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У С П Ъ Х И  Н Е О Р Г А Н И Ч Е С К О Й  ХШ Ш И  В Ъ  1 8 5 3
Г О Д У .

( Окончате).

Т А Н Т А Л  Т».

Г . Р озе (1 2 1 )  сообщ а я  свои опы ты  надъ получе- 
шемъ хлориегаго тантала, по способу  Вебера, упоми- 
наетъ о всВхъ предостерегательныхъ мВрахь, служа- 
щихъ для щэлучешя этого соединешя въ самомъ чи- 
стомъ виде.

Для очищ еш я танталовой кислоты отъ малейшихъ 
примесей вольфрамовой кислоты и окиси олова, луч
ш е всего сплавить ее съ примесью  углекислаго на
тра и сер ы , сплавленную массу обработать водою  и 
полученный осадокъ тщательно промыть разбавлен- 
нммь с'Врнистымъ аммошемъ$ если танталовая кисло
та содержитъ натръ, то  онъ выделяется, лучше все
го, при силавленш еъ кислымъ сернокислммъ кали. 
Танталовая кислота смеш ивается съ крахмаломъ или

(121) Pogg. An. ХС, 465; im. Ausz. Ann. Ch. Pharm-
L X X X V  III, 245.
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лучшимъ сахаромъ и прокаливается до соверш еннаго 
обугливаш я безе  доступа воздуха; полученная масса 
кладется въ стеклянную, не очень узкую трубку и 
чрезъ нес пропускается струя сухой углекислоты, при 
калилыюмъ ж аре, для выдЬлешя влажности; при п о 
стол нномь пропусканш  углекислоты даю тъ тр у бк е  
остыть, после чего приборъ, изъ когораго выделялась 
углекислота, зам еняютъдругимъ, изъ котораго отделяет
ся хлоръ, и начинаютъ нагревать трубку, п осле  того , 
какъ струя хлора успеетъ  вытеснить изъ нее угле
кислоту и атмосферный воздухе. П олученный въ виде 
возгона хлористый тантале— чистожелтаго цвета, (кра
сный ц в е т е  показывалъ бы  въ немъ содержаш е хло- 
ристаго вольфрама; хлористый цинке ещ е до возгон
ки хлористаго тантала образуете капли бол ее  темна- 
го, желтаго цвета); его не ну ж но нагревать до тВхе 
п о р е , пока продолжается образоваше хлорнстаго тан
тала и вм есте  с е  т е м е  окиси углерода, потому что 
иначе o r e  действия последней образуется несколько 
танталовой кислоты, которая остается при улетучива- 
нш хлористаго тантала; когда образоваш е хлористаго 
тантала окончилось и въ трубке  содер;кится только

I

хлоръ, т о  хлористый тантале улетучивается вполне 
безе  остатка.

Н Ю Б 1 Й  И НЕ ЛОП1 Й.

Н есколько л е т е  тому и а заде Г . Р озе ( 12 2 ) ,  опи -

(122) Pogg. Ann. LX1X, 115; Berzelius Jahresber. X X V II , 
94.



сывая разложение колумбита, упоминалъ о  различном?» 
отнош еш н къ реактивамъ, представляемомъ тантало
вою, пелоповою  и ш о б о в о ю  кислотами. ДалыгЬйиня 
изслВдовашя (1 2 5 ) привели его къ соверш енно дру- 
гимъ результатам-!».

Для разд1злсшя окисей ню бовой  и пелоповой, Р озе  
прежде переводилъ ихъ въ хлористыя соединешя, 
посредствомъ смЬшивашя съ углемъ и накаливашя 
въ струВ хлора, при чемъ желтый хлористый пело- 
гнй улетучивается легче, ч-Ьмъ б-Ьлый хлористый ni- 
о б ш ; онъ по возможности тщательно отдТ.лялъ одно 
хлористое соединеше отъ другаго, потомъ превращалъ 
ихъ опять въ окиси и нисколько разъ повторялъ эту 
операщ ю . Теперь оказалось, что при употреблено! 
самой чистой ню бовой, равно какъ и пелоповой ки- 
слотъ, почтй?- всегда получаются оба описанныя хло
ристыя соединения, и наконецъ найдено, что чистая 
нюбовая кислота даетъ только желтое хлористое еое- 
динеше, прежде принимаемое за хлористый пелопш, 
при слВдующихъ услов1яхъ: 1) если будетъ взято
много угля (въ 5 или 4  раза бол-fce противъ кисло
ты)^ 2 ) когда см’Всь будетъ совершенно высушена п о
средствомъ нрокаливашя въ струТ» сухой углекислоты; 
5) когда вся углекислота, посл В охлаждешя смТ.си въ 
ея атмосФер-В, будетъ выт-Вснена очень сильной стру-

(123) Pogg. Ann. Х С , 456; im Ausz. Berl. Acad. Вег. 
1853, 604; J. pr. Chem. L X , 468; Pharrn. Centr. 1854, I t ;  
lusl.it. 1854, 16.



ей чиетаго хлора, не см еш аннаго сь  атмосФернымъ 
воздухомг1., и 4) когда нагрТ.ваше производится весьма 
слабо, после того  какъ все части прибора до того 
будуте наполнены хлоромъ, что примутъ густой жел
тозеленый ц в е т е .

Полученное этимь сп особом е  желтое хлористое 
соединение вполне улетучивается при окончаш а 
опыта, п осл е  еоверш еннаго выделено! окиси углеро
да. Т ож е самое желтое хлористое соединеше мож но 
получить при соблю ден о! всехъ упомянутыхъ предо
сторож ностей изе чистой ш обовой  кислоты, чистой 
пелоповой кислоты и изе кислоту, непосредственно 
полученныхе изе колумбита. П р и  меньш еме коли
честве  угля, или очень сильномъ нагрЬванпт п р и б о 
ра, съ  самаго начала опыта, всегда к р ом е  желтаго 
хлористаго соединен!я образуется также .И белое.

На основаш и этихь опы товъ , Розе полагаете, что 
пелоповая и ню бовая кислоты представляютъ киело- 
родныя соединеш я одного и того  же металла; од
нако о н е  не вполне изомерныя кислоты, потому что 
желтое хлористое соединеш е содерж ите несколько 
более кислорода, чгЬмъ белое , и таке называемая 
пелоповая кислота долины след, содержать более  ки
слорода, ч'Ьмъ таке называемая нюбовая кислота. 
Окисляющ ими средствами не удавалось превратить 
ш обоп ую  кислоту въ пелоновую, но повидимому 
можно отчасти раскислить посл едн ю ю  кислоту посред- 
ствомъ возстановл яющ ихъ вещ естве. Розе не сообщ а 
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ете  ничего положительна го касательно с о д е р ж а т »  
кислорода гл, обеи хъ  кислотахъ, но замечаете, что 
въ атоме отнош енш  о б е  кислоты представл яютъ 
больш ую  неправильность (аномал1ю ) .  Металле, со- 
держащ ш ся въ обеи хъ  кислотах ь Розе называете 
нюбгемъ, а нюбовой кислотой,— более  богатую ки- 
слородочъ, ту, которая соответствуете  желтому хло
ристому соединен!ю и до сихе п ор е  называлась пелопо- 
вок) кислотою. Кислоту, до сихе п ор е  называемую 
нюбовою, онъ оставляема, покуда безе  назвашя, не 
зная, вполне ли прилично будете для нея ннзваше 
т'обистпой кислоты (niobige Saare).

М О Л М Б Д Е Н Ъ .

Если взять р а ств ор е  въ аммгаке желтаго осадка, 
произведеннаго Ф осф орною  ки сл отою  или Ф осфорно
кислыми солями изъ раствора  въ соляной кислоте  
молибденовокислаго aMMiaua, или осадка, произведенна
го какою  нибудь к и сл отою  въ растворе  м олибден ово
кислаго а м Mia ка, со д ср ж а щ ем е  ФосФорнуто кислоту, то  
но показанию Ы<енкера (Zenker) ( 1 2 1 ) ,  при медлен
ном:, вьш ариваш и, в ы д ел я ю тся  кристаллы сперва 
двойной соли, а п отом ь  молибденовокислаго аммиака. 
Кристаллы двойной соли р е д к о  б ы в а ю т :,  одиночные 
и тогда они и м е ю т ь  виде и го Ль с ь  стекловатым ь 
бл еск ом е , но б о л ь ш е ю  частно представл я ю т е  скопле-

(124) J. Pr. Chem. LVIII, 257; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. 
L X X X V III ,  25; Pharm. Gentr. 1853, 420.
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tiia въ видь опахала или снопа; они имЪютъ ш елко
вистый блескъ; водный растворъ ихъ реагирует?» какъ 
кислота и при слабом?» нагрТ»ванш мало по малу, а 
при кипяченш бы стро , теряет?» амппакъ, выд1»ляя 6li- 
лый осадокь, растворимый въ амм1акЬ. В ы суш енны е 
кристаллы на воздух-Ь не изм еняю тся , но влажные 
разлагаются , образуя чисто б ел ое  нерастворимое 
п орош коватое  вещ ество; съ  солян ою  и азотною  ки
сл отою  кристаллы ихъ принимают?» желтый ц ветъ , 
а растворы даютъ желтый осадок?». П о IJpuriepy кри
сталлы эти представляютъ: (2N H 40 ,  5 М о 0 3-}-5Н О )
-f-(JVH40 ,  P 0 5-f-& H 0); здесь  за блия4айш ую  составную 
часть онъ прынимаетъ двухпятикислый молибденово
кислый амм!акъ, описанный Сванбергомъ и Струве(1 2 5 ) . 
Т а  же двойная соль кристаллизуется вначале, из?» 
медленно вынариваемаго раствора кристаллическаго 
молибденовокислаго амм!пка и неболыиаго количе
ства ФоеФорнокислаго аммиака. Растворъ молибдено
вой кислоты въ соляной, выпаренный до густоты си
ропа, съ  н ебол ьш ою  п р и м есью  Фосфорной кислоты, 
при насы щ сш и кали даст?» обильный осадокъ изъ 
кристаллических?» чешуекъ, которы я, будучи правильно 
кристаллизованы, представляют?» больное, по видимо
му одноклиномерные кристаллы, с?» стекляннымъ бле
ском?»; на воздух!'» они не изменяю тся, воднрш ра
створъ ихъ реагируетъ какъ кислота, съ  азотною  и

(125) Jaliresber. 1‘ 1817 и 1848, 411; срави. Jahresber- 
f. 1852, 375.
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»
соляною  кислотами даетъ желтый осадокъ; при на- 
греванш кристаллы теряю тъ  воду, сплавляются въ 
светложелтое стекло, которое при охлажденш обез- 
цвечивается п растрескивается.

П о  разложеши, составе ихъ близко подходите къ 
Формуле 5 (К О , 5 М о О э +  5 H O ) - f ( K O ,  P O s+ 2 H O )  
- f -  6 Н О .

Ырнкеръ ( 1 2 6 )  сообщ илъ ещ е с в е д е т е  о  молиб- 
деновокисломъ натре. Если къ раствору молибдено
вой кислоты въ углекислому» или едкомъ натре при
бавлять азотную кислоту до техт» п ор е , пока белы й 
обильный осадокъ, при помеш иванш  жидкости, вновь 
пропадаетт», но не такъ много, чтобы жидкость по
казывала кислую реакщ ю , то  тогда образуются изъ 
жидкости большие, безцветные, стеклянноблестяице, 
одноклиномерные кристаллы съ преобладающими пло
скостями ( ооРс© ) .  ооРоо . О Р. -} -Р . — Р (главная ось: 
клинод!агонали: ортод1агоиали =  1 : 1 ,054  : 0 ,4 9 4 .  
Уголъ между двумя первыми 7 6 °  5 5 ' ;  - f - Р : ооРоо
=  118° 5 0 ' ;  +  Р  : -f- Р  =  6 5 ° , 5 2 ' ) .

Соль выветривается при низкой температуре; легко 
растворяется въ горячей воде; растворе, кислореаги- 
р у ю щ ш  отъ примеси кислоты, даету» белы й обиль
ный осадокъ. Кристаллы легко плавятся въ своей 
кристаллизацюнной воде, тускнею тъ , спекаются въ

(126) J. Рг Chem. LVI1I, 486; im Ausz. Ann. Cb. Pharm. 
L X X X V I1 I ,  252; сравн. статью Снапберга и Струве въ 
Jahresber. f. 3847 и 1848, 410.
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б*Ьлую массу, которая при дальн11Йшемъ иагрВванти 
плавится въ св'Ьтлую ж елтую  жидкость; при охлаж
дении, изъ нея образую тся  прекрасные кристаллы. 
Ц енкеръ  иринимаетъ для кристалловъ Формулу 4N aQ, 
9 М о 0 3 2 8 Н О , а п отер ю  воды при '100° =  2 6 Н О .
Сели къ раствору предъидущ ей соли прибавить из- 
бы токъ  ■Вдкаго натра и выпарить жидкость до густо
ты  сиропа, то  изъ нея выделяется множество листоч- 
ковъ съ  перломутровымъ блескомъ, которы е легко 
растворяются  въ холодной вод'В, оказываютъ щ елоч
ную р са к щ ю , при нагрВванш теряю тъ неопредЬлен- 
ное количество воды, и тогда довольно трудно пла
вятся. Сплавленная соль п о  отвердЪнш представляет
ся  въ вид!» белой , тусклой, некристаллической мас
сы, довольно легко растворимой въ вод В; содержание 
въ ней натра соотвТ.тствуетъ Формул'В NaO, М 0О3.

ж s* о  т I й.
Ъилъденъитейнъ (Wildenstein) (1 2 7 )  вычислилъ 

в'Ьсъ пая хро\мя, определяя количество хром!евокисла- 
го барита, образующ агося  при разложенш извВстна- 
го количества хлористаго oapia, хро\псвок игл ымъ ка
ли. О ри  5 2  опытахъ, на 100 частей хромтевокислаго 
барита приходилось хлористаго баргя отъ 8 1 ,5 2  до 
8 1 ,8 7 ;  средняя изъ этихъ величииъ 8 1 ,7 0 ,  которой  
соответствуеть 6 0 ,1 2 7  барита, и вЬсъ пая хрома, вы-

(127) J Рг. Chem. L IX , 27; Ашъ Ch. Pharm. L X X X V 1 II .  
251; Pharni. Ceutr. 1853, 573.



численный отсюда, представляетъ 26 ,7  6 (принимая 
вВсь пая барита 7 6 , 5 fl).

О кись яролггя.
Еш бай  (J- G. Ashby) ( 1 2 8 )  описала» опы ты  свои 

надъ сожигашемъ летучихъ вещества», посредствомъ 
поглощешя ихъ хром1евою окисью  (на подобте губча
той платины); он ь  располагает!» на проволочной тка
ни очень тонко измельченную окись хроппя (пригото
вленную дЬЙств1емъ паровъ виннаго спирта или ам- 
лпака на кристаллическую хром1евую кислоту) и под- 
водитъ подъ нее нагрВтые пары летучихъ в е щ е ств у  
П ары  алькоголя, эеира, летучихъ маслъ, аммиака, ис- 
паряемаго изъ крепкой аммиачной жидкости, водорода» 
и др. тВла при этомъ воспламеняются и сгораютъ.

Х ролиевокислы я соли.

Оеадокъ хром1евокислаго барита, произведенный въ 
среднихъ баритовыхъ соляхъ хроапевокислымъ кали, 
растворяется въ хролпевой кислот!» и при выпари- 
ванш раствора только частно вновь образуется; остав
шаяся его часть въ раствори, но Б ару  (Bahr) (1 2 9 )  
отъ  хром!евой кислоты, образуетъ желгобурыя иголь
чаты я скоилешя, въ видТ» звЪздъ, кристаллической 
кислой соли ВаО, 2СгОз +  2 НО, которая въ вод!» 
медленно разлагается, выдВляя однокислую соль. П ри

(128) Phil. Mag. [4]~VI, 77; J . Pr. Chem- LIX, 506.
(129) Aus Oefvers. of. Akad- Forhandl. 1852, 155; J. 

pr. Chem. L.X, 6-0
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выпариванш въ безвоздущномъ пространстве, после 
выделен i я средней соли, кристаллизуется сперва н е 
которое количество двухром1евокислаго барита, по- 
томъ кислая соль въ соединенш съ хром 1евокислымъ ка
ли 2 (В а О , З С г0 3 - f -  Н О )  +  К О , оСгОз +  Н О . 
П ри  сягЬшиваши хлористаго калыця съ хролпевоки- 
слымъ кали, после мсдленнаго выпариваш л, выделяет
ся зернистая, ярко-желтая соль, растворимая въ воде; 
при нагреванш она растрескивается; составъ ея 
5 (С а О С г0 3) +  К 0 С г 0 3. Чистая хромовокислая из
весть получается только при обработы ванш  углекислой 
извести хром1евою  кислотою; кислая хром1евокислая 
известь, полученная раетворешемъ средней соли въ 
хром 1евой кислоте, после выпаривашя надъ с е р н о ю  
кислотою , образуетъ расплываюпцеся красные кри
сталлы СаО, ^СгОз - { -  5 Н О .

в ?а  е  а  д  I  й .

Л . М ю ллеръ  (ЧЗО) нашелъ ванадий въ очень мел
кой бобов ой  железной р у д е  изъ Ё ш всге  (Eshwege), 
въ Б раунш вейге. С о д е р ж и т е  ванад 1Я п р ости р ается  
только д о  0,1  процента.

М А Р Г А Н Е Ц  ТЬ.

С оли закиси лт рганца .
П о 1Ърге70 (Gorgeu) ( l o t ) ,  растворимымъ солямъ

(130) Ann. Ch. Pbarm. L X X X V I ,  127; J. pr. Chcm. L X , 
63.

(131) Compt- rend. X X X V I ,  861; Inslit. 1833, 162; J-



закиси марганца преимущественно свойственъ розо 
вый цвВтъ, какъ въ кристаллахъ, такъ и въ растворъ, 
и безцв'Ьтные растворы таковыхъ солей бы ваютъ не
чисты (растворъ сернокислой соли безцв'Ътенъ при 
содержанш 8 частей никкеля на 1000  частей мар
ганца, или 4 0  частей желЬза на 10 0  марганца, и 
весьма елабаго Фюлетоваго цв-Ьта, когда содерж ать 
1 часть мЬди на 100 частей марганца); даже, нера- 
створимыя соли окиси марганца, имТ.юнця въ амор- 
Фическомъ состоянш  бЬлый цвЬтъ, принимаютЪ р о 
зовый цвЪтъ, гюсл’Ь кристаллизоваюя.

М арганцовая кислот а.

Лелеръ ( I 5£) сообщ аетъ, что при обливанги нЪко- 
тораго количества марганцовокислаго кали концентри
рованною се р н о ю  кислотою, соль разлагается с ъ б о л ь -  
шимъ отдвлешемъ теплоты, изъ массы показывается 
красное пламя, отделяется кислородъ, и окись мар
ганца показывается въ осадке въ вид-Ь паутинныхъ 
нитей и клочковъ темнобураго цвЪта; по м н ы й ю  Ве
лера, явлеше пламени доказываешь, что марганцовая 
кислота становится газообразною при той температу
р ь , какая развивается при этомъ опыгЬ.
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рг. Chem. LIX, 325; Pharm. Centr. 1853, 383; Chem. Gas.
1853, 248-

(132) Ann. Ch. Pharm. L X X X V l ,  373; Pharm. Centr
1854, 32.



ф оеф орист ьгй лгарганвць.
В елерь (1 15 ’5) описываеть опыты наде ФОСФористыме 

марганцеме, произведенные поде его руководством-!* 
]\1еркслемъ (M erkel). Ъеруте хорошо перемешанную  
смесь изе 1 0  частей чиста го прокаленнаго чернаго 
марганца, 10 частей бел а го костянаго пепла, 5 ча
стей кварцеваго песку и Ъ частей прокаленной сос
новой сажи, кладутъ ее въ глиняный тигель, зама
зывают!», и въ продолжено! часа держатъ въ такомъ 
жаре, при которомь плавится чугуне; по охлаждении 
подъ бурымъ прозрачнымъ шлакомъ получается хо
рош о силавившшсл гладкш королекъ ФОСФОристаго 
марганца; онь имеете цвете сЪраго чугуна, очень 
хруиокъ и совершенно кристаллическш; на поверх
ности, онъ представляетъ обыкновенно сплетете  
игольчатых!, кристалловъ, а внутри часто попадаются 
пустоты, содержания отдельные блестяпце кристал
лы неопределенной Формы. Удельны й весе этого 
ФОСФОристаго марганца 5 ,95  1; на воздухе онъ не 
изменяется; но если его измельчить, то онъ нагре
вается и тлеете; съ селитрою онь нагревается до на- 
каливашл и сгораетъ съ яркимъ светомъ. Въ соля
ной кислоте онъ отчасти растворяется съ отдВлеш- 
емъ ФосФористотрехводороднаго газа, который впро
чем ьсамъ не воспламеняется. Фосфористый маргансцъ, 
представляющий въ целомт» составе M osP, даете 65,5-^

(133) Ann. Ch. Pharm. L X X X V I ,  371; J. pr. Chem. LX , 
184; Pharm. Ceutr. 1853, 943.
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нерастворимаго остатка; по м н еш ю  Велера, онъ пред
ставая е.тъ смесь двухъ соединенш М пзР  и М п7Р ; п о 
ел Вднее изъ нихъ противустоитъ действ1ю  соляной 
кислоты; при другихъ опытахъ получешя ФОСФори- 
стаго марганца, получались въ немъ непостоянный 
количества нерастворимаго осадка. П од обн о  предъ- 
идущему сплавленный Фосфористый марганецъ полу
чен ь былъ иосредствомъ сильнаго прокаливашя сме
си изъ 1 0  частей Фосфорнокислой закиси марганца, 
5 частей прокаленной сосновой сажи и 'й частей 
обож ж еной буры, въ графитовомъ тиглЬ.

m ы  in  ь  я  к  ть.

Б рам ъ  (Brame) (1 а 4) сообщ аетъ  изеледовашя свои 
о действии паровъ мода на кристаллическую и амор- 
Фичсскую мыш ьяковистую  кислоту; первая изъ нихъ 
при этомъ остается безт. изменено!, а вторая окра
шивается въ бурый цвЬтъ, П одобное изменение ц в е 
та аморфической кислоты, по его м н еш ю  (1 э э ) ,  нель
зя приписывать содержании въ ней серы .

П о  опытамъ уКирара (A  Girard) (17)6) окиси, ра- 
створиммя въ амммакВ, удерживаютъ эго свойство 
для своихъ мышьяковистокислыхъ солей. Такъ мыщ ь-

(134) Ann. Ch. phys. [3] X X X V IГ , 221.
(133) Gompt. rend. X X X V I I ,  90.
(136) Compt. rend. X X X V I ,  793; Instit. 1853, 146; J. 

pr. Chem. L1X, 404; Ann. Ch. Pharm. L X X X V III ,  249; 
Chetn. Gar. 1833, 229.
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яковистокислыя соли кобальта, никкеля, окиси ж еле- 
за, очень легко растворяются въ амяйакЪ, особен н о  
въ свежеосажденномъ со сто я н ж , но при этом ъ про- 
исходитъ только простое раствореш е, а не химичес
кое соединение, потому что по прош ествш  нКкотора- 
го времени, мыш ьяковистокислыя соли вы деляю тся 
изъ раствора въ неизм'Ьненномъ виде. О дне соли се 
ребра и м'Ьди даю тъ соверш енно явственную реак
ции. Если свЪгкеоса ж денную м ыш ьяковистокислую  
окись серебра облить аммЁакомъ, т о  получается без- 
цв'Ьтный растворъ, къ которому приливается немного 
виннаго спирта; спустя нисколько дней, изъ ж идко
сти вы деляю тся  бел ы я , прозрачныя, квадратныя та
блицы, и м ею п ц я  составь £ A g O , A sO a-{-4-NH5, нерас- 
творимыя ни въ воде, ни въ сп и р те , при нагреванш 
до 100 °, он ’Ь не изм еняю тся ; оставленный на воздухе 
о н е  выветриваются, вы дел яю сь  лмлпакь, сначала жел- 
тТяотъ и наконецъ делаю тся  черными. М ы ш ья к ови с- 
токислал окись меди (шеелева зелень) легко раство
ряется въ амхйакВ, образуя растворъ небесноголу- 
баго  цвета. П р и  евободномъ выпариванш этого  р а 
створа на сильномъ воздухе, после прибавлен!я къ 
нему немного спирта, чрезъ два или три дня полу
чаются небольшие голубые кристаллы, представля- 
ю н ц е  косым ромбическая призмы; соединеш е это не
растворимо въ воде и имеете составъ, ранее опре
деленный Дамуромъ (Е 57) ЗСиО, A s 0 6- { -3N H 3-| -^ H 0

(137) Berzelius Jahresber, X X V II , 181.
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при полученш того же соединешл другимъ сп о 
с о б о в , . Растворъ мышьяковистокислаго аммиака, 
оставленный стоять на воздух!,, не изменяется, ки
слота въ соли не окисляется въ мы ш ьяковую ; но 
если къ раствору будетъ прибавлена соль меди, 
то происходитъ соответствую щ ее ей образоваш е 
мышьяковой кислоты. П о  мне Hi ю  Ж ирара, оп и 
санное соединеше происходитъ та к ъ : окись меди
въ соли поглощаетгЬ( кислородь изъ воздуха и пре
вращается въ перекись, у которой мышьяковистая 
кислота отнимаетъ кнслородъ и образуетъ такимъ 
образомъ мыш ьяковокислую окись меди. И  такъ 
здесь переходъ изъ мыш ьяковистой кислоты въ мыш ья
ковую, происходитъ на счетъ кислорода воздуха, при 
посредстве меди.

Плтпистърнисто-лгышъмковый стърнистый nampiit.

3NaS„ AsS3 +  15НО

П о  Ралглгелъсбергу ( 1 5 8 ) ,  кристаллы этой соли одно
клиномерные, съ плоскостями ооР. осРэо . ( ооРоо ). 
-|-Р.— P. ОР. (2 Рэе ). — Рос , отнош еш е ортод1агонали 
къ клинод1агонали и главной оси — 1 : 0 ,7 6 2 0 :  0 ,6 9 5 1 ,  
уголъ между двумя последними осями “  54 °  2 2 ' ;  въ 
к л и н од i а г о  н а л ь но м ъ разрезе  ооР : ооР =  113°, 5 0 ' ,
(4Рао ) : (2Роо ) —  88 ° 5 0  О Р : осР =  115° i

И  5

(138) Pogg. Ann. ХС, 40.
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С Ю Р Ь М А-
Стъриистая сторъма.

Г . Р озе  (1 '5 9 )  п од тв ер ди сь  и развилъ изследова - 
НИ1МП о п ы т ы  (рукса, (F u ch s) ( 1 4 0 )  надь изом ерны м и 
изм Ьнеш ям и с е р н и ст о й  сю р ь м ы .

Р озе  о п р е д е л и с ь  удел ьн ы й  в е с ь  ч ер н ы хъ  к р и ста л - 
ловъ  се р н и с т о й  с ю р ь м ы , п ол учен н ы хъ  медленнымь 
охл а ж деш ем ъ , п о с л е  спл авл сш я составн ы хъ  частей; 
уд. в е с ь  ихъ равень 4 ,6 1 4 ;  э т о  и зм ен еш е, при измель- 
ч ен ш , даеть  чер н ы й  п о р о ш о к ъ ,  м огу щ ш  п р овод и ть  
электричество ; уд. в е с ь  4 ,6 4 1  при  16°. К р а сн о е  
ам орф ическое  видоизменение Р о зе  полу чаль п о  с п о 
со б у  Ф укса , п оср ед ством ъ  сп л авл сш я  чернаго и зм е - 
нентя въ тон ком ъ  стеклян н ом ъ  со су д е ,  и п о  возм ож 
н ости  б ы ст р о м ъ  п огр уж еш и  его  въ х ол од н у ю  воду 
заразь  въ б о л ы п о м ъ  кол и честве ; при этом ъ полу
чается мелкш  в е п л ы в а ю щ ш  к р а сн обу р ы й  п о р о ш о к ъ ,  
и гр убозерн и сты е  черные кусочки ; при дальнейш ем !» 
изм ельчеш и, эти послЬ дш е принимают!» все Явствен
н е е  красны й ц в е т ъ ;  уд. в е сь  ихъ =  4 ,2 8 .  Н е  см о т 
р я  на то , что  при погружении въ воду сплавленной 
се р н и с т о й  с ю р ь м ы  бы ваетъ  сл абое  отдЬ леш е запаха 
сер н и ста го  водорода , въ полученному» аморФ ическомъ 
соеди н ен ш  ок и си  не сод ер ж и тся . Э то  видоизм ен еш е

(139) Pogg. Ann. L X X X I X ,  122; im Ansz. Berl. Acad. 
Ber. 1853, 241; Ann. Ch. Pharm. L X X X V 1 II ,  255; J .p r .  
Chem. LIX , 330; Pharm. Ccntr. 1853, 382; Vierteljahrsschr. 
pr. Pharm. I l l ,  100; InsLit. 1853, 315.

(140) Pogg. Ann. X X X I ,  578.
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не проводит-!» электричества. Если сплавленную сер
нистую еюрьму выливать въ воду тонкой струей, то 
получается продукте, даю щ ш  черный порош окъ; при 
сплавленш кристаллической сернистой сюрьмы, въ 
обильной струе углекислоты, образуется небольшой 
возгонъ аморФической сернистой сюрьмы киноварно- 
краснаго цвета. Красное аморФическое изменеше при 
нагреванш до 2 0 0 °  переходитъ въ черное кристалли 
ческое; тотъ же переходъ производятъ некоторыя  
кислоты, а именно: сгущенная соляная кислота мало 
но малу безъ нагревашя, а слабая при кинячеши; 
слабая серная кислота при нагреванш очень медлен
но и несовершенно, сгущенная совершенно не про
изводить такого превращешя, потому что она даже 
безъ нагревашя выделяетъ сернистую кислоту изъ 
сернистой сюрьмы; винная кислота или винный ка
мень не действуютъ даже при продолжительноиъ на
греванш. АморФИческая, оранжевая, сернистая сюрьма 
осаждается изъ растворовъ окиси сюрьмы сернистымъ 
водородомъ; даже ири нагреванш до 190° она удер- 
живаетъ несколько воды ( 0 ,6 1-f-); уд. весъ ея 4 ,4 2  
при 2 0 0 ° она теряетъ воду и переходитъ въ черное 
кристаллическое изменеше Такой же переходъ мо- 
жеть быть и отъ кислотъ, напр. отъ соляной, но 
труднее чемъ посредствомъ быетраго охлаждешя, по
ели сплавлен! я приготовленной красной сернистой 
сюрьмы; переходъ такой не совершается посредствомъ
виннаго камня или винной кислоты.

