V 4 2 " 
3 ' 1 2 " 
Г 5 2 " 

Среднііі 139° 4 3 ' 5 3 " + Ü ° 2 ' 1 5 " 

№ 1, 
- з, 
- 4 , 

Д р . кр. 
Др- кр . 

одна 
одна 
одна 
одна 
одна 

т р . 
тр . 
тр . 
тр . 
тр. 

изрядно 
хорошо 
хорошо 
изрпдыо 
изрядно 

Кпрябішскъ» 
139° 4 6 ' 3 0 " 
1 3 9 ° 4 7 ' 0 " 
1 3 9 ° 4 5 ' 5 0 " 
1 3 9 ° 4 6 ' 0 " 
139° 4 5 ' 0 " 

1 3 9 е 

+ 0 ° 
— 0 ° 
- 0 ° 
— 0 ? 

4 6 ' 3 6 " 
0 ' 6" 
0 ' 2 4 " 
0 ' 4 6 " 
0 ' 3 6 " 
Г 3 6 " 

Средній 139° 4 6 ' 4 " — О 1 0 ' 3 2 " 

Т\|о 
ДР~ 

1, 
ир. 

одна 
одна 

тр. 
тр. 

изрядно ; 
хорошо 

Ахмато&екъ. 
139° 5 2 ' 5 0 " 
1 3 9 ' 5 5 ' 0 " 

1 3 9 э 

— 0 ° 
+ 0 ° 

5 3 ' 4 0 " 
0 ' 5 0 " 
1' 2 0 " 

Л» 1. 
\* 
ч*, 

одна 
одна 

тр. 
тр . 

Средній 

ХОРОШО ; 
изрядно ; 

СредцІИ 1 

139° 5 3 ' 5 5 " 
X : M 

(падъ у) 
130° 1 8 ' 0 " 
130 1 6 ' 3 0 " 
Г З О І 7 Т 1 І І " 

+ 0 ° 

130° 
- 0 ° 
- 0 
— i f 

0 ' 1 5 " 

1 8 ' 2 2 " 
0 ' 2 2 " 
Г 5 2 " 
1' 7 " 
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Кристаллы и н с т р у м и н т ъ . И з м ѣ р е н о . Вычислено » 
и о т р а ж е ш е . 

И з м ѣ р е н о . 
р а з н о с т и . 

С . Г о т г а р д т ъ . 1 3 0 ° 1 8 ' 2 2 " 
m i , одна т р . изрядно 1 3 0 ° 2 0 ' 0" + 0 ° 1' 3 8 " 
— 2 . одна т р . изрядно 1 3 0 ° 1 9 ' 3 0 " + 0 ° 1' 8 " 
- 4 , одпа т р . о ч . х о р о ш о 1 3 0 ° '18' 10" — 0 ° 0' 1 2 " 

Д р . к р . одна т р . х о р о ш о 1 3 0 ° 1 9 ' 0" + 0 ° 0' 3 8 " 
Средіі ій 1 3 0 ° 1 9 ' 1 0 " + 0 ° 0' 4 8 " 

Благодать. 1 3 0 ° 1 8 ' 2 2 " 
№ 1 , одна т р . о ч . х о р о ш о 1 3 0 ° 16 ' 4 0 " - 0 ° 1' 4 2 " 
— 2 , одна т р . х о р о ш о 1 3 0 ° 1 7 ' 4 0 " - 0 ° 0' 4 2 " 

Д р . к р . одна т р . изрядно 1 3 0 ° 1 7 ' 3 0 " - 0 ° 0' 5 2 " 
№ к, одна т р . х о р о ш о 1 3 0 ° 2 2 ' 3 0 " + 0 ° 4 ' ' 8 " 
— 5 , одна т р . изрядно 1 3 0 ° 2 1 ' 4 0 " - { - 0 ° 3 ' 1 8 " 

Средній 1 3 0 ° 19 ' 1 2 " + 0 ° 0 ' 5 0 " 

№ 1, 
К и р я б и н с к ъ . 1 3 0 ° 13' 2 4 " 

№ 1, одна т р . изрядно 1 3 0 ° 1 5 ' 3 0 " + 0 ° 2 ' 6" 
- 2 , одна т р . изрядно 1 3 0 ° 1 7 ' 5 0 " - 4 - 0 ° 4 ' 2 6 " 

- з, одна т р . изрядно 1 3 0 ° 1 5 ' 3 0 " + 0 ° 2 ' 6 " 
— 4 , одна т р . х о р о ш о 1 3 0 ° 1 3 ' 5 0 " + 0 ° 0' 2 6 " 

Д р . к р . одна т р . х о р о ш о 1 3 0 ° 1 4 ' 3 0 " + 0 ° 1' 6" 
Средеіы 1 3 0 ° 1 5 ' 2 6 " - 1 - 0 ° 2 ' у и 

№ \, 
А х м а т о в с к ъ . 1 3 0 ° 6 ' 2 0 " 

№ \, одна т р . х о р о ш о 1 3 0 ° 6 ' 1 0 " - 0 ° 0' 1 0 " 
Д р . к р . одна т р . изрядно 1 3 0 ° 1' 0" - 0 ° 5 ' 2 0 " 

Средній 1 3 0 ° 3 ' 3 5 " - 0 ° 2 ' 4 5 " 

X : M 
(надъ t) 

№ 1, 
Благодать. 4 9 е 4 1 ' 3 8 " 

№ 1, одна т р . х о р о ш о 4 9 ° 4 5 ' 0" + 0 ' 3 ' 2 2 " 
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К р и с т а л л ы , и н с т р у м е н т а 
и отраженіе . И з м е р е н о . Вычислено и 

разности. 

№ 1, одна т р . 
Д р . к р . одна т р . 

№ 3 , одна Тр. 
— 4 , одна т р . 

Д р . к р . одна тр. 

х о р о ш о 
х о р о ш о 
х о р о ш о 
х о р о ш о 
хорошо 

x : M 
(надъ t) 

К и р я б й н с к ъ . 
1 0 8 ° 5 1 ' 3 0 ' 
1 0 8 ° 5 1 ' 5 0 ' 
1 0 8 ° 5 2 ' 40" 
1 0 8 ° 5 2 ' 3 0 " 
1 0 8 ° 48 ' 50" 

1 0 8 ° 
4 - 0 ° 
+ 0 ° 
+ 0 ° 
- 0 ° 
Ч -о° 

5 0 ' 
1' 
1' 
2 ' 
2 ' 
1' 

1 5 " 
1 5 " 
3 5 " 
2 5 " 
1 5 " 
2 5 " 

Средній 1 0 8 ° 5 1 ' 2 8 " + 0 ° Г 1 3 " 

№ 1, одна т р . 
— 2 , одна т р . 

Д р . к р . одна т р . 
Д р . к р . одна т р . 

№ 4 , одна т р . 
Д р . к р . одна т р . 

о ч . х о р о ш о 
изрядно 
изрядно 
изрядво 
изрядно 

оч . х о р о ш о 

x : г 
( п р и л е ж . ) 

С. Г о т г а р д т ъ . 
1 6 2 ° 4 1 ' 3 0 " 
1 6 2 ° 4 5 ' 3 0 " 
1 6 2 ° 4 3 ' 3 0 " 
1 6 2 ° 4 4 ' 0" 
1 6 2 ° 3 9 ' 3 0 " 
1 6 2 ° 4 2 ' 2 0 " 

1 6 2 ° 
— 0 ° 
+ 0 ° 
4-0° 
- j - 0 ° 
- 0 ° 
- 1 - 0 ° 

4 0 ' 
0' 
4 ' 
2 ' 
3 ' 
V 
1' 

3 8 " 
5 2 " 
5-2" 
5 2 " 
2 2 " 

8" 
4 2 " 

Средній 1 6 2 ° 4 2 ' 4 3 " + 0 ° 2 ' 5 " 

JVs 3 , одна т р . х о р о ш о 
К и р я б й н с к ъ . 

1 6 2 ° 4 1 ' 3 0 " 
1 6 2 ° 
— 0 ° 

4 1 ' 
0' 

5 7 " 
2 7 " 

№ 1, двн. т р . 04. ХОрОШО 

x : x 
(конеч. к р . ) 

И з у м р . копи . 
1 4 2 ° 1 5 ' 3 0 " 

1 4 2 ° 
0° 

1 5 ' 
0' 

3 0 " 
0 " 

№ 1 , одна т р . 
Д р . ь р . одна тр. 

№ 2 , од«а т р . 

х о р о ш о 
х о р о ш о 
х о р о ш о 

G. Готгардтъ 
1 4 2 ° 19 ' 0" 
1 4 2 ° 19 ' 0" 
1 4 2 ° 1 8 ' 3 0 " 

1 4 2 ° 
- 1 - 0 ° 
-4-0° 
+ 0 ° 

1 5 ' 
3 ' 
3 ' 
3 ' 

3 0 " 
3 0 " 
3 0 " 

0" 
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к ристаллы, ннструментъ 
и о т р а ж е п і е . И з м ѣ р е п ѳ . Вычислено и 

разности. 

Д Р -

Д р . 
кр. 
к р . 

одна Тр. 
одна Тр 

изрядво 
о ч . х о р о ш о 

Средній 

142° 1 9 ' 0" 
142° 18' 40" 
142° 18' 50" 

+ 0 ° 
+ 0 ° 
+ 0 ° 

3' 
3' 
3' 

30" 
10" 
20" 

1, 
з, 

одна тр 
одна Тр 

о ч . х о р о ш о 
х о р о ш о 

Средвій 

Благодать. 
142° 19' 10" 
142° 17' 40" 
142° 1 8 ' 25" 

142° 
+ 0 ° 
+ 0 ° 
-{-0° 

15' 
3' 
2' 
2' 

30" 
40" 
10" 
55" 

1, 
3 , 

дв/ь т р . 
одна т р . 

о ч . х о р о ш о 
х о р о ш о 

К и р я б й н с к ъ . 
142° 21' 10" 
142° 17' 0" 

142е 

+ 0 ° 
—0° 

19' 
1' 
2' 

30" 
40" 
30" 

Средній 142° 19' 5" — 0 ° 0 ' 25" 

№ 1, 
- 2, 

Д р . к р . 

д«ь т р . 
двѣ т р . 
дв/ь т р . 

о ч . хорошо 
х о р о ш о 
изрядно 

И с н а н і я . 
142° 19' 0" 
142° 19' 30" 
142° 19' 30" 

142° 
—0° 

0 ° 
0° 

19' 
0' 
0' 
0' 

30" 
30" 

0" 
0" 

Средні і і 142° 19' 20" - 0 ° 0 ' 10" 

л; 4, одна т р . изрядно 

x : x 
Jaaxb M) 

К п р я б п п с к ъ . 
80° 29' 0" 

x : x 
(надъ Р) 

Благодать . 
99° 29' 50" 
99° 27' 50" 
99° 29' 50" 
99° 27' 30" 
99" 26' 20" 
99° 28' 16" 

80 е 

+ 0 ° 
26' 

а); 
49" 
11" 

1, 
9 
з, 

5, 

одна т р . 
од/т т р . 
одна тр. 
одна тр. 
«/>//« т р . 

х о р о ш о 
изрядно 

оч . х о р о ш о 
о ч . х о р о ш о 

изрядно 
Срсдні і і 

x : x 
Jaaxb M) 

К п р я б п п с к ъ . 
80° 29' 0" 

x : x 
(надъ Р) 

Благодать . 
99° 29' 50" 
99° 27' 50" 
99° 29' 50" 
99° 27' 30" 
99" 26' 20" 
99° 28' 16" 

99° 
+ 0 ° 
+ 0 ° 
-4-0" 
-но" 
4 -0° 

23' 
6' 
4' 
6' 
4' 
3' 

16" 
З і " 
31" 
34" 
14" 
4" 
0" 
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1 іристаллы, инструменту 
и отраженіе. Измѣрено. Вычислено il 

разности. 

1, одна тр. изрядно 

х : у 
(прилеж.) 

Изѵмр. копи-. 
1 6 0 ° 48' 0' 

160° 49' 24" 
' — 0 ° 1' 24" 

Д р . 
1, одна тр . изрядво 

кр. о')ла тр. изрядно 

Ахматовскъ . 
160° 39' 0" 
1 6 0 ° 36' 0" 

160° 48' 4" 
— 0° 9' і " 
- 0 ° 12' А" 

Среди і й 100 37' 3 0 " — 0 Ü 10' З ' і " 

л» 
Д р . 

1, одни тр. изрядно 
і;р. одни тр. изрядно 

X : z 
(іщъ у) 

Ахматовскъ. 
І 5 Г 37' 30" 
15-Г- 31' 30" 

151 4 Г 52" 
— о 4' 22" 
—0 Э 7' 22" 

Средній 15-Г 36' 0" —0° 5' 52" 

, \ « 

i 

1 тр . изрядно 

У • Р 
(иадъ х) 

Изумр, КОПИ. 
120° 3 0 ' 0" 

120° З Г 2" 
_ 0 ° Г 2 " 

. V 3., одна тр . изрядно 1 
Z. Готгардтъ. 
120° 37' 0" 

120" З Г 2" 
—0° 5' 58" 

ДР. 1 , одна. т р . изрядно 
5, т)нп т р . изрядно 

Кпрпбипскъ. 
!2(Г Л С 0"-
120° 3 3 ' 0 " 

120" 35' 27" 
- f 0 0' 33" 
—0° 2' 27" 

Средній ! 
i 

Ч 
\,фдна тр. изрядно j 

2 0 ' З і ' 30" 
У • и 

(прилеж.) 
1. Готгардтъ. 
49 29' 0" 

—(Г 0' 57" 

И 9 28' 58" 
- 0 0 ' 2" 
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К р и с т а л л ы , инструментъ j 
и отраженіе . И з м ѣ р е н о . Вычислено и 

р а з н о с т и . 

№ 4, одна т р . х о р о ш о 
К и р я б и н с к ъ . 

149° 28' 0" 
149° 24' 33" 
_j_ 0 o - 3 , 2 7 „ 

JVo 1, одна т р . изрядно 
А х м а т о в с к ъ . 

149° 17' 0" 
149° 18' 16" 
- 0 ° 1' 16" 

JNs і , одна т р . х о р о ш о 

У '• У 
(надъ М) 

К и р я б и н с к ъ . 
118° 53' 0" 

118° 49' 6" 

+ 0 ° 3' 54" 

№ 1, одна т р . изрядно 
Д р . к р . одна т р . изрядно 

У • * 
( п р и л е ж . ) 

А х м а т о в с к ъ . 
170° 56' 0" 
170! 58' 0" 

170° 5 3 ' 48" 

+ 0 ° 2' 12" 
+ 0 ° 4' 12" 

С р е д н Ш 170° 57' 0" -1-0° 3' 12" 

JV» 1, одна т р . х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . о ч . х о р о ш о 

№ 2, одна т р . о ч . х о р о ш о 

г : г 
(копеч. к р . ) 

С . Г о т г а р д т ъ . 
157° 28' 20" 
157° 28' 50" 
157° 33' 40" 

157° 29' 2" 

— 0 ° 0' 42" 
— 0 ° 0' 12" 
+ 0 ° 4 ' 38" 

Средпій 157° 30' 17" + 0 ° 1' 15" 

№ 3, одна т р . х о р о ш о 
К и р я б и н с к ъ . 

157° 36' 30" 
157° 32' 26" 
4 -0 ° 4 ' 4" 

JV» 2, одна т р . изрядно 

г : г 
(надъ Ш) 

С . Г о т г а р д т ъ . 
4 5 ° 5 5 ' 0" 

45° 5 8 ' 0" 
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К р и с т а л л ы , и н с т р у м е н т а 
и отраженіе . І І з м ѣ р е н о . Вычислено и 

разности. 

№ 1, одна Тр. ИЗрЯДио 
— 2 , одна т р . изрядно 
— 3 , одна т р . изрядно 
— 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Средній 

№ 3 , о<)/<а т р . х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . хорошо 

Л*° 4 , о()/ш т р . изрядно 
Д р . к р . одна т р . изрядно 

Средни! 

№ 1, о()/(« т р . х о р о ш о 
— 2 , одна тр. изрядно 
— 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Д р . кр. одна тр. изрядно 

Средній* 

К« 3 , одна т р . х о р о ш о 

№ 4 , одна т р . ОЧ х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . х о р о ш о 

Средній 

г : Р 
( п р и л е ж . ) 

С Г о т г а р д т ъ . 
1 5 6 ° 5 8 ' 2 0 " 
1 5 7 ° 1 3 ' 0" 
1 5 7 ° 2 ' 1 0 " 
1 5 7 ° 4 ' 0" 

1 5 7 ° 1' 0" 

— 0 ° 2 ' 4 0 " 
+ 0 ° 1 2 ' 0" 
+ 0 ° V 1 0 " 
+ 0 ° 3 ' 0" 

№ 1, одна Тр. ИЗрЯДио 
— 2 , одна т р . изрядно 
— 3 , одна т р . изрядно 
— 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Средній 

№ 3 , о<)/<а т р . х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . хорошо 

Л*° 4 , о()/ш т р . изрядно 
Д р . к р . одна т р . изрядно 

Средни! 

№ 1, о()/(« т р . х о р о ш о 
— 2 , одна тр. изрядно 
— 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Д р . кр. одна тр. изрядно 

Средній* 

К« 3 , одна т р . х о р о ш о 

№ 4 , одна т р . ОЧ х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . х о р о ш о 

Средній 

1 5 7 ° 4 / 2 3 " 

К и р я б и н с к ъ . 
1 5 7 ° 5 ' 2 0 " 
1 5 7 ° 1 2 ' 5 0 " 
1 5 7 ° 9 ' 0" 
1 5 7 ° 8 ' 0" 

+ 0 ° 3 ' 2 3 " 

1 5 7 ° 4 ' 3 9 " 
+ 0 ° 0' 4 1 " 
+ 0 ° 8 ' 1 1 " 
+ 0 ° 4' 2 1 " 
4 - 0 ° 3 ' 2 1 " 

№ 1, одна Тр. ИЗрЯДио 
— 2 , одна т р . изрядно 
— 3 , одна т р . изрядно 
— 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Средній 

№ 3 , о<)/<а т р . х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . хорошо 

Л*° 4 , о()/ш т р . изрядно 
Д р . к р . одна т р . изрядно 

Средни! 

№ 1, о()/(« т р . х о р о ш о 
— 2 , одна тр. изрядно 
— 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Д р . кр. одна тр. изрядно 

Средній* 

К« 3 , одна т р . х о р о ш о 

№ 4 , одна т р . ОЧ х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . х о р о ш о 

Средній 

1 5 7 ° 8' 4 8 " 
г г И 

(надъ ж) 
С . Г о т г а р д т ъ . 
1 1 3 ° 3 ' 0" 
1 1 3 ° 3 ' 0 " 
1 1 3 ° 1' 3 0 " 
1 1 2 ° 5 8 ' 0" 

+ 0 ° 4' 9" 
1 1 2 ° 5 9 ' 0" 

+ 0 ° 4 ' 0 " 
+ 0 ° 4 ' 0 " 
+ 0 ° 2 ' 3 0 " 
— 0 ° 1' 0" 

№ 1, одна Тр. ИЗрЯДио 
— 2 , одна т р . изрядно 
— 3 , одна т р . изрядно 
— 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Средній 

№ 3 , о<)/<а т р . х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . хорошо 

Л*° 4 , о()/ш т р . изрядно 
Д р . к р . одна т р . изрядно 

Средни! 

№ 1, о()/(« т р . х о р о ш о 
— 2 , одна тр. изрядно 
— 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Д р . кр. одна тр. изрядно 

Средній* 

К« 3 , одна т р . х о р о ш о 

№ 4 , одна т р . ОЧ х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . х о р о ш о 

Средній 

1 1 3 ° 1' 2 3 " 

К и р я б и н с к ъ . 
1 1 2 ° 5 6 ' 5 0 " 

V : а 
(надъ s) 

С . Г о т г а р д т ъ . 
1 2 6 ° 1 8 ' 0" 
1 2 6 ° 2 1 ' 3 0 " 

+ 0 ° 2 ' 2 3 " 

1 1 2 ° 5 5 ' 2 1 " 
+ 0 ° 1' 2 9 " 

1 2 6 ° 18 ' 5 " 

— 0 ° 0' 5 " 
4 - 0 ° 3 ' 2 5 " 

№ 1, одна Тр. ИЗрЯДио 
— 2 , одна т р . изрядно 
— 3 , одна т р . изрядно 
— 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Средній 

№ 3 , о<)/<а т р . х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . хорошо 

Л*° 4 , о()/ш т р . изрядно 
Д р . к р . одна т р . изрядно 

Средни! 

№ 1, о()/(« т р . х о р о ш о 
— 2 , одна тр. изрядно 
— 4 , одна т р . о ч . х о р о ш о 

Д р . кр. одна тр. изрядно 

Средній* 

К« 3 , одна т р . х о р о ш о 

№ 4 , одна т р . ОЧ х о р о ш о 
Д р . к р . одна т р . х о р о ш о 

Средній 1 2 6 ° 1 9 ' 4 5 " 4 - 0 ° Г 4 0 " 
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К р и с т а л л ы , и н с т р у м е н т а И з м ѣ р е н о . Вычислено •И 

и отраженіе . р а з н о с т и . 

z : M 158й 24' 28" 
( п р и л е ж . ) 

А х м а т о в с к ъ . 
№ 4, одна т р . изрядпо 458° 26' 30" + 0 ° 2' 2" 

z : P 111° 35' 32" 
(надъ x) 

А х м а т о в с к ъ . 
№ 4, одна т р . изрядно 141° 32' 0" —0 е 3' 32" 

Д р . к р . одна т р . изрядно 141° 34' 50" —0° 3' 42" 
Средній 111° 34' 55" —0" 3' 37" 

M : M 120ь 0' 0" 
( п р и л е ж . ) 

№ \, 
С . Г о т г а р д т ъ . 

№ \, одна т р . о ч . х о р о ш о 120° 0 ' 0 " 0° 0' 0" 

К и р я б й н с к ъ . 
JV» 4, одна т р . о ч . х о р о ш о 420° 0 ' 0"і. 0" 0' 0" 

Средпій 120° 0' 0" 0° ~ 0 " ' 

M : P 90 ; 0' 0" 
(надъ x) 

И з у м р . копи 
Л» 4, одна т р . о ч . х о р о ш о 90° 0' 0" 0' 0' 0" 

Д р . к р . одна т р . о ч . х о р о ш о 90 э 0' 0" 0 0' 0" 

№ 4, 
С . Г о т г а р д т ъ . 

№ 4, одна т р . о ч . х о р о ш о 90° 1' 40" - И 1' 40" 
— 2, одна т р . х о р о ш о 90° 2' 0":+0° 2' 0" 
— з, одна т р . о ч . х о р о ш о 90° Г 30" - 0 ° 1' 30" 
- 4, одна т р . о ч . х о р о ш о 90° 6' 0" —0 е 6' 0" 

Благодать. 
одна т р . о ч . х о р о ш о (.)0° 0' 0" 0 0' 0" 
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Если для вывода наклоненія плоскости х — Р къ основ
ному ппнакоаду Р = оР , мы примемъ въ разсужденіе также 
іпмѣренія x : M (въ апатитѣ изъ Благодати, кромѣ того, 
еще x : х при вершинѣ). то получпмъ: 

Для апатита изъ изумрудпыхъ копей (Уралъ) . 
Среднее изъ 5 измѣревій = . 1 3 9 ° 4 2 ' 1 4 " 
Для апатита изъ С. Готіардта (Шнейцарія) . 
Среднее изъ 7 измѣреній* = 139" 4 2 ' 6 " 
Для апатита изъ юры Благодати (Уралъ) . 
Среднее пзъ 9 измѣреніы = 1 3 9 е 4 2 ' 5 5 " 
Для апатита изъ' Бирябипшчо рудника (Уралъ). 
Среднее изъ 10 измѣренііі = 139° 1 5 ' 1 9 " 
Для апатита иль Ах.иатонгкоіі і;о»и (Уралъ). 
Среднее изъ 4 измѣреііііі = 1 3 9 5 5 ' 5 " 

Кристаллы, инструмента 
и отраженіе. йзмѣрено. Вычислено и 

разности. 

№ 1, одна тр . оч. хорошо 
— 3 , одна тр . хорошо 
— 4 , одна тр . о ч . хорошо 

Д р . кр. одна тр . оч. хорошо 

№ 1, одна Т[). хорошо 

Среднііі 

,№ 4 , одна тр. хорошо 

Кпрябинскъ. 
9 0 ° V 0 " 
9 0 ° 9 ' 3 0 " 
9 0 ° 0 ' 0 " 

; 9 0 ° 0 ' 0 " 

Ахматонскъ. 
9 0 ° 0 ' 0 " 

+ 0 ° V 0 " 
+ 0° 9 ' 3 0 " 

0 ° 0 ' 0 " 
0 ° 0 ' 0 " 

0° 0 ' 0 " 

№ 1, одна тр . оч. хорошо 
— 3 , одна тр . хорошо 
— 4 , одна тр . о ч . хорошо 

Д р . кр. одна тр . оч. хорошо 

№ 1, одна Т[). хорошо 

Среднііі 

,№ 4 , одна тр. хорошо 

9 0 е 1' 4 8 " 

а : Р 
(надъ s) 

С . Готгардтъ 
9 0 ° 5 ' 3 0 " 

4-0° 1' 4 8 " 

9 0 ° 0 ' 0 " 

4-0° 5 ' 3 0 " 



Д л я болѣе удобнаго сравненія у г л о в ъ , еодсржапія хлора и 
отвоситсльпаго вѣса , прилагается къ сему таблица . 

(См. таблицу.) 

Х С . 
Керолвтъ. 

(Kerolith, Breühaupt; Cerolitli, Pfaff). 

О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А . 

Минералъ аморФный. 

К е р о л и т ъ встречается въ с п л о ш н ы х ъ и почкообразпыхъ 
м а с с а х ъ . И з л о м ъ плоско-раковистый. Блескъ слабый ишрный 
(иаогда-же минералъ бываетъ т у с к л ъ ) . Н а о щ у п ъ ж и р е н ъ . 
К ъ языку не п р и л и п а е т ъ . Ц в ъ т ь б ѣ л ы й , склоняющійся къ 
з е л е н о м у , желтому и с ѣ р о м у , а иногда прекрасный я б л о ч н о -
зеленый. В ъ к р а я х ъ п р о с в ѣ ч и в а е т ъ . Твердость = 2 , 5 . О т 
н о с и т , вѣсъ = 2 , 3 . Х и м и ч е с к і й составъ Раммельзберіь *) 
выражаетъ с л ѣ д у ю щ е ю Формулою: 

2 M g S i -+- З А ч 
П р е д ъ паяльною т р у б к о ю не п л а в и т с я , в п р о ч е м ъ содер

ж и т с я въ ней какъ ж и р о в и к ъ . 
С л ѣ д у е т ъ з а м ѣ т и т ь , что мипералъ, о к о т о р о м ъ здѣсь г о 

ворится и который былъ анализированъ Кюномъ, Делессомъ, 

*) Handbuch der Mineralchemie von С. F. Rammclsberg, Leipzig, 1860, 
S. 861. 



К ъ с т р . 4 7 6 . 

'Мѣсторождеиіе . Наклоненіе х : Р чрезъ шмѣреніе . . Содержапіе ' х л о р а . Относительный 
в ѣ с ъ . 

Эрепфридерсдорфъ 1 3 9 ° . 4 2 ' Г. Розе. 0 , 0 0 0 Г. Розе. 3 , 2 1 1 Г. Розе. 

Изумрудный копи 1 3 9 ° 4 2 ' выве.іспо j 
j Кокшар. 

1 3 9 ° 4 2 ' п р я м о ) 
0 , 0 1 0 ІІузыре-і. 3 ,201 Пулы рея. 

3 , 2 1 2 Кокшар. 

С. Гоішардіпъ . . . . 1 3 9 ° 4 3 ' Г. Розе. 

1 3 9 ° 43 ' Купфсрь. 

1 3 9 ' 4 2 ' выведено j 
J Кокшар. 

0 , 0 2 8 Г . 7 W 3 , 1 9 7 Г . Розе. 



1 3 9 ° 4 3 ' выведено i 

1 3 9 ° 4 4 ' п р я м о I 
Коишар. U , 2 1 0 ІІущм. 3,13.1' Пузырен. 

3,1200 Ромшіт. 

Ііирябипснь . . . . . 1 3 9 ° 4 5 ' выведено ] 

1 3 9 ° 4 6 ' п р я м о I 
Коишар. І'.ГЬД[І1, Нугырѵн. 

Ifcnaiiin  1 3 9 ° 4 6 ' Г. Роге, 0 , 5 5 7 Г. Го.е. 3 , 2 3 5 Г. I'OJC. 

1 3 9 ° 5 4 ' Г. Роге. не о п р е д е л е н о . 3 , 2 0 2 Г. Роге. 

Ахмишоаѵкь . . . 1 3 9 ° 5 5 ' выведено 

1 3 9 ° 5 4 ' при М О 

Коишар, 0 , 5 1 0 Цугырсп. 3 , 0 9 1 ІІиіыреа. 
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Ыеллишомъ и Германом*, какъ у ж е также заметили 
ІІаумапъ, Деклуазо и д р у г . , есть минералъ отличный отъ 
т о г о , которому Бреитіауптъ далъ первоначально названіе 
« к е р о л п т ъ » . Д л я керолита Бреитгаупта, Раммсльсберіь 
даетъ Ф о р м у л у : 

(iMgSi + ÄiSi) + 15 Aq. 

