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МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛОГІИ РОССІИ.

Ник. Кокшарова.

X X I

А П А Т И Т Ъ .

(Араііі, ЗрагдеЫеіп, РЬозрЬогіІ, \Ѵет.; КЬотЬоёйгі- 
зсЬез РІи88-На1оі<і, Моігз; РЬозрЬогзаигег Каік, ѵ. ЬеопН.; 
КЬотЪоЬеЛгаІ Пиог-ІІаІоЫе, ІІаійгпд.; СЬаих рЪоз- 
рЬаіёе, Найу; ШютЬоісІаІ Араіііе, /аш„* Ргапсоііі, Мо- 

гохН, Кагзіеп; А#изШ, Тготтзйог[).

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

Кристаллическая система: шестиугольная, геміедри- 
чеекая (пирамидальная геміедрія).

Главная Форма: шестиугольная пирамида, въ ко
торой впрочемъ кристаллографическія оси, для апати
товъ изъ различныхъ мѣсторожденій, относятся между 
собою нѣсколько различнымъ образомъ. Плоскости
главной пирамиды наклонены именно: въ конечныхъ 

Гори. /Куру. Ки. ѴП/. 4854. 1



138

краяхъ подъ угломъ— 142° 15-^' до 112° 2 5 ', а въ 

среднихъ краяхъ подъ углом ъ=80° Ъ7* до 80° 13, 

Этотъ измѣняющійся характеръ главной Ф о р м ы  апа

тита, по мнѣнію Нау мана (*), зависитъ отъ измѣняю

щагося количества хлора и Фтора и потому немо- 
жетъ служить основаніемъ для подраздѣленія мине

рала на особенные виды.

Кристаллы апатита встрѣчаются наросшими или 
вросшими въ горныя породы, отдѣльными или скоп
ленными въ друзы. Апатитъ попадается также въ 
видѣ небольшихъ шарообразныхъ желваковъ, заклю
ченныхъ въ горныхъ породахъ, и въ видѣ зернистыхъ, 
плотныхъ и лучистыхъ массъ. Плотныя массы агіа- 
тита называютъ «Фосфоритомъ». Спайность идетъ 
параллельно плоскостямъ шестиугольной призмы пер
ваго рода осР и параллельно основному пинакоиду 
оР, но въ обоихъ случаяхъ неясная. Изломъ рако

вистый, неровный и занозистый. Хрупокъ. Твер
дость— 5. Относительный вѣсъ— 3,16 . . . 3,22. Боль
шею частію апатитъ бываетъ окрашенъ зеленымъ, 
Фіолетовымъ, краснымъ и сѣрымъ цвѣтами, хотя ча
сто и весьма слабо; безцвѣтные и бѣлые апатиты 
встрѣчаются рѣжѣ. Блескъ на кристаллическихъ пло
скостяхъ стеклянный, а на поверхностяхъ спайности 
и излома— жирный. Химическій составъ выражается 
слѣдующею Формулою:

(’) С. Г. N(1111 папп. БеЬгЬисЬ (Іег Міпегаіо^іе. Вегііи, 
1828, стр. 288.
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ЗСа31Ц-Са(Ш,€і).
Х.юръ и Фторъ заключаются въ минералѣ или 

порознь или вмѣстѣ, замѣщая одинъ другой въ не
опредѣленномъ количествѣ. Въ нѣкоторыхъ разно
стяхъ апатита Битовъ нашелъ незначительное коли

чество горькозема, а по изслѣдованіямъ Вебера,  въ апа

титѣ изъ Снарумъ заключается немного окиси церія, 
итровой земли и окиси желѣза.

Предъ паяльною трубкою, въ тоненькихъ осколкахъ, 
плавится. Порошокъ минерала, смоченный сѣрною ки

слотою и прокаленный въ ушкѣ платиновой про

волоки, окрашиваетъ пламя синевато-зеленымъ цвѣ
томъ. Въ бурѣ растворяется медленно, образуя проз
рачное стекло, которое, при значительной насадкѣ 

и по охлажденіи, становится мутнымъ. Фосфорная соль 

растворяетъ его въ большомъ количествѣ въ про
зрачное стекло, которое, если несовершенно, но почти 
насыщено, по охлааіденіи становится мутнымъ и ока
зываетъ кристаллическія плоскости; при совершен
номъ насыщеніи получается молочно-бѣлый шарикъ 

и уже помянутыхъ кристаллическихъ плоскостей не 

замѣчается. При нагрѣваніи со сплавленною ФОСФор- 
ною солью, въ открытой трубкѣ и при доступѣ воз

духа, стекло разъѣдается. Съ содою, на углѣ, вспучи

вается и кипитъ, причемъ часть соды всасывается 
углемъ, а на поверхности угля остается бѣлая масса* 

Въ борной кислотѣ растворяется трудно и, при надле
жащей обработкѣ съ желѣзною проволокою, даетъ
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Ф о с ф о р и с т о е  желѣзо. Въ с о л я н о й  и азотной кисло
тахъ порошокъ минерала р а с т в о р я е т с я .

Апатитъ долгое время смѣшивали съ нѣкоторыми 
другими минералами, а именно: съ берилломъ, хри
золитомъ и турмалиномъ. Борнъ и Шарпантъе пер
вые стали разсматривать его какъ новый и неопре
дѣленный еще видъ. Вернеръ описалъ минералъ этотъ 
довольно подробно, назвавъ его «апатитъ» (обман
щикъ), однакоже и самого Вернера обманывалъ дол
го его апатитъ, ибо спаржево-зеленую разность эта- 
го послѣдняго, знаменитый Фрейбергскій минералогъ 
продолжалъ разсматривать за особенный минераль
ный видъ, подъ именемъ «спаржеваго камня». Вскорѣ 
послѣ Вернера, Клапротъ произвелъ химическій ана
лизъ апатита, изъ котораго обнаружилось замѣча
тельное сходство качественнаго состава минерала съ 
составомъ обожженыхъ костей. Почти въ тоже время, 
Проустъ въ лучистомъ апатитѣ изъ Эстремадуры 
нашелъ тѣже самыя составныя части, а Вокеленъ под
твердила. изслѣдованія Клапрота, разложивъ спар
жевый камень, который съ этого времени переста
ли разсматривать особеннымъ минераломъ. Названіе 
«Морокоитъ» было дано Карстеномъ зеленой раз
ности апатита изъ Норвегіи. Названіе «апатитъ» 
оправдало себя нетолько въ глазахъ однихъ мине
ралоговъ, но также и химиковъ. Въ апатитѣ изъ 
Іоглнгеоргешитадта въ Саксоніи, смѣшиваемомъ съ бе
рилломъ, Троліздорфъ полагалъ что нашелъ новую
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землю, которую и назвалъ «агустовою землею» (А» и§1- 
еЫе), а самый минералъ «апетитомъ» (А^изііі). Эту 

ошибку замѣтилъ иерзоначалыіо Вокелеиъ, (Іоитп. (1. 
т іп . ХУ , •/№ 86 , стр. 81 ). Лд» послѣдствіи Клапротъ 
и Бухояъцъ подтвердили справедливость изысканій 

Французскаго химика. Берцеліусъ, основываясь на 
анализахъ Ііхапрота и Вокс.іепа, заключилъ, что

ч

апатитъ состоитъ изъ о ат. извести и 1 ат. фос- 

Форной кислоты, что потомъ оправдалось анализами 

Берпгье. Химическія изслѣдованія, произведенныя 

надъ Фосфоритомъ, показали въ минералѣ ирису д- 
ствіе Фтора и хлора, тѣлъ найденныхъ Клапротомъ 
также въ землистой разности апатита изъ Марма- 

рошскаш ГеспапсшаФта, вт» Венгріи. До изслѣдова
ніи Густава Розе существованіе хлора и Фтора пт» 

окрнеталловаиномъ апатитѣ оставалось неизвѣстнымъ. 
Густавъ Розе  ̂ подробными изысканіями многихъ кри
сталлическихъ разностей апатита, открылъ въ нихъ 
*
присѵдствіе хлора и Фтора, равно каКь поставилъ 

на видъ соотношеніе кристаллической Формы апа

тита съ пироморфитомъ (зеленою свинцовою рудою) 
н проч. (*) / уставъ Розе также первый доказалъ сво
ими точными измѣреніями, что углы кристалловъ апа
тита изъ различныхъ мѣсторожденій нѣсколько раз
личны.

(*) Подробности эта мы заимствуемъ изъ НаінІЬисЬ 
Дег Міпегаіо^іо ѵоа «/. Р . Ь. ІІайзтапп, 2\ѵеікг ііаиіі, 
стр. 1056, Сбіііпдеп, 1847 сода.
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Окристаллованный апатитъ встрѣчается въ Россіи: 
въ изумрудныхъ копяхъ (въЕкатеринбургскомъ округѣ), 
въ Назямскихъ горахъ, въ Кирябинскомъ рудникѣ (въ 
округѣ Златоустовскомъ), на берегахъ рѣчки Слюдянки 
(въ окрестностяхъ Байкальскаго озера), въ Тункин- 
скихъ горахъ (въ Иркутской губерніи) и въ Финлян
діи. Кромѣ того, въ мѣловой Формаціи средней Рос
сіи встрѣчаются: твердые, песчано-желѣзистые жел
ваки, которые преимущественно образованы изъ Фос
форнокислой извести.

Въ кристаллахъ русскаго апатита опредѣлены мною 
слѣдующія Формы:

Ш ЕСТИУГОЛЬНЫ Я П ИРАМ ИДЫ .

ПЕРВАГО РОДА.

Но Вейсу. По Наума ну.
т. . . . ( -'а : Ь : Ь : ссЪ) . - Р• • • з 1
X . . . ( а : Ь : Ь : осЬ) . . . .  р
а , . . . ( 4а : Ь : Ь : ооЬ) . . . . АР

У • • . . . ( 2а : Ь : Ь : осЬ) . . . . 2Р
я . . . . ( За : Ь : Ь : зей) . . . . ЗР

* ч
В Т О Р А г о р о д а .

ѵ . . . . . ( а : 2Ь : Ь : 2Ъ) . . . .  Р 2
$ . . . . ( 2а : 2Ь : Ь : 2Ь) . . . . 2Р2

Т Р Е Т Ь ЯГ О РОДА.

тп . - . -к а : Ь :л ѵ тЬ : ~Ь) . П ЗР§
* '  ' л' 2
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о . . . ѵ- • К  т* : Ь : |Ь  : |Ь )  .

тг. • • • • Ту. а : Ь • -’Ъ •" * 4 * 5 / ’
□
Л

п 2Р| 
* л* 2 

4Р
2

Ш ЕСТИУГОЛЬНЫ Я П РИ ЗМ Ы ,

П Е Р В А Г О  Р О  Д А .

м . . . . ( оса : Ь : Ь : ооЬ) . • ооР

В Т О Р А  І’ О Р О Д А .

и . ( ооа : 2Ь : Ь ; <2Ь) .
*

• ооР2

Іі .

Т Р Е Т Ь Я Г О  Р О Д А .

. . ”. -і( оса : Ь : *а : 4-Ь) . .
п ~ •л 2

О С Н О В Н О Й  П И Н А К О И Д Ъ

( п р я м а я  к о н е ч н а я  п л оскость)1.,
Р . . . . . ( а : осЬ : осЬ : ссЬ) . • оР

Главнѣйшія комбинаціи этихъ Ф о р м ъ  представлены 
на табл. X V III, X IX  и XX, въ наклонной н гори
зонтальной п р о е к ц і я х ъ ,  а именно:

Фиг. 1 и 1 Ьіз.) оР. осР.
Р М

Фиг. 2 и 2 Ьіз.) оР. Р. ооР.
Р  ос Ш

Фиг. 5 и о Ьіз) оР. Р. ооР. ооР2.
Р  х  М  и
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Фиг.4и4Ьіз) оР. оо Р . 2Р2.
Р  М  $

Фиг.5и5Ьіз) оР. Р. ооР. 2Р2.
Р  х  М  8

Фиг.бибЬіз) оР. Р. 2Р. осР. 2Р2. ссР2.
Р  х  у М  8 и

Ф иг.7и7ЬізІоР. Р. 2Р. ооР. 2 Р 2.
Ф и г.8и 8Ь із)  Р  х  у  М  8

Фиг. 9 и 9 Ьіз) оР. ̂ Р . Р. 2Р. ооР. 2Р2. ооР2.-. 3Ц  ?
л 2 л* 2

Р г х  у  М  8 и т к

Фиг. 10 и ІОЪіз) оР. ^Р . Р. 2Р. ОсР. 2Р2. -. - р .
л 2 л 2

Р  Г X у  М  8 т п

Фиг. 11 и 11 Ьіз) 0Р. Р. 2Р. осР. 2Р2. Щл 2

х  У М т

Фиг. 1 2 и 1 2 Ьіз)0р.ЛР.Р.2Р. ссР.2Р2." -•
л 2 л 2 л 2

Р  г х  у  М  5 тп п

ІК)
|м
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Фиг.1 5 и 15Ь і8) оР .|Р .Р -2 Р  оо.Р.2Р2. о с Р І - . ^ І  " і ?'  л 2 л 2
г х  у М  5 //г лг

и оо Р | 
л* ~ 2

к

Фиг.1 4 и 14ЬІ8) оР. Р. ооР. 2Р2. 2 |І .
л 2

Р  х  М  & т

ФигЛ 5 и 15Ь із) оР. Р. Ѵ2Р. ооР. Р2. 2Р2. ооРі. л.
п 2

Р  х  у  М  ѵ 8 и к*

ФиГ.Іби 10ЬІ5) р . ОСр.
X  м

Фиг.17 и 17 Ьіз) оР. 4Р. Р. |Р .  2Р. осР. 2Р2. ооР&.
Г X а у М 5 и

п ЗГ| п 4Р^ и 2Рі3 п ооР§
л' 2 * л’ ~2~‘ л* 2 • л' 2 *

т п о к

Фиг.ІБи 18 Ьі$) оР. Р. 2Р. 5Р. осР. 2Р2.
Р X у  X М  «
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Фиг. 19 и 19 Ьіз) оР, Р. 2Р. ооР. 2Р2. о:Р2.
Р  х  у  М  $ и

Фиг. 20 и 20 Ьіз) Группа превосходныхъ, прозрач
ныхъ кристалловъ апатита изъ Ки- 
рябинскаго рудника. Группа эта 
находится въ музеумѣ Горнаго Ин
ститута и здѣсь представлена со 
всѣми подробностями и въ нату
ральной ея вели чипѣ.

Въ статьѣ этой, при вычисленіи угловъ, мы означа
емъ вообще въ каждой Ъвтъиадцатиувольной пирамидѣ 
шРп: нормальные конечные края чрезъ X, діагональ
ные конечные края чрезъ V и средніе края чрезъ 2, а 
также въ каждой шестиугольной пирамидѣ: чрезъ г 
наклоненіе конечнаго края къ вертикальной оси и 
черезъ і наклоненіе плоскости къ той же оси.

1) А П А Т И Т Ъ  И З Ъ  И З У М Р У Д Н Ы Х Ъ  К О П Е Й , Н А  Р Ѣ К Ѣ  

Т О К О В О Й , Б Ъ  8 5  В Е Р С Т А Х Ъ  НА С Ѣ В Е Р О - В О С Т О К Ъ  О Т Ъ

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А .

Здѣсь апатитъ встрѣчается прекрасно окристал- 

лованиымъ, въ слюдяномъ сланцѣ, вмѣстѣ съ изум
рудомъ, Фенакитомъ, хризоберилломъ и другими ми

нералами сопрово;кдающими изумрудъ этой мѣстно

сти. Кристаллы довольно велики и почти всегда имѣ

ютъ призматическій видъ. Большею частію они весь

ма трещиноваты, просвѣчиваютъ во всей своей массѣ 

или только въ краяхъ. Цвѣтъ ихъ желтовато-бѣлый,
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зеленовато-бѣлый или совершенно бѣлый. Безцвѣт
ные и совершенно прозрачные кристаллы почитаются 
величайшею рѣдкостію. Обыкновенно кристаллы имѣ
ютъ видъ шестиугольной призмы перваго рода Л/, на 
одномъ или на обоихъ концахъ, заостренной пло
скостями х ,  у, з и ѵ и ограниченной основнымъ пи- 
накоидомъ Р. Бъ комбинаціяхъ нерѣдко замѣчаются 
также плоскости призмъ: втораго рода и и третьяго 
рода Іі (фиг. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15 и 19).

Кристаллы представленные на фиг. 2, Ъ и 5 я 

имѣлъ случай видѣть въ музеумѣ Горнаго. Института; 
на фиг. 8— въ коллекціи П. А. Когубел\ на фиг. 6 , 

7 и 19— въ колекціи А. Б. Кежжерера и на фиг. 15 
— въ коллекціи ПроФ. Гревингка. Почти всѣ они имѣ
ютъ около 5 центиметровъ въ длину и около 2 цен- 
тиметровъ въ наибольшемъ поперечникѣ. Блескъ 
стеклянный, склоняющійся иногда къ жирному. Пло
скости шестиугольной призмы перваго рода М  зер
кальны, прочія же плоскости блестятъ менѣе. Часто 
плоскости шестиугольной призмы втораго рода и 
значительно развиты (фиг. 19), отчего плоскости 
шестиугольной призмы перваго рода М  дѣлаются 
очень узки и являются въ видѣ притупляющихъ пло
скостей краевъ шестиугольной призмы втораго рода 
и. Бъ подобныхъ комбинаціяхъ, впрочемъ, съ перваго 
взгляда можно узнать которыя изъ плоскостей при
надлежатъ призмѣ М  и которыя и , ибо первыя не
сравненно блестящѣе послѣднихъ. Плоскости шести-
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угольной пирамиды втораго рода ѵ замѣчаются очень 
рѣдко: онѣ образуютъ узенькія притупленія конеч
ныхъ краевъ главной шестиугольной пирамиды х. 
Плоскости шестиугольной призмы третьяго рода К 
также весьма рѣдки.

Въ особенности былъ интересенъ для меня кри
сталлъ изъ коллекціи ПроФ. Гревингка (фиг. 15). 
Кристаллъ этотъ безцвѣтенъ, совершенно прозраченъ 
и ограниченъ ровными и блестящими плоскостями. Онъ 
имѣетъ до 2. центиметровъ въ длину и до 1 центи- 
метра въ поперечникѣ. По своимъ внѣшнимъ и вну
треннимъ качествамъ кристаллъ Профессора Гревингка 
весьма удобенъ для измѣреній, почему нѣкоторые изъ 
его угловъ я измѣрилъ съ большою точностію. Измѣ
ренія произведены съ помощію Шитгсрлиха отра
жательнаго гоніометра снабженнаго одною ни и дву м л  
зрительными трубами, смотря но обстоятельствамъ. 
Вотъ результаты измѣреній (*)}

х г : Р ~ \Ъ д °  41 ' 55" съ одною трубою.
159° 4 1 ' 5 0 "  съ двумя трубами.

(1) Средній— 159° 4 1 '~45"

(2) х 2 : Р — 159° 41 ' 5 0 "  съ одною трубою.

(*) Здѣсь, и вообще въ этоіі статьѣ, каждую изъ пло
скостей я буду означать особенною цифрою, такъ напр. 
х г, х 2, х ъ и т. д. М із Л/2, Лі3 и т. д. — Плоскость М ± 
лежитъ при х и М2 при х 2 п т. д. то же должно разу
мѣть и о плоскостяхъ прочихъ Формъ.



Слѣд. средній ИЗЪ (1) и (2):
х  :: Р= :139е 41 '  37" /

X, : х  —:142° 15' 5 0 " |1 ; съ одною трубою.
- 142° 15' 50")

Ні2° 15' 5 0 "  съ двумя трубами.
(л) Сре; • оЩІИ=г 142° 1 5 ' 30"

('0 х і • м 1= 130° 1 8 ' 0" сь одною трубою.
(Г.) м , : Р = 90° 0 ' 0 "  съ двумя трубами.
(6) ж 2 : Р  - 90° 0 ' 0 "  съ одною трубою.
Средній = 90° 0 ' 0 "

Такъ какъ плоскости х , 31 и Р  были образованы 
въ совершенствѣ и зеркальны, то измѣренія нт и мож
но разсматривать весьма точными. Послѣдующія два 
измѣренія (7) и (8У, хотя довольно хороши, одна
коже менѣе точны но причинѣ плоскости у, которая 
отражала предметы съ меньшею ясностію.

(7) Уі : Р =  120°
(8) У і  : х г~  160°

з о ' ;  о " ,
„ (съ одною трубою.
4 8 ' © "( і ;

И зъ данныхъ результатовъ усматривается, что углы 
кристалловъ апатита изъ изумрудныхъ копей ни
сколько не отличаются отъ угловъ кристалловъ апа
тита изъ ЭренФрпдерсдорФа въ Саксоніи. Густавъ 
Розе для этихъ послѣднихъ, чрезъ непосред
ственное измѣреніе, получилъ: наклоненіе плоскостей 
пирамиды г —^Р  въ конечныхъ краяхъ= |57° 29 '

(*) І)°й?епсІогЯ,'8 Аппаіеп, 1827, В. IX, стр. 206.
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откуда вычисляется для наклоненія плоскостей глав
ной пирамиды х — Р , въ конечныхъ краяхъ, уголъ 

= 1 4 2 °  15' 3 0 " , г. е. тотъ же самый уголъ кото

рый мы нашли въ кристаллѣ ПроФ. Рревингка из

мѣреніемъ. Точно также и относительный вѣсъ апа

тита изъ изумрудныхъ копей, по моему опредѣленію 

г= 3 ,212  (*), одинаковъ съ относительнымъ вѣсомъ 

апатита изъ ЭренФридерсдорФа, для котораго Густавъ 
Розе получилъ 3 ,211 .

Апатитъ изъ изумрудныхъ копей до сихъ поръ 

еще не былъ разложенъ, но мой другъ І \  Струве 
сообщилъ мнѣ, что но нѣкоторымъ произведеннымъ 

имъ испытаніямъ, въ апатитѣ этомъ не заключается 

нисколько хлора и потому онъ, по всей строгости, при
надлежитъ къ Фторъ-апатитамъ. Но извѣстно что апа

титъ изъ ЭренФридерсдорФа относятъ также къ Фторъ- 
апатитамъ, ибо онъ содержитъ въ себѣ только слѣ

ды хлора. По этому между помянутыми двумя апа
титами, во всѣхъ отношеніяхъ, почти не существуетъ 

розницы.
Если принять уголъ х  : х — 142° 15' 3 0 " , то, 

для главной шестиугольной пирамиды апатита изъ 

ЭренФридерздорФа и русскихъ изумрудныхъ копей, 
вычисляется слѣдующее отношеніе осей:

а : Ь : Ь : Ь=  0 ,7 3 4 6 0 3  : 1 : 1 • 1 
= 1 /0 ,5 3 9 6 '4 2  : 1 : 1 : 1

(*) Для опыта былъ употребленъ измѣренный мною 
кристаллъ изъ коллекціи Профессора Грсвшпка.
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Далѣе получается.
По вычисленію. По излітьренію.

X : Р =159° 41 ' 4Я СО • • . .1 5 9 ° 41 ' 5 7 "
X : х —= 142° 15' 5 0 "  . . . .1 4 2 ° 15' 5 0 "
X : М - ооіОт-К11 18' 2 2 "  . . . .1 5 0 ° — со V. 0 "

У : Р - =120° 51/ 2 " .  . • • о о 50' 0 "

Г : х - = 160° 49 ' 2 4 " . . . .  160° 48 ' 0 "
г : г—=157° 29 ' 2 "  . . . .  157° 29 ' 0 "  (Г.Розе),
М : Р - -  90° 0 ' 0 " . . . . 90° 0 ' 0 "
и для:

Х ~ Р .
X — 14-2° 1-5' 50"  

2 = :  80° 56' 4 5 "
і =  49° 41' 38"
г =  33° 41' 56"

г ==ІР .
X — 157° 29 ' 2"

2 — 45° 58' 0 "
і =  67° 1' 0"
г =  69° 49' 53"

а—.\Р .
X — 155° 42 ' 10"  

2 = 1 0 5 °  40' 14"
і —  38° 9' 53"
т— \ 1 й 13' 26"

У— ЪР.
X — 128° 58' 16" 

2 = 1 1 8 °  57' 5 8 "
і=30° 31' 2"
і— 34° 14' 26"



т

г — Ър.
Х = 1 2 4 °  52 ' О" 
2 = 1 5 7 °  5 ' 5 8 "

І=2І° 27' 11"
г = 2 4 °  24' 23"

Ѵ= Р2.
у=145° 55' 48" 
2 =  7-2° 56' 10"

і =  53° 41' 55" 
г =  57° 32' 10"

*=2Р2.
у= 151° 10' 15" 
2=111° 51' 8"

1 =  34° 14' 26" 
г =  38° 9' 53"

т — ЪР\.
Х = 1 6 0 °  7 ' 1 0 "  
У = 1 1 5 ° 12 ' 2 4 "  
2=17»1° 57 ' 5 8 "

о = 2 Р - | .

Х = 1 5 5 °  9 ' 2 1 "
у = 1 5 6 °  4 8 ' 2 2 "  
2 = И 5 °  58 ' 1 0 "

п— \Р\.

Х = 1 1 9 °  2 5 ' 5 0 "  
Ѵ =155° 5 6 ' 2 5 "  
2 = 1 4 5 °  4 7 ' 1 6 "
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4 =  оеР-І.
Х = 1 5 8 °  12' 4 7 "
Ѵ = 1 И °  47 ' 12"

2) АП АТИ ТЪ И З Ъ  НАЗЯШ СКИХЪ Г О Р Ъ .

Здѣсь апатитъ встрѣчается въ Ахматовской ми
неральной копи въ видѣ очень красивыхъ кристал
ловъ, разбросанныхъ но одиночкѣ на друзахъ окрис- 
сталлованнаго клинохлора (*). Кристаллы эти безцвѣт
ны или желтовато-бѣласо цвѣта, совершенно проз
рачны или сильно просвѣчивающи. Плоскости ихъ 
весьма ровны и зеркальны, а края осгры. Обыкно
венно длина ихъ простирается до Ъ миллиметровъ, а 
толщина до 2 миллиметровъ; впрочемъ изрѣдка по
падаются также кристаллы, имѣющіе до 2 цеитиме- 
тровъ въ длину, при соотвѣтственномъ поперечникѣ. 
Кристаллы имѣютъ большею частію видъ шестиуголь
ной призмы перваго рода М., ограниченной основ
нымъ нинакоидомъ Р  (фиг. 1̂ . Иногда къ этой ком
бинаціи присоединяются плоскости 5, притупляя ком
бинаціонные углы между плоскостями Ш и Р  (фиг. 4). 
Въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ попадаются комбинаціи 
довольно сложныя; такъ напримѣръ мнѣ случилось из
слѣдовать комбинацію, въ составъ которой входили 
плоскости: шестиугольной призмы перваго рода М у

(*) Я называю «клпнохлороиъ» ахматовскій минералъ, 
описанный Кобеллсмъ подъ именемъ «Рппидолита», и Г. 
Розе подъ именемъ «хлорита».

Горн. Жури. Кн. ѴШ. 18о4. 2
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основнаго нинакоида Р , шестиугольныхъ пирамидъ 
перваго рода х , у  и г и шестиугольной пирамиды 
втораго рода 5 (фиг. 18). Пирамида г— 5Р, за исклю
ченіемъ апатита изъ Ахматовской копи, ни въ одномъ 
изъ Русскихъ апатитовъ до сихъ поръ не была замѣ
чена. Такъ какъ плоскости этого кристалла довольно 
блестящи, то я измѣрилъ нѣкоторые изъ его угловъ 
помощію Шитгсрлиха гоніометра, снабженнаго одною 
зрительною трубою. Вотъ результаты:

^  : Р — 1э9° 5-2' 50/'
159° 52 ' 5 0 "
159° 55 ' 0 "

(1) Средній=159° 52 ' 4 7 "

(2) : Р = 1 5 9 °  54 ' 5 0 "

Хотя оба измѣренія довольно хороши, однакоже 
ихъ нельзя разсматривать совершенно строгими. По
слѣднему измѣренію (2) должно отдать предпочте
ніе, ибо плоскость х 2 образована лучше, нежели х  .

Во веякомъ случаѣ, средній уголъ изъ измѣреній 
(1) и (2) получается:

а: : Р — 1 3 9 ° 5 3 ' 3 9 "

Далѣе измѣреніемъ получено:

(5) X :М = =130° 6 ' 2 0 "

№ М : Р=-  90° 0 ' 0 "

(5) В : М -=135° ы 4 0 "

(6) X : 5 -=153° 1 6 ' О "

(? ) В : Р  =-1 2 4 ° 2 2 ' 0 "
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Также и эги послѣднія измѣренія довольно хоро
ши, но несовершенно строги, ибо кристаллъ, по 
роду своего образованія, для строгихъ измѣреній не 
пригоденъ.

1 \ Струве сообщилъ мнѣ, что апатитъ изъ Ахма- 
товской кони содержитъ въ себѣ хлоръ, количество 
которого не было имъ опредѣлено по недостатку 
минерала.

Густавъ Розе въ кристаллахъ апатита изъ окрест
ностей озера Лахеръ въ ЭйфслѢ, чрезъ непосредствен
ное измѣреніе, нашелъ: х :  ЛГ— 150° С', слѣдователь
но почти тотъ ;ке самый уголъ, который я получилъ 
для апатита изъ Ахматовской кони. Итакъ отноше
ніе осей, для главной Формы апатита изъ Эйфеля и 
изъ Ахматовской копи, есть слѣдующее:

а : Ь : Ь : Ь == 0,7-29405 : 1 : 1 : 1 
—Ѵ /0,55205і : 1 : 1 : 1

Далѣе получается:
П о вычисленію. П о измѣренію.

X • • 11 о
*

о
О 5 4 ' . . . . 159° 54 '

X I н* С
Л О о 6 ' . . . .

(1 50° 6' (Г. Розе) 

(150° 6'

М : Р =  90° 0 ' ------ 90° 0 '
$ : М = 1 5 5 ° 5 5 ' . . . . 155° 58 '

X : 5 = 1 5 5 ° Й ' . . . . 155° 16'

$

и для:

: Р — Ш ° -2(>' . . . . 124° 22 '' і 
' I
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х ~ Р .
Х = 1 4 2 °  25 ' 
г —  80° 15 '

і =49® 54' 
г =  53° 54'

г---- Р
Х = 1 5 7 °  57 ' 
г —  45° д і '

і =  67° 10' 
г =  69° 58'

а— \Р .
X — 155° 50 ' 
2 = 1 0 5 °  16'

і =  58° 22' 
г =  42° 26'

У=З Р .  
Х = 1 2 9 °  4 ' 
2 = 1 1 8 °  57 '

і =  30» 42' 
г = 54° 26'

х~ Ъ Р . 
Х = 1 2 4 °  55 ' 
2 = 1 5 6 °  49 '

і =  21° 26'
г = 24® 34'

Р2.
у = 145° 44' 
2 =  7-2° 15'

і =  53° 54'
Г =  57* 48'
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і= 2Р 2.
У = 151° 17 '
2 = 111°  8'

і =;34* 26'
г =  38° 22'

т = Ъ Р 1.
Х = 1 6 0 °  9 '
У = 1 4 5 ° 15 '
2 = 1 5 1 °  4 0 '

о = 2 Р А .

Х = 1 5 5 °  15 '
У = 1 5 0 °  51 '
2 = 1 1 5 °  16 '

п=4Р|.

Х=149® 27 '
У— 155° 58 '
2 = 1 4 5 °  55 '

А =  ос Р \ .
Х = 1 5 8 °  \ Ц '
2 = 1 4 1 °  4 7 | '

3) АП АТИ ТЪ  И З Ъ  ИЛЬМЕНСКИХЪ Г О Р Ъ , В Ъ  ОКРЕСТНО
СТЯХЪ МІАССКАГО ЗАВОДА.

Апатитъ встрѣчается въ этихъ горахъ вросшимъ 
въ міассцитѣ и зернистомъ известнякѣ. Кристаллы 
довольно велики. Цвѣтъ ихъ желтый или бурый. 
Желтые кристаллы отчасти прозрачны, бурые же 
только просвѣчиваютъ, но какъ тѣ, такъ и другіе
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весьма трещиноваты. Они имѣютъ призматическій 
видъ. Концы этихъ кристалловъ большею частію обло
маны и притомъ округлены, такъ что не представляется 
никакой возможности опредѣлить какія именно плос
кости ихъ заостряютъ. Слѣдуя Густаву Розе (*) 
ильменскій апатитъ (какъ вросшій въ міассцитѣ, 
такъ и вросшій въ зернистомъ известнякѣ) обнару
живаетъ только слѣды хлора. Относительный вѣсъ 
желтыхъ кристалловъ, добытыхъ изъ зернистаго из
вестняка, по моему опредслѣнію, =  0,^17.