Г  ори. Ж ури. tin. XI. 4 855. 2



Д а л ее  Р о зе  ( 1 4 1 )  показала», что  св ой ст в о  и цвВгь 
сю р ь м я н а го  стекла Vitrum  antimonii (сплавленной массы, 
со с т о я щ е й  изъ окиси  и сер н и стой  с ю р ь м ы )  зависят'!» 
су щ ествен н о  о т ъ  б ы с т р о т ы  или медленности охлаж де
ш я .  О р и  сплавленш  н ебол ьш аго  количества о к и с и  с ъ  

б ол ь ш и м ь  количеством ъ сер н и стой  сю р ь м ы  получает
ся  черное соединение, к отор ое  будучи вылито не въ 
очен ь  тон ш я пластинки, представляется снаруж и с т с к -  
ловнднммъ, а внутри криеталлическимъ; стекловидн 1»1я 
части на неглазурованнымъ Фара» о р е  д а ю т ь  крас
н ую  черту; о н е  не п р ов од я тъ  электричества ; кристал- 
личеек 1 я части д аю тъ  чер н ую  черту и нроводятъ  
электричество. С оединеш е, сод ер ж а щ ее  б о л е е  окиси  
сю р ь м ы , чем ъ  се р н и ст о й  сю р ь м ы , м ож етъ  б ы ть  е щ е  
получено въ кристаллическом!» вице, посредством ъ  
чрезвы чай но медленнаго охл аж деш я; о н о  се р о ч е р н а го  
ц в е та ,  даетъ черту, н е ск о л ь к о  красн оватую , и не 
совсем », х о р о ш о  п р овод и ть  электри чество ; при б ы 
стром !» охлаж денш  это  соедин еш е получается стек л о 
видным!» и красноваты м ь, на ФарФорВ о н о  даетъ 
красн ую  черту и не п р ов од и ть  электричества . Капля 
этого  соединения, за сты вш а я  на ФарФорВ, п о  отвср -  
дВ ш и, снаружи стекловидная, внутри кристаллическая; 
сов е р ш е н н о  етекловнднымъ, к акт» и п р едъ и дущ ее сое -

(141) Pogg. Ann. L X X X I X ,  316; im Ausz. Berl. Acad* 
Вег. 1853, 250; Ann. Ch. Pharm. L X X X Y 1 II ,  259; Pharm* 
Centr. 1853, 389; Vierteljarsschr. pr. Pharm. I l l ,  106; 
lustit. 1853, 316.
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динеше, оно делается посредством!, сплавлсшя и вы* 
ливлшя потомъ въ холодную воду.

Т Е Л Л У Р ъ .

Леве (A . Low e) (1 4 2 )  предлагаетъ новый способъ  
обработки теллуриетыхъ золотыхъ рудъ Трансильва- 
нп1, основываемый имъ на многократныхъ опытахъ и 
и м ею щ ш  пел по добываш е при золоте теллура въ 
больш омъ виде. Рудный шлихъ, для отделешя отъ 
углекислыхъ солей, обработывается слабою  соляною  
кислотою, потомъ к р еп к ою  се р н о ю  кислотою, съ ко
тор ою  нагревается до техъ  поръ, пока отделится 
сернистая кислота; полученная отъ этйхъ операцтй 
масса обливается водою, окисленною соляною  ки
слотою; по осветлЬнш жидкости она сливается съ 
осадка (содержащаго сернокислую  закись свинца, зо 
лото и кварце); осадокъ сплавляется и обработываег- 
ся на золото, а изъ жидкости теллуре осаждается 
цинкомъ (1 4 5 ) ;  по оса?кдеши промывается, высуши
вается и сплавляется. Удельный в есь  сплавленнаго 
возгона теллура въ струе  водорода, но Леве, равенъ 
= 6 , 1 8 .
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(142) Wien. Acad. Вег. X ,  727; ini Ausz. J. pr. Chem. 
L X , 163; Ann. Ch. Pharm. L X X X V III ,  231.

(143) Осажденный т&киме образомъ теллуре содержите 
сурьму, мышьяк ь, немного меди и довольно много свин
ца; саме Лове отдаете предпочтете осажденйо сернистою 
кислотою.
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Ганзенъ (К. Hansen) ( 1 М )  описмваетъ свои оп ы 
ты надъ д4»йств1ем'ь теллура въ видт. теллуристой 
кислоты и теллуристокислаго кали на животный 
организмъ. ЗамВчательнёйппй результатъ этихъ о п ы 
тов'!» состоитъ  въ ел'Ьдующемъ: въ челов'Ьк'Ь отъ  н гЬ- 
сколькихъ npieMOB'b кислаго теллуристокислаго кали, 
каждый отъ 0 ,0 5  до 0 ,0 8  грамма, не происходить 
з н а ч и те л ь и а го разстройства въ здоровъТ»; тотчасъ  п о 
ел Ь введешя въ организм!» теллуристой кислоты или 
теллуристокислаго кали, дыхаш е всегда получаетъ 
сильный чесночный заиахъ, и долго сохраняетъ его.

В И С Ш У т  ъ .

З аки сь висм ут а  (прежнее назваше иёдокись вис
м ут а ) В Ю 2 (145).

Ш нейдеръ  (В . Schneider)# (1 4 6 )  раземотрёлъ вс*  
прежш е оп ы ты  для получения недокиси висмута В Ю 2 
и сообщ илъ свои новыя изелЬдовашя по этому пред
мету. Опыты его слИдуюнре: при прокаливанш отъ 
1 5 0°  до £ 0 0 °  виннокислых!» солей окиси висмута въ 
стру1» водорода, закись висмута образуется по види-

(144) Ann. Ch. Pharm. L X X X V I ,  208; im Ausz. Pharm. 
Centr 1854, 51; J. Pharm. [3] X X IV , 238-

145) М ы зд'Ьсь принимаем!» пай Bir=z:2600; прежде въ 
Формулах!» вс4»хъ соединенш писали двойной п а н (В т ) ,н а -  
нрим. въ окиси висмута В12Оз» и потому для пая металла 
брали только число 1300.

(146) Pogg. Ann. L X X X V IT I, 45; im Ausz. Ch. Pharm. 
L X X X V I I I ,  260; J. pr. Chem. L V III, 327.



мому только въ переходному, гостоянш . потому что 
при дальнейшему, разложенш соли, окись висмута 
часто возстановляется в у .  металла». П ри  прокаливанш 
въ стр уе  водорода, несколько вы ш е 5 0 0 ° ,  двойной 
сернокислой  соли окиси висмута и кали

(ЗКО, S 0 3+ B i 20 3, 3 S 0 3)

кром е воды и серн ой  кислоты выделяется ещ е ча- 
с т1ю  и сернистая кислота, и получается черный оста- 
т о к у », который состоитъ главнейше изъ закиси вис
мута, но содержитъ и несколько сернистаго висмута. 
П р и  нагреванш раствора виннокислой окиси висмута 
въ кали, съ  винограднымъ сахаромъ, окись висмута 
прямо возстановляется вт» металла.. И зъ смеси нагре- 
тыхъ концентрированныхъ растворова. азотнокислой 
окиси висмута и винной кислоты выделяются при 
охлажденш неболы ш е блестящи; кристаллы винно
кислой окиси висм ут а; составъ ихъ, по Ш нейдеру, 
В Ю 3, эС 4Н 20 6 -J- 6Н О . П ри нагреванш до 1 0 0°  от 
деляются 5Н О , (ш естой пай воды выделяется При 
1 6 0 ° ,  а вы ш е этой температуры соль разлагается); 
если это соединеше облить горячею  водою  и при
бавлять къ нему по  немногу кали, то сначала п оя 
вляется белая муть, а при дальнейшему, прпбавлеши 
кали получается прозрачный растворъ, которы й ни 
отъ кали, ни отъ воды более  уже не мутится. П ри 
действш такого раствора двойной виннокислой соли 
окиси висмута и кали на нодобныму» образомъ при-

1*51



готовленную, двойную соль виннокислой закиси олова 
и кали (см . олово) образуется (если растворы слабы —  
при обыкновенной температур*!*), при нагрёваши, б у 
рое двойное соединение закиси висмута, закиси олова 
и винной кислоты, которое въ небольшомъ избыткё 
кали, въ присутствш достаточна го количества воды, 
растворяется въ темнобурую ;к ид кость. И зъ та к ихъ 
соединенш закись висмута не выделяется, при при- 
бавлснш къ нему сгущеннаго раствора кали Отъ 
прибавлешя извёстныхъ солей (углекислаго или сТ»р« 
нокислаго натра, хлористаго натр!я) къ слабо-щ елоч- 
нымъ растворамъ этихъ двойныхъ соединенш, обр а 
зуется иногда даже безъ нагрёвашя бурый осадокъ, 
состоящий, по Ш ней деру, главюёйше изъ S n 0 2 и B iO a* 
при у потреблено! раствора оловянистой окиси вм*ё- 
сто закиси олова, при тъхъ же обстоятельствлхъ, о б 
разуется подобное соединение, содержащее 2SnOa и 
В Ю 2; изъ этихъ соединенш окиси олова и закиси 
висмута, ьдкое кали совершенно осаждаетъ окись 
олова только тогда, когда он*ё не были осаждены 
посредством!» кнпячешя. П ри плнванш солянокисла го 
раствора, содсрж ащ аго по равному числу наевъ оки
си висмута и однохлористаго олова, въ ум ёренно-сгу- 
щенный растворъ кали, образуется объемистый чер
нобурый осадокъ, состоящий изъ окиси олова и за
киси висмута, изъ коториго окись олова 'может!» быть 
вмдёлена посредством!» обработки ёдкимъ кали. Остав
шаяся закись висмута промытая и высушенная, но
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возможности безъ доступа воздуха, имеетъ свойство 
отъ действ!я сильныхъ кислотъ разделяться на ме- 
таллъ и окись; въ безвоздушномъ пространстве или 
при 100° высушенная, она имеетъ видъ черносераго 
кристаллическаго порош ка, которы й содержитъ ещ е 
около 1-2- воды; при обыкновенной температуре она 
не имеетъ стремлешя кь высшему окислеш ю, но на
гретая на воздухе тлеетъ и мгновенно превращается 
въ окись (оставленная влажною на воздухе она съ 
поверхности скоро переходитъ въ бел у ю  водную окись); 
прокаленная въ струе углекислоты она представляетъ
безводную BiOa (до того же состояния можно довести

«
ее посредствомъ продолжительнаго кипячешя съ кон- 
центрированнымъ растворомъ кали), въ виде св'Ьтло- 
сераго порош ка, который, оставленный долго на воз
духе, заметнымъ образомъ не окисляется, но при на- 
каливанш мало по малу превращается въ окись.

Ш н ей дер ъ , разсматривая полученныя имъ соеди
нен! я, находить, что закись висмута при известныхъ 
обстоятельствахъ способна быть основат емъ солей

, v ,  ,  , _

При этома» должно заметить, что соединеше закиси 
висмута съ кислотами возможно только въ моментъ 
ея образовашя (status nascens) coucpuJCHHO такт», какъ 
въ другихъ закисяхъ (закись серебра, закись меди), 
которы е вступаютъ въ соединеше съ кислотами так
же въ status nascens. Поэтому разсматриваемое с о 
единеше висмута имеетъ полное право на и м я  за
киси , хотя оно и показываетъ н екоторы е авлсшл
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какъ недокись, наприм. отъ  Д'БЙств! л сильнмхъ кис- 
лотъ она разлагается на металлъ и окись висмута, 
которая растворяется въ кислот!».

ц  и  н  к  ъ .

О  к и  с ъ  ц и н к а .

Грю небергъ (1 4 7 )  предлагаешь сп особъ  очи щ еш я 
цинковыхъ растворовъ отъ содержащ ейся въ нихъ 
закиси желвза, окисляя ее посредством!» хлора или 
хлорноватокислаго натра (приготовленнаго изъ хлор
ной извести и углекислаго натра)-, сп особъ  этотъ бы ль 
уже разсмотрънъ (1 4 8 ) .

1орданъ (1 4 9 )  описалъ кристаллы окиси цинка, 
полученные при плавкЪ въ Саарбрюкенской домен
ной печи; они бол ь ш ою  част!Ю зеленые, рЬдко без- 
цвБтные, ш естисторонней Формы ооР. О Р , рТ»дко так
ж е и Р. Щ а бусъ  (1 5 0 )  онред'Блилъ для Р наклоне- 
Hie плоскостей въ верш ннныхъ р е б р а х ъ = ! 2 7 °  45,5% 
причемъ длина главной оси 1 ^ 1 ,6 0 5 4 .

/Щтъйствге цинка на наш ат ырь.
П о  опытамъ Рит т гаузена  ( 1 5 1), чистый растворъ 

нашатыря какъ слабый, такъ и кръпкш , цинкомъ едва 
разлагается, даже иосл-Б продолжительнаго д-ьйств!я;

(147) J. pr. Chem. L X ,  480.
(148) L . Gmelin’s Handbach d. Cberaie 4 Aufl. I l l ,  7.
(149) W ieu . Acad. Бег. X I ,  8.
(150) W ien . Acad. Вег. X I ,  9.
(151) J. pr. Chem. LX . 473.
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если же его слабо окислить соляною  кислотою или 
прибавить аммгака, то  заметно по временам!» газо- 
отделеше. Растворъ нашатыря, содержащей хлори
стою  медь, чрезвычайно скоро  разлагается цинкомъ, 
въ особенности если онъ слабокислый или слабо- 
щелочный, причемъ происходит!» обильное отдел е- 
ше водорода и выделяется медь, а въ жидкости ск ор о  
показываются въ болыпомъ количестве белы е приз
матические кристаллы, состояние изъ ZnCl, NH3 Т о  
же соединеше, поводимому, образуется, когда цинкъ 
и медь, или также цинкъ и серебро, соприкасаются 
въ нашатырномъ растворе^ соединеше это  при на
гревший отделяете  только амм1акъ, не вполне ра
створимо въ воде и кристаллизуется также изъ на- 
гретаго нашатырнаго раствора.

Алълйагный, йодистый цинкъ (ZnJ-}-2NH5).

Кристаллы этого соединешя по Рам лгелъсбергу{\Ъ <̂1')
О -----  О

ромбическая, сюРоо . осРоо . Роо , часто съ  подчи
ненными плоскостями Р , отнош еш е вторичныхъ осей

О О
къ главной=.0,7 : 1 : 0 ,5 i 5 4 ;  Роо : Роо у глав
ной о с и = 120° 10 ' .

К А Д М I Й.
Штолеръ (Е . Schuler) ( 1 5 э )  производилъ о п ы т ы  

надъ добы ваш ем ъ  кристалличсскаго сер н и ста го  кад-

(152) Pogg. Ann. ХС, 19-
(153) Ann. Ch. Pharm. L X X X V I I I ,  34; im Ausz. J. pr. 

Chem. L X , 249; Pharm. Cenlx. 1 8 5 3 ,9 2 2 .



мгя и другихъ сосди неш й этого  металла. Сгьрнист ый  
кадмШ^ осаж денны й сЬ рнисты м ъ вод ор од ом ъ , онъ  с к о 
р о  вы суш ивалъ , и отом ъ  тщ ательно перем еш ивал!» его 
съ  5 частями углекислаго кали и 5 частями с е р ы ;  
см е с ь  онъ  клалъ въ Фарфоровый тигель и нагревалъ 
его въ продолжении часа, при не ели ш ком ъ  вы сокой  
тем п ер атур е ; п осл е  медленнаго охлажден!я и отм ы в
ки сЬрнистаго ка.|1 Я, на д н е  тигля находится сгьрни
ст ы й кадмШ  въ виде м икроскопических!» ' кристал
лов!.. Если тем пература ели ш ком ъ  вы сока  или къ 
см еси  будетъ  прибавлена, угольный п о р о ш о к ъ , то  
се р н и ст ы й  кадмш  вы деляется  въ виде ш ирокихъ, 
желтыхъ, тонкихъ , прозричн ы хъ, ломкихъ листочковъ. 
С оста вь  кристаллов!» CdS, удельн. в е с ъ — 4,5 , твер 
дость  равн яется—г3,5 , какъ и въ естественном ъ с е р -  
нистом ъ  кадмгГ. (минерале гр и н ок и ть ) ;  кристаллы 
ш е ст и ст о р о н ш я  призм ы  съ  таковы м и же пирамидами, 
именно на боковы хъ  ребрахъ  углы 87 °  4 1 '  и 124° 3 7 ' ,  
к р ом е  того  бы ваю т!» е щ е  н е к о т о р ы е  гемЁедричесшя 
Формы, не вполне выполненным.

Н ебол ьн н е  кристаллы се р н и ста го  кадм|я были так
же получены  п о  сп особу  /%юроиге (1 54 ) , посредством ъ 
п р оп уск а ш я  сухаго сЬрнистаго водорода чрезъ хло
ри сты й  кадм 1Й, п о  возмож ности сильно н агреты й  (155).

Кристаллическая окись кадмЫ  получается посрсд-

(154) Jahresber. f. 1851, 17.
(155) Ни при одномъ изъ двухъ приведенных!, спосо- 

бовъ, сернистый и.инкь не кристаллизуется.
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ством ъ  сильна го прокаливаю  я азотнокислой окиси 
кадмия; при п адаю щ ем ъ  св^Вт-В она тем н о-син е-чер - 
ная, а при просвЪ чиванш  тем нобурая с>  Ф юлетовымъ 
оттВнкомъ; въ п о р о ш  к В она тем н обурая ; подъ  ми- 
кр оск он ом ъ  въ ней замБтна октаедричеекая (повиди- 
мому правильная) Форма. П р и  пропусканш  сухаго
водороднаго газа чрезъ накаленную до  красна ст.рно-♦
кислую  окись кадлйя, не образуется  сЪ рнистоокислен- 
наго соедин еш я (oxysulfuret) (какъ  изъ сърнистой  
окиси цинка), но тол ько чистый сЪрнистый кадлпй и 
н исколько возстановившагоея кадмхя въ вид!! к ор ол ь 
ка. Если къ раствору кадм1я въ соляной кислотВ 
прибавлять въ избытк-В амлпакъ, то ,  какъ изв'Встно, 
сначала о б р а з у ю щ ш с я  осадокъ  снова растворяется и 
изъ этого  раствора при выпариванш  аммиака выдВ- 
ляется кристаллическая корка. Соединеш е, о б р а з у ю 
щ ее эту корку, отъ  прибавления сл абой  соляной ки
сл оты  къ аммиачному его раствору, тотчасъ  осаж дает
ся  въ видВ весьма мслкаго п ор ош к а , сосТоящ аго изъ 
м икроскопическихъ  кристалловъ; соста вь  ихъ:

CdCl +  3NH3.

Они трудно растворимы въ холодной водК; при на- 
грЪванш плавятся въ прозрачную  лшдкость, которая 
при отвердЪнш становится листоватокристаллическою , 
при нагр'Ьваши происходитъ  улетучивание. Если чрезъ 
п р озр ач н ую  гкидкость, полученную посл'В растворегня 
кадяня въ соляной кислотв и содеря«ащ ую  избы токъ



амшака, пропускать чистую  сер н и стую  кислоту, то 
образуется белы й кристаллическш осадокъ, который 
при избы тке сернистой кислоты часто растворяется, 
но при нагреванш опять мгновенно выделяется; зтотъ 
осадокъ въ чистой воде почти нерастворимъ; нагре
тый на воздухе, онъ отделяете сернистокислую  окись 
аммошя и остается см есь  окиси кадупя и с е р н о 
кислой ея соли; составе его соответствуете Формуле:

CdO, so2 4- n h 4o s o 2.
*

О «X О В О.

Х лорист ое олово.
Ш нейдеръ  (1 5 6 )  подтвердилъ уже известный со 

ставе (1 5 7 )
SnCl +  2НО'

для хлористаго олова; по его изследовашямъ кристал
лы этого со е д и н е тя  однокликомерны, съ притупле
т я м и  на тупыхъ и острыхъ ребрахъ, и подобнымъ 
же прю стреш ем ъ на всршинахъ, какъ обыкновенно 
въ авгите. Если 1 часть кристаллическаго хлориста
го  олова и Ъ части винной кислоты вместе раство
рить въ достаточномъ количестве горячей воды, и къ 
раствору прибавлять едкаго кали до нейтральной ре- 
акщи, то образуется прозрачный безцветный ра
створъ, который при нагреваши не мутится и мо-

(156) Pogg. Ann. LXXXVIII, 59; J- pr. Chem. E.VIII, 
246.

(157) Jahresber. (. 1851, 356.
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жетъ быть разбавленъ произвольным!» количествомъ 
воды; белый осадокъ, образую щ ш ся  при нагреванш 
въ этомъ растворе, после прибавлешя къ нему не
много кали, отъ дальнейшаго прибавлен!» кали сно
ва растворяется.

Тодистое олово.
В елерь ( 1 5 8 )  сообщ астъ  результаты опы товъ полу

чения юдистаго олова, произведенныхъ /фюнгаупгпомъ 
иодъ его руководством!». Это соединеше получается 
въ виде краснвыхъ блестящихъ, желтокрасныхъ 
нризмъ, если умеренно нагревать, въ продолженш 
целаго дня, достаточно сгущенную юдистоводородную 
кислоту с!» полосками листоваго олова, или ещ е лег
че, при плавленш въ продолженш часу отъ 120 ° до 
150° олова съ кислотою  въ крепкой стеклянной 
трубке ; по охлажденш оставшееся олово бываетъ по
крыто кристаллами. П осл е  однодневнаго нагревашя 
олова съ шдамиломъ (C10HltJ) до 180° въ стеклян
ной трубке, въ томъ м есте  ея, которое ск ор ее  охла
дится, осаждаются остры е желтокрасные кристаллы, 
въ которыхъ невооруженнымъ глазомъ можно отли
чить Форму квадратнаго октаедра. Въ другой части 
трубки, которая была сильнее нагрета и медленнее 
охлаждена, олово покрывается блестящими призмами 
сЬрножелтаго цвета; вынутыл изъ трубки, он е  дела
ются желтокрасными; остается не решенным!», пред?

(158) Ann. Cb. Pbarm. L X X X V I ,  374; Pharm. Centr. 
1854, 31.
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ста вл я юта. ли эти вещества два различима соедине- 
шя, или только два диморФичееюя изменения ioдиета- 
го олова.

с  в  и  н  е  ц  ъ .

Азотнокислая, закись свинца.
К нопъ  (А. Кпор.) (1 5 9 j еообщ аетъ зам ечаю я свои 

о  кристаллизовании азотнокислой окиси свинца; при 
медленномъ выпариванш не нагретаго раствора, она» 
получала» прозрачные кристаллы, а при охлаждеши 
насыщеннаго при нагреванш раствора, или выпари- 
ванш посредствомъ жара, получались непрозрачные 
кристаллы; происхождеш е последних!» онъ обьясн я- 
ете  тймъ, что кристаллы эти состоя ть  иза» меньшихъ 
неделимыхъ, которы я, сооединяясь неплотно, оставля- 
ю гъ  между со б о ю  промежутки.

Х лорист  ы.й свинець
Г1 о изследова Н1Я мъ Р и во, Беда на и /Цагена (1 6 0 )  

слабая соляная кислота растворяете буруи> недокись 
свинца (^Pb0 2) безъ газоотделешя и образуетъ розо
вую жидкость, изъ которой щелочи осаждаютъ не
измененную недокись; ва» безвоздушном!» простран
ств!» пода» густымъ растворима, кали, кислый розо
вый растворъ, вместе съ кристаллами хлористаго свин
ца PbCI, образуетъ еще друпе, которыхъ состава» ве
роятно PbCl2. (1 6 1 ) .

(159) Pbarm. Gentr. 1853, 17.
(160) Ann. min. [5] IV , 239.
(161) Jahresber. f. 1850, 323.



Ж Е Л Е З О .

В одная окись мселтъза.

И звестно, что водная окись железа при долгомъ 
сохраненш подъ водою  дт,лается кристаллическою и 
нерастворимою въ разбавленнмхъ кислотахъ; Л и м 
бе ргеръ (16-2) замЬчаетъ, что это изм'Ьнеше происхо
дить именно отъ  д1.йств1Я температуры, нисколькими 
градусами низшей нуля. Это мнгЬше подтверждаеть 
и Виттштпейнъ (1 63 ), который опред'Ьлилъ составь 
того же соединешя, сдълавшагося явственно кристал- 
лическимъ отъ низкой температуры; послЪ высуши- 
в а т я  при 1 0 0°  составь представляетъ Fe20 3 -|— ЗНО 
одинаковый съ аморфичеекимъ изм-Ьнешемъ, но для 
водной окиси жел'Ьза, сделавшейся кристаллической 
въ продолжснш года при обыкновенной температур^ 
и еще труднее растворимой; им в определен ь составь 
2Fe20 3 +  эН О .

ф ел и нгь  (Fehling) (1 6 4 )  нашелъ, что водная окись 
жельза, пробывш ая годъ подъ водою, столько же 
содержитъ мышьяковистой кислоты, какъ и св'йже 
приготовленная при тВхъ же обетоятельетвахъ

(162) Vierteljarsschr. pr. Pharm. II, 372; Pharm. Gentr. 
1833, 783.

(163) Vierteljarsschr. pr- Pharm II, 373; Pharm Centr. 
1853, 783.

(164) Arch. Pharm. [2] L X X IV , 87; Pharm. Centr. 1853.
367.
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Азот нокислая окись зкелтъза.

ГауСьЯъанъ ( 1 6 5 )  занимался изслидоваш ями соеди- 
н ен ш  окиси  желЪза съ  а з о т н о ю  ки сл отою . О н ъ  вы - 
паривалъ до  густоты  сиропа к р а сн о -б у р ы й  р а ств ор ъ  
жел'Вза въ азотной кис лоти , при сл абом ъ  нагрЪванги, 
прибавлялъ къ раствору половину его объема а зот 
ной кислоты, и оставлялъ ж идкость кристаллизовать
с я ;  при этом ъ  получались призм атичесю е кристаллы, 
к о то р ы е  плавились при 5 5 ° ;  вы ж аты е въ п р оп ускн ой  
б ум а гв  они безцвЪтны и и»гЬютъ составъ:

F e2Oa, 3N O s +  12НО.
\■/ •' -

Бели очень сгущенный растворъ азотнокислой оки
си жел'Вза разбавить водой такъ, чтобы цв’Ьтъ его 
сдВлался слабо красножелтый, нагрЪть до кипячешя 
и прибавить къ жидкости кровянокраснаго цвЪта, по 
охлаждеши ея, азотной кислоты, то получается оса
докъ цвВта охры, который трудно растворяется въ 
слабой азотной кислот!» безъ нагр'Ввашя, и весьма 
легко въ водЪ, образуя темнокрасную яшдкость; оса
докъ этотъ промывается сначала водою, окисленною 
азотною кислотою, а потомъ спиртомъ, въ которомъ 
онъ мен'Ве растворима», чТ»мъ въ вод'В; высушенный при 
1 0 0 °  онъ дВлается слабо растворимымъ и получаетъ 
составъ:

(165) Ann. Ch. Pharm. l .X X X I X ,  109; im Ausz. J. pr. 
Chem. L X f ,  185; Pharm. Centr. 1864, 298; Jabresber. f- 
1850, 327.
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8Fe20 3, 2NOs, ЗГЮ.
Очень сгущенный, содерж ащ ш  небольш ой избы

то  къ кислоты, растворъ азотнокислой окиси железа, 
разбавленный больш имъ количествомъ воды, к дол
гое время нагреваемый до температуры близь то ч 
ки кипеш я, часто даетъ охровиднмй осадокъ, подоб
ный свойствами предъидущему, но составъ его другой:

3 6 F e20 3, NO., 48НО.
П р и  обработанш  железа въ избы тке азотною  ки

слотою , является осадокъ цвета ржавчины, въ азот
ной кислоте трудно, а въ воде несколько раствори
мый; составъ его:

8 F e20 3, NOs, 12110.

* А Р И Д X Й.
Баръ (1 6 6 ) ,  стараясь получить новый металлъ, от

крытый 'У ллгреполгъ (Uligren) ( 1 6 7 )  въ хромистомъ 
железняке изъ Рорааса, пришелъ къ тому результа
ту, что это предполагаемое начало ( ариЪьй)  состоитъ 
изъ железа, содержащаго ФОСФоръ и вероятно не
сколько xpoMia.

К О Б А Л Ь Т Ъ

З аки сь кобальт а.
^Д,женсъ (1 6 8 )  (Gentli) еообщ аетъ, что Реакирт ъ

(166) Aus Oefvers. af Vetensk. Akad. Forhandl. 1852, 
161; J. pr. Chem. L X ,  27; Ann. Ch. Pharm. L X X X V I I l ,  
264; Pharm- Cenlr. 1853, 400.

(167) Jahresber. f. 1850, 328.
(168) Sill Am. J. [2] X V ,  120; Cbem. Gas. 1853, 91; 

J. pr. Chem. LVIII, 506.
Борн. Журн. Кн. X I .  1 8 55 . 3



(Reakirt) случайно нолучилъ кристаллическое измт.не- 
nie закиси кобальта, соотв етств у ю щ ее  подобному же 
изм'Ьненпо закиси никкела, открытому  ̂ ж еи созп ъ  (1 6 9 )  
Реакиртпъ бралъсоль,ранЬе описанную Дж енсомь( 170); 
которую  ф релги  (1 7 1 )  называлъ соллнокыслылгъ розео- 
кобалът1акол1Ь ^CoaCI5, 5NL13, НО); он ь  ее разла- 
галъ посредством!» нагрЪвашя, и по растворенш хло- 
ристаго кобальта видоизмЪнеше закиси кобальта о с 
тавалось въ чистомъ видь. О но образуетъ желЪзно- 
черные, блестяице, м икроскопичесю е октаедры, не 
имиющ^е магнитныхъ свойства» и нерастворимые ни 
въ соляной, ни въ азотной кислотахъ, но по спла- 
вленш съ кислымъ сърнокислымъ кали они легко ра
створяю тся . /Цжепсъ при разложенш, ещ е ранЬе, у п о 
мянутой соли часто получалъ металлическш кобальтъ, 
но никогда не бы ло помянутаго окисла.

Алглйаънокобальт овыл соёдинет л.

[1о  показашш Грегори (G regory) (17  2) розовал  
соль, которой Сррелш  (1 7 3 )  даетъ Формулу С о0С13, 
5N H 3, Н О  и названю сол лнокислыи розеокобаль- 
тшакъ, имТ.етъ соетлвъ С о2С13, 5N H 3; по мнЬнпо
(Claudel) К лоде (1 7 1 ) ,  соединение это представляетъ:

(169) Ann. СЬ."'"Pharm. L l i l .  139.
(170) Jahresber. f. 1851, 360.
(171) Jahresber. f. 1852, 412.
(172) Ann. Ch. Pharm. L X X X V I I ,  125.
(173) Jahresber. f. 1852, 412.
(174) Jahresber. f. 1851, 362.
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c o 2c i 3iv5h I6.

Для ж елт ой  соли, которой <фрелли ( 1 7 5 )  даетъ 
названio солянокислой лютеокобалът1акъ и Формулу 
Со2С13, 6NH3, Грегори  находить тотъ же составъ.

ш ф  д  ь .