В ъ Р о с с і и керолитъ в с т р е ч а е т с я на У р а л е , имснво по бли
зости озера И т к у л ь . Нахожденіе этого минерала въ Росс іи 
было доказано Р. Ѳ. Германомъ * ) , по э к з е м п л я р а м * п о 
л у ч е н н ы м * отъ К. Д. Ро.иановскшо. П о описашю Р. Ѳ. 
Германа, керолитъ этотъ попадается в ъ виде аморФныхъ 
м а с с ъ зеленаго ц в е т а . О н ъ нзполненъ множествомъ т р е щ и н ъ , 
к о т о р ы х * стенки покрыты корою другаго белого, з е м л и с т о -
ооразнаго вещества. П о в е р х н о с т и излома частно т у с к л ы , час
тно с ъ слабымъ ж и р н ы м ъ блескомъ. Н р о с в е ч н в а е т ъ въ к р а -
я х ъ . Н а о щ у п ь ж п р е н ъ и къ языку не прилинаетъ. Ц в е т ъ 
с в е ж и х ъ к у с к о в * прекрасный и чистый яблочно-зеленый, 
какъ у хризопраза . Т е части кусковъ, которыя были предо
ставлены некоторое время воздуху ж е л т е ю т ъ и п р и н и м а ю т * 
именно в о с к о в о - ж е л т ы й ц в е т ъ . Твердость = 2 , 5 . О т н о с и 
тельный в е с ъ , по определенно К. Д. Романозекаю — 2 , 2 7 . 

П о изследованіямъ Р. Ѳ. Германа керолптъ изъ о к р е с т 
н о с т е й озера Иткуль представляетъ с л е д у ю щ і я реакціи: 

В ъ к о л б е , п р и нагреваніи, разлетается на мелкіе кусочки 
и даетъ много воды, при ч е м * делается б е л ы м * и н е п р о 
з р а ч н ы м * . К у с к и , освобожденные отъ воды, не плавятся . 

*) Journal für praktische Chemie, herausgegeben von О. 1. Krdmann um! 
<;. Werther, 1865, Bd. XCV, S Ш. 
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В * ФосФОріюй соли растворяется , оставляя скелетъ кремне

зема. 
В ъ б у р ѣ получается прозрачный королекъ, который, б у 

дучи сплавленъ во в н е ш н е м * пламени, и м е е т * красноватой 
желтый цвѣтъ ;во внутреннем* пламени королекъ дѣлается н е п р о 
зрачным* и с ѣ р ы м ъ , въ слѣдствіи отдѣленія метадлическаго 
і іпккеля. 

С ъ кобальтовым* р а с т в о р о м * , п р п н и м а е т ъ мясно-краспыи 
ц в ѣ т ъ . 

Э к з е м п л я р ъ , наследованный Р. Ѳ- Германомъ, п р и с п л а в -
леніи съ в о д п ы м ѵ кали, не реактировалъ, на м а р г а н е ц * , по 
слѣдуя К. Д. Романовскому, некоторые куски минерала п о 
казывают* (при сплавленіп с * содою) небольшое содержаніе 
этого вещества. 

П р и -прокаливаніп т е р я е т * 1 8 , 3 3 % воды. 
П о анализу Р . Ѳ : Германа к е р о л п т * и з * окростностеі і 

озера Й т к у л ь с о с т о и т * из*: ' 

К р е м н е з е м а . . 4 7 , 0 6 
О к и с и никкеля . 2 , 8 0 
ДІагеезіи . . . 3 1 , 8 1 
Воды . . . . 1 8 . 3 3 

1 0 0 , 0 0 

Э т о т * составъ, по замечание Р. 0 . Германа, совершенно 
согласуется съ с о с т а в о м * керолита и з * С и л е з і и , который 
разложен* былъ Кюиомц только в * у р а л ь с к о м * керолитѣ 
небольшое количество мчгнезш з а м е щ е н о о к и с ь ю никкеля. 



XOL 
Родоинтъ. 

(Hliudoiiit Marcelin, üeudant; Mangan-Späth, Manganspath, Wer
ner; Dialomcr Augit-Spath, Mohs; Holnstein, Hausmann; Kiesel-
Mangan, Kieselmangau, v. Leonhard; Manganèse oxidé silicifère, 
Haüy; Pajsbcrgit, Igelslröm; Bisilicate of Maganese, Thomson; 
lluslamit, Brogniart; Photizil, Dumem'l; Dyssnit, v. Kobell; To-
mosit; Fowleril; Ilydropit; Allagit; Hornmangan; Opsimos; Diapho-

rit; Rother Mangankiesel; RuLin-Spath). 

О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Кристалл и ческая с и с т е м а : триклиномѣрная . 
Главная. Форма: трпклииомѣрная пирамида , по и з м ѣ р е н і -

нмъ Даубера и м о и м ъ , съ слѣдующимъ отношеніемъ осей. 
а : b : с = 1 : 1 , 8 2 9 1 : 1 , 1 5 7 9 
» = 6 8 ° 3 8 ' 40" , ß = 8 6 ° С 40" , у = 8 5 ° 2 1 ' 1 2 " 
А = 6 8 ° 5 1 ' 3 0 " , В = 8 7 ° 3 8 ' 0 " , С . = 8 6 ° 31 ' 3 0 " 

З д ѣ с ь : а = вертикальная о с ь . 
Ъ — макродіагональная о с ь . 

с = брахидіагоиальная о с ь . 
л — уголъ, образуемый макродіагональпою о с ь ю Ь 

с ъ брахид іагоналыюю осью с . 
£ . 
I J — 

у г о л ъ , образуемый вертикальною о с ь ю а с ъ 
брахидіагональною о с ь ю с . 

7 = уголъ, образуемый вертикальною осью а с ъ 
макродіагонлльпою осью Ь . 

А = у г о л ъ , который о б р а з у ю с ь м е ж д у собою м а -
кродіагоналыіое и б р а х и д і а г о і ш ь и о е главныя 
оѣченія. 
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В = у г о л ъ , который образуетъ м е ж д у собою м а -
кродіаговальное и о с в о в н о е главный с ѣ ч е н і я . 

С = у г о л ъ , который образуютъ м е ж д у с о б о ю б р а -
хидіагональное и основное главныя с ѣ ч е н і я . 

Р о д о н а т ъ встрѣчается б о л ь ш е ю ч а с т і ю сплоганымъ, въ в п д ѣ 
плотныхъ и зерпистыхъ агрегатовъ. Явственные кристаллы 
рѣдки и были открыты только въ новвйшее в р е м я . С п а й н о с т ь по 
направлевію основааго ппнокаида о Р и макрошшакоида -^оРоэ 
весьма совершенная , и по направленію м а к р о д і а г о н а л ы ш х ъ 
гемидомъ 'P'CNO и /Р /оо весьма несовершенная . Т в е р д о с т ь 
= 5 . . . 5 , 5 . О т н о с и т , вѣсъ = 3 , 5 . . . 3 , 6 3 . Х р у п о к ъ . Б л е с к ъ 
стеклянный, на плоскостяхъ совершеннъйшей с п а й н о с т и п е р 
ламутровый. Ц в ѣ т ъ яркій р о з о в о - к р а с н ы й , склопяющі і і ся 
иногда къ бурому и с ѣ р о м у . Черта красновато-бѣлая. П о 
наблтоденіямъ Деклуазо поверхность о п т и ч е с к и х ъ осей п о ч т и 
нормальна Къ основному пинакоиду о Р и о б р а з у е т ъ с ъ к р а -
е м ъ о Р / с о Р о о уголъ около 18°. К а ж е т с я о п т а ч с с к і я о с и 
весьма раздвинуты; и х ъ биссектриса , принадлежащая в ѣ р о я т -
HO т у п о м у у г л у , слѣдуя Деклуазо, отрицательна. Е с л и н а б л ю 
дать родонитовый кристаллъ ( п е й с б е р г и т ь ) въ д и х р о с к о н и -
ческую луну Гаидишера и п р и т о м ъ т а к ъ , чтобы свѣтъ rtpo-
ходилъ сквозь плоскость основцаго пшіакоида о Р , то у с м а 
тривается превосходный д и х р о и з м ъ : одно изъ изображено! 
л у п ы представляется розово в р а с н ы м ъ , а д р у г о е п р і я т а ы м ъ 
б у р ы м ъ * ) . 

Н е с м о т р я на т о , что родонитъ и м ѣ е т ъ совершенно д р у г у ю 

*) Т а к и м и покраіінеіі мѣрѣ вггдѣлъ я эти іиображепія, тогда к а к * 
Деклуазо для однаго пзображенія даетъ розово-краеный, а дли дру-
гаго синевато-зеленый цвѣтъ ßes (Hoizeaur. Manuel de Mineralogie, 
tome premier, 1802. p. 70]. 
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кристаллическую с и с т е м у и другін о п т п ч е с к і я с в о й с т в а , * ) 
нежели п и р о к с е н ъ , первые х и м и к и нашего времени все такіі 
х и м и ч е с к і й его составъ п р о д о л ж а ю т * выражать Формулою 
пироксена , а и м е н н о : 

M n S i (или М п 3 S i 2 ) . 

которая т р е б у е т ъ 4 6 , 3 кремнезема и 5 3 , 7 закиси марганца. 
Е с л и химическі і і составъ минерала таковъ въ самомъ д ѣ л ѣ , 

то родонитъ пзоморФенъ съ пироксеномъ въ т а к о м ъ - ж е емыслѣ 
какъ альбитъ с ъ ортоклазом*. Э т о преимущественно взглядъ 
Раммелъзберш. 

В ъ различныхъ разностяхъ родонита обыкновенно н е б о л ь 
шая часть закиси марганца замѣщепа известью (отъ З д о 5 % ) . 
В ъ родонит* изъ Стерлинга въ Н ы о - Ж е р з е Р. Ѳ. Германъ 
и Раммсмзберіъ нашли не только известь, но также закись 
желѣза, окись цинка и м а г н е з і ю , такъ что этотъ родонитъ 
содержитъ въ себѣ только 3 1 , 5 закиси марганца. Равномѣрво 
Эбелъмет въ разности изъ А л ж и р а нашелъ 6 ,4 закиси ж е 
л е з а , 4 ,7 извести и 2 , 6 магнез ін , а ІЬельстромъ въ разности 
и з ъ П е й з б е р г с к а г о жслѣзпаго рудника (следственно въ такъ 
называемом* п е й з б е р г и т е ) 8,1 извести и 3 , 3 закиси ж е 
л е з а . 

П р е д ъ паяльною т р у б к о ю , въ возстановительномъ пламени, 
родонитъ сплавляется въ красное стекло, а въ о к п с л и т е л ь -
н о м ъ въ черный королек* съ металлическим* б л е с к о м * . С ъ 
б у р о ю и ФОСФорною солью р е а к т и р у е т ъ на м а р г а н е ц * . С о л я -

*) Деклуазо, въ своемъ клаеспческомъ сочиненіп (Manuel etc.], между 
ирочимъ говорить: «хотя химпчеекііі составъ родонита можетъ быть 
«выраженъ токыкс общею Формулою, какъ и составъ пироксена, но 
«все такп кристаллическая Форма и оптическія свойства родонита 

«совершенно различны отъ Формы и итнхъ' своііствъ минераловъ, нрн-
«надлежащнхъ къ грушіѣ пироксена». 

HI 
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на а кислота или совершенно на п>то не д е й с т в у е т * , плп если 
дт.ііствуетъ, то весьма слабо . 

Р о д о в в т * въ Нейзбергскомъ ж е л е з н о м * р у д н и к * б л и з * 
Фн. ілппстадта въ Ш в е ц і и встречается превосходно о к р и с т а л -
лованнымъ и вообще известен* подъ и м е н е м ъ «пейзбергитз 
Назвавіе это дано Игельстромомъ. 

Зернистая красная разность родонита изъ ' К у м м и и г т о п а 
(Массачусетъ) называется о г е р м а н и т о м ъ * и таки;е « м а р г а н 
цевого роговою о б м а п к о ю » (Mangan Hornblende). 

Т а к ъ называемый « ф о в л е р и т ъ » изъ Ф р а н к л и н а , по н о в е й -
ш и м ъ изслТ.дованіямъ Деклуазо, и м Ь е т ъ совершенно т а к у ю 
же спайность (но і ш г в р е н і ю Деклуазо около 8 7 ° 4 5 ' ) какъ 
пейзбергитъ. П р е д ъ паяльною т р у б к о ю опъ легко плавится 
и хлористоводородная кислота едва на него д е й с т в у е т ! . . П о 
этому минералъ этотъ такіье есть разность родонита. 

« Б у с т а м и т ъ » изъ Мексики есть разность родонита , богатая 
известью и и м е ю щ а я шестоватое сложеаіе, р а с х о д я щ е е с я въ 
видв рад іусовъ . 

П л о т н ы й , м е с т а м и г р у б о з е р н и с т ы й , розово красный р о д о 
нитъ изъ деревни Ш а б р о в к и , въ окрестностяхъ Е к а т е р и н б у р г а , 
на У р а л е и вообще въ Р о с с і и UJISLCTCHX подъ и м е н е м ъ « о р 
л е ц а » . 

« Г и д р о п п т ъ » , «Фотицитъ» илп ч т о м о з п т ъ » , и « а л л а п г п . » 
с у т ь т е с н ы я , покрашенныя красповатымъ, б у р ы м ъ илп с е р ы м * 
ц в е т о м ъ , с м е с и розоваго камня с ъ кремневокислою з а к и с ь ю 
марганца , и отчасти также роговаго камня с ъ м а р г а н ц е в ы м * 
ш н а т о м ъ . Минералы эти с о д е р ж а т * иногда воду . 

« Марганцовый г о л ы ш * » (Hornmaiigan), « о п с и м о з ъ » , и « Д и с -
с ш і т ь » и «діаФоритъ», следуя Деклуазо*), с у т ь т а к ж е ч а -

*) Manuel de Minéralogie par A. Des'cloizcaux. tome premier. Paris. 1 S(>2, 
p 71. 
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с т і ю вывѣтревшіяся с м е с и родоппта с ъ к в а р ц с м г , млргапцо-
вымъ ш п а т о м * и т . п . 

Названіе « р о д о п п т ъ » дано минералу Бёданот и произве
дено отъ Г р с ч е с к а г о слова pofcv (роза ) . 

В ъ Р о с с і и родонитъ находится на Уралѣ и въ Ф и н л я п д і и . 

Родонитъ еа Уралѣ. 

Н а У р а л ѣ родонитъ встречается въ довольно б о л ь ш о м * 
количестве при деревне Ш а б р о в к е недалеко о т ъ Е к а т е р и н 
б у р г а . И з ъ него выработываютъ превосходпыя вазы, колопы 
и друг іе т о м у подобные предметы. Н о описание- Густава 
Розе *) родонит* п з ъ Ш а б р о в к и большею част ію плотей* и и м е 
е т * занозистый и з л о м * , иногда ж е онъ представляется м е с т а м и 
г р у б о з е р н и с т ы м * и тогда въ п е м ъ усматривается с т о л ь - ж е 
совершенная спайность какъ и у листоватаго родонита и з * 
Лангбансгита въ В е р м е л а и д е , въ Ш в е ц і и . Густавь розе, 
для угла наклоненія д в у х * плоскостей спайности п о л у ч и л * 
приблиизтельнымъ и з м ѣ р е н і е м ъ 8 8 ° почему безъ сомнѣнія 
с п а й н о с т ь какъ у пейзбергита ( 8 7 ° 38 ' ) . Т о т ъ - ж е ученый 
з а м ѣ т и л ъ следы спайности по двумъ д р у г и м ъ направленіямъ, 
который вероятно с о о т в е т с т в у ю т ъ ' Р ' о о и / Р / о о . Ц в е т * 
шабровскаго родонита пріятный р о з о в о - к р а с н ы й ; во м н о г и х ъ 
м е с т а х * ц в е т ъ этотъ п е р е х о д п т ъ въ каштаново-бурый. На 
п о в е р х н о с т я х * т р е щ и в ъ , которыми минералъ п е р е с е ч е н * , 
всегда п о ч т и является черный" ц в е т * , нередко р а с п о л о ж е н -

*) Gustav liose* Reise пае!) Лот Ural und Altai. Berlin lS.tt. Bd. I , S. 163. 

31 4 
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ный въ видѣ дендритовъ. Э т о т ъ послѣдній черный ц в ѣ т ъ к о 
нечно зависитъ отъ перекиси марганца, ибо въ родонитѣ 
ноиадается небольшими массами м а н г а н и т ъ . 

Родонптъ въ Фпмяндін. 

В ъ ФИНЛЯНДІИ, слѣдуя A. Нордеішильду, родонитъ попа
дается въ С т о р к и р о и въ Цнйпдеа . 

Замѣтка о кристаллахъ пейзоергита пзъ желѣзнаго 

рудника Пейзбергъ въ Швеціи. 

З д ѣ с ь кстати с о о б щ и т ь результаты м о и х ъ изслѣдованій к р и 
сталловъ пейзбергита . П о к о й н ы й Дауберъ, к а к ъ н з в ѣ с т н о , 
былъ первымъ изъ т ѣ х ъ , которые занимались нейзбергитомъ; 
онъ изслѣдовалъ кристаллы этого минерала с ъ величайшею 
подробностію и т о ч в о с т і ю . В ъ послѣдствіи т а к ж е Греіъ *) 
публиковалъ результаты с в о и х ъ измѣреній п е й з б е р г и т о в ы х ъ 
кристалловъ, но его измѣрепія оказались не с о в с ѣ м ъ с о г л а с 
ными с ъ и з м ѣ р е н і я м п Даубера, что заставило Кешотта **) 
сказать: « в ѣ р о я т н о эти разногласія р а з р е ш а т с я п о с л ѣ д у ю щ и м и 
а и з м ѣ р е н і я м и » . Т ѣ м ъ интересцѣе было для меня з а н я т ь с я , 
съ моей стороны, изслѣдоваиіе*мъ кристалловъ этого п р е к р а с -
наго минерала. 

Я и з м ѣ р и л ъ довольно точно 5 к р и с т а л л о в , изслѣдовалъ 
приблцзительнымъ • образомъ много д р у г и х ъ , и п р и ш е л ъ к ь 
т ѣ м ъ - ж е самымъ результатамъ какъ и Дауберъ. О д и н ъ изъ 

•) Philos. Mag X I , S. 196. 

**) A . Kenmjoll. UebersiclU der Mineralogischen Forschungen in den Jahren 
1856 und I8ä7 S. Ш . 



и з м ѣ р е ш ш х ъ аіною кри

сталлов* представлевъ здѣсь 

въ наклонпой и г о р и з о н 

тальной проекціи . 

Кристалличесвія Формы, 

входящія въ составъ этого 

кристалла с у т ь : 

П о Вешу. П о Пау.цану. 
Основной, пинакоидъ. 

г . . . ( + а : о з Ь : оэс) . . . о Р 
- Лрахипинаісоидъ. 

ci' , (счэа : ~\~ Ь ; с ^ с ) . . . ооРсѵэ 

Макропииакоидъ. 
Ь (сѵэа : cob ; - | - с ) . . . счэРсчз 

Вертикальная гемипризма. 
» ' . . . (ооа ; _f-b : - { - с ) . . . 

Макродіагональныя іемидомы. 
о . . . (-f-л : cNob ; 4 - е ) . . . Ф 'счз 

/ (-j—nia : ^оЪ : - j-c) • n / P ' o o 
s' . . (—a : ooh : ~{-c) . . . ,\>,со 
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іірахгідтоналыіая гемидома. 
к . . . ( 4 - а : 4 - Ь : оос) . . . , Р ' с о 

Между этими Формами макродіагопальеая гемидома t = 
m'P'co есть новая для пейзбергита Форма . К ъ сожалѣнію я 
не м о и . определить ея коэФиціента m, ибо плоскости ея п е -
блестятъ , х о т я весьма явственно образованы. П л о с к о с т и м а -
кропппакоида b = о о р о о и р е д с т а в л я ю т с я въ этомъ к р и с т а л л е , 
равно какъ и въ н ѣ к о т о р ы х ъ д р у г и х ъ ( н а п р и м е р * въ к о л 
лекщи К. К. Фредмана), въ видѣ не ш и р о к п х ъ п р и т у п л с -
пі і і , тогда какъ т ѣ - ж е самыя плоскости во м н о г и х ъ кристал
л а х ъ бываютъ весьма развиты, какъ н а п р и м е р * на одномъ 
крпсталлѣ изъ коллекціи П. А. Кочубея, представленном* 
шіже въ наклонной и горизонтальной п р о е к ц і и . 
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П л о с к о с т и с нъ выше предетзвленныхъ к р и с т а л л а м ровны 
и весьма б л е с т я щ и , плоскости к сголі.ко же б л е с т я щ и , но 
печного штриховаты параллельно комбиоаціо ішому краю с к; 
плоскости s б л е с т я щ и , но очень слабо штриховаты п а р а л 
лельно комбішаціонному краю s'a ; плоскости а , b и о очень 
ровны и х о т я довольно б л е с т я щ и , но въ меньшей степени, 
нежели с ; иакопецъ плоскости и и t совершенно тусклы н 
п р п т о м ъ первыя изъ н и х ъ немного ш т р и х о в а т ы параллельно 
комбинационному краю а/п. В о в с ѣ х ъ кристаллахъ замечается 
н а и с о в е р ш е в н ѣ й ш а я спайность по направленно с = о Р и 
6 = с с Р о о . Дауберъ нашелъ едва з а м е т н у ю спайность также 
н о о = ' Р ' ос и s = / Р / оо . 

Измѣренные кристаллы б у д у т ь означены № 1, № 2 , № 3 
и т . д . Ііізмѣренія произведены мною Митчерлиха о т р а ж а -
телънымъ г о н і о м е т р о м ъ , снабженнымъ о«)«ою зрительного т р у 
бою,- Bo'1'ъ результаты м о и х ъ измѣреній: 

Ь : с (надъ о ) 
№ 4 = 8 7 ° 3 9 ' О " 
— 6 = 8 7 ° 3 8 ' 3 0 " 

С р е д н і й = 8 7 ° 3 8 ' 4 5 " , 
Дауберъ, какъ среднее изъ 8 и з м ѣ р е н і и , произведениихъ 

с ъ различныхъ кристаллахъ или въ раздичныхь краяхъ одна го 
и того-же кристалла, получилъ = 8 7 ° 3 8 ' 0 " * ) . 

Греѣ нашелъ = 8 7 ° 2 0 ' 0 " 
Ь' : с (надъ s) 

№ 1 = 9 2 ° 2 2 ' 4 0 " 
№ 2 = 9 2 ° 2 1 ' О " 

С р е д н і й _ = 9 2 ° 2 1 ' 5 Ö " ~ 

*) Далѣе, для краткости, мы не будемъ возвращаться къ подобному 
объяснению, которое однако-же не должно упускать изъ вида. 



Дауберъ изъ 10 измѣроній = 9 2 ° 2 2 ' О " . 

а : с (или а' : с ' ) 
№ 1 = 9 3 ° 2 7 ' 1 5 " 
— 4 = 9 3 ° 2 7 ' 4 0 " 

Средній = 9 3 ° 2 7 ' 2 8 " 
Дауберъ изъ 8 и з м ѣ р е н і й = 9 3 ° 2 8 ' 3 0 " . 

а' : с (надъ к) 
Ks \ = 8 6 ° 3 1 ' 3 0 " 

а' : Ь (падь п') 
№ 1 == 6 8 ° 5 4 ' 3 0 " 
— 4 = 6 8 ° 4 0 ' О " 

Средній = 6 8 ° 4 7 ' 1 5 " 

Дауберъ изъ 16 измѣреній = 6 8 ° 5 1 ' 3 0 " . 

к : с 

Ks 1 = 1 4 8 ° 47' О " 
Д р . к р . = 1 4 8 ° 4 6 ' О " 
Д р . к р . = 1 4 8 ° 4 5 ' О " 

Ко 2 = 1 4 8 ° 4 7 ' О " 
— 4 = 1 4 8 ° 4 4 ' О " 

Средній = 1 4 8 ° 4 5 ' 4 8 " 
Дауберъ изъ 2 6 измѣреній = 1 4 8 ° 4 7 ' 3 0 " . 
Грегъ — 1 4 8 ° 4 2 ' О " 

к : а' 
№ 1 = 1 1 7 е 4 6 ' 1 5 " 

Д р . к р . = 1 1 7 ° 4 7 ' О " 
Ш 4 = 1 1 7 ° 4 7 ' 3 0 " 

Средній = 1 1 7 ° 4 6 ' 5 5 " 

Дауберъ изъ 1 7 в з м ѣ р е н ш = 1 1 7 ° 4 5 ' 3 0 " . 
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/« : ô (на Фигурѣ: на верху правая к къ передней Ь) 

Ѣ. 1 = 7 6 ° 5 6 ' О " 
Даубсръ изъ 5 измѣреній = 7 7 ° 2 ' О " . 

к: Ь' (па Фигурѣ: на в е р х у правая к къ задней Ь) 

m i = юз° о' о" 
Даубсръ изъ 13 измѣреній = 1 0 3 ° 1' О " , 

к : о (на Ф и г у р ѣ : в е р х н я я правая к къ верхней передней о) 
№ 1 = 1.19° 6 ' 2 0 " 

Д р . к р . = 1 1 9 ° 4 ' 2 0 " 
Средній = 1 1 9 ° 5 ' 2 0 " 

Даубсръ изъ 5 измѣреній = 1 1 8 е 5 8 ' О " . 
о : с 

№ 1 = 1 3 6 ° 1 8 ' 1 5 " 
— 2 = 1 3 6 ° 1 4 ' О " 

Средній = 1 3 6 ° 4 6 ' 8 " 
Даубсръ изъ 16 пзмѣреній = 1 3 6 ° 8 ' 3 0 " . 
Грсгъ = 1 3 6 ° 2 0 ' О " . 

о : а (на Ф и г у р ѣ : в е р х н я я передняя о къ лѣвой а, т : е: 
самый края о/а) 

№ 1 = 1 0 7 ° 1 7 ' 1 0 " 
Даубсръ изъ 9 измѣреній" = 1 0 7 ° 1 6 ' О " * 

о : Ь 
№ 1 = 1 3 1 ° 19' О " 
M 2 = 1 3 1 ° 3 0 ' 3 0 " 

Средній = 1 3 1 ° 2 4 ' 4 5 " 
Дауберъ изъ 1 2 измѣреніи = 1 3 Г 2 7 ' О " . 

s' : о (надъ Ь) 
№ 2 — 8 5 е 3 6 ' О " 
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Е с л и м и і ш м е м ъ за данныя для вычислений величины, 
выведенным Дауберомъ, т : с: 

Вертикальная ось . . . а = 1 
Макродіагональная ось . b = 1 ,8291 
Брахидіагональная ось . с — 1 , 1 5 7 9 

А = COPCNO : c^PcNo (а' : Ь) = 6 8 ° 5 Г 3 0 " 

В = еорсчэ : оР (Ь : с ) = 8 7 ° 3 8 ' 0" 
С = соРсо : о Р (а ' : с ) = 8 6 ° З Г 3 0 " 

то вычисленіемъ п о л у ч и м ъ : 
« = 6 8 ° 3 8 ' 4 0 " (уголъ образуемый о с я м и Ь и с ) 
ß = 8 6 ° 6 ' 4 0 " ( » » » а и с) 
у = 8 5 ° 2 1 ' 1 2 " ( » » . u t ) 

Е с л и мы далѣе означимъ въ главной триклиномѣрной ч е 
т в е р т ь — п и р а м и д ѣ = Р ' ( с м . п и ж е Фигуру), основной край 
чрезъ X , брахидіагональный край чрезъ Y и макродіагональ-
иый край чрезъ Z, то мы п о л у ч и м ъ для этой главной чо-
тверть—пирамиды слѣдукйціе утлы. 

« = Z : а = 6 4 ° 5 7 ' 2 2 " 

- = Z : Ь = 2 9 ° 4 1 ' 2 6 " 

a — Y. а = 5 1 ° 2 5 ' 2 1 " 

ч = Y. с = 4 2 ° 2 7 ' 5 9 " 

3 = X : с = 7 3 ° 5 3 ' 4 6 " 

г = X : Ь = 3 7 ° 2 7 ' 3 4 " 

т. е. углы, которые края X , F и Z образуют* съ осями 
а, Ь и с. 

Для наклопенія плоскостей различных* Форм* къ трем* 
главным* сѣченіямъ, въ краяхъ X , Y и Z получается вы-
численіемъ: 
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Д л я взаимваго наклоненія различпыхъ плоскостей къ крис

таллахъ, которымъ выше даны Фигуры * ) , накоаецъ п о л у 
ч а е т с я : 

По вычислвиію. По шмѣренію. 
, нос 9 Й , - j 9 3 ° 2 8 ' 3 0 " Д а у б е р ъ . 
а . с У6 Ab,5 . . • i 9 3 о 2 8 ; 0 w К о к ш а р о в ъ . 

. ѵ И 17° 4 5 ' 3 0 " Д а у б е р ъ . 
а . к _ п / 4D . . . | 1 1 7 о 4 6 , 5 5 „ К о к ш р о в ъ 

И 4 8 ° 4 7 ' 3 0 " Д а у б е р ъ . 
с : к = 1 4 8 ° 4 7 ' . . . < 1 4 8 ° 4 5 ' 4 8 " ' К о к ш а р о в ъ . 

( 1 4 8 ° 4 2 ' 0" Г р е г ъ . 

*) Въ номянутыхъ Фіігурахъ параллельный каждой ILIOCKÜCTH обо-
аиачена значкомъ '). Такимъ оорадомъ означснныя плоскоепі суть 
тѣ самый, который Лауперъ на своихъ «мігурахъ оодачилъ также ііо~ 
добнымъ зиачком'ъ. 

Д Л Я 0 = ' Р ' с о . 