4 )  А П А Т И Т Ъ  И З Ъ  К И Р Д Б И Н С К А Г О  М О Д Н А Г О  Р У Д Н И К А ,  

Н А Х О Д Я Щ А Г О С Я  Н А  Б Е Р Е Г У  Р Е К И  К Е Р Я Б Ы ,  О К О Л О  7 0  

В Е Р С Т Ъ  К Ъ  Ю З .  О Т Ъ  М ІА С С К А Г О  ЗА В О Д А -

Апатитъ встрѣчающійся въ Кпрябинскомъ рудни
кѣ есть самый красивый изъ всѣхъ русскихъ (а мо
жетъ быть и цѣлаго свѣта) апатитовъ. Къ сожалѣ
нію онъ сдѣлался величайшею рѣдкостію, ибо Ки- 
рябинскій рудникъ въ настоящее время оставленъ и 
затопленъ водою. Мнѣ извѣстны только три штуФа 
изъ этого мѣсторожденія, а именно: два въ музеумѣ 
Горнаго Института и одинъ въ минеральномъ собра
ніи Дерптскаго Университета.

Кирябинскій апатитъ попадался въ видѣ превос
ходныхъ кристалловъ, скученныхъ въ друзы и нарос-
— !______ , _ Г . ______ і і іл а Г і .  • :

■'(*) (х. Ііоае. ііеіве пасЬ (Іеш ІІваІ иіні АІЫ, В. II, 
стр. 483.
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шихъ, вмѣстѣ съ группами Кристаловъ альбита, на 
плотномъ хлоритовомъ сланцѣ. Кристаллы эти со
вершенно прозрачны, безцвѣтны или окрашены свѣт
ло-синимъ или свѣтло-фіолетовымъ цвѣтами. Они 
довольно велики и представляютъ весьма сложныя 
комбинаціи. Чтобы дать понятіе о величинѣ и кра
сотѣ кристалловъ этого апатита, я представилъ, въ 
наклонной н горизонтальной проэкціяхъ (фиг. 20) друзу 
кирябинскихъ кристалловъ, хранящуюся въ минераль
ной коллекціи Музсума Горнаго Института и принадле
жащую къ числу самыхъ лучшихъ штуфовъ этого пре
восходнаго собранія (*). Кристаллы помянутой друзы, 
за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ трещиноватыхъ, 
совершенно прозрачны. Цвѣтъ ихъ бледнын синева
то-бѣлый, однакоже, какъ мнѣ сообщилъ г. помощ
никъ Управляющаго Музсумомъ, Подполковникъ В. 
В. Нефедьевъ, кристаллы эти гіервоночалыю имѣли 
Фіолетовый цвѣтъ. Такую перемену вѣроятно про
извело дѣйствіе свѣта. Комбинаціи кристалловъ апа
тита какъ этой отдѣльной друзы, такъ и другой окру-

(*) Профессоръ Д. И. Соколовъ въ своемъ сочиненіи 
(Руководство къ Минералогіи, ч. I, стр. 154), по ошиб
кѣ, говоритъ что штуФЪ этотъ былъ найденъ на берегахъ 
Чяборкульскаго озера* (между Верхъ-Урал^скомъ п Ки- 
зильскомъ, Оренбургской губерніи). Ошибка эта была за
мѣчала такяе и Г. Лисенко (Горный Журналъ, 1836, 
часть IV, стр. 135).
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женной кристаллами альбита и находящейся также въ 
Музеумѣ Горнаго Института, представлены на фиг. 

9, 10, 11, Г2, Іо, 14, и 17, которыя даютъ пол
ную идею о кристаллизаціи минерала.

ПирамиЪалънал Гелііедріл является въ кристал
лахъ апатита изъ Кирябинскаго рудника въ полномъ 
развитіи. Двѣнадцатиугольныя пирамиды т, пи  о и 
двѣнадцатиугольная призма Л, входятъ въ комбина
ціи только съ половиною числа своихъ плоскостей, 
образуя: первыя — шестиугольныя пирамиды третьяго 
рода, а послѣдняя шестиугольную призму третьяго 
рода. Плоскости ш притупляютъ комбинаціонные

края -до и притомъ такъ, что, въ одномъ направлс-

х  & ѵп гш и, края ~ — и параллельны между сооою, а въ
5 1  т М

другомъ направленіи, параллельны между собою края 
х У т , . . к г *—, — и — [фиг. И ). Плоскости п притупляютъ тѣже

5 т
комбинаціонные края и слѣдовательно края —

т іі
параллельны краямъ — и — • вмѣстѣ съ тѣмъ пло

скости п, пересѣкаясь съ плоскостями °, образуютъ 

горизонтальные края -  (фиг. 12 и 17). Плоскости

 ̂ . то притупляютъ также комоинацюнные края — > поче-

х  о тму въ этомъ направленіи происходятъ края — и —  ̂

которые между собою паралельны •, въ другомъ
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• ^  у онаправленіи паралельны между сооою края - и

-  ( ф и г . 12 и 17). Плоскости о лежатъ притомъ въ
У
діагональномъ поягѣ плоскостей 5.

Къ сожалѣнію я не могъ произвести точныхъ из
мѣреній въ кристаллахъ Кирябинскаго апатита, ибо 
группа Горнаго Института была слишкомъ велика 
и кристаллы ея дозволили измѣрить себя только 
приблизительно, для вывода кристаллографическихъ 
знаковъ ихъ плоскостей.

5) А П А Т И Т Ъ  С Ъ  Б Е Р Е Г О В Ъ  Р Ѣ К И  С Л Ю Д Я Н К И ,  В Ъ  О К Р Е 
С Т Н О С Т Я Х Ъ  Б А Й К А Л Ь С К А Г О  О З Е Р А ,  В Ъ  9 В Е Р С Т А Х Ъ  

О Т Ъ  Д Е Р Е В Н И  К У Л Т У К Д ,  В Ъ  В О С Т О Ч Н О Й  С И Б И Р И .

Здѣсь встрѣчается именно та разность апатита, 
которую привыкли называть «морокеитомъ». Весьма 
большіе кристаллы этой разности, втѣстѣ съ байка
литомъ и бурою слюдою, попадаются вросшими въ 
прожилкахъ известковаго шпата. Комбинаціи кристал
ловъ очень просты. Почти всегда байкальскій мо- 
рокситъ имѣетъ видъ шестиугольной призмы перваго 
рода М , на одномъ или на обоихъ концахъ, заострен
ной плоскостями главной шестиугольной пирамиды 
ос (ф и г . 16). Цвѣтъ его большею частію темный 
луково-зеленый, но иногда встрѣчаются кристал
лы окрашенные темнымъ синевато-зеленымъ цвѣ
томъ или также слабо окрашенные тѣмъ или другимъ 
изъ названныхъ цвѣтовъ. Блескъ стеклянный, скло
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няющійся къ масленому. Нѣкоторые изъ кристалловъ 
достигаютъ до 15 цснтимстровъ въ длину и отъ 10 
до 15 цснтимстровъ въ толщину. Одинъ изъ са
мыхъ большихъ и красивѣйшихъ кристалловъ мо
роксита изъ отой мѣстности находится въ коллек
ціи П. А. Когубел, Кристаллъ этотъ имѣетъ Фор
му ф и г . 1 6 ,  нѣсколько округленные края, темный 
луково-зеленый цвѣтъ, заостренъ на одномъ концѣ и 
только просвѣчиваетъ Въ той а;с коллекціи находит
ся другой кристаллъ, меньшей величины, но заост
ренный съ обоихъ концовъ и довольно хорошо об
разованный. Въ Музсумѣ Горнаго Института можно 
видѣть нѣсколько весьма большихъ и красивыхъ 
кристалловъ байкальскаго мороксита. Но самый за
мѣчательнѣйшій изъ всѣхъ извѣстныхъ кристалловъ, 
по описанію ПроФ. /Д. И  Соколова (*), находится въ 
коллекціи ГрлФини С о ф ь и  Владиміровны Строгоно
вой. Этотъ кристаллъ, какъ говоритъ Д . И . Соколовъ, 
имѣетъ около 15 цеитиметровъ въ длину и отличает
ся преимущественно своею прозрачностію. По опи
санію тогожс ученаго, на рѣкѣ Слюдянкѣ попадает
ся иногда зернистый морокоитъ. Прозрачные кри
сталлы мороксита, какъ кажется, очень рѣдки и 
мнѣ еще не случалось такихъ видѣть. Обыкновен
но байкальскіе кристаллы мороксита весьма трс-

(*) Руководство къ Минералогіи, соч. Д. Соколова, 
1812. ч. I, стр. 157.
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щиноваты и просвѣчіучиоть во всей евосй массѣ или 
только по краямъ. Оии весьма походятъ на кристал
лы Сѣверо-Американскаго мороксита.

6) А П А Т И Т Ъ  И З Ъ  Т У Е К И Н С К Н Х Ъ  Г О Р Ъ ,  Л Е Ж А Щ И Х Ъ

В Ъ  4 0 0  В Е Р С Т А Х Ъ  К Ъ  З А П А Д У  О Т Ъ  И Р К У Т С К А -

Апатитъ этотъ найденъ былъ въ Маріинскомъ гра
фитовомъ рудникѣ, принадлежащемъ Г . Алиберу, и 
былъ уже, вмѣстѣ съ графитомъ и другими минерала
ми, коротко описанъ мною въ запискахъ С. Петер
бургскаго Минералогическаго Общества (*;. Онъ встрѣ
чается довольно большими кристаллами, въ прожил
кахъ известковаго шпата Цвѣтъ его большею час
тію зеленовато-желтый, но иногда темный луково
зеленый, такъ что нѣкоторые изъ кристалловъ ни
чѣмъ не отличаются отъ такъ называемаго морок
сита. Кристаллы отчасти прозрачны, но обыкновен
но концы ихъ обломаны или весьма округлены. Они 
имѣютъ Форму шестиугольной призмы перваго рода 
Ж, края которой иногда притуплены узенькими плос
костями шестиугольной призмы вторлго рода и. 
Относиг. вѣсъ, по моему опредѣленію, =  э, 197.

7) А П А Т И Т Ъ  И З Ъ  Ф И Н Л Я Н Д І И

Слѣдуя Н. Нордениіильду, апатитъ встрѣчается въ 
Финляндіи: окристаллованнымъ, краснаго, синяго и зе-

(*) ѴегЬаікі1ип§еп <кт К. Ьч. МіпегаІодібсЬеп ОевеІІвсЬаГі 
іи  54. РсІегвЬнгд, ІаЬгдапд 1Ф52 и 1853, стр. 333.
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ленаго цвѣтовъ—на островѣ Паргасѣ, въ Таммела, 
Гельзингс и Ментзсла ; плотнымъ и зернистымъ, 
небѣсно-синяго цвѣта на— островѣ Паргасѣ (*).

Ж ЕЛВАКООБРАЗНАЯ, Ж ЕЛѢЗИСТО-ПЕСЧАНИСТАЯ ФОС
ФОРНОКИСЛАЯ ИЗВЕСТЬ И З Ъ  МѢЛОВОЙ ФОРМАЦІИ  

СРЕДН ЕЙ  РОССІИ.

Слѣдуя гсогностическимъ изысканіямъ Р . Мурги- 
сона, де Верпелл и Графа А. Кейзерлинга, особен
наго вниманія заслужаваетъ слой залегающій въ 
мѣловой Формаціи, въ окрестностяхъ Курска, по бере
гамъ рѣки Сеймы. Въ сочиненіи Мурчисона и его 
спутниковъ , слой этотъ описанъ подъ именемъ: 
«Ігозіопе зЬеІІу а§§1ошегаІе» и сравненъ съ клинкер
номъ (сНпкогз) зеленаго песчаника Англіи (**). Онъ за
мѣчается между самымъ нижнимъ пластомъ мѣла и за- 
ключающимъ зеленыя зерна пескомъ, будучи обра
зованъ изъ желвакообразиаго, твердаго, желѣзистаго 
камня. Другой подобный слой (лежащій меяѵду бѣ
лымъ мѣломъ безъ кремней и желтовато-зеленымъ 
пескомъ) находится около 200 верстъ Восточнѣе, на 
берегу рѣки Всдуги, впадающей въ Донъ, въ двухъ

(*) N. Лтог(1еп8ІіібЫ. УеггеісЬпізз сіег іп Гіппіаші деГип- 
бепеп Міпсгаііеп, ІІсІзіп^Гогз, (Іео 2 Іапиаг, 1852.

(**) Киззіа апй іЬе ІІгаІ Моипіаіпз Ьу, §іг В. Миг- 
сЪІ80П, Е. сіе Ѵегпеигі апсі Соипі А. ѵ. Кеузегііпд. 1845. 
ѴоІ I, р. 269.
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верстахъ на югъ отъ деревни Яндовище, въ окрест
ностяхъ Воронежа. При проѣздѣ своемъ чрезъ Сим
бирскъ, Графъ Кейзерлингъ показалъ нѣсколько эк
земпляровъ помянутаго минеральнаго вещества Г . 
Языкову, который тотчасъ узналъ въ нихъ камень, 
встрѣчающійся также и въ Симбирской губерніи, 
притомъ въ томъ же самомъ геогностическомъ горизон
тѣ. Въ таблицѣ Формацій Языкова, камень этотъ былъ 
введенъ йодъ именемъ желвакообразиой Фосфорно
кислой извести. Въ послѣдствіи Ходневъ, произведя 
химическій анализъ, нашелъ что предположеніе Язы
кова совершенно справедливо, ибо помянутые жел
ваки оказались состоящими главнѣйше изъ Фосфор
нокислой извести. По мнѣнію Графа Кеіізерлинга, 
матеріаломъ для образованія желвакообразной Фос
форнокислой извести мѣловой Формаціи средней Рос
сіи могли служить кости погибшихъ животныхъ древ
няго міра (*). Анализъ Ходнева (**) далъ слѣдующіе 
результаты:

40.98 нерастворимыя части.
2,82 потеря,
1,12 сѣра.

25.98 углекислая известь.

(*) ѴсгЬапІІипдеп Іег К. К. МіпегоІо^ібсЪеп СевеІІзсЬаГі 
ха 81. РеІегвЬиг  ̂ іп сіеп ЛаЬгеп 1845 иші 1846, стр. 140.

(*’) ѴегЪапсИип е̂п 6ег_К. К. МіпегаІо^ізсЬеп СезсІІзсЬаГі 
хи 81. РеІегвЬигд іп Ісп ІаЬгеп 1845 ип4 1846 стр. 143.
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51,10 ФосФорнокис. известь, глиноземъ и окись же
лѣза.

Въ болѣе новѣйшее время зто замѣчательое ми
неральное вещество было изслѣдовано весьма подробно 
Клаусомъ (*), который получилъ отъ Г. Дк. Гут~ 
цейта цѣлую коллекцію ископаемыхъ изъ мѣловой 
Формаціи Курской Губерніи, съ просьбою ихъ изслѣ
довать. Дк. Гутцеы/пъ въ особенности просилъ Клауса 
обратить вниманіе на нѣсколько кусковъ бураго жс- 
лѣзистаго песчаника, который встрѣчается вмѣстѣ 
съ ископаемыми костями. Кулріановъ (**), въ статьѣ 
своей, описываетъ этотъ камень подъ именемъ же* 
лѣзистаго песчаника употребляемаго на мѣстѣ для 
Фундаментовъ и т. п. построекъ. Онъ образуетъ слои 
различной, но умѣренной толщинь), примѣрно до 1 -̂ 
фѵта. По описанію Клауса наружность ископаемаго 
такова, что съ перваго взгляда можно заключить 
о его сталактитообразномъ пронёхожденіи. Камень 
твердъ, имѣетъ песчано-зернистый изломъ, сѣрый, 
буровато-сѣрый, бурый или черновато-бурый цвѣтъ. 
Чрезъ облитіе соляною кислотою, по отдѣленіи угле
кислоты, камень этотъ раздѣляется на двѣ части.

(*) Виііеііп сіе Іа сіаязс рЪувісо-таіЪётаІ^ие сіе 1’аса- 
сіётіе Ітрегіаіе йез Зсіепсез сіе 51. РёІегвЬоигд, 1852. Тотѳ 
X, стр. 197.

(**) Курскія губернскія вѣдомости, часть неофиціаль
ная, 1850 Ж  6, 7, 8, 9, И и 12.
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Первая, составляющая около 50-̂ -, нерастворяется; 
она образована изъ двухъ веществъ: изъ бѣлаго квар
цеваго песку и изъ легкаго, нѣсколько клочковатаго, 
бур аго осадка, покрывающаго песокъ тонкимъ слоемъ, 
который легко отмывается и который служитъ окра
шивающимъ веществомъ. Вторая часть растворяется 
въ соляной кислотѣ.

Изъ многихъ разложеній, Клаусъ получилъ сред
нимъ числомъ слѣдующіе результаты:

Нерастворимый остатокъ: 
органическаго вещества и 
извести и окиси желѣза

кварцевый песокъ съ 
слѣда ми ФОСФорнок иглой

50,00

Осгс?
сза

ссэнс*с:
Рч

Углекислота 
Фосфорная кислота 
Кремнеземъ .
Сѣрная кислота.
Хлоръ .
Фторъ .
Известь.
Кальцій (соединенный съ 
Горькоземъ .
Окись желѣза 
Кали и натръ .

Фторомъ)

Ъ,Ч5 
13,60 
0,05 
0,80 

слѣдъ. 
2,/«0 

21,00 
2,58 
0,05 
2,20 
1,75

Составъ камня.

П есокъ и органическое вещество 
Фосфорнокислая известь .

50,00
29,60
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Углекислая известь . • 7,87
Сѣрнокислая известь. » 1,58
Фтористый кальцій . • • • • 5,01
Кремнеземъ • • • • 0,65
Горькоземъ • • '• • 0,65
Окись желѣза . • • • • 2,20
Кали и натръ . • • • •

Потеря .

1,75

99,11
0,89

Получивъ эти результаты, Клаусъ приступилъ тот
часъ къ разложенію ископаемой кости, которая ему

* *

была прислана вмѣстѣ съ жслвакообразнымъ камнемъ, 
пологая полезнымъ сравнить составы этихъ двухъ 
разнородныхъ, встрѣчающихся вмѣстѣ, ископаемыхъ 
веществъ. Кость растворилась въ кислотѣ почти со
вершенно, при сильномъ отдѣленіи углекислоты, оста
вивъ только 1-̂ - буроватаго вещества, состоящаго изъ 
песку и органическаго продукта. Во 100 частяхъ
получилось:

Кремнистаго песку и органическаго вещества 1,00 
Углекислоты . . . . . .  5,80
Фосфорной кислоты . . . . .  28,25
Сѣрной кислоты . . . . . 1,40
Фтора . . . . . . .  5,99
Хлора . . . . . . .  слѣды
Извести . . . . . . . А 1,70
Кальція (соединеннаго съ Фторомъ) , . 6 3 7
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Окиси желѣза . • • • 5,45
Горькозсма • • • 1,31
Натра . , * • • 1,75

Потеря состоящая изъ воды и органическихъ
96,70

веществъ • • 3,30
/

Составъ кости.

Песокъ и органическое вещество 1,00
Фосфорнокислая известь . • е и 61,55
Углекислая известь . • • • 15,35
Сѣрнокислая известь. • • • 3,05
Фтористый кальцій . • • •\ 12,36
Окись желѣза . • • • 3,43
Горькоземъ • • 1,21
Натръ . • • • 1,75
Хлоръ . • • • слѣдъ

Чтобы лучше сравнить составъ
Потеря 

кости съ

96,70
3,30

соста-
вомь камня, Клаусъ вычислилъ составъ растворимой 
части послѣдняго во 100 частяхъ и получилъ:

Составъ растворимой части камня, вычисленный во
100 частяхъ.

Кремнеземъ . . . . . - 1,30
фосфорнокислая известь . . . 59,30
ГоР. Ж у р и .  Кн.  I X .  4 8 5 4 .  3
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Углекислая известь . • • 15,74
Сѣрнокислая известь. • • 2,76
Фтористый кальцій . • • 10,02
Горькоземъ . . . . • • 1,50
Окись желѣза . . . . • • 4,40
Натръ и кали . . . . • • 5,50
Хлоръ . . . . . • • слѣды

9 8 ,2 2

Клаусъ весьма справедливо замѣчаетъ, что резуль
таты полученные для состава растворимой части камня 
и для ископаемой кости сходны между собою такъ, 
какъ результаты двухъ хорошихъ анализовъ одного 
и того же минерала. По этому касательно вещества, 
служившаго матеріаломъ для образованія желвако
образной Фосфорнокислой извести, Клаусъ того же 
мнѣнія какъ и Графъ Кеіізерлингъ. По мнѣнію К ла
уса нѣть никакого сомнѣнія, что это минеральное 
вещество образовалось изъ ископаемыхъ костей, ко
торыхъ остатки еще и нынѣ попадаются въ со
сѣдствѣ. Онъ пологаетъ именно, что растворъ разру
шенныхъ костей въ углекислой водѣ просачивался 
сквозь песокъ и такимъ образомъ, по отвердѣніи, 
превратился въ цементъ, связавшій собою песчинки 
и превратившій этимъ путемъ значительныя части 
рмхлого песка въ твердый камень. Этотъ взглядъ 
совершенно подтверждается отношеніемъ камня къ 
кислотамъ. Замѣчательно, что желвакообразная фос-
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Фориокислая известь не занимаетъ умѣреннаго про
тяженія, но распространена по поверхности почти 
въ 800 верстъ.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И З М Ѣ Р Е Н І Й ,  П Р О И З В Е Д Е Н Н Ы Х Ъ  В Ъ  Н Ѣ 
К О Т О Р Ы Х Ъ  К Р И С Т А Л Л А Х Ъ  И Н О С Т Р А Н Н А Г О  А П А Т И Т А .

Я измѣрилъ, Митгерлиха гоніометромъ, нѣсколько 
кристалловъ апатита изъ Испаніи и С. Готгардта. 
Вотъ результаты.

(1) сред. — 142° 19' О''
Въ кристаллѣ РУ/ 2.

х \ : 142° 19' ЗО" съ двужл трубами.
142° 19' 3 0 "  съ одною трубою.

(2) сред. =  142° 19' 30"
(о) х %: х б — 142° 19' аО" съ двуліл трубами.

Слѣдственно средній изъ измѣреній (1), (2) и (3) 
получается:

х  : х  ~  142° 19 ' 2 0 "

(*) Обыкновенно разсматриваютъ эти кристаллы про
исходящими изъ Кабо-де-Гата, ново свидѣтельству Гаус- 
мана они находятся въ окрестностяхъ Юмилла, въ 
испанской провинціи Мурціи. (Наизтапп НансіЬисЬ <)ег 
Міпегаіо^іе, 1817. 7мгеі1ег Вапі. стр. 1058).

Испанскій апатитъ (*'). 

Въ кристаллѣ ^  1.
Хі : х 2 ~
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Эти измѣренія можно разсматривать весьма стро
гими, ибо кристаллы (которые я получилъ, благодаря 
благосклонности II. ф ,  ѣертпа) были хорошо обра
зованы, совершенно прозрачны и имѣли зеркальныя 
плоскости. Цвѣтъ ихъ спаржево-зеленый. Послѣдующія 
измѣренія также довольно хороши, однакоже менѣе 
точны, нежели сейчасъ данныя.

Въ кристаллѣ 'шА/Р 2.

(4) ві : х ± =  1 5 о° 1 0 ' 0 " )
(5) *а : =  153» 11 ' Н О "Iе*  одиою

ГРсредній —- 153° 1©'
(6^ а : х  (къ плоскости х , отдѣленной междулс- 

жащею плоскостію х) ==■ 115° 3© ' О", съ одного 
трубою.

: М і  =  155° 10' 0 " )
1Ъ5° 59 ' 0 ісъ одпою тРУбоі°-

(7) средній пт 13 5° 3 9 ' 30 рр

Купферъ п и Густавъ Розе (**) уже давно про-
извели нѣсколько измѣреній въ кристаллахъ испан-
екаго апатита н и о л у чи л и слѣдую щі е результаты:

,х : 5

о0«Ои

Купферъ < : ,г =  162° 4 1 ' 1 2 "
'г : г =  157° 52 ' 1 8 "

(*) Л . Т .  К и р ф е г . РгеІ88с1ігіГі йЬег депаие Меззипд бег 
ЛѴіпіісі ап КгуяІаІІсп. Вегііп, 1825, стр. 115 и 116.

(**) Р о д д е п ( іо г[[’8 Аппаіеп, 1827, В. IX, стр. 197.
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: х  —  99° 52 ' О''
мри вершинѣ 
х  : х  — 142° 20 ' 15" 
въ коней, кр.

Если принять наклоненіе х : х =  142° 19' 5 0", 
то, для главной шестиугольной пирамиды испанскаго 
апатита, вычисляется слѣдующее отношеніе осей: 

а : Ь : Ь : Ь =  0,752456 : 1 : 1 : 1

=  /0 ,5 5 6 1 9 2  :1 :  1 :1

Г. Розе

Далѣе получается:

По вычисленію.

х х 142° 19' 50".

5 : х  п= 155° 10 ' 2 4 " .

5
5

X
Г

х (* )=  115° 29 ' 5 5 " ., 
М  * =  155° 59 ' 51".

По излітъреиію.

(142° 20 ' 15" Г . Розе.
1142° 19' 2 0 "  Кокшар.

(155° 11' 0 "  Купферъ.
(155° 10' 5 0 "  Кокшар. 

.115° 50 ' 0 " (

. 155° 5 9 ' -М »\К0КШар-
г =  162° 4 Г  57". . .1 6 2 °  41 ' 12 ,Л 
г =  157° 52 ' 2 6 " . . .  157° 52 ' І В " ] ^ " ^ *

и для:
х — Р.

Х = 1 4 2 ° 19 ' 5 0 "
Т =  80° 2 6 ' 4 9 "
і =  49° 46' 36" 
г =  53° 46' 44"

(■*) Сравни измѣреніе (6)..



Г =  і  Р.
Х = 1 5 7 °  52 ' 2 6 "  
2 =  45° 50' 4 2 "
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67° 4' 39"
69° 53' 10"

а = - Аа Р.
X =  155° 45' 2 7 "  
2 =  103° 30 ' 2 5 "

і =  38° 14х 48"  
г =  42е 18' 27"

У =  2Р.
X  =  129° 0 ' 4 4 "
2 =  118° 4 9 ' 6 "

і =  30° 35' 27" 
г =  34» 19' 7"

г =  3 Р.
X — 124° 55 ' 2 5 "  
2 =  156° 58' 4 5 "

і =  21° 30' 38" 
г =  24° 28' 11"

ѵ — Р2.
^  — 14.5° 37 ' 5 0 "  
2 =  72° 26 ' 3 0 "

і =  53° 46' 45" 
р = 57° 36' 43"

5 =  2Р2.
V =  131° 13' 7"
2 =  111° 2 1 ' 44."

і =  34е 19' 8"
Г — 38° 14' 47"
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т — ЪР\.
X — 160° 7 ' 4-5"
V =  145° 15 ' 2 6 "
2  =  151° 50 ' 2 8 "  

о =

X =  155° 10 ' 4-7"
У =  156° 49 ' 58"
2  — 115° 28 ' 55" 

п =  4-Р|.
X  =  149° 26 ' 2 1 "
У =  153° 56 ' 50"
2 =  145° 4 Г  2 0 "

А =  оо РА.

X  =  158° 12' 47"
У — 1 4 Г  47 ' 1 2 "

Апатитъ изъ С. Готгардта.

Изъ этой мѣстности я измѣрилъ два кристалла, 
также съ помощію Шитгерлиха гоніометра, но уже 
снабженнаго только одною трубою. Кристаллы хотя 
имѣли блестящія плоскости, однако, по роду своего 
образованія, не были пригодны для совершенно 
строгихъ измѣреній. Мною получено:

Въ кристаллѣ 1. 
х г : х 2 ~  142° 19'

142° 19'

(1) средній — 142° 19'
(2) аг4 : * в =  142° 19'
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Въ кристаллѣ А? 2.
(Ѣ) зсі : сс2 =  1^2° 18^'
(4) х і : х 6 —  142° 18^'
(5) сс2 : агз ■—  142° І Б у

Слѣдственно средній уголъ изъ измѣреній (1), (2),
(5), (4) и (5) получается:

зс : х  — 142° 184'
4

Не смотря на то, что этотъ уголъ мало отличает
ся отъ угла, который полученъ былъ Купферомъ, 
Густавомъ Розе и мною въ испанскомъ апатитѣ, 
однакоже, судя по прочимъ угламъ и принимая въ 
соображеніе что измѣренія эти нельзя считать совер
шенно строгими, кажется углы апатита изъ С. Тот- 

гардта нѣсколько отличны отъ угловъ испанскаго 
апатита; они подходятъ кажется бли;ке къ угламъ 

апатита изъ ЕренФридерсдорФа и изумрудныхъ копей.

Результаты моихъ прочихъ измѣреній получились 

мало согласными, какъ между' собою такъ и съ 

вычисленіями, (*) что должно приписать несовсршен-

(*) Въ особенности для паклоненій г: Р, г: Л/, х: Р, 
х: М и т. д. По этой причинѣ я и не помѣстилъ измѣре
нія сюда относящіеся вмѣстѣ съ другими. Между про
чимъ получено:

Въ кристаллѣ 1. 
х : № =  130° 20'

130° 20'
средній — 130° 20.
Въ кристаллѣ Л? 2. 
х : Ш =  130° 19'

__ 130° 20'
средній =  130° 19у2'

Впрочемъ всѣ эти послѣднія измѣренія 
приблизительныя.

суть только



ству образованія кристалловъ. Такимъ образомъ по
лучено:

Въ кристаллѣ \ .
г, : г6 =  157° 28-1'

157° 29 '
(6) средній =  157° 28};
(7) П : г2 — 157° 28 і '

Слѣд. средній уголъ изъ измѣреній (6) и [7) по
лучается:

г : г == 157° 2 8 і /
(8) М : М =  120° О'

Купферъ, Густавъ Розе и /феклуазо, чрезъ не
посредственныя измѣренія, получили слѣдующіе углы:

х  : М  =  17)0° 16' 5 4 "  Купферъ. (* )
150° 17' 0 "  Г . Розе.

х  : х  —  142° 1 5 / ( 
г : г ~  157° 27 ' </фсклуазо. 
г : Ж  =  115° 0 ' (

Вообще кажется, какъ уже я выше замѣтилъ, углы 
этого апатита заключаются между углами апатитовъ

(*) Л. Т. Кирфег. РгеівясЬгіЛ ііЪег депапе Ме88ипд 
йег АѴіпкеІ ап Кгузіаііеп. Вегііп, 1825, стр. 114,

Купферъ нс упоминаетъ однакоже изъ какого мѣ
сторожденія происходитъ имъ измѣренный кристаллъ, но, 
но свидѣтельству Г. Розе, кристаллъ этотъ принадлежитъ 
къ числу добытыхъ изъ С. Готгардта (Род$епсІогЙ8 Агіпа- 
Іеп, 1827, В. IX, стр. 204).
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изъ ЕренФридерсдорФа и углами апатита изъ Испаніи, 

подходя ближе къ первымъ
Для удобства въ сравненіи кристалловъ апатитовъ 

изъ различныхъ мѣстностей, я прилагаю здѣсь ни
жеслѣдующею таблицу угловъ.

Взаимное накло Апатитъ изъ Е- Апатитъ изъ Ю- Апатитъ изъ ок
неніе плоскос ренфридерсдор- милла въ провин рестности озера

тей. Ф а (Саксонія} и ціи Мурціи (Ис Лахеръ (въ Ей-
изумрудныхъ ко панія). Фелъ) низъ Ах-
пей (окрес. Ека матовской копи
теринбурга) (*). (Уралъ).

х  : х  . 142° 16' 142° 20 ' 142° 25 '
і х : х  \ . 99° 25 ' 99° 33 ' 99° 47'
(надъ Р  (
і х  : х  \ . 80° 37 '

оОСО 80° 13'
( надъ М )
х  : Р  . 139° 42 ' 139° 47 ' 139° 54'
х  : Ш . 130° 18' 130° 13' 130° 6'

х  : у . . 160° 49 ' 160° 49 ' 160° 48 '
х  : % 151° 46 ' 151° 44 ' 151° 4 2 '

ОС̂ • • 155° 9' 155° 10/ 155° 12'

х а : ?! (**). 115° 25 ' 115° 50' 115° 57 /
г : г . . 157° 29 ' 157° 52' 157° 37 '

(*) Углы кристалловъ апатита изъ С. Готгардта отли
чаются весьма немного отъ угловъ апатитовыхъ крис
талловъ изъ ЕрепФридерсдорФа и русскихъ изумрудныхъ 
копей.

(**) Сравни измѣреніе (6), стр. 172.
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Взаимное н а к л о - Апатитъ изъ Е- Апатитъ изъ Ю- Апатитъ изъ о-

невіе п л о с к о с 

тей.

р е н Ф р и д е р с д о р Ф а  

(Саксонія)и изу

мрудныхъ копен 

(окрес. Екате

ринбурга).

м и л л а в ъ  п р о в и н 

ц і и  М у р ц і и  ( И с 

п а н і я ) .