Стърнистокислыя соединет я закиси лгтьди.
П еанъ де С ент ъ-Ж илъ (Рёап de Saint-Gilles) (176) 

производила изслЬдовашя надъ сЪрнистокислыми со- 
единешями закиси меди. П о  его м неш ю  сернистоки- 
слыя соли, какъ закиси такъ и окиси меди, не су- 
ществуютъ отдельно, но только въ виде слЬдующихъ 
двойныхъ солей:

Ж елт ая соль Cu20 ,  S0 2-f-CuO, S 0 2-f—5НО. Она по
лучается при медленномъ пропуекаши сернистой ки
слоты въ растворъ уксуснокислой окиси меди, въ ви
дь желтаго клочковатаго осадка, который въ сухомъ 
воздухе не изменяется, въ водь перастворимъ, но 
растворяется въ сернистой и уксусной кислотахъ, въ 
соляхъ окиси меди, окрашивая ихъ въ зеленый цветъ ; 
въ амм!акЬ растворяется, образуя синю ю  жидкость; 
съ едкимъ кали даетъ зеленоватую смесь, состоящ ую  
изъ закиси и водной окиси меди; описываемое сое 
динеше получается также при действш  какой ни-

(175) Jahresber. f. 1852, 407-
(176) Comp rend. X X X V I ,  1086; J pr. Chem. L X , 95; 

Ann. Ch., Pharm.L X X X V III ,  265; Pharm. Centr. 1853, 753; 
Compt. rend. X X X V I II ,  346; Instit. 1854, 83.
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будь сернистокислой  щелочи на соль окиси м еди, 
но при этомъ он о  всегда удерживаете несколько п о 
мянутой соли щелочи.

Красная, соль Cu20 ,  S 0 2-|-CuO, SO a-j—2НО, была на
следована Ральм елъсбергом ч, (1 7 1 )  и Рогоски  (Rogojski) 
(172.)} она получается при выпариванш растворовъ предъ- 
идущаго желтаго соединен!я, и нерастворима въ томъ, 
въ чемъ растворяется желтая соль} съ кали она обра
зуетъ бурую  смесь безводной окиси и закиси меди.

Соединеше сернистокислой закиси меди съ сер н и 
стокислыми солями происходитъ при действш  избыт
ка последнихъ солей на соли окиси меди. Двойныя 
соли съ кали и натромъ очень непостоянны, и ихъ 
трудно получать въ чистомъ виде. П ри  действш  из
бытка сернистокислаго аммиака на хлористую  медь 
получается соединеше:

Cu20 .  S 0 2+ 7 ( N H 40 .  S < V + iO H O ;

оно кристаллизуется въ болы помъ изобилш въ виде 
тонкихъ иголъ, которы я при нагреванш растворяют
ся , и по охлаждеши оно снова осаждается въ виде 
довольно больш ихъ призмъ. Оставленное во влаж- 
номъ воздухе, оно бы стр о  поглощ аетъ кислороде, 
принимаете сишй ц вете , распространяя аммиачный 
запахъ.

(177) Pogg. Ann. L X V II ,  397; Berzelius Jaliresber. 
X X V I ,  206.

(178) .lahresber. f. 1851, 367.
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П ри насыщсши раствора этой  соли с'Ьрнистою ки
слотою , получается соль Cu20 ,  S 0 2-|-NH40 ,  SQ2 не
растворимая въ вод1>} она была ран1»е описана Р о -  
госки (1 7 9 ) ,  который между прочимъ упоминаетъ, 
что при продолжительном!» дъйствш на такую соль 
с1»рнистой кислоты, получается чистая сЪрнистокислая 
закись мЪди краснаго нвЬта. П о  опытамъ П еана , ре
акция, описанная Рогоска , происходить только при до
ступ!» воздуха и получаемое при ней красное соеди- 
н е т е  предетавляетъ двойную сЪрнистокислую соль 
закиси и окиси м!>ди.

Если насытить сЪрнисток» кислотою до см'Кшива- 
шя, сгущенные растворы с'Ьрнистокислаго аммгака и 
с ’Ьрнистокислой окиси мТ»ди, то образовавшееся при 
этомъ соединеше остается расгвореннымъ въ избытк!» 
кислоты, и жидкость только дЬлаетея зеленою. Спус
тя нисколько часовъ, получается обильный свЬтло- 
зеленый кристаллическш осадокъ, который уже не 
растворяется болве въ произведшей его жидкости} со 
ставь его:

[(Cu20 ,  S 0 2), (NH3, НО, S 0 2) (Cu20 ,  SOa), (CuO, S 0 2),
5 НО].

П еань п о л у ч и л ъ  еще с о л ь  кали, и з о м о р Ф И ч е с к у ю  

съ предъидущею и и м ею щ ую  с о в е р ш е н н о  с о о т в В т -  

с т в у ю щ ш  ей с о с т а в ъ ,  но приготовление ея гораздо 
т р у д н Т . е  и о н а  с к о р о  р а з л а г а е т с я .

(179) Jahresbcr f. 1851, 366.
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Сущ ественны» свойства разомотренныхъ соедине
нш даготъ право поместить сърнистую  кислоту въ 
промежутка между кислородными и водородными 
кислотами, въ еоляхъ меди. Действительно, кисло
родны » кислоты не могутъ ни въ какомъ виде сое 
диняться мокрымъ мутемъ съ закисью меди, а во- 
дородныя кислоты, напротивъ, даютъ съ этимъ оки- 
сломъ весьма постоянный соединешя; сернистая же 
кислота, не образуя отдельных!» солей ни съ закисью, 
ни съ окисью  меди, даетъ начало двойными солямъ 
замечательно постояннаго состава, которыхъ главный 
типъ представляет!. соединеше двухъ сВрнистокислыхъ 
солей закиси меди и окиси ея.

^ тъйс/neie наш ат ы ря на мтьдъ.
Рит гаузенъ  (1 8 0 )  (Ritthausen) изследовалъ дейст- 

Bie нашатыря на медь, которое, по его наблюдеш- 
ямъ, происходитъ только при доступе воздуха. Если 
медь находится въ избы тке, то образуется белая 
соль Cu2Cl, NH3; для получения ея безъ нагревашя,
насыщенный раство[>ъ нашатыря нагревается съ

*
меднымъ порош ком ъ при температуре близкой къ 
точ к е  кипеш я (до техъ  поръ, пока не перестанетъ 
сильно отделяться амм1акъ); полученный при этомъ 
безцветный раегворъ оставляють кристаллизоваться; 
онъ скоро синеетъ , потому что вместе, съ белыми

180) J. pr. Chem. LIX, 369; im A us/. Ann. Ch. Pharm. 
E X X X V i l l ,  268; Pharm. Centr. 1853, 839-



кристаллами садятся п сиш е. Если первоначальный 
горячш  раствор!» прямо процедить въ половину его 
объема воды, т о  большая часть синей соли съ не- 
большимъ количеетвомъ белой разложится, и еще 
разъ процеженная теплая жидкость, при охлаждеиги, 
даетъ чистые кристаллы белой  соли. Белая еоль 
Cu2Cl, NH3 кристаллизуется въ ромбоидальныхь до- 
декаедрахъ; отъ воды окрашивается въ желтый цвЬть, 
отъ  алькоголя не изменяется, въ кислотахъ раство
ряется при разложении (нзъ раствора въ немного 
сгущенной горячей соляной кислоте выделяются 
при охлажденш белые кристаллы, которые по види
мому состоятъ изъ ЗСн2С1, 2NH4G1; на воздухе они 
бурею тъ; въ воде разлагаются, принимая желтый 
цвВтъ; отъ алькоголя не изм ен яю тся ), растворяется 
въ сгущенномъ нагрЬтомъ растворе нашатыря и 
синеетъ при доступе воздуха; на воздухе белая 
еоль скоро покрывается синезеленымъ или фю - 
летовымъ слоемъ; при нагреваши до 100 °, она мед
ленно выделяетъ амм'ишъ и буреетъ , после прока- 
ливашя получается белая хлористая медь. И зъ  жид
кости, содержавшей предъидугцую соль, при д ей ст 
вии воздуха, выделяется синяя кристаллическая соль 
въ кристаллахъ по видимому ромбическихъ; та же соль 
образуется большими кристаллами при действш  дол
гое время раствора нашатыря на медь при обы кно
венной температуре; сшие кристаллы по составу: 

Cu2C1NH,+CuC1, NH3+ 110 .
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хор ош о высуш енные, они на воздух* медленно раз
лагаются; смоченные своимъ маточнымъ раетворомъ, 
они бы стр о  разлагаются отъ йоды (выд*ляя закись 
м*ди и желтозеленый осадокъ) и алькоголя; раство
ряются въ кислотахъ при разложенш (изъ раствора 
въ нагр'ЬтОЙ соляной или азотной кислотахъ по ох 
лаждении кристаллизуется, многими изсл*дованное, 
соединеш е CuCl-f-NH4C l-f-2H O ); при нагр*влнш до 
100 ° они бурЫ отъ, вы д*ляютъ воду и н*сколько 
а м Mia ка, поел* прокаливаю я оставляют!, хлористую  
м*дь Ж идкость , изъ которой выд*лена синяя соль, 
содерж итъ ещ е (въ больш омъ количеств*, поел* 
долгаго пребываш я на воздух*) зеленую соль; это  
1ю сл*дняя выкристаллизовывается при низкой тем
ператур* въ болы пихъ кубахъ, которы хъ составъ 
CuCl, NH3-J-NH4C1, водою  они разлагаются, в ы д ё л я я  

сначала сш нй, а потомъ желтоватозеленый осадокъ; 
епиртомъ они разлагаются въ меньшей м * р * ;  въ 
кислотахъ растворяются при разложенш (растворъ въ 
слабой соляной или азотной кислотахъ даетъ крис
таллы CuCl-+-NH4C l + i H O ) .

Синяя кристаллическая соль, растворенная въ вод-
*

иомъ р а створ*  нашатыря при нагр*ванш выд*ляетъ 
амм!акъ и образуетъ св*тлосинш  осадокъ; то  же яв- 
леше происходить, когда она долгое время стоитъ на 
воздух* въ своемъ маточномъ разеол*, при этомъ 
св*тлосинее соединеш е выд*ляется въ вид* корки; 
П ри  образованы св*тлосиняго осадка Си2С1 перехо-



днтъ въ CuCl и CuO; при обработыванш  та кого осадка 
горячею  водою выщелачиваются хлористая мЬдь, ам- 
мьткъ и нашатырь, и остается синезеленый порош окъ, 
такъ называемая Браунш вейгская зелень (Braunsch- 
weiger griin)j которая, высушенная при 100° по Рит- 
гаузену, предетавляетъ составъ:

CuCl, З С и О + З Н О .

Сплавы зптьди и олова.
Рпффелъ iRieffel) (181) сообщилъ св'ЬД'Ьшя о спла- 

вахъ мЬди н олова. За химичесюя соединен!я онъ 
принимаетъ CuSn48, CuSn24, CuSn, SnCu24, SnCa48, 
SnCu72, SnCu96.

Въ сплавь SnCu (представляющем'ь больипя пла
стинки стальнооъраго цв1тга, кристалличееюя, твер
дый, ломк1Я, плавятщяся около 4 0 0°)  исчезаютъ по- 
видимому свойства составныхъ частей; въ другихъ же 
соединешяхъ обнаруживаются свойства преоблада
ющ ей составной части. П ри образованш этого сое- 
дине!Йя всегда происходитъ уплотнеьпе. Р иффсль не 
еообщаетъ подробностей о получеши его въ чистомъ 
видь.

Р Т У Т Ь .
Никлесъ (Nickles) (1 8 2 )  д'Ьлаетъ свои замъчашя

(181) Compt. rend. X X X V I I ,  450, J. pr. C hem -L X , 370;
Pharm. Centr. 1853, 701; Chem. Gaz. 1853, 448.

(182) Compt. rend X X X V I ,  154; Arch. ph. nat. X X II ,
162; J. Pharm. [3] X X III ,  50; Sill. Ann. J [2] X V ,  I07.‘
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на опы ты  Горсфорда  (H orsford) (183) надъ проника- 
шемъ металловъ ртутью.

Онъ говорите, что медь и латунь всегда проника- 
емы для ртути. П о  показаш ю Никлееа ртуть, будучи 
налита на всякш металлъ, проникаетъ его мало по 
малу. Онъ испытываетъ металлы такъ: деллетъ на 
нихъ бороздки, въ которы я наливаетъ растворъ хло
ристой ртути (сулемы) и потомъ приводит!» ихъ въ 
соприкосновеш е съ ртутью. П о  его м неш ю  металлы, 
относительно сп особн ости  проникаться ртутью, м о- 
гутъ быть представлены въ следующем!» ряде по 
нисходящ ей степени проникашя: цинкъ, Кадмш и
олово, свинецъ, серебро, золото, медь: сплавы отъ 
5 — до 4 ^  сурьмы на 9 7 ^  или 9 6 ^  олова, бронза, 
могутъ проникаться ртутью , но соверш енно неспо
собн ы  къ тому железо, никель, сюрьмл и платина, 
также сплавъ изъ разныхъ частей сю рьм ы  и олова.

О кись рт ут и.
Гирцелъ  (Hirzel) (184 ), въ пополнеше своихъ преж 

них!» изследованiн надъ дТ.йгтвн'мъ окиси ртути на 
амм1ачныя соединешя (1 8 5 ) ,  описалъ отн о гп е тя  ел 
къ молибденовокислой, мыш ьяковокислой, лимонно
кислой и винограднокислой окиси а ч м о т я .

Chem. Gaz, 1853, 84; J. pr- Chem. LVII1, 316; Pogg. Ann. 
G X X X V II I ,  335; Pharm. Centr. 1853, 137.

(183) Jahresber. f .  1852, 413.
(184) Zeitschr. Pharm. 1853, 17, 33, 49.
(185) Jagresber. f. 1852, 419-
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Соёдинеш я азотнокислом закиси рт ут и.
СтеЪелерь (Stadeler) (1 8 6 )  изследовалъ м ж т я  со 

единен! я основной азотнокислой закиси ртути съ 
азотнокислыми солями.

П ри смешиванш умеренно сгущенных?» раство- 
ровъ азотнокислой закиси ртути и азотнокислой за
киси свинца скоро выделяются микроскопические ок- 
таедры (съ подчиненными плоскостями куба) тяже- 
лаго бела го осадка; если же растворы будутъ разбавле
ны, то образуются мало по малу болыхпе кристаллы 
съ алмазнымъ блескомъ. Составъ этого  соединен!я:

2  (PbO N O s)  +  2 Н - йО, N Oe5

избытокъ азотной кислоты не препятствуетъ обр а 
зован! ю  этого соедннешя; оно растворяется при на
греванш въ своемъ кисломъ маточномъ разсолЬ или 
въ слабой азотной кислоте и при охлаждении рас-* 
твора снова выделяется, но после этого чистая вода 
безъ нагревашя разлагаетъ его на азотнокислую за
кись свинца и на основную соль, лимонножелтую и 
аморФическую, которая при кипяченш зеленеетъ. Изъ 
смеси растворовъ азотнокислой закиси ртути и азот- 
нокислаго барита получается двойная соль, совер
шенно подобная предыдущей.

2 (B aO , N 0 5) + 2 H g 20 ,  N 0 5.

17 Ъ

(186) Ann. Chem. Pharm. L X X X V II, 129; Ausz. Pharm. 
Centr 1853, 785; J- pr. Chem. LXI, 471



Соответствующ ее этому стронцгановое соединеше г о 
раздо легче растворимо, и потому получается толь
ко изъ очень сгущ енныхъ растворовъ, и лучш е 
всего такъ: берутъ очень насыщенный кислый рас
твора» азотнокислой закиси ртути и при нагреванш 
прибавляют!» къ нему азотнокислый стронщ анъ и 
кристаллическую азотнокислую закись ртути; когда 
все растворится, даю тъ охладиться; сперва выделяется 
стронщ ановое соединеше въ маленьких!» кристаллахъ, 
а потомъ избытокъ ртутной соли въ виде болыпихъ 
таблицъ; стронщ ановое соединение при новторенномъ 
кристаллизованш въ маточномъ разсоле мож етъ п о 
лучиться въ болы пихъ кристаллахъ; оно представля- 
етъ 2 (SrO , N 0 5) - f -2 iIg 20 ,  NOs и при некоторых!» 
обстоятельствахъ но видимому принимаетъ кристал
лизационную воду, и тогда получается въ призмахъ.

Т ри  описанныя двойныя соли, изъ кислаго раст
вора въ темноте, выделяются въ безцвЬтныхъ крис
таллахъ; если же ихъ выставить на светъ въ своемъ 
кисломъ маточномъ разсоле, то  они слабо ж ел т е н т . ;  
оставленные на свете  сухими, соединешя закиси свин
ца и баритовыя окраш иваются сперва лимонножел- 
тымъ, а потомъ буроватозеленымъ ц ветом ъ , а строн - 
цтановое соединеше очень скоро делается мяснокрас- 
нымь, а потомъ грязнобурымъ. Н е удалось получить 
двойных!» солей закиси ртути съ следую щ ими азот
нокислыми солями: извести, окиси серебра, окиси
ртути и окиси меди.
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Стьрнокислал закись рт ут и.

П о  изел'Вдовашю Ст еделера, осадокъ въ виде Ие- 
бо.1ЬШИХЪ косыхь ромбическихъ призмъ, происходя- 
ЩШ ИЗЪ СМТ>СИ азотнокислой закиси ртути и СЬрНОЙ 
кислоты, представляетъ составъ H gaO, SOa. П ри На- 
греванш эта соль плавится въ темнокраснобурую жид
кость, которая по охлаждении представляетъ твердую, 
белую  кристаллическую массу; при больш емъ на- 
греванш она возгоняется, разлагаясь на металличес
кую ртуть и сернокислую окись ртути; на св е т е  она 
скоро сер еетъ  и повидимому при этомъ образует
ся соль окиси.

Стьрнокислал окись рт ут и .
П о ЭйсфвлъЪу (Eissfeldt) (1 8 7 )  сернокислая окись 

ртути, полученная обыкновеннымъ путемъ посред- 
ствомъ растворешя ртути въ серной кислоте и вы- 
паривашя избытка кислоты, представляетъ следую- 
Щ|я явленш : если на нее налить воды столько, что 
бы она только что покрывала ее, то соль сначала 
желтВетъ и, по ирошествш часа времени, образуетъ 
безцвВтные кристаллы (квадратныя призмы около 
одной лиши величиною) HgO, S 0 3- j -H 0 , которые раз
лагаются отъ большаго количества воды и теряютъ 
при '100° воду въ своемъ составе. Кристаллическая 
сернокислая окись ртути не получается ни изъ жид
кости, которая после разложешя сернокислой соли

(187) Arch. Pharm. [2] L X X V I , 16; Ausz. Ann. Chem. 
Pharm- L X X X Y II f ,  273; Pharm. Centr. 1853, 812.
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водою  при нагр'Ьванш была отцИжена отъ основной 
сернокислой соли (Mineral-turpeth), ни изъ раствора 
сернокислой соли въ избыткъ сЪрной кислоты; объ  
жидкости при кристалл изованш даютъ листочки съ 
серебрлнымъ блескомъ, зв'Ьздчато группированныя; 
по составу H gO , S O s, они содержатъ только отъ  
2 , 1— до 2 ,8 " гигроскопической воды.

Селеновым и селенист ым соли рт ут и.

К елерь (F. КеЫег) ( 1 8 8 )  изсл'Ьдовалъ соединешя 
селенистой и селеновой кислотъ съ закисью и окисью  
ртути. Се.ъенистокислуто закись pm ym u  H g20 ,  S e 0 2, 
описанную уже Берцел»усомъ, получалъ онъ посред
ствомъ осаждешя раствора селенистокислаго натра 
азотнокислою закисью ртути; соль эта представляетъ 
белы й п ор ош ок ъ , на воздухЬ не измъняю щ ш ся; въ 
безвоздушномъ нространств'Б - и при нагр'Ьванш до 
1 0 0 °  она ничего не теряетъ въ своемъ вЬсЬ; при 
сильн'ЬЙшемъ нагр'Ьванш она выд^ляетъ немного 
воды и принимаетъ соломенножелтый цвЬтъ, потомъ 
част!Ю разлагается на ртуть и селенистую кислоту, 
и наконецъ плавится въ темнобурую  жидкость, кото
рая при кип'Ьнш соверш енно улетучивается и возго
няется въ видЪ бурыхъ капель, которыя по охлая;- 
денш становятся прозрачными, янтарно- или с/Ьрно-

(188) Pogg. Ann. L X X X I X ,  146; Ausz. Ann. Chem. 
Pharm. L X X X V III ,  274; J. pr. Chem. LIX , 168; Pharm- 
Centr. 1853, 475; Chem. Gaz. 1853, 405.



желта го цвета (эта соль встречается въ природе, и 
образуетъ минерале онофрит ъ). П ри нагреванш предъ- 
идущей соли выше точки плаг.лешл (1 8 0 ° )  образует
ся (3Hg20 ,  4 S e 0 2); это соединеше представляет!» плот
ную, непрозрачную массу темнокирпичнаго цвета; 
въ изломе она кристаллически лучистая; уд в е сь  ея 
при 17)°,5 равенъ 7 ,5 5 0 ;  въ реакщяхъ она иоказы- 
ваетъ свойство средней соли, и мало изменяется 
при кипячеши въ азотной кислоте, которая ее со 
вершенно раетворяетъ. Растворы селеновокиелаго на
тра и азотнокислой закиси ртути даютъ белы й ора- 
докъ, по всей вероятности представляюицш водную 
селеновокислую закись рт ут и ;  осадокъ этот!» при про- 
мыванш мало по малу желтЬетъ; высушенная при 
100 ° соль слабожелтаго цвета, но отъ света скоро  
делается се р о ю ; азотная кислота даже при кипяче
ши слабо на нее действуетъ, сообщ ая ей белый 
цквтъ; соляная кислота въ начале при нагреванш 
изменяет!» ея цвВгъ въ красный отъ выделяющ егося 
селена; она содержитъ 6 H g20 , 5S cO a и но видимому 
представ,!яегь смесь двухъ соединенш изъ 4 (H g aO, 
S c 0 3) и I (2 H g aO, S e 0 3).

Селен исто кислой окиси рт ут и, которая по Ъерце- 
aiycy получается, если положить окиси ртути въ вод
ную селенистую кислоту (при чемъ белая средняя 
с»;ль выделяется, а кислая, могущая кристаллизовать
ся, остается растворенною) Келеръ не могъ получить-; 
по его показание, водная селеновая кислота совер

177



178

ш енно не действуете  на окись ртути, приготовленную 
сухимъ путемъ, но приготовленную мокрымъ путемъ 
она окрашиваетъ въ светложелтый ц вете , не образуя 
при этомъ растворимой соли. Светложелтая аморФИче- 
ская соль не изменяется отъ действия света ;трудно рас
творяется даже въ нагретой азотной кислоте; легче въ 
соляной; отн ош еж е ея составныхъ частей 7 H g O , 4 S e 0 2, 
и ее мож но разсматривать какъ соединежя или смесь  
S ( ’2H gO , S e 0 2) и 1 (H g O , S e 0 2). Селеновокислый натре 
и хлористая ртуть взаимно не разлагаются. Селеновоки- 
слал оки сьрт ут и  происходите при действ in нагретой 
селеновой кислоты на окись ртути, приготовленную мо
крымъ, но не сухимъ путемъ. Остается нерастворимою 
основная соль, которая свежеприготовленная быва- 
етъ  ярко краснаго цвета; высушенная при 100°, она 
несколько бурая; еоставъ ея:

2  (3HgO, S e 0 3) - f -H 0 ;  
она растворима въ нагретой азотной кислоте и ещ е 
легче въ соляной. Кислая ж идкость , слитая съ этой 
соли, при выпариважи въ достаточномъ тепле даетъ 
осадокъ въ виде бородавочекъ, которы й но высуш и- 
ванш на пористомъ Фарфоре въ безвоздушномъ 
пространстве, даетъ легжя зернышки грязно-сЬрояе- 
ленаго цвета; составе ихъ HgO, S e 0 3-| -H 0 ; при на- 
греванш  о  не плавятся; отъ  воды ск ор о  разлагаются 
на нерастворимую красную основную соль и на ра
створимую кислую соль; последняя образуется въ 
небольш омъ количестве.



ф осф орнокислая окись рт ут и .
Брандесъ (R- Braudes) (1 8 9 )  опредЪлилъ составъ 

бЪлаго порош коватаго осадка, который производитъ 
нейтрально реагирующ ее, Фосфорнокислое кали въ 
растворъ до насы щ еш я окиси ртути въ азотной ки- 
слотЦ составъ этого осадка представляетъ: 3HgO, РОб.

Соедипеш л хлорист ой рт ут и.
П о  опытамъ Г и р ц ел я  (Hirzel) (1 9 0 )  при свободномъ 

выпаривай!!! раствора, содержащ аго нисколько паевъ 
нашатыря на одинъ пай хлористой ртути, никогда не 
образуется соединеше, имЪющее болЪе одного пая на
шатыря на одинъ пай хлористой ртути, но сперва кри
сталлизуется избытокъ нашатыря съ примЪсью неболь- 
шаго количества Алелгброт овой соли  NH4Cl-{-HgC], а 
потомъ эта последняя соль огдЪльно. П ри дЪйствш х о 
лоди a го воднаго раствора алембротовой соли наизбыткЪ 
воднаго амм1ака, выделяется бЪлый осадокъ, который 
Гирцелъ  принимаетъ за новое соединеше; составъ его:

Hg3 N + H g C l + 2  (N H 4C1) 

или 2 [H g , H 2N - f -H g C l j+ N H 4Cl.

Э готъ бЬлый осадокъ при нагрЪвашн принимаетъ 
желтый цвВтъ, выдВляетъ амлпакъ и даетъ возгонъ 
дву-одно-хлористой ртути, иослЬ чего плавится въ

(189) Arch. Pharm- [2] L X X III ,  174. Ann. Ch. Pharm. 
L X X X V I I I ,  272;

(190) Zeitschr. Pharm. 1853 3.
Горн. ЗКурн. Кн. X I .  4 8 5 5 .  4
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краснож елтую  жидкость, которая по охлаждении обр а 
зуетъ кристаллическую массу хлорнортутнаго aMMia- 
ка; кип ящ ая вода извлекаешь изъ него нашатырь и 
оставляешь желтое вещество, котораго по Г и рц елю  
п редста в л я ешь:

H g3N , 2H O-|-HgGl.

Х л ори ст орт ут ны я д  войны я  соли .
Ралглгелъсбергъ (1 9 1 )  изследовалъ кристаллическую 

Форму двойной соли хл орист ой  рт ут и  и хлорист а
го калЬя. П р и  выпариванш раствора, содержащ аго 
об'Ь составныя соли въ о т н о ш е н т  по одному паю 
каждый, вы деляю тся  тонкая иглы съ  шелковистымъ 
блескомъ; по составу онТ. должны бы ть по всей в е 
роятности  К  Cl, 4 I I g O  - { -  4 Н О ; отъ  прибавлеш я къ 
раствору ещ е одного  пап хлористаго кал1я происхо- 
дятъ прекрасные кристаллы, п о  составу

К Cl, H gCl +  но.

Кристаллы последней соли ром бичесю е и показы- 
ваютъ п р еобл адаю щ ую  призму осР съ  О Р ; соедини
тельны я ребра между ооР и О Р  притуплены плоско
стями Р , изъ которы хъ 4  лежащ1Я въ одной зоне 
более  развиты, чЬмъ 4 другая. О тн ош еш е вторич- 
ныхъ осей главной— 0 ,7 1 4 2  : 1 : 0 ,7 7 5 0 ;  ооР : ооР 
m  108° 5 6 ' ,  Р  : Р  въ вершинныхъ ребрахъ 1 2 4 °  
Ъ6 '  и 9 8 °  4 6 ' ,  въ боковыхъ ребрахъ 1 0 6 °  1 6 ' .

(191) Pogg. Ann Х С ,  33.
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Съ этой солью  изоморфна двойная соль хлористой 
ртути и хлористаго аммошя (Алембротова соль) и 
она одинаково съ ней приготовляется; для нее Рам- 
мельсбергъ нашелъ слВдуюгщя отнош еш я:

осР : ооР —  1 0 8 °  Г)r ооР : Р  —  Г\Ъ° 0 ' .

П А Л Л  А Д"2 Й-

П алладалш нъ . (NPdH3,0 ) .

Г ю го  М ю ллеръ ( 1 9 2 )  произвелъ изсл'Ьдовашя надъ 
палладалт нольъ, который представляетъ окись аммо* 
шя, въ которой 1 пай водорода замЪщенъ паллад1емъ 
(NPdH3Q).

До сихъ поръ извЪстны были два изоморфны я ео- 
единешя, оба принимаемыя за хлористо-палладтевый 
амшакъ PdCl-J-NH3. Одно изъ нихъ яркаго, мясно- 
краснаго цвЪта выделяется при смЪшиванш умерен
но сгущеннаго раствора хлористаго паллад1я съ не- 
большимъ избыткомъ амАпака; при нагрЪванш до 100 °, 
оно еще остается влажнымъ; высушенное при 2 0 0 °, 
оно переходить во второе желтое соединеше, которое 
также образуется отъ  прибавления кислотъ къ раст
вору въ амАпакв перваго соединешя. Ж елтое соеди- 
неше растворяется въ больш омъ количеств* въ * д -

(192) Ann. Chem. Pharm. L X X X Y I ,  341; J. pr. Chem. 
LIX , 29; Pharm. Centr. 1853, 241, 261; Chem. Gaz. 1853, 
241, 263; Ausz. Arch. ph. nat. X X II I ,  291; Ann. Cheni. 
phys. [3] XL , 321.
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комъ кали, образуя желтую жидкость, причемъ не 
вы деляется аммиака, даже если нагръвать жидкость 
до кипячеш я; тЪ же явления обнаруживаетъ и крас
ное соединеше, но оно, прежде чЪмъ растворится, пе
реходитъ въ желтое. М ю ллеръ  по  этому разематри- 
ваетъ желтое соединеше, какъ NPdH3CI, т. е. хлори
стый аммонш, въ котором ъ  1 пай водорода замЪ- 
щ енъ 1 наемъ паллад'|я, а красное соединеше онъ 
разематриваетъ по прежнему, какъ хлористопаллад!е- 
вый аммдакъ PdCi-J-NH3.

М ю л л еру  удалось выдЪлить изъ соединешя со о т 
ветствую щ ее  ему основа ше палладалш нъ,  и получить 
рядъ соединений этого  послЬдняго.

Палладаминовыя соединения образую тся, если рас

творъ хлористаго, бромистаго или отористаго палла- 

Д1Я, а также сернокислой или азотнокислой закиеи 

плллад!я осаждать амвпакомъ, осадокъ растворить въ 

избытк-fc амм1ака, и растворъ насытить соотвЬтствую- 

щ ей кислотой.

И  зъ хлористой и бромистой соли водородныя ки
слоты осаж даютъ палладаминовыя соли въ видЬ жел- 
таго кристаллическаго осадка; при употрсбленш  дру- 
гихъ вышепоимемованныхъ солей паллад1я, обр а зо 
вавшаяся палладаминовая соль остается въ раствор!» 
съ  п роисш едш ею  въ т о  гке время аммИачною солью  и 
оттуда не чисто выделяется. П алладалш нъ  можно 
получить въ свободномъ состоянии, Д'ЬЙсТВ1еМЪ окиси 
серебра на распущенное въ водЪ желтое хлористое
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соединеше ('*) или посредствомъ разложешя раство
ра сернокислой соли воднымъ баригомъ. П ри  этомъ 
получается раетворъ, не им'Ьюгцш запаха, слабо окра
шенный въ желтый цвТ.тъ, сильно реагирующ ш  какъ 
щелочь; при выпариванш его надъ с'Ьрною кисло
т о ю , онъ выдЪляетъ основаше въ вид!» кристалличес
кой массы; при выпариванш носредствомъ нагрЬвашн 
получается бурый лморФическш осадокъ; если воз- 
духъ при этомъ будетъ им’Ьть досгупъ, то основаше 
притягнваетъ къ себЬ углекислоту. Сухой палладаминъ, 
по мн1шно М юллера, иредставляетъ NPdH3, О; онъ 
не изменяется при 100°; при сильнейшем!» нагрЪва- 
iiiи быстро начинаетъ тл*Ьть. Водный раетворъ пал- 
ладамина осаждаетъ окись мЪди и окись серебра изъ 
солей этихъ мегалловъ, и эти окиси не растворяют
ся въ избыгкЬ прибавленнаго раствора; изъ амм1ач- 
ныхъ солей палладаминъ выдВляетъ амм'шкъ при на- 
грЪваши; при нагрВвати его воднаго раствора, смЪ- 
шаннаго со спиртомъ, выдИляется мсталлическш пал- 
ладш; при продолжительном!» нагрЪванш чиста го вод
наго раствора налладамима обнаруживается слабый 
аммиачный запахъ и выделяется бурое клочковатое 
вещество.