Х = 4 3 ° 5 0 ' 4" 
У = 1 0 7 ° 1 1 ' 5 " 
Ъ— 4 8 ° 3 1 ' 5 6 " 

Д Л Я S = ,Ѵ,с^о. 
Х = 4 1 ° 3 9 ' 1 0 " 
Y= Ю Г 1 9 ' 1 5 " 
Z— 4 5 ° 5 8 ' 5 0 " 

Д Л Я к = , Р ' с о . 

Х = 3 1 ° 1 3 ' 1 4 " 
Г = 6 2 ° 1 5 ' 1 6 " 
Z = 102" 5 6 ' 1 9 " 

Д Л Я П = сѵэР ' . 

Х = 9 4 ° 4 2 ' 1 2 " 
Y— 7 3 ° 4 1 ' 8" 
Z — 3 7 ° 2 7 ' 2 2 " 
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i_ = m ° 8 \ 5 . 
\\U° 

• • ( 1 1 1 ° 
8 ' 3 0 " Д а у б е р ъ . 

а : D = m ° 8 \ 5 . 
\\U° 

• • ( 1 1 1 ° 1 2 ' 4 5 " К о к ш а р о в ъ . 

а : n = 1 0 6 ° 1 9 ' . . 1 0 6 ° 8' 3 0 " Д а у б е р ъ . 
b n' = 1 4 2 ° 3 2 ' , 5 . . . 1 4 2 ° 

l 8 7 ° 
3 9 ' 
3 8 ' 

3 0 " Д а у б е р ъ . 
0" Д а у б е р ъ . 

b с = 8 7 ° 3 8 ' . . 8 7 ° 
8 7 ° 

3 8 ' 
2 0 ' 

4 5 " К о к ш а р о в ъ . 
0" Г р е г ъ . 

= 9 2 ° 2 2 ' 
l 9 2 ° 2 2 ' 0" Д а у б е р ъ . 

b' : с = 9 2 ° 2 2 ' • • j 9 2 ° 2 Г 5 0 " К о к ш а р о в ъ . 

= 1 3 6 ° 1 0 ' i 136 8 ' 3 0 " Д а у б е р ъ . 
о • с = 1 3 6 ° 1 0 ' • • | 1 3 6 ° 1 6 ' 8'.' К о к ш а р о в ъ . 

0 b = 1 3 1 ° 2 8 ' 
И 3 1 ° 

• • | 1 3 1 ° 
2 7 ' 
2 4 ' 

0" Д а у б е р ъ . 
4 5 " К о к ш а р о в ъ 

s : с = 1 3 8 ° 2 1 ' . . 1 3 8 ° 1 1 ' 3 0 " Д а у б е р ъ . 
S '. b' = : 1 3 4 ° 1' . . 1 3 4 ° 0' 3 0 " Д а у б е р ъ . 
n : с = 94-° 4 2 ' . . 9 4 ° 3 6 ' 0" Д а у б е р ъ . 

n' . с = 8 5 ° 1 8 ' J . . . 8 5 ° 2 4 ' 0" Д а у б е р ъ . 

к • h = 7 7 ° 3 ' , 5 . 2 ' 0" Д а у б е р ъ . 
к . J) = 7 7 ° 3 ' , 5 . • ' j 7 6 ° 5 6 ' 0" К о к ш а р о в ъ . 

к : b' = 1 0 2 ° 5 6 ' , 5 . И 0 3 ° 
' • ( 1 0 3 ° 

1' 
0 ' 

0" Д а у б е р ъ . 
0 " К о к ш а р о в ъ 

к s = 1 3 9 ° 5 1 ' , 5 . . . 1 3 9 э 4 3 ' 0" Д а у б е р ъ . 
n s = 1 2 5 ° 5 7 ' . . 1 2 6 ° 1 1 ' 0" Д а у б е р ъ . 

к : 0 = 1 1 9 ° 5 ' І І 1 8 ° 
• • ( 1 1 9 ° 

5 8 ' 
5 ' 

0" Д а у б е р ъ . 
2 0 " К о к ш а р о в х 

a : 0 = 1 0 7 ° 1 1 ' 1 1 0 7 ° 
• • | 1 0 7 ° 

1 6 ' 
1 7 ' 

0" Д а у б е р ъ . 
1 0 " К о к ш а р о в ъ 

n : s' 
надъЬ 1 = 8 5 ° 29' . . 8 5 ° 3 6 ' 0" К о к ш а р о в ъ . 

Иль всего вышеприведеннаго легко у с м а т р и в а е т с я , что мои 
наблюдепія с о г л а с у ю т с я вполнѣ съ наблюдепіямп Даубсра. 
Также должно обратить вниманіе на т о , что кристаллъ № 1, 
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полученный м н о ю отъ высокопочтенваго друга моего П. А . Ко
чубея, образоваиъ такъ совершенно , что онъ почти одинъ 
далъ всѣ тѣ ч и с л а , которыя Дауберъ получилъ какъ исправ
ленное среднее изъ с в о и х ъ м и о г о ч и с л е п в ы х ъ пзмѣреній . 

Ч т о касается до оопсан ія Грега, то этотъ послѣдній ка
ж е т с я и м ѣ л ъ болѣе въ воду отпошенія комбинацій к р и с т а л -
л и ч е е к п х ъ Формъ м е ж д у с о б о ю , нежели точность угловъ 
кристалловъ. Плоскости m, e, t, у, « и с о и г у р ъ Грега с о -
о т в ѣ т с т в у ю т ъ плоскостямъ с, о, b, s, к и п Фигуръ Даубера. 
П л о с к о с т и , которыя Грсгъ означаетъ чрезъ р, должпы с о о т -
вѣтствовать плоскостямъ а Даубера. В ъ статьѣ Греіа вкра
лась очевидно небольшая о ш и б к а , ибо онъ даетъ для р (а): 
m (с) = 1 1 0 ° І(У, тогда какъ этотъ уголъ въ п е й з б е р г и -
тѣ = 9 3 ° 2 8 ' 30" . Точно также Греіъ даетъ для p (a): t 
(b) = 8 6 ° 10 ' , тогда какъ этотъ уголъ въ пейзбергитѣ = 
1 1 1 ° 8' 30". 

Н а к о н е ц ъ , чтобы сдѣлать болѣе удобнымъ сравнсніе к р и 
сталловъ пейзбергита с ъ кристаллами пироксена ( р а з у м ѣ е т с я 
такое сравненіе , какое м о ж е т ъ и м ѣ т ь м ѣ с т о н а п р и м ѣ р ъ м е 
жду альбитомъ и ортоклазомъ) б ы л о - б ы можетъ быть л у ч ш е 
дать пейзбергитовымъ кристалламъ другое положеніе (что 
у ж е и сдѣлалъ въ своей книгѣ Дана), а именно такое , п р и 
к о т о р о м ъ плоскости с , t, о, Ь и s о б р а з о в а л и - б ы в е р т и 
кальный п о я с ъ . Я не х о т ѣ л ъ о д н а к о - ж е нисколько измѣнять 
превосходный трудъ Даубера, почему и оставилъ все такъ, 
какъ онъ первоначально п р е д л о ж и л ъ . К ъ т о м у - ж е кристал
лы п е й з б е р г и т а , по п х ъ с и м м е т р і и , не и н ѣ ю т ъ почти н и 
какого сходства с ъ пироксеновыми кристаллами; только одинъ 
уголъ явственной снаі іности нервыхъ наноминаетъ НЕСКОЛЬКО 

уголъ спайности п о с л ь д н и х ъ (въ нейзбергитѣ = 8 7 3 38 ' , а 
въ п и р о к с е н ѣ = 8 7 ° 7 ' ) . 
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хсп. 
ГраФптъ. 

(Graphit, Werner; Rhomboëdrisher Melan-Graphit, Rhomhoëdrischer 
Graphit Glimmer, Mohs; Fer carburé ou Graphite, tfaiiij; Rhom-
bohedral Graphite-Mica, Haidinger; Rhomboidal Graphite,, Jamson; 
Black Lead, Plumbago (Bleischweif), Carbure! of iron, Reissblei). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Кристаллическая система: съ достовѣрностію еще не опре
делена. Судя по шестиугольной Фигурѣ таблицеобразныхъ 
кристалловъ граФита, долгое время принимали кристаличес-
кую систему минерзла за шестиугольную, но А. Норденшильдъ 
въ J 8 5 5 году публиковалъ статью, въ которой сообщаетъ 
значительное количество измѣреній кристалловъ графита изъ 
Паргаса и говоритъ утвердительно въ пользу одноклиномѣр-
пой системы. Кларке и Суковъ принимаютъ для графита так
же одноклипомѣрную систему. Напротив* мпогіе минералоги, 
основываясь преимущественно на новѣйшнхъ наблюденіяхъ 
Кешотта, относятъ снова минерал* къ шестиугольной сис
тем* и именно къ ромбоэдрическому отдѣленію этой с и с 
темы. -

Если послѣдовать взгляду А. Норденшильда, то главная 
Форма граФита будетъ одноклиномерная пирамида, по и з м е 
рениям* И ВЫЧИСленіЯМЪ А. Норденшильда *), с* с л е д у ю 
щим* отношеніемъ осей. 

*) Poggendorffs Annalen, 1S5Ô, Bd. X G V l , S. 110. 
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а : b : с = 0 , 5 0 8 9 : 0 , 7 0 6 9 : 1 
у — 88 14 ' О " . 

К о г д а - ж е х о т я т ъ принять ш е с т и у г о л ь н у ю кристаллическую 
с и с т е м у , тогда необходимо обратиться къ измъреніямъ гра-
ФПТОШХЪ крйсталловъ, произведенным* Гаидинщю.тп Беп-
ютто.мъ. Гиидишсръ х) для главной Формы граФита даетъ 
именно ш е с т и у г о л ь н у ю п и р а м и д у , которой конечные края 
= 1 5 9 ° 5 2 ' и ередніе края = 4 0 ° 56 ' . Кешоттъ 

• для этой Формы даетъ напротивъ р о м б о э д р ъ , котораго к о 
нечные края = 8 5 ° 30 ' . 

К р и с т а л л ы граФита обыкновенно и м е ю т * впдъ топеиькихъ 
т а б л и ц ъ , рѣдко к о р о т к и х ъ п р и з м ъ . Ш и р о к а я плоскость, и д у 
щ а я параллельно н а и с о в с р ш е н н е й ш с й спа і іностп , часто покры
та ш т р и х а м и , по тремъ п е р е с е к а ю щ и м с я между собою н а -
нравленіямъ. Н о явственные кристаллы р е д к и , граФитъ боль
ш е ю част ію встречается с п л о ш н ы м * , л и с т о в а т ы м * , л у ч и с т ы м * , 
ч е ш у й ч а т ы м * , вкрапленным* и какъ составная часть некото
р ы х * горныхъ п о р о д * . С п а й н о с т ь весьма совершенная п о 
направленно широкой плоскости ш е с т и у г о л ь н ы х * таблиц* п 
несовершенная по н е к о т о р ы м * д р у г и м * направленіямъ. Cuaii-
ныя п л о с к о с т и покрыты ш т р и х а м и , расположенными перооб-
разно или т р е у г о л ь н о . И з л о м * въ крпсталлахъ неровный, 
трудно п о л у ч а ю щ і й с я . Ц в е т ъ ж е л е з н о - ч е р н ы й до темнаго 
с т а л ь н о - с е р а г о . Черта черпая , блестящая . Ыараетъ и п п ш е т ъ . 
Н е п р о з р а ч е н ъ . Весьма м я г о к ъ . В ъ тоненькпхъ л и с т о ч к а х * 
весьма гибок* . Ж и р е н * па о щ у п ь . Т в е р д о с т ь = 0 , 5 . . . 1 . О т -

*) W . Haidinger. Handbuch der bestimmenden Mineralogie. W i e n , 18 W>. 
S. 513. 

**) A . Kenngott. Uebersicht der Resultate mineralogischer Forschungen 
im Jahre 1854, S. 118. 
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носительный вѣсъ = 1 , 9 . . . . 2 , 2 . Относительный в ѣ с ъ при-
готовленваго совершенно чиетаго графита, по опредѣленію 
Mac — 1 , 8 0 1 S . . . 1 ,8 4 4 0- Самородіші і г р а Ф и т ъ , по х и м и 
ческому составу , есть углеродъ = С , съ небольшою п р и м ѣ -
с ь ю желѣза , часто содѣлывающійся менѣе ч и с т ы м ъ о т ъ п р и -
м ѣ с ц кремнезема, извести , глинозема и д р у г и х ъ в е щ е с т в ъ . 
I I такъ г р а ф п т ъ , по своему существенному х и м и ч е с к о м у с о 
ставу , примыкаетъ къ алмазу. А л м а з ъ ' и граФитъ сл'Бдствеи-
но играютъ роль представителей диморфизма углерода, 

П р е д ъ паяльною т р у б к о ю , на долгомъ д у т ь ѣ , граФитъ с г о -
р а е т ъ , оставляя (если предварительно былъ о ч н щ е н ъ к и с л о 
тами) небольшое количество кремнезема. Н е о ч и щ е н н ы й гра— 
ФИТЪ даетъ почти всегда п е п е л ъ , с о д е р ж а н и и въ с е б ѣ окись 
желѣза и иногда слѣды титановой кислоты. П р и прокалкѣ 
с ъ с е л и т р о ю , на платиновой л о ж е ч к ѣ , только о т ъ времени 
до времеви обнаруживаются слабыя в с п ы ш к и . К и с л о т ы на не 
го не д Б й е т в у ю т ъ , но извлекають изъ него окись желѣза 
и т . п . С м ѣ с ь ю дзухромовокислаго кали с ъ с ѣ р н о ю к и с л о 
т о ю граФптъ разлагается * ) . 

Различаютъ п р е и м у щ е с т в е н н о е л ѣ д у ю щ і я разности г р а -
Фита: 

1) Листоватый графить. Разность съ лпетоватымъ или 
лѵчистымъ сложеніемъ, обнаруживающая сильно б л е с т я щ і я 
плоскости с п а й н о с т и . В ъ топенькихъ л и с т о ч к а х ъ листоватый 
граФитъ гпбокъ и подъ молоткомъ немного ковокъ. 

2) Чешуйчатый графитъ. Менѣе б л е с т я щ ь , нежели 
п р е д ъ и д у щ і й . С л о ж е н і е ч е ш у й ч а т о е , п е р е х о д я щ е е иногда въ 
зернистое и сланцеватое. 

3) Сплошной графить. Изломъ несовершенно р а к о в и с -

*) С . F . Hümmelsberg. Handbuch .1er .Mineral-Chemie. Leipzig lXüO, S. 1. 
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тый пли перовный. Ииогда м ѣ с т а м и п р и н и м а е т * слапцеватое 
с л о ж с н і е . Н а п о в е р х н о с т я х ъ излома слабо м с р ц а ю щ ь . О т ъ 
черчеиія п р и н и м а е т ъ блескъ . 

Г р а Ф и т ъ попадается т о болѣе или мепѣе ч и с т ы м ъ , то б о 
лее или м е а ѣ е с м ѣ ш а н п ы м ъ с ъ д р у г и м и минералами и гор
ными породами, въ о с о б е н н о с т и - ж е съ глинистымъ слапцемъ, 
слюдянымъ слапцемъ и м р а м о р о м ъ . К р о м ѣ того онъ является 
иногда явственною составною г о р в ы х ъ частію породъ, п а п р и м ѣ р ъ 
г н е й с а , слюдянаго сланца, пороира и д р у г и х ъ . В ъ к р и с т а л -
л и ч е с к и х ъ сланцахъ и переходныхъ и камеппоутольныхъ о б -
разованіяхъ онъ нерѣдко представляется въ видѣ гнѣздъ, 
a і а к ж е пластовыхъ или неправильнаго вида м а с с ъ . 

Названіе «граФитъ» дано минералу Вернеро.т и произве
дено отъ греческаго слова ( п и ш у ) . П р е ж д е , осповы-
ваясь на старыхъ изслѣдованіяхъ Шсле, Вертолета, Ііоісе-
ленап Соссюра, граФитъ принимали за углеродистое ж е л ѣ з о , 
но Вануксемъ, Зефстромъ и Карстенъ доказалп, что ж е л е 
зо п р и м ѣ ш е н о къ нему въ видѣ о к и с и . Г р а Ф и т ъ также д о 
вольно долго с м ѣ ш и в а л п с ъ молибденомъ. 

В ъ Р о с с і и граФитъ находится: на У р а л ѣ , въ С п б п р п , въ 
н ѣ к о т о р ы х ъ губерніяхъ Е в р о п е й с к о й Р о с с і п и Ф п н л я н д і п . 

ГраФптъ на Уралѣ. 

Г р а Ф и т ъ в с т р е ч а е т с я на У р а л ѣ въ с л ѣ д у ю щ и х ъ м ѣ с т п о с - -
т я х ъ : 

1 ) П о берегамъ озера Елапчика (въ 15 верстахъ отъ 
М і а с с к а г о завода) въ И л ь м е н с к и х ъ г о р а х ъ , граФитъ попадает
ся отдельными округленными к у с к а м и , которые в ы б р а с ь т а -

?,2 
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ю т с я волнами озера . П о свидетельству Е. II. Эйхвальда *) 
некоторые изъ э т и х ъ кускокъ в ѣ с я т ъ до 3 6 Фуатовъ. З д ѣ ш -
ній граФитъ прекраснаго качества; онъ плотенъ , очень м я -
г о к ъ , ж и р е н ъ на о щ у п ь и имѣетъ ж е л ѣ з н о - ч е р н ы й , склоня
ющейся къ с т а л ь н о - с ѣ р о м у ц в ѣ т ъ . П е р в ы е экземпляры этого 
графита были представлены Г о р н о м у Д е п а р т а м е н т у въ С . - П е 
т е р б у р г г. Татариновымъ**), б ы в ш и м ъ тогда начальникомъ 
З л а т о у с т о в с к а г о ' О к р у г а , въ 1 8 2 6 году. В ъ посЛѣдствіи опъ 
былъ о п и с а н ъ Д . И. Соколовым* ***), К. И. Лисенко'****), 
Густавомъ Розе * * * * * ) , и Э. II. Эихвалъдомъ. 

2 ) Н а рѣкѣ Ч е р е м ш а н к ѣ (недалеко о т ъ Міасснаго завода) , 
слѣдуя Густаву розе, граФитъ н а х о д и т с я , въ видѣ листоч-
ковъ и скученнымъ въ небольшія м а с с ы , въ гранитѣ.- П о с в и 
детельству К. И. Лисенко, граФитъ о т к р ы т ь былъ здѣсь 
въ 1 8 2 8 году П. Н. Барботомъ де-Марни (отцомъ н а ш е г о 
геолога) , но въ весьма незначительномъ к о л и ч е с т в е . В ъ 1 8 3 6 г . 
горный и н ж е в с р ъ Г. Блумъ нашслъ на Ч е р е м ш а н к ѣ у ж е г о 
раздо большее количество этого минерала. П о описан ію 
К. II. Лисенко, здѣіпній граФитъ образуетъ въ гранитѣ т о -
ненькіе слои и гнѣзда и по с в о и м ъ с в о й с т в а м ъ одинаковъ 
с ъ граФитомъ озера Е л а н ч и к а . 

3 ) В ъ г о р ѣ , м е ж д у р ѣ к а м и Ай и Вторая К а м е н к а (въ 2 
в е р с т а х ъ отъ З л а т о у с т а ) , слѣдуя К. И. Лисенко, граФитъ 
попадается сланцеватыми м а с с а м и въ елюдяномъ с л а н ц в . Г р а -

*) Э . Эйхеальдъ. Орііктогнозія, преимущественно въ отношенін къ 
Россіи, С.-Петербургь, 1844, стр. 359. 

**) «Горный Журналъ», 1826, часть I I , книжка 6, стр. 149. ' 
***) Д . Соколом. Руководство къ Минералогіи.С.-Петербургъ, 1832, 

часть первая, стр. 13. 
****) «Горный Журналъ», 1837, часть I I , стр. 393. 
**»**} G. Rose. Reise nach ilom Ural und Altai,-Berlin 1842. Bd. I I , 

S- »4. 
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Ф И Т * ' э т о й м е с т н о с т и далеко не, такъ х о р о ш ъ , какъ п р е д ъ -
и д у щ і в и потому только едва годенъ къ употреблению. О н ъ 
былъ о т к р ы т ь въ 1831 году . 

4 ) П р и и с т о к е рѣки Израндэ,, также по оцпсанію К. И . Ли
сенко, граФитъ в с т р е ч а е т с я , отдельными м а с с а м и и въ н е -
болыпомъ к о л и ч е с т в е , въ гнейсе . О н ъ былъ о т к р ы т а здесь 
въ 1 8 3 3 г о д у . 

ГраФптъ въ Сибпри. 

ГраФитъ въ С и б и р и находится въ весьма б о л ь ш о м * коли
ч е с т в е . Г л а в и е й ш і я мѣсторожденія зде'шняго граФпта залега
ю т * въ г у б е р н і я х ъ Иркутской-, в * губераіп Е н и с е й с к о й , въ 
К и р г и з с к о й с т е п и и въ Н е р ч и н с к о м * горномъ о к р у г е . 

1 ) В ъ И р к у т с к о й губерніи въ настоящее время добывают* 
весьма значительное количество граФита в * Маріипскомъ р у д 
н и к е , л е ж а щ е м * въ Б а т у г о л ь с к о м ъ - Г б л ь ц е , м е ж д у р е к а м и 
Б е з ъ и м е н н а я и Б а т у г о л ь , въ Т у н к и н с к и х ъ г о р а х ъ (ветвь 
С а я н с к а г о к р я ж а ) , около 4 0 0 Вё-ретъ на Западъ о т * города 
И р к у т с к а . Маріинскіи р у д н и к * принадлежит* Г-пц Алибсру. 
Ч т р б ы л у ч ш е познакомить читателя с ъ м е с т н о с т і ю , въ к о т о 
р о й находится это знаменитое у ж е мѣсторожденіе граФита, 
прилагается къ сему -карта,' доставленная б ы в ш и м * в о е н н ы м * 
г у б е р н а т о р о м * Г. Вепцелсмъ И м п е р а т о р с к о м у С . П е т е р б у р г 
скому Минералогическому О б щ е с т в у въ 1853 году * ) . 

*) Verbandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft 
zu St.-Petersburg, Jahrgang 1852—1853, S, 333. 

32 ; 





— 501 — 

О б ъ открытіи граФита въ М а р і и н с к о м ъ рудвикѣ было м н о -
го писано какъ въ г а з е т а х ъ , такъ и въ у ч е н ы х ъ ж у р н а л а х ъ . 
А . П. Ушаков? * ) , о п и с а в ш і й п о д р о б н о сибирск ій граФитъ 

въ п р о м ы ш л е н п о м ъ и минералогическомъ отношения, р а з с к а -
зываетъ и с т о р і ю открытія тункинскаго граФита с л ѣ д у ю щ и м ъ 
образомъ: въ 1 8 3 8 году тункинскіе казаки прннесли къ и х ъ 
начальнику Г-ну Черепанову нѣсколько графитовыхъ кусковъ 
и описали ему м ѣ с т н о с т ь , гдѣ эти к у с к и были найдены, но 
Г. Чсрепановъ, не предвидя выгоды о т ъ разработки граФита, 
о с т а в и л ъ это обстоятельство безъ о с о б е н н а ™ вниманія до 
1 8 4 7 года . В ъ бытность свою въ П е т е р б у р г ѣ въ этомъ пос -
дѣднемъ году, Г. Черепанова представилъ нѣсколько о б р а з -
цевъ т у н к и н с к а г о граФита М и н и с т е р с т в у Ф и н а н с о в ъ , которое , 
р а з с м о т р ѣ в ъ эти экземпляры и о б с у д п в ъ дѣло въ э к о н о м и -
ч е с к о м ъ отношения, р ѣ ш и л о предоставить Е. Черепанову п р а 
в о воспользоваться в с ѣ м и выгодами, м о г у щ и м и произойти 
о т ъ его о т к р ы т і я . В ъ слѣдствіе этого р ѣ ш е н і я Г. Черепа-

,новъ продалъ свое право разработывать г р а ф и т ь за 3 0 0 р у б . 
с е р е б р о м ъ Г. Алиберу. С ъ этого времени Г. Алиберъ д ѣ й -
ствовалъ н е у т о м и м о для составленія к о м п а я і а , которая дала-
б ы возможность п р и с т у п и т ь къ разработкѣ граФита, но не 
с м о т р я на всі» его старанія онъ могь о с у щ е с т в и т ь свое ж е -
ланіе н е ранѣе какъ въ 1 8 5 1 году, въ которомъ с о е д и н и л 
с я о а ъ с ъ Г. Зднадворовымь, п о ж е р т в о в а в ш и м ъ на пред-
н р і я ш * 3 5 , 0 0 0 рублей с е р е б р о м ъ . В ъ 1 8 5 6 году Г . Али-
беръ вошелъ въ сношеніе с ъ . и з в ѣ с т н ы м ъ Фабрикантомъ к а 
рандашей Т . Фаберомъ, которому , какъ говорятъ, и по с іе 
в р е м я онъ доставляетъ г р а ф и т ь въ в е с ь м а большомъ коди-

чествѣ. 

*) «Графить въ промышленномъ и минералогическомъ отношеиіи», 
соч. А . Ушакова (Иллюстрация, 1862). 



ГраФитъ Маріинскаго рудника отличается превосходными к а 
чествами. Экземпляры е г о , находивіпісся па выставкѣ И м п е -
раторскаго С - П е т е р б у р г с к а г о Вольпаго Э к о н о м и ч с е к а г о О б 
щ е с т в а въ 1 8 6 0 году и па всемірной выставкѣ въ Л о п д о и ѣ 
въ 1 8 6 2 г о д у , показали, что- р у с с к і й граФитъ не только ни-
ч ѣ м ъ ue у с т у п а е т ъ англійскому, но даже во м н о г и х ъ о т н о -
ш е н і я х ъ п р с в о с х о д и т ъ этотъ посдѣдніі і . 

В ъ М а р і и н с к о м ъ рудникѣ попадаются с л ѣ д у ю щ і я разности 
минерала: 

a) Сплошной графить. Э т о обыкновенный образъ н а х о ж -
денія граФита въ этой м ѣ с т н о с т и . О н ъ представляетъ часто 
весьма большія сплошныя м а с с ы , и м ъ ю щ і я т о н к о - з е р н и с т ы й 
неровный и з л о м ъ , ж е л ѣ з н о - ч е р н ы й ц в ъ т ъ и п р е в о с х о д н ѣ й ш і я 
качества. Н и ж е с л ѣ д у ю щ і я видоизмвнеиія рѣдки. ' 

b) Жилковатый г р а б и т * . Э к з е м п л я р ы ЭТОГО в и д о и з м ѣ -
ненія и м ѣ ю т ъ ж и л к о в а т у ю н а р у ж н о с т ь и у п о д о б л я ю т с я кус-
камъ дерева, п р е в р а щ с н н ь ш ъ въ т р а ф и т ь . О д и н ъ и з ъ т а к и х ъ 
экземпляровъ иредставленъ здѣсь въ натуральной его в е л и ч и 
н а и с о в с ѣ м и п о д р о б н о с т я м и * ) . 

*) ФотограФпчоскііі сші.мокъ съ экземпляра, служнвшііі граверу 
на дсревѣ орипшаломъ, былъ неполный» моішъ высожшочтепнымъ 
другомъ И. А . Вочубчемі въ его собствеішомъ ФотограФііческомъ ка
бинете. 



c ) Шестоватый графить. Разность эта образует* ш е е • 
товатые или л у ч и с т о - ш е с т о в а т ы е к у с к и , которые по и х ъ на
р у ж н о й Ф о р м е у п о д о б л я ю т с я к у с к а м ъ андалузита изъ М у р -
з и н к я . Иногда отдѣльные ш е с т и к и довольно длинны и толсты, 
и о т н и м а ю т с я отъ общей массы куска довольно легко, о с т а в 
ляя п о с е б ѣ впечатлѣнія с ъ б л е с т я щ и м и п о в е р х н о с т я м и . Э т и 
ш е с т и к и походятъ отчасти на призматическіе кристаллы, но 
они представляютъ т о н к о - з е р н и с т ы й или .землиотый изломъ 
п не обнаруягиваютъ и м а л ѣ й ш в х ъ слѣдовъ с п а й н о с т и , п о 
чему и х ъ нельзя считать , ни въ какомъ случае за г р а ф и т о 
вые кристаллы, но за ложные кристаллы , нѣкотораго веиз -

.вѣстнаго вещества . 

d) Почкообразный графить. Видоизмѣпеніе это п о п а 
дается въ виде почкообразныхъ, на п о в е р х н о с т и весьма бле-
с т я щ и х ъ кусковъ, которыхъ внутренность состоитъ изъ л и с -
т о в а т ы х ъ н а с т о я щ и х ъ кристалловъ граФита, расположенных! , 
лучеобразно или звездообразно. 

e) О пристал лоааппый графить. О н ъ встречается въ 
в и д е пеявственныхъ таблицеобразяыхъ кристалловъ, с о б р а н -
п ы х ъ въ г р у п п ы . Кристаллы и м ѣ ю т ъ весьма с о в е р ш е н н у ю 
с п а й н о с т ь . . . 

П е р в о е химическое изеледованіе граФита изъ Маріинскаго 
рудника было произведено въ Лабораторіи Г о р п э г о Д е п а р т а 
мента в ъ С. П е т е р б у р г е въ 1 8 І 7 году , подъ руководствомъ 
П. И. Евреиноза •*) . П о анализу, произведенному надъ од-, 
н и м ъ к у с к о м ъ , и м е ю щ й м ъ древообразное с л о ж е н і е , п о л у 
чено: 

*) «Горн. Ж у р и . І849 г ч. I , стр. іШ. 
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Углррода . . . 9 4 , 7 7 
( S i = 2 , 0 4 

З о л ы . . . . . 5 , 2 2 д = М 8 . 

f i g , С а = 0 , 4 7 

" 9 9 , 9 9 . 