крестности озера 

Лахеръ (въ Ей- 

Ф елѣ ) и изъ Ах- 

матовской копи 

(Уралъ).

| г : г  } 
' надъ Р  \

• 154° О' 154° 9' 154° 19'

, г : г  |  
(надъ М \

• 45° 58' 45° 51' 45° 41/

г : Р • 157° 1' 157° 5' 157° 10'
г : М  . • 112° 59 ' 112° 55' 112° 50'
г : х  . • 162° 4 Г 162° 42 ' 162° 4 4 '

г : у  . • 145° 50' 145° 51 '- 145° 52'
г : 2 • 154° 26 ' 154° 26 ' 154° 26 '
а : а • 155° 42 ' 155Р 45 ' 155° 50'

іа : а 
(надъ Р Г

76° 20 ' 76° 50' 76° 44 '

іСІ с СІ
|надъ М г 105° 40 ' 105° 50' 105° 16'

а : Р  . • 128° 10' 128° 15' 128° 22 '
а : М  . • 141° 50 ' 141° 45 ' 141° 58'
а : х  , • 168° 2 8 ' 168° 28 ' 168° 28 '
а : у  . • 172° 21' 172° 21 ' 172° 20'
а : 2 4 165° 17' 165° 16' 165° 14'
а : г • 151° 9' 151° 10' 151° 12'

7* : У • • 128° 58' 129° 1' 129° 4'

І Г : У ) . 
(надъ Р  )

61° 2 ' 61° 11' 61° 2а'
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Взаимное накло Апатитъ изъ Е- Апатитъ изъ Ю- Апатитъ изъ ок

неніе плоскос

тей.

ренфридерсдорфа 

(Саксонія)и изу

мрудныхъ копей 

(окрес. Екатерин

бурга).

ми.іла въ провин

ціи Мурціи (Ис

панія).

рестности озера 

Лахеръ (въ Ей- 

фслѢ.) и изъ Ах- 

матовской копи 

(Уралъ).

ІГ : У  

( н а д ъ  М Г
1 1 8 °  5 8 ' 1 1 8 °  4 9 ' 1 1 8 °  5 7 '

У  '■ Р  • • 1 2 0 °  5 1 ' 1 2 0 °  5 5 ' 1 2 0 °  4 2 '

у  : М  . • 1 4 9 °  2 9 ' 1 4 9 °  2 5 ' 1 4 9 °  1 8 '

г г . • 1 2 4 °  5 2 ' 1 2 4 °  5 5 ' 1 2 4 °  5 5 '

1*  : * ) • 4 2 °  5 4 ' 4 5 °  1 ' 4 5 °  1 1 '

1 н а д ъ  Р  \

12 л г 1. 1 5 7 °  6 /  * 1 5 6 °  5 9 ' 1 5 6 °  4 9 '

) н а д ъ  М 1

2  : Р  . • 1 1 1 °  2 7 ' 1 1 1 °  5 1 ' 1 1 1 °  5 .6 '

2  ;  М. • 1 5 8 °  5 5 ' 1 5 8 °  2 9 ' 1 5 8 °  2 4 '

ѵ : ѵ • 1 4 5 °  5 4 ' 1 4 5 °  5 8 ' 1 4 5 °  4 4 '

|  ѵ : ѵ ) • 1 0 7 °  2 4 ' 1 0 7 °  5 4 ' 1 0 7 °  4 7 '

( н а д ъ  Р  )

Іѵ : ѵ ]1 • 7 2 °  5 6 ' 7 2 °  2 7 ' 7 2 °  1 5 ’

( н а д ъ  и (

ѵ : Р  . « 1 4 5 °  4 2 ' 1 4 5 °  4 7 ' 1 4 5 °  5 4 '

ѵ : и • 126° 18' 126° 15' 126° 0'

ѵ : $ ' . 160° 55 ' 160° 32' 160° 32'

ѵ : х . 161° 8’ 161° 10’. 1 6 Г  13'

5 : 5 . 134° 10' 131° 13' 131° 17'

5 : 5 і • 68° 29 ' 68° 38' 68° 52'

надъ Р  \
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Взаимное накло Апатитъ изъ Е- Апатитъ изъ Ю- Апатитъ изъ ок-

неніе плоское- ренФридерсдорФа милла гъ прошпг- рестностиозера

тей. (Саксонія) іі изу ціи Мурціи (Ис Лахеръ (въ Ей-

мрудныхъ копей панія). Фелъ и изъ Ах-

(окрес Екатерин матовской КОПИ

бурга) (Уралъ).

.* 5 і ■
1 1 1 ° 3 1 . ' т ° ; ; 2 2 ' 1 1 1 ° 8 '

1 надъ и 1
А

8 : Р  ,» • 1 2 ' і ° 1 4 ' 1 2 '4 °  1 9 ' 1 2 4 ° 2 6 '

5 .* и~ , • 1 4 5 ° 4 6 ' 1 4 5 °  4 1 ' 1 4 5 ° 3 4 '

8 : М  . • 1 3 5 ° 4 3 ' 1 3 5 °  НО' 1 3 5 ° 3 5 '

« :  У • • 1 5 4 ° 2 9 ' 1 5 4 °  3 0 ' 1 5 4 ° 3 2 '

т : Р • и  4 ° V 1 1 4 °  5 ' 1 1 4 ° 1 0 '

т : 8 . • ібб° 3 ' 1 6 6 °  3 ' 1 6 6 ° 2 '

т : х  : • 1 5 0 ° 19' 1 5 0 °  1 8 ' 1 5 0 ° 1 7 '

т : у . • 1 0 1 ° 51' 1 6 1 °  5 1 ' 1 6 1 ° 5 2 '

т : М . • 1 4 9 ° НО' 1 4 9 °  3 7 ' 1 4 9 ° 3 3 '

т : и ,> • 1 5 3 ° 4 6 ' 1 5 3 °  4 2 ' 1 5 3 ° 3 8 '

т : п . • 1 7  2 ° 21' 1 7 2 °  2 0 ' 1 7 2 ° 2 0 '

т : Іі . • 1 5 5 ° 59' 1 5 5 °  5 5 ' 1 5 5 ° 5 0 '

 ̂т : т |г • 1 6 0 ° 7 ' 1 0 0 °  8 ' 1 6 0 ° 9 '

і п ъ  X  |
*

у  ?г : т \ .  

} въ У \

1 4 5 ° 11 > Ш °  1 5 ' 1 4 5 ° 1 5 '

\т : т і1 • 1 5 1 ° 5 8 ' 1 5 1 °  5 0 ' 1 5 1 ° 4 0 '

| въ % | • • • А
О : Р і • 1 ’і  5 ° 1 1 ' 1 > 5 °  1 6 ' И  5 °

о : х
* \ -

• • 1 0 0 ° 3 3 ' 1 6 0 °  3 3 ' 1 6 0 ° 5 5 '

«



Взаимное пакло- Апатитъ изъ Е- Апатитъ изъ Ю- Апатитъ изъ ок-

неніе плоскос ревфридерсдорфа мила въ провин рестиости озера

тей. (Саксонія)иизум- ціи Мурціи (Ис Лахеръ (въ Ей-

рудныхъ копей панія). ФелЪ) и изъ Ах-

(окрес-Екатерин матовской коли

бурга). (Уралъ).

о : з . • 166° 5 5 ' 166° 3 5 ' 166° 5 6 '

о  : У • • 167° 54.' 167° 5 У 167° 5 6 '
о : п  . • 164° 5 5 ' 164° 5 4 ' 164° 5 1 '

о : т  . • 169° 4 6 ' 169° 4 5 ' 169° 4 4 '

(о  : О ) • 153° 9 ' 155° 11' 153° 15

| въ X  )

\ о  : 0 \ • 156° 4 8 ' 156° 5 0 ' 156° 5 1 '
(въ у і
(о  : о 1 • 113° 3 8 ' 113° 2 9 ' 115° 16 '

1 въ 2, ’

п  : Р  . • 108° 6 ' 108° 9 ' 108° 1 4 '

п  : з • 158° 2 4 ' 158° 2 5 ' 158° 2 2 '

п  : М  . • 157° 19 ' 157° 17 ' 157° 1 3 '

\ п  : п  \ • 149° 2 6 ' 149° 2 6 ' 149° 2 7 '
X  (

\п  •’ п  і • 153° 56' 155° 37' 153° 58'
) въ У I
іп  : п  ( • 143° 47' 143° 41' 143° 55'
| въ I  (

к •’ М  . • 160° 54' 160° 54' 160° 54'
к : и  . • 169° 6' 169° 6' 169° 6'

Что касается до соотношенія, которое замѣчается 
между кристаллическою Формою, содержаніемъ хло-
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ра и относительнымъ вѣсомъ, то Густавъ Розе вы
ражается по этому предмету слѣдующемъ образомъ: 

«Апатиты изъ С. Готгардта и изъ ЕренФридерс- 
«дорфа почти одинаковы но угламъ, относительно- 
«му ихъ вѣсу и содержанію въ нихъ хлора. При 
«одинаковомъ химическомъ составѣ, прочія свойства 
одинаковы, такъ что: по равенству этого состава
«можно заключать о равенствѣ угловъ и о равенствѣ 
«относительнаго вѣса, но не обратно. Кажется въ 
«апатитахъ углы и содержаніе хлора находятся меж- 
«ду собою въ соотношеніи, что не имѣетъ однакоже 
«мѣста въ зеленой свинцовой рудѣ и т. д »

Вообще съ вѣроятностію можно принять, что пло
скости главной шестиугольной пирамиды л:, въ апа
титахъ не содержащихъ хлора или обнаруживаю
щихъ только слѣды этого вещества, наклонены къ 
основному гшнакоиду Р  подъ угломъ — 159 4 "2', и 
что во всѣхъ прочихъ, т. е. въ апатитахъ хлоръ со
держащихъ, уголъ этотъ нѣсколько болѣе.



XXII.

\ѴегнегИе, Б а г к і г а с іа ;  \Ѵегпегіі, ѵ . Ь е о п і і .  шій ап- 
йеген (іеиІвсЬеа Аиіогеп; Р угатііа іег Ёііііпзраііі, М о іів ;  

8саро1ііЬ, 8ргеийіеіп, \ Ѵ е т . ;  Ругаті<Іа1 ЕеЫ-8раг, 
П а Ы і п д . ;  РагавіЬіпе, ХѴетегіІе, Меіопііе, Біруге, Н а й у ;  

Ме]опіІ } Ѵ е т . ;  Ргізтаіо-Ругатійаі РеЫзраг, А а т .;  Карі- 
йоііік, А Ъ ік І д  ;  8іго§опо\ѵіІ, І І е г т а п п ;  Агкіігіі, Вегд- 
тап ііі, ЕкеЬег^іі, СаЬгопіі, Ризгіі, Місагеііе).

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

Киеталлическая система: квадратная, геміедрицес- 
кая (пирамидальная геміедрія?) (*).

(*) Слѣдуя Ц н п п е , кристаллы вернерита подвержены 
закону Т р а п е ц о е д р и ч е с к о й  геміедріи. Я отнесъ напротивъ 
кристаллы эти къ п и р а м и д а л ь н о й  геміедріи, ибо, на мно
гихъ довольно хорошо образованныхъ кристаллахъ съ 
рѣки Слюдянки и изъ Финляндіи, восьмиугольная призма 
(  —  осР2 входитъ въ комбинаціи съ половиннымъ 
числомъ ея плоскостей, что несовмѣстно съ тронецоедрп- 
ческою гсміедріею. Такъ какъ я не могъ получить ста
тьи Ц и п п е  н такъ какъ всѣ тѣ геміедрическіе кристаллы 
вернерита, которые мнѣ случилось видѣть были заостре
ны только на одномъ концѣ, а на другомъ обломаны, то, 
не имѣя возможности наблюдать со всего подробностію 
родъ геміедріи минерала, я къ выраженію ((пирамидаль
ная іеміедрія» присоединилъ вопростельный знакъ.



Главная Форма: квадратная пирамида съ наклоне

ніемъ плоскостей, ьъ конечныхъ краяхъ =  156° 1 1' О", 
въ среднихъ краяхъ ~  63° 41' 50"

а : Ь : Ь =  0,439253 : 1 : 1
— 1^0,192945 : 1 : 1

Это отношеніе осей вычислено изъ результатовъ 
измѣреній кристалловъ менонита изъ Монте-Сомма
(Везувій):

Кристаллы часто имѣютъ видъ длинныхъ призмъ, 
встрѣчаясь наросшими на горныхъ породахъ или въ 
нихъ вросшими. Вернеригъ попадается также въ ви
дѣ грубо-зернистыхъ и плотныхъ массъ. Довольно 
ясная спайность идетъ параллельно плоскостямъ 
квадратной призмы втораго рода Ь —  ос Р эо } за
мѣчается также спайность по направленію плоскос
тей квадратной призмы перваго рода М — оо Р, но 
эта послѣдняя уже не столь ясна какъ первая. И з
ломъ измѣняется отъ несовершеннаго раковистаго до 
неровнаго. Твердость =  5 . . . .  6. Относительный 
вѣсъ =  2,60 . . . .  2,78. Минералъ большею частію 
окрашенъ сѣрымъ, зеленымъ, желтымъ и краснымъ 
цвѣтами, но бываетъ иногда также безцвѣтнымъ или 
бѣлаго цвѣта. Блескъ стеклянный, переходящій на 
поверхностяхъ излома въ жирный и отчасти въ пер
ламутровый. Отъ совершенно прозрачнаго измѣняет
ся до непрозрачнаго. Химическій составъ вернерита 
чрезвычайно измѣнчивъ, такъ что многія его разности 
разсматривались преждѣ, да еще и въ настоящее 
Гор. Жур. Кн. IX.  4
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время разсматриваются, какъ особенные минераль
ные виды. Бишовъ (*) съ большою подробностію 
описалъ причины этого непостоянства состава. Густавъ 
Розе, (**) которому мы слѣдуемъ, выразилъ свое мнѣ
ніе по этому предмету слѣдующимъ образомъ:

«Менонитъ и скаполитъ (которые разсматривают- 
«ся вмѣстѣ подъ именемъ вернерита) имѣютъ оди- 
«наковую кристаллическую Форму, но, по многимъ 
«анализамъ, различный составь. Причину этихъ раз- 
«личій состава должно вѣроятно искать не въ 
«первобытномъ атомистическомъ составѣ, но, какъ 
«Бишовъ подробно представилъ, въ позднѣйшемъ раз- 
«ложеніи минерала, во время которого известь и ще- 
«лочи, посредствомъ углекислой воды, были отчасти 
«превращены въ углекислыя соли и вымыты водою, 
«тогда какъ кремнеземъ остался-, а самые кристаллы 
«не только не измѣнили своей Формы, но въ нача- 
«лѣ сохранили даже свою спайность. При даль- 
«нѣйшемъ ходѣ разложенія количество кремнезема 
«возрастало до б'І процентовъ (напр. въ скаполитахъ 
«изъ Сіоза и Арендаля, слѣдуя анализамъ Берцеліуса 
«и Вольфа) и даже до 9 л процентовъ ( въ скаполитѣ 
а изъ Паргаса), тогда какъ прочіе составные элементы 
«были отчасти выщелочены.»

(*) О. Вівско{. ЬсЬгЬисЬ гіег сЬешійсЬеп иші рЪу8Іка1І8сЬеп 
Сеоіодіе, В4. II, сгр. 409.

(**) Оив/аѵ Вове. Пав кгу8ІаПо-сЬетІ8сЬе Міпегаівувіеш. 
Ьеіряід, 1852, стр. 82.
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«Такъ какъ сначала вымывались известь и щелочи, 
«то тѣ вернериты, которые въ настоящемъ ихъ сос- 

«тояніи содержатъ въ себѣ наибольшее количество 

«от.ихъ составныхъ частей, подверглись наименьшему 
«разложенію или вовсе не разложились. Къ этимъ 

«послѣднимъ принадлежитъ мейонитъ изъ Везувія. Онъ 

«обнаруживаетъ свое неизмѣненное состояніе совер- 
«шенною прозрачностію, почему Формула, выведенная 
«по химическому составу менонита должнабыть при- 
«нята за нормальную Формулу для вернерита. Но 

«какъ Формула эта есть таже самая что и для цои- 
«зита, то можно заключить, что мейонитъ и цоизитъ 
«суть вещества между собою гетероморФныя. Всѣ про- 
«чіе химически изслѣдованные вернериты, т. е. ска- 
« политы, которые встрѣчаются въ известковыхъ и 

«желѣзнокаменныхъ породахъ, проходящихъ въ горахъ 
«составленныхъ изъ кристаллическихъ сланцевъ, нахо- 
«дятся по этому въ состояніи уже начавшагося раз- 

«ложенія, почему всѣ они вообще непрозрачны. Но 
«какъ въ нихъ, при извести, заключается больше 
«натра, нежели въ мейонитѣ, то они, хотя немного 

«и разложены, однакоже образуютъ отличныя отъ 
«мейонита видоизмѣненія.»

«Третіе видоизмѣненіе вернерита могъ бы образо- 
«вать, можетъ быть, нугалитъ, ибо, слѣдуя Бруку, по 
«Формѣ онъ одинаковъ съ мейонитомъ, но по хими- 
«ческому составу, слѣдуя Томсону, онъ отличается 
«отъ прочихъ вернеритовъ содержаніемъ закиси же- 
«лѣза и большимъ количествомъ кали. Составныя
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«части его относятся междусобою нѣсколько отличнымъ 
«образомъ, нежели въ менонитѣ, почему принятая 
«Формула требуетъ подтвержденія.»

Но этому образу взгляда Густавъ Розе прини
маетъ для вернерита одну общую химическую Фор- 

мулу:
К8І+2ІІ8І

и подраздѣляетъ этотъ минералъ на слѣдующія раз
ности или видоизмѣненія: (*)

Мейони'гь — Са38і-{-2А:І8і 

Скаполитъ — Са, Ка)58і-|-2АІ8і 

Нуталитъ =  ѵ Са, Ре, К /  8і -{-2АД8І

Предъ паяльноютрубкоюнаибол ыная частьвернери- 
товъ сплавляется, при сильномъ вспучиваніи, въ просвѣ
чивающую, уже далѣе несплавляемую массу. Въ стек
лянной трубкѣ многіе изъ нихъ реактируютъ на Фторъ. 
Съ кобальтовымъ растворомъ получается синій цвѣтъ.

{*) ( л .  К о 8 е . КгузІаІІо-сЬетійсЬс Міпегаійузіет. Ьеір- 
1852, стр. 35.

Г .  Р о з е  за четвертую разность всриернта принялъ ми
нералъ, описанный Сачи (8саесЬі) йодъ именемъ «мпззо- 
нита», но только временно, пока не будетъ произведенъ 
его химическій анализъ, который укажетъ минералу над
лежащее мѣсто въ системѣ. Углы миззоннта, какъ по 
измѣреніямъ Сачи, такъ и по моимъ собственнымъ из
мѣреніямъ, нѣсколько отличны отъ угловъ менонита. 
Г .  Р о з е  склоненъ также къ числу разностей вернерита 
причислить главколитъ съ рѣки Слюдяпки.
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Въ порошкѣ разлагаются хлористоводородною кис
лотою безъ образованія кремнистой студени, за ис
ключеніемъ мейонита, который, растворяясь совершен
но въ помянутой кислотѣ, даетъ эту студень.

Вернериты весьма наклонны образовать псевдо
морфозы.

Въ Россіи находится разность вернерита, когорая 
по вышепринятому раздѣленію есть скаполитъ, по
чему въ нашей статьѣ для всѣхъ русскихъ вернери- 
товъ мы будемъ употреблять это названіе.

До сихъ поръ извѣстныя мѣсторожденія скапо
лита въ Россіи суть слѣдующія: берега рѣки Слюдян
ки (въ забайкальскомъ краѣ, въ восточной Сибири), 
и Финляндія.

Въ кристаллахъ русскаго скаполита опредѣлены 
мною слѣдующія Формы:

К В А Д Р А Т Н Ы Я  П И Р А М И Д Ы .

ПЕРВАГО РОДА

По Вейсу. По Нау ману,

п . .
о . .

В Т О Р А Г о  Р О Д А.

і ............. ( а : Ь : осЬ). . . Роо

Т Р Е Т Ь Я Г О  Р О Д  А?

пЗРЗ 
л 2
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»' • • 1  т (  » : Ь :ь ) ...............
л ЗРЗ 
п 2

КВАДРАТНЫЯ ПРИЗМЫ.

П Е Р В А Г О РОДА.

М  . . . .  ( ооа : Ь : • • • • ссР

В Т О Р А Г о РОДА.
Ь . . . . ( оса : Ь : ооЬ) . . . . ссРэо

Т Р Е Т Ь Я Г О  РОДА.

/•. .. , 2 т(о®а : Ь ; тЬ)--------
п ооР2 
л 2

Г • • і  4 ( к а  : Ь : 4^). . . .
л ооР2 
п 2

ОСНОВНОЙ ПИНАКОИД'Ь.

(прямая конечная плоскость).
Р  . • . . ( а : осЪ : ооЪ) . . . .  оР

Главнѣйшія комбинаціи этихъ Формъ представле
ны на таб. X X I, X X II  и X X III , въ наклонной и 
горизонтальной гіроэкціяхъ, а именно:

Фиг. 1 и \ Ьів) Р . ооР. ооРзо .
о м  ь

Фиг. 2 и 2 Ьі§) оР. Р. ооР. ооРоо .
Р о М Ь

Фиг. 3 И 3 ЪІв) Р. ЗР. ооР. ооРэо .
п М Ьо
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Фиг. 4 и 4 Ьіз) оР. Р. ооР. -  • ооРос .' п 2
Р о М  /•' Ь

р. ЗР., ооР. ооРоо .
о п м Ь

ооР. л
п

ооР2
2

п ооР2 
л 2 ооРоо

м V Г ь

ооР. л
п

ЗРЗ п 
2 л

ЗРЗ „77— • ООРОО . Л
М ѣ' 8 ь

„  о о , • X „ « „ л ЗРЗ п ЗРЗ л о©Р2 п 00Р2 _Фиг. 8 и 8 Ьіз) оР. Р. ооР. — тг— — тт-.---- -̂------- тт— ооРоо1 п 2 л 2 п 2 - л 2
Р о М 8 ‘ V г

Фиг. 9 и 9 ЬІ8) оР. Р. ЗР. ооР. -  —тт~* -  Роо ооРоо .п 2 л 2
Р о п М

п  ЗРЗ
Фиг. 10 и 10 Ьіз) Р. ооР.---- т 00Р оо.л Л

О М  8 Ь

л  .ЗРЗ
Фиг. 11 и 11 Ьіз) Р. ооР. . ОоРооп 2

О М 84 Ь

, . _ . . . . .  „ Л  ЗРЗ л ооР2Фиг. 12 и 12 Ьіз) Р. ЗР. ооР. — тт-------тт— ооР' п 2 п 2 х>.

О п М 8' Г
. ,.. „п _ л ЗРЗ п ЗРЗ л ооР2 ,,Фиг. 13 И  13 Ьіз) Р. ЗР. ооР.----—• -  —ТГ—. - — • ооРоо' п 2 л 2 □ 2

о п М V8
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Фог. 14 и 14 Ь») Р. ЗР. ооР. ^ ЗМ  п ЗМ  Л « Р 2 рда ^
< а  Л  і ы  I I  2л

Vо п М

Фиг. 15 и 15 Ъів) Р. ЗР. ооР. л ” _* і>. . ооРоо .
п 2 л 2

о п 31

Фиг. 16 и 16 Ьів) Р. ЗР. ооР. _ 3 — " ^Е1. і  ~ Ѵ~. Я
п 2 ' л 2 п 2 л 2

О п М $< 8 /■' /■

Рос . ОоРоо .
I ъ

Фиг. 17 и 17 Ъіз.) Р. ЗР. ооР. Роо . ооРсо .
о п Ш I Ь

Фиг. 18 и 18 Ьів) оР. Р. ЗР. ссР. -  °°\Д  Роо . ооРоол 2
Р о п М Г

Фиг. 19 и 19 Ьів) оР. Р. ЗР. ооР. -212. Роо . ооРооп Л
Р о п М

. ол ол и- \ т» т> от* о л ЗРЗ п ЗРЗ л ссР2Фиг. 20 в 20 Ъіз) оР. Р. ЗР. ооР. — — • --- —  -----п 2 л  ̂ п Л

Р о п М Г

Роо . ооРоо . 
I Ь

0т»О про
Фиг. 21 и 21 Ьів) оР. Р. ЗР. ооР- -  ——- ' Роо . ооРоо> ц 2 л 2

Р о М



195

1) СКАПОЛИТЪ СЪ  Б Е РЕ Г О В Ъ  Р Ѣ К И  СЛЮ ДЯНКИ, И З Ъ  
ОКРЕСТНОСТЕЙ БАЙКАЛЬСКАГО ОЗЕРА, В Ъ  ВОСТОЧНОЙ

СИБИРИ.
•

Здѣсь встрѣчается скаполитъ прекрасно окристал- 
лованнымъ, вмѣстѣ съ байкалитомъ, въ известковомъ 
шпатѣ. Величина кристалловъ довольно значительна: 
въ музеумѣ Горнаго Института находятся нѣкоторые, 
имѣющіе до 20 центиметровъ въ длину и до 8 центи- 
метровъ въ поперечникѣ, другіе же, какъ наир. въ 
коллекціи доктора Е. И. Рауха, (*) имѣютъ до 6 
центиметровъ въ длтну и до 2-|- центиметровъ въ 
толщину. Цвѣтъ ихъ обыкновенно блѣдный соломян- 
но-желтый или масляно-зеленый, часто грязный. 
Большею частію кристаллы эти трещиноваты и едва 
просвѣчиваютъ въ краяхъ, но попадаются и такіе, 
которыхъ нѣкоторыя мѣста прозрачны.

Слѣды вывѣтрелости замѣчаются почти во всѣхъ 
кристаллахъ, изъ которыхъ многіе съ поверхности пок
рыты тонкою, слабо-блестящею, непрозрачною, жел
товатобѣлою корою, тогда какъ во внутренности сво
ей они замѣтно неизмѣнены. Спайность идетъ иаралель- 
но плоскостямъ квадратныхъ призмъ, перваго рода М  
—  со Р и втораго рода Ь — эо Рсо , Послѣдняя 
спайность несравненно яснѣе первой. Блескъ стеклян
ный, склоняющійся къ жирному. Комбинаціи кристал-

(■*) Кристаллы эти были первоначально описаны мною 
въ «ѴегЬапсІІип&еп (Іег К. К. шінегаІодізсЬеп ОсзеІІзсЬаГі 
/и 81. РсІегзЪиг^.» Іаііг^аоё 1847, стр. 170.
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ловъ довольно сложны; они представлены на фиг. 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21. Достойно замѣчанія, 
что плоскости восмиуголыюй призмы /", во многихъ 
кристаллахъ, являются въ половинномъ числѣ, обра
зуя такимъ образомъ квадратную призму третьяго 
рода. Тоже самое замѣчено было и Ауербахоліъ (*), 
который описалъ одинъ превосходный кристаллъ изъ 
этой мѣстности. Но такой образъ нахожденія восми- 
угольной призмы несовмѣстенъ съ трапецоедригескою 
геміедріею и говоритъ напротивъ гораздо болѣе въ 
пользу пирамидальной геміедріи. Такъ какъ всѣ кри
сталлы скаполита съ рѣки Слюдянки, которые мнѣ 
случилось видѣть, были обломаны на одномъ концѣ, 
то я и не могъ основательнѣе изслѣдовать родъ ге
міедріи скаполита. Нерѣдко также бываетъ, что 
плоскости восмиуголыюй призмы [ входятъ въ ком
бинацію съ полнымъ ихъ числомъ, но въ этомъ слу
чаѣ часто четыре изъ нихъ поперемѣнно—лежащія 
(черезъ одну) бываютъ широки, а другія четыре узки 
(фиг. 16). Тоже самое можно сказать и о плоскостяхъ 
восмиуголыюй пирамиды $ (фиг. 14, 16, 20 и 21), 
которыя на многихъ кристаллахъ являются также съ 
половиннымъ ихъ числомъ, образуя квадратныя пира
миды третьяго рода (фиг. 18 и 19). Отъ пересѣченія 
плоскостей призмы [ съ плоскостями $, происходятъ

(*) Виііеііп йе Іа Зосіёіё Ітрегіаіе <1е§ Хаіигаіівіез сіе 
Мойсои. Аппёе 1852, Тоте ХХУ, стр. 110.
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края, параллельные съ комбинаціонными краями ь
'  I •  I .

Плоскости « притупляютъ комбинаціонные края

что впрочемъ очень удобно усматривается изъ рисун
ковъ.

Мнѣ удалось измѣрить въ одномъ кристаллѣ ска
полита съ рѣки Слюдянки только одинъ уголъ. Это измѣ
реніе было произведено въ довольно большомъ кристал
лѣ, изъ коллекціи Доктора Е . И. Рауха^ помощію Мшп- 
герлиха отражательнаго гоніометра, снабліеннаго од
ною зрительною трубою. Такимъ образомъ получено:

о : М — 121° 504 ' СО-

Измѣреніе это довольно хорошо, но не совершен
но строго. Хотя по одному единственному измѣренію 
трудно съ достовѣрностію что либо заключить, одна
коже, какъ усматривается, очень вѣроятно что углы 
этого скаполита одинаковы съ углами мейонита изъ 
Везувія.

Что касается до химическаго состава, то по ана
лизу Герліана скаполитъ съ рѣки Слюдянки состоитъ 
изъ:

Кремнезема . . . . . 40,58
Глинозем а............................. 28,57
И звести................................... 20,20
Н а т р а ...................................3,50
У глеки сло ты ....................... 6,40

*̂) Этотъ уголь въ менонитѣ изъ Везувія=12і0 51х.



Закиси желѣза 
и марганца .

196

. . 0 ,89

100,14 (*)

Результаты эти получены Германожъ для его 
строгоновита, который есть ничто иное какъ опи
сываемый здѣсь скаполитъ, Относительный вѣсъ, но 
опредѣленію Германа,— 2,79; по моему опредѣле- 
ш ю = 2,72 . Слѣдуя Герману, предъ паяльною трубкою 
будучи нагрѣтъ въ щипчикахъ, дѣлается сначала бѣ
лымъ и непрозрачнымъ, а потомъ сплавляется въ 
бѣлую массу. Съ содою сплавляется въ мутное сте
кло, которое получается съ трудомъ безъ пузырей. 
Въ бурѣ растворяется въ большомъ количествѣ въ 
безцвѣтное стекло, при отдѣленіи углекислоты. Въ 
хлористоводородной кислотѣ отмутенный порошокъ 
іѵіннерала растворяется, отдѣляя углекислоту и осаж
дая порошкообразный кремнеземъ.

Въ своей статьѣ Германъ говоритъ между про
чимъ, что ему случилось видѣть (въ одной частной 
минеральной коллекціи) кусокъ, въ которомъ вмѣстѣ 

*со строгоновитомъ находился и главколитъ. Это об-

(*) Іоигпаі Іиг ргасІізсЬе СЬешіе ѵоп О. I .  ЕгЛтапп иші 
Л. Г. Магскапй, 1845, В<1. XXXIV, стр. 178.

Въ послѣдствіи Германъ свой анализъ еще разъ пуб
ликовалъ въ Виііеііп сіез Хаіигаіізіез сіе Мозсои 1852, ВсІ. 
XXV, стр. 125 и, вмЬсто желѣза и марганцаі^:0,89, при
нялъ только одну окись желѣза“ 0,89.
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стоятельство заслуживаетъ теперь гѣмъ большаго вни
манія, что нѣкоторые минералоги склонны разсма-

ѵ —
тривать главколитъ за особенную разность вернерита. 
По свидѣтельству Германа байкальскій скаполитъ 
(строгоновитъ) былъ привезенъ въ первый разъ въ 
Москву Г. Статскимъ Совѣтникомъ ІНу-кинымъ.

2) С К А П О Л И Т Ъ  И З Ъ  Ф И Н Л Я Н Д ІИ .

Слѣдуя Н. НорЪеншилъду въ Финляндіи скаполитъ 
находится; бѣлый, окристаллованный—вькирхшпилѣ 
Паргась и въ Ментзела; бѣлый кристаллическій—въ 
Біерно, Пойо, Имбилаксъ и во многихъ другихъ мѣ
стахъ; синеватый, окристаллованный— въ Гирвенсало; 
покрытый черною корою— въ Торнеа.

А) СКАПОЛИТЪ ИЗЪ ГИРВЕНСАЛО.