Въ соединешяхъ, происш едш ихъ отъ д1шств1я из
бытка амм1ака па соли палладия или палладамина, 
М юллеръ принимаетъ особенную  составную часть 
(основаш е), которую  онъ называегъ паллад1ал1инъ и

( ')  См. выше.
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даетъ ей Формулу N2PdH6— NPd(NHJH2j которая пред
ставляет* аммошй, въ котором ъ 1 пай паллад1я за- 
м *щ аетъ  1 пай водорода, и ещ е  1 пай водорода за- 
м*нсиъ однимъ паемъ N H 4. Стараясь выд*лить пал- 
лад1аминрвое основание д*йств!емъ св*ж е-оеаж денной 
окиси на растворъ хлористаго паллад!амина, М ю л 
леръ получал* сильно щ елочную  жидкость, которая 
поел* кипячеш я не им*етъ амяначнаго запаха; при 
сгущ енш  эта аш дкость образует* скоплеш е длин
н ы х*  безцв*тны хъ призмъ, щ елочно-реагирую щ ихъ 
и содерж ащ их* ещ е окись серебра. Н о  чтобы  п о
лучить основание въ бол*е  чистом* вид*, надобно 
разлагать с*рнокислы й паллад!аминъ посредством* 
воднаго барита, причем* образуется сильно щ елоч
ная, слаболгелтаа жидкость, которая при выпари- 
ванш вы д*ляетъ основание въ вид* кристаллической 
массы. Основаше, вы суш енное при 1 0 0 ° ,  им*етъ жел- 
ты й  цв*тъ ; при дальнейш ем* нагрВваши плавится 
и разлагается съ небольш им* взрывом*. Растворъ его 
не имЬетъ запаха; обнаруж ивает* сильно щ елочную  
реакцию; выд*ляетъ основлшя изъ солей м*дп, жел*- 
за, кобальта, никкеля и глинозема, но не изъ солей 
серебра ; выт*сняетъ аммгакъ, при нагр*ванш его съ 
наш аты рем*, и поглощ ает* углекислоту изъ воздуха; 
при нагр*ванш выд*ляетъ нисколько амщака и ок р а 
шивается желтым* цв*томъ; въ присутствие органи
ческих* вещ еств* скоро разлагается. П ри  точном * 
насы щ енш  кислотами без* нагрЬвашя, паллад1аминъ
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образует!» съ  ними соли, но избытокт, кислотъ, а 
особенн о «одородныхъ, при нагр'Ьванш раздагаетъ ихъ 
на палладаминъ и амппакъ.

При прибавленш не содержащ аго амм1ака этиль- 
амина къ раствору хлористаго паллад1Я, происходит!» 
красновато-желтый кристаллический осадокъ, которы й 
М юллеръ принимаетъ за PdCl-j-C4H 7N* безцвЬтный 
растворъ его въ избыткЬ этильамииа, при прибавле- 
нш соляной кислоты, даетъ свЬтложелтый осадокъ, 
который впослЬдствш дЬлается кристаллическнмъ и 
темножелтымъ; по мнЬшю М юллера, онъ представля- 
етъ хлорист ым  палладъ-эт илъалш пъ NPd(C4H5)H2Cl.

Соль, кристаллизующуюся при безцвЬтныхъ раст- 
ворахъ этой желтой соли въ этильаминЬ, въ видь 
безцвЬтныхъ призмъ, М юллеръ принимаетъ за NPd 
(С 4Н б) (C 4H 7N) н ,  С1.

Если хлористый палладаминъ облить воднымъ 
этиль-аминомъ, то онъ скоро обезцвъчивается и при 
слабомъ нагр'Ьванш растворяется въ безцвЬтную жид
кость, которая при охлажтеиш даетъ безцвЪтные 
кристаллы, представляюице, по мнЬш ю  Мюллера, х л о 

рист ы й паллад-этилъ-Ы алгипъ'.

NP (C4H7N) Н2,С1;

И зъ  раствора этой соли соляная кислота осажда
ет!» хлористый палладаминъ. Анилинъ, распущенный 
въ водЬ, осаждаетъ изъ раствора хлористаго налладЬ] 
бл Ьдножедтыщ кристаллииескш осадокъ, не раствори.



мый въ избы тке анилина; но мнЬнпо М юллера, онъ 
есть хл ори ст ы й палладанилалгинь NPd (С 12Н7) Н2С1; 
соответствую щ ее  соединеше шда получается въ виде 
кристаллическаго гкелтаго порош ка, при см еш иванш  
ызмельченнаго ю дисгаго палладия съ аиилиномъ, ра- 
епущ еннымъ въ воде.

НОВЫЙ М ЕТАЛЛЪ В Ъ  ПЛАТИНОВОЙ Р У Д * .

/%женсъ (Genth) (19  о )  нашслъ въ зернахъ плати
новой руды, изъ КалиФорнш, белы я, ковш а метал- 
личесшя зерна, которы я легко плавятся на угле предъ 
паяльною  тр у бк о ю  и покры ваю тся  черною  окисью ; 
о н е  растворяю тся  въ б у р е  и образую тъ  безцветные 
корольки, которы е при охлажденш становятся о п а 
ловыми; о н е  растворимы въ соляной кислоте при 
кипяпенш, также въ азотной; изъ последняго раство
ра сернисты й водородъ даетъ буры й осадокъ.

Эти металличесшя зерна Дгкенсъ принимаетъ за 
новый металлъ.
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М А Т Е Р 1 А Л Ы  Д Л Я  М И Н Е Р А Л О Г Ш  РОССИИ.

Ник. Кокшарова.
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XXXII.
Т О II А 3 Ъ.

(Topas, Phisalit oder Schorlartiger Beril, W erner; 
Prismatischer Topas, M ohs; Prismatic Topas, Ilaid  
Jam,.', Topaz, P h ill.; Alumine fluatee siliceuse ou T o -  
paze, Hatiy; Pyrophysalith, H isinger: Topazius melleus, 
meliner Topas, Breith. Тяжелов4съ).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,

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

нешемъ плоскостей, въ макрод1лгональныхъ конеч- 
ныхъ краяхъ =  7 1 °  S o '  4 " ,  въ брахид1аго'налы1ыхъ 
конечных?» краяхъ =  1 о0 ° 2 2 '  ’5 2 " ,  въ средиихъ 
краяхъ —  127° 4 8 '  1 6 " .

а : Ь : с  =  1 ,8 0 4 8 7  : 1 ,8 9 1 9 9  : 1 (*)

Топазъ больш ею  част1Ю бываетъ окристаллованъ, 
но встрЬчастся также сплошнымъ, вкрапленпымъ и

(*) Это отношеше осей вычислено изъ слЬдующихъ 
результатовъ измЬрешй:

М  : М =  124° 17' 0 "  
f  : Р = :136° 21' 0 "



въ видь изуродованныхъ неделимыхъ. Кристаллы его 
отличаются часто совершенствомъ своего образоваш я 
и значительною величиною. Они и м ею тъ  всегда приз
матическую наругкность, ибо въ комбинащ яхъ плос-О
кости ромбическихъ призмъ ооР и ооР2 о б ы к н о 
венно весьма развиты. П ризматичесю я плоскости п о
чти всегда слабо покрыты  вертикальными штрихами. 
Топазовы е кристаллы попадаются иногда наросш и
ми по одиначке на етенахъ иустотъ горныхъ породъ, 
а иногда скопленными въ друзы. Спайность весьма 
совершенная, параллельная основному иинакоиду оР . 
Изломъ изменяется отъ  раковистаго до неровнаго. 
Твердость =  8 . Относительный вЬсъ =  3 ,4  . . . 3 ,0 . 
Стеклянный блескъ. Минералъ иногда соверш енно 
безцветенъ, но также бываетъ окраш енъ желтовато- 
б'Ьлымъ, винно-желтымъ, медрво-желтымъ, зеленова- 
то -бел ы м ъ , синевато-белымъ и спаржево-зеленымъ 
светлыми цветами. Ч ерта белая. Отъ соверш енно 
прозрачнаго изменяется до просвечиваюгцаго въ кра- 
яхъ. П о  новЬЙшимъ анализамъ (рорасаягера и при
нимая въ соображение Ралгмелъсберга, образъ  взгля
да, по которому Фторъ можетъ замещ ать киСлородъ, 
Химический составь топаза можетъ бы ть выраженъ 
сл едую щ ею  Формулою:

6 A l5Sia- f -  (3 A l¥ l3- f 2 S i ¥ l 3).

Въ откры той  тр у бк е  топазъ обнаруживаетъ реак- 
цш  плавиковой кислоты только при насадке сплав
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ленной Фосфорной соли и при сильномъ дутьВ. Т1 
паяльною трубкою  на углЪ не плавится, по большей 
мВр'В боковыя плоскости кристалловъ становятся при 
этомъ мелко-пузырчаты. Съ бур ою  делается сперва не- 
прозрачнымъ и потомъ медленно въ ней растворяет
ся, образуя прозрачное стекло. Съ ФосФорною солью 
даетъ, по охлажденш, опаловидный ш арикъ, причемъ 
осаждается скелетъ кремйезема. Съ содою  образуетъ 
пузыристый, полупрозрачный шлакъ, а если количе
ство соды увеличивается, то вздутую неплавкую мас
су. Прокаленный съ кобальтовымъ растворомъ дВ- 
лается синимъ. Кислоты на топазъ вообщ е не дъй- 
ствуютъ и только, но замТ.чашю ф. Ковелл л , сЪр- 
ная кислота, когда минералъ остается въ ней долгое 
время, отд'Ьляетъ немного плавиковой кислоты.

Электричество, возбуждаемое треш емъ, въ нВкото- 
рыхъ Саксонскихъ топазахъ столь значительно, что 
одно малВЙшее треш е пальцемъ уже бываетъ доста
точно для произведения замВтнаго притяжешя мВд- 
ной стрВлки. Т ож е самое электричество въ Сибир- 
скихъ топазахъ, кажется, гораздо слаб Be. П о  изслЪдо- 
вашямъ П . Р исса  и Густ ава Р озе, вс В топазы, отно
сительно ихъ пироэлектричества, должны принадле
жать къ центрально -  полярнымъ минераламъ, т. е. 
они должны вообщ е им'Вть Ъвтъ, одна къ другой об -  
ращенныя электричесюя оси, лежанця въ направле
нии короткой дыгоиали основашя главной призмы. 
Оба аналогигескье полюса этихь осей совпадаютъ меж-



ду со б о ю  въ средине диагонали, а оба аит илогиге- 
скге полюса лежатъ въ дламетральлло протллвуллолож- 
ныхъ тупыхъ боковыхъ краяхъ призмы. Следственно 

* о б е  электрическля оси топаза лежатъ въ поверхности 
ллаисовершеннейшей спайности этого минерала (*). 
Следуя Ванкелю^ русскле топазы  (именно изъ Адунъ- 
Члллона) напротикъ конечнополярные, т. е. ихъ элел*- 
трическая ось  совпадаете съ осью  кристаллографи
ческою  (**)•

Разлюсть неблал’ороднаго толлаза, которая встречает
ся  напримВръ при Филлбо и Б родбо  въ окрестно- 
стяхъ Фалу на и которая, не смотря лла то  что утра
тила своло прозрачность лл красоту, сохраняете ещ е 
ясную спайность, ллочему походите немллолчл на п о 
левой ш пате , называютъ «пллрофизалитомъ» или « ф и -  

залитомъ» o r e  tpvcaXr^ (пузьлрь), ллбо тоненькле ея 
осллолки ллъ сильлломъ жару покры ваю тся  маленькимлл 
пузьлрьками, которы е вскоре лолллются.

М инерале назвалллльлй В аю и  «лликнитомъ» (отъ тсvxvog 
плотнллй) долгое время смепливался с е  берилломъ, 
отчего Вериеръ и называл о его «ш ерлообразнымъ бе
рилломъ». Пллкллитъ встречается большело часглю въ 
параллельлло-шестоватыхъ агрегатахъ, вм есте  съ лити- 
нистою слюдоло, въ оловянллыхъ рудникахъ Альтен- 
берга въ Эрлдгебирге. У ж е самъ Вспои (***) ллоказалъ,

О  Pogg. Ann. 1843. Bd. L1X, S. 386
(**) Pogg. Ann. 1844. Bd. L X I, S. 281.
„(**) Haiiy, Traite de Mineralogie. Seconde Edition, Paris, 

1822, Tome II, p. 150.
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что пикнитъ есть ничто иное какъ видонзменсшс 
топаза, однако же некоторы е минералоги, и еще весь
ма недавно, основываясь на анализе ф орхазпера, изъ 
котораго для пикнита получается химичеппй составь 
отличный отъ состава топаза, нашли более  удобнымъ 
разематривать этотъ загадочный минералъ за особен
ный самостоятельный видъ. Густ авъ Р озе, въ новей
ш ее время, въ своей крисгалло-химической минераль
ной системе, пикнитъ снова принялъ за видоизме- 
Henie топаза, ибо, по его изеледовашямъ, пикнитъ 
имеетъ ту же самую кристаллическую Форму, какъ и 
топазе. Ч то  касается до разлшпя въ химическомъ 
составе этихъ двухъ минерлловъ, то, по MHBuito Г у 
става Р озе, за причину этого разлшпя должно при
нять более или менее разложенное состояш е, въ ко- 
торомъ пикнитъ встречается (*).

(*) Между прочимъ Густавъ Розе пишетъ: «Тамъ^где 
тестообразны е неделимые срослись между собою не 
слишкомъ плотно, они ограничены довольно ровными и 
блестящими плоскостями, дозволяющими очень хорошо 
определить взаимное ихъ наклонеше. Наклонеше npio— 
стряющихъ плоскостей остры хъ  боковыхъ краевъ ром
бической призмы между собою  (плоскостей I Гаюи) я 
нателъггг93° 15' до 93° 2 3 ' .— Также я вашелъ, что спай
ность параллельна прямой конечной плоскости, хотя 
и не столь ясная, какъ въ топазе. Впрочемъ пикнитъ 
безъ всякаго сомнешя не представляется въ совершенно 
свежсмъ виде; онъ весьма склоненъ къ разложешю, ко
торое местами обнаруживается весьма яспо, ибо въ этихъ

I
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Назваше «топазъ» произведено отъ  Греческаго сло
ва тоттадод̂  следуя П лингю , по имени острова въ 
Красномъ море.

Тоиазъ находится въ Р оссш : на Урале и въ Н ер - 
чинскомъ округе.

Со всею  сп раведл и вости  можно здесь заметить, 
что Русские топазы, п о  своей величине, соверш ен
ству кристаллизацш и прозрачности, суть самые кра- 
сив'Ьйине изъ всехъ  до ныне извТ.стныхъ.

Въ кристаллахъ Русскаго топаза дозволяють себя 
определить следующая Ф о р м ы :

РОМБИЧЕСВ1 Я ПИРАМИДЫ .

П и рам иды  главнаго ряда .

Н а ф игурахъ. П о В ей су . П о Н а ум а ну.
i ................... ( а : 5Ь : ос ) . . . . .  -|-Р

* и ................... ( а : 2Ь : 2 с ) .................... ^Р
. . . . (  а :  Ь ;  с ) ................  Р
. . . . ( а : sb : s c ) ................. mP
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Брахитгирамиды.

* ................( т а : тЪ : с) ......................-гР3
г ................... ( та  : т ь :....с ) .....................-|Р5

местахъ минералъ скоблится удобно ножемъ. Это-то, бо- 
л-Ье или менее подвинувшееся впередъ, разложеше дол
жно конечно принять за причину различнаго отъ топаза 
состава.« (Das Krystallo-chemische Mineralsystem von G. 
Rose, Leipzig, 1852, S. 82).



М.акропиражиЪа.
( т а  : nb : с ) .....................т Р п

РОМБИЧЕСК1Я ПРИЗМЫ.

Главная, призм а.
. . ( оса : Ь : с ) ...................ооР

Б рахипризлгы .
( оса : : с ) ................... ссрА
( оса : 4 ^ : с ) ................. о с р 2

(

оса : 4Ь : с)
оса : : с)
оса : тЪ : с )
ооа : 4 Ь : с)

д ОМЫ'
Б рахидолгы .

4а : Ь : осс)
4 а : Ь : осс)

а : Ь : осс)
а : 4 Ь : осс)
а : 4 Ь : осс)
а : 4 Ь : осе)
а : 4 Ь : осс)

М акродом  ы .
4 а : oob : с)

( 4а : Ь : о с с ) ...................4  Роо

(
(  а : Ь : осс)  . . . . .  Роо
(  а : 4 ^ : осс) ................... уРоо
(
(
(  а : 4 Ь : о с с ) .................... 4 Р оо



И И И Д I! О И Д Ы.

Основной пинакоидъ.

Р ................... ( а : осЬ : о с с ) ....................о Р

Бразсипинакоидъ. О
с ................... ( оса : Ь : ©ос) . . . . .  осРоо

И зъ всехъ приведенныхъ Формъ, только две не 
могли бы ть  определены съ точн ост1ю , это е й  q. 
П лоскости  ромбической пирамиды е (фиг. 10 , табл. 
X X X )  я виделъ на одномъ болы и ом ъ кристалл!; изъ 
М урзинки, находящемся въ коллекцш музеума Г о р -  
наго Института. Такъ какъ плоскости в въ означен- 
номъ кристалле узки и неровны и какъ ни на од
номъ изъ многихъ сотенъ топазовыхъ кристалловъ, 
прош едш ихъ чрезъ мои руки, я не могъ открыть 
пирамиды е, то мне кагкется Форму эту должно оста
вить пока безъ опредЬленнаго кристаллограФИческаго 
знака. М ож етъ  быть ей будетъ соответствовать знакъ 
г= 2 Р . П лоскости ромбической пирамиды q (фиг. 4  и 
5 )  я заметила» на одномъ изъ Ильменскихъ кристал
ловъ  коллекцш I I . Л. К огубел , а также на весьма 
немногихъ кристаллахъ коллекцш музеума Горнаго 
Института. Такъ какъ плоскости q были также не- 
ровны и не блестящи, то ихъ кристаллографически! 
знакъ равномерно не могъ быть определенъ съ оче

видности). Если комбинац’юнные края | параллель

ны комбинацюннымъ краямъ какъ мне показалось,
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то макропирамида q должна выразиться знакомъ 
=  -|-Р2. Ч т о  касается до брахидомы р/, то, по прибли
зительными измЪретямъ обыкновеннымъ Волластоно- 
вымъ отражательнымъ гонюметромъ, получается для 
этой Формы весьма сложный кристаллограФИЧескш 
знакъ, не смотря на то , что плоскости ея довольно ров
ны и блестящи. Брахидому у  я имт>лъ случай наблю
дать на одномъ безцв'Ьтномъ и прозрачномъ кристал
ла, изъ окрестностей рЪки Урульги (Нерчинскъ), на
ходящемся въ коллскцш А . Б . К елинерера. П рибли- 
зительныя измТ,решя дали слЪдуюпце результаты:

у  : f  —  около 1 7 6 °  2 5 '  
у  ‘. у , —  около 1 6 5 °  О' 
у  : и  около 1 3 6°  1 6 ' .

Если принять въ соображ сш е эти изм 'Ьретя, то  
самое приличное выражеше для Формы у  будетт.

О ,

-уРсс и въ этомъ случа'Ь получается вычислешемъ:

у  : f  —  1 7 6 °  1 0 '  4 1 "
у  : у  ■=. 1 6 5 °  7 '  5 7 "
у  : и  =  1 3 5 °  5 8 '  2 8 "

Главнт.йипя ком бииацш  вы ш епоимснованны хъ Формъ 
Русскихъ топазовы хъ  кристалловъ представлены на 
таблицахъ X X I X ,  X X X ,  X X X I ,  X X X I I ,  X X X I I I ,  
X X X I V ,  X X X V ,  X X X V I ,  X X X V I I  и X X X V I I I ,  въ 
наклонной и горизонтальной п р оэкщ я хъ , а именно:

Гори. Жури.  Кн.  XI .  4855. 5
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Фиг. 1 и 1 bis) OP. ̂ Р . { Р .  Р. осР. ооР2. -|-Рсо . Роо .
P i  и о  31  I a f

2Рс© . ооРоо . { Р о о  . Роо .
у  с 1ь d

, ,, . .. - - - . -• ,

Фиг. 2  и 2  bis) оР . ^ Р . 4 L*. Р . осР. осР2. {-Роо . Роо .
P i  н о  М  I a f

2Р со  . 4Ро© . ооРос . {^Рос * Роо . 
у  W с h d

Фиг. Ъ и Ъ bis) Ср. ^Р . { Р .  Р. ооР. 2 Р 2 . ооР2. {-Роо .
P i  и о 3 1  г I а

Роо . 2Роо . {  Роо . Роо .
f  У  h d

Фиг. 4 и 4 bis) оР. 4 Р . { Р .  Р . ооР. ссР2. 4Р7). ^РЗ.
Р  i  и о 3 1  1 s t ,

{Р о о  .{Р о о  .Роо .2 Роо . ос Роо .in Р п .{Р оо  .Роо .
/3 а / у  с q l i d



Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Фиг. 8

Фиг. 9

и 5 bis) -ip . Р. ос Р. ооР2. у Р зс  . Рос . 2Роо .
и о Ш  I a f  у

ооРэс . mPn. Ро© .\ " 
с q d

,ч ~ * i

и 6 bis) оР. уР - тР* о°Р* ооР|. соР2. Рсо .
Р  i и М  т  i f

и 7 bis) оР. ‘ P . i P .  Р. ооР. осР2 . ооРЗ.^Рос .
P i  и о М  I д а

Рос . 2Р сс  . соРос . ^Роо . Рос . 
f  У  с h d

и 8 bis) оР . ^Р . 4-Р. Р. ©еР. 2 Р 2 . осР2 . ооР4.
Р  г и о Ш  г I п

’ Рос . Роо . 2 Рос . 4Роо . ‘ Рос . Рос .
a f  у  w h d

и 9 bis) оР . 4Р. Р. ооР. осР2. эоРЗ. |РЗ.
у Р  и о 2W I д

уР ос . Рос . 2 Рос . ооРос . Роо , 
а  /' у  с d
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Фиг. 1 0  и 1 0  bis) оР . 4 Р .  4 Р .  Р. т Р .  goP . 4 P 2 . P 2 .
P i  н о  е 3 1  х  v

ооР2. схРЗ.Рс» Л Р со  . ©зРсо .4 Р 00 1*00 . 
I д f  у  с h d

Фиг. 11 и 11  bis) оР. 4 р .  00Р . 4 Р 2 . 00Р 4 . ооР2.
P i  и о 3 1  х  т  I

осРЗ. ооР4. Роо . ооРоо . Роо .
д n  f  с d

I

Фиг. 1 2  и 1 2  bis) оР . 4 Р. 4 Р . 00Р . 4Р 2 . о=Р2 4РЗ.
Р  г и  31 х  I t

О О
Роо . ооРос .
f

о о
Фиг. 1 а  и 13  bis) оР . { Р .  Р . ооР. о сР 2 . 4 Р00 . Роо

Р  и о 3 1  I a f

2 Р со  . ооРоо . {гРсо . Роо . 
у  с  1ь d

Фиг. 14 и 14  bis) {-Р. { Р .  Р. ооР. осР2. 4 ? с о  . Роо
ъ н о 31  I а, /

2Роо . ооРоо .

У  с



Фиг. 15 н 15 bis) - -̂P. -|-P. P. ccP. o o P 2 . -|-Pgci . Pco .
i  и о Ш  I a f

2P oo . ooPoo . Poo .
У с d

Фиг. 16  и 16  bis) оР. ^-Р. 4 Р .Р .  ооР. Р 2 .2 Р 2 .  оеР 2.
Р  i и о М  v г I\ - ( • •

РоО . OoPcQ . Роо . 
f  с  d

Фиг. 17  и 17  bis) оР. 4-Р- Р. ооР. ооР2. |Роо . ооРа© .Роо .
Р и о  М  I к с d

Фиг. 18  и 18  bis) |Р . Р. ооР. оеР2. Роо . 2Роо .
и о Wt  I f  у

Фиг. 19 и 19 bis) о Р . |Р. { Р .  Р. ооР. с сР 2 . |Рао .Роо .
P i  и о М  I a f

2Роо . 4 ? ° °  • Рао .
У h d

Фиг. 2 0  и 2 0  bis) 4-Р. р .  ооР. ооР2. Роо . 2Роо .Р о о  •
и о ТУ! I f  у  d
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Фиг. 2 1  и 2 1  bis) ^ Р .  4 Р .  Р .  «>Р- ° °Р 2 -  Р ° °  • ^ Р ° °  • Р ° °  *
i и  о Ш  I f .  у  d

г

Фиг. 2 2  и 2 2  bis) ооР. осР2. соР5 . Роо .
M l  д f

Фиг. 2 о и 2 Ъ bis) оР . Р- Роо . Р=с .
Р  о М  d

Фиг. 2 4  и 2 4  bis) с*Р. осР2. ооРЗ. Рос . 2Рсю .
M l  9 f  У

Фиг. 2 5  и 2 5  bis) ^Р . ооР. ооР2. Роо .
и  М  I f

Фиг. 2 6  и 2 6  bis) о Р .^ Р .^ Р .Р .  ооР. ооР 2 .Р оо  .2 Р ос  .
Р  i и  о М  I f  У

GcPoO . ' РоО . Ра© .
с 4 d

Фиг. 2 7  и 2 7  b i s ) o P .^ P .4 P -P *  ооР. ооР-#. ооР 2 .Роо .
Р  г «  о М  т  I /

Р оо . 
d
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Фиг. 28 и 28 bis) о Р . mP. 4 Р. 4 Р. P. coP. 2P2. coP2.
P  i и о M  r I

4 Р 00 . Роо . mPoo . { Р »  . Poo .
a f  h d

Фиг. 29 и 29 bis) 4P. P- ocP- P*0®-
и о 3 1  I f  d

Фиг. 3 0  и 3 0  bis) oP. 4 P. 4P. %  ^ P ^ % 2 P 2 . c*P2
P i  и о  "&•

%  v£
<y О о
Poo . ш Pсо . 2Po54 
f  У У
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Рос .

Фиг. 31  и 31  bis) 0Р .4 Р. { P . P .  00Р. ооР2.Роо .{Р оо  .Роо .
P i  и о 3 1  I f  h d

Фиг. 3 2  и 3 2  bis) оР . 4 Р. 4 Р. Р .  аэР. ооР2. Роо . Роо .
P i  и о 3 1  I f  d

% \  
ж  %

4 '  ̂ ' ъь %.«,•
Фиг. 3 3  и 3 3  bis) 0Р .4 Р . 4 Р. Р . ооР. 2 Р 2 .  ссР 2 . 4 Р 00 .

P i  и о 3 1  г f  а
■%••• Ч, Чо v'r

Рос . 2  Роо . Роо . 
f  y d



Фиг. 5 4  и 5 4  bis) о Р . | Р . Р . ооР . ооР 2. Р ос  . 2 Роо .
Р  и  о 3 1  I f  у

о ---
ооРоо . Р со  .

с d

Фиг. 5 5  и 55  bis) о Р .  ^ Р .  со Р . ооР2. Р ос  . 2Р оо .
Р  г М  I f  уf

Фиг. 5 6  и 5 6  bis) ооР. ооР2. Роо .
М  I /

Фиг. 5 7  и 57  bis) оР . ^ Р . ооР2. 2 Роо .
P i  1 у

Фиг. 5 8  и 5 8  bis) оР . ~Р* ооР 2. Роо . 2 Р оо  .
Р  г I f  у

Фиг. 5 9  и 5 9  bis) оР . осР2 . 2Р оо .
Р  I у

Фиг. 4 0  и 4 0  bis) оР . ^ Р . ооР. ооР2. Роо .
P i  М  I f
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Фиг. 4 1  и 4 1  bis) оР . 4-Р» 4-Р* °°1>- o o P 2 . P a o . 2 P o o .
Р  i и 3 1  i f  У
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Фиг. 4 2  и 4 2  bis) оР . у Р .  соР. соР 2 . 2Роо .
P i  M l  у

Фиг. 4 3  и 4 3  bis) оР . ^ Р . 4 Р . ооР. -fP2. ооР2.
Р  i и М  ос I

Фиг. 4 4  н 4 4  bis) оР . | Р ,  4 Р -Р -  свР. - j P i  ооР2. Раз
P i  и о М  ос I f

2Рос .
У

Фиг. 45 и 45  bis) З-Р. ± р .  соР. ооР2. 2Р оо .
i и  М  I у

- Р5 1 * сор. аоР2. Роо .
и М 1 f

*р* • соР. ооР 2. ссРЗ
О

. Роо •
и М 1 9 f

1

~ р . осР. ооР2. ооРЗ. Р о о . Роо .
и М 1 9 f d

Фиг. 49 и 49 bis) оР. ±р. лр. р. ооР. ооР2. Роо . 2Рос .
Р  i и о М  I f  у



Фиг. 5 0  п 5 0  bis) oP . ^ P . 4 P. P . coP. ccP 2 . Poo .
P i  и о 3 1  I /

Фиг. 51 и 51 bis) о Р . ) P. ' P. P. ooP. coP2 . f P o o  . Poo .
P i  и о 3 1  I a ' f

2Poc .

У

Фиг. 52  и 5 2  bis) 4 P , P . ooP. ooP2. -^Poo . Poo .
гг о 31 I a f

О  О
2 Poo . ocPoo .

У  c

Фиг. 5 5  и 5 5  bis) оР . ^ P .  4-P* P- coP. coP 2 . Poo . 2 poo  .
P  i и о 3 1  I f  у

Фиг. 54 и 54  bis) oP . ooP. ocP2 . 2 P oc  .
P  3 1  I у

\

Фиг. 55 и 55 bis) О P. л р .  -IP. P. ooP. ooP2. Poo . 2Poo .
P i  и о 3 1  i f  у

12 --
со P ос Рос .
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Фиг. 56 и 56 bis) Р . ооР. ооР2. Рос . 2Рс© . Рсо „
о М  I f  y d

Фиг. 57 и 57  bis) 4Р* Р* °°Р* °эР 2 . Р сс  . Рас .
и о JM I f  d

УРАЛЬСКЗЙ ТОПАЗТЕ».

На Урал и топазъ попадается преимущественно въ 
двухъ мВетахъ: въ окреетностяхь Екатеринбурга и на 
восточной сторон е  Ильменскаго озера въ Ильменскихъ 
горахъ.