В ъ 1 8 5 3 г о д у , одинъ к у с о к ъ граФита изъ М а р ш н с к а г о 
рудпика былъ изслѣдованъ м н о ю * ) . К у с о к ъ этотъ пред-
ставлялъ с п л о ш н о й граФитъ, имѣющій тонкозернистый изломъ 
и" желѣзно-черныЦ .цвътъ. Ч т о б ы о п р е д е л и т ь п р и б л и з и т е л ь -
нымъ образомъ количество углерода и з е м л и с т ы х ъ в е щ е с т в ъ , 
я прокаливалъ взвѣшенное количество минерала въ п л а т и п о -
в о м ъ т и г л е , п р и вольномъ д о с т у п е воздуха и п о л у ч и л ъ . 

Вѣеъ взятаго для опыта г р а ф и т а . . 0 , 7 4 2 0 гр . 
В е с ъ землистыхъ веществъ, остав

шихся въ тиглѣ послѣ операціи* 0 , 1 0 6 5 гр . 

С л е д с т в е н н о этотъ граФитъ с о д е р ж и т ъ : 

Углерода 8 5 , 6 5 
З е м л и с т ы х ъ в е щ е с т в ъ 1 4 , 3 5 

1 0 0 , 0 0 

Т о г д а - ж е я сдѣдалъ с л е д у ю щ е е заключеніе о б ъ э т о м ъ г р а -
ФИТѢ: « о н ъ м я г о к ъ , одиороденъ, п л о т е в ъ и п и ш е т ъ т а к ъ 
«хорошо, ч т о его м о ж н о у п о т р е б л я т ь п р я м о на карандаши, 
«безъ осоТЗеннаго приготовления » . 

В ъ п о с л ѣ д с т в і и , именно въ 1 8 5 6 г о д у , граФитъ изъ М а -
р іиискаго рудника былъ овисавъ очень подробно И. Б. Ày-

*)Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen GeseJjchaft 
zu St.-Petersburg, Jahrgang 1852 und 1853, S. 337, 
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ѳрбахомъ и разложевъ «Іасковскимъ, по экземплярам!. , д о -
ставленвымъ И м п е р а т о р с к о м у Московскому Обществу И с п ы 
тателей природы с а м и м ъ . Г. Алиберомъ**). И. Б. Ауэрбахъ 
первый с о о б щ а л ъ о н а х о ж д е н і и въ у п о м я н у т о м ъ рудпикѣ 
окристаллованаго и почкообразнаго графита . 

Ласковскій разложилъ двѣ разности: окристалловаяный и 
жилковатый граФитъ, и получилъ слѣдующіе результаты: 

Для окристалдованнаго граФнта. 
Углерода . . 9 1 , 0 1 9 
З о л ы . . . . 3 , 2 1 3 . 
В о д ы . . . . 1 , 2 0 5 

9 5 , 4 3 7 
Для яшлковатаго графита. 

У г л е р о д а . . 8 3 , 7 5 5 
З о л ы . . . . 1 5 , 1 1 1 
В о д ы . . . . 0 , 8 8 8 

9 9 . 7 5 4 
Е щ е въ одномъ э к з е м п л я р * с ъ жилковатымъ сложеніемъ 

Ласковвкій получилъ 1 4 , 8 4 % пепла . Иепелъ отъ этого 
послѣдняго куска с о х р а н и л ъ жилковатую Форму этого послѣд-
н я г о , и м ѣ л ъ бѣлый ц в ѣ т ъ с ъ к р а с н ы м и пятнами и состоялъ 
с у щ е с т в е н н ы м ъ образомъ изъ кремнезема с ъ н е б о л ь ш и м ъ 
количествомъ о к и с и желѣза и г л и н о з е м а . 

Н а к о н е ц ъ въ 1 8 5 7 году граФитъ и з ъ Маріинскаго р у д н и 
ка раздоженъ былъ Л. А . Пузщревекимъ * ) , который н а -
щ е л ъ : 

*) Verhandlungen der R. К . Mineralogischen- Gesellschaft zu St.-Peters-
burg. Jahrgang 1857 und 1858. S. 159. 

**JBulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou, 185G.Tome 
XXÏX, premiere Partie, p. 155. 



Углерода . . 8 4 , 0 8 
В о д ы . . . . 3 , 7 7 
Кремнезема . 1 0 , 9 8 

9 8 , 8 3 

И к р о м е того е щ е ж е л е з а , извести й марганца . 
Относительный в ѣ с ъ этого граФита Я . А. ПузыревекШ_ 

получилъ = 2 , 2 6 . . . 2 , 3 1 . 
В ъ М а р і и н с к о м ъ рудникѣ граФитъ сопровождается с л е д у ю 

щ и м и минералами: ц и р к о н о м * , м а г н и т н ы м ъ ж е л ѣ з н я к о м ъ , 
желтымъ и б л ѣ д н о - р о з о в ы м ъ канкрипитомъ, а п а т и т о м ъ , ж е -
лѣзнымъ колчеданомъ, м а г н и т н ы м ъ колчеданомъ, ш п а т о в ы м * 
желѣзнякомъ, с и н и м ъ содалитомъ, плавиковымъ ш п а т о м ъ и 
п и р о к е е н о м ъ , и з ъ которыхъ пять п о с л ѣ д н и х ъ были о п и с а н ы 
в*ь первый разъ И. Б. Ауэрбахомъ и п я т ь п е р в ы х ъ м н о ю . 
С л е д у я JB. Б. Ауэрбаху* въ Т у н к и п с к о м ъ р у д н и к е , к р о м ѣ 
вышеименноваиныхъ м и н е р а л о в * , находятся е щ е два , к о т о 
рые ученый этотъ не м о г * определить с ъ д о с т о в е р н о е ™ и 
которые , м о ж е т ъ б ы т ь , представляютъ волластонитъ и оло
вянный камень . 

П о свидетельству А. П. Ушанот, въ 1859 году добыто 
изъ Маріинскаго рудника 1646 пудъ граФита, изъ которыхъ 
только 44-6 пудъ были пригодны для де.іапія карандашей. 

Г. Львовъ * j п о л а г а е т * , что въ І І а р і и н с к о м * р у д н и к е з а 
л е г а е т * д о ' 7 , 0 0 0 , 0 0 0 пуд,ъ граФита. 

2 ) В ъ Е н и с е й с к о й губерпіи : , с л е д у я А. П. Ушакову, гра-
ФИТЪ былъ найден* въ 1 8 6 0 году* въ о к р е с т и о с т я х ъ р е к а 
Н и ж н е й Т у н г у с к и , около 6 0 0 в е р с т ъ о т ъ города Т у р у х а п с к а . 

*) С м . «Графить въ промышлглшомъ и техаичоскомъ отношевіи», 
соч. А . Ушакова. 



З д е ш н е е месторождение граФита припадлежитъ Г . купцу. Си
дорову и, судя п о описаиіемъ п о м ѣ щ е н н ы м ъ въ н е к о т о р ы х * 
г а з е т а х * , образуетъ довольно толстые пласты и гнѣзда въ 
г р а н и т ѣ . Графитовые экземпляры пзъ этой м е с т н о с т и , х р а 
нящееся въ коллекщи И м п е р а т о р с к а г о Минералогическаго О б 
щ е с т в а , и м ѣ ю т ъ совершенно о собенный, замечательный х а 
р а к т е р а они представляютъ т о л с т о - с л о и с т ы я массы съ весь
ма т о н к и м ъ с л а н ц е в а т о - з е м л и с т ы м ъ и з л о м о м * . В о о б щ е массы 
э т и у п о д о б л я ю т с я п л а с т а м * каменнаго у г л я , изъ котораго 
м о ж е т ъ - б ы т ь о н е и действительно произошли. Н о в о т ъ еще 
замечательное о б с т о я т е л ь с т в о , на которое следуетъ обратить 
вниманіе , а именно: если эти граФатовыя м а с с ы , по и х ъ . 
с л о ж е н і ю , Фигуре , р а з д е л я е м о с т и . на слби, п о н а р у ж н о с т и 
и х ъ слоевъ и т . п . с ъ одной стороны ш г б ю т ъ разительное 
сходство с ъ слоистымъ к а м е н н ы м * у г л е м ъ , то с ъ другой 
с т о р о н ы , п о т р е щ и п а м ъ р а з д е л я ю щ и м ъ ихъ на правильные 
п я т и или ш е с т и с т о р о н в і е с т о л б ы , онѣ уподобляются базальту. 
В ъ самомъ д е л е , мног іе изъ экземпляровъ раздроблены на 
мноікество правильпыхъ столбиковъ точно т а к ъ - ж е какъ ба-

зальтъ . П о м я н у т ы е столбики часто о т н и м а ю т с я одинъ отъ друга
го в е с ь м а - л е г к о . .На- поверхности граФатъ этотъ и м е е т е м е 
талловидный бдескъ, а въ изломе онъ совершенно т у с к л ъ . 
П и ш е т ъ и м а р а е т ъ . Весьма м я г о к ъ . Н е к о т о р ы е изъ кусковъ 
весьма чисты; такъ н а п р и м е р * въ одномъ изъ такихъ к у с к о в ъ , 
п о л у ч е н н ы х * м н о ю изъ Императорскаго Вольнаго Э к о н о м и 
ч е с к а я о б щ е с т в а , я нашелъ: 

Углерода . . 9 4 , 8 
Пепла . . . 5 , 2 

.100,0 

3 ) Н а границе б о л ь ш о й К и р г и з с к о й с т е п и , с л е д у я Р. Ѳ. 
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Герману * ) , граФитъ находится недалеко отъ города А я г у с а . 
Н о с о о б щ е в і я м ъ , сдѣлавнымъ Гг. Самсоновымъ и Мамонто-
вымъ, предпринявшимъ тамъ разработку этого минерала и 
д о с т а в и в ш и м ъ первые его экземпляры в ъ И м п е р а т о р с к о е М о с 
ковское О б щ е с т в о испытателей п р и р о д ы , граФитъ образуетъ 
здѣсь пластъ въ глинистомъ с л а н ц ѣ . 

Г р а Ф и т ъ изъ К и р г и з с к о й с т е п и былъ первоначально и з с л ѣ -
дованъ Р. Ѳ. Германомъ, въ 1 8 5 8 году . Д л я анализа были 

употреблены скорлуповатые к у с к и , и м ѣ ю щ і е черный п в ѣ т ъ и 
металлическій блескъ. П о о п и с а н і ю п о м я н у т а г о у ч е п а г о , г р а 
ф и т ь этотъ м а р а е т ъ , п и ш е т ъ (но не х о р о ш о ) и представля-
етъ сланцеватое сложевіе . О т н о с и т , ВБСЪ весьма в ы с о к ъ , 
именно = 2 , 6 0 . П р и разбиваніи , онъ легко распадается п о 
иаправленію слоеватости , п р и ч е м ъ на п о в е р х н о с т я х ъ кусковъ 

_ замечаются даже ц р о с т ы м ъ глазомъ землистыя п р и м е с и . П р и 
скобленіи и р ѣ з а н і и н о ж е м ъ т а к ж е у с м а т р и в а ю т с я эти п о е -
лѣдвія п р и м ѣ с и , посопротивленію, которое оказываютъ онѣ н о 
ж у . Е с л и п и с а т ь означеннымъ г р а Ф и т о м ъ , т о сначала о н ъ 
даетъ х о р о ш у ю ч е р т у , но п р и д а л ь н е й ш е й чоперацш, ч а с т о 
перестаетъ п и с а т ь , оставляя 'на б у м а г е только одне свои 
землистыя п р и м ъ с и , которыя ее иногда р а з р е з ы в а ю г ъ . 

П о анализу Р. Ѳ. Германа описанный граФитъ состоитъ изъ: 

Углерода 4 0 , 5 5 
З е м л и с т ы х ъ в е щ е с т . 5 6 , 5 6 
Воды . . . . . . . 2 , 8 9 

1 0 0 , 0 ( Г ~ 

З е м л я с т ы я вещества с о с т о я т ь изъ кремнскислаго глинозема 

*) Bulletin de là Société Impériale des Naturalistes de Moscou, 1858, № I V 
p. 5304. 



— 509 — 

с ъ небольшимъ количествомъ окиси жслѣза и магнезіи, рав

но какъ м е х а н и ч е с к и п р и м ѣ ш е н н а г о п е с к у . 
Ч т о касается до техническаго употрсбленія этого граФита 

въ с ы р о м ъ с о с т о я н і и , безъ подготовки, т о , по мнѣнію Р- Ѳ. 
Германа, отъ него нельзя ожидать м н о г а г о . 

4) П о свидетельству Э. И. Эйхаальда *) граФитъ нахо 
д и т с я также въ Н е р ч и н с к о м ъ о к р у г ѣ , именно ва рѣкѣ И н -
г о д ѣ , п р и деревнѣ Кайдаяновой . 

ГраФитъ въ Европейской Poceta. 

П о свидетельству Э. И. Эйхвальда, Г. П. Гелъмерсена **) 
в А . П. Ушакова, граФитъ находится здѣсь въ г у б е р в і я х ъ 
Подольской и О л о н е ц к о й . . 

В ъ Подольской г у б е р н і и граФигъ попадается при Б а л ч а -
к а х ъ , ГДБ онъ представляется въ виде небольшихъ с л а н ц е -
в а т ы х ъ м а с с ъ въ г р а н и т е , з а м е щ а я часто слюду этого п о с 
л е д н и й ) . 

В ъ Олонецкой губерніи граФитъ встречается въ П у д о ж -
с к о м ъ о к р у г е , въ 4 в е р с т а х ъ отъ Онежскаго озера. О н ъ о б 
р а з у е т е т а к ж е небольшая сланцеватыя массы и с о с т о и т ъ , по 
анализу А . П. Ушакова, * * * ) и з ъ : 

Углерода . . 4 8 , 8 
П е п л а . . . 5 1 , 2 

1 0 0 , 0 

*) Э. Эйхвальдъ. Ориктогнозія преимущественно въ отношеніи къ 
Росс іи , С.-Петербургь, 18*4, стр. 359. 

**} «Горный ЖурнаЛъ», I860, тлеть I V , стр. 575. 
***) Эконо,мичечскія Записки 1862 года. 



ГраФитъ въ Фппляндіи. 

П о с в и д е т е л ь с т в у H. Нордепшильда ' ) и А . Норден-
тильда **) въ Ф и н л я н д і и встрѣчаются въ н и ж е с л ѣ д у ю -
щ и х ъ м ѣ с т а х ъ . 

В ъ кристаллахъ, собранныхъ въ друзы: въ П а р г а с ѣ . 
В ъ видѣ ч е ш у й ч а т ы х ъ листочков'ъ: въ П а р г а с ѣ , К и к з л а , 

Ментзела , С и б б о . 
В ъ зернистомъ и плотиомъ видѣ: въ С у и с т а м о , И м б и л а в с ъ , 

С . М и ш е л ь , Ментигаріу , Ппткеранта , п р и Сердоболѣ 
(А. П. Ушаков*) и п р о ч . 

Окристаллованный граФитъ изъ П а р г а с а былъ въ п о в ѣ й ш е е 
время подробно изслѣдованъ А . Нордеишіиьдомь ***), 
который п р и ш е л ъ къ весьма и п т е р е с н ы м ъ р е з у л ь т а т а м ъ . И з -
слѣдованіямъ были подвергнуты а м е н п о маленькіе граФито-
вые кристаллы и з ъ -лзввстковыхъ ломокъ Э р з б и и С т о р г а р д ъ 
въ к и р х ш п и л ѣ П а р г а с ъ . . К р и с т а л л ы эти малы и т о н к и ; въ 
Э р з б и они обыкновенно п е р ё Ш ш а н ы с ъ р о г о в о ю обманкою и 
слюдою и облечены иевестнякомъ, а въ С т о р г а р д ъ с ъ п и р о к -
с е н о м ъ , с к а п о л и т о м ъ , а п а т и т о м ъ , пираллолитомъ и д р у г , и 
также о к р у ж е н ы и з в е с т н я к о м ъ . О н и весьма м я г к и (твердость 
и х ъ — 0 , 5 ) и сильно м а р а ю т ъ . П о анализу А . Нордеп
шильда этотъ граФитъ с о с т о и т ъ и з ъ : 

Углерода . . . . 98,2 
Н е с г о р а е м ы х ъ в е щ е с т . 1,8 

100,0 

*; N . -v. Nordenskiöld. Verzeichniss der in Finnland gefundenen Mine
ralien. 

**; A. v. Nordenskiiild. Beskrifning' öfver do i Finland fimnaMincralicr. 
Helsingfors 1855. S. 1. 

Poggendorf f s Annaien, 1885, Bd . X C V I . S. llu. 



Ч т о касается до кристаллической системыПаргаскаго граФита, 
т о А . Норденшильдъ *) нашелъ, что граФитъ этотъ принадле-
ж и т ъ не къ ш е с т и у г о л ь н о й , но къ одпоклиномѣрнои с и 
с т е м е , какъ было у ж о у п о м я н у т о въ общей х а р а к т е р и с т и к е . 
О б ъ этомъ п р е д м е т е А . Норденіиильдъ выражается с . г Ь -
д у ю щ и м ъ образомъ: 

« Ч т о касается до кристаллической Формы минерала, то ее 
« разсматривали какъ Форму принадлежащую къ шестиугольной 
« с и с т е м е . Н о до т е х ъ п о р ъ пока я придерживался этого взгля-
« д а , я не только не м о г ъ вывести простыхъ знаковъ, но 
« даже и при д о п у щ е н і и весьма с л о ж н ы х ъ коэФиціентовъ для 
« п а р а м е т р о в ъ , м н е невозможно было согласить вычисленное 
« с ъ п о л у ч е в н ы м ъ чрезъ непосредственное измерен іе . П о э т о -
« м у с т а р ы й взглядъ на кристаллическую Форму я п р и н у ж -
«денъ былъ оставить и в м е с т о него п р и н я т ь , что эта Ф о р -
« м а о т н о с и т с я къ одноклияомерной с и с т е м е . В ъ м о е м ъ п р е д -
« п о л о ж е н і и я былъ подкреплепъ недавно п о я в и в ш е ю с я р а -
« б о т о ю Кокшарова о кристаллической Форме клинохлора . 
лКокшаровъ доказываетъ, что минералъ, прежде п р и н и м а е -
« м ы й за ш е с т и у г о л ь н ы й , въ с а м о м ъ деле есть к л и н о м е р -
« н ы й » . 

С а м ы й сложный и з ъ в с е х ъ кристалловъ, изследованныхъ 
А . Норденшильдомь, представленъ на н и ж е с л е д у ю щ е й Фи
г у р е . В ъ этомъ кристалле а есть плоскость , к о т о р у ю п р и 
н и м а л и за основной пинакоидъ и которая параллельна н а и 
с о в е р ш е н н е й ш е й с п а й н о с т и . Означенная плоскость покрыта 
ш т р и х а м и п о двумъ направленіямъ, изъ которыхъ одно идетъ 
параллельно краю е/а, а второе образуетъ с ъ нимъ уголъ 
около 6 0 ° . 

») P o g g e n d o r f f Amialon ПУ.І. Ы. X C V l , S. 111. 
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С ъ достовѣрност ію А . Норденшильдъ м о г ъ опрсдѣлить 
в ъ атомъ к р и с т а л л ѣ , с ъ і ю м о щ і ю Митчерлиха о т р а ж а т е л ь -
наго гов іометра , снабженнаго одною зрительного т р у б о ю , с л ѣ -
д у ю щ і е углы: 

с : с " = 1 6 4 ° 5 1 ' , 5 
1 6 4 51 , 9 

С р е д н і й • = ' 1 6 4 ° 5 1 ' , 7 
с : е == 1 5 0 ° і ' , 7 

1 5 0 . 1 , 2 
Средн ій = 1 5 0 ° ' 1 ' ,5 
с" : е — 1 3 6 ° 2 1 ' , 8 

136 2 3 , 4 

Средній = 1 3 6 ° 2 2 ' , 6 
Ь : с — 1 4 1 ° 2 3 ' , 3 

141 2 3 , 1 

С р е д н І й = 1 4 1 ° 2 3 ' , 2 
6 : с " = 1 2 9 ° 1 5 ' , 6 

1 2 * 1 5 , 4 

Средні і* = 1 2 9 ° 1 5 ' j T 
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П л о с к о с т и d ші давали удвеенвыя изображевія , згдаленныя 
одно о т ъ другаго п р и м е р н о на 4 0 м и н у т ь ; f и g давали 
слабыя и п р и т о м ъ в е с ь м а неявственно ограниченныя изобра
ж е н а . П о этой п р и ч в н ѣ у г л ы , образуемые этими п л о с к о 
с т я м и с ъ д р у г и м и , не надежны. С ъ м е н ь ш е ю точност ію , не
ж е л и п р е д ъ и д у щ і е , А. Норденшильдъ и змѣрилъ еще с л е 
дующее углы: 

е : d = 1 4 0 ° 3 5 ' 
с" : d zzz 1 5 9 ° 4 9 ' 
d : f = 1 4 7 ° 1 1 ' 
d : 9 = 1 4 2 ° 1 7 ' 
г : ï = 1 5 0 ° 3 6 ' 
і : d zzz 1 4 6 ° 41 ' 
г : b zzz 1 5 0 ° 1 0 ' 
і : с zzz 1 7 1 ° 1 1 ' 
1 : c"zzz 1 3 0 ° 4 6 ' 

d : С zzz 1 5 5 ° 1 2 ' 
f • 9 = 1 7 5 ° 5 ' 

f • Q = 1 7 3 ° 3 9 ' 
d : Q = 1 4 5 ° 1 5 ' 
Q : 9' = 1 7 5 ° 4 6 ' 
b : / гг~г I i ' 6 ° 2 1 ' 

Что касается до ваклононій къ плоскости я , т о , къ с о ж а -
Лѣнію, иаклоненія ЭТИ А. Норденшильдъ не МОГЪ ИЗМѣрить 
удовлетворительным* о б р а з о м ь , такъ что каждое изъ в и ж е -
с л ѣ д у ю ш д х ъ чиселъ должно разсматризать примѣрно только 
на 1 градусъ т о ч н о с т и . С а м а я плоскость а даетъ цѣлый 
р я д ъ изображений, и з ъ к о т о р ы х ъ крайнія удалены одно о т ъ 
д р у г а г о и р и ж і р в о ва 5 0 или 6 0 м и н у т ь , Такиагь образомъ 
А. Норденшильдъ в о л 5 ч и л ъ : 

3 3 
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о : с — 121°,1 
а : с" 1 0 6 М 
а : е — 144°,5 
а : d 106°,8 
а : с' 112\0 
а : г — 127°,7 
а : Ъ 143°, 7 
а : f 110°,2 
а : 9 1 1 Г , 4 

К а к ъ окончательный результатъ , А . Норденшильдъ п р и н и -
маетъ для главной одноклиномѣрной п и р а м и д ы графита с л е 
дующее отношеніе о с е й : 

а : Ь : с = 0,5089 : 0,7069 : 1 

У = 88° 14' 

Г д ѣ а есть вертикальная 
о с ь , Ь клинодіагональная о с ь , 
сортод іагональная ось и у 
у г о л ъ , образуемый клинодіа-
гональною осью с ъ вертикаль
ною. 

П р о ч і е кристаллы П а р г а -
скаго граФита и м ѣ ю т ъ п р е 
и м у щ е с т в е н н о Форму п р и 
л о ж е н н о й Фигуры. 

Д д я п л о с к о с т е й , к о т о р ы х ъ у г л ы были о п р е д е л е н ы с ъ д о 
с т о в е р н о с т и , А . Норденшильдъ вычисдяетъ знаки: 
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По Вейсу. По Науману. 

a zzz (соа : b : сое) . . с о Р с о 
е — ( а : ІЬ : сое) . . . + 2 Р с о 
с zzz ( а : b : с ) . . + р 

с" = ( а : 2b : с ) . . • + ( Р 2 ) 
6 = ( 6а : b : с ) . . . + 6 Р 
к zzz (соа : cob : с) . . ( с о Р с о ) 

С ъ м е н ь ш е ю д о с т о в ѣ р н о с т і ю э т о т ъ ученый получилъ: 
е' = ( а : ІЬ : с ) . . . - * - ( Р І ) 
г = (іа : Ь : с ) . . . - ь і Р 

Ч т о б ы лучше показать разницы м е ж д у вычисленными и 
и з м е р е н н ы м и у г л а м и , А. Норденшильдъ даетъ с л е д у ю щ е е 
сравненіе: 

Вычислено. Измѣрено. Разности. 

е : с = 150° 2 ' ,3 . . . 130° 1 \ 5 . . . 0 ' , 8 
е : с"= 136° 25 ' , 6 . . . 136° 22 ' ,6 . . . З ' . О 
с : b = 141° 2 0 ' , 2 . . . 141° 2 3 ' , 2 : . . 3 ' , 0 
с" : b = 129° 15 ' ,6 . . . 129° 15 ' ,5 . . . О М 
с : с"= 164° 4 7 М . . . 164° 51 ' , 7 . . . 4 ' , 6 

И такъ средняя разность равна 2 ,3 м и н у т а м ъ , которая , 
конечно, весьма незначительна при такого рода и з м е р е н і я х ъ . 

Конецъ четвертой части. 



ж. 
Стр. 
361 

Жировикъ 

И 
37 ft 

Известковый фплъбортитъ , , . . . 3*3 и 3+8 Итрои.іьмениті  

к. 
135 

Каптивосъ 
353 

Кареливитъ • ' . • • 
4S5 

Кеимерерятъ • т 
47 6 

Керолить • ' ' 
Кливохлоръ (Второе прибавлешр) 
Кнауфить • • • • • • '^19 
Кокколитъ . . . . . . . . Ш> 
Корундъ (Второе првбавленіе) • э * 
Кочубеитъ ^ 2 9 

Кріолитъ 3 8 0 

Кеантофиллить • • • > • 
Кулибинитъ. . " " • •. : .v 
Кыштымпаризитъ • 

J . 
Лавровитъ . . . . 161 

Лейхтенбергитъ . . . 398 

Леоолнтъ 265 и 294 
Линарятт. t 35& 

Ливдзеитъ , • « 308 

м. 
Магиезитъ (Первое ирибавленіе) . 1 2 0 

Магнитный колчеданъ . • 322 
Мелавохроитъ 136 

Монацвть . . . . 13 

Монадитоидъ 42 

Мѣдная синь 451 
Мѣдный колчеданъ 327 
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Стр. 

Оливинъ •. » +20 

Ортитъ (Первое прибавленіе) +7 

Ортитъ (Второе прибавленіе) . . . . 120 

II 
•ахно.іитъ . . . . . : 381 и 891 

Яейзбергитъ . . . . . . .• 484 

Пироксенъ . . . , ' • •• 18# 

Пярротинъ . . . . . . . . 325 

Пирохлоръ (Первое іірибавленіе). • . . . . . . +17 

Питварацдитъ 1в5 

Шанеритъ • • • 132 

Псиломеланъ ...» +46 

Р. 
Рбдонитъ 479 

Рутидъ (Третіе прибавленіе) . . . *B 

Рутилъ (Четвертое прибавление). 135 

С. 
Саііарски гъ ^ і і 

Серебро - ^ 9 3 

Слюда (Второе прибавленіе) 333 

Стеатятъ • • И̂Й 

Суядвикитъ » 1̂5 

T. 
Талькъ. . . . ЗѲО 

Талькапатитъ • 455 

Тоиазъ (Четвертое ирибавленіе) *3 

У. 
Уралитъ 141 и 155 

Уранотавталъ 343 



ф 
Стр. 

Фолібортитъ  
Фоникохроитъ 13' 
Фоницитъ 137 

\ 
Халколитъ - : • 36* 

Халкопирить • 2̂8 

Хіолить 3S3 

Ходневить - • 

Хризобериллъ 6Ъ 

Хризокодлъ *** 

Хризолитъ . . . 

ц 
Целестинъ . 4 1 0 
Цииофанъ 87 

Цирконъ (Второе прибавленіе) . . . . , . . 

Цирконъ (Третіе прибавленіе). . «., . . . , .«.,» „ . . 351 

ч 
Чевкинитъ (Первое приоавлеиіе) 352 

ш 
ІШаковатая мѣдная руда • 

э . 
Эвклазъ (Первое прибавление). .63 

Эдклазъ (Второе ирибавленіе) 119 

Эввдотъ (Первое прибавление). М-Т 

Эшинятъ . , . - . . . t 

Этинвтъ (Первое врибавленіе) 11 * 
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Х Х Х У Ш . 

Ф Е Н А К И Т Ъ . 

(Phenakit, N. v. Nordenskiôld; Ilhomboédrischer 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 тетартоедрія). 

Главная Форма : ромбоедръ , плоскости котораго 

наклонены, въ конечныхъ краяхъ = 116° 36' О'', въ 

среднихъ краяхъ = 63° 24' О". 

а : b : b : b = 0,661065 - . 1 : 1 : i 

= ^0,437007 : 1 : 1 : 1 

Фенакитъ встрѣчается только въ кристалла». 