Здѣсь скаполитъ попадается довольно большими 
кристаллами. Кристаллы образованы очень хорошо, 
но плоскости ихъ или совершенно неблестящи или 
блестятъ весьма слабо, почему ихъ невозможно из
мѣрять отражательнымъ гоніометромъ. Цвѣтъ сине
вато-сѣрый или пепельно-сѣрый. Довольно ясная спай
ность идетъ параллельно плоскостямъ квадратной приз
мы Ь — осРэо , другая спайность весьма неясна. 
Плоскости спайности блестящи. Кристаллы или не



прозрачны или просвѣчиваютъ только въ краяхъ. Они 
представляютъ обыкновенно комбинаціи Фигуръ 1, 
2, Ъ и 4, но въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ — фиг, 6 , 

7, 8, 10, 11, 12. и ІЗ . Во многихъ кристаллахъ 
ПЛОСКОСТИ 5 являются въ половинномъ ихъ числѣ, 
какъ напр. на фиг. 1 0  и 11, представляющихъ два 
кристалла изъ коллекціи А. Б. Кеммерера. Въ слу
чаѣ, когда эти плоскости 5 находятся, въ комбинаці
яхъ, въ полномъ ихъ числѣ, то обыкновенно четыре 
неперемѣнныя изъ нихъ шире остальныхъ, какъ по
казано на фиг. 17>, представляющей кристаллъ изъ кол
лекціи П. А. Когубел. Изъ Фигуръ 10, 11 и 12 лег
ко усматривается, что каждая плоскость 5 пересѣ
кается съ одною изъ сосѣдственныхъ плоскостей о 
въ краѣ, который параллеленъ конечному краю глав
ной квадратной пирамиды о, а съ другою— въ краѣ 
параллельномъ продольной діагонали плоскости о (*). 
Другими словами: каждая изъ плоскостей $ лежитъ, 
въ одномъ направленіи, въ конечно-краевомъ, а въ 
другомъ — въ діагональномъ поясѣ главной пирамиды 
о. Мнѣ случилось видѣть три кристалла скаполита 
изъ Гирвенсало, въ которыхъ плоскости восмиуголь-

І

ной призмы также какъ и въ байкальскомъ скапо
литѣ, находились на попеременныхъ комбинаціонныхъ

(') Подъ именемъ этой діагонали, мы разумѣемъ пер
пендикуляръ, опущенный изъ вершины главной пирамиды 
о на ея ерндвій край.
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краяхъ ДГ,*Ч т,і ^ ( )  Въ прочихъ, дошедшихъ до меня крис-

ц Мтала ахъ, или каждый изъ помянутыхъ краевъ ^

былъ притупленъ плоскостію Г или каждый изъ нихъ 
оставался безъ этого притупленія.

По анализу Вольфа (**) скаполитъ изъ Гирвенсало
(Экебергитъ) состоитъ изъ:

Кремнезема . . . . .  8,15
Глинозема ..............................25,58
Окиси желѣза . . . .  1,18
Извести...................................... 16,65
Горькозема.................................. 0,84
Натра . . . . . . . 4,91
К али........................................ 0,12
Потери отъ прокаленія . 0,85

98 ,56

(*) Такъ какъ два пзъ этихъ кристалловъ съ одного бока 
были обломаны, то въ нихъ можно было наблюдать только 
четыре края М , изъ которыхъ два поперемѣнные были

Т
притуплены плоскостями /. Въ третьемъ кристаллѣ, также 

нѣсколько поврежденномъ, сохранилось шесть краевъ ^

изъ которыхъ первый, третій и, къ удивленію, шестой 
были притуплены плоскостями Д а два сосѣдственные

края ЛД т четвертый и пятый были не притуплены.

(**) Бг. О . А .  К е п п д о і і . СеЬегкісЬі Іег Кевиііаіе нііпе- 
га1о<тІ8сЬег Рог8сЬип^еп іпіеп ІаЬгеп 1844 Ьі§ 1849; стр.
122 и 123,
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Относительный вѣсъ, по опредѣленію Вольфа, —  

2 ,7 оЗ, а по опредѣленію Врейтгаупта (*). 2,726
до 2,73*1.

В) СКАПОЛИТЪ ИЗЪ ИЗВЕСТКОВЫХЪ ЛОМОКЪ КИРХ- 
ШПИЛЯ ПАРГАСА.

Здѣсь встрѣчающійся скаполитъ II. ІІорденишлъдъ 
раздѣляетъ на слѣдующія разности: обыкновенный
скаполитъ, псевдоскаполитъ, водный скаполитъ и без
водный скаполитъ (**).

а) Обыкновенный Скаполитъ.

Обыкновенный скаполитъ находится въ известко
вой ломкѣ Эрзби, частію окристаллованнымъ, частію 
плотнымъ. По описанію Н. Норденшилъда кристаллы 
представляютъ большею частію комбинацію Фигуры 
1, но иногда попадаются и такія комбинаціи, въ 
которыхъ замѣчаются также плоскости г, $, п и Р. 
Въ нѣкоторыхъ кристаллахъ плоскости развиты весь
ма неравномѣрно. По желанію II. Нордепишлъда па

(*) А .  В г е й / і а и р і .  ѴоІЫапсІі^ез НапсІЪисЬ 4ег Міпегаіо- 
діе, В<1. III, стр. 408, Пге»(Іеп иші Ееірхід, 1847.

(ч*) Н .  Н о р д е н и іи л ъ д ъ  полагаетъ лучше называть послѣд
нюю разность особеннымъ названіемъ, а именно: «без
воднымъ сколезитомъ». (Зсітеіддег’з Іоигпаі, 1821, В4. 
XXXI, стр. 425). По мнѣнію В р е й т г а у п т а , можетъ быть, 
эта разность вовсе нс принадлежитъ вернернту, но обра
зуетъ самостоятельный видъ. (В г с і і к а и р і . ѴоІЫашІідек 
НапсІЬисЬ 4сг Міиегаіодіе, В<1. III, стр. 471).
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фйг. 9 л даю проэкцію кристалла, который весьма 
растянутъ но направленію одного изъ конечныхъ кра
евъ главной квадратной пирамиды о. Кристаллъ этотъ 
принадлежитъ Н. Норденшилъду, имѣетъ нѣсколько 
округленныя ребра, сѣровато-бѣлый цвѣтъ и просвѣчи
ваетъ въ краяхъ. Въ слѣдствіе помянутаго растяженія 
по направленію конечнаго края пирамиды о, симмитрія 
комбинацій квадратной системы почти совершенно 
исчезаетъ въ этомъ кристаллѣ, такъ" что онъ напро
тивъ получаетъ нѣкоторое сходство съ кристаллами 
одноклиномѣрной системы. Различныя кристаллогра
фическія отношенія этого образца можно удобно ви- - 
дѣть изъ рисунковъ фи г. 9, на которыхъ онъ пред
ставленъ со всѣми натуральными подробностями, но 
увеличенъ примѣрно въ три раза. Здѣсь должно за
мѣтить, что нижняя «горизонтальная проэкція Фигу
ры 9 даетъ видъ нижней части кристалла со вну
тренней стороны, т. е. какъ будто бы глазъ наблю
дателя находился внутри кристалла, почему она на
черчена пунктирными линіями.

Прочія свойства обыкновеннаго скаполита, по опи
санію Н. Норденшилъда, суть слѣдующія: кристаллы 
обыкновенно бываютъ соединены въ друзы и рѣдко 
образованы въ совершенствѣ. Оінг часто проникнуты 
маленькими кристаллами авгита. Величина ихъ измѣ
няется: отъ 6 центиметровъ въ длину и Ъ центнме- 
тровъ въ толщину до самыхъ малыхъ размѣровъ.
Цвѣтъ бѣлый, переходящій иногда въ сѣровато-зсле- 

Горн.'./Кури. Ки. VIII.  18о4. 5
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ный, что по мнѣнію Н. Норденшилъда, зависитъ отъ 
маленькихъ кристалловъ авгита, которые проникаютъ 
скаполитовые кристаллы довольно плотною тканью. 
Кристаллическія плоскости почти никогда не бываютъ 
блестящими и рѣдко безъ впечатлѣній отъ другихъ 
минеральныхъ веществъ. Края кристалловъ обыкновен
но округлены и самые кристаллы совершенно или 
отчасти покрыты тонкою, черною, плотною, авгитовою 
корою. Плоскости спайности блестящи. Минералъ 
просвѣчиваетъ, въ тоненькихъ же осколкахъ иногда 
почти прозраченъ. Весьма трудно разламывается, пре
имущественно въ поперечномъ направленіи. Относи
тельный вѣсъ, по опредѣленію Н, Норденшилъда 
= 2 ,7 5 6 . Предъ паяльною трубкою, по изслѣдовані
ямъ того же ученаго, въ краснокалильномъ жару не 
сплавляется, но становится мутнѣе. Въ бѣлокалиль
номъ жару вздувается и выбрасываетъ, при сильномъ 
отдѣленіи свѣта, воздушные пузыри. Это вздуваніе 
продолжается очень долго, послѣ чего кусочикъ ми
нерала превращается въ шероховатую эмаль, которую 
болѣе сплавить уже трудно. Порошокъ съ кобальто
вымъ растворомъ дѣлается темно-синимъ, безъ Фіоле
товаго оттѣнка. Кура принимаетъ въ себя объемъ 
минерала значительно большій противу своего соб
ственнаго объема; получающійся при этомъ шарикъ 
прозраченъ и совершенно безцвѣтенъ. По анализу Н. 
Норденшилъда этотъ скаполитъ состоитъ изъ:
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Кремнезема . . 45,85
Глинозема . . . 55,45
Извести . . . 18,96
Воды.....................1,05

" 99^5"

Въ известковой ломкѣ Эрзби, по описанію Н. 
Нордеиишлъда, попадается много большихъ пустотъ, 
которыя вѣроятно произошли въ слѣдствіе продолжи
тельнаго дѣйствія воды. Въ этихъ пустотахъ лежатъ’ 
совершенно отдѣленными огъ окружающихъ породъ, 
всѣ тѣ минералы, которые были вымыты изъ изве
стняка, какъ напримѣръ: роговая обманка, авгитъ, 
слюда, графитъ, мороксить и скаполитъ. Встрѣчаю
щійся въ такихъ пустотахъ скаполитъ получилъ со
вершенно особенную наружность: кристаллическая
Фигура его сохранилась, но въ немъ появились боль
шія и маленькія впадины, которыя прежде были 
вѣроятно наполнены известнякомъ; прозрачность со
вершенно исчезла и блескъ сдѣлался болѣе перламу
тровымъ. По анализу Н. Норденшильда, произведен
ному имъ въ лабораторіи Берцеліуса, этотъ измѣнен
ный скаполитъ состоитъ изъ:

Кремнезема . . 45,00
Глинозема . . . 54,48
Извести . . . 18,44
Воды . . . .  1,60

97,5-2
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Послѣ Н. Нордепишлъда, многія разности скапо
лита изъ этой мѣстности были анализированы Гарт- 
валемъ (* ) , Волъфоліъ, Гедберголгъ и Ратомъ.

Гартвалъ для разности, которую онъ называетъ 
экебергитомъ, получилъ:

Кремнезема . . . . . 49,42
Глинозема ....................... . 25,41
Извести............................. . 15,59
Натра . . . . . . . 6,05
Окиси желѣза . 1,40
Горькозема . . . . . 0 ,68
Потеря отъ прокаленія . 1,45

100,00

Гартвалъ и ГеЪбергъ для разности, называемой ими 
вернеритомъ, даютъ:

а. Ъ.
Кремнезема . 48,77 . . . .  52,11 
Глинозема . 7) 1,05 . . . .  27,60 
Извести . . 15,94 . . . .  1о,5э
Натра . . . э,25 . . . .  о,86
Окиси желѣза)
„  [ -------• • • • 0,55Горькозема . >
Воды . . . 0,61 . . . .  0,75

99,62 98,58

Вольфъ изслѣдовала* безцвѣтные или нѣсколько 
зеленоватые, толстые, призматическіе кристаллы, имѣ-

(*) С. Р. ВаттеІзЬегд. ІІаікіѵѵбгІегЬисЬ сіе» сЬетізсЬеп 
ТЬеіІ» (іег Міпегаіо^іе. 1841. 2ѵѵеіІе АЬіЬеіІип^, стр. 148



2 0 5

ющіе относительный вѣсъ—2,7 И  и твердость нѣ
сколько большую полевошпатовой. Онъ получилъ 
для нихъ:

Кремнезема . . . . 45,10
Глинозем а.......................1 . 52,76
Извести . . . . . .

00СѴ
NчН•

Н а т р а ............................. . 0,76
Кали................................... . 0,68
Потеря отъ прокаленія . 1,04

98,18

Кажется этотъ анализъ произведенъ надъ минера
ломъ, анализированнымъ также Н, Норденшилъдомъ.

Вольфъ изслѣдовалъ также тоненькіе, сѣроватые 
кристаллы, вросшіе въ известковомъ шпатѣ, имѣю
щіе раковистый изломъ, твердость почти большую 
полевошпатовой и относительный вѣсъ=2,65. Для 
этихъ послѣднихъ онъ получилъ:

Кремнезема . . 92,71
Глинозема . ]
Окиси желѣза / ( 7,29)
Извести. . 7 100,00

Очевидно этотъ анализъ относится къ метаморфо- 
зированному минералу.

Скаполитъ разложенный Н. Норденшилъдомъ и 
Вольфоліъ снова былъ разложенъ Ратоліъ} который 
употребилъ для своего анализа: короткіе, зеленоватые 
кристаллы, имѣющіе округленные края, почти полесо-
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шпатовую твердость и относительный вѣса»—2, 654- 
Ратъ получилъ:

Кремнезема . 45,46
Глинозема . 30,96
Окиси желѣза . слѣдъ
Изести . . 17,22
Кали . 1,01
Натра . . 2,29
Воды . . . . 1,29

08,5 э

Ь) Псевдоскаполитъ.

Слѣдуя Н. Норденіиилъду, эти ложные кристаллы 
скаполита, находятся въ известковой ломкѣ Симонзби, 
въ кирхшпилѣ Паргасъ. На поверхности они имѣ
ютъ зеленый цвѣтъ и по наружности ихъ легко за
ключить, что они образованы изъ механической смѣси 
авгита и скаполита. Величина кристалловъ прости
рается отъ 5 до 7 ценгиметровъ въ длину и до 5 
центиметровъ въ толщину. Поверхность ихъ шерохо
вата, что отчасти зависитъ отъ тонкой авгитовой

%
плотной коры, частію отъ маленькихъ авгитовыхъ 
кристалловъ. Внутренность кристалловъ состоитъ пре
имущественно изъ болѣе или менѣе желтоватой ска
политовой массы, которая имѣетъ восковой блескъ и 
менѣе ясную спайность, нежели обыкновенный ска
политъ. Н. Норденишлъдъ описалъ цѣлую друзу по
добныхъ кристалловъ, изъ коллекціи Графа ПЬпейн-
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геля. Каждый изъ этихъ кристалловъ, сохраняя Фор

му скаполита, составленъ былъ изъ маленькихъ со
вершенно ясныхъ авгитовыхъ кристалловъ.

с) Водный скаполитъ.

Эта разность находится въ известковой ломкѣ Стор- 
гардъ и сопровождается пираллолитомъ и морокси- 
томъ. Цвѣтъ кристалловъ бѣлый, склоняющійся къ 
желтому. Спайность большею частію весьма неясная, 
а иногда и вовсе не замѣчается. Изломъ мелкорако- 
внстый. Кристаллы тусклы или имѣютъ восковой 
блескъ. Относительный вѣсъ, по опредѣленію Н, Нор- 
деншилъдар=.^.,149. Предъ паяльною трубкою оказы
ваетъ тѣ же реакціи, какъ и обыкновенный скапо
литъ. По анализу //. Норденшилъда эта разность со
стоитъ изъ:

Кремнезема . . . .  41,25
И зв е с т и ....................... 20,56
Глинозема . . . .  55,58
Горькозема и марганца 0,54

(
В о д ы ............................. 5,52

90,05

<]) Безводный скаполитъ или безводный сколезитъ.

Минералъ этотъ, какъ уже выше было упомянуто, 
замѣтнымъ образомъ отличается отъ прочихъ скаполи
товъ. Слѣдуя Н. Норденшилъду, онъ встрѣчается въ 
известковой ломкѣ Эрзби, въ видѣ кристаллическихъ
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массъ, имѣющихъ спайность только по одному на
правленію. Послѣднее обстоятельство еще болѣе под
тверждаетъ предположеніе о самостоятельности ми
нерала. Полупрозраченъ и почти безцвѣтенъ. Тверже 
обыкновеннаго скаполита, но мягче кварца. Предъ 
паяльною трубою оказываетъ почти тѣже реакціи, 
какъ и обыкновенный скаполитъ. По анализу Н. Нор- 
денишльда онъ состоитъ изъ:

Принимая наше отношеніе осей для главной Фор
мы вернерита (данное въ общей характеристикѣ) 
и означая вообще въ ка;кдой восліиувольной пира
мидѣ тРп: чрезъ X  нормальные конечные края, чрезъ 
У діагональные конечныя края и чрезъ 2 средніе края, 
а въ каждой шестиугольной пирамидѣ: чрезъ і на

клоненіе плоскости къ вертикальной оси а и чрезъ г
наклоненіе конечнаго края къ той же оси, мы полу
чаемъ:

Кремнезема

Глинозема
Извести

Воды .

. '5 4 ,1 5  

. 29,25 
. 15 /46

. 1 ,07
99 ,89

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

По вычисленію. По излітъренію Г*).

(*) Эти намѣренія приведены въ подробности ниже (см. 
«результаты измѣреній менонита, міззонита и зарколита»).
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о : 0“ 116° со 1 0 "  . . . . 116° 18'
при вершинѣ
о : Р = 1 1 •йт со о 9 ' 5 "
о : М - -121° 50' 5 5 "

\

о : 6==111° 54' 5 0 " V
п : Р - -118° 15' 5 "
?і : м - -151° 46 ' 5 5 "
п : о—-150° 4 ' 0 "
п : ъ - 11 № 00 О 52 ' 27"
1 : о—:158° 5 ' 5 0 " . . . . 158° 6 '
і : Р = =156° 17' 1 1 "
і : 6==115° 42 ' 4 9 " *

і5 : і і 1-̂
 

и о о 15' 5 0 " . . . • о о 15'
|въ X
5 • 8—-157° 26 ' 1 6 " . . . . 157° 25 '
ВЪ У
5 : 1—-147° 57 ' 5 2 " —

5 ; О-=151° 55' 4 2 "
5 : п— 156° 19 ' А? С

О

• Л • .  156° 19'

/' : М — 161° 55' 54"

Г : ъ— 155° 26 ' 5"
М : ь = 155° 0 ' 0 "
М : р — 90° 0 ' 0 "
Ъ : р — «о о 0 0 ' 0 "
/' : р —: 90° 0 ' 0 "

Далѣе вычисляется для:
0=:Р.

Х = 1 5 6 °  11' 0 "
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2 =  67)° 41 ' 5 0 "
і =  58° 9' 5"
г =  66° 17' 11"

П— ЪР.
Х = 1 0 2 °  55 ' 6 "
2— 127)° 55 ' 5 0 "

і =  28° 13' 5"
г — 37° 11' 57"

1 - Р  00.
Ѵ = Н 6 °  57 ' 2 6 "
2 =  47° 2 5 ' 5 8 "

і — 60° 17' 11" 
г — 72° 44' 43"

$=5І°5 .
Х = 1 5 0 °  15 ' 5 0 "
У = 157° 26 ' 16"
2 = 1 0 8 °  2 9 ' 5 5 "

[=  ссР-2.
Х = 1 2 6 °  52 ' 1 1 "
Ѵ =145° 7 ' 4 8 "

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И З М Ѣ Р Е Н ІЙ  К Р И С Т А Л Л О В Ъ  М Е Й О Н И Т А  
М И З З О Н И Т А  И  3  А Р К О  ЛИТА*

М е й  о н и т ъ.

Я измѣрилъ многіе кристаллы мейонита изъ Монте- 
Сомма (Везувій), полученные мною по благосклонности 
Гг. Е. И. Рауха  и 77. А. Когубел Измѣренія про
изведены Митгерлиха  гоніометромъ} вотъ результаты:
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Въ кристаллѣ Л?  1.
о : о 
въ X

=  1 'об0 ІИ  3 0 "  съ двумя трубами.

136° 11 ' 4 0 "  | 
130° 12' 0"І

съ одною трубою.

(1) Средній=136° И ' 4 3 "

Въ кристаллѣ ЛР 2.

)о : о)
>=136° 10' 3 0 "  съ двуліл трубами, 

въ Х ‘
136° 10' 3 0 "  съ одною трубою. 

(2) Средній — 136° І0 ' 3 0 "

Въ кристаллѣ Л?  3.
о : о) 
въ Х^

:136° 11' 3 0 "

(,|Ѵ ІЪ ежѢЛ-{= П 6°  IV  5 5 "
I немъ краѣ.

съ одною трубою.

Въ кристаллѣ Л ?  4.

(5, 1=136° 10' 0 "  съ одною трубою.
1 въ X (

Въ кристаллѣ Л ?  6.

(6) | 1 1= 136° 10' 0 "  съ одною трубою.
/въ X ’

_  <Въ сосѣд-і
(7) | = 1 3 6 °  10' 3 0 "  съ одною трубою.

< немъ краѣ.'

Всѣ эти измѣренія можно разсматривать весьма 
точными, въ особенности (2) для кристалла Л ?  2,



ибо кристаллы хорошо образованы и плоскости ихъ 
давали ясныя изображенія.

Изъ измѣреній (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) 
вычисляется средній уголъ:

о : 0— 1 3 6  10' 53"

Далѣе измѣреніемъ получено:

Въ кристаллтъ №  1.
(8) о : г= 1 5 8 ° 5' 50"  съ одною трубою.

Въ кристаллтъ шАТ 5.

(9) I 1=116° 18' 0 ' '  съ одною трубою.
(при вершинѣ. |

Въ кристиллть Л ?  6.

(10) ! ° : о  1= 116° 18 ' 0 " (
' при вершинѣ. | | съ одною трубою.

(И ) сосѣдній . . = 1 1 6 °  18' О " '

Изъ измѣреній (9), (10) и (11) вычисляется сред
ній уголъ:

і о : о \
) = 1 1 6  18 ' О"| при вершинѣ.}

Если принять наклоненіе въ конечныхъ краяхъ 
плоскостей пирамиды р = 1 3 б  11' 0 " , то для накло
ненія тѣхъ же плоскостей мри вершинѣ вычисляет
ся уголъ=116° 18 ' 1 0 " . Изъ этого легко усматри
вается, что измѣренія согласу ются между собою какъ



нельзя лучше. Скаки (8сассЬі) (*), измѣреніемъ полу
чилъ: 136° 11' 0 "  и 116° 20 ' О".

Послѣдующія измѣренія (12), (Іо ) и (ІА) уже 
менѣе точны, а именно получено:

Въ кристаллѣ  6.

(12) Г ’ * = 1 5 0 °  1 5 '
(въ X )

( ,5 > I »  ѵ | = 1 3 7 ° 2 5 '

(ІА) 8 : п — 156° 1 9 '

М и  з з  о н и  т ь.

(МІ220ПІІ, ЗсассКі).

Я измѣрилъ только одинъ кристаллъ этого минерала, 
который былъ вынутъ изъ друзы, принадлежащей къ 
коллекціи Др. Е. И . Рауха ..Кристаллъ этотъ имѣетъ 
видъ квадратной призмы перваго рода ссР, края 
которой притуплены плоскостями призмы втораго ро
да соРоо , а концы заострены плоскостями главной 
квадратной-пирамиды Р. Онъ отличается отъ мейонита, 
какъ Скаки уже замѣтилъ, преимущественно тѣмъ что 
плоскости ссР въ немъ развиты гораздо болѣе, не
жели соРоо и притомъ онѣ покрыты вертикальными 
штрихами.

Для наклоненія плоскостей главной квадратной

(*) Роддсп<1ог(['8 Аппаіеп 1853, Егдапхцп^вЬапсІ III, стр. 
478.
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пирамиды Р въ конечныхъ краяхъ, измѣреніемъ, мною 
получено:

Въ одномъ краѣ=155° 58 ' О" съ двумя трубами.
1о5° 58 ' 0 "  съ одною трубою.

(I)  Средній— 155° 58 ' О"
(2) Въ другомъ краѣ— 155° 57 ' 5 0 "  съ двумя трубами.

Слѣдственно изъ измѣреній (I) и (2) вычисляется 
средній уголъ:

1 3 5 °  5 7 '  5 5 "
Скаки съ своей стороны, въ кристаллахъ миззонита 

нашелъ измѣреніемъ:
Наклоненіе въ конечныхъ краяхъ=155° 56 ' 0 "
Наклоненіе при вершинѣ . . . — 115° 52 ' 0 "

Р : оР— 147° 57 ' 0 "

Скаки между прочимъ въ своей статьѣ говоритъ, 
что этотъ рѣдкій везувскій минералъ находится въ 
породѣ, состоящей большею частію изъ полеваго 
шпага, тогда какъ порода содержащая въ себѣ мей- 
онитъ есть известнякъ. По замѣчанію того же уче
наго, миззонитъ при сплавленіи вспучивается менѣе, 
нежели менонитъ, а также и въ кислотахъ раство
ряется труднѣе этого послѣдняго.

З а р к о л и т ъ .

(8агко1ііЬ, ТНотвоп),
Небольшой обломокъ кристалла зарколита мною 

измѣренный у2, я получилъ также благодаря благо
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склонности Дк. Е . И . Р а уха . Въ этомъ обломкѣ 

замѣчались слѣдующія Формы:

оР. 1Р . Р. осР. Р э с .с с Р а э .5 п 2 п 2
Въ комби націи господствуетъ главная квадратная пи

рамида Р, вершины которой притуплены весьма широ
кимъ основнымъ пинакоидомъ оР, средніе края приту

плены узенькими плоскостями квадратной призмы пер
ваго рода осР, средніе углы притуплены плоскостями 

квадратной призмы втора го рода осР:о , комбинаціон-
Р

ные попережгьнные края — р—-- притуплены плоско

стями квадратной пирамиды третьяго рода п З Р З ком

бинаціонные попережгьнные края р— притуплены пло-

о п РЗскостями квадратной пирамиды третьяго рода -  —
- оРа комбинаціонные края -р- притуплены узенькими пло

скостями квадратной пирамиды перваго рода 1Р.

Кристаллъ имѣетъ розовый цвѣтъ и почти про

зраченъ.
Вотъ результаты измѣреній, которыя хотя доволь

но удовлетворительны, но не совершенно строги:

Р ' ; о Р = 1 2 8 °  584']
128° 59'

съ одною трубою.

3 >Средній— 1 2 8 °  3 8

Рэо: о Р = 1 5 8 ° 291 ')
158° 2 9 і ' ) СЪОЭ" 0/ОТ,>''бОГО‘

С р едн ій = 138° 2 9 1 '
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I

Брукъ (*) этотъ послѣдній уголъ нашелъ равнымъ 
138° 2 5 ' "и изъ него вычислилъ всѣ прочіе углы.

Если допустить что конечный край главной квад
ратной пирамиды зарколита наклоненъ къ вертикаль
ной оси подъ угломъ г=;А8° 50 ', то вычисляется Р : оР 
— 128° 58 ', т. е. уголъ весьма близкій къ получен
ному чрезъ непосредственное измѣреніе.

Слѣдуя Бруку, твердость зарколита— 6, относитель
ный вѣсъ—2,5 4 5.

По анализу Скаки (**) 
Кремнезема 
Глинозема . 
Извести. 
Натра .

минералъ состоитъ изъ:
. . 42,11
. . 24,50
. . 52,45 
. . 2,95 

101,97

Изъ этого анализа вычислена Формула: 

(Са, ]Ча)58і +  А18І

т. е. таже Формула, какая принимается наиболь
шею частію минералоговъ для граната или для везу
віана.

Терманъ старался Формы зарколита вывести изъ 
главной Формы мейонита. Въ этомъ случаѣ главную

(*) Ап Еіетепіагу ІпІгоЗисІіоп Іо Міпегаіо^у Ьу Н .  1 .  

В г о о к е  апй \Ѵ. //. М г І І е г , Еошіоп, 1825 стр. 381.
(**) К а т т е І э Ь е г д .  Яѵѵеііез 8ирр1етепІ /и Зет НаінЬѵогІег- 

ЬисЬ Зез сЬешіясЬеп ТЬеіІз 4ег Міпегаіо^іе, ВсгПп 1845 
стр. 125.
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пирамиду зарколита должно разсматривать за ни-
\

рамиду въ два раза острѣйшую противу главной пи
рамиды мейонита (средніе края этой пирамиды мейо- 
н и та^б З 0 41 ' 50"). При такомъ предположеніи изъ 
отношенія осей мейонита, для зарколита вычисляет
ся: Рсо : о Р ~  1о8 42 ' и Р : о Р = І 2 8 ° 50 ' т. е. 
углы различающіеся отъ полученныхъ чрезъ непо
средственное измѣреніе на 12 минутъ. Хотя розница 
не велика, однакоже она существуетъ и не можетъ 
быть объяснена ошибкою при измѣреніяхъ.

О Х И М И Ч Е С К О М У  С О С Т А В Ѣ  В Е Р Н Е Р И Т А .

Въ общей характеристикѣ вернерита, касательно 
химической его природы, мы послѣдовали Бит ову  и 
Густ аву Розе. Однакоже до сихъ поръ еще многіе 
первоклассные минералоги «менонитъ», «экебергнтъ«, 
«скаполитъ» разсматриваютъ за особенные минераль
ные виды. Конечно это происходитъ отъ разногласія 
въ результатахъ многихъ анализовъ, которые не под
ходятъ подъ Формулу мейонита. Рамліелъебергъ, чтобы 
дать удобнѣйшее понятіе о результатахъ различныхъ 
анализовъ, въ пятомъ прибавленіи къ своей книгѣ 
(НапіІ^ѵотІегЬисЬ сіез сЬешізсЬеи Тііеііз (Іет Міпегаіо^іе) 
далъ между прочимъ таблицу для отношенія кисло
рода тѣхъ скаполитовъ, въ которыхъ содержится 
мало углекислоты или вовсе сс не заключается, т, е. 
гдѣ разложеніе минерала не имѣло мѣста или имѣло, 
но очень немного. Мы находимъ полезнымъ прило
жить здѣсь эту таблицу; вотъ она:

Г о р н .  Ж у р н .  К н .  Ѵ І І І .  1 8 5 4 . 0
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По анализу. 
Мейонитъ изъМон-

те-Сомма . . . Р а т ъ ..............=
Син. Скап. изъ

Мальзьо . . . Р ат ъ ................ =
т о ж е ........................Вольфъ. , . . -
т о ж е ....................... Суковъ . . . . . .
Бѣлый ск. оттуда же Ратъ . . . . - 
Главколитъ изъ Бай

кала . . . .  Ратъ . . . .  - 
Плотный ск. изъ

А рейда я . . . Ратъ ............. :
Нута литъ изъ Боль-

тона . . . .  Ратъ , . . . . =
т о ж е .......................Р ат ъ ...................=
т о ж е ..........................Статліюллеръ-
Скап. изъБольтона Вуртцъ. . . . =
т о ж е ....................... Вольфъ. . . . :
Крист. ск. оттуда же Ратъ. . . . .  - 
Ск. оттуда же . . Вольфъ . . . -
Экебсргитъ изъ Гес-

селкулла . . . Вольфъ . . . :
Эк. изъ Гирвенсало Вольфъ . . .  г 
Эк. изъ Паргаса . Гартвалъ . . = 
Вернеритъ изъПар-

гаса . . . .  Гартвалъ . . = 
Вернеритъ изъ пар

гаса . . . .  Ратъ . . . .  -

Кислородъ.

ІІ : & : 8і 
0,94 : 1,97 : 5

11,09 : 1,86 : 4
:0,93 : 1,95 : 4
-0,90 : 2,20 : 4
0,89 : 1,85 : 4

:0,98 : 2,16 : 4

=1,20 : 2,10 : 4

= 1,20 : 2,05 : 4
=1,17 : 2,26 : 4
=0,90 : 2,10 : 4
: 1,10 : 2,10 : 4
=0,95 : 2,10 : 4
-1,15 : 2,07 : 4
=0,90 : 1,86 : 4

=0,90 : 1,95 : 4
=1,00 : 1,96 : 4
0,98 : 1,92 : 4

=0,85 : 2,28 : 4

0,97 : 2,48 : 4



2 1 9

Ск. изъ Паргаса . Вольфъ . . . = 0 ,9 0  : 2,60 : 4 
Вериер. изъ Гувер

нера . . . .  Ратъ . . . .  = 1 ,0 3  : 2,06 : 5

Изъ этой таблицы усматривается, что для мейо- 

нита отношеніе кислорода— 1 : 2 : 3 и Ф о р м ѵ л а : 

Са38і -{- 2АІ8І, Напротивъ, для многихъ вернеритовъ, 
ио наружности неоказывающихъ слѣдовъ разложенія, 
отношеніе кислорода=1 : 2  : 4 и Формула:

(Са,]\та)58і2 -{- 2А18І.