1) Топазъ изъ окрестностей Екат еринбурга.
Здесь топазъ находится при деревне АлабашкВ, 

лежащей въ окрестностяхъ Мурзинской слободы. Ве
личина его кристалловъ различна и изменяется отъ 
величины булавочной головки до многихъ цснтимст- 
ровъ. Б ольш ею  част!Ю топазы изъ Алабашки отли
чаются синеватымъ цветомъ, но иногда встречаются 
также кристаллы светлозеленыс и сероватобелые. 
Н о  своей величине, совершенству кристаллизащи и 
прозрачности они значительно превосходятъ все за
граничные топазы, что впрочемъ можно сказать, 
какъ у;ке выше было замечено, о  всВхъ вообщ е 
Русскихъ топазахъ. К р ом е  кристалловъ, при Ала- 
баш ке встречаются более или менее неправильные 
топазовые сростки, состояние изъ многихъ только 
отчасти окристалловаииыхъ иед елпмыхъ.
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Т о п а з ы  при  д ер ев н е  АлабашкТ» п оп а д а ю тся  въ пе- 
щ е р о о б р а з н ы х ъ  п устотахъ  гранита {*). Т а к ъ  какъ ctIi-  

ны этихъ  п у ст о т ъ  п о к р ы т ы  б ы в а ю т ъ  часто  б о л ь ш и 
ми правильными кристаллами полеваго ш п ата , ш е 
стиугольны м и таблицами розовато-б 'Ьлой сл ю д ы , ш а 
р ообр а зн ы м и  массами кристаллическаго альбита и 
б ол ь ш и м и  кристаллами д ы м чатаго  горнаго  хрусталя, 
т о  куски , закл ю чаю щ ее въ с е б в  всгЬ эти минералы 
соединенны м и и прнтом ъ  у к р аш ен н ы е одним ъ или 
нисколькими изъ кр у п н ы х ъ  и п р евосходн о  обр а зован - 
н ы хъ  кристалловъ топаза , представл я ю т ъ  р о ск о ш и  вй- 
u iie  штуФЫ для минеральны хъ коллекцш . Т оп а зо в ы е  

■ кристаллы  б о л ь ш е ю  ча стн о  б ы в а ю т ъ  р а зм ещ ен ы  п о  
одиночк'В, и однимъ своим ъ концем ъ п р и р о с т а ю т ъ  къ 
г о р н о й  п о р о д е ,  почем у  кристаллы образован ны е съ  
об ои х ъ  к он ц ов ъ  в ст р е ч а ю т с я  весьма р е д к о ,

Х о т я  к ом би н ащ и  о о р м ъ  кристалловъ топаза  изъ 
А л а б аш к и  в о о б щ е  весьма п р о ст ы , одн ако же въ нВ- 
к отор ы х ъ , р'Ьдкихъ случаяхъ , он  В столь ж е сл ож н ы , 
какъ и у кристалловъ изъ И льм енскихъ горъ . З д В ш - 
ш е  кристаллы , представляю щ ее сл ож н ы » к ом би н ащ и , 
вп рочем ъ  легко отличать отъ  И льм енскихъ  п о  ихъ 
синеватому ц в е ту ,  и б о  Ильменские топ а зы  всегда б ез -  
ц в етн ы .

(*) О месторожденш шюгихъ прекрасныхъ минераловъ 
въ окрестностяхъ Мурзинской слободы мы сообщили уже 
н'Ькоторыя св е д е т  я въ стать!, о берилле. (Матер1алы 
для Минералогии Pocciu, часть I, стр. 188 и далее).



Наибол-Ье п р о сты е  кристаллы им Ь ю тъ Формы ф и -  

гуръ 37 , 38 , 39 , 4 0 ,  41 , 4 2  и 4 3 . Въ нихъ почти
О

всегда плоскости ромбической призмы I =  ооР2 и 
основнаго пинакоида Р  —  о Р  господствую тъ, а про- 
Ч1Я бол'Ье или мен'Ье узки, преимущественно плоско
сти ромбическихъ пирлмидъ г = r  {-Р 11 и  == тР*

О

Иногда плоскости брахидомы у  2Р со  бы ваю тъ 
также довольно развиты. Плоскости брахидомы

О

f  =  Роо образуютъ обыкновенно узеньюя притупле-
р

шя комбинацюнныхъ краевъ -  (ф и г .  3 8 ) ,  а иногда 
и вовсе не входятъ въ комбинащ ю  (ф и г .  37 , 3 9  и 
4 2 ). Впрочемъ, въ н’Ькоторыхъ болВе р’Ьдкихъ слу-О
чаяхъ, брахидома f  =■ Роо играетъ туже самую роль,

О

какъ брахидома у  ~  2Роо и тогда плоскостей уО
=  2 Рос или вовсе не зам ечается  (ф и г .  4 0 ), или 
OHt» являю тся  въ вид!» миленькихъ треугольниковъ на 
комбш кп поппм хъ  углахъ, образованны хъ перееТ.чеш-

О
емъ плоскостей ромбической призмы I =  ооР 2 иО
брахидомы f  =  Роо . Если плоскости ромбической 
пирамиды г =  -{Р пересекаются съ  плоскостями
брахидомы f  == Роо , то  происходятъ комбииацюн-

iные крал идущш параллельно противулежащимъ 
комбинацюннымъ краямъ j  (ф и г .  4 0 ) .  П лоскости 
главной ромбической призмы Ш  =з  осР почти всегда 
подчинены или совершенно исчезаюгъ изъ комбина- 
щ и; въ иервомь случае плоскости эти образуютъ б о 
л ее  или менЬе узеныйя прюстрВш я брахид!агональ-О
ныхъ К()асвъ ромбической призмы I =  осР2.
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Н аиболее сложные топазовые кристаллы изъ Ала- 
баш ки представлены на ф и г .  6 , ,1 0 ,  11 , АД и А5. 
Въ этихъ кристаллахъ плоскости основнаго пинакои- 
да Р  ■=. оР  часто весьма малы и являются въ ви- 
дГ« ромбовъ (ф и г .  1 1 )  или въ вид!» восмиугольниковъ 
( ф и г .  10). Въ чрезвычайно рЪдкихъ случаяхъ плос
костей основнаго пинакоида Р  =  оР  даже вовсе не 
замечается (ф и г .  А5). Кристаллы вообщ е им1»ютъ 
призматическую Форму, причемъ главная ромбиче
ская призма М. ■==. соР господствуетъ. П лоскости 
ромбическихъ пирамидъ £ •=: -f-P и м  —  4 Р  быва
ю тъ  также значительно развиты. Въ елЪдетые этого  
обстоятельства, кристаллы получаютъ наружность 
весьма отличную отъ  предъидущихъ просты хъ крис-

О

талловъ. П лоскости  ромбической пирамиды ос =  -|-Р2 
пригупляютъ обыкновенно комбинацюнные края меж
ду плоскостями пирамиды и  =  -^Р и брахидомы

О

f  =  Рос , и иерее Ькаются съ плоскостями Р  оР
О

и v Р 2  такимъ образомъ, что происход я щ ’ю отъ  

того комбинацюнные края ^ и ^ получаются парал

лельными съ комбинацюннымъ краемъ (фиг. 10).
О

Иногда же плоскости ромбической пирамиды л:=-2-Р2 
образую ть узеныпя прнтуплсшя комбннацкжиыхъ 
краевъ между плоскостями основнаго пинакоида РО
о т  о Р  и ромбической призмы I =  с сР 2  (ф и г .  Д7>).

О

Плоекости ромбической пирамиды v =  Р 2  приту- 
пляюгъ комбинацюнные края между плоскостями
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главной ром бической  пирамиды о —  Р  и брахидом ыО
/ =  Роо и пересекаются съ  плоскостями ромбичес-

О

кой пирамиды и =  -IP и брахидомы f  =  Роо въ
V

краяхъ, изъ которыхъ первые -  идутъ параллельно 

брахид1агональному конечному краю пирамиды
** О

а вторые параллельно Д1агонале брахидомы /=гРоо .
О

П о  этому плоскости ромбической пирамиды v =  Р 2  
лежать въ брахид1агонально-конечномъ п оя се  ромби- 
ческой пирамиды и  =  въ дтагональномъ поясе

О

брахидомы /' z=  Роо и въ п оя се , котораго ось оп ре-
I °деляется лишею р  (ф и г .  10). Призмы т  —  сюР|-,

О СЭ О

I ОоР2, д == ОоР5 И П ГГГГ GoPl ВХОДЯТЪ ВЪ КОМ-

бинацш какъ подчиненный Формы (ф и г .  11) .  Кроме 
ФОрмъ изображеиныхъ на Фигурахъ, встречаются мно- 
ria друг1я, но ихъ плоскости такъ узки и большею  
час’Ою такъ тусклы, что я не имЪлъ никакой возмол?- 
ности определить для нихъ кристаллограФическихъ 
знаковъ. 11 лоскости этихъ последнихъ ФОрмъ приту-

_ . d d d f  tпляютъ комоинацюнные края j ,  -  и т. д. М е 
жду плоскостями ромбической пирамиды и  zr= -^Р и

Ы  О

брахидомы /  =  Роо , кроме плоскости лг =  -|-Р2, 
замечается еще другая узенькая, тусклая плоскость.

Свойства плоскостей весьма различны, такъ что ча
сто  одна и таже плоскость на различныхъ кристал
лахъ имбетъ совершенно различный свойства. О бы к-

О

новенио плоскости г =  ^-Р, и -^Р и у  =  2 Роо 
довольно ровны и принадлежать къ числу самыхъ
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X

блестлщихъ. Въ н ёк отор ы хъ  сл уча яхт. однако же плос
кости ромбической пирамиды £ =  —Р тусклы и даже 
морщиноваты, что относится также къ плоскостямъ

О

брахидомы a  -|-Роо , встречаю щ им ся  на сложныхъ 
кристаллахъ. П лоскости  основнаго пинакоида Р — оР  
р ед к о  блестящи, о н е  бываютъ чаще или соверш енно 
тусклы или друзбобразны. П лоскоети ромбическихъО
призмъ Л / L -  ооР и I =  осР2  довольно блестящи, 
но почти всегда п окры ты  вертикальными штрихами. 
П лоскости  ирочихъ ромбическихъ призмъ ровнее, 
однако же и на нихъ означенные ш трихи зам ечаю тся .

О

П лоскости  ромбической пирамиды ос —  ^-Р2 доволь
но блестящи. П лоскости  макродомы d z=z Роо боль
ш е ю  частно бы ваю тъ соверш енно тусклы, р еж е  ела- 
бо  блестящ и. П лоскости  брахипинакоида с =  осРсо 
напротивъ почти всегда блестящ и.

Степень прозрачности топазовъ изъ Алабашки так
же весьма различна. Н е к о т о р ы е  кристаллы во всей 
своей массе соверш енно прозрачны, друг!е прозрач
ны только въ н екоторы хъ  частяхъ или до половины, 
а иные наполнены трещинами: неправильными или 
правильными, т. е. въ последнемъ случае зависящими 
отъ  спайности и идущими параллельно основному пина* 
коиду. П олупрозрачные и просвечиваюгщ е кристаллы 
также встречаю тся  не редко  (*).

(*) Превосходное собр аю е топазовы хъ  кристалловъ изъ 
Алабашки находится въ музсумЬ Горнаго Института. Ме
жду этими кристаллами одпнъ, подобный Фигуре 37,
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Топазовы е кристаллы изъ Алабаш ки, какъ уже • 
бы ло выше замечено, в стреча ю тся  наросш ими на 
горной породе по одиначке, но никогда друзами. 
Иногда впрочемъ н ек отор ы е кристаллы состоя ть  изъ 
двухъ или больш аго числа неделимыхъ (однако же 
всегда изъ умереннаго числа, напр, двухъ, трехъ, че
тырехъ и т. д., редко  изъ ш ести), которы е срослись 
между с о б о ю  въ параллсльномъ псоложенш. Въ кол
лекцш А . /А,. Озерскаго находится превосходный ср о - 
стокъ этого рода. Л  предсгавилъ его на ф и г .  55  со  
всеми натуральными подробностями, но только въ 
полтора раза увеличеннымъ.

Совершенно прозрачные топазы изъ Алабашки въ 
Екатеринбурге шлифуются какъ драгоценные камни 
и, подъ именемъ «та ж ел о вес о въ», продаются  за до
рогую  цену. К ъ  сожалйш ю, для удовлетворен!я вку-

имеетъ до 6 центиметровъ въ длину и до 5~ центиме- 
тровъ въ наибольшемъ поперечнике. Ц ветъ  его довольно 
густой спнш, прозрачность совершенная. Другой кри— 
сталлъ, подобный Фигуре 10, имеетъ около 15 центике- 
тровъ въ длину и до 7 центиметровъ въ наибольшемъ 
поперечнике. Этотъ последшй только частями прозра- 
ченъ. MHorie друНе кристаллы этой знаменитой коллек
цш  по своей красоте обращаюгъ на себя особенное вни- 
маше любителей. Изъ числа частныхъ Петербургскихъ 
собраю й , превосходными топазовыми кристаллами изъ 
Алабашки въ особенности богаты коллекцш: Е . И , Р ауха , 
П. А . Кочубея и А. Д. Озерскаго.

Горн. Журн. Кн. X I. 4855. 6



са Уральскихъ жителей, оптлиФовке подвергаются 
часто превосходные кристаллы.

П ер вы м ъ  подробньш ъ описашемъ и определеш емъ 
кристалличеекихъ ФОрмъ топаза изъ Алабаш кн мы 
обязаны Г уст аву Р озе  (* ) .

2 )  Топазъ изъ Плъж епскиосъ горъ.
Топазъ здесь находится на восточной стороне 

Ильменскаго озера, въ окресгностяхъ  MiaccKaro за
вода, въ граните, вм есте  съ  зеленымъ полевымъ 
ш патомъ (амазонскимъ камнемъ), хюлитомъ, прекра
сными маленькими кристаллами Фенакита и черною 
двуосною  слю дою . Ч асто все помянутые минералы 
бы ваю тъ соединены въ одномъ и томъ же куске. 
Различаютъ два видоизменешя Ильменскаго топаза, 
встречающ аяся почти всегда въ окристаллованномъ ви
де. Кристаллы одной изъ этихъ разностей отличают
ся преимущественно безцветностпо, соверш енною  проз
рачности), значителънымъ количествомъ плоскостей 
и соверш енствомъ своего образовашя. Криеталлы 
другой разности напротивъ весьма трещ иноваты, гряз- 
паго желтовато-б Влаго цвета, больш ею  частно про- 
свИчиваютъ только въ краяхъ и представляютъ весь
ма просты я комбинации Формъ, какова напримеръ 
комбинация, представленная на Фигуре ЗЗ. М астеро- 
вые, у потребляемые на горныхъ заводахъ для добы -

(’ ) Gustav Rose. Reisc nach dom Ural und Altai, Ber
lin, 1837, Bd. I, S. 453 und Bd. II, S. 496.
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вашя мппсраловъ, называютъ кристаллы последней 
разности «гнилыми топазами». Кристаллы эти, п о  при- 
чинЪ множества трещишь ихъ иамолняющихъ, удой
но втягиваютъ въ себя  влажность, потому легко раз
ламываются на мелюе куски, даже отъ самаго сла
ба го давления пальцами.

П розрачны е кристаллы (т. е. кристаллы первой 
разности Ильменекаго топаза) попадаются наросшими 
на зеленомъ полевомъ шпатЪ, а также въ бълой или 
желтой глин'Ь, наполняющ ей зд-Ьсь часто неболыш е пе- 
щ ерообразны я пустоты гранита. Эти топазовые кри
сталлы бываютъ больш ею  ч а т т ю  образованы только съ 
одного конца; иногда однако же попадаются и таю е, 
у которы хъ оба конца ограничены многими плоско
стями, что впрочемъ почитается р1здкост1ю. ВсЪ вообщ е 
кристаллы прозрачной разности больш ею  част1ю  
имЪютъ чистый б'Ьлый цвЬтъ. Величина ихъ различ
на и изменяется отъ одного миллиметра или мен1зе 
до нЪсколькихъ центиметровъ. Въ музеум-fc Горнаго 
Института находится много Ильменскихъ кристалловъ, 
имВюгцихъ до 5 центиметровъ въ длину. П о  свВде- 
шямъ, сообщ еннымъ Г -л ьъ  Л исенко, въ Ильменскихъ 
горахъ въ прежнее время добывались топазовые кри
сталлы, в'Ьеянце 6 , 7 и даже 10 Фунтовъ (*). /Щ. Л .

21а

(*) Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai, Ber
lin, 1842, Bd. II, S. 80.
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Соколовъ въ своей минералогш (* ) между прочимъ 
говорить, что въ коллекции покойнаго Бергауптмана 
Герлгана  находился кристаллъ топаза изъ Ильмен- 
скихъ горъ вЬ сящ ш  более  7  Фунтовъ.

Въ прозрачныхъ топазовыхъ кристаллахъ Ильмен- 
скихъ горъ встречаю тся  почти в се  до сихъ поръ 
определенны я для топаза Формы. Главнейипя ихъ 
комбинацш представлены на ф и г .  4, 2 , а, 4 , 5 , 7 ,  
8 , 9 , 42 , 4 3 ,  14 , 4 5, 16 , 18 , 19  и 2 1 ,  изъ кото- 
рыхъ легко усматриваются все  подробности кристал
лизации П лоскости  главной ромбической призмы 
Ш  ■=. сеР  и ромбическихъ пирамидъ о =  Р , и  =  ‘ Р 
и £ =  -|-Р бываютъ часто весьма развиты, преиму
щественно ж е плоскости первой изъ означенныхъ 
Формъ, отчего кристаллы эти им ею тъ  наружность с о 
вершенно другую, нежели топазовые кристаллы изъ 
Алабашки (представляюпце довольно простыя комби
нации, ф и г .  3 7 , 3 8 ,  3 9 , 4 0 ,  4 2  и 4 3 ) .  И льменсюе 
топазы значительно отличаются также отъ топазовъ— О
изъ Алабашки плоскостями d —  Роо , а  =  -|-Роо ,

О О О

f  —  Роо , у  —  2 Р со  и го =  4Роо , которыя неред
ко бы ваю тъ  соединены въ одномъ и томъ ate кри-

О

сталле. П лоскости ромбической призмы I =  ооР2, 
иногда довольно широкая (ф и г .  1 3 , 15 , 18 , 19  и
2 1 ) ,  а иногда узю я (ф и г .  8 , 9 , 1 4  и 16) за
м ечаю тся почти на каждомъ кристалле. П лоскости

(*) ДмитР1Й Соколовъ. Руководство къ МинералоНи* 
С. Петербургъ, 1832, часть I, стр- 451.



ромбической призмы д —  ооРГ>, макродомы h ~  ^Рэо 
и основнаго пинакоида Р  =  о Р  встречаются до
вольно часто, но только плоскости основнаго пина
коида бываютъ малы или весьма умеренной величи
ны и никогда столь ш ироки, какъ на кристаллахъ 
изъ Алабашки. П лоскости ирочихъ Формъ довольно 
редки. Эти последш я являются обыкновенно въ ви
д е  более или менее узкихъ притуплений различныхъ 
частей кристалловъ. Такъ, напримеръ, плоскости ром-О
бической пирамиды г  —  2 Р 2  притупляютъ комби- 
ыафонные углы, образованные плоскостями о , f  и I 
( фиг. о) или плоскостями о3 у  \\ I (фиг. 8). Въ н е - 
которыхъ кристаллахъ т е  же плоскости образуютъ 
притуплен!я: комбинацюнныхъ краевъ, между плоско
стями главной ромбической призмы 1У1 =  ооР и бра -

О

хидомы f  =  Роо , и комбинацюнныхъ краевъ междуО
плоскостями ромбической пирамиды v ■=. Р 2  и ром-О
бической призмы I =  сюР2 ( фиг. 16). П лоскости

О

ромбической пирамиды г 2 Р 2  определяются но 
этому легко ихъ положешемъ, ибо, какъ усматри
вается изъ Фигуръ о и 8 , он е  лежать въ брахид1а- 
гонально-конечномъ п оя се  главной ромбической пи
рамиды о =  Р и въ дтагональномъ п оя се  брахи-

О

домы у  == 2Роо , притомь образуютъ съ плоско-
О

стами ромбической призмы / ооР2 горизонталь
ные края. Равномерно плоскости той же ромбичес-

О

кой пирамиды г  =  2 Р 2  удобно определяются поя
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сами м и f  ( или г )*  П лоскости ромбической пира-
О

миды t =  А р 5 образую тъ  узеныпя притуплентя ком- 
бинацюнныхъ краевъ между плоскостями ромбической

О

пирамиды и ■=. 4 Р  и брахидомы а = . ~ Р о о  (фиг. 9 ) ,  
или комбинацюнныхъ краевъ между плоскостями ром-

О
бической пирамиды i  =  -|-Р и брахидомы f  =  Роо

у  О

( фиг. 1 2 ) .  П лоскости  ромбической пирамиды s ~  ~РГ> 
образую тъ  равномерно узеныйя притуплешя комби
нацюнныхъ краевъ, между плоскостями ромбической

О

пирамиды г -|-Р и брахидомы а =  ? Рсо , и ле-
О

ж ать въ Д1агональномъ поясЬ брахидомы J3 = .
- ( фиг. 4). П лоскости  ромбической пирамиды q =  mPn 
притупляютъ комбинацюнные края между плоскостя
ми макродомы d Р со  и ромбической пирамиды 
и  =  ^-Р. П лоскости  эти весьма р'Ьдки и, кажется, 
онЬ образую тъ  комбинацюнные края ~, идугеце па
раллельно съ комбинационными краями j  ( фиг. 4 ) .  
П лоскости  ромбической пирамиды v г=  Р 2 ,  какъ 
уже бы ло замечено при описанш кристалловъ изъ 
Алабаш ки, притупляютъ комбинацюнные края меж-

О

ду плоскостями брахидомы f  =  Роо и ромбической 
пирамиды о ■=. Р ;  он Ь пересекаю тся  также съ плос
костями ромбической пирамиды и  =  А р  въ краяхъ, 
параллельныхъ брахидтагональнымъ краямъ этой пи
рамиды.

О ^
П лоскости брахидомы к, =  -|Роо я имЬлъ случаи 

наблюдать только на одномъ кристаллЬ, находящем-



сп  въ коллскцш Л . А . К огубея  и прннадлежащемъ 
ко второй разности Ильменекихъ топазовъ (т. е. къ 
трещ иноватымъ, просвЪчивающимъ топазамъ). П л о -

О
скости брахидомы к, 4 Р 30 образуютъ , съ плоско
стями ромбической пирамиды и  =  ‘ Р  и противуле-

О

жащими плоскостями ромбической призмы I =  с©Р2, 
комбинационные края, идущее между с о б о ю  парал
лельно ( ф и г .  1 7 ) .

Ч то касается до свойствъ кристаллическихъ плос
костей, то  онЬ также различны какъ и въ кристал
лахъ изъ Алабашки. П лоскости главной ромбической 
пирамиды о =  Р въ больш ихъ кристаллахъ почти 
всегда тусклы, а въ маленькихъ напротивъ почти 
всегда блестящи. П лоскости  ромбическихъ пирамидъ 
и  =  -LP и г* — -тР больш ею  частно блестящи, хотя 
иногда слабо. П лоскости  основнаго шшакопда Р = о Р  
часто соверш енно тусклы, а иногда довольно блестя
щи. Равномерно плоскости мак родом ы Роо иногда
соверш енно блестящи. Плоскости макродомы Л = |  Рсо 
больш ею  частаю блестящи. ‘ П лоскости  брахиДомъ

О х О  О

/ ’ =  Рзо , у  —  2Р=о и w zzz h Роо почти всегда ров
ны и блестящи, въ особенности послВднихъ двухъ

О

Ф о р м ъ .  Плоскости брахидомы а =  -^Рзо иногда ров
ны и довольно блестящи, но чаще болВе или ме.

О

нТ>е друзообразны. Плоскости брахидомы J3 =  4^Роо 
обыкновенно морщиноваты и отчасти друзообразны. 
П лоскости всЪхъ ромбическихъ призмъ всегда весьма 
блестящи, по больш ею  частно слабо покрыты верти-
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кальиыми штрихами; преимущественно плоскости
О

призмъ М  гг= ссР и /  =  ооР2, которы я впрочемъ 
иногда, хотя и р-Вдко, бы ваю тъ также столь ровны 
и блестящ и какъ зеркало. П лоскости  ромбической

О О

пирамиды г  2Р 2  и брахипинакоида с =  ооРоо 
всегда ровны и блестящи. П лоскости  ромбической

О

пирамиды ,%• =  -§-Р2, которы я также въ Пльменскихъ 
кристаллахъ иногда зам ечаю тся , больш ею  част!К> ту
склы, равно какъ и плоскости ромбической пирамиды 
q z=i mPn,

М ы  обязаны первымъ подробнымъ описашемъ 
Пльменскихъ топазовъ Г уст аву Р озе (*), которы й так
же первый обогатилъ кристаллизации топаза опредЪ-

О О О

лешемъ плоскостей п =  с©Р4, а. ■=. -|-Роо w 4Роо ,
О О

г  m : 2 Р 2  и t АРГ). К ъ  этимъ, въ тогдаш нее вре

мя новымъ Формамъ, прибавилъ я слвдую иця, сколь

ко мне известно, до сихъ поръ никВмъ ещ е не за-
меченныя Формы: е =  шР (гдт, т  вЪроятно =  2 ) ,
v =  Р 2 , ,s —  2-РЗ, q =  шРп, /У r=z 4-Р°° и .

Н Е Р Ч И Н С К Ш  Т О П А З Ъ .

Въ настоящее время въ Нерчинскомъ краТ> топазъ 
находится преимущественно въ трехъ м'Встностяхъ, а 
именно: въ кряжахъ Б орщ овочномъ, Кухусеркенс-
комъ(**) и Адунъ-Чилонскомъ. Въкряж'Ь Адунъ-Чилон-

( ’ ) G ustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai, Berlin, 
1842, Bd. I I ,  S. 80 und 49G.

(**) А. Д. Озерскгй кряжъ этотъ  называетъ Кухусеркень 
(см. Горный Журналъ 1854, часть I , стр. 170. «Матер1алы
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скомъ минерллъ этотъ извйетенъ уже съ весь-ua давняго 
времени (какъ должно полагать съ 1725  г.), но въ 
Борщ овочномъ и КухуееркенЬ онъ былъ открытъ 
весьма недавно. П ервы й экземпляра» топаза изъ Б о р -  
щовочнаго кряжа былъ полученъ музеумомъ Горна- 
го Института въ 1 8 4 0  г., но крайней мЪрТ» въ этомъ 
году былъ онъ описанъ въ Горномъ Ж урнал1з (*).

Адунчилонскае топазы имЬютъ соверш енно особен
ную наружность, почему они съ  перваго взгляда лег
ко отличаются отъ  топазовъ двухъ прочихъ м’Ьсто- 
рож девш . У ж е одно совокуплеше кристалловъ въ 
болы ш я друзы р-йзко отд'Ьляетъ топазы эти отъ то
пазовъ изъ Б орщ овочнаго  и Кухусеркенскаго кряжей, 
разбросанныхъ въ гранит'й по одиночк'Ь. Топазы по- 
слЬднихъ двухъ кряжей наиротивъ такъ сходны меж
ду собою , что, конечно, очень часто ихъ между с о 
б о ю  неремЬшиваютъ. В оть  почему хранянцеся въ 
публичныхъ и частныхъ минеральныхъ коллекщяхъ 
топазовые кристаллы, изъ которыхъ одни найдены въ
для Минералогш Р о с с т » ,  часть первая, стр. 208), на— 
противъ В. Я . Титовъ, въ стать-Ь своей «ЗамЬтки о м-Ь- 
сторождешяхъ цв-Ьтныхъ камней и соляныхъ озерахъ 
Нерчинскаго края» (Горный Журналъ 1855, часть II, стр. 
443 и друг.) употребляетъ для него название Кукусыркенъ. 
М ы считаемъ себя не въ правЬ судить которое изъ этихъ 
названШ правильнее и сохрапясмъ въ нашей стать-е пер
вое, потому, что оно уже было употребляемо нами въ 
стать-е о берилл-Ь.

(*) Горный Журналъ, 1840 года, часть II, стр. 139.



Борщ овочномъ кряжи, а друпе въ кряж и К ухусер- 
кенекомъ, обозначаются обыкновенно происходящ ими 
изъ одной и той  же местности, а именно: изъ окре
стностей рЪки Урульги (*). П одобному замешатель
ству способствуетъ также длинный путь, который 
соверш аю тъ эти кристаллы до тгЬхъ поръ, пока до
стигают”!. наконецъ до какой нибудь минеральной 
коллскцш . Въ самомъ дЬлЬ, всЪ такъ называемые 
цвгыпные кам ни  добы ваются въ Н ерчинскомъ округе 
тамошними крестьянами, казаками, бурятами или тун
гусами, которы е тотчасъ мривозятъ ихъ для прода- 
жи въ городъ Н ерчинскь (преимущественно) или въ 
Н ерчинскш  заводъ. Въ этихъ мЬсгахъ находятся уже 
многие постоянные покупатели-спекулянты, больш ею  
частью изъ числа занимающихся грлнешемъ цвЪтныхь 
камней, но эти люди обр а щ а ю ть  въ особенности ихъ 
внимаше на прозрачность, совершенство кристаллиза
ции и проч. т. п. и мало заботятся о полученш в 1;р- 
ныхъ свГ.дЪшй касательно м есторождений купленных!» 
ими камней. Такимъ образомъ прюбрЬтенны е топа
зовые кристаллы перепродаются за довольно вы со
кую цТ.ну на мВсге или отправляются въ И ркутскъ, 
Екатеринбургъ и даже на Н иж егордскую  ярмарку, 
откуда, пройдя чрезъ многтя руки, они распростра-
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(*) Но п зд!»сь иногда бываетъ ошибка, ибо иишутъ 
часто: Урулюша, вместо Урулъга (см. Матер!алы для
Мппералогш Росши, часть I, стр. 168).
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н я юте я наконецъ ио Росши и вообщ е по всей Ев
роп е .

1) Топазь изь Борщовогнаго кряжа.

Топазъ попадается здесь  преимущественно въ окре- 
стностяхъ реки Урульги, а также въ горе Семенов
ской, въ горе  Киберевской, при деревнТ» .Десковой и 
другихъ местахъ (*).

(’ ) См. статью В . Я. Титова: «Заметки о м’Ьсторожде- 
ш я х ъ  цв4тны хъ камней и соляны хъ озерахъ Нерчин- 
скаго края». (Горный Журналъ, 1855 года, часть II, стр. 
464).

М ноыя м'Ьсторождешя топазовъ въ Борщовочномъ кря
же, следуя В. Я - Тггтову, могутъ быть разделены на 
четыре главные группы:

1) Въ гор е  Боецъ, лежащей въ окрестностяхъ рЬки 
Урульги, добываются топазы свЬтложелтаго цвета.

2) Въ гор е  Семеновской добываются неправильные, 
только отчасти окрасталлованные топазы, называемые 
местными жителями огрызками. Топазы эти большею ча
стно совершенно прозрачны, иногда безцвЬтны, а иногда 
окрашены темножелтымъ цв^томъ. Въ 2 верстахъ отъ  
горы Семеновской лежитъ гора Тулунъ, въ которой так
же попадаются бездв’Ътные топазы, съ  тою только раз
ницею, что они прекрасно окристаллованы.