Комбипація этихъ кристалловъ разнообразны , нногда 

весьма сложны, иногда довольно просты. Въ одпихъ 

изъ нихъ господствуютъ плоскости главнаго ромбо-

Р 
едра -+• — , а въ другихъ плоскости шестиугольной 

4-

осР2 
призмы втораго рода . Двойниковые кристаллы 

имѣюгь параллельный системы осей, и недѣлимыя, ихъ 
Ч. I I . 17 
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образующія , проростаютъ обыкновенно одинъ сквозь 
другой. Спайность неясная: ромбоедрическая, по на-

Р 
правлевію плоскостей главнаго ромбоедра н , ипри-

4 

зматическая , по направленно плоскостей шестиуголь-
ссР2 

ной призмы втораго рода —. Изломъ раковистый. 
4 

Твердость = 7,5 . . . . 8. Относительный вѣсъ z= 
2,96 . . . . 3,00. Минералъ иногда совершенно без-

цвѣтеиъ, а иногда окраіленъ блѣднымъ винно-желтымъ 
или розово-красньшъ цвѣтомъ. Блескъ стеклянный. 
Отъ прозрачнаго изменяется до просвѣчивающаго. 
Химическій составъ, по анализамъ Гартваля а Бишова, 
можетъ быть выраженъ слѣдующею Формулою: 

S i 2 (*) 
Предъ паяльною трубкою Фенакитъ не изменяется. 

Съ плавнями даетъ бевцвѣтныя стекла. Съ малымъ 
количествомъ соды сплавляется въ молочно-белый 
ш а р п к ъ , а съ большимъ вздувается а становится не-
плавкимъ. Въ Фосфорной соли растворяется медленно 

и выдѣляетъ скелетъ кремнезема. Отъ кобальтоваго 
раствора получаетъ грязный синевато-сѣрый цвѣтъ. 

Названіе «Фенакитъ» произведено Я . Норденшиль-
домъ оть греческихъ словъ <рЬа£, «х°* (обмапщикъ), 

(*) Если же, слѣдуя Авдѣеву, берилловую землю означать 
чревъ Be (Poggendorff's Ann. Bd. LVI , S. 120), то химическій 
составъ минерала выразится Формулою Ве* Si. 
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потому что минералъ долгое время привимаемъ былъ 
за кварцъ. 

Въ Россіи Фепакптъ извѣстенъ только на Уралѣ, 
гдѣ до сихъ поръ встрѣчается въ двухъ мѣсторожде-
ыіяхг: въ изумрудныхт, копяхъ (въ 85 верстахъ отъ 
Екатеринбурга) и въ И.іьыенскнхъ горахъ. 

Открытіемъ Фенакита одолжены мы Н. Норден-
шильду, который первый сообщилъ подробное описа-
ніе этого прекраснаго минерала (*). П. Норденшильдъ 
опредѣлилъ Фепакптъ по штуфамъ , добытымъ въ 
Екатеринбургскихъ изумрудныхъ копяхъ и получен-
иымъ имъ отъ покойнаго Графа Л. A. Hepoecmto (**). 

Q Poggendorffs Annalen, 1833, Bd. X X V I I I , S. 420 и 
4834, Bd. X X X I , S. 57. 

(**)L H. Норденшильдъ выражается по этому предмету слѣ-
дующимъ образомъ : 

« Минерал, былъ мнѣ присланъ из* Петербурга, по бла
госклонности Г . Вице-Президента Перовспаю, вмѣстѣ съ дру
гими Уральскими минералами, собранными Г. Перовскими во 
время его инспекторской поѣздки на Уралъ. Хотя минералъ 
этотъ полученъ мвою какъ кварцъ, съ которымъ овъ имѣетъ 
удивительное сходство, однакоже , въ слѣдствіе особенностей 
его кристалловъ, онъ показался мнѣ ааслуживающимъ внима
тельна™ изслѣдованія. Опыты предъ паяльною трубкою вскорѣ 
убѣдвли меня , что помянутое ископаемое действительно не 
есть кварцъ, что также совершенно подтвердилось и авали-
зомъ Г . Адъюнкта Гартваля , результаты котораго, съ его 
позвсменія, я сообщаю въ послѣдствіи. » 
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Первоначально русскія изумрудныя копи были един-
ствепнымъ мѣсторожденіемъ Фенакита , но въ 1834 
году , тотъ же самый минералъ Э. Беарихъ нашелъ 
въ окрестностяхъ Фрамона во Франціи и описалъ его 
съ подробностію, а въ 1844 году мой высокопочтен
ный учитель Густавъ Розе открылъ Фенакитъ между 
минералами Ильменскихъ горъ, присланными ему Г г . 
Германомъ и Ауербахомъ , и также описалъ его по
дробно. 

Въ кристаллахъ русскаго Фенакита замечаются 
слѣдующія Формы: 

Ромбоедры перваго рода. 

На Фигурахъ. 

R . . . . 

По- Вейсу. По Науману. 
Р 
4 
Р 
4 

d . . . . . — {{{я : Ь : Ь : ооЬ) . . тР 
4 

. — і(2а : Ь : Ь : осЬ) . . 

Ромбоедры втораго рода. 

2Р 
4 

1 • • • • • - ь т(і а : Ь : {Ь : Ь) . . . . . - ь — 
А 

P 1. 
. — і ( 2 , : Ь : і Ь : Ь ) . . . 

4 

• Ч - і(т» : Ь : {Ь : Ь) . . . 
| Р 2 

. . - + - - — 
4 
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Ромбоедры третьим рода. 

Шестиугольная призма перваго рода. 

Главнѣншія комбинаціи приведенныхъ Формъ пред
ставлены на Таб. X X X I X , X L , X L I , XLII и XLIII , 
въ наклонной и горизонтальной проэкціи, а именно: 

Шестиугольная призма второго рода. 
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1) Фенакитъ изъ Екатеринбургскихъ изумрудныхъ 

копей (*). 

Въ Екатеринбургскихъ изумрудныхъ копяхъ Фе
накитъ встрѣчается въ томъ самомъ слюдяномъ сланцѣ, 
который заключаете въ себѣ изумрудъ и столько дру-
гихъ прекрасныхъ минераловъ, каковы александритъ 
(хризобериллъ) , апатитъ, кварцъ, плавиковый шпатъ 
и друг. Часто тотъ или другой, или многіе изъ этихъ 
послѣднихъ, замечаются, вмѣстѣ съ Фенакитомъ , на 
одномъ и томъ же кускѣ сланца; напр. Фенакитъ съ 
александритомъ и проч. Александритъ попадается 
иногда даже во внутренности нѣкоторыхъ кристалловъ 
Фенакита ; подобные экземпляры можно видѣть въ 
Музеумѣ Горнаго Института. 

Кристаллы Фенакита Екатеринбургскихъ изумруд
ныхъ копей отличаются своею значительною величи
ною и иногда наисовершеннѣйшею прозрачностію. Въ 
Музеумѣ Горнаго Института и въ превосходныхъ 
коллекціяхъ Е. И. Рауха и П. А. Кочубея я видѣлъ 

(*) -Язумрудныя копи , слѣдуя Графу J. А . Перовскому, 
Густаву Разе а В. Норденшилъду , лежатъ въ 85 верстахъ 
(слѣдуя Гревитку 60 до 70 »•) в а сѣверо-востокъ отъ города 

Екатеринбурга, близъ рѣки «Большой Р е Ф т ь » , впадающей 
съ лѣвой стороны въ Пышиу (Горн. Журналъ, 1831, часть 

I I , стр. 147. Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai, 
1837, Bd. I , S. 483. C. Grtwingk. Verhandl. der R. K. Mi
neralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg, Jahrgang 1854, 
S. 206). 
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несколько кристалловъ , которыхъ поперечвикъ про

стирается до 10 и боліе центиметровъ. Въ моемъ соб

ственному собраніи находится одинъ кристаллъ Ф е 

накита , имѣющій около 9 центиметровъ въ наиболь-

шемъ поперечникѣ и до 6 центиметровъ въ направле

н а вертикальной оси. Этотъ послѣдній кристаллъ вѣ-

ситъ 1 Фунтъ и 59 золотниковъ. 

Фенакитъ въ слюдяпомъ сланцѣ находится гнездо-

образно, впрочемъ его недѣлимыя въ этихъ гнѣздахъ 

довольно разбросаны. Друзы Фенакитовыхъ кристал

ловъ весьма рѣдки; чаще попадаются сростки, состо

яние изъ трехъ или большего числа кристалловъ, 

расположенныхъ между собою параллельно. Что ка

сается до степени прозрачности, то она различна: не

которые кристаллы совершенно прозрачны и вовсе 

безъ трещинъ , нѣкоторые частію прозрачны , частію 

трещиноваты, иные трещиноваты и полупрозрачны, 

равно какъ попадаются и такіе кристаллы , которые 

просвѣчиваютъ только въ-краяхъ. Фенакитъ этого 

мЬсторожденія обыкновенно безцвѣтенъ или слабо 

окрашенъ желтымъ илн сѣрынъ цвѣтомъ. Иногда же 

встрѣчаютсяФенакитовые кристаллы, имѣющіе бледный 

розово-красный цветъ. Эти поелѣдпіе, если совершенно 

ирозрачны, шлифуются и употребляются какъ драго

ценные камни. 

Обыкновеннѣйшія комбинаціи, представленныя на 

Ф И Г . 1 до 1 2 , довольно просты, а именно: 
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P 
Главный ромбоедръ R zzz, ч , средніе края ко-

4 

тораго притуалены, иногда болѣе или менѣе узкими, 

а иногда болѣе или менѣе широкими плоскостями ше-

ооР2 
стиугольной призмы втораго рода a zzz —-— ; въ пер-

4 

вомъ случаѣ комбинапія имѣетъ вид* ромбоедрическій 

( Ф И Г . 1), а во втором* призматическій (ФИГ. 2). 

Предъидущая комбипація , къ которой присоеди

нены плоскости шестиугольной призмы перваго рода 

ооР 
д—-—-ѴЭти послѣднія плоскости образуют* болѣе 

4 
или менѣе шврокія притупленія краевъ шестиугольной 

ооР2 , 
призмы втораго рода a zzz ( Ф И Г . 3). 

4 
осР2 

Шестиугольная призма втораго рода a zzz —-—, 
4 

концы которой заострены плоскостями двух* ромбо-

Ч>2 | Р 2 
едровъ втораго рода p zzz ч ар — — -—-. За-

4 4 

остряющія плоскости прямо насажены на плоскости 

призмы (ФИГ. 4). Такъ какъ плоскости обоих* помя

нутых* роибоедровъ большею частію развиты въ оди

наковой степени , то онѣ являются какъ настоящая 

шестиугольная пирамида втораго рода и образуют* 

весьма симметрическое заострепіе. 

ое Р 2 Шестиугольная призма втораго рода a zzz 
4 

-концы которой заострены плоскостями роибоедра пер-
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ваго рода d = — ~ (первый тупѣйшій ромбоедръ) 
4 

( Ф И Г . 5 ) . 
Р 

Главный ромбоедръ R — ч , котораго конечные 
4 

края притуплены плоскостями ромбоедра перваго рода 

d — — средніе края плоскостями шестиугольной 

ооР2 
призмы втораго рода а = , a средніе углы 

4 

плоскостями шестиугольной призмы перваго рода 

ооР 
g = ( Ф И Г . 6). Эта комбинація была въ первый 

4 

раэъ описана Н. Норденшильдомъ. 

<*Р2 
Шестиугольная призма втораго рода а = , 

4 
концы которой заострены плоскостями обоихъ ромбоедр. 

Ч»2 -Р2 
втораго рода р = -+- —— и р = —- — , края првтупле-

4 4 
вы плоскостями шестиугольной призмы перваго рода 

ОоР 
g — , а попеременные комбинаціонные углы приту-

4 
Р 

пленымаленькими плоскостями главн. ромбоедра R—Ч— 
4 

(ФВГ. 7). 
ооР2 

Шестиугольная призма втораго рода a z=z , 
4 

концы которой заострены плоскостями ромбоедра пер-
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- P 
ваго рода d = — —, a поперемѣнвыекомбинаціониые 

4 
углы притуплены плоскостями главнаго ромбоедра R — 

Р 
ч - - ( Ф И Г . 8). 

4 

ооР2 
Шестиугольная призма втораго рода а — —-—, 

4 
концы которой заострены плоскостями обоихъ ромбо-

1Р2 1Р2 
едровъ втораго рода р = ч - - — и р — — і — , а края 

4 4 

притуплены плоскостями шестиугольной призмы пер-

ооР4 , 
ваго рода g.z= ( Ф И Г . 9). 

4 
ооР2 

Шестиугольная призма втораго рода а == —-—* 
-.- 4 

концы которой заострены плоскостями обоихъ ромбо-
І Р 2 ІР2 

едровъ втораго рода р = ч - - — в р = — - — , а по-
* 4 

переменные комбинаціонные углы притуплены пло-

Р 
скостями главнаго ромбоедра R ~ ч ( Ф И Г . 10). 

4 

Комбинация Фигуры 8 съ присоединевіемъ плоско-

- Р 2 
стей обоихъ ромбоедровъ втораго рода р — ч - - — и 

4 
І Р 2 

р — —-, которыя првтупляютъ комбинаціонные 
4 

края между плоскостями d в R ( Ф И Г . 12). 
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Предъидущая комбинація съ присоединеніемъ пло-
GCP 

скостей шестиугольной призмы перваго рода g = 
4 

( Ф И Г . 11). 

Это только существеннѣйшія и обыкновеннѣншія 
комбинаціи; въ болѣе же рѣдкихъ случаяхъ попадаются 
и такія , въ которыхъ замѣчаются плоскости x, r, s 
и т. Эти послѣднія плоскости почти всегда весьма 
малы и образованы неясно. 

Хотя мнѣ не случалось видѣть до сихх поръ ни 
въ одномъ нзъ многихъ кристалловъ Фенакита , про-
шедшихъ чрезъ мои руки , ромбоедровъ втораго рода 

І Р 2 , Ч>2 
р — н- - — яр — порознь, напротивъ всегда 

4 4 
вмѣстѣ; одиакоже въ тѣхъ кристаллахъ, въ которыхъ 
плоскости помянутыхъ ромбоедровъ образуютъ но 
слишкомъ широкія пріостренія конечныхъ краевъ глав-

Р 
наго ромбоедра R=. ч — , онѣ развиты не въ одина-

4 
ковон степени; въ этомъ случаѣ шесть поперемѣнныхъ 

І р 2 
плоскостей р — •+• - — бываютъ обыкновенно гораздо 

4 
ІР2 

шире остальныхъ шести плоскостей р = —. 
4 

Свойства плоскостей различны. Самыя ровныя и 
блестящія суть плоскости шестиугольной призмы вто-

(X Р2 
раго рода о = . Если плоскости главнаго ром-
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P 
боедра R — н значительно развиты, то онѣ также 

4 
часто бываютъ довольно ровны и блестящи , хотя и 
въ меньшей степени , нежели предъидущія ; если же 
эти плоскости малы (ФИГ. 7 , 8 , 10 , 11 и 12), то 
представляются большею частію шероховатыми и не
блестящими. Плоскости ромбоедровъ втораго рода 

ІР2 ІР2 
p — -н и p = — - — довольно ровны , но почти 

4 4 
всегда матовы. Плоскости ромбоедра перваго рода 
d = не ровны , не блестящи и часто друзо-

4 
образны. Плоскости шестиугольной призмы перваго 

осР 
рода g — шероховаты и неблестящи. То же можно 

4 
P 2Р 

сказать и о плоскостяхъ г = , m = , х — 
4 4 

п|Р± пЗР | 
н — в s = —, ибо на тѣхъ кристаллахъ, на 

л 4 л 4 
которыхъ мнѣ случалось ихъ видѣть , онѣ были не-
ровпы , немного выпуклы и неблестящи. Говоря во
обще, плоскости шестиугольной призмы втораго* рода 

ооР2 
я = —-— отличаются по преимуществу своимъ бле-
скомъ и ровностію, всѣ прочія плоскости менѣе ровны 
и менѣе блестящи. 

Если некоторые кристаллы Фенакита изумрудныхъ 
копей образованы довольно правильно (края ихъ одна-
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коже почти всегда немного округлены), то въ замъиъ 
попадаются между ними и такіе, которые выкристал
лизовались не вполнѣ. Такъ напр. случается нерѣдко 
видѣть, что только одна сторона кристалла ограничена 
ровными и довольно хорошо образованными плоско
стями , тогда какъ другая представляетъ едва узва-
ваемыя и притомъ продыравленныя плоскости. 

Иногда двѣ параллельны я плоскости главнаго ром-
Р 

боедра R zzz н значительно растягиваются въ на-
4 

правленіи ихъ короткой діагонали, отъ чего прочія че
тыре плоскости этой Формы почти исчезают*, а пло-

оо Р2 
скости шестиугольной призмы втораго рода а zzz  

4 
по одному направлению съуживаются , а по другому 
растягиваются. Такимъ образомъ изуродованный не
делимый, заключенный въ слюдяномъ сланцѣ, имѣетъ 
видъ прожилка, разсѣкающаго помянутый сланецъ. 

Наиболѣе ясная спайность идетъ въ кристаллахъ 
параллельно плоскостям* шестиугольной призмы вто-

ооР2 
раго рода a zzz . Спайность параллельная плоско-

4 
Р 

стямъ главнаго ромбоедра R zzz ч — - едва замѣтна. 
4 

Блескъ крйсталловъ сильный стеклянный. Твердость 
немного больше кварцевой. Относительный вѣсъ , по 
опредѣленію H. Норденшильда, zzz 2,969 , по онредѣ-

Ч . I I . 18 
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леаію Брейтгаупта — 3 , 0 0 1 , а по моему определе

нно = 2,982 (*). Изломъ точно какъ у кварца. 

Н. Норденшильдь изслѣдовалъ съ подробностію всѣ 

отношенія Фенакита изъ изумрудныхъ копей къ па

яльной трубкѣ, н описываетъ ихъ слѣдующимъ обра-

зомъ (**): 

Предъ паяльною трубкою, даже измельченный въ 

порошокъ, ве плавится и не измѣняется. Въ бурѣ 

маленькіе кусочки минерала растворяются съ трудомъ, 

а порошокъ его легче , образуя прозрачное стекло; 

можно достигнуть степени насыщенія , при которой 

шарикъ все еще остается прозрачвымъ, но отъ коле-

блящагося пламени осаждаетъ бѣлые клочья, которые 

безъ новой насадки буры уничтожить трудно. Усло-

вія, при которыхъ шарикъ въ колеблющемся пламени 

дѣлается кдочковато-мутнымъ, а во внут'реннемъ снова 

прозрачнымъ, легче получить держа минералъ въ пла-

тиновыхъ щипчикахъ, нежели на углѣ. Въ Фосфорной 

соли , даже въ порошкѣ , растворяется чрезвычайно 

трудно, при чемъ остается скелетъ кремнезема ; при 

значительномъ количествѣ минеральнаго порошка, ша

рикъ по охлажденіи получается эмалевиднымъ. Съ 

содою ни въ какомъ случаѣ не происходите про-

зрачнаго стекла , во получается бѣлая эмаль , въ ко

торой нерасплавившаяся масса представляется про-

(*) См. ноже • Относительный вѣсъ «емакита». 
О PoggendorfT» Annalen, 1834, Bd. X X X I , S. 59. 
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никнутою расплавленною. На платиновой пластинкѣ 

съ содою происходитъ бѣлый, неплавкіи шлакъ, при 

чемъ избыточный натръ каплетъ, не оставляя на пла-

тинѣ никакихъ пятепъ. Съ кобальтовым ь растворомъ 

происходитъ грязный сѣроватосиній цвѣтъ , который 

при началѣ плавлевія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ стано

вится свѣтлѣе. 

Химическій авализъ Фенакита изумрудныхъ копей 

произведенъ Гартвалемъ (*) , который получидъ слъ-

дуюпдіе результаты: 

Кремнезема 55,14 

Берилловой земли 44,47 

Слѣды глинозема и горькозема , а также по

теря . . 0,39 

100,00 

2) Фенакитъ изъ Ильменскихъ горъ. 

Фенакитъ встречается въ Ильменскихъ горахъ на 

восточной сторовѣ Ильменскаго озера, въ 5 верстахъ 

отъ Міасскаго завода. Въ кристаллографическом* от-

ношеніи Ильменскій Фенакитъ представляетъ прекра

сное и весьма интересное ископаемое. Открытіемъ его 

въ Ильмевскихъ горахъ мы одолжены Герману в 

Ауербаху, а его опредѣленіемъ и первымъ подробным* 

описаніемъ, какъ уже выше было замѣчено, Густаву 

О Poggendorff"s Annaien, 1834, Bd. X X X I , S. 60. 
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Розе. Исторію открытія минерала Германъ описываетъ 
слѣдующимъ образомъ: 

«Между несколькими топазами, полученными мною 
изъ Міасскаго завода, замѣтили мы, Г. Д-ръ Ауербахъ 
и я , одинъ кристаллъ , котораго Форма отличалась 
отъ Формы топаза. Такъ какъ кристаллъ этотъ былъ 
малъ, притомъ жалко бы было его уничтожить хими-
ческимъ анализомъ , то я и передалъ его Г. Д-ру 
Ауербаху (имевшему тогда намѣреніе ѣхать въ Бер-
линъ), чтобы онъ показалъ этотъ интереспыіі кристаллъ 
ПроФессорамъ Вейсу и Розе, a попросплъ ихъ определить 
природу кристалла , преимущественно по его Формѣ. 
Belies и Розе признали помянутый кристаллъ за Фе
пакптъ. И такъ оставалось узнать: гдѣ именно нахо
дится коренное мѣсторожденіе этого Фенакита ? Ро-
зысканіе облегчалось тѣмъ, что на кускѣ, на которомъ 
сидЬлъ нашъ кристаллъ , находились еще два другіе 
минерала, а именно топазъ и синеватый стильбитъ ( ' ) . 
Ясно было , что Фенакитъ происходилъ изъ какого 
нибудь топазоваго шурфа Міасскаго округа, и именно 
изъ шурФа, въ которомъ граиитъ пересѣкается малень
кими прожилками синева гага стильбита. Мои эамѣча-
нія и самый штуФъ я отослалъ Г . Штабсъ-Капитаву 
Стрижеву, Смотрителю мвнеральныхъ копей Міасскаго 

(*) Сколько мнѣ извістно, этотъ послѣдвій еще ни кѣмъ 
не былъ разложенъ или сколько нибудь изслѣдованъ, почему 
его природа кажется еще не опредѣлена желаемымъ обра
зомъ. Н . К . 
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округа , который немедленно произвел* розыски въ 
шурФѣ сиияго стильбита. Фенакита впрочемъ тогда 
не нашлось, ибо образцовый кристаллъ, вынутый изь 
породы для измѣренія , дорогою затерялся , что ли
шило разыскивающихъ сравнительнаго экземпляра. 
Когда мы , Д—ръ Ауербахь и я , прошедшею осенью 
пріѣхали въ Міасскъ , то тотчасъ же , вмѣстѣ съ 
.Г. Стрпжевымъ, начали наши розыски въ вышеозна
ченном* шурфѣ, и были такъ счастливы, что вскорѣ 
нашли Ильменскій Фенакитъ въ его коренномъ мѣсто-
рожденіи и т. д. (*)».-

Мѣсторожденіе Фенакита въ Ильменскихъ горахъ 
совершенно различно отъ мгсторожденія этого миде-

(*) Journal für praktische Chemie von О. L. Erdmann und 
Д. F. Marchand, Leipzig, i84G, Bd. X X X V I I , S. 186. 

Густаве Розе о тояъ же предметѣ выражается такъ: 
« Уже два года тому назадъ, какъ Г. Германе, изъ Москвы, 

по благосклонности своей прислал, мнѣ чрезъ Доктора Ауер-
баха, вмѣстѣ съ разными новостями, одинъ красивый, бѣлый, 
блестящіи кристаллъ, который наиденъ былъ въ топазовыхъ 
вопяхъ Ильменскихъ гор* , я который я призналъ за Фена
китъ. Тогда я не имѣлъ достаточно времени, чтобъ заняться 
далыіѣіішимъ изслѣдованіемъ этого кристалла, почему онъ 
отосланъ былъ обратно въ Москву. Въ замѣнъ Королевское 
Собравіе получило н ы в ѣ цѣлую свиту отдѣльныхъ и нарос-
шихъ на породу крйсталловъ Фенакита , собранны» выше 
помянутыми учеными во время путешествія ихъ по Уралу, 
осенью орошедшаго года. Эти кристаллы доставляютъ мнѣ 
возможность сдѣлать то, чего я не могъ предпринять прежде 
и т. д. » (Poggendorff» Annaien, 1846, Bd. L X I X , S. 143). 
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рала въ Екатеринбургских* изумрудныхъ копяхъ. Въ 

Ильменскихъ горахъ Фенакитъ находится , вмѣстѣ съ 

зеленынъ полевымъ шпатомъ (Амазоискимъ камнемъ) 

и бѣлыми топазовыми кристаллами, въ Міасцитѣ. Онъ 

попадается здѣсь также только въ кристаллахъ. Кри

сталлы эти очень малы , а именно величина ихъ из

меняется отъ величины булавочной головки до чече

вицы, в только въ рѣдкихъ случаях* они достигаютъ 

большей величины. Какъ рѣдкость, попадаются впро-

чемъ кристаллы , имѣюшіе до 15 или 20 миллиме-

тровъ въ наиболыпемъ поперечникѣ , такъ напримѣръ 

подобной величины кристаллъ я видѣлъ въ коллекціи 

К. Д. Романовского въ Міасскомъ заводѣ. Кристаллъ 

этотъ совершенно прозраченъ, имѣетъ ровныя и бле

стящая плоскости, и вообще , по своему образованію, 

отличаетея необыкновенною красотою. Если варочемъ 

Ильменскіе кристаллы Фенакита уступаютъ по своей 

величин! кристалламъ Екатеринбургскихъ изумрудныхъ 

копей , то въ замѣнъ они значительно превосходятъ 

эти послѣдпіе въ другихъ отношеніяхъ. Въ с а -

момъ дѣлѣ , Фенаквтовые кристаллы изумрудныхъ 

копей пмѣютъ почти всегда болѣе или менѣе 

округленные края и представляют* почти всегда, 

какъ уже выше замѣчено , довольно простыя комби-

націи , тогда какъ Ильменскіе кристаллы Фенакита 

имѣютъ весьма острые края и весьма богаты плоско

стями. Они встрѣчаются наросшими отдельно или 

друзами на кристаллахъ зеленаго полеваго шпата. Часто 
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кристаллы сростаются между собой въ столь значи-

тельномъ количествѣ, что образуется отъ этого бѣлая, 

кристаллическая кора , покрывающая ту или другую 

изъ плоскостей кристалловъ зеленаго полеваго шпата. 

Подобный кристаллическія Фенакитовыя коры въ свою 

очередь бываютъ прикрыты болѣе или менѣе толстымъ 

слоемъ трещиповатаго, сѣраго кварца. 

Главнѣйшія комбинаціи Ильменскихъ кристалловъ 

Фенакита представлены на ФИГ. 13 до 23. Такъ какъ 

Фигуры эти даютъ подвое понятіе о наружыомъ видѣ 

кристалловъ , то мы считаемъ излишнимъ описывать 

каждую ихъ комбинацію въ особенности. Гораздо 

важнѣе обратить внимавіе читателя на замечательную 

тетартоедрію, которой Ильменскіе кристаллы Фенакита 

подвержены. Тетартоедрія эта, называемая Науманомъ 

р о м б о е д р и ч е с к о ю тетартоед р і е ю , какъ известно, 

принадлежитъ къ числу самыхъ рѣдкихъ, и потому за

служиваем быть разсмотрѣнною съ нѣкоторою по

дробности. П о законамъ ромбоедрической тетарто-

едріи , выведеннымъ съ такою ясностію Науманомъ, 

должны: двѣвадцатиуголыіыя пирамиды шРп нревра-

п шРп 
титься въ ромбоедры третьаго рода riz и e t 

л 4 
л mPn ^ д в ^ н а д ц а т в у Г 0 Л Ь Н Ы Я призмы œPn въ шести-
а 4 

п ооРп л CCPD 
уюлышя призмы треть яю рода и , 

л 4 п 4 

шестиугольныя пирамиды главнаго ряда mP es ромбо-
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mP 
едры перваго рода zh и шестиугольный пирамиды 

4 
втораго рода шР2 въ ромбоедры втораго рода ± 
т Р 2 

. Что касается до обѣихъ шестиугольныхъ призмъ 
4 

сеР и ооР2, то онѣ хотя видимымъ образомъ и не
изменяются , одпакоже каждую изъ ихъ плоскостей 
должно разематривать за одну четвертую часть цѣлой 
плоскости, растянувшуюся параллельно самой себѣ до 
встрѣчи съ другими плоскостями ; поэтому зпаки по-

ооР ооР2 
мянутыхъ призмъ слѣдуетъ писать — -̂ и • ^ з ъ 

всего сказаннаго усматривается, что въ тѣхъ минера-
лахъ , которые подчинены ромбоедрической тетарто-
едріи , вообще всѣ пирамиды должны являться какъ 
ромбоедры я всѣ призмы какъ шестиугольны я призмы. 
Лосмотримъ же теперь, въ какой степени кристалли-
зація Фенакита изъ Ильыенскя&ъ горъ удовлетворяетъ 
этимъ трсбованіямъ. 