Для вернеритовъ, содержащихъ въ себѣ углекислоту 
и потому вѣроятно отчасти разложенныхъ, Раліліелъс- 
бергъ вычисляетъ слѣдующее отношеніе кислорода:

По анализу. Кислородъ.
К : В  : 8і

Бѣлый ск. изъ Боль-
тона ..........................Германъ . . —0,90 : 2,30 : 6

Красн. ск. оттуда же Герліанъ . . — 0,80 : 3,10 : 6
Ск. изъ Гульзьо . . Герліанъ . . —0,90 : 2,80 : 6
Экеб. изъГссселкулла Герліанъ . . — 0,90 : 3,00 : 6
Нут. изъ Діава . . Герліанъ . . —0,90 : 3,30 : 6 
Всрн. изъ Паргаса . Гедбергъ . . — 1,05 : 2,90 : 6 
Верн. изъ ІІеттеби Гедб. и Г а р т в.~ 0,90 : 3,50 : 6 
Желт. ск. изъ Боль-

тона Ратъ . . = 1 ,0 0  : 3,90 : 9
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Ы М О І І О Р Ь .

X X I I I .

(СНпосЫоге, Віаке, КІіпосЫог, СІіпосЫог, нѣмецкихъ
авторовъ; КірісІоІііЬ, ѵ. КоЬеІІ; СЫогй, (т Козе.)

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

Кристаллическая система: одноклиномѣрная.
Главная Форма: одноклиномѣрная пирамида, кото

рой оси относятся между собою слѣдующимъ обра
зомъ:

а : Ь : с — 1,47756 : 1 : 1,75195 
у =  62°51'

Спайность весьма ясная, параллельная основному 
гіинакоиду о Р , почему по этому направленію крис
таллы удобно раздѣляются на тоненькіе листочки, 
подобно слюдѣ. Твердость =  2. . . .  Ъ. Относительный 
вѣсъ =  2,65. . . . .  2,77. Въ тоненькихъ листочкахъ 
гибокъ. Цвѣтъ измѣняется отъ луково-зеленаго до 
черновато-зеленаго. Кристаллы одарены превосход
нымъ дихроизмомъ, а именно: сквозь основной пи- 
иакоидъ они пропускаютъ изумрудно-зеленые лучи 
свѣта, а сквозь боковыя плоскости гіацинтово-крас
ные или бурые. Кристаллы эти большею частію скоп
лены въ друзы и наросши на горныхъ породахъ. 
Чорта зеленовато-бѣлая. На плоскостяхъ спайности



2 2 1

замѣчается перламутровый блескъ. Минералъ боль
шею частію только просвѣчиваетъ, но тоненькіе его 
листочки совершенно прозрачны. Основываясь на 
анализахъ ф. Кобеллл, Шарилъ яка , Варентрапа, 
Крау и Брюелл, наибольшая часть минералоговъ при
нимаетъ для клинохлора слѣдующую химическую 
Формулу: (*)

(М$, Ре)38і+(А:1, Ре)8і-1-
Въ колбѣ клинохлоръ отдѣляетъ воду. Предъ па

яльною трубкою, въ платиновыхъ щипчикахъ, онъ 
разчепляется, становится бѣлымъ, тусклымъ и сплав
ляется наконецъ по краямъ въ эмаль. Въ соляной 
кислотѣ растворяется, оставляя клочья кремнезема.

Клинохлоръ находится въ ахматовской минеральной 
копи, въ окрестностяхъ Кусйнекаго завода, въ Злато
устовскомъ округѣ, на Уралѣ. Хотя помянутый мине
ралъ извѣстенъ давно въ Россіи, однакоже опъ является 
подъ этимъ именемъ въ первый разъ. Долгое 
время смѣшивали его съ хлоритомъ Вернера. Основы
ваясь на своихъ химическихъ изслѣдованіяхъ ф . 
Кобеллъ первый убѣдился, что этотъ ахматовскій 
минералъ и одинаковый съ нимъ изъ НІвсрценштей- 
на, замѣтнымъ образомъ отличаются отъ Вернерова

(*) Формула эта вычислена первоначально Варен- 
трапомъ и принята также Густавомъ Розе въ его пос
лѣднемъ сочиненіи: Оаз кгузІаІІо-сЬстізсЪе Міпсгаізузіет, 
Ьеіргі§, 1852, стр. 40.



хлорита, почему и предложилъ разсматривать ихъ за 
особенный видъ, подъ именемъ «рипидолита» (@ітд 
вѣеръ, Аі&од камень) (*). Густавъ Розс, находя что свой
ство выражаемое названіемъ «рипидолитъ» прдонадле- 
жидъ болѣе старому минералу Вернера, нежели ми
нералу изъ Ахматовской копи, употребилъ названія 
предложенныя ф. Кобеллелгъ въ противоположномъ 
смыслѣ, т. е. минералъ изъ Ахматовской копи и 
Швлрценштейна Густавъ Розе называетъ хлоритомъ, 
а минералъ изъ С. Готгардга и Рауриса (для котора
го ф. Ковеллъ оставилъ старое названіе «хлоритъ») 
Рипидолигомъ. Такое перенесеніе названій съ однаго 
минерала на другой и обратно, произвело весьма не
пріятную сбивчивость въ понятіяхъ, ибо, какъ и 
долл;но было ожидать, мнѣнія раздѣлились: одна часть 
минералоговъ послѣдовала номенклатурѣ ф. Кобелля, 
а другая номенклатурѣ Г . Розе.

Въ новѣйшее время въ Пенсильваніи открытъ 
минералъ, по своему химическому составу и многимъ 
прочимъ признакамъ нисколько не отличающійся 
отъ ахматовскаго минерала; этотъ послѣдній Блаке 
называетъ клинохлорожъ, потому что онъ имѣетъ 
двѣ оптическія оси, наклоненныя подъ различными 
углами къ плоскости спайности.

Кристаллы ахматовскаго минерала были отнесены

(*) Іоигпаі Піг ргасі. СЬсшіе ѵоп О. Ь. Егсітапп ип(1 
П. Г. МагсКапй, Вй. ХУІ, стр. 470, 1839.



ф. Кобеллеліъ къ шестиугольной системѣ (три и одно
осная система Вейса), Всѣ послѣдующіе минералоги, 
занимавшіеся описаніемъ этихъ кристалловъ, совер
шенно согласны были принимать ихъ за шестиуголь
ныя комбинаціи. Въ 1851 году, по желанію моего 
почтеннаго учителя Густава Розе, я измѣрилъ мно
гіе подобные кристаллы и отнесъ ихъ такаю къ 
шестиугольной кристаллической системѣ (*). Для этихъ 
изслѣдованій старался я преимущественно собирать 
кристаллы удобные для измѣренія посредствомъ от
раженія свѣта и произвесть самыя измѣренія сколь
ко возможно точнѣе. Тогда если цѣль моя была до
стигнута въ одномъ отношеніи, а именно: собранные 
кристаллы оказались весьма пригодными для до
вольно хорошихъ измѣреній, то въ другихъ отноше
ніяхъ я остался совершенно не удовлетвореннымъ. Не 
смотря на расположеніе плоскостей свойственное ком
бинаціямъ шестиугольной системы, вычисленія по 
Формуламъ этой системы давали углы весьма розня
щіеся отъ полученныхъ чрезъ непосредственное измѣ
реніе. Бывъ однакоже увѣренъ въ своихъ измѣрені
яхъ, я не могъ приписать всѣ эти розницы ошибоч
ности наблюденій и потому, чтобы сохранитъ мѣру 
угловъ полученную измѣреніемъ (т. е. истинную мѣ-

(*) ѴегЬапсІІип^сп ііет 11. К. Міпега1о§ізсЪеп СезеІІ- 
всбаЙ 2и $1. РсІегзЬиг^. ІаЪг§ап§ 1850 и. 1851, стр. 163. 
РоддетіогІГ’з Апп. 1852. В1. ЬХХХѴ, стр. 519.



ру угловъ), я принужденъ былъ допустить для пло
скостей весьма сложные кристаллографическіе знаки.

і
Къ этому неудобству присоединилось еще одно не
пріятное обстоятельство: не смотря на наружность 
кристалловъ (по видимому весьма симметрическую), 
взаимное наклоненіе плоскостей получилось против
нымъ условіямъ обыкновенныхъ комбинацій ромбо- 
едрическихъ кристалловъ, что я не могъ тогда ина
че объяснить, какъ допустивъ весьма рѣдкій случай, 
а именно предположивъ, что кристаллы эти подвер
жены закону ромбоедрической тетартоедріи. Но всѣ 
эти запутанности происходили отъ того, что до сихъ 
поръ о кристаллической системѣ ахматовскаго ми
нерала, мы имѣли совершенно ложное поиятіе.Кри- 
сталлическая система этого минерала не шестиуголь
ная (какъ привыкли ее разсматривать всѣ вообще 
минералоги), но одноклиномтърнал. Изслѣдованія, 
которыя я предпринялъ въ новѣйшее время, въ слѣд
ствіе замѣчаній Густава Розе, Кенготта и преиму
щественно Дана, (*) меня совершенно убѣдили, что 
система эта есть дѣйствительно одноклиномѣрная.

(*) Г. Дана, въ письмѣ которымъ онъ удостоилъ меня 
отъ 4 Октября 1852, между прочимъ пишетъ:

«У пасъ, именно близь Честера, въ Пенсильваніи, на- 
«ходится весьма интересный хлоритъ, называемый кли
пко хлоро мъ, потому что онъ имѣетъ двѣ оптическія оси. 
«Каждая изъ оптическихъ осей наклонена къ плоскости 
«спайности подъ особеннымъ угломъ, изъ чего должно,



Чтобы отличить ахматовскій минералъ (которого 
названіе сдѣлалось въ послѣднее время весьма сбив
чивымъ) отъ прочихъ хлоритовъ, мнѣ кажется удоб
но называть его «клинохлоромъ», т. е. именемъ, подъ 
которымъ извѣстенъ готъ же самый минералъ въ 
Пенсильваніи. По этому, въ предлагаемой статьѣ, я 
буду его ниже уже именовать клинохлоромъ.

Клинохлоръ въ Ахматовской минеральной копи 
встрѣчается въ превосходныхъ видахъ, сопровождая 
гранатъ, діопсидъ, апатитъ и многіе другіе минера
лы, находящіеся въ этой мѣстности. Нѣкоторые изъ 
сто кристалловъ таблицеобразны, другіе же, будучи 
болѣе или менѣе вытянуты по направленію верти
кальной оси, напротивъ боченкообразны. Кристаллы 
эти почти всегда скоплены въ друзы. Большею час-

«кажется, заключить что основная Форма кристалловъ 
«косвенна. Анализъ Г. Крау (А т. Лоиг. оГ. 8с. В4. XIII, 
«1851, стр. 222) показываетъ, что химическій составъ 
«клинохлора одинаковъ съ составомъ хлорита (рипидо- 
«литъ, Ф. Кобеллъ) , хотя оптическія свойства этихъ двухъ 
«минераловъ совершенно различны. По разложенію Г. 
«Крау, клинохлоръ состоитъ изъ:
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Кремнезема......................................................................... 31,344
Глинозема ...................................................................... 17,467
Окиси Ж елѣ за......................................................................3,855
Хромовой О к и с и .................................................................1,686
Горькозема ...............................................................  33,440
В оды ...................................................................................  12,599

100,391
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тію они (какъ случается вообще со всѣми единооб
разными минералами) неудобны для измѣреній, но 
иногда (преимущественно между мелкими) попадаются 
кристаллы, дозволяющіе измѣрить себя довольно хо
рошо отражательнымъ гоніометромъ.

Въ изслѣдованныхъ мною кристаллахъ заключаются 
слѣдующія Формы (*).

.. . . . .  у .  . . . .

одн ок  л и н оти п н ы я  геми п и рам иды .

Геліипираліиды главнаго ряда.

по Вейсу. по Нау ліану.

о. . .  . • + ( а : Ь : с) . . . + Р
п . . . • + (та = Ь : с) . . . + тР
т  . . . • + ( іа  : Ь : с) . . + | Р
и . .  . « (2а : Ь : е) . . . — 2Р
(I . . . • ■ (ба : Ь : с) . . . — 6Р

Клинодіагоналъныя геліипираліиды.

* --------+  (Іа  : ЗЬ : с) . . . +  (ІР З)
с . . .  . (2а : ЗЬ : е) . . . — (2РЗ)
ю . . .  . — (ба : ЗЬ : с) . . . — (6РЗ)

(*) Формы эти и вообще всѣ ихъ части, я буду иа- 
зывать слѣдуя номенклатурѣ Наумана.



Г Л А В Н А Я  П РИ ЗМ А .

М  . . . .  ( оса : Ь : с ) .................ооР

КЛИНОПРИЗМА.

ѵ ..............( ооа : 5Ь : с ) .................. (ооРЗ)

клинодомы-

^ ..................(За : ооЬ : с ) ............... (ЗР оо)
* ................. (4а : ооЬ : с ) ..................(4Роо)

Г Е М И Д О М Ы .

г. . . . -)- (а : Ь : осс) Р оо
У  • • • "I-  (уЯ • Ь : оос) . . . .  —}— уР 00
г . . .  -1 -(4а : Ь : оос' . . . . - { -  4Роо
х  . . .  — (4а : Ь ; оос) . . . .  — 4Р оо

О С Н О ВН О Й  ІЗ И Н А К О И Д Ъ .
/

Р  . . . (а : соЬ : оос)................. оР

к л и н о п и н а к о и д т е ».

Л .............. ( ооа : ооЬ : с) . . . . ( ооР сю)

Главнѣйшія комбинаціи этихъ Формъ представлены 
на табл. XXIV и XXV, въ наклонной и горизон
тальной гіроэкціяхъ, а именно:

Фиг. 1 И 1 Ьі8)оР.+ іР .+ Р . ооР.+(|РЗ\(4Роо ).- 
Р п о Ш л

■4Роо
п I X



ш

Фиг. 2 и2ЬІ8)оР .4 -4 Р .- |-Р . — 2Р. ооР.4-(|РЗ).(4Рао ).
Р п о и М 8 I

4 “ Р оо.-|~~-Р оо. —  4Р оо.
г у х

Фиг. 3 и 3 Ъіз) оР . +  Р  . ооР . (4Р оо) . ( осРос ).
Р о М I к

Фиг. 4и^іЬ із)оР .4-Р .4-|Р . ооР.4-(4РЗ).( осРЗ).(4Рэс ).
Р о п М 8 ѵ і

( соРзе ) . 4" • ---4Рос .
к і х

Фиг. 5 и 5 Ъіз)оР . 4 -  4Р . ооР . (4Роо ).
Р п М і

Фиг. 6и6ЪІз)оР . Р .4 -у Р  • • (^Р°0 ) • ( ОсРсС .)
Р о п Ш I к

Фиг, 7 и 7 ЬІ8) оР .4 -4 Р . соР .+ ( 2Р5).4-( ооРЗ).— (6РЗ).
Р п М с ѵ го

(4РоС ) . 4~ Р°° • 4- |Р°0 • 4~ Р̂оС .
I г у 2

Фиг. 8и8ЬІ8)оР . 4 - Р. осР. ( ссРЗ). 4- (2РЗ) .(4Роо ) 
Р о М ѵ с і

4* Роо. 4" 4Р«о.
г г

Фнг. 9и9Ьіз)оР . 4" уР • 4~ Р • ^ Р  • (^Р°° )■
Р п о М і
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Фи г. 10 и Ю ЬІ8)оР.+|Р.-{-Р. соР.(оРэо ).4-Рэе .
Р т, о М к г

Фиг. И и 11 ЬІ8) о Р .- |-Р .- |- |Р -6 Р . ооР.4-(іРЗ).(5Ра, ).-|~Роо 
Р о т <1 М 8 к г

Фнг. И  и 12 Ьіз) оР.-{-Р.-}-~|Р. о сР .+ (|Р о ).(  ооРЗ).
Р  о т М 5 ѵ

(ЗРоо ) . ( осРоо ) . -{- Роо . — 4Рэо .
к к г х

Фиг. 13и13ЬІ5)оР. +  | Р .  осР .(ЗРоо).
Р т М к
Тройники, въ которыхъ плоскость 
сростанія недѣлимыхъ =-{- -|Р* Въ 
горизонтальныхъ проэкціяхъ этихъ 

Фиг. 14 и 14ѢІЗ ! кристалловъ, основной пинакоидъ Р =  
Фиг. 15 и 15 Ъіз оР почти совпадаетъ съ поверхностію 
Фиг. 16 и 10 Ьіз бумаги, почему базисъ каждаго трой

ника на Фигурѣ, такъ какъ и въ 
натурѣ, представляется правильнымъ 
шестиугольникомъ.

Въ главной одноклиномѣрной пирамидѣ клинохлора 
изъ Ахмаговской копи, мы означаемъ чрезъ: 

а, половину вертикальной или главной оси,
1>, половину клинодіагональной оси, 
с, половину ортодіагональной оси, 
у, уголъ наклоненія клинодіагонали Ъ къ главной оси а. 
Далѣе предполагая, что каждая одноклиномѣрная



ЗаО

пирамида состоитъ изъ двухъ гемипирамидъ (т, е. 
изъ положительной, лежащей противъ остраго угла 
у, и отрицательной), означаемъ:

Въ положительныхъ геліипираліидахъ, чрезъ: 
уголъ наклоненія клинодіагональнаго конечнаго 

края къ главной оси а.
ѵ, уголъ наклоненія того же края къ клинодіа

гональной оси Ь.
уголъ наклоненія ортодіагональнаго конечнаго 

края къ главной оси а.
<>, уголъ наклоненія средняго края къ клинадіа- 

гонали Ъ.
X, уголъ наклоненія плоскости къ поверхности, 

проходящей чрезъ оси а и Ь (къ клинодіагональ
ному главному сѣченію)

у , уголъ наклоненія плоскости къ поверхности, 
проходящей чрезъ оси а и с (къ ортодіагональному 
главному сѣченію),

2, уголъ наклоненія плоскости къ поверхности, 
проходящей чрезъ оси 1> и с (къ основному главному 
сѣченію).

Углы отрицательныхъ гемипирамидъ мы означаемъ 
тѣми же буквами, но къ буквамъ, означающимъ 
углы, отличные по своей величинѣ отъ угловъ по
ложительныхъ гемипирамидъ, присоединяемъ знагки. 
Такимъ образомъ для отрицательныхъ геліипира- 
ліидъ мы имѣемъ X ', У', 2'* р \  ѵ .

При такомъ обозначеніи, вычисленіемъ получается:
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/%лл главной одноклиножтьрной пирамиды клн-
нохлора изъ Азслютовской копи.

: Ь : с — 1 , / 1 7 7 5 6 : 1 : 1 , 7 3 1 9 5  (

У — 6 2 °  5 0 ' 4 8 "

X  — 6 0 °  4 4 '

V _ 00 0 Сл с*
г = = 7 7 °  5 4 '

X ' -

счсчоос-

У' = СО О О V

2/ - О■=Ті 1 г

<и-4і» 4'

5'

ООIIО/ Ъ2'

< 7 = 6 0 ° 0 '
42/

1>*=Ъ8° 8/

Маленькіе кристаллы преимущественно имѣютъ 
видъ ф и г . 1, 2, >4, Ю, 11 и 12, а большіе ф и г .

5, С, 7, 8, 9 и 13. Нельзя не обратить вниманіе 
на нѣкоторыя изъ особенностей этихъ кристалловъ.

1) Для главной одноклиномѣрной гемипирамиды 
о, а слѣдственно и для всѣхъ прочихъ одноклиномѣр
ныхъ пирамидъ имѣющихъ съ нею одинъ и тотъ же

(*) Это отношеніе осей и уголъ у вычислены изъ слѣ
дующихъ измѣреніи:

М  : М  —  125° 37/
М  : Г  — 113° 57' 
о : Р  —  102° 6%'
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базисъ (г. е. для гемипирамидъ главнаго ряда), 

каковы т ,  щ гг и по причинѣ угла 60°(У, 

плоскіе углы базиса вычисляются— 120° 0 ' и 60° 0 '(*). 
П о этоічу въ комбинаціяхъ, гдѣ присоединяются пло
скости і или /г, основной пинакоидъ изъ ромба пре
вращается въ правильный шестиугольникъ, что при

даетъ кристалламъ характеръ комбинацій шестиуголь
ной системы. Столь странное сходство комбинацій 

клинохлора съ этими послѣдними увеличивается еще 

болѣе, когда въ числѣ плоскостей ихъ образующихъ 

находятся плоскости: одноклиномѣрныхъ гемигіира- 
мидъ 5, С, ю и призмы ѵ (для которыхъ сг=3()° 0 ')  

равно кахъ гемидомъ г, у, г и х, ибо эти плоскости 

пересѣкаютъ основной пинакоидъ Р  въ краяхъ, ко

торые съ сосѣдственными краями иинакоида обра

зуютъ у гл ы = І5 0 ° 0 /. Всѣ помянутыя Формы очевидно 

занимаютъ мѣсто подобное тому, какое занимаютъ 

Формы втораго рода въ кристаллахъ шестиугольной 

системы. Комбинаціи фиг, 6, 7 и 8 такъ походятъ 

на шестиугольныя комбинаціи, что конечтно каждый 

изъ наблюдателей, при поверхностямъ разсмотрѣніи, 

не затруднился бы принять ихъ за эти послѣднія. Трой
ники, столь свойственные клннохлоровымъ кристал
ламъ, при отсудствіи входящихъ угловъ, отличаются 

отъ шестиугольныхъ пирамидъ только одною вѣеро

образною Фигурою ихъ плоскости спайности.

(*) Здѣсь кстати замѣтить, что туже особенность пред
ставляютъ и кристаллы двуосной слюды изъ Везувія.
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2) Нельзя также не замѣтить, что 62<>51/ ра- 
венъ почти половинѣ угла наклоненія плоскостей 
призмы М  въ клинодіагональныхъ краяхъ; въ самомъ 
дѣлѣ М : М = \ г 5° 37 ', сл'іід, л (М : М) =  62° 48-^'.

Приложенный къ тексту графическій чертежъ, но 
методѣ Квенгитета (*), и Фигуры таб. ХХІУ и XXV 
даютъ понятіе о поясахъ, въ которыхъ лежатъ кри
сталлическія плоскости, и о прочихъ кристаллографи
ческихъ отношеніяхъ.

Что касается до природы плоскостей, то плоско
сти всѣхъ одноклиномѣрныхъ гемипирамидъ главнаго 
ряда обыкновенно покрыты болѣе или менѣе грубыми

М  о .
штрихами, идущими параллельно краямъ р  и р

Эти плоскости рѣдко являются блестящими и при
годными для измѣреній. Плоскости клинодомъ и кли- 
нопинакоида довольно ровны и блестящи; но самыя 
блестящія суть плоскости: основнаго пинакоида, геми
домъ и гемипирамидъ промежуточнаго ряда. П | си
нимая вышеданное отношеніе осей, полѵчаегся:

По вычисленію. По излі/ъренію. 
о : Р  = 1 0 2 °  7 ' . . . .  102° 6 '
о : М  — 14 о0 57 '

(*) Въ этомъ чертежѣ за поверхность сѣченія принята 
плоскость, содержащая въ себѣ оси Ь и с (т. е. базисъ), 
почему главная ось къ этой поверхности наклонена не 
подъ прямымъ угломъ.
Г о р я .  Ж у р н .  К н .  ѴПІ. 4 8 5 4 .  7
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о : п -
о : і г

Іо : и '
надъ Ш

Іо : о 1 
надъ і  ̂

Ь, :

[надъ 
гг : Р  
п  : у 

I гг : М | 
(надъ о)

: 1 6 54'
±=122° О'

= 1 5 0 °  10 '

о
п

=  121° 2 8 ' 

= 1 1 9 °  16' 

:127° 55 '

п : 
т : 

т  : 
т  : 
т  : 
т : 
т  :

| т. е. 2 Х (
т : М. 
и 
и 
и 
и 

и

= 1 1 8 °  5 2 ' . . . .  118° 28 ' 
= 1 5 5 °  57 '

= 1 2 7 °  51 ' *

=  124° 5 1 ' . . . .  124° 51 ' 
= 1 1 5 °  2 8 '
= 1 5 0 °  6 ' . . . .  150° О' 
=  117° 18 '
— 124° 4 '
=  125° 27 '

=  125° 24 '

=  152° 5 5 '
Р  = 1 2 7 °  45 '
М =  166° 14 ' 
о; = 1 5 5 °  49 ' 
г — 124° 55 '
4 — 115° 18'

і
Р

і
Н
і

к
т
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и  : и 

т. е. 2 Х
= 155° 24'

а : Р
а : м
д, : і

(1 : Іі
а :

т. е. 2 Х І

=118°
= 1 7 4 °
=--124°
= 1 1 5 °

— 128°

5 9 ' . . .
58 '
55 '
56 '

7 '

* : * = 1 5 1 °  5 '

$ : п = 1 5 5 °  26 '
5 : о = 1 4 8 °  16'
з : Р  = 1 1 6 °  45 '
з : к = 1 4 0 °  59 '
с : Р  = 1 0 7 °  26 '
с : п = 1 5 0 °  20*
с : і — 1 5 Г  28 '
с : ѵ = 1 4 8 °  И '
с :

101= 158° 50 '
надъ ѵ)
с : о = 1 5 0 °  52 '
с : к = 1 4 5 °  45 '
го : Р  = 1 1 4 °  4 '
ю : М  = 1 5 2 °  58 '
ю : ( — 151° 29 '
го : к — 142° 15'
ю : г> = 1 7 0 °  19 '

и? : « = 1 1 9 °  5 9 '
и? : о = 1 5 5 °  2 7 '

119° 5'



2 5 6

М  : Р -

М  : і 
М  : к

М  : М —

ѵ
V
V

V

М
I
к

ѵ-

к : Р  
к : к 

(к : к 

(надъ к 
[ к : к
надъ 
і 
I

Р
к

Інадъ к

Г : ?'/надъ Р\

п

Р
о
п

11 0° 57/. 115° 57'
66° о'

— 124° 8 / . . . .  124° 4 ' 
— 117° 12 '

(125° Ъ7' . . . .  125° 58 ' 
< 54° 25/

_ (  75° 57 '
“ 4 0 4 °  25 '
= 1 5 0 °  10/
= 1 5 0 °  59 '
= 1 4 7 °  1 '
_( 65° 57/

'114? 5 '
= 1 1 5 °  42 '
=  156° 18'

= 1 5 2 °  55 '

=  47° 25 '

= 1 0 8 °  14'
= 1 6 1 °  46 '

= 1 4 5 °  55 '

— 56° 27/

= 1 0 5 °  55'
= 1 5 0 °  4 4 '
— 148° 55/і
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Далѣе:

* : У = 1 6 1 ° 47'

У : о II Н* О 57/

У : Р II № № о 8'
2 : /» II *а 0 * 7 '
2 г = 1 4 8 ° 12'
2 ■ У = 1 2 9 ° 59/
а? : і» — 125° 7 '
а? : Л/ — 151° 45 '

^ = + |Р -
Х =  65° 57/ 
V— 62° 41 '
2 =  01° 28 '

/и=59° 17/ 
17=570  52 /

С = 60° 22'
с =60° 0/

™ = + 1 р - 
Л =  62° 42 '
V = 5 8 °  19/ 
2 —66° 52 '

<и = 5а° 47/
ѵ = 6 3 °  23'
<>= 57» 23' 
<7=60° О'

И = —2Р. 
Х '=6(>° 42' 
У' —27° 17' 
V  = 5 2 °  17'

125° 4
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^ '= 1 4 °  37' 
г"=48° 14'
(> =30° 22'
<г = 60° О'

<*=— 6Р.
X' =:64° 4"
Ѵ '= 2 6 °  28 ' 
2 ' = 6 1 °  V

(і'= 5° 27' 
Ѵ' =  57° 24'
^ =11° 3'
ег =60° О'

« = + №  р з ).
X — 59° 21 ' 
V = 7 8 °  57' 
2 —63° 15'

((Х=720 23' 
у =44° 46' 
С>=38° (У 
(Т=30° О'

с = + (2 Р З ) . 
X — 34° 17' 
У = 7 3 °  17 ' 
2 = 7 2 °  34'

/сг=59° 17'
Ѵ =  57° 52'
()—30° 22' 
<7=30° О'

Ю~ — (6РЗ). 
X' — 57° /15'



2 3 9

У '= 53° 41' 
2 — 65° 56'

(Ц' =  14® 37'
ѵ' =48° и*
(> =11° 3'
<7=30° 0'

ДГ— осР.

Х =  62° 48-і' 
у — 27° 11^'

г= (  ооРЗ),

Х =  32° 59' 
У— 57° 1'

&=(ЗРоо )

х — гъ° 42' 
2 =  66° 18'

г=(ДРоо ).

Х =  18° 14' 
2— 71° 46'

г— -|-Р о о  .

у =  41° 4 '
2— 76° 5'

Ѵ =  59° 17' 
2 =  57° 52'



*=-|-4І»ос .
Ѵ =  9° 16' 
г -  107° 5У

х — ~  4 1л эс .
У ' — 7° 57 '
І ' — 5 Г  5У

Совершенная спайность ахмаговекаго клинохлора 
идетъ параллельно основному пинакоиду Р — оР. От
носительный вѣсъ, по опредѣленію Густава Розе, 
= 2 ,7 7 4 . Твердость=2,5. Онъ одаренъ превосход
нымъ и совершеннѣйшимъ въ своемъ родѣ дихро
измомъ, а именно: если смотрѣть сквозь основной ни- 
накоидъ, кристаллы просвѣчиваютъ изумрудно-зеле
нымъ цвѣтомъ и напротивъ, смотря сквозь боковыя 
плоскости, они просвѣчиваютъ гіацинтово-краснымъ 
или бурымъ цвѣтомъ. Въ рѣдкихъ дихроическихъ ми
нералахъ замѣчается столь рѣзкое различіе въ цвѣ
тахъ по различнымъ направленіямъ. Большіе кри
сталлы просвѣчиваютъ во всей своей массѣ или по 
краямъ, а нѣкоторые изъ маленькихъ полупрозрачны. 
Въ тоненькихъ листочкахъ гибокъ, но не упругъ. 
Порошокъ черты свѣтлый зеленовато-бѣлый. Ж и 
ренъ на ощупь. Хотя плоскость основнаго пинакоида 
большею частію весьма блестяща, однакоже въ боль
шей части кристалловъ на этой плоскости замѣчает
ся вѣерообразная Фипра, какъ показано на нижеслѣ-



коллекціи П. А. Когубея. Всѣ кристаллы представляю

щіе эту Фигуру суть тройники.
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Клинохлору двойниковое образованіе весьма свой
ственно и кристаллы, подверженные этому закону, 
образуютъ именно такіе тройники, для которыхъ 
поверхность сростанія трехъ недѣлимыхъ есть плоо» 
кость положительной гемипирамиды-{-^Р. Такъ какъ 
плоскости-{-~Р въ клинодіагональныхъ конечныхъ кра
яхъ наклонены подъ угломъ=120° 0 ' и съ плоскостію 
спайности образуютъ уголъ=89° 4 7)', то, по этой при
чинѣ, клинодіагональныя главныя сѣченія, трехъ срос
шихся недѣлимыхъ, пересѣкаются между собою подъ 
угломъ=60° 0 ' и спайныя плоскости этихъ недѣли
мыхъ образуютъ попеременные выходящіе и входящіе 
углы=179° 25 ', т. е. углы весьма близкіе къ 180° 0 ' (*)

(*) Судя по такому двойниковому образованію, напоми
нающему собою арагонитовые тройники, можно бы было 
думать, что плоскости -}-|Р наклонены къ плоскости спай
ности подъ угломъ ровно 90° 0' (какъ эго имѣетъ мѣсто



Большіе кристаллы часто бываютъ составлены изъ 
множества маленькихъ, отчего кристаллы эти полу
чаютъ иногда видъ розы, подобно тому какъ нѣко
торые кристаллы желѣзнаго блеска изъ С. Готгардта.

Слѣдуя Густаву Розе, ахматовскій клинохлоръ ока
зываетъ слѣдующія реакціи: предъ паяльною трубкою, 
будучи нагрѣваемъ на углѣ, расчепляется, дѣлается 
желтовато-бурымъ и непрозрачнымъ. Бъ платиновыхъ 
щипчикахъ при сильномъ жарѣ сплавляется по краямъ 
въ черное стекло. Въ колбѣ претерпѣваетъ тоже са
мое измѣненіе какъ и на углѣ, отдѣляя притомъ до
вольно значительное количество воды и не обнару
живая ни малѣйшихъ слѣдовъ плавиковой кислоты. 
Въ бурѣ растворяется легко, образуя прозрачное стек
ло, окрашенное желѣзомъ. Съ Фосфорною солью по
лучается такое же стекло, но здѣсь осаждается ске
летъ кремнезема и стекло, по охлажденіи, становится 
непрозрачнымъ. Съ содою на углѣ образуетъ взду
тую трудноплавкую массу. Концентрированною сѣр
ною кислотою разлагается совершенно.