3) Въ даче Киберевской встречаются кристаллы топа
за, которые частйо бездвЬтны, частью винножелтые. Въ 
Дорогомъ У тесе  или Черемуховой гсрЬ , лежащей въ 2 вер
стахъ на Западъ отъ  Киберевской горы  и около 15 верстъ 
на Северъ о т ъ  слободы Ыовотроицкой, добываются пре
восходные топазовые кристаллы, замечательные но сво- 
пмъ необыкновенно большими размерамъ. Два огромные



ы г

Т опазы  Борщ евочнаго кряжа иногда превосходно 
окристаллованы, а иногда имЪютъ видъ неправиль- 
ныхъ массъ, еостоящ ихъ изъ множества сросш ихся 
между со б о ю , неправильно образованныхъ нед*ли- 
мыхъ. Они отличаются иногда необыкновенною кра 
сотою , пр1ятнымъ цв*томъ, соверш енною  прозрачно
с т и  и значительною величиною и, конечно, вмВстЬ 
съ Кухусеркенскими топазами, отъ которыхъ ихъ труд
но различать, они превосходятъ все, что до сихъ поръ*
было произведено въ этомъ род* Ураломь и Адунъ-

f

Ч  илономъ. Ц в * т ъ  ихъ бол ьш ею  частно желтый, ко- 
леблю щ ш ся между цвътомъ Бразильскаго топаза и 
цвЬтомъ дымчатаго горнаго хрусталя, но иногда бы - 
ваетъ также бол*е или мен*е чистый темный м*до-

кристалла, изъ которы хъ одииъ, в*сом ъ  3 1 f  Фунта, на
ходящейся въ музеум* Горнаго Института, а другой, в*- 
сомъ 26 Фунтовъ, принадлежавшШ Е. И . В. покойному 
Герцогу Максимилгану Аейхтенбергскому, были найдены 
въ  Дорогомъ У тес* . Въ гор *  Сухол*сной находятся без- 
цв'Ьхные и желтые топазовые кристаллы. Въ го р *  Обу- 
синской также попадаются топазовые кристаллы, изъ 
которы хъ  одни бсзц в*тны , а друые св*тлосиняго цв*та 
Въ горахъ Стр*лк* и Солонечной встречаются св*тло- 
желтые топазы.

4) Въ гор *  Борковской, лежащей въ 3 верстахъ отъ  
деревни Лесковой, и въ гор *  Вороньей, лежащей въ 2 
верстахъ отъ  горы Борковской, добываются безцв*тные 
и желтые топазы, пм*ющ1е большею част1ю неправиль
ный впдъ.



ш ъ

вожелтый, синевато-б'Ьлый или соверш енно бт>лын. 
Величина кристалловъ и неправильныхъ массъ так
же различна, какъ и у топазовъ Уральскихъ, но въ 
нЪкоторыхъ случаяхъ величина эта чрезвычайна. Такъ 
напр, въ превосходномъ минеральном!» собранш Е. 
С. ГраФа Л . А . Перовского находится правильный со 
вершенно прозрачный желтый кристаллъ топаза (ф и г  

5 6 ) ,  вЬсящ ш  около Ъ Фунтовъ. Въ музеуми Горнаго 
Института находится также необыкновенно больш ой 
кристаллъ изъ этой местности} онъ имТ.етъ именно 
19 центиметровъ въ длину, 21 центиметръ въ наи- 
большемъ поперечник'В и в’Ьситъ 51  Фунтъ и 7 4  
золотника (*). Впрочемъ этотъ посл’Вднш кристаллъ, 
если по своему вЪсу значительно превосходитъ предъ- 
идутцш, то, въ зам'Ънъ, по прочнмъ качествамъ да
леко отъ него отстаетъ; онъ просв'Вчиваетъ только въ 
краяхъ, грязнаго бл1»дно-желтаго цвЬта и образованъ 
довольно не совершенно. Его комбинация == оР.О
осР. осР2. П лоскости главной ромбической призмы 

Ш  —  осР въ нсмъ господствуютъ, а плоскости ром-О
бичеекой призмы I ■=. с сР 2  образую тъ пршстрЪшя 
макродьагональныхъ краевъ главной призмы М . Одинъ 
конецъ означсннаго кристалла ограниченъ отчасти 
основнымъ пинакоидомъ Р  =  оР, а другой непра
вильною поверхностью, образовавшеюся на томъ мТ»- 
ст'В, которымъ кристаллъ былъ приросшимъ къ гор
ной пород*. Плоскости главной ромбической приз

(*) Горный Журналъ, 1840 года, часть II ,  стр. 139.



мы Ш  =  осР почти сплош ь покрыты прямоуголь
ными, ступенчатыми углублешями.

Главнейнпя комбинацш, замечающейся на различ- 
ныхъ кристаллахъ топаза изъ Борщ овочнаго кряжа, 
представлены на Фигурахъ: 2 0 ,  2 2 , 2 4 , 2 5 , 2 6 ,  2 7 ,  
2 8 ,  2 9 ,  3 0 , 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 4 ,  35  и 3 6 . Впрочемъ кри
ста ллизащ я топазовыхъ кристалловъ изъ Б орщ овоч
наго кряжа такъ разнообразна, что для ея объясне- 
ш я  могутъ служить вообщ е все  Фигуры, которы я мы 
дали для Русскихъ топазовъ. Действительно, н ек ото 
ры е изъ кристалловъ весьма иоходятъ на Ильменсше 
(напр. фиг. 2 0  и 33), друпе на Адунчилонсше (напр. 
фиг. 2 2 ) ,  а иные на М урзинсше (напр. фиг. 54 ). К ъ  
числу самыхъ рЬдкихъ комбинацш принадлежатъ т е ,

О О

въ которы хъ являются плоскости v —  Р 2 ,  г =  2 Р 2О
и у -=■ -|Рос , каковы нанримБръ представленныя на 
Фигурахъ 3 0  и 28 . П ер вую  я имелъ случай видеть 
на одномъ изъ кристалловъ коллекцш А . Б . К елг- 
м ерера, а другая находится на одномъ изъ крнстал- 
ловъ моей коллекцш.

Ч т о бы  читатель могъ вполне самъ судить о  кра
соте, величине и соверш енстве образовашя кристал
ловъ топаза изъ Борщ овочнаго кряжа, я представилъ 
на фиг. 4 9 , 50 , 5 1 , 52 , 5 3 , 54 и 5 6 , семь лупшихъ 
кристалловъ коллекцш Е. С. ГряФа Л . А . Перовска-  
го, со  всеми ихъ натуральными подробностями и въ 
nacmo/tutfiii и х ъ  велихинтъ. М ы  не будемъ но этому 
распространяться о кристаллограФическихъ отп ош еш -
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я хъ  и величин* (очевидных* изъ Фигур*) этих* кри
сталлов* и опи ш ем * только npou iл ихъ свойства.

Кристалл* ф и г .  49  им еет* довольно темный вин
но-желтый ц в ет*  и совершенно прозрачен*. П лоскость 
основнаго нинакоида Р =  оР соверш енно тусклая, а 
ирония плоскости весьма блестящи. Н а плоскостях* 
главной ромбической призмы 3 1 -=z осР и ромбичес-

О

кой призмы I =  осР2, какъ обыкновенно въ топа
захъ, замечаются слабые вертикальные штрихи.

Кристалл* ф и г .  50  им еет*  то т*  и»е ц вет* , какъ 
предъидущ ш , и также соверш енно прозрачен*. П л ос
кости i  — -  -|-Р, и  —  4Р и °  === Р въ нем* самыя

О

ровный и блестящ*!я. П лоскости  3 1 =  оо_Р, I =  со р£ 
и d =  Роо также блестящ и, но слабо покрыты вер-

О

шкальными штрихами. П лоскости f  Роо блестящи, 
но друзообразны. П лоскость  Р  =  оР менее блестяща, 
нежели проч!Я и притом* им еет*  жирный блеск*.

Кристалл* ф и г .  51 , за исключешемъ н ек оторы х*  
м ест* , прозрачен*. ц в ег*  его бледный винно-жел-

О

тый. Его плоскости Р  =  оР, О —  Р, t/-=ZZ,'ГР, /*—= Рооо
и у  =  2Роо весьма блестящи. П лоскости М = с о Р

О

и I =  оор£ блестящи, но слабо покрыты вертикаль-
  О

мыми штрихами. Плоскости i =  ^Р, d err Роо и г = 2 Р ^  
соверш енно тусклы. Между плоскостями и  = :  —Р и

О

/  гг: Роо этого  кристалла лежать две весьма узень- 
Kia плоскости, на чертеже неозначенныя. Одна изъ

О

них* есть вероятно ос =  § Р2 , а другая принадлежит* 
пирамиде, которой знак* еще не определен*.



Кристаллъ ф и г .  52  безцвЪтенъ и соверш енно п р о -
О

зраченъ. Въ немъ плоскости а =  -|-Роо тусклы и 
морщиноваты, а всЬ прочна плоскости весьма ровны 
и блестящи.

Кристаллъ фиг. 5 Ъ имЪетъ винно-желтый цвЬтъ и 

соверш енно прозраченъ. Свойства его плоскостей тТ»- 
же самыя.

Кристаллъ ф и г .  5 4  также имЪетъ винно-желтый 
цвЪтъ и соверш енно прозраченъ. П лоскость Р=.оТ* 
весьма неровна и тускла, а всТ. npouia плоскости

О
очень блестящи, преимущественно плоскости у = -2Роо .О
П лоскости  Ш  z=  ооР и /  =  осР2, какъ об ы к н о -■*
венно, покры ты  слабо вертикальными штрихами.

Кристаллъ ф и г .  5 6  въ особенности замЪчателенъ 
тЪмъ, что онъ при совершенной прозрачности и пра
вильности кристаллизацш, имЪетъ столь значитель
ную  величину. ЦвЪтъ его темный винно-желтый (или, 
вЪрнЪе сказать, колеблющ ш ся между цвЬтомъ бра- 
зильскаго топаза и дымчатаго горнаго хрусталя). П лев- 
хроизмъ въ этомъ кристаллъ усматривается весьма 
ясно, а именно, при проходящ емъ сквозь него свВтГ»: 
по  нлнравлешю главной или вертикальной оси онъ 
кажется темнаго краеновато-желгаго цвЪта, по на- 
правлешю макрод’ыгональнон оси замечается въ немъ 
синевато-зеленый оттЪнокъ, а по направлешю брахи- 
д'ыгональной оси кристаллъ сохраняетъ свой нормаль
ный винпо-желтый цвЪтъ. Самыя ровны я и блестя
щи» плоскости кристалла суть о =  Р и М  =  ооР.
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П лоскости  d m  Роо блестящи, но имЬюп> слабы л 
неровности. П лоскости  f  ■=. Роо блестящ и и немно-

О

го  друзообразны. П л оскости  I —  осР2 блестятъ ни
сколько менЪе плоскостей ТМ =  осР и покрыты въ 
Н1зкоторыхъ м-Ьстахъ волнообразными бороздками. 
К омбинацюнные края  ̂ и j  слегка округлены, что 
въролтно зависитъ отъ весьма узкихъ, неясно образо- 
ванныхъ, промежуточныхъ плоскостей, Эготъ крис- 
таллъ, отн осящ ш ся  къ числу самь^хъ больш ихъ 
минералогическичъ р-Ьдкостей, вКситъ 2  Фунта и 9 0  
золотниковъ.

К ром-ll описаины хъ кристалловъ въ коллекции Е . 
С. ГраФа .7 .  Л. П еровского находится м ного другихъ 
заслуж иваю щ ихъ внимашя. К ъ  этим ъ посл'Цдннмъ 
н ринадлежатъ напри мгВръ:

Совершенно прозрачный кристаллъ, и м в ю щ ш  вин
но-желтый цвЬтъ и представляющш комбинащ ю, п о 
добную  фиг. о5 . Длина его 84- центиметровъ, а паюч
больш ш  поперечникъ 5 центиметровъ. Е го плос
кости Р  =  оР, f  =  Р=о , у  =  2Рсо и i —: 4 Р 
весьма неровны, продырявлены и покрыты острыми

О

В 03 В Ы 1 1 1  с н i я м и. П лоскости  М  =  х Р  И /  “  ооР2 
довольно блестящи, но покрыты слабо вертикальны
ми штрихами. Кристаллъ этотъ съ одного конца 
обломанъ.

С оверш ен н о прозрачны й кристаллъ, им Ъ ю щ ш  цвТ>тъ
какъ у п ре дъ иду ща го и представл я ю щ ш  комбинащ ю,
п одобн ую  фиг. 34. Длина его 4 4  центиметра, 

Горн. Жури, Кн. X I .  1856.  7
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а паиболы ш й поперочникъ Ъ ~ центиметра. П л ос-
  О

кости о  =  Р и d =  Роо соверш енно тусклы, f=zPcX> ,О
и  =  -|-1? и =  2Роо довольно блестящ !!, а плос
кость  Р  =  оР блестяща, но немного друзообразва. 
Этотъ кристаллъ также съ одного конца обломанъ.

С оверш енно прозрачный кристаллъ, въ разеужде- 
ш и цв'Вта, свойства его плоскостей и проч. походитъ 
на кристаллъ ф и г .  50.

Н а Фигур-Ь 5 7  представленный кристаллъ находит
ся въ моей коллскцш.

Одинъ изъ огромныхъ кристаллов-i» топаза Б о р щ о -  
вочнаго кряжа, какъ выш е бы ло замечено, прина- 
длежалъ Е. И . В. покойному Герцогу Ш аксими.ш апу 
Лейэст епбергсколуу. П ервое подробное онисаш с этого  
кристалла бы ло сообщ ен о  Л-. О зерским ъ (* ). П о  
оп и саш ю  этого  ученаго, означенный кристаллъ имЬ- 
етъ: около 2 7  центиметровъ въ направленш макрод1- 
агональной оси, около 1 6  центиметровъ въ напра- 
влеши брахид!агональной оси и около 1 5  центимет
ровъ въ направленш вертикальной оси. Онъ вВситъ 
2 6  «ьунтовъ. ЦвЪтъ медово-желтый. Вся верхняя часть 
кристалла бол ьш ею  ч а т т ю  соверш енно прозрачна. 
Комбинация Формъ следую щ ая: главная ромбическая 
призма JM •=. ооР, макродгагональные крал которой 
п рю стрены  плоскостями ромбической призмы IО
=  осР2, а верхнш конецъ ограничен!» весьма ш и-О
роким и плоскостям и брахидом ы  /  =  Роо и мснГ>е

(*) Горный Журнала», 1846, часть I , стр. 308.



развитыми плоскостями: основнаго пинакоида Р = о Р ,  
главной пирамиды о —  Р и Макродомы d =  Роо . 
Нижнёй конецъ призмы ограниченъ плоскостёю спай
ности.

Н е мало нрсвосходныхъ кристалловъ топаза изъ 
Б орщ овочнаго  кряжа находится и въ другихъ частныхъ 
минеральиыхъ собранёяхъ въ Петербург!}. НапримЪръ 
коллекцёи П . А . К оху бел, А . /%. Озерскаго, А . В . К ем - 
зиерера и моя весьма богаты экземплярами этого пре- 
краснаго минерала. Въ коллекцёи 77. А . К огубел  обра- 
щ аетъ на себя вниманёе въ особенности одипъ топа
зовый кристаллъ, отличающейся необыкновеннымъ со -  
вершенствомъ кристаллизацёи и прозрачностёю. К ри- 
сталлъ этотъ  имЪстъ до 4 центиметровъ въ длину и до 
2 -|- центиметровъ въ наибольшемъ поперечник!}. Цв'Втъ 
его блвдный винно-желтый. П о  образу соединенёя въ 
немъ кристаллическихъ Формъ, онъ походить на ф и г .  

об . П ревосходно образованныя плоскости его имЪютъ
О

сл!1дующёя свойства: i ■=. -̂Р и / ’— Роо весьма ровны,
о

но совершенно тусклы; у  =  2Рое> весьма ровны и
о

блестящи; Ш  =  осР и 1 ~  с сР 2  блестящи, но, какъ 
обыкновенно, слабо покрыты вертикальными ш триха
ми; наконецъ Р  =  оР блестящ и и друзообразны. 
Съ одного конца кристаллъ обломанъ и ограниченъ 
по  этому спайною плоскостёю. Въ т'омъ же собранёи 
находится другой топазовый кристаллъ, замечатель
ный какъ по  совершенству образоваиёя, такъ и потому 
что ограниченъ на обоихъ концахъ сизизиетригески
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многими плоскостями. К омбинащ я ЭТОГО ПОСЛ'ЬДНЯГОZJ
вы раж ается  та к ъ : оР. 4Р* 4-Р* Р- с с Р .  о с Р 2 .

О О «  О

оо Р э . осРсо . Роо . 2роо .

2) Т опазь изъ Кузсуееркенскаго кряяса.

Т опазы  встречаются здесь преимущественно въ раз- 
личныхъ отрогахъ главнаго кряжа; отроги эти обоз 
начаются тамошними жителями (Бурятами и Тунгу
сами) особенными назвашями (*).

(*) В. Я. Титовъ, въ статье своей «Заметки о м есто- 
рож дею яхъ  цвЬтныхъ камней и соляны хъ озерахъ Нер- 
чинскаго края» (Горный Журналъ, 1855, часть II, стр. 
443) между прочимъ говоритъ: »Въ главномъ кряже Ку- 
кусыркена, идущемъ съ  S W  на NO почти не встречено 
доселе месторожденш ц в етн ы хъ  камней; они находятся 
въ  боковыхъ о тр о га х ъ , преимущественно восточны хъ. 
И зъ отроговъ этихъ известны , по распросамъ Тунгусовъ 
и Бурятъ, следующее, и т. д .»

Далее В. Я- Титовъ означаетъ эти отроги, начиная 
съ  юга, или отъ  улуса Бургастый, следующими именами 
съ  переводомъ н екоторы хъ  изъ нихъ на Русеый языкъ: 
Кускъ-Кундуй (братская гора), Каргуртуй (дорожникъ), 
Лака (рыба сходная съ  гальянами), собственно Кукусыр- 
кенъ, Нарынъ-Куедуй (тонкая падь), Урту-Кундуй или 
Ортонъ-Кундуй (долгая падь), Чиндагатай (ушканникъ), 
Уртуй-Ундуръ, Уртуй-Нагитуй, Улунтуй (светлая гора), 
Голымытуй (лягушка, а въ переводе другихъ шпага), 
Алтангымылъ (золотое седло) и Талынъ-Талагай (степ
ной мысакъ). Следуя В. Я . Титову, топазы встречаются 
въ шести изъ этихъ отроговъ , а именно: въ К ухусер-
кенЬ— cuiiie, винножелтые и безн,ветпые топазовые кри



Топазовы е кристаллы изъ Кухусеркена больш ею  
частно представляютъ довольно просты л комбинацш, 
подобны » ф и г .  2 2 , 2 4 ,  и '56. Величина ихт. иногда 
значительна. Такъ напримеръ въ коллекцш А . 
Озерскаго находится кристаллъ, вйсящ ш  5 Фунтовъ. 
Кристаллъ этотъ просвечиваегъ, им естъ  грязный 
желтовато-белый цв'Ьтъ и подобенъ ф и г .  ?>6. П лоско-

О
сти его Ш  rrг  ооР и I =  ооР 2  довольно блестящ и, 
но покрыты неровностями, зависящими отъ совоку- 
плешя многихъ неделимыхъ, образующ ихъ больш ой 
кристаллъ.

Если все т е  MHorie экземпляры коллекцш А . /%. 
Озерскаго и В . Д . Тит ова , которы е снабжены эрлы- 
комъ съ надписью «изъ Кухусеркена», действительно 
происходятъ изъ этого кряжа, то  кажется, въ н еко- 
торы хь  случаяхъ, комбинацш кристалловъ бываютъ 
весьма сложны и вообщ е топазы изъ этой местности 
такъ похожи па топазы изъ Б орщ овочнаго  кряжа, 
что между тем и и другими трудно найти какое ли
бо  разлюпе. Впрочемъ подобное сходство немного 
странно, ибо обыкновенно разематриваютъ Кухусер- 
кенскш кряжъ за юго-западное продолжение кряжа 
Адуиъ-Чилонскаго, а минералы этого последияго име-

сталлы; въ Нарыыъ-Кундуе— винножелтые и белые то 
пазы; въ Уртуй-Кундуе— белы е, cnnie и желтые топазы; 
въ ЧиндагатаЬ— винножелтые топазы; въ Уртуй-УндурЬ 
и У ртуti-П агитуе— безивЬтные топазы.

2o I
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ю тъ  характеръ соверш енно отличный отъ характера 
минсраловъ Б орщ овочнаго кряжа.

Топазы , равно какъ другие минералы, откры ты  въ 
кряж и Кухусеркене не бол ее  5  или 4 летъ тому на- 
задъ (*).

5 )  Топазъ изъ Л дунъ-Чияонскаго кряж а .

Т опазы  встречаю тся  здесь въ такъ называемой 
топазовой п ор од е , изъ которой  состоятъ  различны;! 
горы  (какъ напр. Гоппевская), образуюгщ я больш ую  
гору Адунъ-Чилонъ ('**)• Такж е они попадаются  пря
м о подъ дерномъ въ разрушенной охристой п ор оде , 
на площади известной на м е ст е  подъ именсмъ «па
шни».

Адунъ-Чилонск1е топазы бы ваю тъ почти всегда 
окристаллованы. Однакоже кристаллы значительно 
меньше толазовыхъ кристалловъ всехъ прочихъ Р ус - 
скихъ м есторож денш . Величина ихъ обыкновенно из

(*) См. статью В. Я, Титова. Горный Ж ураалъ, 1855 
года, часть II, стр. 445.

(**) См. «Матер1алы для Минералогии P occ in » ,  часть пер
вая, стр. 210.

Следуя В. Я . Титову, топазы находятся здесь въ го- 
рахъ: Золотомъ отр оге , Гопиевской и Куцанье. По опи
с а н ^  того же путешественника топазы также попадают
ся въ Соктуйскомъ кряже, пдущемъ на NO отъ  Адунъ- 
Чялона, а именно въ горахъ: Ку гута йг-Дж и л га (ио Рус
ски падь съ березникомъ) и Серга-Сыргой. (Горный Ж ур- 
лалъ, 1855, часть П, стр. 452).
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меняется отъ величины булавочной головки до 6 цен
тиметровъ въ длину и до Ъ центиметровъ въ нан- 
больш емъ поперечпикЪ, рЪдко болЪе. Степень проз
рачности также меньшая въ сравненш съ другими 
Русскими топазами. Соверш енно прозрачные кристал
лы на Адунъ-ЧилонЪ разсматриваются величайшею 
рЪдкосмю, нбо бол ьш ею  частно здЪшше топазовые 
кристаллы трещиноваты. Г осп одствую щ ш  цвЪтъ ихъ 
еинсвато-бЪлый, но попадаются также желтовато-бъ- 
лые и безцвътные кристаллы. А дуиъ-Ч илонсю е кри
сталлы топаза почти всегда совокуплены въ бол ы ш я  
друзы и перемЪшаны съ кристаллами дымчатаго гор- 
наго хрусталя и берилла. В о о б щ е  къ числу призна- 
ковъ рЪзко отличающихъ топазы изъ Адунъ-Чплона 
отъ топазовъ всЪхъ прочихъ Русскихъ мЪсторожде- 
нш, принадлежатъ преимущественно слЪдукнще: а) П о  
кристаллизации вст. здЪшше топазы весьма между с о 
б о ю  сходны и предотавляютъ больш ею  частно прос
тыл комбинащи. Ь) Кристаллы весьма часто бываютъ 
заострены съ обоихъ  концовъ, что въ тоиазахъ дру- 
гихъ Русскнхъ мЪсторожденш иочитается больш оюо
рЪдкост1ю. с )  П лоскости призмъ Л /—  ооР и 1 =  ос р-2 
почти всегда сильно покры ты  вертикальными ш три
хами, тогда какъ штрихи эти па тЪхъ ate плоскостяхъ 
прочихъ Русскихъ топазовъ болТ.о или меиТ.с слабы, 
d) Кристаллы, какъ выше замечено, бываютъ почти 
всегда скучены въ больипа друзы, тогда какъ крнс-



таллы проЧихъ Русскихъ месторождений разбросаны  
въ горн ой  пород!} ПО ОДИНОНК'1}.

«
Т опазы  изъ Адунъ-Чилона обыкновенно им Ь ю ть  

видъ довольно длинныхъ ромбическихъ призмъ I
О

= о о  Р2, кохоры хъ брахид1агональные края п р ю стрен ы  
узенькими плоскостями главной призмы Ш  =2 осР  
и которы хъ оба конца прю стрены  весьма ш ирокими

й О
плоскостями брахидомы f  =  Роо и заострены узень
кими плоскостями ромбической пирамиды и ггг -|-Р 
( ф и г .  4 6 ) .  Ч асто  встречаю тся  также кристаллы, въ

О

которы хъ  макродтагональные края призмы /  =  с сР 2  
прю стрены  плоскостями д с©Р5 (ф и г .  4 7 ) ,  или
таю е, въ которы хъ являются плоскости макродомы 
d =  Роо (ф и г .  4 8 ). Б олгЬе сложныя комбинащ и за
м ечаю тся  р еж е  выш еупомянутыхъ. .

Ч т о  касается до свойстве  плоскостей, то  обы к н о
венно : плоскости d =  Роо и и  4 Р  блестящи и

О

довольно ровны, плоскости f =  Роо блестящи и ча
сто  слегка друзообразны, и наконецъ плоскости М  
~  ооР, I == ооР 2  и д m  ооР5 блестящ и и п окр ы 
ты грубыми вертикальными штрихами.

УГЛЫ  КРИСТЛЛЛОВЪ РУССКАГО ТОПАЗА

Если принять въ соображ еш е отн ош еш е осей
а : b : с =  1 ,8 0 4 8 7  : 1 ,8 9 1 9 9  : 1 , данное въ о б -

*

щей характеристике, т о  получаются сл Идуюнце углы:
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П о  вычисление. П о  нзм1;ренпо (*).

5 ' 5 2 "  . . . 1 1 6 °  5 '  4 5 "

= 1 5 0 °  2 2 '  5 2 "

1 (1 5 5 °  5 5 '  0 "  К упФ еръ)
1 5 5 °  5 5 '  0 "  *

. (  7 4 °  5 5 '  5 0 "  К упФ еръ)

! (1 5 0 °  2 5 '  1 2 "  К упФ еръ) 
1 5 0 °  2 2 '  5 1 "

—  1 4 8 ° 1 5 ' 5 2 "
—  14 5° 4 5 ' 5 5 " .  . . 1 4 5 ° 4 7 ' 0 "  *

(*) Здесь будутъ приведены средня величины, выве
денный изъ различныхъ измереш й:

И змереш я, означенныя =¥= м енее' точны  нежели в се  
прочая, однако же он е  довольно хорош и, и потому невоз
можно было ими пренебречь. Такимъ образомъ обозна
ченный и зм е р е тя  произведены: а) инструментомъ снаб- 
женнымъ только одною наблюдательною трубою . Ь) Вт. 
одномъ и томъ же кристалле изъ М урзинки, въ кото- 
ромъ мне возможно было измерить каждый уголъ только 
одинъ разъ, ибо кристаллъ оставался въ м оихъ рукахъ 
весьма короткое время.

Можетъ бы ть маленьшя розницы, оказываемый пзм е- 
решями означенными =¥=, происходятъ отъ  того , что края 
отражаемаго предмета получались не всегда совершенно 
резкими.

Почти в се  проч 1я измерен!я были произведены Мит- 
черлиха гоншметромъ, снабженнымъ двумя трубами и 
могутъ быть разсматривасмы весьма точными.

Углы въ скопкахъ получены Купферомъ, почему 
къ нимъ присоединено его имя; в се  nponie углы полу
чены мною*

I
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П о  вычнслеш ю. П о  изм1»решк>.

! =  1 4 9 ° 3 1 ' О "  . . . .  . 119° 32К 0 " ‘ *
,

г : и --------- 168° 3 8 ' 5 0 " "Т. г. I

г : М — 1 2 4 ° 1 4 ' 5 "

i  : а ----- 147° 0 ' 6 " V

i  }  f
1

141° 1 3 ' 4 8 "

г : 1 ПП 122° 1 1 ' 4 0 "

и  : Р пи 134° 2 4 ' 4 5 "  . . . . . 134° 2 4 ' 3 8 "

и  : Ж — 1 3 5 ° 3 5 ' 1 5 "  . . . . . 1 3 5 ° 3 5 ' 1 0 "

и  : о — 1 6 1 ° 4 1 ' 7 " ........................ 1 6 1 ° 4 1 ' 0 "

и  : и  

в ъ  Y в
141° 0 ' 6 " ....................... 1 41° Т ' 0 "

и  : f 1.3/7° 2 7 ' 2 2 "  . . . . . 137° 2 7 ' 4 3 "

и  : и  | 

надъ
8 8  е 4 9 ' 3 0 " ........................ 88° 5 0 ' 0 "

м, :Л72j
/1 '

т. е. въ 

поясЬ |=11 3 ° 4 3 ' 3 3 " ........................ 1 13° 4 3 ' 3 0 "

u d M j

г  : Р = 110° 5 0 ' 4 1 "

г  : 1 — 1 59° 9 ' 1 9 "

г  : о — 162° 3 ' 1 5 "

г : f П2 136° 3 3 ' 3 3 "

г  : « пп 163° 3 3 ' 1 8 "

Г I Л / = 152° 1 5 ' 2 8 "

■ч • • Ч

— - 140° 2 ' 2 7 "

: Р —- 1-27° 1 7 ' 2 3 "
1

v : Ж ' 158° 5 3 ' 2 3 "
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П о  вычисление. П о  И З М Ъ рС Н П О .

а : и —  164° 1 1 ' 5 4 "
v : f = 1 4 6 ° 5 1 ' 2 2 "
v : о = 1 6 0 ° 5 5 ' 1 0 "
ь : 1 = 1 4 2 ° 4 2 ' 5 7 "
v : у = 1 4 2 ° 2 8 ' 5 5 "
и : а = 1 4 0 ° 1 9 ' 1 8 "
ос : Р = 1 5 8 ° 4 7 ' 5 8 "
ос : и =  166° 2 6 ' 4 4 "
ос : f — 15 1° 0 ' 5 7 "
ос : i —  166° 5 9 ' 12 "
ос : 1 =  151° 12 ' 2 "
t : Р — 145° 5 4 ' 5 1 "
t : и —  157° 5 4 ' 5 2 "
t : а =  162° 2 4 ' 2 6 "
s : Р =  150° 5 4 ' 5 2 "
s : i = 1 6 5 ° 4 0 ' 5 0 "
s : а = 1 6 5 ° 1 9 ' 5 6 "
s : /3 = 1 6 4 ° 4 8 ' 5 5 "
М  : е = 1 1 7 ° 5 1 ' 5 0 "
М : М  
въ Y 1| = 1 2 4 0 1 7 ' 0 "

М  : Я =  90° 0 ' 0 "
т  : Ш =  169° 2 7 '
т  : с =  128° 2 4 ' 2 8 "
т  : 1 =  171° 4 9 ' 6 "
in  : Р - -  9 0 ° 0 ' 0 "

1 (124° 1 6 ' 2 7 "  КупФеръ) 
( 1 2 4 ° 1 6 ' 4 0 "

9 0 ° 0 '  0 "
1 6 9 ° 2 7 ' 5 0 "



По вычисление.
1 : 1  ! =  93° 10' 4 4 " . . .
БЪ X  |
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1 : М =  161° 16' 8'

1 : Р =  90° 0' 0'
h : M s\т. е. неприлежа- 1 
щая Mf, I— 105° 33' 8'
но за ней 1
слФдую-

ща'я.
1 : и — 132° 34' 13'
9 - Я 1 
въ X

|=115° 31' 24'

9 '• с = 147° 45' 42'
9 : г = 168° 49' 40'
9 : Р =  90° 0 ' 0'
/г : с =154° 41' 9'
п' .тг 
въ X

= 1 2 9 ° 22' 18'

п : I — 161° 54' 13'
п ; Р =  90° 0' 0'
а : Р =  147° 32' 41'
а : с =122° 27' 19'
а : f =168° 48' 19'
а : а = 1 1 5 ° 5' 22'

надъ JP
: Р = 154° 30' 0'

/3 : с = 1 1 5 ° 30' 0'
/ : Р = 136° 2 1' 0'

По нзмъренно.