Въ Ильменскихъ , равно какъ во Фрамопскихъ 
кристаллахъ, нахожденіе ромбоедровъ перваго и треть-
яго рода и шестиугольной призмы третьяго рода, уже 
вполнѣ доказаны наблюденіями Густава Розе и Ѵеи-
риха. Формы эти , въ кристаллахъ изъ означенныхъ 
мѣстиостей , образованы такъ ясно и симметрически, 
что не остается болѣе никакого сомнѣвія касательно 
роли , которую онѣ играютъ въ комбинаціяхъ. Пло-
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скости ромбоедровъ третьяго рода х = н — a s = 
л 4 

n3Pf 
въ Ильменскихъ кристаллахъ действительно 

л 4 г 

такъ ясны , велики и правильны, что подоженіе ихъ 
можно изучать не только самымъ опредѣлительнымъ 
образомъ , но и во мпогихъ случаяхъ , какъ уже и 
Густавъ Розе замѣтилъ , почти вокругъ цѣлаго кри
сталла. Что касается до ромбоедровъ втораго рода, 
то нахожденіе этихъ послѣднихъ до сихъ поръ еще 
не было доказано съ очевидностью , ибо наиболее 

ІР2 
обыкновенный п л о с к о с т и — — являются въ ври-

4 
сталлахъ какъ шестиугольная пирамида втораго рода, 
а плоскости о такъ редки и большею частію такъ 
малы, что Густавъ Розе , по экземплярамъ, находив
шимся въ его распоряженіи, не могъ определить на
стоящего ихъ значенія. Во время моей поездки на 
Уралъ, літомъ 1856 года, я собралъ довольно значи
тельное количество кристалловъ Ильменскаго Фенакита, 
и между ними нашлось вѣсколько такихъ , въ кото-
рыхъ плоскости о довольно велики и являются не въ 
видѣ шестиугольной пирамиды втораго рода, но въ видѣ 
ромбоедра втораго рода ( Ф И Г . 18, 19 и 23) , почему 
кристаллографический ихъ знакъ есть действительно 

ІР2 
ч - - — . Чтобы иметь случай видѣть ромбоедрическую 

4 
тетартоедрію , развитою еще съ большею общностію, 
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остается желать, найти кристаллы , въ которыхъ бы 

ІР2 ІР2 
плоскости р zzz -і a p zzz представлялись не 

4 4 
вмѣстѣ, но порознь. До сихъ поръ однакоже мнѣ не 

случалось этого замѣтить ни въ одномъ изъ многихъ 

Ильменскихъ крйсталловъ Фенакита (*). 

Въ Ильменскихъ кристаллахъ господствуютъ пре-

Р 
имущественно плоскости главнаго ромбоедра Д = ч , 

4 
почему кристаллы эти имѣютъ ромбоедрическую на

ружность. Плоскости шестиугольной призмы втораго 

<»Р2 
рода a zzz почти всегда подчинены и являются 

4 
въ видѣ притупленій среднихъ краевъ главнаго ром

боедра. Плоскости шестиугольной призмы перваго 

ооР 
рода g zzz —— обыкновенно малы, и во многихъ кри-

(*) Можетъ быть со временем* въ изумрудных* копяхъ 
попадутся кристаллы , въ которыхъ действительно плоскости 
Р будут* находиться при вышеозначенных* условіях*. Это 
вѣроятно потому, что П. А. Кочубеи а И. И. Лаврова имѣ-
ютъ гипсовыя модели кристалла Фенакита изъ изумрудныхъ 
копей , представляющего на одномъ ивъ конечныхъ краевъ 
главнаго ромбоедра только одну плоскость р рядом* с* пло
скости) d, без* малѣіішихъ слѣдовъ другой плоскости р. Такъ 
какъ я не ввдѣлъ оригинала этих* моделей, и такъ какъ всѣ 
плоскости вообще были расположены на моделях* довольно 
не симметрически, то я и ограничиваюсь только одним* этим* 
эамѣчавіемъ , не выводя никаких* дальнѣйшихъ заключенів. 
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сталлахъ ихъ вовсе не замѣчается. Мнѣ случилось 
встрѣтить только одинъ кристаллъ съ плоскостями 
обѣихъ призмъ довольно развитыми; онъ представленъ 
на ФИГ. 20. Въ этомъ кристаллѣ находились также 

2Р 
плоскости перваго острѣйшаго ромбоедра m — , 

4 
которыхъ до сихъ поръ, сколько мнѣ извѣстно, еще 
никто не описывалъ. Плоскости дополнительнаго ром-

Р 
боедра г — бываютъ различной величины и иногда 

4 
весьма малы. То же можно сказать и о плоскостяхъ 

і р 
перваго тупѣйшаго ромбоедра & — . Плоскости 

4 
ромбоедровъ втораго рода р = ± почти всегда 

4 
довольно развиты. Плоскости ромбоедра втораго рода 

-Р2 
о — -н - — весьма рѣдки и являются обыкновенно въ 

4 
видѣ узенькихъ притупленій. То же относится и къ 

2Р 
плоскостямъ перваго острѣйшаго ромбоедра tn = —. 

4* 

Плоскости ромбоедровъ х и * довольно развиты и 
встрѣчаются часто. Хотя плоскости х большею частію 
находятся только на одной сторонѣ плоскостей R, 
однакоже попадаются (хотя и весьма рѣдко) кристал
лы, въ которыхъ плоскости x расположены по обѣимъ 
сторонамъ каждой изъ плоскостей R и развиты въ 
одинаковой степени, какъ это имѣетъ мѣсто на одяомъ 
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изъ кристалловъ моей коллекціи (ФИГ. 19); въ кристаллѣ 
n ï P ï 

этомъ слѣдственно соединены плоскости х = H — л 4 

л-Ѵ-
вмѣстѣ съ плоскостями X — H — . Существую™ 

п 4 

также и такія комбинаціи , гдѣ на одной сторонѣ 

плоскостей R находятся довольно большія плоскости 

ніР^ 
X = - i — , а на другой очень маленькія или только 

л 4 
едва замѣтныя плоскости х = -+- - — - . 

п 4 

Ильменскіс Фенакиты безцвѣтны и часто совер

шенно прозрачны. Они имѣютъ стеклянный блескъ. 

По замѣчанію Густава Розе ('), отъ кристалловъ Ф е 
накита изъ Фрамона , они преимущественно отлича

ются : малою величиною плоскостей шестиугольной 
ооР2 

призмы втораго рода а = , постоянным ь присут-
4 

ствіемъ плоскостей дополнительнаго ромбоедра г =: 

Р 
, отсутствие двойниковаго образованія, симметри-

4 

ческимъ образованіемъ обоихъ ихъ концовъ и (что 

притомъ можетъ почитаться существеинійшимъ раз-

личіемъ) положеніемъ плоскостей ромбоедровъ s a x , 

ибо въ кристаллахъ изъ Фрамона , но описанію Бей-

риха , плоскости эти находятся на одной и той же О Poggendofs Ann. 1846, Bd. L X I X , S. 148. 
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сторонѣ плоскостей главнаго ромбоедра R, тогда какъ 

въ Ильменскихъ кристаллахъ онѣ находятся на проти-

вуположныхъ сторопахъ плоскостей R. 

Хотя вообще всѣ плоскости кристалловъ Фенакита 

изъ Ильменскихъ горъ блестящи, однакоже въ этомъ 

огношеніи должно отдать предпочтете плоскостямъ 

r, x и о, которыя принадлежатъ къ числу самыхъ 
блестящихъ и ровныхъ. За ними слѣдуютъ плоскости 

g, a, s и m, которыя также очень блестящи и ровны. 

Менѣе ровны, хотя и довольно блестящи, суть плос

кости R, dap, которыя иногда бываютъ немного 

друзообразны. 

Въ заключеніе описанія Ильменскихъ кристалловъ 

Фенакита, я считаю долгомъ выразить мою чувстви

тельную благодарность моимъ почтеннымъ друзьямъ, 

Г г . 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 Л. А . Кочубею , Доктору Е. И. 
Рауху , Доктору Герману и Горному Штабсъ-Капи-

таиу К. Д. Романовскому, которые предоставили въ 

мое распоряженіе, на нѣкоторое время, многіе пре

красные кристаллы Фенакита изъ ихъ превосходныхъ 

мішеральпыхъ коЛлекцій. 

УГЛЫ КРИСТАЛЛОВЪ ФЕНАКИТА. 

Если принять въ соображеніе отношение осей глав

ной Формы а : b : b : b = 0,661065 : 1 : 1 : 1, данное 

въ общей характеристике, то поручаются слѣдующіе 

углы : 
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. П о вычислению. По измѣренію 

R : R 
въ ков. = 116° 36' . . . . 
краяхъ 

R : g = 127° 21^' . . . . 
R : d = 148° 18' 
R : a = 121° 42' . . . . 
R : r = 144° 
J? : r 
въ го
ризонт, 
поясѣ 

• = 74° № . . . . 74° 44і' 
8 

r : d = 163° 32' 
г : g = 127° 2 i i ' 
d : a = 110° 53i' 

F : p = 156° 44' . . . . 
p : d = 168° 22' 
p : a ' 
въ го
ризонт, 
поясѣ 

= 113° 47' 

i> : R = 159° 56' . . . . . . . 159 ö 54f 
p : r = 159° 56' 
a; : r = 165° . . . . . . . 1 6 5 ° l O f 
о; : Д = 152° 16f 
x : p = 157° 42? 

ж : a = 134° 141' 

a? : 0 = 132° 10{' 
« : R = 150° 3* 
t : a = 151° 38? . . . . 



Означимъ теперь вообще: 

Въ двѣнадцатиугольныхъ пирамидахъ шРп. 

Нормальные конечные краа чрезъ X . 

Діагональные конечные края чрезъ Y . 

Средніе края чрезъ Z . 

Въ шеетиуюлъныхъ пирамидахь перваго рода шР. 

Конечные края чрезъ X . 

Средніе края чрезъ Z. 

Уголъ наклоненія плоскости къ вертикальной осп 

а чрезъ і. 

По вычислению. По пзмѣренію. 

a : р \ 
надъ R\ 

| = 129° 59^ . . . . . . 129° 58'/ 

о : R = 160° Щ' 
о : X — 171° 35' . . . . . . . 171° 35' 
о : р = 162° 23і ' 

8 о : а = 131° 23-' 
S 

m : g ~ 146° 46 ' ' . . . . 
m : г 
въгори-
зовтал. ! ~ 160° 35/ . . . . . . . 160°35" 

поясѣ 

m : г 
въдіаго-
нал. по- = 133° 34j ' 

ясѣ R 

9 • 9 = 129° 0' 
а : а = 120° 0' 
а : g = 150 е 0' 

287 
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Уголъ наклоненія конечнаго края къ вертикальной оси 

а чрезъ г. 

Въ шестиуіолыіыхъ пирамидахъ втораго рода тѴ2. 

Конечные края чрезъ Y . 
Средніе края чрезъ Z. 
Уголъ наклоненія плоскости къ вертикальной оси 

а чрезъ і. 
Уголъ наклоненія конечнаго края къ вертикальной 

оси а чрезъ г. 

Во всѣхъ вообще ромбоедрахъ , т. е. въ ромбоедрахъ 
первого, втораго и третъяго рода. 

Конечные края чрезъ X . 
Средпіе края чрезъ Z. 
Наклоненіе плоскости къ вертикальной оси а 

чрезъ і. 
Накдоненіе конечнаго края къ вертикальной оси а 

чрезъ г. 

Удерживая такое обозначеніе, мы далѣе получаемъ 
чрезъ вычислепіе: 

Для шестиугольной пирамиды первого рода Rr — Р . 

~Х = 72° 20' 2 1 " X = 144° 40' 42" 
-Ъ = 3 7 ° 21 ' 20" Y = 74° 42' 40" 
а 

i = 52° 38' 40" 
г = 56° 31 ' 58" 
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р 
Для главнаго ром6~оедра R = -і . 

4 

== 58° 18/0/ / X = 116° 36/ 0 
{Z = 31° 42' О" Z = 63° 24' О" 

i = 52° 38' 40// 
г = 69° 6' 36// 

-Р 
Для ромбоедра перваго рода d — — -—. 

4 

і Х = 72° 0' 46" X = 144° 1/ 32" 
S 

i Z = 17° 59' 14" Z = 35° 58' 28// 

i = 69° 6' 36// 

r = 79° 11' 45" 

2P 
Для ромбоедра перваго рода m— . 

4 

i X = 43° 34' 38" X = 8 7 ° 9' 16// 
S 

iZ = 46° 25' 22" Z = 92° 50' 44// 
i = 33° 13/ 33" 
г = 52° 38' 40" 

Для шестиугольной пирамиды втораго рода р = | Р 2 . 

i Y = 7 8 ° 22' 2" Y = 156° 44/ 4" 
'-Ъ = 23° 47' О" Z = 47° 34' О/' 
Я 

і = 66° 13' О/' 
г = 69° 6' 37" 

Ч . I I 19 
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IP2 
Для ромбоедра второго рода р = н . 

і Х = 69° 33 ' 3 1 " Х = 1 3 9 ° 7' 2" 
1{L = ' 20° 26' 29" Z = 40° 52' 58" 

i = 66° 13' 0" 
г = 77° 34' 24" 

Для шестиугольной пирамиды второго рода о — ̂ Р2. 

i Y = 70° 41' 38" Y = 141° 23' 17" 
i Z = 4 1 ° 23' 37" Z— 82° 47' 14/' 

i = 48° 36' 2 3 " 
г = 52° 38' 40/' 

- ІР2 
ДЛЯ ромбоедра второго рода о = ч - - — . 

4 

і Х = 55° 3 / 5 5 " X = 110° 7' 51" 
{г = 34° 56' 4" 1 = 69° 52' 9" 

і = 48° 36' 23" 
г = 66° 12' 59" 

ДЛЯ двѣнадцатиугольноіі пирамиды х = | Р £ . 

і Х = 82° 16' 59" Х = 164° 33* 5S" 
f Y = 7 6 ° 3 3 ' 3" Y = 1 5 3 ° 6' 7 " 

= 45° 16' 45" Z=z 90° 33' 30// 
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D-Pi 
Для ромбоедра третьяго рода х — н — — . 

л 4 
{ Х = 52 а V 21'' Х = 104° 2' 42" 

= 37° 58' 39" Z = 75° 57' 18" 

i = 44° 43' 15" 

r = 63° 12' 39" 

Для двѣнадцатиугольпои пирамиды s — ЗР7. 

І Х == 80° 14' 58" X = 160° 29' 56" 

{Y = 72° 56' 31" Y = 145° 53' 3" 

{Z = 63° 39' 27" Z = 127° 18' 55" 

Д л я ромбоедра третьяго рода s — -. 
л 4 

^ Х = 39° 5' 44" X = 78° 11' 28" 

{Z = 5 0 ° 54' 16" Z = 101° 48' 32" 

i = 26° 20' 33" 

r = 44° 43' 15" 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗШФРЕШН КРИСТАЛЛОВЪ ФЕНАКИТА. 

Кристаллы Фенакита изъ Екатеринбургскихъ изум
рудныхъ копен для точныхъ нзмѣрепій слишкомъ 
велики , равно какъ и отраженіе отъ ихъ пло
скостей для этой цѣли недостаточно ясно. Мнѣ 
случилось измѣрить только два кристалла изъ озпа-
ченнаго мѣсторожденія, притомъ не болѣе, какъ при-
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близительнымъ образомъ. Изміреиіями ЭТИМИ Я полу
чилъ: наклоненде плоскости главнаго ромбоедра R къ 
прилежащей плоскости шестиугольной призмы втораго 
рода а — около 121° 36' до 40' (въ одномъ кри
сталл^} и = около 121° 4 4 ' (въ другомъ кристаллѣ). 
Такъ какъ эти измѣренія только приблизитедьпыя, то 
имъ и нельзя приписывать большего значенія. 

Всѣ мои прочія измѣревія произведены въ кристал
лахъ изъ Ильменскихъ горъ, по прежней методѣ, т. е. 
Митчерлиха, отражательнымъ гоніометромъ, который 
однакоже былъ снабженъ только одною трубою. Изме
ренные мною кристаллы Ильменскаго Фенакита я буду 
обозначать ниже X 2 1,2,3 и т. д. Хотя эти измѣренія не
льзя назвать совершенно строгими, по не менѣе того онѣ 
довольно хороши и совершенно достаточны для того, 
чтобы дать полное понятіе объ истинныхъ величинахъ 
угловъ Фенакита. Вотъ результаты: 

Для x : г. 

Въ кристаллѣ JV5 1 = 165° 11' 0" 
105° 11' 3 " 

Средніп = 165° 1 Г i" (i) 
Въ кристаллѣ M 4 = 165° 11' 0" (2) 
Въ кристалле JVS 8 = 165° 10' 30" (3) 

Измѣренія , произведенный въ кристаллахъ JV? 1 
и JVS 4 , . можно разематривать весьма точными, ибо 
ихъ плоскости ж и г были такъ ровны и блестящи, 
какъ зеркало, почему отражали предметы какъ нельзя 
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болѣе ясно. Хотя отраженіе отъ плоскостей х и г 

кристалла JY? 8 было довольно ясно, однакоже края 

отраженнаго предмета казались не довольно рѣзкими 

но , такъ сказать , туманными. Поэтому лучше взять 

въ соображеніе только измѣренія (1) и (2). Во вся-

комъ случаѣ средняя величина изъ измѣреній (1), 

(2) и (3) равна: 

165° 1 0 ' 5 0 " 

Изъ вышенриведеннаго отношенія осей этотъ уголъ 

вычисляется = 165° 10' 24". 

Для R : д. 

Въ кристаллѣ № 2 = 127° 2 2 ' О" (4) 

Отраженіе здѣсь было также довольно ясно, почему 

это измѣреніе принадлежитътакже къ чпслуточпыхъ(*). 

По вычисленію этотъ уголъ — 127° 21' 20". 

Для R : R (въ конечныхъ краяхъ). 

Въ кристаллѣ M 2 = 116° 3 5 ' 4 0 " (5) 

И это измѣреніе удовлетворительно, потому что 

отраженіе было ясно (**).. Оо вычисденію уголъ этотъ = 

116° 36' О". 

(*) Въ кристаллѣ JY5 8 я получилъ измѣрсвіемъ R-.g — 
127° 24' 0" , но такъ вакъ въ этоиъ кристаллѣ плоскости 
отражали ве такъ ясно, какъ въ кристаллЬ JVS 2, то я и не 
помѣстилъ это измѣреніе рядомъ съ предъидущимъ. 

(**) Вообще попадается мало кристалловъ, въ которыхъ 
можно бы было вымѣрвть это наклоненіе съ точностію , ибо 
плоскости R бывают* обыкновенно немного друзообразны, 
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Для рг : Rt (т. е. наклоненіе плоскости ps не къ 
прилежащей плоскости R, но за нею следующей пло
скости R, которая отъ плоскости р в отдѣлена плоско-
стію pt). 

Въ кристалл* JV? 2 = 136° 39' 15" (6) 
Въ кристаллѣ 3 = 136° 40' 15" 

136° 40 ' 40' ' 

Средній = 136° 40' 2 7 " (7) 
Въ кристаллѣ J\Q 8 = 136° 41' 30" (8) 

Измѣреніе въ кристаллѣ J\$ 3 можетъ быть раз-
сматриваемо весьма строгимъ, что же касается до из-
мѣрепій , произведенпыхъ въ кристаллахъ 2 и 

JVö 8 , то ихъ плоскости р и R отражали далеко не 
такъ ясно, какъ тѣ же плоскости въ кристаллѣ JV§ 3. 
Во всякомъ случаѣ средняя величина изъ измѣреній 
(6), (7) и (8) равна: 

1 3 6 ° 40' 24" 

По вычислепію этотъ уголъ = 136° 40' 2" . 

Всѣмъ этимъ измѣреніямъ должно отдать преиму
щество. Далѣе я приведу тѣ изъ моихъ измѣреній, 
которыя, хотя не столь точны, какъ вышеданпыя, 

почему о т р а ж е н н ы й предметъ получается ч а с т о удвоеяяымъ, 

п р и т о м ъ , к а ж е т с я , во многихъ кристаллахъ плоскости эти 

сдвинуты съ настоящаго ихъ мѣста. М е ж д у прочимъ въ одномъ 

кристаллѣ я нашелъ наклонеаіе плоскостей главнаго ромбоедра 

Л в ь среднихъ к р а я х ъ (если не совершенно точно , то все-таки 

довольно хорошо) — 63° 2G' 43" (дополненіе = 116° »3' 17''). 
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одна коже довольно хороши , почему , мнѣ кажется, 
нельзя о вихъ умолчать. При этихъ послѣднихъ из-
мъревіяхъ отраженный предметъ представлялся съ 
краями не совсѣмъ рѣзкимп , такъ сказать , немного 
туманными или немного удвоенными. Одпакояге я 
привожу ниже только тѣ нзмѣренія , при которыхъ 
удвоеніе было весьма незначительно, а противныя имъ 
(т. е. гдѣ удвоеніе было значительно) тщательно ис
ключаю. Вотъ именно результаты этихъ послѣдцвхъ 
измѣревій: 

Для x : о. 

Въ кристаллѣ JVS? i = 171° 3 5 ' О " (9) 

По вычисленію уголъ этотъ = 1 7 1 ° 35' 5". 

Для p : R (т. е. наклоненіе плоскости р къ при
лежащей плоскости R). 

Въ кристаллѣ JW 2. 

Съ одной стороны = 159° 56' 17'' 
Съ другой стороны = 159° 54' 30" 

Средній=г 159° 55' 23" (10) 
Въ кристалл* JV° 3 = 159° 55' 0" (11) 
Въ кристаллѣ JV2 8 = 159° 54' 0" (12) 

Средняя величина изъ измѣренін (10), (11) и(12) 

равна: 

159° 5 4 ' 4 8 " 

По вычвсденію этотъ уголъ = 159° 55' 58". 
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Для p : p. 

Въ кристаллѣ № 2 = 156° 4 5 ' О " (13) (*) 
По вычисленію этотъ уголъ = 156° 44' 4" . 

Для R : а. 

Въ кристаллѣ JV° 2 = 121° 4 1 ' О" (14) 

По вычисленію этотъ уголъ = 121° 42' О " . 

Для p : s (надъ R). 

Въ кристаллѣ J\° 2 = 1 2 9 ° 58' 10" (15) 
По вычисленію этотъ уголъ = 129° 59' 20" . 
Для р : а (въ конечно-краевомъ поясѣ главнаго 

ромбоедра, именно уголъ дополнительный до 180° угла 
наклоневія плоскостей въ конечныхъ краяхъ шести
угольной пирамиды р = ІР2). 

Въ кристалл* JV§ 2 = 101° 3 7 ' 2 3 " (16) 

По вычисление этотъ уголъ = 1 0 1 ° 37' 58" . 

(*) В ъ Ильменскихъ кристаллахъ это вакловеніе измеряется 

съ трудомъ, во -первыхъ потому, что плоскостир б о л ь ш е ю ч а с т і ю 

дурно отражаютъ, а в о - в т о р ы х ъ потому, что въ н ѣ к о т о р ы х ъ 

кристаллахъ плоскости эти, к а ж е т с я , с д в и н у т ы со своего н а 

стоящего м ѣ с т а . В ъ кристаллѣ М 1 я получилъ в а п р и м ѣ р ъ 

р : p ~ і 5 7 ° S' 30", хотя предметь отражался довольпо ясно , 

въ кристаллѣ JVS 3 то ж е наклоненіе мною найдено = 156° 

46' 0", а въ кристаллѣ JVS 8 = i 5 6 ° 48' 30". Такъ какъ въ 

кристаллѣ JV3 1 вѣроятно одна изъ и з м ѣ р е в в ы х ъ плоскостей 

находится ве въ нормальномъ п о л о ж е н і и , и такъ какъ к р и 

сталлы JVS 3 и JV3 8 давали слабый отраженія , то всѣ эти 

измѣренія я и не приняла въ дальнѣйшее соображеніе . 
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Для r : s. 

Въ кристалл* № 2 := 150° \ ' 0 " (17) 

Но вычислению этотъ уголъ — 150° 3' 22''. 

Для s : а. 

Въ кристалл* JV? 2 = 151° 3 9 ' 4 5 " (18) 
По вычислепію этотъ уголъ = 151°" 38' 38". 

Для г : т. 

Въ кристалл* M 8 = 160° 35 ' 3 0 " (19) 
По вычисленію этотъ уголъ =: 160° 34' 53". 

Для m : д. 

Въ кристалл* J W 8 = 146° 4 9 ' О'' (20) 
По вычисленію этотъ уголъ = 146° 46' 27" 
Для г : R (въ горизонтальномъ пояс* , т. е. на-

клоненіе плоскости шестиугольной пирамиды Rr — Р 
въ среднихъ краяхъ). 

Въ кристалл* M 8 = 74° 4 4 ' 3 0 " (21) 
По вычисленію этотъ уголъ = 74° 42' 40". 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ В « С 7 > ФЕНАКИТА. 
Относительный в*съ русскаго Фенакита былъ опре-

дѣленъ первоначально Н. Иорденшильдомъ, который для 
Фенакита изъ Екатеринбургскихъ изумрудныхъ копей 
получилъ = 2,969. Въ послѣдствіи A. Бреіілмауптъ("), 

(*) A. Breithaupt. Vollständiges Handbuch der Mineralogie, 
Dresden und Leipzig, 1847, Dritter Band, S . 693. 
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для Фенакита и з ъ того же мѣетороягденія, получилъ 

этотъ вѣсъ = 3,001. С ъ своей стороны недавно 

я также произвелъ нѣсколько опытовъ по этому пред

мету и получилъ слѣдующіе результаты: 

a) Для совершенно прозрачного, безцвѣтнаго кри
сталла изъ Екатерипбургскихъ изумрудныхъ копей, вѣ-
сящаго 9,123 грамма. 

Отн. вѣсъ = 2,966 (средній и з ъ двухъ взвѣши-

ваній). 

b) Для небольшого, совершенно прозрачного, безцвѣт-
наго м притомъ ошлифованного куска , изъ Екатерип
бургскихъ изумрудныхъ копей, вѣсящаго 0,801 грам
ма. 

О т а . вѣсъ = 2,996. 

С л ѣ д с т в е н н о с р е д н я я в е л и ч и н а изъ (а) и (Ь) равна: 

2,981 (*), 

(*) Для ОДНОГО большаго , безцвѣтпаго , но весьма т р е щ и -

новатаго кристалла изь Е к а т е р и н б у р г с к и х * и з у м р у д н ы х ъ к о 

пей (вѣсящаго 49,285 грамм.) получилъ я 2,946; для довольно 

большаго, совершенно прозрачнаго кристалла, п р о и с х о д я щ е г о 

также изъ Е к а т е р и н б у р г с к и х * и з у м р у д н ы х ъ копей (вѣсящаго 

6,073 грамм.) получилъ я 2.960 ; наконец* для маленькаго, 

трещиноватаго и только просвѣчивающаго кристалла изъ И л ь 

менскихъ горъ (вѣсящаго 1,177 грамм. ) , получено мною 2,899. 

Такъ какъ первый кристаллъ не былъ п р о з р а ч е н * , второй 

хотя в отличался совершенною п р о з р а ч н о с т і ю , но не мог* 

быть вполнѣ очищевъ отъ слюдянаго сланца, a третій былъ 

слишком* малъ, и только п р о с в ѣ ч в в а ю щ * , то я и не п р и н и 

маю эти результаты въ дальвѣйшее соображение. 
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а средняя величина изъ результатовъ , полученныхъ 
Н. Норденшильдомъ, Бреіітгауптомъ и мною, равна: 

2 , 9 8 4 . 

ОСОВЕННЫЯ ЗАМФЧАНІЯ, кдсдюшдяся УГЛОВЪ КРЙСТАЛ
ЛОВЪ ФЕНАКИТА. 

Въ втоіі части нашей статьи мы займемся преиму
щественно углами крйсталловъ Фенакита и посмотримъ, 
какое отношеніе осей наибодѣе выгодно для крйстал
ловъ этого минерала ? Чтобы разрѣшить этотъ суще
ственный вопросъ, необходимо обратиться къ измѣре-
ніямъ, произведеннымъ въ различные періоды времени 
различными учеными. 

Мы одолжены первыми измѣреніями крйсталловъ 
Фенакита изъ Екатеринбургскихъ изумрудныхъ копей 
II. Норденшильду. Измѣренія эти были вмѣстѣ съ тѣмъ 
и единственными для Фенакита до времени открытія 
того же минерала при Фрамонѣ. Хотя Н. Норденшильдъ 
въ статьѣ своей (*) ваклоневіе плоскостей главнаго 
ромбоедра, въ конечныхъ краяхъ даетъ = 115° 25' , 
однако теперь совершенно ясно , что этотъ уголъ ни 
въ какомъ случаѣ нельзя вринять въ соображеніе, 
ибо, какъ самъ Н. Норденшильдъ замѣчаетъ, онъ вы-
веденъ изъ наблюдеиій , въ которыхъ ошибку можно 
предполагать до | градуса. Нынѣ, когда имѣется уже 
очевь много измѣренін крйсталловъ Фенакита, мы мо-

(*) Poggendorff s Annaien, 1834, Bd. X X X I , S. 58. 
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жемъ съ увѣреввостію сказать, что уголъ 115° 25' былъ 
полученъ на кристаллахъ , весьма непригодныхъ для 
точныхъ измѣреній. Справедливость нашихъ словъ 
усматривается также и изъ нѣкоторыхъ измѣреній, 
произведепныхъ самимъ Н. Норденшильдомь , но къ 
сожалѣнію не привятыхъ имъ въ соображеніе. Въ са-
момъ дѣлѣ, между прочимъ, этотъ ученый пишетъ: 

«Разбивая одинъ большой кристаллъ, мнѣ удалось 
получить нѣсколько маленькихъ кусочковъ и т. д, 

Одинъ изъ кусочковъ, съ чрезвычайно чистыми 
плоскостями, далъ уголъ = 148° 15'. При изміренін 
ошибка могла быть никакъ не болѣе какъ 4 минуты. 

Р 
Если это наклоненіе между плоскостями P (R = н , 

4 
і р 

по вашему обозвачевію) и 6 (d = —, по нашему 
4 

обозначенію), то Р къ Р (т. е. наклоненіе въ конеч
ныхъ краяхъ главнаго ромбоедра) = 116° 30' . Такъ 
какъ, однакоже, я пикакимъ способомъ ве могъ убе
диться, действительно ли были это предполагаемый 
мною плоскости, то означенное измѣреніе и оставилъ 
я безъ дальнѣйшихъ послѣдствііі (*).» 