въ слюдѣ изъ Везувія), однако же въ ахматовскомъ клино
хлорѣ уголъ этотъ уклоняется, хотя и немного, отъ 90° 
0 ', ибо на плоскости спайности тройниковыхъ кристал
ловъ можно довольно хорошо наблюдать выходящіе и 
входящіе углы, отчего именно на ней и происходитъ 
вѣерообразная Фигура.



По разложенію ф, Кобелля (*) Варентрапа (**) 
н Маринъяка (***), ахматовскій клинохлоръ состоитъ 
изъ:

ф. Кобеллъ, Варентрапъ. Маринълкъ.
Кремнезема . 
Глинозема. 
Закиси желѣза 
Закиси марган

ца . .
Горькозема 
Воды . . .
Нераствори
мыхъ частей

31.14
17.14 
3,85

0,53 
ЗА,40 
12,20

0,85

30,38
16,97
4,37

33,97
12,63

100,11 98,32

30,27
19,89
4,42 (окиси).

33,13
12,54

100,25

Варентрапъ изъ с в о е г о  анализа в ы ч и сл я е т ъ  с л ѣ 

дующую Ф ормулу:

М>31...
ре, |3 і +  А18І +  2% Н -

Этотъ составъ нисколько не отличается отъ состава 
клинохлора изъ Весть-Чеетера, въ Пенсильваніи.

За исключеніемъ хлорита изъ Шверценштейнд (ри- 
пидолитъ, ф. Ковеллъ) я удерживаюсь здѣсь распро-

(*) Лоигпаі Гйг ргасІізсЬе СЬетіе ѵоп О. I Е г А т а п п  
ипЗ В. Р.  Магскапд,, 1839, ВЗ. XVI, стр. 470.

(*")(гизіаѵ Козе. Веізе пасЬ Зет ІІгаІ ипЗ АІІаі, ВЗ. II, 
стр. 127. Роддетіогфз Аппаіеп ВЗ. ХІ.ѴІІІ, стр. 189.

(*"*) Апп. 3. СЬіт. ВЗ X, стр. 430.



странять сравненія на прочіе хлориты. Допустивъдля 
кристалловъ одноклиномѣрную систему, такое срав
неніе становится невозможнымъ, ибо неизвѣстно къ 
какому именно кристаллическому ряду относятся плос
кости, наклоненія которыхъ къ плоскости спайности 
были измѣрены различными учеными. Я замѣчу только, 
что ни одинъ изъ угловъ извѣстныхъ въ пеннинѣ и 
кеммереритѣ не находится между углами клинохлора.

Что касается до оптическихъ свойствъ уральскаго 
клинохлора, то они еще не были изслѣдованы съ 
надлежащею подробностію. Я могу только сказать, что 
тоненькія листочки минерала, заключенныя въ турма
линовыхъ щипцахъ, свѣтятся тогда, когда поле темно 
т. е. когда оси турмалиновыхъ пластинокъ между со
бою перпедикулярны. Въ этомъ отношеніи уральскій 
клинохлоръ представляетъ явленіе свойственное оп
тически двуоснымъ минераламъ. Впрочемъ можно 
предполагать, что оптическія свойства нашего клино
хлора одинаковы съ подобными свойствами клино
хлора изъ Пенсильваніи. Въ этомъ послѣднемъ 
Блаке нашелъ, что двѣ оптическія оси лежатъ въ 
поверхности, которая перпендикулярна къ плоскости 
спайности Р — оР. Итакъ очень вѣроятно, что оп
тическія оси лежатъ въ нашемъ клинодіатональномъ 
главномъ сѣченіи. По наблюденію Блаке, одна изъ 
оптическихъ осей наклонена къ плоскости спайно
сти подъ ^глом ъ=і7° 40 ', а другая подъ угломъ— 58°



13', слѣдственно обѣ оптическія оси образуютъ между 

собою углы 85° 55 ' и 94° 7 '

Блаке, въ томъ же кускѣ пенсильванскаго клино
хлора, открылъ вторую систему оптическихъ осей, 
которой поверхность была наклонена къ поверхности, 
содержащей въ себѣ первую систему оптическихъ 
осей, подъ угломъ=;60о 0 '. Основываясь на этомъ 
обстоятельствѣ, Блаке, весьма справедливо, заключилъ 
что изслѣдованный имъ образецъ былъ двойникъ. 
Изъ этого наблюденія также выходитъ, что многіе 
клинохлоровые кристаллы суть такіе двойники или 
тройники, въ которыхъ двойниковая поверхность есть 

плоскость-]-!]3*

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

Мною были измѣрены многіе маленькіе кристаллы 
помощію Митгерлиха отражательнаго гоніометра, 
снабженнаго одною наблюдательною трубою. Вотъ 
результаты:

Въ кристалл/ъ Л ?  ] •

М  : Р=^\1Ъ° 5 7 | '
113° 574-'
113° 58 '
113° 5 8 | '
113° 574 '
113° 574-'
1 13° 584 '

2 4 5



115° 58'
115° 58 '
115° 584 '
115° 58'
115° 58 '

Средній = 1 1 5 °  58 ' (*)

Въ кристаллтъ №  2.

М  : Р = ]\Ъ °  55 '
115° 564 '
115° 554 '
115° 58 '
115° 5 4 | '

Средній=115° 56 '

Въ кристаллтъ 4.

М  : Р = 1 1 о °  554'
115° 57 '

Среднійіг: 115° 564 '

Углы, полученные чрезъ эти измѣренія, можно раз
сматривать довольно близкими къ истиннымъ и ошибку 
при измѣреніяхъ можно полагать около 5 минутъ и 
даже менѣе. Если взять теперь среднее между измѣ-

2 4 6

(*) Для наклоненія плоскости ДГ, сосѣдственной съ 
предъидущсю, я постоянно получалъ уголъ=И4° (У до 
114° 3'; но какъ послѣдняя плоскось отражала предметъ 
съ меньшею ясностію, то я и не принялъ эти результаты 
въ соображеніе.



т. е.реніями кристалловъ Ж  1, Ж  2 и Ж  
между величинами:

Ж  1) Ц 5 ° 58 '
Ж  2) 115° 56 '
Ж  4) 115° 56^ '

то получается средній уголъ:

М  . Р = 1 1 3 °  5Ѳ|'

Въ кристаллть Ж  1.
М  : М = 125° 4 0 '

125° 4 0 '
125° 56 '
125° 56 '
125° 4 0 '
125° 56 '

С р ед н ій = Ш ° 58 '

Въ кристаллть Ж  2.
М  : М — 125° 57 '

_______ 125° 57 '
Средній=125° 57 '

Эти измѣренія также довольно хороши, въ особен
ности для кристалла Ж  2.

Средній уголъ изъ:
Ж  1) 125° 58 '
Ж  2) 125° 57 '

М : М =  125° 37-'

получается:
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Въ кристалла, Л? о.
о : Р ~  103° 6 і '

103° 6 ^ '
Средній— 103° 6^ '

Въ кристаллть ЛТ  5.
о : Р = 1 0 3 °  6 '

Измѣренію въ кристаллѣ Ж  о должно отдать 
предпочтеніе. Впрочемъ вообще эти оба измѣренія 
хотя довольно хороши (въ оеобености для такихъ 
кристалловъ, какіе встрѣчаются въ слюдообразныхъ 
минералахъ), однакоже онѣ уступаютъ предъидущимъ 
измѣреніямъ ( М  : Р  и М  : М ). Тоже должно за
мѣтить и о всѣхъ послѣдующихъ измѣреніяхъ.

Если взять среднее между величинами:

Ж  Ъ) ІОі°  6^ '
Л /  5) 103° 6 '

то получается:
0 : Р = 1 0 2 °  6 | '  П*

Въ кристаллть Л ?  о.
п : Р— 118° 2 8 ' (**).

Въ кристаллть Ж  6.
1 : Р = 1 0 8 °  11 '

(*) Желательно, чтобы этотъ уголъ, принадлежащій къ 
числу тѣхъ, изъ которыхъ вычислено отношеніе осей 
главной Формы, измѣрили точнѣе, пежели было для меня 
возможно.

(**) Почти тотъ же уголъ я получилъ въ кристаллѣ Ж  2 .
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Въ кристпаллтъ ЛР 2.
М  : I = 1 2 4 °  3 |'  (*).

Въ кристпаллтъ Л ?  2. 
п : г—124° '52'

Въ кристпаллтъ Л ?  5. 
тг : і=  124° 52 '

кристпаллтъ Л ?  4. 
тг : <— 124° 50 '

Средній уголъ изъ измѣреній кристалловъ Л ?  2 
Л? 5 и Л ?  4, получается:

п : 1 =  124° 31±'

Въ кристпаллтъ №  4. 
л: : Р — 125° 4 '

125° 4 '
Средній=125° 4 '

Этотъ уголъ измѣренъ довольно хорошо.
Кристпаллтъ «ІѴг 7. 
с* : Р = :1 1 9 0 5' 

і  : т = 1 5 0 °  О'

О результатахъ моихъ измѣреній, равно какъ о 
родѣ кристаллизаціи клинохлора изъ Ахматовской 
когіи, первоначально было сообщено мною въ Виі- 
Іеііп сіе Іа Сіаззе рЬузісо-таіЬета^ие сіе Гасасіетіе сіез 
8еіепсез сіе 81. РеІегзЬоиг§, Тоте X III, стр. 129.

(“) Почти тотъ же уголъ я получилъ въ кристаллѣ Л ?  3. 
Горн. Жури. Ен. VIII.  4854. 8
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О Х И М И Ч Е С К О Й  Ф О Р М У Л Ѣ  К Л И Н О Х Л О Р А  И З Ъ  А Х М А Т О В -
СКО Й  К О П И .

Касательно Формулы клинохлора химики несоглас
іи.! между собою. Такое разногласіе мнѣній объ од
номъ и точь же предметѣ зависитъ, кажется, пре

имущественно отъ того, что въ разсужденіи степени 

окисленія желѣза принимается много произвольнаго.
ф. Ковеллъ, въ ахматовекомъ клинохлорѣ, желѣзо 

принимаетъ за закись, а въ клинохлорѣ изъ Ш варцен- 

штейиа только одну его часть за закись, а другую 

за окись. Онъ вычисляетъ слѣдующее отношеніе ки
слорода для К, К , 8І и Й = 5  : 5 : С : 4 , и да
етъ для помянутыхъ минераловъ Формулу:

(К8І +  К8І) +  4М-Н,

не разсматривая ее однакоже безпрекословно точ

ною.
Брюелъ и Варентрапъ, принявшіе въ своихъ ана

лизахъ желѣзо также за закись, нашли тоже самое 
отношеніе кислорода какъ и ф. Ковеллъ, т. е. 5 : 
' 5 : 6 : 4 ,  но Варентрапъ измѣнилъ нѣсколько Фор

мулу, а именно по его мнѣнію Формула эта должна
быть слѣдующая:

• ... ••• ••• • • л
(К3і»і -4- АІ8І] 4 -  2М^И

Раліліелъсвергь полагаетъ лучше писать эту Формулу 

та кт»:
[(К3йі 4 - А-18І) 4 -  2Н] 4 - 2МёІІ

ибо клипохлоръ, при нагрѣваиіи, тѣряетъ свою воду
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весьма медленно, тогда какъ водный горькоземь, из
вѣстно, отдѣляетъ се весьма легко.

Германъ уже давно показалъ истинный путь, слѣ
дуя которому можно достигнуть вѣроятнѣйшей Фор
мулы. По мнѣнію этого ученаго, для вывода означен
ной Формулы, должно стараться отыскивать и изслѣ
довать такія разности клинохлора, въ которыхъ почти 
все желѣзо вытѣснено другими основаніями. Германъ
на рѣкѣ Большой Иремель, (въ округѣ Златоустов-

«
скихъ заводовъ) нашелъ минералъ, принятый имъ за 
нашъ клинохлоръ. Минералъ этотъ встрѣчается нарос
шимъ на хромовомъ желѣзнякѣ, въ видѣ неясныхъ кри
сталловъ, скопленныхъ въ друзы, сопровождается кем- 
мереритомъ и родохромомъ, и содержитъ въ себѣ только 
1 , о7-~ желѣзной окиси. Цвѣтъ его серебристо-бѣлый, 
блескъ перламутровый. Отн. вѣсъ г=: 2 ,60Ъ. По раз-
ложенію Германа минералъ состоитъ изъ:

Кремнезема . . . 50,80
Глинозема . . . 17,27
Окиси желѣза . . . І,э7
Горькозема . . . 57,08
Воды . . . . . . 1 2 ,5 0

98,82

Германъ между прочимъ замѣчаетъ, что если срав
нить составъ этотъ съ составомъ хлоритовъ (т. е. 
клинохлоровъ) изъ другихъ мѣсторожденій, то легко 
усматриваться, что при уменьшеніи колигества ж$лть-
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за0 количество горъкозеліа увеличивается, тогда какъ 
количество глинозема остается неизлітьняемымъ (*). 
П о сго мнѣнію желѣзо, въ минералѣ изъ Ахматов- 
ской копи и ШварцеиштеІІиа, находится не только 
въ состояніи окиси, но преимущественно въ состоя
ніи закиси. Формулу Варентрапа считаетъ Терліанъ 
са самую вѣрную.

Шаринълкъ въ своихъ анализахъ принялъ желѣзо 
за окись, съ чѣмъ Раліліелъсбергъ не согласенъ.

Въ послѣднее время Раліліелъсбергъ (**) сдѣлалъ 
общій обзоръ всѣмъ вообще хлоратамъ и многіе изъ 
нихъ изслѣдовалъ спеціально для опредѣленія сте
пени окисленія желѣза въ нихъ заключающагося. 
Между прочимъ въ ахматовскимъ клинохлорѣ Р алі
ліелъсбергъ нашелъ непосредственнымъ опытомъ 4,55^ 
закиси желѣза и съ своей стороны предложилъ для 
этого минерала слѣдующую Формулу:

(ЗІ138і 4 -  &*8і) +  9Н

Раліліелъсбергъ старался даже оба вида, т. с. хло
ритъ Вернера (рипидолитъ, Г . Розе\ хлоритъ, ф. Ко- 
беллъ) и рипидолитъ ф. Кобелля (хлоритъ, Г . Розе; 
нашъ клинохлоръ) выразить одною и того же хи
мическою Формулою. При настоящихъ обстоятель-

(*) Лоитаі Гйг ргасІізсЬс СЬетіе ѵоп О. Ь. ЕЫтапп и 
Л. Р. МагсНапсі, 1847, Всі. ХЬ, стр. 15.

(*') Ро^епсІогІГз Аппаіеп, 1849> Всі. ЬХХѴІІ, стр. 414.



2 5 5

ствахъ подобный взглядъ долженъ кажется измѣ
нится.

Крау (*), изъ своего анализа пенсильванскаго клино
хлора, вычисляетъ Формулу:

М§58і2 +  ЗІІ8І +  9% Н
или:

2Йв*$і 4 - ЗІІ8І 4 -  ЗМд2Н3

Недавно ф. Ковеллъ (**) разложилъ хлоритообраз
ный минералъ изъ Марктъ Лейгасть (въ Баваріи) и 
получилъ:

Кремнезема . . 55,19
Глинозема . 15,57
Окиси желѣза . . 2,50
Окиси хрома . 0,55
Горькозема . . . . 52,91
Закиси желѣза . . 4,25
В о д ы ....................... . 11,50

100/10

По описанію ф. Кобеллл минералъ этотъ обна
руживаетъ спайныя направленія параллельно пло
скостямъ ромбической призмы, имѣющей уголъ близ
кій къ 120°, и параллельно брахидіагональной по-

(*) Іоигпаі Гйг ргасІізсЪе СЬетіе ѵоп О. Ь, Егсітапп, 
1852, ва. ЬУІ, стр. 314.

(**) Іоигпаі Гііг ргасІізсЬе СЬетіе ѵоп О. Ь. ЕЫтапп 
ппЗ О. ТѴепкег, 1854, ВЗ. ЬХІІ, стр. 95.
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всрхности (*). Къ поляризованному свѣту онъ отно
сится точно также какъ оптически-двуосные мине- 
ралы. Въ слѣдствіе сходства минерала въ химиче
скомъ составѣ и въ прочихъ признакахъ съ клинохло

ромъ изъ Пенсильваніи, ф, Ковеллъ описалъ его так
же подъ именемъ клинохлора, но далъ Формулу от
личную отъ Формулы Крау, а именно:

3\1§38і -{- 2АІ8І ЗМ&Н3,

не признавая ее однакоже безусловно вѣрною.
По моему мнѣнію, баварскій клинохлоръ есть тотъ 

же самый минералъ, что и встрѣчающійся у насъ 
въ Ахмдтовекой копи.

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е .

Кажется, вышеизложенныя кристаллографическія 
отношенія свойственны не только клинохлору изъ 
Ахматовской копи и слюдѣ изъ Везувія, но и мно
гимъ другимъ минераламъ, преимущественно изъ то
го класса ископаемыхъ, которыя отличаются своею 
совершенною, елюдообразиою спайностію. Эти иско
паемыя имѣютъ особенный и замѣчательный базисъ 
(плоскость спайности), т. е. ромбъ съ плоскими угла- 
м и=120° 0 ' и 60° О, который по этой причинѣ, 
въ комбинаціяхъ, является правильнымъ шестиуголъ- 
пикомъ. Не менѣе замѣчательны тройниковые кристал-

(*) Вѣроятно одна часть этихъ направленіи суть но 
всрхности сростанія недѣлимыхъ тройниковаго кристалла.
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лы помянутыхъ ископаемыхъ, ибо въ нихъ поверх
ность сростанія недѣлимыхъ есть именно: плоскость 
вертикальной или наклонной ромбической призмы 
(однюклнномѣриой гемнпирамиды), плоскости которой 
наклонены между собою подъ углами 120° 0 ' и 
60° 0 ', а къ плоскости спайности подъ угломъ ров
но въ 90° 0 ' (какъ напр. въ слюдѣ изъ Везувія) 
или подъ угломъ уклоняющимся весьма немного отъ 
90° 0 ' (въ клинохлорѣ 89° 45'). Такіе тройники 
почти нельзя различить отъ шестиугольныхъ комби
націй и вотъ почему, вѣроятно, еще и въ настоящее 
время многіе минералы разсматриваются, ошибочно, 
за принадлежащіе къ шестиугольной системѣ, какъ 
это было до сихъ поръ сь ригіидолитомъ ф. Кобеллл.

Мы уже замѣтили, что по измѣренію Блаке, оп
тическія оси пенсильванскаго клипохлора пересѣка
ются между собою подъ углами 85° 55' и 94° 7Л 
Но если теперь предположить, что одна оптическая, 
ось перпендикулярна къ клинодіагональному конеч
ному краю гемипирамиды—^Р (или, что все равно, 
нормальна къ плоскости - -^Роо ), то эта ось должна 
быть наклонена къ плоскости спайности подъ угломъ 
58° 50 ' (слѣдуя Влаке, 58° 15'). Равномѣрно пред
полагая, что другая оптическая ось перпендикуляр
на къ клинодіагональному конечному краю гемипи- 
рамиды-Ъ^Р (или, что все равно, нармальна къ плос- 
кости-[—|Рэс ), то получается для того же наклоне
нія уголъ 26° 57/ (слѣдуя Блаке, 27° 40'). При та
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кихъ предположеніяхъ, оптическія оси должны об
разовать между собою углы 85° 27 ' и 94° 5 5 т. 
е. величины отличающіяся только 26 минутами отъ 
величинъ полученныхъ Блаке чрезъ непосредствен
ное измѣреніе.

Въ заключеніе, я долженъ принести мою чувст
вительную благодарность Гг. /%к. Р ауху, Г . А  Іосстъ, 
77. А. Когубею, В. В. Нефедьеву, К . /%. Роліанов- 
сколу  и К. 7С фределіану, которые снабжали меня 
образцами клинохлора изъ ихъ минеральныхъ кол
лекцій.

П Е Р В О Е  П Р И Б А В Л Е Н І Е  К Ъ  К О Р У Н Д У .

(часть I, стр. 25).

Въ коллекціи 77. А. Когубея находится нѣсколько 
маленькихъ кристалловъ корунда, которые дозволя
ютъ измѣрить довольно хорошо нѣкоторые изъ ихъ 
угловъ. Такимъ образомъ мною получено:

Въ криспгаллгь корунда краснаго цвгъта, изъ К и
тая.

И : о— і2 2 0 25 '

Въ кристаллтъ корунда синяго цвтъта, изъ Міас
скаго завода.

К : о = і2 2 °  2 5 '

Въ друголіъ кристаллтъ корунда синяго цвгыпа, 
изъ Міасскаго завода.

К, : п4= 6 7 °  50 '
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Чрезъ п4 я обозначаю ту изъ плоскостей шестиуголь
ной пирамиды втораго рода /г, которая будетъ четвер
тою, если считать отъ В, принятой за К|? на право и 
третьею, если считать отъ К, на лѣво.

Всѣ вышеданныя измѣренія произведены Мнтгср- 
лиха  отражательнымъ гоніометромъ, снабженнымъ 
одною только трубою. Результаты этихъ измѣреній 
нельзя считать совершенно строгими, ибо плоскости 
не давали для того достаточно ясныхъ отраженій, но 
во всякомъ случаѣ ихъ можно разсматривать доволь
но близкими къ истиннѣ.

Вели взять въ соображеніе отношеніе осей главной 
Формы, принятое нами для корунда (*), то вычи
сляется:

К : о = 1 2 2 °  26 '
К, : п4=  67° 30*'

Говоря о корундѣ, я полагаю кстати сообщить при 
этомъ случаѣ свѣденія о первоначальномъ открытіи ко
рунда на Уралѣ, тѣмъ болѣе, что въ книгѣ моей между 
прочимъ сказано: первоначально корундъ на Уралѣ 
былъ открытъ въ 1828 году Капитаномъ Горныхъ Ин
женеровъ П. Барботожъ де Марниі въ окрестностяхъ 
Міасскаго завода, на В. отъ Ильменскаго озера. Дѣй
ствительно, первоначальныя мѣсторожденія въ корен
ныхъ породахъ были открыты П. Барботоліъ де Марки 
въ 1828 году (**), но въ валунахъ корундъ былъ из-

(*) «Матеріалы для Минералогіи Россіи», часть I, стр. 26
(**) Горный Журналъ. 1828 года книжка IX, стр. 171.



2 5 8

вѣетенъ на Уралѣ нѣсколько ранѣе этого времени. 
Вотъ нѣкоторыя, сюда относящіяся подробности (*). 
Въ 1825 году, во время путешествія Сенатора В. Ю . 
Соймонова, сопровождавшій его Профессоръ Казан
скаго Университета К. Ѳ. фуксъ, пересматривая от
валы Борцовскаго золотаго рудника, лежащаго въ І5  
верстахъ къ сѣверо-западу отъ Кыштьшскаго завода, за
мѣтилъ въ нѣкоторыхъ валунахъ (состоящихъ какъ въ 
послѣдствіи (было опредѣлено Г . Розе изъ барзовига) 
вкрапленные, небольшіе кристаллы синяго минерала, 
который хотя и признанъ имъ былъ за корундъ, 
однакоже названъ особеннымъ именемъ. Открытіе на 
Уралѣ ископаемаго до того времени преимущественно 
принадлежащаго Китаю, Бенгаліи и Цейлону, казалось 
К. Ѳ. фуксу достаточнымъ поводомъ для того, чтобы 
представить Сенатору Сойлюнову найденный имъ ка
мень подъ именемъ «соймонита». Соймоновъ, столь из
вѣстный но своимъ разнороднымъ познаніямъ, просто и 
выразительно показалъ при этомъ случаѣ, что и ми
нералогія ему небыла чужда. Разсмотрѣвъ внимательно 
камень, онъ начертилъ имъ на стеклѣ окна слѣдующіе 
елова: «сафиръ, корундъ, алмазный шпатъ». Наслѣд
ники Росторгуевскихъ заводовъ, которымъ принад
лежитъ и заводъ Кыштымскій, уважая память по
койнаго Соймонова, еще и понынѣ сохраняютъ какъ 
драгоцѣнность этотъ интересный кусокъ стекла.

(*) См. статью П. П. Аносова (Горный Жуналъ. 1829 
года часть I, стр. 131).
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Въ 1829 году, соймонитъ былъ употребленъ съ 
успѣхомъ Г . Аносовымъ вмѣсто иностраннаго наждака, 
на златоустовской оружейной Фабрики, для полировки 
клинковъ бѣлаго оружія. Для эгой цѣли валуны съ 
соймонитомъ были подвергаемы толченію, промывкѣ и 
просѣеванію.

Л1 ы приводимъ здѣсь результаты наблюденій К. 
Романовкаго (*.), который опредѣлилъ относитель
ный вѣсъ многихъ кристалловъ уральскаго брукита 
и произвелъ химическое разложеніе этого минерала. 
Для относительнаго вѣса уральскаго брукита, при 
температурѣ воды— 14° Реомюр. терм., К. /%. Рома
новскій получилъ:

По разложенію К. /%. Романовскаго уральскій 
брукитъ состоитъ изъ:

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ БРУКИТУ.

( часть I, стр. 7 4 ) .

4,20 въ порошкѣ.

Титановой кислоты . . . 94,31
Окиси желѣза.......................3,28
Потери отъ накаливанія . 1,31

98,90

(') Горный Журналъ. 1852 і ода, часть I, стр. 356.
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Эти результаты совершенно согласны съ резуль
татами анализа, произведеннаго Германомъ.

П Е Р В О Е  П Р И Б А В Л Е Н І Е  К Ъ  К Р А С Н О Й  М Ѣ Д Н О Й  Р У Д Ѣ .

( ч а с т ь  I ,  с т р . 94).

Дла пирамидальнаго октаедра $ красной мѣдной руды 
изъ Гумешевскаго рудника я допустилъ знакъ, вычис
ленный Густавомъ Розе (* ) ,  а именно $=(а: а:За)— 50, 
но этой Ф о р м ѣ  долженъ напротивъ соотвѣтствовать 
знакъ $=(а : а : 2а)=20, ибо, по всей вѣроятности, 
въ сочиненіи Густава Розе вкралась ошибка въ вы
численіи. Въ самомъ дѣлѣ, Густавъ Розе даетъ:

з : о= '1 6 о° Ъ6' 
з : <2=16 Г  8 '

Если допустить, что з= (а  : а : 2 а )= 2 0 , то вычи
сляется:

з : 0 = 1 6 4 °  12 ' 2 5 "
5 : с2=160° э і'  4 о"

Если же принять знакъ Густава Розе, т. е. 
5= (а  : а : '5а)=’50, то вычисляется:

з : о= 157° 59 ' 54" 
з : <2=166° 44 ' 1 4 "

Очевидно, что послѣдніе углы вовсе несогласуются 
съ данными Густава Розе и что первые, напротивъ, 
подходятъ довольно близко къ этимъ даннымъ.

(*) Си&іаѵ Во$е. Кеізе пасЬ йею ІІгаІ иші АІІаі. Часть I, 
стр. 263.
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П Е Р В О Е  П Р И Б А В Л Е Н ІЕ  К Ъ  В ЕЗУ В ІА Н У -

(пасть I, стр. 11а).

а) Химическій составъ везувіана, как> уже было 

замѣчено, нельзя считать объясненнымъ удовлетвори
тельнымъ образомъ. Къ числу разнородныхъ хими

ческихъ Формулъ, предложенныхъ различными хими

ками для этого минерала, должно еще прибавить 

Формулу, которую даетъ Платнерь въ своемъ новомъ 
сочиненіи о паяльной трубкѣ (.*), а именно:

ЗК38і +  2&8І

Г . Платнерь, въ письмѣ ко мнѣ отъ 29 Сентября 
185 а года, выражается по этому предмету слѣдую
щимъ образомъ: «что касается до химической Фор
мулы, которую я далъ для везувіана въ моей книгѣ, 
то изъ многихъ анализовъ дѣйствительно выходитъ 
ІоК58і -{“ 21І8І, если принять, что желѣзо находится 
въ этомъ минералѣ въ состояніи закиси, или, по край
ней мѣрѣ, оно было первоначально въ этомъ состо
яніи окисленія. Къ сожалѣнію, въ моей книгѣ вкра
лась ошибка, ибо въ ней несправедливо напечатано, 
что къ & кромѣ Аі принадлежитъ также и Ко. 
Обыкновенная Формула граната К38і 4~ К8і, при
нимаемая и для везувіана, еще менѣе согласуется со 
многими анализами. Если существуетъ въ природѣ зна-

(*) Ріаііпег. Біе РгоЬігкипэІ т іі  Зет І,діЬгоЬге. Бгіиѳ 
АиГІа&е. Ьсірхід 1853, стр. 197.
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чительное число кремнекислыхъ соединеній, которыя 
отчасти подверглись разложенію, при чемъ Те болѣе 
или менѣе превратилась въ Те, то почему не до
пустить, что то же самое случилось и съ нѣкоторы
ми везувіанами? Почему не допустить, что многія изъ 
нихъ содержатъ частію Ре, частію Ре или только одну 
Ре? По атому весьма вѣроятно, что первая Формула под
ходитъ ближе къ составу минерала. Уже Раммелъс- 
бергъ въ 4 прибавленіи къ своей книгѣ «НапсІЪисІі 
йез сЬетізсЬеп ТЬеіІз <1ег ІѴЗіпегаІо̂ іе» принялъ упо
мянутое обстоятельство въ соображеніе. Равномѣрно 
н Германъ въ .Іоигпаі іи г рг. СІіешіе часть Х Н У , 
стр. 193. Пока химическія изслѣдованія везувіановъ 
изъ различныхъ мѣсторожденій не дадутъ результа
товъ согласнѣе тѣхъ которые мы имѣемъ, до тѣхъ 
поръ будетъ сомнительно, которая изъ Формулъ болѣе 
справедлива».

Ь) На стр. 1 оЗ моей книги былъ описанъ кри
сталлъ изъ Поллковскаго рудника, принадлежащій 
П . Л. Когубею, а на стр. 151 и далѣе, были даны 
мною результаты произведенныхъ измѣреній. Такъ 
какъ плоскости с3, с4 и Р въ этомъ кристаллѣ до
вольно велики и отражаютъ предметы съ большою 
ясностію, то я измѣрилъ наклоненіе с3 : Р, с4 : Р и 
е3 : с4 съ помощію Шитгерлиха гоніометра, снабжен
наго двуліл зрительными трубами. При этомъ нере- 
крещающіяся нити одной изъ грубъ были приняты



26о

з.» предметъ отражаемый огъ кристаллическихъ пло
скостей. Вотъ результаты:

с3 : Р = № °  46 ' О" 
с4 : Рг=142° 46 ' О7 
с'з : с4= 1 2 9 °  2 0 '  а 0 7/

Далѣе въ маленькомъ кристаллѣ везувіана изъ 
Пфит гъ-Талъ въ Тиролѣ, полученномъ мною по 
благосклонности Профессора А. И. Шренка, съ по
мощію Мйтчерлиха гоніометра снабженнаго только 
одною зрительною трубою, я нашелъ:

а : «= 156° 22' О"
8 : 8=148° 22' О"
о : 211=118° 4 5 ' О"

Плоскости, составляющія измѣренные углы, были 

совершенно зеркальны, почему измѣренія эги должно 

разсматривать весьма точными. Не трудно видѣть, 
что по своимъ угламъ, везувіанъ изъ ГІФИтчь-Таль почти 

нисколько не отличается Отъ везувіановъ изъ Піе- 

монта, Поляковскаго рудника и Ахматовской копи.

с) Третій видъ везувіана изъ Ахматовской копи (*) 
удобнѣе подраздѣлить на двѣ разности, какъ я сдѣ
лалъ уже въ нѣмецкомъ изданіи моей книги. Имен
но: призматическіе, темные криеталлы (фиг. 4, таб. X) 
причислить собтсвенно къ третьему виду, а нирами-

(*) Матеріалы для Минералогіи Россіи. Часть I, стр. 125.
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т а б л . XI) къ ч е т в е р т о м у  в и д у .

Л) Касательно странныхъ притупленій краевъ 

встрѣчающихся въ кристаллахъ изъ Поляковскаго 

рудника, мнѣнія минералоговъ различны. Гг. Купферъ, 
Норденшилъдъ, Нау ліанъ и Шренкъ согласны прини

мать ихъ за особенныя плоскости. Науліанъ, по этому 

предмету, въ письмѣ ко мнѣ отъ 18 Ноября 1853 года, 

выражается слѣдующимъ образомъ: »эти странныя 

Формы, какъ напримѣръ: 4 4 Р т 4 = э ,0 5 Р 5 ,0 5  и Проч. 

суть, такъ сказать, приступъ или предварительное 

дѣйствіе природы для достиженія окончательной Фор

мы ЗРЗ. Такія Формы подобны гексакисоктаедру 6 4 0 |~  

той разности венисы, которую называютъ топазоли
томъ и многимъ другимъ Формамъ«. Густавъ Розе 
напротивъ находитъ, что Формы съ такими сложными 

коеФиціентами, каковы 4 3,05Р5,05 не должны
быть принимаемы въ кристаллическомъ рядѣ и на
хожденіе ихъ должо быть объясняемо посредствомъ 

несовершенства кристаллическихъ плоскостей. Какъ 

бы то не было, но описанныя странныя притупленія 

въ кристаллахъ везувіана изъ окрестностей Поляков

скаго рудника существуютъ, все остальное зависитъ 

отъ образа взгляда минералоговъ.