9 3 °  1 2 ' 0 "  *

((1 6 1 °  1 5 ' 4 2 , ,  К упФ еръ) 

( 161° 1 6 ' 1 5 "

1 0 5 ° 3 4 ' 0 "  *

136° 20' 4 7 "
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Г1о  вычнсленно.

: 1 9 2 ° 
н а д ъ  Р )

4 2 ' 0 " . . .

f с  1  э З ° 3 9 ' 0 "

f * II О 00 0 4 9 ' 0 "

f / — 1 2 0 ° 5 ' 4 0 "

f о  = 1 2 7 ° 2 6 ' 3 2 "

к  : Р  — 1 2 4 ° 5 6 ' 5  1"

к  : с  — 1 4 5 ° Г* тО' 9 "

к  : и  — 1 3 2 ° 2 4 ' 4 8 "

к  : 1 = 1 2 6 ° 3 2 ' 4 1 "

У  : С = 1 5 2 ° 2 0 ' 2 2 "  . . .

У  : Р  —  1 1 7 ° 3 9 ' о* ос Ч

У  : f  = 1 6 1 ° 1 8 ' 3 8 "  . . .

Г  : о  = 1 2 5 ° 9 ' 4 6 "

У  : 1 — 1 3 0 ° 2 ' 5 0 "

w  : Р  — 1 0 4 ° 4 1 ' 6 "

го : с  = 1 6 5 ° 1 8 ' 5 4 "

го : У  = 1 6 7 ° 1 ' 2 8 "

го : 1 — ! 3 4 ° 3 8 ' 4 2 "

у - : f  — 1 7  6 ° 1 0 ' 4 1 "

7  : у  — 1 6 5 ° 7 ' 5 7 "

7  : и  — 1 3 5 ° 5 8 ' 2 8 "

7  : Р  — 1 3 2 ° 3 1 ' 4 1 "

7  : с  = 1 3 7 ° 2 8 ' 1 9 "

h  : Р  = 1 4 8 ° 5 8 ' 4 "

h  : и  — 1 5 7 ° 4 2 ' 1 0 "

h  : i  — 1 6 4 ° 4 5 ' 3 0 "

П о измФрешю.

9 2 ° 4 2 '  2 3 "

1 5 2 ° 2 0 '  0 "

( 1 6 1 ° 4 9 '  0 "  Б у п Ф е р ъ )



П о  вычпслешю. П о  изм'Ёрешю.

А : о  -_ 1 4 1 °  5 0 ' 1 2 "
d : Р  = 1 1 8 °  5 9 ' 2 0 "  . . .  1 1 8 ° 5 9 ' 0 "

d : d i =  5 7 ° 5 8 ' 4 0 "
надъ Р )
d : М  = 1 4 0 °  3 9 ' 1 7 "  . . .  1 4 0 ° 3 9 ' *50"
d : о z = i5 5 °  1 1 ' 1 6 "  . . .  15 5° 1 1 ' 5 0 "
d : w = 1 5 5 °  4 '  1 8 "  . . .  1 5 3 ° 4 '  2 0 "
d : h — 150° 1 '  1 6 "
d : f  = 1 1 0 °  3 1 ' 4 2 "  . . .  1 1 0 °  3 1 '  5 5 "  
с : P  —  9 0 ° 0 '  0 "

Если означить въ каждой изъ ромбическихъ
О

рамидъ т Р  и т Р п ,

М акрод1агональные конечные края . :
Брахид1агональные конечные края . :

С р е д т е  края .
Н а к л он ете  края X  къ вертикальной оси а . :
Н а к л он ете  края Y  къ вертикальной оси а . =
Наклонение края Z къ макродЁатональной оси 6;

то  вычисляется:
о  —  Р.

- '-Х = 3 7 °  2 6 ' 3 2 "  X —  7 4 °  5 5 ' 4 "
4 Y = 6 5 °  1 1 ' 1 6 "  Y — 1 3 0 ° 2 2 ' 3 2 "
±Z  — 63° 5 4 ' 8 "  Z = 1 2 7 "  4 8 ' 1 6 "

а =  46° 21 ' 0 "
э  =  28° 5 9 ' 2 0 "  
у =  27° 51 ' 3 0 "
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пи-

- X  
= Y  
- Z
~<х

=/3 
=  у



i =  i p .

2'11

4 X — 60° 10 ' 2 2 " X r = l2 0 ° 2 0 ' 4 4 "
4 Y = 7 4 ° 4 5 ' 5 0 " Y = 1 4 9 ° 5 1 ' 0 "

: z = o 4 ° 1 4 ' 5 " Z—  68 ° 2 8 ' 1 0 "

ex zzz. 72° 21 ' 3 6 "
( 3  = 58° 58 ' 4 "
у  —— — 27° 51* 3 0 " i ;

u — — PT r *
4-X =r>0° 5 0 ' 1 0 " X = 1 0 1 ° 4 0 ' 2 0 "
4 -Y = 7 0 °

2  ,
5 0 ' 5 " Y — 1440 0 ' G "

4 Z = 4 5 ° 5 5 ' 1 5 " Z =  9 1 °
1 ■< t 1 ‘ 1

ft ■ ■ Ч -s

10 ' 5 0 "

a 64° 30 ' 0 "
<3  =

47° 56 ' 8"
у  ‘-------- 27° 51 ' 3 0 "

г — 2P 2.
4-X— 50° 2 ' 2 7 " X — 100° 4 ' 5 5 "
4 Y = :4 7 0 1 4 ' 5 1 " Y =  9 4 ° 2 9 ' 2 "
4 -Z = 6 9 ° 9 ' 1 9 " Z— 158 1 8 ' 5 8 "

a  r z z : 27° 39 ' 3 8 "
/ з  = 28° 59 ' 2 0 "
7 = 46° 35' 2 2 "

v  —

О

P2.
I X = 5 C ° 5 1 ' 2 2 " X = 1 1 5 ° 4 2 ' 4 5 "
4 Y = 54° 4 1 ' 5 7 " Y = 1 0 9 ° 2 5 ' 1 4 "

4-Z — 5 2 ° 4 2 ' 5 7 " Z r= 1 0 5° 2 5 ' 1 4 "
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4 Х — 6 3 ° 
-1Y — 61° 
4 Z  — 41°

_l x = 7 2 °
± Y = 6 1 °а
4Z  = 3 4 °

ОС Z 
(2 =
У -

х
5 '  5 "  

2 4 ' 4 2 "  
12 '  2 "

<х

46° 21 ' О"
47° 5 6 ' 8 "
46° 35 ' 2 2 "

ф .
Х = 1 2 6 ° 10 '

Y = 1 2 2 °  4 9 ' 
Z =  8 2 ° 2 4 '

57° 3 2 ' 4 1 "
|3 —  58° 5 8 ' 4 "
v =  46° 3 5 ' 2 2 "

t
3 6 ' 1 7 "  
4 2 ' 1 2 "  

5 '  9 "

=  ф .
X — 1 4 5 ° 1 2 ' 
Y = 1 2 3 °  2 4 ' 
Z —  68 ° 4 0 '

а =  60° 12 ' 5 2 "  
(2 =  70° 9 ' 6 "
у —  57° 45 ' 4 2 "

~ 1 Х = 7 4 °  4 8 ' 3 5 "  
4 Y ~ 6 5 °  2 7 ' 4 "
4 Z — 2 9 °  2 5 ' 8 "

а —  64°
/3 =  73° 
у —  57°

М  =
4 Х — 2 7 ° 5 1 ' 3 0 "  
J1Y — 62° 8 '  3 0 "

О

4 РЗ.
X = i 4 9 °  3 7 ' 
Y  =  130° 5 4 ' 
Z —  5 8 ° 5 0 '

3 0 ' о //
1 5 ' 2 9 "
4 5 ' 4 2 "

осР.
Х =  55 ° 4 3 ' 
V — 1 2 4 ° 1 7 '

10"
2 4 "

4 "

3 4 "
2 4 "
1 8 "

10"

8"

1 6 "

0 "
0 "
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Y X = 38° 2 4 ' 2 8 "а

4Y = 5 1° 35' 3 2 "

1 =
4 Х = 4 6 ° 35 ' 2 2 "  
4-Y— 43° 24' 3 8 "

S —  
4-Х— 57° 45 ' 4 2 "  
4-Y— 32° 14 ' 18"

п =
4-Х г=б4° 4 1 ' 9 "
—Y = 2 5 ° 18' 5 1 "а * •

а —
4 -Y = 5 7 °  3 2 ' 4 1 "  
4 Z = 3 2 0 27 ' 19"

р  =  
4y=o64° 30' 0 "
4 Z = 2 5 ° 30' 0 "

f —
4У — 46° 2 1 ' 0 "
± Z — 43° 39' 0 "

к
4-Y=34° 56' 5 1 "
4Z = 5 5 °  3' 9 "

Горн. Жури. Кн.  X I .

ооР|.
Х =  76° 4 8 ' 5 6 ' 
Y = 1 0 3 °  1 1 ' 4 '

ооР2.
Х =  93° 1 0 ' 4 4 ' 
Ъ—  86° 4 9 ' 1 6 '

оеРЗ.
Х = 1 1 5 °  3 1 ' 2 4 ' 
Y =  64° 2 8 ' 3 6 '

ооР4.
X = t 2 9 °  2 2 ' 1 8 ' 
Y =  50° 3 7 ' 4 2 '

гР °° •
Y = 115° 5 ' 2 2 '
Z—  64° 5 4 ' 3 8 '

:р с о  .
Y — 129° 0 ' 0 '
Z =  51° 0 ' 0 '

Роо .
Y =  92° 4 2 ' 0 '
Z—  8 7 0 1 8 ' 0 '

гРоо .

Y =  69° 5 3 ' 4 2 '
2 = 1 1 0 °  6 ' 1 8 '

4 8 5 5 .  8



У  =  2Poo.
4Y==r27° 39' 38" Y= 55° 19' 16"
^Z=62° 20' 22" Z=124° 40' 44"

w  =  41’cc .

4Yr=14° 41' 6" Y— 29° 22' 12"
± Z = 75° 18' 54" Z—150° 37' 48"
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О
у  —  -” Pco .

-4-Y— 42° 3 1 ' 4 1 "  Y —  85° 3 ' 2 2 "
4 Z = 4 7 °  2 8 ' 1 9 "  Z —  94° 4 6 ' 3 8 "

h —  fP o o  i 

4 X = 5 8 °  5 8 ' 4 "  X — 117° 5 6 ' 8 "
4 Z = 3 1 °  1 ' 5 6 "  Z =  62° 3 ' 5 2 "

d =  Poo .
^X z=28° 5 9 ' 2 0 "  X = r  57° 5 8 ' 4 0 "
y z = 6 1° 0 ' 4 0 "  Z — 122° 1 ' 2 0 "

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМ-БРЕНШ КРИСТАЛЛОВЪ ТОПАЗА.

Вы бранны е м ною  кристаллы для измЪренш отли
чались весьма блестящ ими плоскостями, прозрачно
ст и »  и вообщ е соверш енством ъ своего образован!я. 
Кристалловъ, которы хь плоскости представляли малЪй- 
пня неровности, бороздки или т . п. несоверш енства, 
я старался по возможности Избегать. Х о т я  не легко 
бы ло получить Кристаллы, j довлетворяю п^е всЪмъ 
благощ пятны мъ услов!ямъ, однакож е мн1> удалось
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изм ерить топазы  почти изъ всТ>хъ Русс к ихъ м-Ьсто- 
рож денш . Д  изм'Ьрилъ именно: девять кристалловъ 
изъ И льменскихъ горъ  (.Л *̂ 2 , JV? 4 , JV? Л, 6 , 
JW  7 , 8 , JW  9 , JV? 1 0 , JVF 1 1 ), одинъ изъ
М урзинки (JW  Л), два съ береговъ р'Ьки Урульги (JW  1 
и 1 2 )  и одинъ изъ А дунъ-Ч илона (JW  IS ) .  Ч р езъ  
эти изм-ерешя я уб'Ьдился, ч то  одноименные углы 
кристалловъ топаза всЬхъ помянуты хъ м-Ьсторожденш 
нисколько одни отъ другихъ не отличаю тся. Самыя 
измЪрешя произведены то ю  же м етодою  какъ и преяг- 
де, т. е. М ит черлиха  отраж ательнымъ гоню м етром ъ, 
снабж еннымъ одною  или двулъл трубами, рмотря по 
обстоятельствамъ. Впрочемъ при п ом ощ и  одной  тру
бы  измерены весьма немнойе углы. В отъ  результаты:

1) Измтърешл, котпоръгл мохсноразсматриватъ весьма
т очны м и.

{ ч
Для f  : f  (надъ Р ).

Кристаллъ J\? 1 | = 9 2 °  4 2 '  0 "  съ двумл. трубами,
изъ У р у л ъ ги .  ̂ 9 2 °  4 2 ' Л 0 "  съ  одною  тр убою .

Среднш  = 9 2 °  4 2 ' 1 5 "  ( 1)

Кристаллъ JS?  2\
х\хь И лъм епскихъ г^х.^О? 4 2 '  Л 0 "  съ двульл  труб. (2 ). 
горъ. /
Средняя величина изъ (1 ) и (2 ) равна:

Э2° 42' 2 3 " (*).

(*) Купферъ полупилъ этотъ  уголъг^92° 4 5 ' 1 2 "  (Preis-



2 4 6  

Для f  : P .

=  1 3 6 ° 2 1 ' О "  съ двулиг трубами.

1 3 6 °  2 1 ' 1 0 " i
} с ъ  одною  тр у бою .

1 3 6 ° 2 1 ' 0 " j  1J
С р е д ш Й = 1 3 6 ° 2 Г  3 "  (3 ).

Съ другой с т о р о н ы = 1  36 ° 2 0 ' 3 0 "  съ одною  тр у б .(4 ). 
Средняя величина изъ (3 ) и (4 ) равна:

1 3 6 °  2 0 '  4 7 "

Для f  : и.
Кристаллъ J\? 1 изъ ^ р у л ь г и .

Въ одномъ крат» = 1 5 7 °  2 7 ' 3 0 ' '  (5)\
Въ другомъ краТ г = 1 3 7 °  2 8 ' 0 "  ( 6 ) Усъдвулмгтруб.
Въ третьемъ к р а Т = 1 3 7 °  2 7 ' 4 0 "  (7 ))

Средняя величина изъ (5 ), ( 6 ) и (7 ) равна: 
1 3 7 °  2 7 '  4 3 " .

Для d : Р.
Кристаллъ JVF 1 | = 1 1 8 0 5 9 ' 0"съЭ еу~*огтруб. j 
изъ ЛУрулъги. ( 1 1 8 ° 5 9 ' О "  съодн ою  труб. I

Сред н ш =  11.8° 5 9 '  О77.

Дл я d : ЛМ.
Кристаллъ JW  I i _

1 тзг = 1 4 0 °  3 9 '  3 0 "  съ двум  л  труб. (9).
изъ 'У рулъги . J

Для d : и.
Кристаллъ .Л ? 1\ ____

( = 1 5 3  4 '  2 0 "  съЭву^л труб. (10 ).
изъ J'рулъги. (
schrift iiber genaue Messung der Winkel an Krystallen. 
Berlin 1825, S. 79).

К ристаллъ
изъ рУрулъги

w  i j



Кристаллъ шЛ? 1 ^
изъ ^У рул ъги . | = 1 Ю  31' 5 5 " съдвул гя  тр у б .(1 1) .

Дл я и  : Р .
Кристаллъ ./If* 1 изъ 'У рул ъги .

Съ одной ст о р 0ны—  154° 2 4  ̂ 1 5 "  съ  двуж я  трубами.
134° 2 4 ' 3 0 "  съ  одною  трубою .

Средн1й— 1 5 4 ° 2 4 ' 2 3 "  ( 12) .

Съ другой стор он ы — 1 3 4 ° 2 4 ' 3 0 "  съ  двузня  трубами.
'134° 2 4 ' 3 0 "  съ одною  тр у бою .

Ср е д ш й = 1 3 4 °  2 4 ' 3 0 "  (1 3 ) .

Кристаллъ 5 ]
изъ ТМурзинки.

Средняя величина изъ (1 2 ), (1 3 ) и (1 4 )  равна:
134° 24' 3 8 "

2 4  7

?  3 )
j = 1 3 4 °  2 5 ' 0 ,г съ  од пою  труб. (1 4 ).

=  135° 3 4 ' 3 0 " с ь о Э « о /о  труб. (1 6 ) .

Для и  : М .
Кристаллъ JV? 1 )

т /. [^ = 1 3 5 °  3 5 ' 5 0 ''съ Э в гл //гт р у б .(1 5 ).изъ 'У р ул ъги . |
Кристаллъ 3)
изъ М урзин ки . )

Средняя величина изъ (1 5 ) и (1 6 ) равна:
135° 35' 1 0 ".

Для и х : Д / 2 (т. е. въ пояс в ud]M ). 

Кристалль JW  l j I 1 1 3 о4 з , з 0 , , ^ съ^  л т р уб>(/17^
изъ У р у л ъ ги . ]

(*) Купферъ этотъ  уголъ получилъ= :113° 47 ' 3 0 " .  (Preis- 
schrift tiber genaue Messuog der Winkel an Krystallen. 
Berlin, 1825, S. 81).



Для и  : и  (надъ Р ).

Кристаллъ 5 0 , О" съ  д в у м я труб.( 18 ).
нзь р ул ъги . у ^ 1

Для и  : и  (въ кра!> у ) -

К ристаллъ j *  1 1 ,  „ о  v  о ' '  съ  одною  труЙ. (1 9 ) .
изъ 'У рул ъги . у

Кристаллъ JW  3 |= 1 4 1 0  у  О "  съ од «о /отр у б .(2 0 ). 
изъ М урзинки. }

Средняя величина изъ (1 9 )  и (2 0 ) равна:
141° 1' О".

Для о : о  (въ кра-Ь Y).

Кристаллъ о |__1Ъ()0 2 3 , 0 "  съ оЭ/ю /отруб. (2 1 ).
изъ М урзи л ки . )
К ристаллъ шЛР 4\ —  1 3 0 ° 2 5 ' 0
изъ Ш лъм еискихъ  > \ съ двум л  тру бами.
горъ . ) 1 3 0 °  2 2 ' 3 0 "  \

С р е д н ш = 1 3 0 °  2 2 ' 4 5 "  (2 2 ).

К ристаллъ *№  5 \
изъ П л ьм ен ск и хъ  > = 1 ‘50° 2 2 ' 3 0 "  съоЭиототруб. (2 5 ).
горъ . ;
Кристаллъ JV? 1 3 )  «к» ЛЛ,.

>— 1 3 0  2 3 ' 1 0 "  съЭ ву^*лтруб.(24).
изъ АдупЪ'- Ч илона)
Средняя величина изъ (2 1 ) , (22 ), (2 3 ) и (2 4 ) равна:

130° 22' 51 " (*).

248

(*) Купферъ этотъ  уголъ получилъ, въ одномъ кри- 
сталлгк = 1 3 0 °  2 2 ' 4 8 "  и въ другомъ— 130° 2 3 ' 3 6 " .  Окон
чательно онъ прннллъ величину =  130° 2 3 ' 1 8 " .  (Preis-



2 4 9  

Для о : Р .
Кристаллъ J\? l i = —1 1 6 ° 5 '  о 0 "  съ  двум я, трубами,
изъ ^ р у л ъ ги . 1 11 G° 5 '  О "  съ  одною  тр у бою .

С р е д ш й = 1 1 6 °  5 ' 1 5 "  ,(25).

Кристаллъ JV* 3 ) 1 1 6 о 6 f О "  съоЭ«с>7о  т р у б .(2 б ) .
изъ 1У1урзинки. *
Кристаллъ J[p  1 0 \= 1 1 6 °  6 '  О "  съ  дв ум я  труба-
изъ Шлългенскизсъ >
горъ. /м и  (2 7 ).

Средняя величина изъ (J?5), (2 6 )  и (2 7 ) равна:
1 1 6 °  5 '  4 5 " .

Для о : d.
Кристаллъ JW  l a )  , „ Л, . _ ч

[ = 1 5 5  11  '  3 0 " съдвулгят руб.(28 ).
изъЛ дунъ- талона j

Для М  : Ш  (въ краЪ Y ).
Кристаллъ JW  Ъ)

[ ” 1 2 4 ° 1 7 ' О "  съоЭ «ою  т,руб.(29)„
изъ 1Мурзинки. )
Кристаллъ JVF 5 )
изъ И лъл 1енскизсъ\ =  124° 1 6 ' 1 0 "  съ  оЭмолэ труб.(ЗО). 
горъ. /
Кристаллъ JW  6 1
изъ Млълхенскиасъ > = 1 2 4 °  1 6 ' 3 0 "  съ тр у6 .(31 ).
горъ . \
Кристаллъ JV? 7ч
изъ Илългенскиэсъ [ = 1 2 4 °  1 7 ' 0 "  съ д в у л т тру6 .(32 ).
горъ.
schrift iiber genaue Messung der W inkel an Krystallen. 
B erlin , 1825, S. 78 und 79).



К ристаллъ J i f  8 \
изъ М лъм енскиэсъ\-=. 1 2 4 ° 1 6 ' 0 "  съЪ & ум ятру6 .(3 5 ). 
горъ . ;
Кристаллъ J\ f 9\

и зъ Ш лъльенскихь} = 1 2 4 °  1 7 ' 0 "  сгьЪвумя. тр у б .(3 4 ).
горъ . ?
Кристаллъ JW  121 _

[ = 1 2 4 °  1 7 ' 0 "  съ Зв^-^глтруб.(а5).
изъ ^ р у л ъ ги . ) l J ’
Средняя величина изъ (2 9 ) , (3 0 ), (3 1 ), (3 2 ), (3 3 ),
(3 4 )  и (3 5 )  равна:

124° 16' 4 0 " (*).

Для М  : Р
Кристаллъ JW  If

( =  9 0 °  0 '  0 "  с ъ 'двум я  тру6 .(3 6 ).
изъ 'У рул ъги . '
Кристаллъ Ж  3 1

90° О' О "  съо<?«оютруб.(37).
ИЗЪ ]Ylyp3UHKU. )
Кристаллъ JV? 8 1
изъ И лъ^пенскихъv ^z: 9 0 °  О ' O ' ' съЭв^'^«лтруб.(38).-
горъ , '

Средняя величина изъ (3 6 ), (3 7 )  и (3 8 )  равна:
90° О' О"
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Для о  : и.
Кристаллъ JV° 1 I

| — 161° 4 1 ' О "  съЭву^ил тру 6 .(3 9 ).
изъ У р у л ъ ги . . \

(*) Купферъ этотъ  уголъ получилъ, въ  одномъ кри
с т а л л и т ^ ! 0 16 ' 3 6 "  и въ другом ъ := 1240 16 ' 1 8 " .  Окон
чательно онъ прннялъ величину: 124° 16 ' 2 8 " .  (Preis- 
schrift u . s. w. Berlin 1825, S- 80).



изъ И лълъенскихъ / =  I G l°  4 1 ' О "  еъЭв>о*«лтруб.(40).
горъ. /

Средняя величина изъ (3 9 ) и (1 0 ) равна:
161° 41' О".

Для JM :
Кристаллъ JW  6 ,
изъ Шлългенскизсъ [ = 1  61 ° 1 6 ' 3 0 "  съ дву ль я  т ру б. ( 1 1). 
горъ.
Кристаллъ J\? 3 
изъ М урзинки.

Средняя величина изъ (4 1 )  и (1 2 ) равна:
161° 1 © ' 1 5 "  (*).

Для т  : М .
Кристаллъ 5\
изъ Ш лъл1енскиссъ\г=т 1 6 9 °  2 7 '  3 0 "  съ  одною  т р у б .(4 Г>). 

гор ъ . ;
Для у  : С.

Кристаллъ \ 1 i
изъ И лъзненскихъ '= г 1 5 2 °  2 0 '  Q f f сьдв ул гя  тр у б .(4 4 ). 
горъ. ’

2 )  Ш змгьренгя лгептъе тпогпыя, неж ели предысдуш^я.
Для i  : Р.

Кристаллъ JV? 3 к . „
( —  145° 4 7 ' 0 "  съодною  тр у6 .(4 5 ).

изъ Ш урзинки. J

(*) Купферъ нашелъ этотъ  у голъ=г:1610 15 ' 4 2 "  (Preis- 
schrift iiber genaue Messung der W inkel an Krystallen, 
Berlin, 1825, S. 81 ).
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Кристаллъ 10\

—  161° 16 '  0 "  съ одноют руб. (4 2 ).



Для i  : i  (въ краЬ Y ).
К ристаллъ JVF Ъ) . .

J — 149° о 2 Q съ  одною  труб.(ft 6 ).
изъ М урзинки . 1

Для /  : I (въ краЬ X ) .
Кристаллъ Ъ)   , .  .

j —  9 5 ° 1 2 ' О "  съ  оЭ «о /отр уб .(47 ).
изъ М урзинки. )

Для I : Д /г  (т. е. н акл он ете  плоскости £ не къ
прилежащ ей 3 4 , но за ней следую щ ей).
К ристаллъ Ж  Ъ)

> —  10 5° 3 4 ' 0 "  съ оЭ «о /отр у б .(4 8 ).
изъ М урзин ки . I

Для о  : М .
К ристаллъ JW  3 }

Л/Г > =  153° 5 3 ' 0 "  съодн ою  тр у б .(4 9 ).
изъ М урзинки, J

Х о т я  эти послЪдшя измЪрешя (4 5 ), (4 6 ) ,  (4 7 ), (4 8 )  
и (4 9 ) довольно хорош и, однако же я помЪстилъ ихъ от 
дельно, ибо по степени ясности отражаемаго предмета 
они уступаютъ всЬмъ прочим,ъ измЪрешямъ. Н е см о
тря однако же на это обстоятельство, равно какъ на то , 
что кристаллъ, въ которомт» означенный измъреш я 
произведены, оставался въ моихъ рукахъ весьма к о 
роткое время .и что по этому мн1» невозможно бы ло 
повторить изм-Ьрешя, чрезъ непосредственное наблю 
д е т е  полученныя величины рознятся отъ вычнелен- 
ныхъ больш ею  част1ю  только одн ою  минутою .

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВЬСЪ ТОПАЗА. 
Употребленны е для опредЬлеш я относительна со ivL.- 

са экземпляры дали слъдую пре результаты:
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a) Соверш енно прозрачны й, безцвЪтный кристаллъ 
съ береговъ рЪки JPрул ъги , вЪсящ ш  16 ,454  грат.

Охи. вЪсъ т :  3 ,5 6 1 .

b ) С оверш енно прозрачный, безцвЪтный кристаллъ 
съ береговъ рЪки ^ р у л ъ г и , вЪсящш 1 2 ,7 6 0  грам.

Отн. вЬсъ =  3 ,5 6 5 .

c) Большею част1Ю прозрачный, безцвЪтный кри
сталлъ съ береговъ рЪки JP'рулъги, вЪсящш 2 0 ,2 0 8  
грам.

Отн. вЪсъ =  5 ,5 5 3

d) Совершенно прозрачный, винно-желтаго цвЪта 
и превосходно образованный кристаллъ съ береговъ 
рЫш 'У рул ъги , вЪсящш 6,5  54  грам.

Отн. вЪсъ =  3 ,5 6 2 .
#

e) Т ри маленькихъ соверш енно прозрачны хъ, без- 
цвЪтныхъ кристалла изъ Илъменскиосъ горъ, вЪсящте 
5 ,5 4 4  грам.

Отн. вЪсъ =  5 ,5 6  7.

f)  Отчасти прозрачный, безцвЪтный кристаллъ изъ 
Шльлгенскиэсъ горъ , вЪсящш 2 6 ,7 7 3  грам.

Отн. вЪсъ =  3 ,5 6 3 .

g ) Синш, отчасти прозрачный кристаллъ изъ М ур- 
зипкиу вЬсящ ш  2 5 ,5 2 6  грам.

Отн. вЪсъ:
П о  одному опы ту =  3 ,5 6 2 .
П о  другому опы ту . =  3 ,5 6 3 .
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h) Синеватый, отчасти прозрачны й кристаллъ изъ 
Л дунъ-Ч илона, вЪсящш 4 2 ,1 2 6  грам.

Отн. вЪсъ =  3 ,5 5 0 .

Средняя величина, изъ а, Ь, с, d, е, f, g  и fa, для 
относительнаго вЪса Русскаго топаза получается ра
вною :

3 ,5 6 0 .
Б ольш ею  частно прозрачны й, густаго винно-жел- 

таго цвЪта кристаллъ топаза изъ Бразилш , вЪсящш 
8 ,9 6 5  грам. для относительнаго вЪса далъ:

П ри первомъ опытЪ =  5 ,5 2 1 .
П ри  второмъ опытЪ =  5 ,5 2 2 .

П о э т о м у  относительный вЪсъ бразильскаго топаза, 
кажется, нЪсколько ниже относительнаго вЪса Рус- 
скихъ топазовъ.

О С О Б Е Н Н Ы Й  З А М « Ч А Н 1а -

Л  считаю  не нзлишиимъ сказать здЪсь нЪсколько 
словъ: во первыхъ о  величинъ угловъ, которы е дол
жны бы ть приняты за бсноваш е для вычислеш я от- 
ношенгя осей главной Формы топаза, и во вторыхъ 
о  несовершенствах!» нЪкогорыхъ кристалловъ этого 
минерала.

1) Для вычислешя отношения осей главной 
Формы топаза, я прииялъ углы М  : М  =  1 2 4 °  
1 7 ' 0 "  и f  : ,Р = 1 5 6 0 2 1 '0 " ,  которы е дали а : b : с 
= 1 ,8 0 4 8 7  : 1 ,8 9 1 9 9  : 1 (*). МнЪ кажется, что это

(ч) См. выше «Общ ая характеристикам.
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оти ош еш е осей есть наивыгоднъйш ее, ибо вычисляе
мые изъ него углы почти совиадаю тъ съ полученны
ми чрезъ непосредственное наблюдение.