Эти оба послѣдвіе угла, данные II. Норденшиль
домь, подходятъ весьма близко къ угламъ , которые 

С) Poggendorfjfs Annalen, Ш 4 , Bd. X X X I , S. 38. Здѣсь 
кстати замѣтить , что въ статьѣ Л. Норденшильда вкралась 
опечатка, ибо впѣсто 116° 30' напечатано 116° 10'. 
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получены были чрезъ довольно гочпыя измѣренія 

Бейрихомъ, Густавомъ Розе и мною. 

Изъ всего вышесказаннаго выходитъ очевиднымъ 

образомъ, что мы въ настоящее время должны прямо 

принять, что И. Норденшильдъ, наклоненіе плоскости 

главнаго ромбоедра R къ плоскости перваго тупѣй-

шаго ромбоедра d, въ кристаллахъ <і>епакііта изъ Ека-

теринбургскихъ изумрудныхъ копей , нашелъ чрезь 

непосредственное измѣреніе = 148° 15', и что, след

ственно, по измѣреніямъ этого ученаго, уголъ накло-

ненія плоскостей главнаго ромбоедра R въ конечныхъ 

краяхъ =г 116° 30', а не 115° 25'. 

Иослѣ И. Норденшильда , кристаллы Фенакита , а 

именно изъ Фрамопа, были измѣрены Бейрихомъ (*), 

который , для наклонснія плоскости главнаго ромбо

едра й къ прилежащей плоскости шестиугольной призмы 

втораго рода а, получилъ уголъ = 121° 40'. 

Въ послѣдствіи мой высокопочгенвый учитель 

Густавъ Розе (*") снова измѣрилъ тотъ же самый 

кристаллъ Фенакита изъ Фрамона , который былъ 

употребленъ Бейрихомъ для его Фундамептальныхъ 

опредъленій угловъ этого минерала, и нашелъ R : а = 

121° 42' (а не 121° 4 0 ' , какъ было получено Бей

рихомъ). 

С ) Poggendorff's Annalen , 183S, B d . X X X I V , S . 319 и 

1837, B d . X L I . S . 323. 

П Poggendorfs Aanalen, 1846, B d . L X I X , S . 150. 
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Наковецъ кристаллы Фенакита изъ Ильменскихъ 
горъ были довольно подробно измерены мною. Ре
зультаты моихъ измѣреній сообщены выше. 

Если теперь сравнить всѣ вышеисчисленныя измѣ-
ренія , то тотчасъ усматривается , что углы Ильмен-
скаго Фенакита нисколько не различаются отъ угловъ 
Фенакита изъ Фрамона. Углы Фенакита изъ Екатерин
бургски хъ изумрудныхъ копей , вѣроятно , также ни
сколько не отличаются отъ угловъ Ильменскаго и 
Фрамонскаго Фенакита , ибо кажущаяся маленькая 
разница должна быть приписана существующей до 
сихъ поръ невозможности вымѣрпть углы эти съ же
лаемою точностію. 

Касательно величины угловъ Фенакита , вообще 
чрезъ сравненіе мыогихъ вычислевныхъ угловъ съ 
изыѣренными непосредственно, я убѣдился, что отно-
шеніе осей а : Ь : Ь : b = 0,661065 : 1 : 1 : 1 (вычи
сленное изъ угла R : а, который по измѣрепіямъ Гу
става Розе и моимъ = 121° 42 ' 0'') даетъ по этому 
предмету ваиболѣе удовлетворительные результаты. 
Для большего убѣжденія въ сказанномъ , полагаю я 
не безполезвымъ приложить таблицу , въ которой 
даны углы , вычисленные изъ измѣреиій H. Норден
шильда , Бейриха и Густава Розе (съ которыми мои 
согласуются), равно какъ углы, полученные чрезъ не-
посредственныя измѣренія. 
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ооясѣ j Примгіланіе. Курсивным?, шрнфтомъ напечатавшая вамѣрепіл 

принадлежать въ лучшимъ. 
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ПЕРВОЕ ПРНВАВЛЕНІЕ В Ъ ТОПАЗУ. 

(Часть II, стр. 113). 

а) Недавно получилъ я два прекрасныхъ кристалла 
топаза , которые преимущественно интересны въ ФИ-
зическомъ и иорфологическомъ отношеніи. 

Уже давно извѣстно, что въ природѣ встрѣчаются 
иногда кристаллы съ правильно выпуклыми плоско
стями , т. е. такіе , въ которыхъ эта выпуклость, 
какъ говоритъ Иаумапъ , «представляется какъ будто 
бы законамъ подчиненною и столь постоянною , что 
невольно хочется опредѣлить ее вычисленіемъ (*).» 
Таковы напр. нѣкоторые кристаллы алмаза н друг, 
минераловь. Однакоже, сколько мнѣ извѣстно , при
чина такого страннаго образованія плоскостей до сихъ 
п о р ъ е щ е д о с т а т о ч н о не объяснена (**). Два помяну
тые кристалла разрѣптаютъ кажется вопросъ, по мень
шей мѣрѣ отчасти. 

(*) Lehrbuch der Mineralogie von D r . С. F. Naumann, 
Berl in , 1828, S . 104. 

(**) Баумане по этому предмету в ы р а ж а е т с я слѣдующимъ 
образомъ: • Формы эти представляются намъ какъ с и с т е м ы въ 
самомъ дѣлѣ и постоянно в ы п у к л ы х ъ плоскостей -, по мень
шей м ѣ р ѣ въ нихъ не открывается ничего такого , что б ы 
дозволило предполагать только к а ж у щ у ю с я выпуклость , п р о 
изведенную множествомъ прямоливеі іно-пдоскостиыхъ элемен-
товъ , п е р е с ѣ к а ю щ и х с я между собою подъ весьма т у п ы м и 
углами. Ф о р м ы эти необходимо поэтому рззсматривать какъ 
провзведенія п л а с т и ц и з м а , расположеннаго къ образованію 
в ы п у к л ы х ъ плоскостей , и следственно какъ исключевія изъ 
законовъ п р и р о д ы , по которымъ всѣ неорганическая недели
м ы я должны получать Ф о р м ы , ограниченный прямолинейными 
плоскостями » (Lehrbuch der Mineralogie von Dr. С. F. Nau
mann, Berlin, 1828, S . 104). 
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Одинъ изъ крйсталловъ , полученный мною отъ 
брата моего И. Кокшарова, и происходящей вѣроятно 
изъ Кухусеркенскаго кряжа , представлен* здѣсь въ 
наклонной и горизонтальной проэкціяхъ, въ настоящей 
его величинѣ и со всѣми натуральными его подробно
стями. Онъ имѣетъ довольно темный винножелтый 
цвѣтъ и, за исключеніемъ нѣсколькихъ трещииъ, со
вершенно прозраченъ. 

Ч . I I . 
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Особенности образованія плоскостей f — Рос и 
о 

а = jP<x> этого кристалла бросаются тотчасъ въ глаза. 
Въ самомъ дѣлѣ, на плоскостяхъ / , какъ на одной, 
такъ и на другой (см. горизонтальную проэкцію), 
прямѣрно на ихъ срединѣ , находится поле эллипсо-
идальнаго вида, которое, вообще говоря, прямолинейно, 
довольно блестяще инѣсколько друзообразно; напротивъ 
того всѣ остальные части плоскостей f (т. е. части, 
прилегающая къ этому эллипсоидальному полю) пра-
вильнымъ образомъ выпуклы и представляютъ сфе
роидальную и столь блестящую поверхность , какъ 
зеркало. Что касается до обѣ"ихъ плоскостей а , то 
онѣ блестящи и немного друзообразны; замечательны 
же онѣ исключительно по комбинаціоннымъ краямъ, 
происходящимъ отъ ихъ пересѣченія съ выпуклыми 
поверхностями. Эти комбинаціонные края именно не 

параллельны съ комбинаціонными краями — и каждый 
1 а 

изъ нихъ образуетъ не прямую, но ломаную или кри
вую линію, которая поднимается приближаясь къ пло-
скостямъ га опускается съ приближеніемъ къ сре
дине плоскостей f. Такое неправильное образовавіе 
этихъ комбинаціонныхъ краевъ имѣетъ однакоже, какъ 
мы сейчасъ увидвмъ, свое основаніе. 

Второй кристаллъ мною полученъ по благосклон
ности Д. П. Саломг'рскто. Онъ былъ добытъ вероятно 
въ окрестностяхъ рѣки Урульги въ Нерчинске. Я 
представляю его здесь въ наклонной и горизонтальной 
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о-роэкціяхъ, въ его натуральной ведичпнѣ и со всѣми 
натуральными его подробностями. 

Кристаллъ безцвѣтенъ и, за исключеніемъ нѣсколь-
кихъ трещинъ, совершенно прозраченъ. Весь интересъ 
сосредоточивается въ этомъ кристаллѣ также на пло
скостяхъ f а а. Какъ и въ предъидущемъ кристаллѣ 
аа плоскости f замечается поле эллипсоидальнаго вида, 
говоря вообще, прямолинейное и почти совершенно ров
ное. Это поле окружено весьма блестящею и едва 



308 

аамѣтпо выпуклою поверхностью. Обѣ плоскости а 
матовы и слабо морщиноваты. Особеннаго вниманія 
заслуживаете пространство между плоскостями а а 
блестящею поверхпостію, и мея;ду этою послѣднею и 
плоскостями и. Действительно , какъ усматривается 
изъ Фигуръ, тамъ находятся мпогія плоскости , кото
рыя хотя матовы, но совершенно ясны. Эти послѣд-
нія плоскости образуютъ, какъ между собою, такъ и 
съ блестящею слабо выпуклою поверхностью , столь 
тупые углы, что вся общность, т. е. все, что нахо
дится между плоскостями а, и, I a M представляете, 
такъ сказать, одну и ту же плоскость f, на которой 
какъ будто все это нарисовано. Но въ сущности на
стоящая плоскость f есть только эллипсоидальное поле, 
ибо легко заметить, что комбипаціонный край между 
плоскостію а и блестящею поверхностію притупленъ 
плоскостію , которая с ъ этою последнею образуете 
весьма тупой уголъ; что в ъ діагональномъ поясѣ этой 
притупляющей плоскости лежатъ двѣ плоскости, одна 
узенькая, прилежащая къ н, а другая болѣе широкая, 
представляющаяся въ видѣ ромбоида и т. д. Всѣ эти 
послѣднія плоскости, не смотря на несколько округ
ленные комбипаціонные края, весьма ясны и образо
ваны съ одинаковою симметріею , какъ на передней, 
такъ и на задней стороне кристалла. Еслибъ эти пло
скости были блестящи , и еслибъ самый кристаллъ 
былъ несколько менѣе , то можно бы было легко 
опредѣлить ихъ взаимное наклопеніе. Понятно также, 
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что коеФиціеиты кристаллографическихъ знаковъ этихъ 

плоскостей не могутъ быть слишкомъ простыми чи

слами. Многіе минералоги однакоже не допускаютъ 

возможность существовавія такихъ плоскостей въ при

рода и склонны обыкновенно разсматрпвать ихъ за 

несовершенства плоскостей съ простыми коеФиціентами. 

Второй кристаллъ топаза показываетъ впрочемъ , что 

такія плоскости, если и рѣдко, то все-таки существу-

югъ. Притомъ, кажется, подобныя плоскости не мо

гутъ происходить всегда такимъ яснымъ образомъ, 

какъ это случилось во второмъ безцвѣтномъ кристаллѣ, 

но , кажется , во многихъ случаяхъ памъ приходится 

видѣть только стремленіе природы, чтобы ихъ про

извести,—стремленіе, результатъ котораго въ патураль-

пыхъ кристаллахъ выражается выпуклостію плоско

стей. Въ самомъ дѣлѣ совершенно ясно, что въ нер-

вомъ желтомъ кристаллѣ топаза выпуклая блестящая 

поверхность, окружающая эллипсоидальное поле, есть 

ничто иное, какъ различные притупляющія плоскости 

(подобныя замѣчающимся на второмъ кристаллѣ), ко

торый слились въ одну и ту же выпуклую поверх

ность , чему также служатъ доказательствомъ комби-

націонные края между плоскостями а и этою блестя

щею поверхностію , ибо каждый изъ нихъ не есть 

прямая, но ломаная линія. Въ первомъ кристаллѣ мы 

видимъ , можно сказать , борьбу, которая произошла 

между нормальною Формою жидкаго и нормальною 

Формою твердаго тѣла,—борьбу, которая въ самую р ѣ -
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шительную минуту была остановлена, т. е. тѣло от
вердело въ тотъ самый моментъ, когда должны были 
произойти вышеупомянутый притупляющая плоскости. 
Какъ въ первомъ , такъ и во второмъ кристаллѣ на
стоящая плоскость f есть слѣдственно эллипсоидаль
ное поле. Что же касается до выпуклой поверхности, 
то конечно ее должно разсматривать ^ какъ результатъ 
слитія многихъ плоскостей вмѣстѣ. 

Ь) Мой почтенный другъ П. А. Кочубей доставилъ 
мнѣ свѣдѣніе объ одной новой комбинаціи , которую 
онъ нашелъ въ кристаллѣ топаза изъ Борщовочнаго 
кряжа (Нерчинскъ). Я позволяю себе сообщить здѣсь 
буквально отрывокь изъ письма П. А. Кочубея. Вотъ 
что онъ именно мнѣ пишетъ: 

«Недавно получены мною различные минералы 
изъ Сибири, въ числѣ ихъ топазъ изъ Урульги, пред-
ставляющій комбинацію, не встрѣченную мною до сихъ 
поръ ни на одномъ топазѣ. Объ этой комбинации также 
не упоминается въ вашей статьѣ о топазѣ , помещен
ной въ издаваемыхъ вами «Матеріалахъ для минера-
логіи Россіи». 

«Кристаллъ изъ Урульги , о которомъ говорю я, 
образуетъ комбинацію, состоящую изъ главной призмы 

о 
ссР , брахипризмы ооР-2 и основнаго пивакоида оР. 

Эта комбинация представлена на прилагаемомъ ри
с у н к е » : 
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«Кристаллъ совершенно прозраченъ и Иічѣсгь до
вольно болыпіе размѣры , а именно : по направленно 
макродіагональной оси 4 центиметра, по направлевію 
брахидіагоиальной оси 2 центиметра и по направленію 
вертикальной оси немного болѣе 4 центиметровъ. Онъ 
только на одномъ концѣ ограниченъ кристаллическою 
плоскостію основнаго пинакоида, другой же его конецъ 
отломленъ , и потому ограниченъ плоскостію спай-

и 

ности. Плоскости призмъ ооР и GCP2 блестящи и, 
какъ обыкновенно замѣчается въ топазѣ , покрыты 
вертикальными штрихами. Плоскость основнаго пина
коида оР блеститъ слабо и вблизи комбинаціовныхъ 

оР оР 
враевъ — « и —s~ нѣсколько друзообразна ». 

° ° Р ооР2 

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ К Ъ МОЛИБДЕНОВОМУ БЛЕСКУ. 

(Часть II, стр. 205). 

Въ предъидущей статьѣ о молибдеповомъ блескѣ, 
минералъ этотъ былъ мною отнесенъ не къ шести-
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угольной , но къ одноклиномѣрной или ромбической 

системѣ. Такъ какъ я не могъ достать кристалловъ, 

пригодныхъ для измѣренія, то мое мнѣніе, касательно 

кристаллической системы минерала, было основано на 

особенномъ образѣ расположенія штриховъ , замеча

ющихся на плоскости основваго пинакоида нѣкото-

рыхъ кристалловъ Адунчилонскаго молибдевоваго бле

ска. Однакоже , въ слѣдствіе вовѣйшвхъ наблюденій 

и замѣчаній А. Кенгота (*}, я вижу, что выбранный 

мною признакъ недостаточенъ для разрѣшенія вопроса. 

А. Кетотъ снова пересмотрѣлъ экземпляры молибде-

новаго блеска , хранящееся въ И . К. Минеральномъ 

Кабинетѣ въ Вѣвѣ, и нашелъ , что самые ясные изъ 

вихъ происходятъ изъ Наркзака , въ Гренлаидів. 

Чрезъ тщательное изслѣдованіе кристалловъ, отдѣлен-

выхъ отъ породы для взмѣреній , уже давно произ-

веденныхъ Гёрнесомъ, равно какъ кристалловъ, кото

рые еще оставались на породѣ, А. Кетотъ увѣрился, 

что молибденовый блескъ изъ Наркзака кристалли

зуется въ шестиугольной системѣ, хотя шестиугольный 

его пирамиды еще и нельзя разематривать совершенно 

очевидными. Поэтому давныя, полученвыя измѣревіями 

Гёрнеса, необходимо пока сохранить. 

(*) Dr. A. Kenngott. Uebersicbt der Resultate Mineralcgi' 
scher Forschungen im Jahre 1855. Leipzig, 1856, S. 10%. 
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По той же самой причина мнЬніе / / . Порденшильда (*) 
касательно кристаллической системы пирозмалита не 
можетъ болѣе удерживаться , ибо оно было основано 
также на подобаомъ расположении штриховъ плоско
сти основнаго пинакоида минерала. Мы должны с л е д 
ственно пирозмалитъ разсматривать все еще принадде-
жащимъ къ шестиугольной системѣ, и это тѣмъ болѣе 
вѣроятно, что превосходный ставроскопическія наблю-
денія Ф. ф. Кобел л я приводятъ къ тому же заключе-
нію. 

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ К Ъ РУТИЛУ. 

(Часть I, стр. 60). 

ИЛЬМЕНОРУТИЛЪ. 

Въ бытность мою лѣтомъ 1856 года на Уралѣ, 
я ударилъ нисколько шурфовъ по близости Фенакито-
выхъ и топазовыхъ копей, равно какъ тщательно пе-
ребралъ отвалы этихъ мѣстъ. Этимъ способомъ мнѣ 
удалось добыть довольно значительное количество не-
бодыппхъ кристалловъ чернаго минерала, отличающихся 

(*) Си. Bulletin de la Classe physico-mathématique de 
l'Académie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg , Tome 
X I V , p. 312. 
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преимущественно своею осебенною наруясностію ('). 

Изъ раздоженія, которое Р. Германнъ по моей просьбѣ 

согласился произвести, а также изъ моихъ измѣреній 

оказывается , что помянутый черный минералъ пред

ставляетъ новую разность рутила (**). Такъ какъ эта 

разность Ильменскихъ горъ отличается отъ рутила 

всѣхъ прочихъ мѣсторожденій своимъ значительно 

болыпимъ относительньшъ вѣсомъ и своею особенною 

наружностію , а отъ Уральскихъ рутиловъ болыпимъ 

содержаніемъ желѣза, то я полагаю приличнымъ дать 

ей названіе « Илъмнорутилъ ». 
Ильменорутилъ находится въ Ильменскихъ горахъ 

вмѣстѣ съ Фенакитомъ , топазомъ и зеленымъ поле-

вымъ шпатомъ (амазонскимъ камнемъ) въ міасцитѣ. 

Онъ встрѣчается рѣдко , и только въ кристаллахъ. 

Кристаллы его весьма блестящи , края ихъ остры и 

наибольшая ихъ часть имѣетъ обыкновенно около 1 

центиметра въ паиболыпемъ поперечникѣ. Иногда 

впрочемъ попадаются кристаллы ильиенорутила немного 

(*) На Уралѣ (гдѣ мнѣ певозможно было произвести ни-
вакихъ взслѣдованій] , для отличія этого минерала отъ про
чихъ , уже давно извѣстныхъ Уральскихъ минералов*, я 
назвал* его « Науманитомъ ». Ныпѣ яазваніе это однако не-
можетъ быть удержано, потому что оно дано Гайдишероме 
селенистому серебру. 

(**) При возвратном* моем* проѣздѣ чрезъ Москву, Г. Д-ре 
Ауербахъ показал* мнѣ одинъ малснькій кристаллъ этого ми
нерала , который он* отыскал* въ своей коллекціи , и кото
рый был* номѣщснъ в* вей также вмѣсгі съ кристаллами ру
тила. 
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болѣе или меніе вышеозначенной величины. Ихъ 
находятъ наросшими на кристаллическвхъ альбитовыхъ 
корахъ , которыми покрыты бываютъ иногда стѣны 
пустоть полеваго шпата, и преимущественно тамъ, гдѣ 
зеленый полевой ншатъ начиваетъ терять свой зеле
ный цвѣтъ и переходить въ желтый. Наружность кри
сталловъ представляетъ нѣкоторыя особенности , дѣ-
лающія кристаллы эти вовсе не похожими на рути-
ловые кристаллы другихъ мѣсторожденій. Призмати-
ческихъ плоскостей, обыкновенно столь развитыхъ во 
всѣхъ разностяхъ рутила, въ ильменорутилѣ вовсе не 
замѣчается , по крайней мѣрѣ мнѣ ne случалось ихъ 
замѣтить ни въ одномъ изъ собранныхъ мною кри
сталловъ. Кристаллы ильменорутила весьма просты, 
они представляются обыкновенно въ Формѣ главной ква
дратной пирамиды о — Р, какъ это показано па слѣ-
дующемъ рисункѣ. 

Однакоже рѣдко случается видѣть, чтобы плоско
сти главной пирамиды о были развиты въ одинако
вой степени , напротивъ почти всѣ кристаллы весьма 
растянуты въ направленіи одного конечнаго края этой 
пирамиды , почему они получаютъ одноклиномѣрпый 
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характеръ, какъ это усматривается удобнѣе изъ при

лагаемая чертежа. 

Одвокливомѣрныіі характеръ бросается въ глаза 
еще болѣе въ двоііпиковыхъ кристаллахъ , въ кото
рыхъ недѣдимыя впрочемъ соединены по обыкновен
ному закону двоііниковъ рутила (т. е. въ которыхъ 
двойниковая плоскость есть плоскость первой тупѣй-
шей квадратной пирамиды г — Р о о ) . Двойники встрѣ-
чаются чаще, нежели простые кристаллы. Одинъ изъ 
такихъ двойниковъ представлепъ на нижеслѣдующей 
Фигурѣ. 
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К ром в главной пирамиды о = Р замечается иногда, 

притомъ на многихъ кристаллахъ , плоскости первой 

тупѣйшей квадратной пирамиды t = Роо , но эти по-

слѣднія. имѣютъ обыкновенно ступенчатую поверхпость. 

Хотя кристаллы блестящи , однако не годятся для 

точныхъ измѣреній, ибо плоскости ихъ для этой цъли 

недостаточно ровны. ТІосредствомъ приблизителыіыхъ 

измѣреній я получилъ углы, свойственные кристаллам!» 

рутила. 

Цвѣтъ ильменорутила жедѣзно-черный. Минералъ 

почти вепрозраченъ , ибо только не многіе изъ его 

кристалловъ при сильномъ солнечномъ свѣтѣ немного 

просвѣчиваютъ въ краяхъ красноватымъ цвѣтомъ. 

Твердость гораздо болѣе полевошпатовой. Достойно 

замѣчанія , что относительный вѣсъ минерала значи

тельно болѣе , нежели тотъ же вѣсъ всѣхъ прочихъ 

разностей рутила. Помоему опредѣленіюонъг=5,074(*), 

а по опредѣленію К. Романовскаго — 5,133 (**), 
Р. Германъ (***) также опредѣлилъ относительный вѣсъ 

(*) Для этого опредѣленія были взяты иною Н Е С К О Л Ь К О до
вольно чис-тыхь кристалловъ, которые всѣ вмѣстѣ вѣсиди 3,306 
грамма. 

(**) Е . РомановскШ въ письмѣ его ко мнѣ взъ Міасскаго 
завода , отъ 12 Августа 1S56 года , увѣдомляетъ меня , что 
онъ для своего опредѣленія употребилъ три совершенно чи-
стыхъ кристалла и производилъ взвѣшпваніе при температурѣ 
12° Р. воды. 

(***) Р . Гермат не желалъ публиковать полученные имъ 
результаты , ибо онъ производилъ свои опыты надъ весьма 
нальшъ количеством! минерала. 
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идьмеворутила в также получилъ его значительно боль

шим* противу того же вѣса прочихъ разностей ру

тила. 

По химическому анализу, который Р. Германъ по 
недостатку въ матеріалѣ произвелъ только приблизи-
тельнымъ образомъ, ильменорутилъ состоитъ изъ: 

Титановой кислоты . . 89,30 
Окиси желѣза . . . . 10,70 

100,00. 

ПЕРВОЕ ПРИВДВЛЕНІЕ К Ъ БЕРИЛЛУ. 

(Часть I, стр. 185). 

Между кристаллами , которые я получилъ на 
Уралѣ, лѣтомъ 1856 года , находятся два , въ кото
рыхъ замечается новая Форма. 

Кристаллы эти, происходящіе вѣроятно изъ Мур-
зинки, довольно малы (около 2 центиметровъ въ на-
правленіи вертикальной оси и около ^ центиметра въ 
поперечнвкѣ) , безцвѣтны и совершенно прозрачны. 
Оба представляютъ " одну и ту же комбинацію, а 
именно: 

* 

оР . P . 2Р . c o P . P 2 . 2 P 2 . брі . 
P t и . М о s к 

Новая Форма означепныхъ красталлЪвъ есть двѣ-
вадцатиугольная пирамида к. Плоскости означенной 

http://coP.P2.2P2
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пирамиды к такъ ровны и блестящи , что я меть 
удобно измѣрить Отражательнымъ гоніометромъ Вол-
ластона, какъ взаимное ихъ наклоненіе, такъ и углы, 
которые онѣ образуютъ съ окружающими ихъ плоско
стями. Изъ этихъ измсреній получается для пирамиды 
к слѣдующій кристаллограФическій знакъ: 

по Вейсу. по Науману. 
к = (2а : b : : £Ь) 6Р | . 

Для двѣнадцатиугольноа пирамиды к вычисляются 
слѣдующіе углы: 

к = 6Рі. 
S 

IX = 79° 39' 20" X = 159° 18' 40' ' 
i Y = 71° 52' 46" Y = 143° 45' 32" 
S 

*-Ъ zzz 71° 50' 12" Z = 143° 40' 24' ' 
3 

Далѣе вычисляются слѣдующія наклоненія: 
к : M = 153° 52' 28" 
ft : s z=z 151° 36' 20" 

X X X I X . 

Н О Р А Т О П Д Ъ . 
(Chloritoid, Breithaupt; Chloritspath, 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: неизвѣстна. 
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Минералъ обыкновенно встрѣчается въ искривлено-
листоватыхъ или чешуйчато-скорлуповатыхъ агрега-
тахъ, которыхъ недѣлимыя обнаруживаютъ по одному 
направленію весьма ясную спайность. Хрупокъ. По
верхность излома получить трудно. Твердость=5,5. . .6 . 
Относительный вѣсъ = 3,55. Блескъ слабый перламу
тровый. Въ тоненькихъ листочкахъ просвѣчиваетъ. 
Цвѣтъ черновато-зеленый , переходящій иногда въ 
луково-зеленый. Черта зеленовато-бѣлая. Не смотря 
на многіе анализы , произведенные Эрдманомъ , Бонз-
дорфомъ, Гератеволемъ, Германомъ и Ф. ф. Кобеллемъ, 
химическая Формула хлоритоида до сихъ поръ не вы
ведена удовлетворительнымъ образомъ, почему лучше, 
для выраженія его химическаго состава , довольство
ваться, какъ поступаетъ Густавъ Розе (*) , простымъ 
исчисленіенъ составныхъ частей, а именно: 

Fe, M g , M, m, S i , H . 
Въ колбѣ отдѣляетъ воду. Предъ паяльною труб

кою, въ щипчикахъ , сплавляется съ трудомъ только 
по кралмъ и дѣлается немного темпѣе. 

Названіе «Хлоритоидъ» дано минералу въ слѣд-
ствіе сходства его съ хлоритомъ. 

Въ Россіи хлоритоидъ встречается на Уралѣ, при 
Мраморскомъ заводЬ въ окрестностяхъ Екатеринбурга. 

(*) Gustav Rose. Das Krjstallo-chemiscbe Mineralsystem. 
Leipzig, 1852, S. 41. 
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Хлоритоидъ былъ открытъ случайно Фидлервмъ, 

во время поисковъ коренпаго мѣсторожденія діаспора, 

которые онъ предпринялъ въ 1830 году , въ окрест

ностяхъ Мрамор>-каго завода ; благодаря свѣдѣніямъ, 

сообщеннымъ ему А . ф. Гумбольдтомъ и Г. Розе. 
Во многихъ кускахъ діаспора Фидлерь замътилъ 

именно черновато-зеленый, искривленно-скорлуповато-

листоватый минералъ , который съ перваго взгляда 

казался хлоритомъ, но который отъ этого поел Ьдняго 

однако отличался значительно большею твердостію. 

Фидлерь первоначально далъ этому минералу иазваиіе 

«хлоритовый гапатъ» (*). Въ послѣдствіи A. Rpeîim-

гауптъ предложплъ называть этотъ минералъ «хло-

ритоидомъ» , чему послѣдовалп почти всѣ минера

логи. 

Уральскій хлоритоидъ вмѣетъ черносато-зеленый 

нвѣтъ, зеленовато-бѣлую черту и перламутровыйблескъ. 

Въ тоненькихъ листочкахъ просвѣчиваетъ. Твердость 

нѣсколько болѣе твердости апатита. Относительный 

вѣсъ, по опредѣленію Фидлера, = 3,550, по опредт;-

левію Бреитгаупта = 3,557 , по опредѣленію Кенго-

та — 3,553, и наконецъ по опредѣленію Германа — 

3,520. 

Отношенія минерала къ паяльной трубкѣ Густапь 

Розе описываетъ слѣдуюшнмъ образомъ (**): 

О Poggendorffs Annaien, 1832, Bd. X X V . S. 327. 

(") Gustav Rose. Reise nach dem Ural und dem Al ta i , 

1837, Erst . Bd., S . 252. 