БОРОВИЦКІЙ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ.

Въ Апрѣльской книжкѣ Горнаго Журнала за нынѣш
ній годъ, помѣщены были свѣдѣнія о минеральномъ 
топливѣ въ Новгородской губерніи.

Изъ вновь доставленныхъ мѣстнымъ Начальствомъ 
въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣній объ 
изслѣдованіяхъ собственно Боровицкаго угля (*) видно:

1) Пл астъ каменнаго угля выходитъ наружу въ 
крутыхъ и обрывистыхъ берегахъ рѣки Меты и впа
дающей въ нее рѣчки Крупы, почти вровень съ по
верхностью воды, гдѣ въ настоящее время и произ
водится добыча онаго. Толщина пласта въ одинъ 
аршинъ. Уголь этотъ, полежавъ на воздухѣ, распа
дается; онъ содержитъ въ себѣ значительное коли
чество колчедана и, по качеству своему, принадле
житъ къ углямъ посредственнымъ.

(’) Необходимо замѣтить, что всѣ излагаемыя свѣдѣнія 
относятся только до угля въ окрестностяхъ Боровичь. 
Ниже пор. Метѣ открыты другіе пласты каменнаго угля,
которые признаются высшаго качества.

Горн. Журя. Кн. VIII. П о4. 9
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2) Качество угля можетъ быть нѣсколько улуч
шено, тщательною сортировкою крупныхъ и промыв
кою мелкихъ частей его; при чемъ замѣчено, что 
промытый мелкій уголь, пролежавъ нѣсколько времени 
въ кучахъ, имѣетъ способность разгорячаться и слѣдо
вательно обнаруживаетъ свойство самовозгоранія.

5) Уголь, при горѣніи, отдѣляетъ много пламени, 
кокса не даетъ, а по совершенномъ сгорѣніи, оста
вляетъ отъ 7 до 10^ тонкаго пепла. Сравнивая этотъ 
уголь съ обыкновеннымъ Англійскимъ удостовѣри
лись, что для произведенія одного и того же дѣйствія 
вмѣсто 100 пуд. Англійскаго угля, надо употребить 
утля Боровицкаго не менѣе 160 пуд.; для кузнеч
ныхъ работъ, Боровицкій уголь оказывается доволь
но способнымъ. Что же касается до возможности и 
выгодности употребленія его въ С. Петербургѣ (куда 
онъ можетъ быть доставляемъ по 12 к. сер. за пудъ), 
для пароходнаго дѣйствія, то это можетъ быть опре
дѣлено только продолжительными опытами. Впро
чемъ, для добыванія угля въ большомъ размѣрѣ, ну
жно будетъ заложить подземныя правильныя разра
ботки, на приготовленіе коихъ потребно время.

Во всякомъ случаѣ, Боровицкій каменный уголь 
можетъ служить съ большою выгодою для мѣстнаго 
потребленія, какъ-то: на отопку зданій, на обжига
ніе кирпича, извести, кузнечное дѣло и проч., осо
бенно если добыча угля и употребленіе его будутъ 
соединены съ добычею и обработкою другихъ двухъ
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матеріаловъ, находящихся тамъ въ большомъ изо
биліи. Матеріалы эти—огнепостоянная глина и сѣр
ный колчеданъ. Первая, будучи предварительно об
работана промывкою, можетъ дать хорошій огнепо- 
стояниый кирпичъ, всегда одинаковой доброты; изъ 
сѣрнаго же колчедана можно получать сѣру, сѣрную 
кислоту, желѣзный купоросъ, красную краску.

Подобныя изслѣдованія производятся и въ другихъ 
мѣстахъ Новгородской губерніи. Между тѣмъ, по при
глашенію мѣстнаго Начальства, нѣкоторыя частныя 
лица изъявили готовность приступить съ осени къ но
вымъ опытамъ разработки угля въ Боровицкомъ уѣздѣ.

О ЗАГОТОВЛЕНІИ ДОНСЖАГО АНТРАЦИТА, 
ДЛЯ БАЛТІЙСКАГО ФЛОТА ВЪ 1854 ГОДУ.

Съ тѣхъ поръ, какъ паровые двигатели начали 
употребляться въ нашемъ флотѣ, заготовленіе камен
наго угля, какъ удобнѣйшаго для пароходовъ топ
лива, вошло въ составъ важнѣйшихъ операцій Мор
енаго Министерства.

Дешевизна на минералъ этотъ за границею и удоб
ный способъ доставки его къ портамъ нашимъ устра
няли необходимость тщательныхъ и постоянныхъ 
розысканій каменноугольныхъ мѣсторожденій внутри 
Имперіи (*). Къ тому же потребность каменнаго угля

(*) Распоряженіемъ Горнаго Вѣдомства таковыя розы*,
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для Флота не могла быть такъ велика, чтобы воз
можно было, для единственнаго ея удовлетворенія, 
жертвовать значительными капиталами, а при деше
визнѣ дровъ всѣ промышленныя заведенія не вы
нуждены еще обратиться къ минеральному топливу. 
— Не смотря на то, изслѣдованія каменноугольныхъ 
мѣсторожденій, производились, почти постоянно, какъ 
частными лицами, такъ и Правительствомъ, и от
дѣльныя указанія объ оныхъ доводились до всеоб
щаго свѣдѣнія въ различныхъ періодическихъ изда
ніяхъ и ученыхъ сочиненіяхъ. Изслѣдованія же До
нецкаго бассейна повели даже къ правильной разра
боткѣ его, для удовлетворенія мѣстныхъ потребно
стей и обратили на еебя особенное вниманіе П ра
вительства. Но всѣ усилія привлечь капиталы къ 
участію въ семь дѣлѣ оставались тщетными, ибо 
ввозимый уголь изъ-за границы съ избыткомъ удо
влетворялъ потребности. Такимъ образомъ каменный 
уголь для Флота доставлялся намъ исключительно 
изъ Великобританіи. Онъ привозился въ Балтійскіе 
порты (*) на купеческихъ судахъ, обыкновенно вмѣ
сто баласта, и поставлялся Морскому Вѣдомству,

сканія производились и до нынѣ неослабно продолжаются, 
въ чемъ, между прочимъ, убѣдиться можно многими от
четами о поискахъ минеральнаго топлива, въ разное вре
мя въ Горномъ Журналѣ напечатанными. Прим. Ред.

(*) Черноморскій ф л о т ъ  довольствуется Донскимъ ант
рацитомъ.



2 6 9

чрезъ подрядчиковъ, по весьма дешевой цѣнѣ, отъ 
9 до 12 коп. сер. за пудъ.

Въ началѣ нынѣшняго года, Морское Министер
ство, оікидая разрыва съ Англісю, поспѣшило при
нять мѣры къ изысканію другихъ путей и средствъ 
довольствія Балтійскаго Флота топливомъ. Изъ всѣхъ 
доселѣ извѣстныхъ мѣсторожденій каменнаго угля въ 
Россіи, одинъ только Донецкій бассейнъ, какъ выше 
сказано, разработываетса правильно, а посему на это 
мѣсторожденіе прежде всего обращено вниманіе.

Страна, лежащая между Дономъ и Днѣпромъ оро
шаемая рѣкою Донцемъ, обладаетъ благонадежнѣйши
ми мѣсторожденіями каменнаго угля. Западная часть 
обширной площади Донецкихъ мѣсторожденій вмѣща
етъ въ себѣ собственно такъ называемый каменный 
уголь, а восточная, особенно по рѣчкѣ Грушевкѣ, со- 
держитъ чистый антрацитъ превосходнаго качества.

По произведеннымъ испытаніямъ, Грушевскій ан
трацитъ оказался содержащимъ углерода отъ 94 до 
96~. —  Антрацитъ разнствуетъ отъ каменнаго угля, 
большею плотностію, большимъ содержаніемъ угле
рода и меньшимъ кислорода, почему требуетъ для 
сгоранія большаго притока воздуха, но жаръ даетъ 
гораздо сильнѣйшій. Антрацитъ сравнительно съ луч
шимъ Англійскимъ углемъ, горитъ ровнѣе н при горѣніи 
почти неимѣеть пламени, раскаляется до бѣла, и от- 
ражаетъ отъ себя сильный «каръ. — Употребленіе 
антрацита на пароходахъ сопряжено съ слѣдующими
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удобствами: 1) его сгораетъ -I менѣе, чѣмъ Англій
скаго угля; 2) антрацитъ противъ лучшаго Англій
скаго угля плотнѣе, слѣдовательно занимаетъ въ уголь
ныхъ ящикахъ менѣе мѣста; (кубическій Футъ ан
трацита вѣситъ о пуда), объемъ, вмѣщающій 100 
пудовъ Нью-Кастельскаго угля, вмѣститъ 122 пуда 
антрацита, соотвѣтствующаго, по своей силѣ, 1э4 
пудамъ лучшаго Англійскаго угля, въ сравненіи же 
съ обыкновеннымъ Англійскимъ углемъ, обращаю
щимся въ торговлѣ, выгода гораздо значительнѣе; 
Ѣ) антрацитъ, по плотности своей, менѣе крошится 
нежели Англійскій уголь, и потому болѣе удобенъ 
къ перевозкѣ и перегрузкѣ; 4) въ антрацитѣ нѣтъ 
сѣры, вредной для котловъ и опасной по самовоз
горанію; 5) при употребленіи антрацита, работа при
слуги, смотрящей за огнемъ, значительно облегчает
ся потому, что не требуетъ промѣшиванія въ печи 
какъ уголь; и наконецъ б) антрацитъ горитъ съ го
раздо большею опрятностію, не даетъ сажи (что 
очень важно, въ особенности при трубчатыхъ кот
лахъ) и не даетъ дыма, отсутствіе котораго очень 
полезно въ военное время, въ случаѣ надобности 
скрыть отъ непріятеля приближеніе парохода.

Дальность разстоянія и ограниченность разработки 
на Дону антрацитовыхъ копей доселѣ служили важ
нѣйшимъ препятствіемъ къ снабженію Балтійскихъ 
портовъ и столицы эгимъ превосходнымъ топливомъ. 
Даже при настоящихъ обстоятельствахъ доставка Гру
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шевскаго антрацита, въ теченіи одной навигаціи, въ 

многихъ вселяла сильное сомнѣніе въ самой возмож
ности совершенія этой новой и ничѣмъ не приго

товленной операціи. Не смотря на это, Е го И мпе
раторское  В ысочество Управляющій Морскимъ 

Министерствомъ, въ (Предупрежденіе зависимости Бал
тійскаго пароходнаго Флота отъ случайности поли

тическихъ событій, призналъ необходимымъ безотла
гательно открыть новый путь довольствія Флота то
пливомъ и подкрѣпить всѣ произведенныя изслѣдо
ванія и расчеты опытомъ, на результатахъ котораго 

можно бы было въ послѣдствіи основывать всѣ дальнѣй
шія административныя и экономическія соображенія.

На первый разъ предположено было заготовить 
до 1,500,000 пуд. Грушевскаго антрацита и доста
вить въ С. Петербургъ часть онаго, а именно 580 
тыс. пудовъ, по навигаціи нынѣшняго года, а ос
тальное количество въ будущемъ году.

Для собранія необходимыхъ по сей операціи мѣ
стныхъ свѣдѣній и изысканія благонадежнѣйшихъ 
мѣръ къ приведенію ея въ исполненіе, командиро
ванъ былъ 10-го января, въ ІІовочеркаскъ, съ Вы- 
сочли шаго Ег о  И мпер аторскаго  Величества 

соизволенія, Исправляющій должность Директора 
Коммисеаріатскаго Департамента, Коллежскій Совѣт
никъ Князь Оболенскій, которому предписано было 
войти, по сему предмету, въ непосредственное сно
шеніе съ Г. Наказнымъ Атаманомъ Войска Донскаго.
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Изъ донесеній Князя Оболенскаго усматривается, 
что на Грушевскихъ шахтахъ вырытаго антрацита 
находилось въ минувшую зиму до трехъ мил. пудовъ, 
принадлежащаго разнымъ владѣльцамъ. Пріобрѣте
ніе его Морскимъ Вѣдомствомъ не встрѣтило бы ни 
какихъ препятствій, а, напротивъ, крайне оа;ивило 
бы производство и доставило бы промышленникамъ, 
неимѣющимъ значительныхъ капиталовъ, возмож
ность употребить выгоднѣйшія средства и орудія къ 
болѣе дешевому добыванію антрацита.

Главное и существенное затрудненіе предстояло въ 
доставкѣ.

Доселѣ существовали только два способа транс
портировки антрацита до Волги: одинъ сухопутный 
отъ копей до Дубовской пристани (около 4 Л0 верстъ), 
другой полусухопутный отъ копей до Мелиховской 
пристани (на Дону, оО верстъ), отъ Мелиховской при
стани на лодкахъ вверхъ по Дону до Качалинской 
пристани, а отсюда, до Дубовской пристани (60 верстъ) 
вновь на Фурахъ.

Цѣна провоза тѣмъ и другимъ способомъ до Ду- 
бовки отъ 13 до 15 коп. съ пуда.

Срокъ доставки: чисто-сухопутной въ 15 — 20 дней, 
полу-сухоиутной 4 0 — СО дней.

Оба споеоба эти сопряжены съ многими затрудне
ніями и неизбѣжными тратами при неоднократныхъ 
выгрузкахъ и перевалкахъ съ фуръ на суда и обратно.

При такомъ положеніи дѣла необходимо было
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устройствомъ пароходства на Дону.

По первому призыву Морскаго Вѣдомства, Ком
панія Нижегородской машинной Фабрики изъявила 
полную готовность выстроить усиленными средствами 
на Дону свои пароходы съ необходимымъ числомъ 
подчалковъ, и немедленно приступить къ перевозкѣ * 
антрацита въ С. Петербургъ.

Условія, предложенныя Компаніею, для исполненія 
этой операціи, были слѣдующія: 1) Компанія обязы
валась принимать антрацитъ на Мелиховской при
стани и небольшую часть онаго въ Дубовкѣ. 2) Въ 
уваженіе значительныхъ расходовъ на экстренное уст
ройство пароходства на Дону, Компанія ходатайство
вала, чтобы предоставлено ей было право пере
возки антрацита на два года, т. е. на 1854 и 1855 
годы, въ количествѣ отъ до 2-хъ милліоновъ пу
довъ. 5) Компанія обязывалась 580,000 пуд. антра
цита доставить въ С. Петербургъ лѣтомъ текущаго 
года до закрытія навигаціи, а остальное количество 
перевезти въ навигацію будущаго года. А) Цѣну за 
перевозку она назначила слѣдующую: за грузы, при
нятые въ Дубовкѣ, 29 коп. сер., а за принятые на 
М елиховской пристани 42 коп. сер. съ пуда.

Мѣстное начальство Войска Донскаго приняло на 
себя покупку антрацита отъ щахтохозяевъ и наблю
деніе за доброкачественностію этого минерала, а так
же за успѣшной доставкой его на Мелиховскую при-
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стань. Цѣнность антрацита опредѣлялась на Мели
ховской пристани до 8 к, сер., а на Дубовкѣ до 21 коп.

Такимъ образомъ пудъ Грушевскаго антрацита съ 
доставкою его въ С. Петербургъ, долженъ былъ 
обойтись Морскому Вѣдомству въ 50 к. сср.

Не смотря на то, что цѣна эта сравнительно съ 
цѣною, по которой заготовлялся обыкновенно камен
ный уголь въ С. Петербургѣ, представлялась весьма 
высокою, Е го И мп е р а т ор с к ое  В ысочество  Упра
вляющій Морскимъ Министерствомъ, сознавая впол
нѣ гу пользу, которую можно ожидать отъ открытія 
пути внутренняго довольствія столь, превосходнымъ то
пливомъ не только для флота, но и для всего го
сударства, въ особенности же для Донецкаго края, 
имѣлъ счастіе повергать на благоусмотрѣніе Г осу

д а р я  И мп е р а т о р а  предположенія Свои по этой 
операціи.

На представленіе это послѣдовало 10-го Февраля 
В ысочайшее Е го И мператорскаго  В еличества  

утвержденіе, и за этимъ немедленно пристуилено было 
къ заключенію контракта съ Компаніею Нижегород
ской машинной Фабрики на вышеприведенныхъ усло
віяхъ.

Только при усиленной дѣятельности и распоря
дительности коммиссіонеровъ своихъ, Компанія могла 
надѣяться выполнить въ точности принятое ею на 
себя обязательство. Ей надо было, такъ сказать, со
здать на Дону новое адмиралтейство, доставить туда
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рабочихъ и мастеровыхъ, построить пароходы, тран
спортныя суда, и все это успѣть сдѣлать къ открытію 
на Дону навигаціи, до которой оставалось только два 
мѣсяца; да сверхъ того нанять нѣсколько тысячь 
воловыхъ подводъ, для сухопутной перевозки антра
цита съ Грушевскихъ копей на Мелиховскую при
стань, въ Дубовку и Царицынъ. —  Коммиссіонеры 
Компаніи въ полной мѣрѣ оправдали сдѣланное имъ 
довѣріе: 27) Февраля части паровыхъ машинъ были 
уже на пути изъ ІІижняго-Новгорода на Донъ. Огром
ные снѣга затрудняли шествіе обозовъ; 8-го Мар
та заложены были суда для трехъ пароходовъ, а 25-го 
Марта на одномъ пароходѣ, кабестаномъ, въ 2-1 силы, 
начали ставить машину, такъ, что со вскрытіемъ рѣки 
пароходъ былъ уже спущенъ. Другіе два парохода 
окончены были въ половинѣ Мая. Въ подмогу имъ 
выстроена была еще коноводная машина, а для при
нятія груза изготовлено было 28 барокъ. 19 Мая 
всѣ эти суда нагружались уже антрацитомъ; такимъ 
образомъ, съ небольшимъ въ два мѣсяца задуманная 
не задолго предъ этимъ операція была уже въ пол
номъ дѣйствіи. Пароходы, какъ бы волшебною си
лою созданные, явились въ первый разъ на водахъ 
Дона къ изумленію тамошнихъ жителей, а тысячи 
воловыхъ подводъ съ антрацитомъ тянулись между 
Грушевкою, Мелиховымъ, Дубовкою и Царицынымъ. 
Любо было смотрѣть, разсказываетъ очевидецъ, какъ 
все оживилось, и пустыни Дона огласились шумомъ
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пароходныхъ колесъ и веселыми пѣснями бурлаковъ 
и возчиковъ. Никогда нс было въ томъ краѣ такой 
усиленной и радости ш дѣятельности. Отъ Дона до 
Н свы много тысячь людей смотрѣли на движеніе ка
равановъ, какъ на новый источникъ ихъ богатства.

Одинъ изъ кабестанныхъ пароходовъ, 28-го мая, 
по нагрузкѣ антрацита въ Мелиховской станицѣ, от
правился къ Качалинской пристани и прибылъ туда 
21 Іюня; второй пошелъ изъ Мелихова тоа;е съ 
грузомъ 4-го, а прибылъ на Качалинскую пристань 
27-го Іюня.

За вторымъ грузомъ пароходы отправились: пер
вый 22-го, второй 28-го, а третій завозный съ коно
водною машиною оО Іюня.

Такая быстрота и неутомимость дѣйствій, под
крѣпленныя самымъ дѣятельнымъ и радушнымъ со
дѣйствіемъ начальства Войска Донскаго, имѣли пол
ный успѣхъ. Въ слѣдствіе чего:

Вывезено антрацита.
Сухопутно съ Грушевскихъ копей . •

Съ Мелиховской пристани (парохо
дами):

Въ 1-й рейсъ «Опытъ» 28-го мая . .
«Хомутовъ» 4-го Іюня .

Во 2-й рейсъ «Опытъ» 28-го Іюня.
Приготовлено къ отправкѣ къ 10-му

Іюля съ пароходомъ «Хомутовъ». . 45,000
Съ коноводной машиной къ 20-му Іюля 45,000

109,000 гіуд.

96.500
46.500 
85,000
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Въ 5-й рейсъ «Опытъ» возметъ къ 1
А в г у с т а ...................................................75 ,000  пуд.

Сверхъ того на Дубовской пристани при
нято зимовавшаго казеннаго антра
цита * . . . . ............................  80,000 —

А всего . . . 580,000 пуд.
т. е. вся пропорція 1854 года.

Изъ этого количества первый транспортъ, заклю
чающій 77,000 пуд., съ пароходомъ «Волна» про
плылъ мимо Нижняго къ Рыбинску 22 Іюня; но 
по случаю мелей выше Ніпкнлго и большаго ско
пленія на перекатахъ коноводныхъ машинъ, при
былъ въ Рыбинскъ въ разгруа;енной баржѣ, въ ко
личествѣ 55,000 пуд., 50-го Іюня, и въ тотъ же 
день, бывъ перегруженъ въ мелкія суда, пошелъ къ 
С. Петербургу, куда прибылъ 17-го и 20-го числъ 
Іюля. За тѣмъ освобожденный отъ клади пароходъ 
и паузки возвратились обратно и доставили въ Ры
бинскъ остальной грузъ 8-го Іюля.

Сверхъ вышесказанныхъ 580,000 пуд. подготовле
но будетъ, къ закрытію навигаціи, на берегахъ Вол
ги для сплава съ первыми пароходами, по весенней 
водѣ, къ С. Петербургу, въ пропорцію 1855 года, 
слишкомъ 400,000 пуд.

Еще нс время теперь судить о томъ, въ какой 
степени можно надѣяться удешевить постоянную до
ставку антрацита въ С. Петербургъ и открыть та

X
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кимъ образомъ Донецкому краю возможность поль
зоваться богатствами., которыми щедро надѣлила его 
природа. Настоящій опытъ можетъ слуатить еще 
только однимъ матеріальнымъ выраженіемъ благодѣ
тельной мысли Правительства. Въ обширномъ государ
ствѣ, какова Россія, ученыя изслѣдованія и эконо
мическія соображенія остаются безплодными до тѣхъ 
поръ, пока самое дѣло и опытъ осязательно не до
кажутъ истины. —  Частныя лица, привыкли идти 
впередъ по непосредственному указанію Правитель
ства, обращаютъ дѣятельность и капиталы свои на 
новое предпріятіе только тогда, когда данъ имъ жи
вой примѣръ. Настоящій опытъ оставитъ но себѣ 
слѣды, по которымъ, хотя мо;кетъ быть тихими, но 
вѣрными шагами послѣдуютъ люди предпріимчивые 
и съ капиталами. Пароходство на Дону, симъ опы
томъ возбужденное, еще сильнѣе вызоветъ необхо
димость соединенія Волги съ Дономъ, и оно осуще
ствится для блага цѣлаго края.

По окончаніи операціи въ будущемъ году, опытъ 
безъ сомнѣнія укажетъ, что Правительство въ правѣ 
было ожидать отъ распоряженій своихъ, предпри
нятыхъ съ благою цѣлію и для общественной поль
зы, результатовъ, вполнѣ вознаграждающихъ его за 
временныя пожертвованія и усиленную дѣятельность.

(ИзъМорскаго Сборника).



ОТОПКА ПАРОХОДОВЪ ТОРФОМЪ.

Въ имѣніи Графа Джуліо Литта «Браббіи», на
ходящимся въ Ломбардіи, въ округѣ Соммы, добы
вается торфъ, который подвергается тамъ же осо
баго рода обработкѣ, при чемъ значительно улуч
шается въ своихъ качествахъ. Его пробовали, въ 
видѣ опыта, на озерѣ Маджіоре, для отопленія па- 
раходнаго судна «Бенсдекъ», въ присутствіи началь
ника Королевско-Императорской Австрійской фло
тиліи и многихъ свидѣтелей.

На пути отъ Сссто-Календе въ Лавсно топили 
торфомъ; при возвращеніи лучшими еловыми дро
вами. Результатъ оказался въ пользу торФа, съ ко
торымъ произведены были многія не менѣе удач
ныя испытанія на Ломбардскихъ яіслѢзііыхъ доро
гахъ (Изъ Аизігіа, въ 81. РеІегзЬиг^ізсІіе Нап<іе1з-2еі- 
Іипд, Ж  76, 1854).

ФАБРИКА ЛИТОЙ СТАЛИ ВЪ БОХУМѢ.

Промышленной дѣятельности Рейнской Пруссіи и 
Вестфаліи принадлежитъ честь доведенія сталели
тейнаго производства до высокой степени совершен
ства и отклоненія затрудненій, оказывавшихся преж
де при расплавленіи за одинъ разъ большихъ коли
чествъ металла. Способъ этотъ извѣстенъ немногимъ 
заводчикамъ и содераштся въ тайнѣ. На Лондонской,
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выставкѣ, въ 1851 году, удостоенная преміи литая 

сталь, съ Эссенской Фабрики, Г-на Круппа, была 

предъявлена въ видѣ сплошнаго куска, имѣвшаго не
слыханной до толѣ вѣсъ, равнявшійся 4 4 0 0  Фунтамъ и 

возбуждала общее удивленіе; два года позже т. е. въ 

1855  году Фабрика литой стали Гг. Майера и Кюне, 
въ Бохумѣ, начала изготовлять изъ литой стали коло
кола до 0 0 0 0  Фунтовъ и плющильные валки до 7 0 0 0  
Фунтовъ вѣсомъ каждый. Постепенное совершенство
ваніе процесса выдѣлки стали повело за собою зна

чительно усилившееся потребленіе ея. Бохумская Фаб

рика не можетъ удовлетворить многочисленнымъ зака
замъ и не въ силахъ, какъ отзываются по недостат

ку денежныхъ средствъ, держаться за быстрымъ при
ращеніемъ совершенно новыхъ примѣненій литой ста

ли. Между тѣмъ положеніе Фабрики среди богатаго 

каменноугольнаго бассейна, заключающаго въ Вестфа
ліи лучшій сортъ минеральнаго топлива и исключи
тельное приготовленіе, безъ совмѣстничества, многихъ 
бойко сбывающихся издѣлій обезпечиваютъ прибыли 

Фабрикою приносимыя. Заслуживаетъ особаго упо
минанія дѣло стальныхъ колоколовъ, которыхъ до 

нынѣ на другихъ Фабрикахъ не отливается. Колокола 

эти стоять въ половину дешевле мѣдныхъ, а звуч
ностію не уступаютъ, но даже превосходятъ ихъ (*). 
(И зъ Аи^зЬиг^ег аіі^етеіпе Хеііипд, 8ерІетЬег, 1854).

(*) Бохумъ находится въ Арнсбергскомъ округѣ, Вест
фальской области. Прим. Ред.
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Въ недавнее время Адріенъ ІІІеио (СЬепоІ), во 
Франціи, придумалъ новый способъ выдѣлки стали^ 
нрн участіи электричества. По увѣренію его, расходы 
при этомъ, сравнительно съ нынѣ употребительными 
способами, сокращаются на одну треть, а рабочее 
время уменьшается до одной четверти, и сталь вы
ходитъ превосходнѣйшаго качества. Изобрѣтеніе это 
возбудило въ Англіи большое вниманіе; тамошніе за
водчики имѣютъ въ виду назначить изъ среды себя 
коммисію, для изслѣдованія въ Лондонѣ достоинства 
открытія Г-на ПІено. Покуда о способѣ его неимѣет- 
ся иныхъ, болѣе положительныхъ свѣдѣній.

ОБЖИГАНІЕ Ж ЕЛѢЗНЫ ХЪ РУД Ъ ПРИ СОДѢЙ
СТВІИ ВОДЯНЫХЪ ПАРОВЪ

Нары воды оказываютъ, какъ извѣстно, полезное 
дѣйствіе въ доменныхъ печахъ, вытѣсняя изъ чугуна 
сѣру, въ составѣ [зудъ находящуюся. Подобное же 
дѣйствіе они производятъ при обжиганіи желѣзнаго 
колчедана и вообще при обработкѣ сѣрнистыхъ ме
талловъ. Первыя Испытанія этого способа (*) сдѣланы 
были въ 184э году на Финляндскихъ горныхъ за-

( ')  Предложеннаго Интендантомъ Финляндскихъ гор
ныхъ заводовъ Г-мъ Норденшильдомъ.

Горн. Журн. Кн. ѴІИ. (854.
Прим. Ред. 
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водахъ, мри которыхъ употреблялись до того времени 

мечи сходныя съ печью РумФорда. ГІо проплавкѣ 

обожженыхъ желѣзныхъ рудъ, содержавшихъ перво
начально примѣсь сѣрнаго колчедана, въ домнахъ и 

по проковкѣ получалось желѣзо весьма удовлетвори
тельнаго качества.

Обжигательныя печи, дѣйствовавшія на Финлянд
скихъ и отчасти на Уральскихъ заводахъ были пере
дѣланы въ і 845 году по образцу Шведскихъ и Нор- 
вежскихъ пламенныхъ печей. Водяные пары прите
каютъ въ нихъ извнѣ, по особой желѣзной трубѣ, 
пробитой множествомъ отверстій въ той части трубы, 
которая входитъ въ печь} труба помѣщена такимъ 
образомъ, что водяные пары смѣшиваются съ газо
образными продуктами горѣнія. Химическій процессъ, 
совершающійся при обжиганіи подъ вліяніемъ па
ровъ воды, состоитъ въ образованіи желѣзной окиси 
и сѣрнистаго водорода^ послѣдній сгораетъ на счетъ 
кислорода воздуха, притекающаго въ печь.

Г. Ш еереръ (*), разсуждая недавно о различныхъ 
способахъ обжога рудъ разбираетъ между прочимъ вы
годы и невыгоды ихъ, обращая при этомъ вниманіе на 
количество горючаго матеріала и на успѣшность оки
сленія руды. Количества топлива, употребляемаго 
при обжиганіи руды въ кучахъ и печахъ, относятся 
между собою какъ 17 къ I  I. Пламенныя печи рас-

(**) Профессоръ металлургіи при Фреибергскоіі Горной 
Академіи.
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ходують топлива нѣсколько больше, чѣмъ печи, въ 
которыхъ руда смѣшивается съ топливомъ; за то по
жогъ руды въ первомъ случаѣ происходитъ несрав
ненно полнѣе, чѣмъ во второмъ. Вообще, пламен
нымъ печамъ, приспособленнымъ къ обжиганію же
лѣзныхъ рудъ подъ вліяніемъ паровъ, отдается пред
почтеніе предъ всѣми другими способами. (Изъ Шп^іег'з 
«Іоигпаі, і. СХХХІ, р. 212.)

СУДОСТРОЕНІЕ ВЪ ГЛАЗГОВѢ.

Въ этомъ приморскомъ городѣ сооружено было съ 
Марта 185 э года по Мартъ 1854 года, 266 судовъ, 
совокупною вмѣстимостію въ 168,569 тоннъ, и въ 
числѣ ихъ 254 желѣзныхъ судовъ. Изъ 266 судовъ: 
88 парусныхъ, 126 винтовыхъ пароходовъ въ 16,491 
лошадиныхъ силъ и 52 колесныхъ пароходовъ въ 
10,544 лошадиныхъ силъ. Продолжительный опытъ 
доказалъ выгоды и преимущества: 1) винтовыхъ па
роходовъ предъ колесными (*); 2) судовъ большихъ
размѣровъ (**).

(*) Но изслѣдованіямъ Д-ра Стренга численныя отно
шенія между этими двумя родами судовъ въ Англіи, были: 
въ 1852 году, какъ 40 : 53; въ настоящее время какъ 
52 : 26.

(**) По средней сложности грузовмѣстимость судовъ, 
спускаемыхъ съ Гласговскихъ верфей, простирается до 
685 тоннъ.
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Расходы на постройку судна опредѣляются въ Гл аз- 
го вѣ въ круглыхъ числахъ, съ тонны, по слѣдующе
му расчету: за корпусъ по 85 рубл. серебр., за та
келажъ, якоря и внутреннюю отдѣлку по 50 рубл. 
серебромъ. Цѣна на паровыя машины, смотря по 
системѣ сооруженія ихъ и по чистотѣ отдѣлки, раз
личная; примѣрно положить можно по 275 рублей 
серебромъ за паровую лошадь. Принявъ числа эти 
за основаніе, легко сообразить, что одно только судо” 
строеніе и притомъ въ одномъ изъ многихъ Британ
скихъ приморскихъ городовъ, гдѣ оно производится, 
обращаетъ еаюгодно капиталъ въ 50 милліоновъ руб
лей серебромъ, изъ которыхъ выдается рабочимъ до 
6Ѣ милліоновъ рублей серебромъ.

ФАБРИКАЦІЯ БУЛАВОКЪ ВЪ АВСТРІИ.