4. I I . 21 
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Нагрѣтыи въ кодбѣ отдѣляетъ много воды и те
ряетъ свой блескъ и прозрачность. 

Въ ллатииовыхъ щипчикахъ сплавляется съ тру-
домъ только по краямъ въ черное стекло. 

Въ бурѣ растворяется медленно , образуя стекло 
прозрачное и окрашенное желѣзомъ. 

Будучи взятъ въ' маломъ количеств* , въ ФосФОр-
ноіі соли растворяется въ прозрачное стекло и оса-
ждаетъ кремиеземъ ; при увеличенной насадкѣ стекло 
по охлаждепіи дѣлается оналовиднымъ. 

Первое подробное химическое разложевіе хлори-
тоида было произведено въ 1835 году Эрдманояъ ('), 
который изслѣдовалъ именно кусокъ, полученный имъ 
отъ самаго Фидлера. По этому анализу получено: 

а. Ь. 
Закиси желѣза . 28,890 31,204 
Глинозема . . . 4в,200 43,833 
Кремнезема . 24,900 24,963 

99,990 100,01)0 
Среднія величины изъ этихъ двухъ анализовъ 

равны: 
Закиси желѣза . . 30,047 
Глинозема 45,016 
Кремнезема . . . . 24,931 

99,994 
(*) Journal für praktische Chemie von О. L. Erdmann und 

F. W. Schweigger-Seidet, Leipzig, 1835, Bd. IV, S. 127 u 
Bd. VI , S. 89. 
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Эрдманъ выражаетъ составъ минерала следующими 
Формулами: 

i l s Si F e 5 Si 

или 

2М Si ч - Fe 3 M 

Въ послѣдствіи Бонздорфъ разложилъ хлорнтоидъ 

также весьма подробно, и полученные имъ результаты 

были публикованы въ 1837 году Густавом* Розе, въ 

его сочвненіи «Reise nach dem Ural , dem Altai and 

dem Kaspischen Meere». Бонздорфъ получилъ: 

Горькозема 4,29 

Закиси желѣза . . . . 27,05 

Закиси марганца . . . 0,30 

Глинозема 35,57 

Кремнезема 27,48 

Воды 6,95 

101,64 

Кромѣ этихъ составныхъ частей Бонздорфъ подо-

зрѣвалъ въ минералѣ присутствіе Фосфорной кислоты, 

которой однакоже Густавъ Розе паяльною трубкою 

открыть не могъ. 

Хотя въ анализѣ Бонздорфа количества кислорода 

составныхъ частей не даютъ достаточно простыхъ 

взаимныхъ отношеній , однакоже Густавъ Разе для 

хлоритомда выввлъ прнблшительнымъ образомъ сле

дующую Формулу: 
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3R 3 Si-+-2Al 5 8І-+-6Н 

В ы ш е п р и в е д е н н ы е а н а л и з ы Эрдмана и Бонздорфа 
н е с о г л а с у ю т с я м е ж д у с о б о ю . П о п е р в о м у и з ъ н и х ъ 

х л о р и т о и д ъ в о в с е н е с о д е р ж и т ъ в о д ы , а п о в т о р о м у 

о н ъ с о д е р ж и т ъ б о л і е , н е ж е л и 7 п р о ц е н т о в ъ в о д ы . В ъ 

д р у г и х ъ о т н о ш е н і я х ъ т а к ж е в ъ э т и х ъ а н а л и з а х т. н е 

о т к р ы в а е т с я б о л ь ш е г о с о г л а с і я . 

В ъ 1845 г о д у Гератеволь (**) и з с л ѣ д о в а л ъ с н о в а 

т о т ъ ж е с а м ы й к у с о к ъ х л о р и т о и д а , к о т о р ы й р э з л о -

ж е и ъ б ы л ъ Эрдманомъ, и п о л у ч и л ъ с л ѣ д у ю п і і е р е з у л ь 

т а т ы : 

С л е д с т в е н н о т Ь ж е с а м ы е р е з у л ь т а т ы , к а к ъ и 

(*) С. F. Rammeisberg. Zweites Supplement zu dem H a n d -

w ö r t e i b u c h des chemischen Theils der Minera log ie , Ber l in , 

1845, S . 37. 

(**) Journa l f ü r praktische Chemie топ O. L. Erdmann und 

R. F. Marchand, Leipzig, 1845, B d . X X X I V S. 454. 

Закиси желѣза . 30,29 
45,17 
24,40 

Г л и н о з е м а 

К р е м н е з е м а . 

99,86 

Эрдманъ. 
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Въ J 851 голу хлоритоидъ изъ Мраморскаго за
вода разложеиъ былъ Гермапомъ (*) , который па-
шелъ: 

Наконецъ въ 1853 году ф. Кобелль произвелъ раз-
ложеніе хлоритоида изъ Мраморскаго завода и на
шел.: 

Ф. Кобелль (**) между прочимх замѣчаегь: 
« Я не могъ отделить воду при 1 00° ; при этой 

температурѣ отделяется едва ± процента воды, такъ 

(*) Journal für praktische Chemie von О. L. Erdmann, 
Leipzig, 1851, B d . L U I , S . 13. 

(**) Journal f ü r prakfische Chemie von O. L. Erdmann и 

G. Werther, Leipzig, 1853. B d . L V 1 I I , S . 40. 

Горькоземз . . . 3,97 
Закиси же.іѣза . . . 27,40 
Глинозема . . 40,26 
Кремнезема . •. . 23,01 
Воды . . 6,34 

100,9*8 

Горькозема . . . 3,75 
Закиси желъза . . . 17,30 
Окиси жглѣза . . . 17,28 
Глинозема . . 30,72 
Кремнезема . . . 24,54 
Воды . . 6,38 

99,97 
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что для полнаго ея извлеченія необходимо было упо

требить дутье. Взятое количество минерала было тща

тельно очищено хлористоводородною кислотою отъ 

примѣшанной желѣзной охры. Въ сѣрной кислотѣ 

минералъ растворялся совершенно в. 

Хотя всѣ вышеприведенные анализы нельзя ска

зать , чтобы согласовались между собою совершенно, 

но все-таки они всѣ паходятъ въ минералѣ почти 

одно и то же количество воды; только одни анализы 

Эрдмана в Гератеволя (которые употребили для сво-
ихъ изысканій одинъ и тотъ же кусокъ) представля-

ютъ въ этомъ отношеніи исключеніе. Германь пола

гаетъ поэтому* что кусокъ хлоритоида , разложенный 

помянутыми учеными, былъ освобожденъ отъ воды 

обжиганіемъ , которому, вблизи Мраморскаго завода, 

подвергается горная порода , содержащая въ себѣ, 

кромѣ хлоритоида, діаспора и друг., еще наждакъ, для 

болѣе удобной перевозки и обработка этого послідняго 

вещества. 

И такъ* изъ всего вышесказапнаго усматривается, 

что химическая Формула хлоритоида (какъ это уже 

было занѣчено впрочемъ въ общей характеристики) 

дѣпстввтельпо до сихъ поръ еще не выведена съ над

лежащею точностію. 

Хлоритъ при Мраморскомъ эаводѣ встречается 

вмѣстѣ съ діаспоромъ, паждакомъ, плотнымъ бурымъ 

желѣзиякомъ и бѣлымъ слюдообразнымъ минералом г>, 

еще достаточно не пзслѣдованпымъ. По описапію 
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Германа всѣ эти минералы образуют* штокообразные 
прослойки въ грубокристалличсскомъ, сѣромъ извест-
ковомъ камігв, переходящемъ местами въ бѣлый мра
мор*. 

ВТОРОЕ ПРИВАВЛЕНІЕ К Ъ ДПАТЯТТ. 

(Часть I , стр. 285 и Часть I I , стр. 105). 

Бъ первой части в Матеріаловъ для Мипералогіи 
Россіи», на стр. 305, описана была разность апатита 
изъ -Ильменекихъ горъ, встречающаяся въ міаецпті: и 
зерпиетомъ известнякѣ. Именно эту разность недавно 
раэлоясилъ ф. Рать (*) и получилъ слѣдующіе резуль
таты : 

Извести 55,17 
ФосФорпоп кислоты 42,08 
Окиси желѣза . . . . 0,17 
Воды и орган, веществъ . 0,16 

97,58 

Слѣдуя ф. Рату, этотъ апатитъ содержитъ въ себк 
3,97£ Фтора и нисколько хлора. Относительный вѣсъ 
минерала , по опредѣленію ф. Рата, zzz 3,234. По 
замѣчанію того же ученаго , желтый цвѣтъ мине-

О Poggendorff $ Annaien, 1855, B d . X C V I , S . 33t . 

Journal f ü r praktische Chemie топ О. L. Erdmann und 

G. Werther, Leipzig, 1855; B d . L X V I , S . 471. 
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рала зависитъ отъ органическаго вещества , ибо онъ 
отъ накаливанія уничтожается и минералъ при этомъ 
получается совершенно безцвѣтнымъ. 

X L . 

И В Р О I О Р Ф П Т Ъ . 
(Pyromorphit, Hausm.; Grün Bleierz, Werner; Rhom-

boëdrischer Blei-Baryt , Mohs ; Phosphorsaures Blei , v. 
Leonh. ; Phosphorblei, Karsl. ; Plomb phosphaté, Haüy; 
Phosphate of Lead, Phill.; Rhomboidal Lead-Spar, Jam.; 
Pyromorphite, Dana ; Braun Bleierz, Wem. ; Trauben
blei , Baum. ; Bunt-Bleierz , Weiss ; Polychroil , So-
kolow). 

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, которой 

плоскости наклонены, по измѣреніямъ Гайдингера, въ 
конечныхъ краяхъ = 1 4 2 ° 12' и въ средыихъ кра
яхъ = 80° 45 ' ( ' ) . 

(*) Пзнѣрені і і эти произвелъ Гаидинири о т р а ж а т е л ь н ы м * 

гоніомвгроиъ въ одномъ маленьком* блестящемъ кристаллѣ, 

такъ называемой зе.іеной свинцовой р у д ы , изъ Б р е и с г а у 
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а : Ь : b : Ь = 0,736485 : I : 1 : 1 

r r Y 0,542411 : 1 : 1 : 1 

Изъ этихъ чиселъ усматривается и з о м о р Ф и з м ъ между 

п и р о м о р Ф и т о м ъ и апатитомъ, доказанный первоиачальио 

Густавомъ Розе. 
Минералъ встрѣчается весьма часто окристаллован-

нымъ. Кристаллы представляютъ большею частію ком-

бинацію шестиугольной призмы перваго рода осР съ 

основнымъ пинакоидомь оР; иногда впрочемъ къ этой 

комбинаціи присоединяются плоскости шестиугольной 

призмы втораго рода осР2, въ видѣ узеиькихъ при-

тунленій краевъ призмы эсР, и плоскости главной 

пирамиды Р (рѣдко другихъ пирамидъ). Кристаллы 

чаще продолговаты, нежели коротки. Они попадаются 

отдѣльно или сгруппированными различнымъ образомь, 

(Handbuch der Mineralogie von / . F. L. Hausmann, Güt t ingen , 

1847, Zweiter Thei l , S. 1044). 

Густаве Розе и з м ѣ р и і ъ кристаллъ бурой свинцовой р у д ы 

(Braunbleierz) изъ Блейштата , въ Богеніи , и получилъ накло-

неніе въ конечныхъ к р а я х ъ = 1 4 2 ° 1 3 £ ' (слѣд. въ среднихъ 

краяхъ — 8 0 ° 37'). Плоскости пирамиды измѣреннаго кри

сталла были довольно блестящи. Тотъ ж е у ч е н ы й измѣрилъ 

также одивъ кристаллъ бурой свинцовой р у д ы изъ М и с а , въ 

Богеміи , и нашелъ у г о л ь е 141° 3' (?) , но кажется въ ори

гинальном статьѣ вкралась опечатка , ибо Густавв Розе изъ 

этого угла вычисляетъ наклонеяіе въ среднихъ к р а я х ъ — 8 1 ° 47, 

что даетъ уголъ 141° 47', а не 141° 3'. Д в ѣ помянутый бу-

р ы я свинцовый р у д ы , по замѣчавію Густава Розе , предъ 

паяльною трубкою не обнаруживали з а п а х а мышьяка , и п о 

тому конечно состояли только изъ хлористаго и ФосФорноки-

слаго свинца (Poggendorffs Annaien, 1827, Bd . IX , S . 209). 
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или также въ видѣ друзообразныхъ примазокъ. Кри-
сталлическі» плоскости часто бываютъ выпуклы, по
чему самые кристаллы получаютъ въ этомъ случаѣ 
боченкообразный видъ. ПироморФитъ попадается вмѣ-
стѣ съ тѣмъ въ почкообразныхъ , гроздообразныхъ и 
плотныхъ агрегатахъ, равно какъ и въ псевдоморфи-
ческомъ видѣ, въ Формѣ сввнцоваго блеска • бѣлоіі 
свинцовой руды. Спайность весьма неясная* параллель
ная плоскостямъ главной пирамиды Р , и еще меиѣе 
ясная по иаправленію плоскости шестиугольной призмы 
перваго рода ссР. Изломъ раковистый и неровный. 
Твердость = 3 , 5 . . . 4 . Относительный вѣсъ г = 6 ,9 . . . .7 . 
Безцвѣтенъ, но въ природѣ большею частію различно 
окрашенъ. Зеленые и бурые цвѣта обыкновенно пре
обладают ; такимъ образомъ извѣстны пироморфвты 
травяно-зелриаго, Фисташково-зеленаго , оливково-зе-
ленаго и чпжико-зеленаго цвѣтовъ или также пиро-
морФиты гвоздично-бураго и. волосяно-бураго цвѣта. 
Иногда помянутые цвѣта переходятъ одинъ въ другой 
въ одномъ и томъ же педѣлимомъ. Черта бѣлая, иногда 
немного желтоватая. Блескъ жирный , отчасти скло
няющейся къ стеклянному. Проевічиваетъ. Химическій 
составъ пироморфита, по анализамъ Вёлера, Керстена 
и Лерха , можетъ быть выраженъ следующею Фор
мулою: 

ЗРЬ*і»ч-РЬ €+, 

гдѣ иногда небольшая часть Фосфорной кислоты за

мещена мышьякового кислотою, небольшая часть окиси 
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свинца известію.и небольшая часть хлористаго свинца 
Фторпстымъ кальціемъ. 

ІІредъ паяльною трубкою пироморФитъ плавится 
легко и потомъ отвердѣваетъ со вспыхиваніем-ь, обра
зуя кристаллическій королекъ , который однакоже пе 
есть кристаллъ, но поліэдрообразный агрегатъ; впро-
чемъ Кенготу удалось одинъ разъ получить весьма 
ясный пептагональный додекаедръ. Съ борною кисло
тою и желѣзною проволокою даетъ Фосфористое же-
лѣзо и свинецъ ; послѣдпій получается также и съ 
содою. Въ азотной кислотѣ и ѣдкомъ кали раство
ряется. 

Слѣдуя Науману (*) , минералы «міезитъ» и «по-
лисФервтъ» , описанные Брейтгауптомъ , суть ничто 
иное , какъ бурыя разности пироморфита , встречаю
щаяся въ видѣ почкообразпыхъ и подобныхъ тому 
агрегатовъ, почему, а также и въ слъдствіе большего 
количества извести , имѣютъ меньшій относительный 
вісъ. По замѣчанію того же ученаго , такъ называ
емый «нюссіеритъ» (изъ рудника la Nüssiere при 
Bcanjeu) долженъ быть весьма близокъ къ пиромор
фиту. Его относительный ВБСЪ = 5 , 0 , И ОНЪ содер-
житъ въ себѣ болѣе, нежели 12^ извести, состоя глав-
нѣйгае пзъ тѣхъ же самыхъ составныхъ частей, какъ 
и пироморФитъ. 

(*) С. F. Naumann. Elemente der Mineralogie. Leipzig, 
1855, S . 231. 
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Названіе «пироморфитъ» произведено отъ грече-
скаго и предложено Гаусманомъ , ибо минералъ кри
сталлизуется изъ расплавленной жидкости, слѣдственно 
отъ огня (тір) получаетъ Форму (рор<рч). Названіе 
«ФосФорбленшпатъ» дано Глокеромъ, для указанія на 
содержащееся въ минерал b ФосФоръ и свинецъ. Назва-
нія «зеленая свинцовая руда» и «бурая свинцовая 
руда» даны Вернеромъ, въ слѣдствіе наиболее свой-
ственныхъ минералу цвѣтовъ. Названіе «ромбоедриче-
скій блепбаритъ» д а н о Мосомъ потому , что этотъ, 
такъ имъ называемый блепбаритъ, кристаллизуется, 
сл*дуя его номенклатур*, въ ромбоедрической систе
м е . Названіе «полихроитъ» предложено Д. И. Соко
ловыми въ слѣдствіе многихъ цв*товъ, свойственныхъ 
пироморфиту. 

Въ Россіи пироморФитъ находится на Урал* , а 
именно: въ окрестностяхъ Березовскаго завода (въ 15 
верстахъ отъ Екатеринбурга) и въ гор* Бертевой, 
(въ окрестностяхъ Нижне-Тагильскаго завода). 

При Березовскомъ завод* пироморФитъ встрѣчается 
преимущественно въ трещииахъ березита и жилъ 
кварца. На березитѣ онъ попадается почти всегда 
одинъ, безъ другихъ минераловъ, а на кварц*, напро-
тивъ, часто сопровождается красною свинцовою рудою 
и вокеленитомъ. Онъ бываетъ также нерЬдко заклю-
чвнъ въ ячеистомъ кварц*. Нерезовскій пироморФитъ 
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большею частію ркристаллованъ и представляеть весьма 
простую комбинацию, а именно шестиугольную призму, 
ограниченную плоскостію основнаго пинакоида. Дру-
гихъ комбинацій ни Густаву Розе, ни мпѣ не случи
лось видѣть. Впрочемъ боченкообразный видь нѣкото-
рыхъ кристалловъ заставляетъ предполагать, что со-
временемъ можетъ быть встрѣтятся плоскости нѣкото-
рыхъ шестиугольныхъ пирамидъ. Кристаллы обыкно
венно весьма малы, наибоіьшіе изъ нихъ достигаютъ 
до 1 центиметра въ длину и до 2 миллпметровъ въ 
толщину. Иногда кристаллы такъ тонки, какъ волосы, 
и въ этомъ случаѣ просвѣчиваютъ или даже прозрачны. 
Кристаллическія плоскости вообще прямолинейны, 
рѣдко выпуклы. Кристаллы Березовскаго пироморфита 
бываютъ обыкновенно соединены въ друзы. Волосо
образные кристаллы иногда сгруппированны эксцен
трически. Цвѣтъ минерала желтовато-зеленый, рѣдко 
зеленовато-желтый. Блескъ его жирный. 

По изслѣдованіямъ Густава Розе, зеленая разность 
Березовскаго пироморфита содержитъ въ себѣ только 
одну* Фосфорную кислоту и нисколько мышьяковой, 
напротивъ, зеленовато-желтая, рѣдкая разность, вмѣ-
стѣ съ ФОСФорною кислотою, содержитъ также немного 
и мышьяковой. Кромѣ того Густавъ Розе (*) дока-
залъ , что въ обѣихъ разностяхъ заключается веще-

(*) Gustav Rose. Reise nach dem Ural und A l t a i , 1837, 

Berl in, Erster Band, S . 208. 
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ство, котораго вахожденіе въ пироморфитѣ покажется 

удивительнымъ, это именно хромъ , который очевид-

нымъ образомъ открывается, какъ паяльною трубкою, 

такъ и съ помощію хлористо-водородной кислоты. 

Весьма замѣчательно также , что некоторые кри

сталлы Березовскаго пироморфита , одни только съ 

поверхности, a другіе въ цѣлоа своей массѣ бываютъ 

превращены въ ванадивитъ. 

Въ Бертевой горѣ , въ окрестностяхъ Нижне-Та-

гильскаго завода, пироморфитъ встрѣчается въ горной 

породѣ, по замѣчанію Густава Розе (*), весьма похожій 

на березитъ Березовскаго завода. Порода эта состо-

итъ изъ товкозернистаго или почти плотнаго полеваго 

шпата съ вкрапленными зернами кварца, амѣетъ таль-

коватыя отдѣльности и содержитъ въ себѣ, какъ при

мус* « листочка слюды и превращенные въ бурый 

жедѣзнякъ медкіе кристаллы желѣзнаго колчедана. 

Она пересѣчена жилами кварца, который въ аустотахъ 

окристадлованъ и перемѣшанъ съ грубо-крвсталличе-

скимъ свинцовымъ блескомъ и тяжелымъ шпатомъ. 

Въ этихъ пустотахъ заключается также иногда окри-

сталлованный пироморФитъ и бѣлая и красная свинцовый 

руды. Одпакоже въ этомъ мѣсторожденіи пироморфитъ 

встречается гораздо рѣже, нежели въ мѣсторожденіяхъ 

Березовскаго завода. 

(') Gustav Rose. Reise u. s. w. Bd. I, S. 32t. 
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X L I . 

И A II Л Д II II II T rl). 

(Vanadinbleierz, G. Rose; Vanadinit, Ilaidinger; Va-
dinbleyspath, Vanadinspath, Glocker; Vanadiate of Lead, 
Phillips; Vanadinite, Dana; Plocab Vanadiate, Dufrénoy). 

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 измѣреніямъ Раммелъс-
берга (*) , въ конечныхъ краяхъ — 142° 30' и въ 
средпихъ краяхъ — 80° t ' . 

а : b : b : b = 0,726855 : 1 : 1 : 1 

= V o , 5 2 8 3 1 8 : 1 : 1 : 1 
Числа эти показываютъ , какъ Раммельсбергъ пер

вый замѣтилъ, изоморФизмъ ванадивита съ миметези-
томъ, пироморфитомъ м апатитомъ. 

Кристаллы ваоадинита весьма малы и представля
ются обыкновенно въ видѣ шестиугольной призмы 
перваго рода осР, которой концы заострены плоско
стями главной пирамиды Р и притуплены плоско-
стію основнаго пинакоида оР. Иногда къ этой комби-
націи присоединяются плоскости шестиугольвыхъ пи-

О Poggendorfs Annalen, 1836, B d . Х С Ѵ Ш , S. 252. 
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рамидъ, перваго рода 2Р и втораго рода 2Р2. Мине
ралъ встречается также въ почкообразныхъ агрегатахъ, 
имѣющихъ лучистое сложеиіе, равно какъ въ псевдо-
морфическомъ видѣ , въ Формѣ пироморфита. Твер
дость = 3. Относительный вѣсъ, по опредѣленію Рам-
мельсберга, — 6,886. Цвѣтъ его преимущественно бу
рый съ различными оттѣнками, какъ напр. каштаново-
бурый, красновато-бурый, желтовато-бурый и т. д. , 
иногда же свѣтло-желтый. Черта желтовато-бѣлая. 
Блескъ жирный. Просвѣчиваетъ. 

Химическій составъ ванадинита Раммельсбергъ (*) 
выражаетъ особенною Формулою , однакоже Кен-
готъ (**) доказалъ, что если принять ванадіеву кислоту 
за кислоту изоморфную съ ФОСФорною (т. е. предпо
лагая , что она содержите въ себѣ также 5 атомовъ 
кислорода), то химическій составъ минерала выразится 
тою же самою Формулою, какъ составъ апатита , пи
роморфита и миметезита. Поэтому Формула ванади
нита: 

ЗРЬ V -+- РЬ €1, 

гдѣ небольшая часть ванадіевой кислоты зам-ьщается 
ФОСФОрНОЮ. 

П Poggendorffs Annalen. 1856, B d . Х С Ѵ Ш , S . 25?к 

Г ) Poggendorffs Annalen, 1856, B d . X C I X , S . 95. 

Dr. A. Kenngott. Uebersicht der Resultate mineralogischer 

Forschungen, im Jahre 1855, Leipzig, 1856, S . 32. 
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Предъ паяльною трубкою, на углѣ, плавится легко, 
и при этомъ возстановляется свинецъ. Въ хлористо
водородной кислотѣ растворяется, при осажденіи хло-
ристаго свинца, въ зеленую жидкость. 

Въ Россіи находится ванадинитъ на Уралѣ, именно 
въ окрестностяхъ Березовскаго завода (въ 15 верстахь 
отъ Екатеринбурга). Минералъ этетъ встречается здѣсь 
не въ наетоящихъ кристаллахъ , какъ это до сихъ 
поръ принимали , но въ псевдоморФическомъ видѣ. 
Ложные кристаллы или , такъ сказать , псевдоморфы 
Березовскаго ванадинита суть ничто иное , какъ кри
сталлы здѣшняго пироморфита, которые иногда только 
на ихъ поверхности , иногда въ половину , а иногда 
въ цѣлой своей массѣ бываютъ превращены въ вана
динитъ. Въ первомъ случаѣ кристаллы пироморфита 
представляются немного окрашенными бурымъ цвътомъ 
на ихъ поверхности , во второмъ верхняя ихъ часть 
образуетъ довольно толстую бурую кору, скрывающую 
внутреннее зеленое ядро, а въ послѣдиемъ они явля
ются совершенно бурыми и но срединѣ имѣющими, 
по всей ихъ длинѣ , пустоту. Этотъ переходъ пиро
морфита въ ванадинитъ можно иногда преслѣдовать 
на одной и той же друзѣ пироморфита. Въ самомъ 
дѣлѣ случается довольно часто видѣть , что одинъ 

конецъ такой друзы вовсе не измѣненъ и состоитъ 
Ч. I I . 22 
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изъ зеленыхъ кристалловъ пироморфита , тогда какъ 
на срединѣ ея замечается начало превращенія, кото
рое усиливается все болѣе и болѣе, такъ что проти-
вуполоншый конецъ друзы уже состоитъ только изъ 
однихъ бурыхъ продыравленныхъ кристалловъ (лож-
ныхъ кристалловъ ванадинита). Этотъ особенный образъ 
нахожденія ванадинита на Уралѣ , конечно , можетъ 
служить прекраснымъ подтверждевіемъ въ справедли
вости сдѣланнаго Кенготомъ заключения касательно 
природы ванадіевой кислоты (*). 

Открытіемъ ванадинита въ Россіи мы обязаны 
Густаву Розе , который первый приняль бурые кри
сталлы Березовскихъ рудниковъ , разсматриваемые 
прежде на Уралѣ, какъ отличіе пироморфита , за ва
надинитъ. 

Густавъ Розе (**) изслѣдовалъ Березовскій ванади
нитъ довольно подробно, какъ предъ паяльною труб
кою , такъ и другими химическими способами. По 
изслѣдованіямъ этого ученаго: 

Ванадинитъ предъ паяльною трубкою на углѣ 
шипитъ , сплавляется потомъ в ь шарикъ , который, 
бросая искры, превращается въ свинцовый королекъ, 
при чемъ уголь покрывается желтымъ налетомъ. 

Въ Фосфорной соли растворяется , образуя въ на-
ружиомъ пламени стекло , которое , пока горячо, 

(*) См. общую характеристику ванадинита. 
(") Gustav Rose. В eise nach dem Ural und Altai , Bd. I, 

S . 209—210. 
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имѣетъ красновато-желтый цвѣтъ , а по охлаждспіи 
становится желтовато-зеленымъ; во внутреннем!, пла
мени стекло это принимает* яркій зеленый цвѣтъ 
хрома. 

Въ азотной кислотѣ растворяется въ буровато-
желтую жидкость. Растворъ отъ азотнокислой окиси 
серебра даетъ бѣлый осадокъ хлористаго серебра , а 
отъ сѣрноіі кислоты бѣлый осадокъ сѣрнокислой окиси 
свинца. Отъ послѣдняго осадка отдѣленная процѣжи-
ваніемъ жидкость даетъ отъ сѣрно-водороднаго ам-
міака буровато-красный осадокъ сѣрнистаго ванадія, 
при чемъ кислая жидкость дѣлается синеватою. Если 
отъ сѣрнокислой окиси свинца отдѣленную жидкость 
нагрѣвать до тѣхъ поръ, пока заключающейся въ ней 
азотная и сѣрная кислота совершенно улетучатся, 
то остается красновато-бурая густая жидкость, кото
рая есть ничто иное, какъ ванадіева кислота. 

По этимъ изслѣдованіямь, замѣчаетъ Гуетавь Розе, 
вавадинитъ изъ Березовскаго завода представляетъ тѣ 
же самыя реакціи , какъ вавадинитъ изъ Цимапана, 
въ Мексикѣ, котораго экземпляры, хранящіяся въ Ко-
ролевскомъ Берлинскомъ Минеральном* Собраніи и 
привезенные изъ Мексики Барономъ А. Гумбольдтом*, 
были подвергнуты Густавомъ Розе контръ-пробѣ. 

К О Н Е Ц Ъ ВТОРОЙ Ч А С Т И . 
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Молибденовый блескъ (Первое прибавлевіе) . . . . 3 1 1 



II. 
Стр. 

НеФеіині  

П . 

П и р о з м а . і п т ь  

ПироморФитъ 328 

П и р О Ф і и л і т ъ 73 

P . 

Рутилъ (Первое прибавлсніе) 313 

С. 

С в и н ц о в ы е блескъ 228 

Свинцовый купорось (Первое прибавление) 76 

С е р е б р я н ы й блескъ . . . : 222 

Слюда 1 

Слюда (Первое ирибавлёніе) 235 

С ю р м я н ы й блескъ 69 

Т . 

Теллурнстый свинець 101 

Теллурмстое серебро 94 

Топазъ 113 

Т о п а з ъ (Первое прибавленіе) 304 



ф. 
Стр, 

Фепэкитъ ^57 

X . 

Х л о р и с т о е серебро 2^5 

Х л о р и т о п д ъ 319 

Х р о м и т ъ 193 

ч. 
Чевкинигь" 54 