Производство это находилось прежде въ Австріи 
въ цвѣтущемъ состояніи, но съ нѣкотораго времени 
замѣтно уменьшалось. Изъ 500 мастеровъ и 500 
подмастерьевъ, занимавшихся выдѣлкою булавокъ, 
насчитываютъ нынѣ до 200 мастеровъ и на поло
вину подмастерьевъ, сравнительно съ прежнимъ 
числомъ ихъ. Дѣло булавокъ производилось въ 
Австріи простымъ ручнымъ только способомъ, нс 
менѣе того составляло особой цѣхъ и много постра
дало отъ соперничества иностранныхъ производите
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лей, отправляющихъ ремесло это на иныхъ, болѣе 
льготныхъ началахъ. Между тѣмъ какъ въ Австріи 
всѣ работы при дѣлѣ булавокъ исполняются под
мастерьями и учениками, въ другихъ государствахъ 
частію употребляютъ дѣтей, частію машины.

ГІри ручномъ производствѣ пять искусныхъ рабо
чихъ, по обыкновенно принятому расчету, могутъ выдѣ
лать въ день 40,000 булавокъ; слѣдовательно этимъ спо
собомъ, вышеопредѣленное число мастеровъ и помощ
никовъ ихъ, могутъ передѣлывать ежедневно въ булавки 
до 20 гіуд., проволоки и приготовлять до 2,800,000 бу
лавокъ, или въ годъ (разсчитывая на 500 рабочихъ 
дней) персработывать около 6000 гіуд., проволоки и 
производить 840 милліоновъ булавокъ; такая сораз
мѣрность этой Фабрикаціи оказывалась недостаточ
ною и не была въ состояніи удовлетворять дѣй
ствительной потребности и запросамъ. Въ новѣйшее 
время основана въ Австріи Фабрика, которая не только 
съ успѣхомъ выдери;ивать будетъ состязаніе съ ино
странными производителями, но открыла уже загра
ничный сбытъ своимъ издѣліямъ. Фабрика эта, учре
жденная въ Вѣнѣ Гг. Крамеромъ и Шелеромъ ра
ботаетъ машинами, придуманными Австрійскимъ ме
ханикомъ Г-нъ ПФаннкухомъ; послѣ многолѣтнихъ 
опытовъ удалось ему наконецъ удачно рѣшить слож
ную и нелегкую задачу: устроить простую машину, 
которая могла бы выдѣлать булавку съ круглой 
головкой, безъ малѣйшаго участія и содѣйствія ручной
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работы. Въ этой Фабрикѣ пущено въ ходъ болѣе 
20-ти станковъ, приводимыхъ въ движеніе паровой 
машиной, и каждый изъ нихъ доставляетъ ежеми
нутно отъ 60 до 70 булавокъ съ круглой головкой, 
не насаженной на стержень, но вытянутой и выдавлен
ной изъ самаго стержня.

Уже въ 1824-мъ году, Англичанинъ, по имени 
Врейтъ (\Ѵгі^Ы) взялъ" иривиллегію на изобрѣтенную 
имъ машину, которая могла производить до 40 го
товыхъ булавокъ въ минуту, но система принятаго 
имъ устройства была по видимому такъ сложна, что за
труднились примѣнять станокъ его на самомъ дѣлѣ. 
Въ настоящее время употребляютъ Англичане для 
произведенія въ булавкахъ головки особую машину, 
которая представляетъ единственную выгоду, что 
при каждыхъ 40,000 булавкахъ, сравнительно съ 
ручной выдѣлкой ихъ,сберегается два рабочихъ. Однако 
булавки эти имѣютъ большое неудобство, состоящее 
въ томъ, что головки ихъ, образуемыя разплющива- 
піемъ верхней части стержня, имѣютъ видъ слиш
комъ малыхъ площадокъ, притомъ плоски и съ за
остренными краями, между тѣмъ шапочка хорошей 
булавки должна быть соотвѣтственной величины и 
кругла.

Машина Г. ІІФаннкуха совершенно удовлетво
ряетъ этимъ условіямъ, а какъ но прочности, про
стотѣ своего устройства и правильности хода, одинъ 
рабочій удобно присматривать можетъ за двумя ма
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шинами, которыя въ совокупности доставляютъ въ>
минуту по меньшей мѣрѣ 120  готовыхъ булавокъ, 

то задѣльная плата И рабочіе расходы сокращаются 

до возможно меньшаго предѣла.
Станокъ Г-на ТІФанйкуха, извѣстный до нынѣ въ 

одной только Вѣнѣ, состоитъ изъ пяти механизмовъ, 
совершающихъ различныя, послѣдовательныя части 

производствъ одновременно. Первый механизмъ втя
гиваетъ, выпрямляетъ и вдвигаетъ проволоку на при
личную длину. Второй отрѣзываетъ вдвинутую про

волоку на опредѣленномъ, непремѣнно одинаковомъ 
разстояніи. Третій образуетъ посредствомъ давленія 

булавочную шапочку. Четвертый заостряетъ про- 
тивуположную оконечность. Пятый  выбрасываетъ 

готовую булавку изъ машины въ сборный ящикъ.

Такимъ путемъ выходятъ булавки готовыми и при
томъ въ такой степени отдѣлки, что нѣтъ надобности 
полировать ихъ предъ луженіемъ, посеребреніемъ, 

позолотой или покрываніемъ лакомъ.
Гг. Крамеру и ПІелеру удалось уже открыть для 

своихъ издѣлій огромной сбытъ, предпочтительно на 
востокѣ, куда вывозятся булавки большихъ размѣ
ровъ, тяжелѣе обыкновенныхъ, для изготовленія ко
торыхъ имѣются нарочно при Фабрикѣ особо при- 
наровленные станки (*). Изъ 8і. РеІегзЬиг^ізсЬе Нап- 
ёеІ8-2'еіІип&, №  73, на 1854 г.).

(*) Главнѣйшія булавочныя Фабрики находятся въ Бир- 
мингамѣ въ Англіи, и въ Легль (Баі^Іе) во Франціи.
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Базальту, этой волканической породѣ, встрѣчаю

щейся иногда огромными массами, сужденіи, кажется, 

многочисленныя промышленныя примѣненія. Въ са
момъ дѣлѣ, изъ этой породы теперь уже пригото- 

ляются трубы, цилиндры, кирпичи, черепицы, вазы, 

бутыли для химическихъ заводовъ, консоли, статуетки и 

многія другія издѣлія. — Приготовленіе базальзато- 
выхъ издѣлій состоитъ въ слѣдующемъ:

Горную породу расплавляютъ въ отражательныхъ 

печахъ; расплавленную массу наливаютъ въ ковши 
и разливаютъ въ Форму подобно тому, какъ про
изводится отливка чугунныхъ, мѣдныхъ и бронзовыхъ 

вещей; Формы употребляемыя изобрѣтателемъ базаль-

Прежде занимались этимъ производствомъ въ Парижѣ, 
Лиможѣ, Бордо, Рюгль и многихъ другихъ городахъ 
Франціи; но съ давняго времени Легль сдѣлался средо
точіемъ его. Наибольшая часть населенія города и его ок
рестностей, особенно женщины и дѣти, занимаются этимъ 
промысломъ, снабжая булавками не только всю Францію, 
но производя значительные отпуски въ Испанію, Италію, 
Германію и другія Государства, гдѣ по дешевизнѣ вы
держиваютъ соперничество съ издѣліями Бирмингамскпми. 
Въ Леглѣ, булавка, до окончательнаго своего изготовленія, 
переходитъ чрезъ четырнадцать главныхъ различныхъ 
операцій, не считая нѣсколькихъ второстепенныхъ под
раздѣленій въ работѣ.

Прим. Ред.
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товыхъ издѣлій Адкокомъ, отливаются изъ чугуна. 
Для облегченія отливки, Формы бываютъ складныя, 
внутреннія стѣнки ихъ натираются обыкновенно гра
фитомъ, мелкимъ углемъ или другимъ какимъ ни- 
будь веществомъ, препятствующимъ прилипанію от
ливаемой вещи къ стѣнкамъ Формы. Кромѣ того, 
Адкокъ совѣтуетъ передъ отливкою нагрѣвать Формы, 
а отлитыя вещи помѣщать, для болѣе равномѣрнаго 
охлажденія, въ калильныя печи, подобныя тѣмъ, ко
торыя употребляются на стеклянныхъ заводахъ.

Базальтовыя издѣлія весьма похожи на непрозрач
ные сорты стекла; вещи сохраняютъ природныя 
свойства базальта, если отливка и охлажденіе про
изведены удачно, что впрочемъ не представляетъ ни
какихъ особыхъ затрудненій. — Для простыхъ издѣ
лій, —  трубъ, кирпичей, черепицъ и т. п. вмѣсто 
чугунныхъ Формъ, можно употреблять, обыкновен
ныя —  песчаныя и земляныя. Для облегченія плавки 
базальтовой породы, къ ней можно прибавлять соды, 
поташа и т. д. (МануФ. и Горнозаводскія Извѣстія, 
изъ Сёпіе ішішігіеі, «ІиШеІ 1854, р. 37).

ПЕСЧАНЫЯ ДЮНЫ ВО ФРАНЦІИ.

Въ послѣднемъ годовомъ отчетѣ Французскаго Ми
нистра Публичныхъ Работъ, изъяснено что дюны 
Гасконіи тянутся вдоль морекаго берегд, между усть
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я ми Жиронды и Адура, составляя полосу отъ А-хь 
до 5-ти верстъ среднесложной ширины и болѣе 
чѣмъ на 500 верстъ длиною. Значительная пло
щадь эта усѣяна грядами песчаныхъ холмовъ соб
ственно называемыхъ дюнами , раздѣленныхъ до
линами. П одчиняясь дѣйствію господствующихъ въ 
этой мѣстности, съ моря дующихъ вѣтровъ, сыпучее 
образованге, состоящее изъ чрезвычайно тонкихъ пе
счаныхъ частицъ, подвигается неослабно внутрь страны, 
засыпая луга, пажити и цѣлыя селенія. Такимъ 
путемъ исчезли постепенно подъ пескомъ большія 
сосновыя рощи въ окрестностяхъ Ст. Жюльень-де- 
Ли, Лаканана, Вьё-Лулака и наибольшая часть зе
мель общины Мимизанской. Не ранѣе исхода ми
нувшаго столѣтія предпринялъ Инженеръ Путей 
Сообщенія Бремонтье засѣвать дюны Гасконскія ра
стеніями, для скреплѣиія легко подвижной почвы и 
преградѣ впредпоступательному перенесенію ея, угро
жавшему опасностію непосредственно прилегавшимъ 
къ нимъ пахотнымъ землямъ. Въ новѣйшее время 
для засѣва дюнъ Гасконскаго и многихъ другихъ 
департаментовъ отпускалось ежегодно отъ Француз
скаго правительства по 75,000 руб. серебромъ.

(*) Но вычисленію Бремонтье дюны подвигаются въ 
годъ на 60 и до 72 Футовъ. Прим. Ред.
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ПРОВАЛЪ ЗЕМЛИ ВЪ НОРВЕГІИ.

Около половины минѵвшаго Сентября, вблизи го
родка Конгсвингерл, въ области Аккергуузъ, въ Нор
вегіи, опустилась въ общинѣ Арнаессъ площадь земли 
до 75 десятинъ, на глубину 57 саженъ. Провалъ
произошелъ стремительно и былъ сопровождаемъ

#
подземнымъ гуломъ, превосходившимъ замѣчаемый 
при самыхъ сильныхъ землетрясеніяхъ и особенно 
несравненно болѣе продоллштельнымъ; гулъ слышенъ 
былъ свыше двѣнадцати минутъ въ одинаковой сте
пени напряженности и потомъ вдругъ прекратился.

Хотя въ Норвегіи обвалы земли не считаются яв
леніемъ особенно рѣдкимъ, но никогда не бывали они 
въ столь большихъ размѣрахъ. Происшедшій при этомъ 
шумъ былъ слышенъ чрезъ разстояніе 70 верстъ; 
Въ разныхъ мѣстахъ осѣвшей площади показа
лась вода, выбивающаяся на высоту отъ четырехъ 
до шести футовъ. Во время происхоліденія обвала, 
температура воздуха и состояніе погоды, бывшей 
весма ясною и тихою, остались безъ перемѣны. («Іоиг- 
паі бе 81. РеІегзЬоиг^; «А5* 513, 1854 г.).

МОЛОЧНОБѢЛЫЙ ЦВѢТЪ МОРСКОЙ в о д ы .

Ш киперъ Гёде, прибывшій '51-го минувшаго Ав
густа, на одномъ изъ Гамбургскихъ купеческихъ су
довъ въ Сингапоръ, имѣлъ случай наблюдать это за-
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мѣчательное явленіе въ Восточно-Иидейекомъ морѣ. 
По отзыву его, съ 20 на 21 Августа, подъ 140° ІО. 
ІП . и 104° В. Д. отъ Гринвичскаго меридіана, чрезъ 
полчаса послѣ сумерекъ судно въѣхало вдругъ, безъ 
постепеннаго перехода, въ воду снѣжнаго цвѣта, пре
восходившую бѣлизною свѣжее, цѣльное молоко. Люди 
на суднѣ были на короткое время буквально ослѣп
лены. Въ предшествующіе этому явленію дни по
года стояла безпокойная и хотя судно находилось 
среди Ю . В. муссона, вѣтеръ дулъ въ продолженіи 
ихъ отъ С. С. В., съ отклоненіемъ въ В. С. В. — 
Барометръ, стоящій обыкновенно между поворотными 
кругами на 29 ' 9 0 " , показывалъ 29х 7 5 " . Судно
шло по вѣтру на всѣхъ парусахъ къ сѣверу и по
далось на восемь миль. Въ началѣ явленія подобрали 
легкія паруса, кинули лотъ, вытравливая веревку 
отъ 7*0 до АО сажень ие могли достать дна. Тем
пература равнялась: воды 79°, воздуха 76° по Фарен
гейту, слѣдовательно представляла отношенія, имѣ
ющія обыкновенно мѣсто. Проба воды, поднятая на 
бортъ судна, казалась оживленною и состояла изъ 
мелкихъ бѣлаго цвѣта животныхъ. При разсматри
ваніи въ небольшой микроскопъ подлинно удосто
вѣрились, въ присутствіи мелкихъ существъ, имѣв
шихъ ракообразный видъ (*), долженствовавшихъ на-

(*) Мелкія животныя эти принадлежатъ по прежнимъ 
наблюденіямъ Гг. Гумбольдта, Скорезби, Парри къ се
мейству медузъ. Прим Ред.
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ходиться въ водѣ въ необыкновенномъ количествѣ, 
чтобъ имѣть возможность придать ей бѣлый цвѣтъ, 
столь большой густоты. Около 8 часовъ вечера по
верхность моря сдѣлалось темнѣе и удерживалась 
таковою до 9 часовъ, послѣ чего вновь судно врѣ
залось въ полосу бѣлаго цвѣта и шло по ней до 
разсвѣта (8*. РеІегаЬиг^ег 2еііип§, 244$ 1854 г.).

ПОЛЕЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНІЕ ПО ЧАСТИ РДЗО-
ОСВѢЩЕБІЯ.

До нынѣ считалось дѣломъ весьма хлопотливымъ 
и отчасти небезопаснымъ открывать точки истеченія 
газа въ снарядахъ и устройствахъ, употребляемыхъ 
при газоосвѣщеніи. Запахъ обличаетъ выходъ газа, 
но какимъ образомъ доискаться мѣстъ его выдѣле
нія? Надлежало, съ зажженной свѣчей въ рукахъ, 
слѣдить за всѣми изгибами проводныхъ трубъ, осма
тривать рожки, подносить свѣчу къ угламъ загиба и 
поворотовъ трубы, выжидая вспышки газа, которая 
вѣрно опредѣлила бы точку его истеченія. Г-нъ Макко 
(Массаисі), въ Парижѣ, разрѣшилъ недавно вопросъ 
этотъ весьма удовлетворительно, инымъ путемъ- Онъ 
затворяетъ кранъ приводящій газъ и краны при 
рожкахъ*, потомъ, посредствомъ нагнетательнаго на
соса, накачиваетъ значительно сжатый воздухъ въ
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общую совокупность трубокъ, проводящихъ газъ къ 
рожкамъ. Если имѣется гдѣ либо отверстіе, какъ 
бы мало оно ни было, воздухъ сильно нагнѣтае- 
мый вырывается чрезъ него и необходимо произво
дитъ звукъ, болѣе или менѣе густощ угадавъ по слуху 
приблизительно мѣсто издающее звукъ, ощупью можно 
встрѣтить струю воздуха и за тѣмъ исправить по
врежденіе. Какъ прежній способъ былъ медлителенъ, 
недостаточенъ и опасенъ, по причинѣ не рѣдко про
исходившихъ при употребленіи его взрывовъ, въ та
кой же степени вновь предлагаемый быстръ въ испол
неніи, благонадеженъ и совершенно устраняетъ ма
лѣйшую тѣнь опасности. Многія заведенія были уже 
освобождены такимъ путемъ отъ истеченія свѣтиль
наго газа, а удобство легко прерывать выдѣленіе его 
полезно также въ смыслѣ народнаго здравія, потому 
что свѣтильный газъ содержитъ почти всегда (*) при
мѣсь сѣрнистаго водорода, — зловоннаго соединенія 
вредно дѣйствующаго на организмы.

Парижское общество «Поощренія Народной Про
мышленности» вполнѣ одобрило полезное предложе
ніе Г-на Макко, примѣнимое съ неменьшимъ успѣ
хомъ къ чисткѣ газопроводныхъ трубъ безъ разбора 
ихъ. Для этой цѣли, вмѣсто воздуха, должно вводить 
въ трубы жидкость, способную растворять вещества,

(*) Когда добывается изъ каменнаго угля.
Прим. Ред.
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постепенно въ срединѣ трубъ отлагающіяся и дѣ
лающіяся отъ продолжительнаго въ нихъ пребыва
нія весьма твердыми и плотными (.Гоигпаі (1е 8і. 
РёІегзЬоигд, А ?  500, 185 ГІ г.).

СМѢСЬ.

Въ южной Америкѣ, въ Боливіи сдѣланы богатыя 
открытія мѣдныхъ рудъ и приступлено къ разра
боткѣ ихъ. Мѣсторожденія находятся частію гл, Ата
камскомъ округѣ, въ 30 миляхъ отъ берега морскаго, 
частію вблизи моря. Горное дѣло принялось тамъ 
скоро и въ полномъ ходу; новымъ предпріятіямъ со
дѣйствуетъ по мѣрѣ возможности Правительство. Ев
ропейскіе капиталисты обратили уже на дѣло это 
свое вниманіе и въ Бордо, во Франціи, учреждены 
литейныя заведенія исключительно для переработки 
мѣди, изъ Боливіи вывозимой. (81. РеІегзЬиг^ег Хеііші". 
•А? 200, 185^1 г.).

По новѣйшимъ извѣстіямъ изъ Праги въ Боге
міи, въ разстояніи четверти часа отъ Куттенберга, 
около мѣстечка Банкъ встрѣтили при углубленіи 
колодца старую обвалившуюся горную выработку и
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попали на богатую жилу съ серебряной рудой. 
Центнеръ ея содержитъ отъ восьми до десяти ло
товъ серебра, такъ что руда подходитъ достоин
ствомъ къ добываемому въ П | ккибрамѣ серебристому 
свинцовому блеску. Въ Куттеибергѣ, какъ извѣстно, 
заложена была древнѣйшая и самая богатая въ Бо
геміи разработка серебряныхъ рудъ, жилы которыхъ 
встрѣчаются во всей окрестъ его лежащей странѣ, 
^ е и е  Ргеиз. /еііип», 14 Октября, 1854 г.).

Около Казобона (СаяаиЪоп), въ Нижне-Пиреней- 
скомъ Департаментѣ, во Франціи, сдѣлали недавно 
весьма любопытную находку. При срываніи почвы, 
по случаю предполагаемаго устройства моста на од
номъ изъ главныхъ трактовъ въ окрестностяхъ упо
мянутаго города, рабочіе встрѣтили зубъ (ТЬіеггаЬп) (*) 
одного изъ допотопныхъ животныхъ замѣчательной 
величины. Въ департаментѣ этомъ, вообще богатомъ 
остатками тварей древняго міра, особенно около 
Сансона, до нынѣ ничего подобнаго не попадалось. 
Клыкъ, найденный въ Казобонѣ, въ состояніи совер
шеннаго сохраненія, имѣетъ Футъ въ длину и 2 
Фуга въ окружности, —- что можетъ дать понятіе о 
громадныхъ размѣрахъ животнаго, — которому онъ 
принадлежалъ. Извѣстіе это напечатанное первона-

(') Вѣроятно клыкъ.
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чально въ Монитерѣ, перешло въ газеты въ Россіи 
издающіяся, между прочимъ въ 81. РеІегзЬиг^ег 2еі(ио^ 
(УУ? 24 4, 1854 г.), откуда заимствуемъ его.

Сѣверо-Американская газета «№а§ага Маіі,» описы
ваетъ замѣчательное явленіе, случившееся въ началѣ 
минувшаго лѣта на озерѣ Онтаріо, вблизи Ніагар
скаго водопада. Ііри совершенно спокойной погодѣ 
разразилась гроза, подвигавшаяся съ сѣверо-запада, 
въ слѣдъ за которою и потому же направленію пробѣ
жала но гладкой поверхности озера волна до восьми 
«тутовъ вышиною; за нею другая, третья, послѣ чего 
озеро было столь же тихо, какъ и прежде. При этомъ 
выброшено было на берегъ много древесныхъ ство
ловъ, судя по виду ихъ лежавшихъ на днѣ съ дав
няго времени; это показываетъ что движеніе воды на
чалось съ самаго дна. Подобнаго явленія никогда не 
замѣчали прежде на озерѣ Онтаріо; наиболѣе вѣ
роятно приписывать его землетрясенію ложа озе
ра,— землетрясенію которое до краевъ водовмѣсти
лища не распространилось; по крайней мѣрѣ берего
вые жители колебанія почвы не чувствовали. (Изъ 
81. Ре?ег$Ьиг«іег 2еі1ип§, У\Т 225, 1854).

Гор. Жур Кп. VIII  1554. 11
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Въ Паранѣ, главномъ городѣ Аргентинской респуб- 
.інкн, въ Южной Америкѣ, занимаются проектомъ 
соединить желѣзною дорогою чрезъ Кордильеры: Ро
заріо на рѣкѣ Паранѣ съ Сантъ-Яго въ Чили.-Пред
пріятіе ето, превосходящее смѣлостію замыслъ Сѣ
веро-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ проло
жить желѣзную дорогу отъ Миссиссиппи въ Кали
форнію, кажется однакоже неудобоисполнимымъ; что
бы осуществить его, должно выискать средства пере
бросить рельсы чрезъ горный проходъ, воздымаю
щійся постепенно до 12.000 Футовъ, который пять 
мѣсяцевъ въ году заваленъ снѣгомъ и недоступенъ 
даже для вьючныхъ лошадей, поддерживающихъ до 
нынѣ сообщеніе между обѣими сторонами хребта.— 
(Изъ 84. Реіегз., 2еі4ип^, 228, 1854).

ПРИГЛАШЕНІЕ КЪ ДОСТАВЛЕНІЮ ВЪ ИМПЕ
РАТОРСКУЮ АКАДЕМІЮ НАУКЪ СВѢДѢНІЙ 

О ВСКРЫТІИ И ЗАМЕРЗАНІИ РѢКЪ.
\

Свѣдѣнія о вскрытіи и замерзаніи рѣкъ состав
ляютъ у насъ, въ Россіи, весьма-важныя данныя какъ 
для хозяйственной статистики, такъ и для Физической 
географіи. ІІе говоря уже о томъ, что для разныхъ 
экономическихъ соображеній часто необходимо бываетъ 
знать, сколько времени рѣка свободна отъ льда и. 
потому можетъ быть полезною для судоходства, для 
сплава но ней, для лѣтняго рыболовства и тому подо-
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бііаго употребленіи, нельзя не признать что эпохи 
вскрытія и замерзанія рѣкъ, рѣчекъ, озеръ, прудовъ, и 
т. д. принадлежатъ къ числу явленій, изученіе кото
рыхъ представляетъ не малый интересъ со стороны 
климатологіи. Особенно это должно сказать въ томъ 
случаѣ, когда свѣдѣнія сего рода обнимаютъ собою 
значительные періоды лѣтъ; ибо тогда они драгоцѣн
ны какъ средство для сравненія настоящаго съ пре
жнимъ, отдаленнымъ временемъ, при изслѣдованіи 
весьма-интересной и трудной задачи объ измѣненіяхъ 
мѣстнаго климата. Положительно можно сказать, что 
для подобныхъ изслѣдованій свѣдѣнія о вскрытіи и 
замерзаніи водъ составляютъ одно изъ главныхъ 
основаній, ибо извѣстно, что наги и точныя мете
орологическія наблюденія, производимыя посред
ствомъ инструментовъ, нс восходятъ далеко. Надеж
ныя термометрическія наблюденія въ Россіи относят
ся лишь къ текущему столѣтію; даже, небольшое 
число оныхъ, имѣющееся изъ второй половины прош
лаго столѣтія, можетъ быть, не заслуживаютъ пол
наго довѣрія. Слѣдовательно, мы измѣряемъ и выра
жаемъ числомъ и мѣрой атмосферическія явленія не 
болѣе какихъ нибудь пятидесяти лѣтъ; этого пері
ода, очевидно, слишкомъ еще недостаточто для того, 
чтобы имѣть право сдѣлать заключенія объ измѣ
неніяхъ климата. Между тѣмъ простыя, но обстоя
тельныя замѣтки о томъ, когда въ какомъ году рѣ
ки разошлись и когда онѣ стали.» могли быть дѣла
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емы, и дѣйствительно дѣлались, наблюдательными 
людьми, съ весьма давняго времени.

Приведемъ нѣсколько примѣровъ того, какую поль
зу можетъ извлекать наука изъ данныхъ этого рода. 
Г. Неезе, имѣя предъ собою списокъ вскрытій и за
мерзаній Западной Двины, въ Ригѣ, съ 1530 года, 
показалъ, что въ XVI и ХѴИ стодѣтіяхъ эта рѣка 
вскрывалась совершенно въ тоже время какъ и ны
нѣ. Поэтому, если, какъ вообще принимаютъ, про
должительность времени, въ которое рѣки бываютъ 
покрыты льдомъ, зависитъ отъ климатическихъ усло
вій страны, то оказывается, что, въ противность 
общаго повѣрія, климатъ Остзейскаго Края, или по- 
крайней мѣрѣ продолжительность и суровость зимы 
вобще не измѣнились замѣтнымъ образомъ въ тече
ніе послѣднихъ 300 лѣтъ (*).

Гельстромъ, разсматривая эпохи вскрытія и за
мерзанія Сѣверной Двины у Архангельска (съ 1734 
— 1839), Невы (съ 1719 — 1836), небольшихъ рѣкъ 
Финляндіи: въ Борго (съ 1 7 7 0 — 1839) и Або (съ 
1740 — 1839), и въ Швеціи озера Меларъ (съ 
1712), пришелъ къ тому выводу, что въ послѣднее 
столѣтіе зима (если такъ называть время, когда рѣ_ 
ки остаются покрытыми льдомъ) въ Архангельскѣ на 
4 дня сократилась, и напротивъ въ Петербургѣ на

(*) СоггезропсІепхЬІаіІ (іе$ NаІиг[ог$скеп<1сп Ѵегеіпк іп 
Піда. 6-1ег ІаЬг$ап&, Л ?  5.
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столькоже удлинилась, а именно Нева, въ среднемъ 
счетѣ, вскрывается нынѣ днями позже и замер
заетъ почти 2 днями ранѣе прежняго (*]. Эпохи 
вскрытія и замерзанія рѣчекъ въ Борго не измѣ
нились замѣтнымъ образомъ, тогда какъ рѣка въ Або 
вскрывается Ъ днями, а озероМеларъ 1?> и 14 днями 
раньше, чѣмъ за 100 лѣтъ. Изъ этого открывается, что 
измѣненія климата, сколько позволительно объ нихъ 
заключать по этимъ однимъ даннымъ, безъ сличе
нія съ другими, могли быть лишь мѣстныя; что по 
сѣверному берегу Финскаго Залива, средина его не 
представила никакого измѣненія,—въ восточномъ углу, 
въ Петербургѣ, замѣтно удлиненіе, въ западномъ—у 
Або, сокращеніе зимняго времени (**).

Подобныя изслѣдованія, еслибы они были сдѣла
ны относительно разныхъ частей Россіи и имѣли 
бы основаніемъ длинные періоды лѣтъ, могли бы, по 
всей вѣроятности, пролить много свѣта на трудную 
задачу объ измѣненіяхъ климата, и во всякомъ слу
чаѣ были бы несомнѣнно полезными при рѣшеніи 
разныхъ метеорологическихъ вопросовъ.

Между тѣмъ такія розысканія встрѣчаютъ затру
дненіе въ томъ, что о немногихъ рѣкахъ Россіи мы

(*) Виііеііп Зсгепіі^ие йе Г АсшІ. 1т. Лея 8с. <1е 8і. 
РёІегяЬ. VII. 289.

( ’") Асіа Зосіеіаіія Зсіепііагит Рсппгссе, 1. 129.



имѣемъ замѣтки о вскрытіи и замерзаніи ихъ за 
длинные періоды лѣтъ. Правда, въ послѣднее время 
при замѣтномъ оживленіи общаго въ Россіи внима
нія къ метеорологическимъ наблюденіямъ, стали поя
вляться въ печати подобныя замѣтки болѣе, чѣмъ 
прежде. Такъ, въ «Оренбургскихъ губернскихъ Вѣдо
мостяхъ» 1855 г. 25) мы находимъ извѣстія, 
записанныя В А Ребелинскимъ и А. Ѳ. Боссе, о 
вскрытіи и замерзаніи р. Бѣлой, въ УфѢ, за полные 
75 года (1 7 8 0 —  1855); г. Ардашевъ помѣстилъ въ 
«Вологодскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ», 1855 г. 
{*№ 52) подобныя же свѣдѣнія относительно р. Су
хоны, за 70 лѣтъ (1761 — 1855); г. Данилевскій 
сообщилъ въ Запискахъ Императорскаго Русскаго 
Географигескаго Общества (кн. IX. стр. 75) собран
ныя имъ свѣдѣнія о р. Вологдѣ (съ 1781 года, но 
съ пропускомъ многихъ годовъ); въ «Журналѣ Мин., 
Государ. Имуіц.» 1855 года, (часть 49, отд. И , стр 
55 и 56) напечатаны такія же данныя о р. Днѣпрѣ 
и другихъ рѣкахъ Кіевской Губерніи. Но вообще 
можно думать, что у многихъ частныхъ любознатель
ныхъ людей имѣются о вскрытіи и замерзаніи рѣкъ 
замѣтки, которыя не являются въ печати или по
тому, что собиравшіе и составлявшіе ихъ не прида" 
ютъ имъ особаго ученаго интереса и считаютъ ихъ 
любопытными лишь для себя, или же потому, что 
доставшись отъ другихъ, въ числѣ разныхъ бумагъ, 
остаются въ забвеніи.



Съ цѣлію собиранія возмоа;но большаго запаса 
данныхъ для познанія климата Россіи, Император
ская Академія Наукъ имѣетъ честь обратиться ко 
всѣмъ, у кого имѣются неизданныя еще замѣтки о 
вскрытіи и замерзаніи рѣкъ, рѣчекъ, озеръ, прудовъ 
и другихъ водъ, въ какихъ бы то ни было м Вегахъ 
Россіи, покорнѣйше прося о собщеніи ей подобныхъ 
замѣтокъ, особенно же если онѣ относятся къ длин
ному періоду лѣтъ. Если найдутся просвѣщенные на
блюдатели, которые захотятъ подѣлиться съ ученымъ 
міромъ плодами своихъ наблюденій (а въ этомъ нель
зя и сомнѣваться), то желательно, чтобы при сооб- ѵ 
щеніи означенныхъ свѣдѣній упомянуто было: 1)
кѣмъ дѣланы замѣтки (если это можно); 2) сели 
замѣтки относятся къ большой рѣкѣ, то въ какомъ 
именно мѣстѣ дѣланы наблюденія о вскрытіи и за
мерзаніи; о) если замѣтки относятся къ небольшой 
рѣчкѣ, небольшому озеру или пруду, то означить о 
рѣчкѣ, куда она впадаетъ, а объ озерѣ или прудѣ 
гдѣ находятся; 4) нѣтъ ли особыхъ, мѣстныхъ при
чинъ, отъ которыхъ зависитъ раннее или позднее 
вскрытіе рѣки или покрытіе ея льдомъ.

*-»

Само сабою разумѣется, что данныя, гдѣ-либо уже 
напечатанныя, излишне сообщать Академіи; но если 
такіе списки о вскрытіяхъ и замерзаніяхъ какой-либо 
рѣки, которыя уже были отчасти напечатаны, до
ставятся съ дополненіемъ, недостававшпхъ годовъ или
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вообще съ исправленіями, то и такія сообщенія бу

дутъ приняты съ благодарностью.
Адресовать слѣдуетъ просто: «Въ И мператорскую  

Академію Наукъ, въ Санктпетербургѣ».
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