ВсЪ малъйиня измЪненгя, которы я я пробовалъ 
дЪлать въ приведенныхъ вы ш е данныхъ, производи
ли неблагопр1ятныя слЪдств!я. НаиримЪръ, основыва
ясь на томъ, что средш я величины изъ многихъ из- 
мЪрешй равнялись: 3 1  : Ш  =  1 2 4 ° 1 6 ' 4 0 "  и о : о  
=  1 5 0 °  2 2 '  5 0 " ,  м ож но бы  бы ло думать, что эти 
послЪдше два угла лучш е всего вы орать за данныя 
величины для вычислен!я прочихъ угловъ, тЪмъ б о - 
лТ.е, что и Купф еръ нолучилъ почти тЪже самыя чи
сла, а именно: 1 2 4 °  1 6 ' 2 8 "  и 1 5 0 °  2 5 ' 1 8 "  (* ). 
Однако же миГ. невозможно бы ло на это  р еш и ться , 
между прочимъ по слЪдующимъ причинам!.: въ од
но.мъ превосходно образованном!., соверш енно п роз- 
рачномъ, маленькомъ кристаллъ изъ Пльменскихъ горъ , 
пом ощ но М ит ъерлизса гош ом етра,снабж енного Ъвулгл, 
трубами, я измЪрилъ наклонегпе f  : f  (въ краЪ Y ) 
самымъ етрогимъ образомъ и н а ш ел .— 9 2 ° 4 2 ' 5 0 " j  
тож е наклонеше и столь же етрогимъ образом ъ, въ

(*) Купферъ измЪрешемъ получилъ именно: М  : М  =  
124® 16' 2 8 "  и о : о, въ одномъ крпсталлЪ =  130° 22 ' 4 8 "

130° 2 2 ' 4 8 "
Вт. другомъ кристаллЪ rrz 130° 23 ' 3 6 "  

Окончательно Купферъ припялъ о : о =  130° 23 ' 1 8 "  
{Kupffer. Preisschrifl iiber genaue Messuug der W inkel 

an Krystalien. Berlin 1825, S. 78 und 79).
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прскрасном ъ кристалле съ  береговъ реки  Урульги, 
я нашелъ =  9 2 °  4 2 ' О " . П од обн ое  coraacie въ уг- 
лахъ топазовы хъ кристалловъ, проиеходдщ ихъ изъ 
весьма удаленныхъ одна отъ  другой м естн остей , к о 
нечно достаточно для удостоверен !я  въ томъ, что  п о 
лученный уголъ действительно свойственен!» топазу. Н о  
теперь, если мы примемъ за данныя М  : Л / т  1 2 4 ° 
1 6 ' 4 0 ' '  н о :  о = 1 о 0 °  2 2 ' 5 0 " ,  т о  получимъ вы- 
числеш емъ f  : f  zrr 9 2 ° 4 4 ' 5 8 " .  И такъ въ этомъ 
случае между вычисленного и полученною  чрезъ не
посредственное и строгое измВреше величиною ока
зывается 2-§- минуты разницы. Удерж ивая же наш е 
отн ош еш е осей а : b : с zn  1 ,8 0 4 8 7  : 1 ,8 9 1 9 9  : 1 , 
мы получаемъ наиротивъ чрезъ вычисление для всехъ  
трехъ угловъ М  : о : о  и f  : f  величины впол
н е  согласую ццяся съ величинами, полученными чрезъ 
непосредственное изм ереш е, а именно: М  ' М -= . 1 2 4 ° 
1 7 ' 0 "  (п о  измерение 1 2 4 °  1 6 ' до 124° :1 7 'и  сред - 
нимъ числомъ 1 2 4 ° 1 6 ' 4 0 " ) ,  о : о— 1 5 0 ° 2 2 ' 3 2 "  
(п о  изм ереш ю  1 5 0 ° 2 2 ' 3 0 "  до 1 5 0 ° 2 5 ' 1 0 "  и
среднимъ числомъ 1 5 0 °  2 2 ' 5 0 " )  и f : f —9 2 ° 4 2 ' 0 "  
(п о  изм ереш ю  въ кристалле изъ Урульги 9 2 °  4 2 '  0 ' '  и 
въ кристалле изъ И льменскихъ горъ 9 2 °  4 2 ' 5 0 " )  (* ) . 
И такъ въ этомъ послЬднемъ случае разница между 
вычисленными и измеренными углами состои тъ  толь
ко въ секундахъ.
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Б ы ло бы  слиш комъ длинно продолж ать подобны ми 
образом ъ наши разсуж деш я, а потом у, для нзбЪжашя 
этого неудобства, я прилагаю здЪсь таблицу, которая 
лучш е еловъ покаж етъ всЬ частности дЪла.

g3
3«с _ 
и ^  h* ̂ СО ' 

•
Вы

чи
сл

ен
ны

е  
угл

ы 
изъ

 
М

: Ш 
= 

124
° 

16'
 4

0" 
о 

: о
 = 

15
0°

 
22

' 5
0”

с

. 5*32
о■Sы
в

§ > sj ю d
S N to 
« __^
I t  ‘1I  © 
ч ьч "О

f : f \ 9 2 ° 4 4 ' 9 2 °  4 5 ' 92
н а д ь Р !

f  : Р 1 5 6  2 2 1 5 6  2 2 4 1 5 6
f  : и 15 7  2 8 157  28*. 1 5 7
d : Р 119 0 119 * 1 1 8
d : М 1 4 0  5 9 140  5 8 л 1 4 0
d :  и 155  4 4 155 4 4 1 5 5
d : f 110  5 2 4 110  55л 110
и : Р 154 2 5 4 154 2 6 4 1 5 4
и : М 155  5 4 4 155 5 5 4 1 5 5

115  4 5 4 115 4 2 f 1 1 5

и  : и ) 88  51 88  52Л 88
надъ.Р)
и : и) 141 1 141 1 141
въ Y  )
о : о 1 74  5 5 4 7 4  55 7 4
въ x i

21
2 7 '
5 9 f
5 9 ^

5 1 4  
241- 
5 5 '  
4 5 4

4 9 4

Siаг
е*3|

9 2 ° 4 2 4 '
| 9 2  4 5 л  ъ
(КупФеръ. (

156
157

201-

271-
59
5 9 4

ч
52
241-
554-
4 5 4
4 7 4

1 18
1 4 0  
1 5 5  
110
154
155 
11 5

(1 1 5  *
| К упоеръ . | 

88  5 0

141 1

< 74  5 5 f  ) 
(КунФ сръ. (
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о

о : о 
въ Y

о : Р  
о  : d 
о : и

М М \  
Y 1въ

М : I

т : М
У  : С 
о : М

Г '• f  

M i  Р

(?о - х «  О о  я ^ 20
2 £© ©»!
>*>® о
S <м to
гО  4“ ЧН

I  И II
е

а -

1 50 °  2 5 f '

1 16
155
161 41
124 17-f (*)

6т  
I l f

161 1 6 f

1 6 9  27  
152  l 9 v  
1 5 5  5 5 t

161 l8t
9 0  О

1 5 0 °  2 2 f '

116  
155  11 
161 
124

Ч

Л O f
1 6 f

161 16

169  27  
152 1 9 f  
1 5 5  5 2 f

1 6 !  18^

9 0  0

COO*
cr> 10 oo

3 ь-*3 oo

* я
IS*

1 5 0 °  2 2 t '

К 5 ° T116  
155  11 
161 -'SI 
124  17

161 16f

1 69  27  
1 5 2  2 0 f  
1 5 5  5 4 f

161 18 f

9 0  0

e*

150°
1 5 0

22 f '  
25

КупФ еръ 
1 1 6  
15 5  
16 1  
1 4 2  

i 1 2 4

* !  b. (
5 -5 - JT

l i t
41
16f
1 6 ^

I КупФ еръ.
161 I 6f  

j l 6 1  1 5 f  I 
(КупФеръ. | 
1 6 9  2 7 — 
1 5 2  2 0  
1 5 5  5 5  *

|1 5 5  5 5  »
К упФ еръ. 1 

I l 6 1  1 9  »
(К упФ еръ. J 

9 0  0

(*) Купферъ вычислплъ этотъ угол ъ =124° 18' 2 0 "
(Preisschrift iiber genaue Messung u. s. w. S. 83 ), однако 
же въ его вычислешя вкралась маленькая ошибка По 
этому и два нроч1е вычисленные имъ угла не совсЬмъ
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2 ) Т оч н о  также какъ бы ло поступлеио при многихъ 
другихъ минералахъ,неизлиш не и здТ.сь упомянуть о  не- 
соверш енствахъ нЪ которыхъ топазовы хъ кристалловъ. 
П одобн аго  рода замъчаш я, мнЪ каж ется, полезны 
преимущ ественно для тЪхъ наблюдателей, которы е 
не имЪютъ средствъ изм ерять м ного кристалловъ и 
которы е н о этому могутъ иногда получить величины 
довольно удаленны я отъ  истинныхъ.

Я. приведу здесь только одинъ случай, которы й  
замеченъ мною  въ одномъ маленькомъ кристаллъ то
паза изъ Ильменскихъ горъ  (JV? 1 0 ), по  наружности 
х о р о ш о  образованномъ и им ею щ ем ъ весьма блестя- 
1щ я плоскости. Н а одномъ конце эт ого  кристаллаО
находились плоскости о z=z Р , и  “  f  —  ?

у  =  2Р оо  , h =  , d =  Рос и Р  =  о Р , Дру
гой его конецъ бы лъ обломанъ и п о  этом у ограни
ченъ спайною  пл оскостпо. Эту плоскость спайности  
я означу теперь чрезъ Р \  для отличеш я ее отъ  кристал
лической плоскости Р верхняго конца кристалла. П о -  
средствомъ весьма точны хъ измЪренш получено:
]М \ Р ' (спайная плоскость)z=z90° 5 ' 0 " )

}съ дв ул *я  труб.
9 0 ° /4 М О "  | J 1 * 

Средш й— 90 ° 4 '  5 0 "
верн ы , а именно: для наклонеюя плоскости главной Фор
мы къ вертикальной оси дано п  26° 4 ' 5 6 " ,  тогда какъ 
оно должно бы .ть^:260 6 / 2 8 " ,  равномерно для наклоне- 
нiя макрод1агональнаго кбнечнаго крал къ вертикальной 
оси дано ±±: 46° 2 2 ' 3 3 " ,  тогда какъ оно должно бы ть 
= 4 6 °  2 2 ' 2 " .

Г о р н .  Ж ури .  Кн. X I .  4 8 5 5 . 9



Ч т о  измеренная плоскость главной призмы М  кри
сталла действительно наклонена была къ плоскости 
спайности не подъ прямымъ угломъ, но подъ угломъ 
рознящ им ся отъ  него прим ерн о п ятью  минутами, 
усматривается изъ сл'Ьдующаго: а) Инструмента» предъ 
и нослЪ каждаго измЪрешя былъ провЪренъ. Ь) П ри  
том ъ же установе инструмента, въ двухъ другихъ кри- 
сталлахъ (именно въ JV? 1 изъ Урульги и JV/ 8 изъ 
И льменскихъ горъ ) тотъ  же уголъ получился 9 0 ° 
О ' 0 " .  с) Наклонение о  : М  и о : Р '  показываетъ, 
какъ ниже увидимъ, что действительно уголъ М : P f 
немного уклоняется отъ прямаго угла. Въ самомъ 
делИ въ кристалле JY? 10  измЪрешемъ получено:

о  : Р '  -zzz 6 5 °  5 4 ' 0 "  съ  Ъвумя, трубами.

И зъ  даннаго вы ш е отн ош еш я осей уголъ этотъ  
вы числяется равнымъ 6 5 °  5 4 ' 8 " ,  слИд. тотъ  же 
самый.

Д алее получено:

о  : М  zzzl 1 5 5 ° 5 8 ' 5 0 "  съ Ъвулгл трубами.

Н о  п о  вы числеш ю  этотъ  уголъ ггг 1 5 5 ° 5 4 ' 8 ' ' .  
Уклонение равно ел-Ьдственно 4 минутамъ и 5 0  се 
ку ндамъ, т. е. тагке разница, какую  представляетъ
М  : Р ' .

И зъ  этихъ измЪренш легко убедиться , что плос
кости Р ’  и о сохранили свое должное полож еш е, и что 
напротивъ плоскость М *  сдвинута съ своего нормаль-
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наго места на 4^  минуты. П одобны й исключитель
ный и соверш енно случайны.*) обстоятельства влекутъ 
однако же за со б о ю  часто весьма нсщ йятныя послед
ствия, въ особенн ости  когда наблюдатель ограничи
вается малымъ числомъ измерений, тЪмъ бол ее , что 
таю я  обстоятельства встречаю тся  иногда въ кристал
лах^, по наружности х ор ош о  образованны хь и и м е ю 
щих». весьма блестящая плоскости. Въ самомъ д ел е , 
положимъ, что наблюдатель измерилъ только одинъ
топазовый кристаллъ, въ которомъ о))ъ строж айш им ъ

!
образом ъ определилъ два угла, но что онъ, по 1̂ ес<|«1- 
ст!Ю , имелъ дело съ нашимъ кристалломъ 
Дал Ье положимъ, что полученныя имъ величй^ы ^ы ли*: 
М  : М —  1 2 4 ° 1 7 ' О "  и о : М  = z  1 5 3 ° 5 8 ' 30^'.

; ‘■'Pi v ' :  ; ч

Ч т о  изъ этого выйдете? Естественно, въ этомъ случае 
вычислеш е даетъ следующ ее углы: f  : f  =  9 2 ° 3 1 ' 0 "  
(тогда какъ этотъ  уголъ въ топ азе  =  9 2 °  4 2 ' 2 d ' ' ) ,  
d, : Р  ■=. 1 1 8 ° 5 4 ' 4 0 "  (тогда какъ настоящ ш  уголъ 
=  118° 5 9 ' 0 " ) ,  о : jР  =  1 1 6 ° 1 ' 5 0 "  (тогда какъ 
настоящ ш  уголъ =  1 1 6 ° 5 ' 4 5 " ) ;  о : о =  1 5 0 °  2 0 ' 3 4 "  
(тогда какъ настоящ ш  уголъ =  1 3 0 ° 2 2 ' 5 1 " ) .  Въ 
той же м ер е  получатся Фальшивыми и npouie вы чис
ленные углы.

д о  п  о л и в  H I E .

Въ '1853 году покойный Горны хъ И нж енеровъ 
П олковникъ П . Е . Аэсмат овъ прислалъ мне два ма- 
лены пе кристалла топаза при следую щ ихъ строкахъ:
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1 0  Ьоня 1 8 5 о г.
«Н а Оренбургскихъ золоты хъ промыслахъ, на п р ш - 

ск'Ь купца Бакакина3 прош едш аго лЪтл попадались 
при промывкЪ песковъ облом ки и кристаллики ми
нерала розоваго цвВта, которы й названъ здвсь р о зо - 
вьш ь тяжеловЬсомъ. Два таковыхъ кристаллика, изъ 
коихъ одинъ съ заостреш ями, при семъ къ вамъ 
препровож даю ».

О динъ изъ этихъ  двухъ  кристалловъ имИетъ ок ол о  
1 центим етра въ длину и ~  цснтим етра въ наиболь- 
ш ем ъ  п оперечн ики ; он ъ  бол ь ш ею  част1Ю п р озр ач ен ъ , 
вин ио-ж елтаго цв'Ьтл и пред  ста в л яетъ: главную р ом 
б и ч еск у ю  призму JM сер , одинъ кон ецъ  к о то р о й  
заострен ъ  четы рьм я пл оскостя м и  р ом би ч еской  пи ра
миды и  -|-Р и п р ю стр ен ъ  двумя плоскостям и б р а -О
хидомы f  -— Рэо , а макрод1агональные края кото
рой  npiocTpeHbi плоскостями ромбической призмы 
I —  ссР 2.

К ристаллограФ ическ ’ш  п од р обн ости  э т о г о  кри 
сталла усм атри ваю тся  изъ ниж еслЪ дую щ ихъ Фигуръ, 
к отор ы я  п редставляю тъ  кристаллъ въ наклонной и 
горизонтальной  п р оэк щ я х ъ . Ч то  касается д о  свойствъ  
п л оск остей , то  вообщ е  всЪ пл оскости  довольно бл е
стя щ и  (въ  особен н ости  и л оск ости  f\  но плокостиО
призмъ М —  ооР и / =  оеР2 покры ты  вертикальными 
штрихами, а плоскости пирамиды и =  -fP  нисколько 
друзообразны.
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и м t

Д ругой кристаллъ весьма трещ иноватъ, розоваго 
цвета и обломанъ съ обоихъ концовъ. Въ немъ за
м ечаю тся  по этому последнему обстоятельству толь-о
ко плоскости М  goP и I ооР 2.

Оба помянутые кристалла топаза по своему ц в е 
ту, блеску, степени прозрачности и характеру кристал- 
лизацш  такъ походятъ на бразильсш е топазы, что 
нЬтъ никакой возмож ности отличить ихъ отъ этихъ 
последнихъ. М н е должно сознаться, что въ т о  время 
кристаллы эти я принялъ за настоящ [е бразильские 
топазы и полагалъ, что они какъ нибудь случайно 
попали въ одну изъ Уральских ь коллекцш. П о  этой
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причингЬ я ув-Ьдомилъ П . Е . А хм а т ова , что до тЪхъ 
поръ , пока не будетъ найдено на УралЬ значитель
ное количество подобны хъ топазовы хъ кристалловъ,■
я не рТ.шусь что либо о  нихъ публиковать. Однако 
ж е въ болйе новейш ее время Н . Б арбот ь Эе М а р 
ки  (сы нъ) онисалъ ихъ довольно подробно въ Горном ъ 
.Ж урнал!! (_*). Следуя также и Б арбот у Эе М ари и , 
топазы  эти были откры ты  купцомъ Б акакины м ъ  въ 
Каменно-П авловской розсы пи, разработываемой на 
земляхъ О ренбургскаго казачьяго войска. О тноситель
ный в'Ьсъ ихъ опредИленъ /%аии.ъовымъ, которы й на- 
шелъ:

Для розовы хъ кристалловъ —  “5 ,5 2 9  
Для желтыхъ кристалловъ =  5 ,5 15

Среднш —  5 ,5 2 2 .

СлЬдственно тотъ  же самый относительный в1зсъ, 
которы й я получилъ при взвЪшиваши одного топазова- 
го кристалла изъ Бразилш  (**).

Благодаря почтенному моему сослуживцу Г. П одпол 
ковнику А . А. П ереищ у , нисколько дней тому назадъ, 
получилъ я прекрасный кристаллъ топаза изъ золото
носной розсыпи купца Бакакина, привезенный въ С. 
П етер бур гь  Горны хъ И иженеровъ П одполковникомъ 
В . П . Р ож ковы м ъ. Кристаллъ этотъ соверш енно п р о- 
зраченъ, цвГ»тъ его пр1ятный розовы й, склоняю щ ш ся

(*) Горный Ж урналъ, 1854 года, часть I, стр. 437.
(**) См. выше « Относительный в!>съ Русскихъ топазовъ »
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къ  Фиолетовому, длина —: 2 — ц ен ти м етрам ъ , а наиболь
ш а я  толщ ина -|- ц ен ти м етр а . Б ом б и н а щ я  Формъ 
кристалла весьма п ох од и ть  на в ы ш е и зобр а ж ен н у ю , 
отъ  к о то р о й  отл ичается  тол ь к о  п л оск остя м и  
к отор ы й  об р а зу ю тъ  узен ьш я притуплеш я ком бин аЩ - 
он н ы хъ  краевъ  м еж ду п л оск остя м и  м =-| -Р  и /= = Роо , 
ч то  впрочем ъ л учш е усм атривается  изъ ниж е слЪДУ" 
ю щ и х ъ  Фигуръ:

/ '

Н ахои ;ден 1е  на У р а-»*  то п а зо в *  сходн ы х* с *  бр а -
/ ..-ер сказать, н искол ько отъ  нихъзильским и (или, в ъ р н ь 1

\ .ж ж ется  не подлеж итъ бодЪ е со_ не отл и ч а ю щ и х ся ) В
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м нтш ио ещ е и потому, что въ последнее время въ 
земляхъ О ренбургскихъ казаковъ откры ты  MHorie ми
нералы, по наружнымъ характерамъ чрезвычайно о т 
личные отъ минераловъ до сихъ поръ извВстныхъ на 
Урал Ь, какъ напр, бълыы и красный корундъ (въ ви- 
Д’В маленькнхъ, весьма красивыхъ кристалловъ) и галь
ки просв'Ьчивающ аго хризоберилла, нрозрачнаго оли
вина, изумруда и щанита. П о  описан!ю  Н . Барбот а 
Эе М а р н и  (*) вс'Ь эти интересные минералы найде
ны по рЬчкЬ Каменки и другимъ нритокамъ У  я (**)> 
на земл’В О ренбургскаго казачьяго войска, JVF 6 
полка (***).

(*) Горны й Ж урналъ, 1855 года, часть II, стр. 78.
(**) Pdb4Ka Каменка впадаетъ въ Санарку, а эта по

следняя въ р^ку У й, текущ ую въ Тоболъ.
(***) Статья моя, о русскахъ  топазахъ, была читана 

въ первый разъ въ Императорской Академ1и Наукъ, 7 
Декабря 1855 года.
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X Р о м и т ъ.
(Oktaedrisches Chrom -Erz, M ohs; Chromite, H aidinger; 

Chromeisenerz,iVawmann;Chromeisenstein, H ausm .; Chrom - 
eisen, Rammelsberg; E isenchrom , v. L e o n h Prismatic 
Chrome O r, Jam .’, Chromate o f  Jron, Phill.', Chrom ic 
Jron , D anam, Fer chrom ate, Н айу, хромистое жел'Ьзо, 
A -  Соколовъ; хромовокислое ж елезо, 11Тргловъ; хро
мовый жел’Взнякъ, Э йхвал ъдъ; хромовое жел'Ьзо, хро

мистый желЬзнякъ).

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

Кристаллическая система: правильная.
Кристаллы р'Ьдки и до сихъ поръ известны  толь

ко одни октаедры. О быкновенно минералъ встр-Ьчает- 
ся сплош нымъ, въ вид'Ь зернистыхъ агрегатовъ и 
вкрапленнымъ. Спайность, п о  направлеш ю плоскостей 
октаедра, весьма неясная. Изломъ несоверш енный ра
ковисты й, переходящ ш  въ неровный. Т вердость^г5,5 . 
Относительный вЬсъ zzz 4 ,4  . . . .  4 ,5 . Н епрозра- 
ченъ. ц вВтъ желВзно- или смоляно-черны й. Ч ерта 
бурая. Блескъ полуметаллическш, склоняющ ейся къ 
жирному. И ногда магнитенъ. Химический составъ во
общ е можетъ бы ть выраженъ Формулою:

X X X III.
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или спещ ально следую щ ею  Формулою:

(F e , M g) (€ г ,  A l) ,

и б о , обы к н овен н о, часть  закиси ж елеза  зам-Ьщается 
гор ьк озем ом ъ  и часть хром овой  окиси  глинозем ом ъ. 
Т а к ъ , напримЪ ръ, кристаллическш  хром и тъ  изъ Б ал - 
ти м ор ы , п о разложению А би ха  (* ) , сод ер ж и тъ : 2 0 ,1  Ъ 
закиси желЪза, 7 ,4 5  горькозем а, 6 0 ,0 4  оки си  хром а 
и 1 1 ,8 5  глинозема. М еж ду п р очи м ъ  М обергъ  (**) 
доказалъ, ч то  небол ьш ая часть хрома долж на вхо
дить въ составъ  минерала въ видЬ закиси. П р е д ъ  
н ая л ьн ою  т р у б к о ю  хром итъ  не плавится и кеизмФ - 
н я ется . П р окал ен н ы й  во вн’Бш немь пламени не ок а - 
зы ваетъ  магнетизма, а прокаленны й во внутреннем ъ 
магнитенъ. Б у р о ю  и Ф осФ орною  сол ь ю  медленно, но 
совер ш ен н о  р аствор я ется , припемъ п р ои сх од я щ ш  ш а - 
рикъ  показы ваетъ: цвЬтъ жеяЪза, когда он ъ  гор я ч ь , 
и цвЪтъ хрома, п о охлаж денш . Э готъ  послЪ днш , п р и  
п ом ощ и  возстановительнаго пламени и п р еи м ущ ествен 
но при насадкъ олова, стан овится  весьма ярким ъ.

(*) Poggendorff’s Annal. 1831, В. X X III , S. 341.
(**) Moberg. De O xydo chromoso. Journal fur practiscbe 

Chemie von O. L. Erdmann und R. F . Marchand. 1848, Bd. 
43, S. 114.

Rammelsberg. Viertes Supplement zu dem Handworterbuch 
des cbcmischen Thcils der M ineralogie. Berlin. 1849. S. 37.
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Сплавляя съ  селитрою  и выщ елачивая, получается 
желтая жидкость, реактирующ ая на хром овую  кисло
ту. Кислоты на хромитъ почти не действую тъ.

Назваше «хромовы й жел'Взный камень» (C hrom - 
eisenstein) дано первоначально минералу Г а усм а н ом ъ, 
въ сл,Ьдств1е содера«ащ агося въ немъ хрома. Н азваш е 
«хромитъ» (Chrom it) предложено Гайдингером ъ.

• • ! г : /  г ? " - " :  ; V.  - • . . . .  : *г • I  ■ - .

Х р ом и тъ  встречается въ Р оссш  гнездами, вкрап- 
леннымъ и зернами въ пескахъ различныхъ Ураль- 
скихъ розсыпей. П о  о г т с а ш ю  Густ ава Р о з е  (* ), м и
нера лъ этотъ  находится на У рале въ следую щ ем ъ 
виде и въ следую щ ихъ  мЬстахъ:

а) Больш ими массами, имею щ ими отчасти зернистое 
слож еш е.

Въ окрестностяхъ  Сысертскаго завода въ Екатерин- 
бургскомъ округе , а именно въ зм еевик* при дерев
н е  Ф оминой, лежащ ей при впаденш реки Сысерти 
въ реку И сеть, и несколько ю ж н ее  при озер е  Щ у ч ь - 
емъ, равно какъ п о близости П олевскаго завода.

Н а западномъ склоне магнитной горы  Качканаръ 
при Сарановской въ 12 верстахъ отъ  Б исерскаго 
завода-— зернистыми массами, иногда вм есте съ уваро- 
витомъ и родохромомъ.

(*) Gustav Rose, Reise nach dem Ural und Altai. Berlin. 
1837— 1842. Bd. I , S. 215, 275, 289, 329 und 380. Bd. I I , 
S. 157, 165 und 476.



П ри К ы ш ты м скоиъ  завод *— ч а сй ю  гальками, ча
стно вросш им * въ змеевик*, обнаж ен!я которзго, по 
наблюдению Густ ава Р о зе ,  часто попадаю тся между 
заводами Бы ш ты мскимъ и Сысертскимъ. З д есь  на 
хром ит* такж е замечается иногда уваровитъ и родо- 
хромъ.

Ь) М елко вкрапленным*.
На С евер* отъ  Екатеринбурга въ окрестн остях* 

деревни М остовой  —  въ змеевик*. Х ром и тъ  здесь  вкра
плен* столь мелкими зерныш ками, что Густ авъ Р о 
ле не могъ ихъ отделить отъ  змеевика даже перо
чинным* ножемъ и потом у, для испытан!я, принуж 
ден* бы лъ куски змеевика толочь и промывать.

П ри  озер *  А уш куль— въ зм еевик*, преисполненном* 
д!аллагономъ, в м *ст*  съ магнитным* ж елезняком *. 
З десь  хромитъ и магнитный ж елезняк* въ больш ем * 
или меньш ем* количеств* прим еш аны  и къ дталлаго- 
ну, отчего этотъ  поеледнш  местами окраш ен* с е 
р ы м * цветом *. П о  описаш ю  Густ ава Р о з е , оба  ми
нерала (хромитъ и магнитный ж елезнякъ) магнитны, 
что вероятно служ ит* причиною магнитной поляр
ности всего змеевика, замеченной Купферо^нъ (* ). 
Густ авъ Р озе ,  находя совокупное нахождеше хроми
та и магнитнаго железняка лю бопы тны м * и желая 
вполне въ том * удостовериться, произвел* несколько 
изследованш . И спы таш я эти дали следую пце резуль
таты: н *которы я  зерна, именш ця соверш енно черную

(*) Kupff'er• Voyage dans fO ural, p 165.
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черту, будучи сплавлены съ ФОСФорною солью, ео- 
общ аю тъ ей зеленый цвЪтъ желЪза; напротивъ дру- 
ria зерна, им^ющ1а бурую черту, по сплавленш съ 
ФОСФорною солью, сообщ аю тъ этой соли яркш зеле
ный цв'Ьтъ хрома. П о  этому одни изъ зеренъ состо
ять действительно изъ магнитнаго жел-Взняка, а дру- 
г£я изъ хромита (*).

с ) Зернами, обломками и гальками въ разныхъ 
платиновыхъ и золотыхъ розсы пяхъ.

В ъ платиновыхъ розсы пяхъ Н иж не*Тагильскаго за
вода— част1ю  мелкими зернами, ч а сй ю  въ вид!! малень- 
кихъ октаедровъ (котор ы е однакож е никогда не имВютъ 
столь остры хъ краевъ, какъ октаедры  магнитнаго ж е- 
лВзняка, встрЬчаюгщ еся обы кновенно въ зол отои ос- 
ныхъ розсы пяхъ), частно больш ими кусками, и м ею 
щ ими зернистое слож ен1е, въ которы хъ иногда заклю
чаю тся  зерна платины, или обратно, иногда малень- 
Kie октаедры хромита попадаются заключенными въ 
массь платиновыхъ самородокъ. Платиновым роз- 
см н н  Н иж не-Тагильскаго завода, по замЬчаш ю Г у 
става Р озе,  преимущ ественно отличаются отъ  про- 
чихъ Уральскихъ розсы пей больш имъ количествомъ 
находящ агося въ нихъ хромита и соверш енны мъ от- 
с^тств1емъ кварца и магнитнаго железняка.

Въ различныхъ золотоноспы хъ розсы пяхъ, какъ
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(*) Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai. 1842. 
Bd. II, S. 165.
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напр, m» розсыгш М ало-М остовской— зернами, но уже 
въ гораздо меньгаемъ количеств^.

Х р ом и тъ  извЬстенъ въ Р оссш  съ весьма давняго 
времени. Севергинь въ своей м инералоги , изданной 
въ 1 7 9 8  году (*), говоритъ между прочимъ, что РраФъ 
Аполлосъ Аполлосовичъ М уссинъ-П уш кинъ  сообщ ил ъ  
Академику чЛовицу новый, сплош ной, черный минералъ 
СЪ pi) к и Вязки, въ Сибири, въ котором ъ Л овицъ ог- 
крылъ хром овую  кислоту въ соединенш  съ жел&зомъ.

Въ 1 8 0 5  году хЛолсъе разложилъ довольно чи
сты й кусокъ хромита съ  рЪки Вязки и получилъ:

Закиси желЪза . Ы
Окиси хрома 5Ъ
Глинозема 11
Кремнезема . 1
Закиси марганца 1

100 .

В ъ нов'Вишсе время ЛТобергь разложилъ хро
митъ изъ одной золотоносной розсыпн, лежащей по 
близости Б ерезовскаго завода и получилъ*

( ’ ) Василгй Севергинь. Первыя основаш я М инералогш. 
С. П етербургъ, 1798 года книга II, стр . 337.

(**) Annales du Museum d’Histoire Naturelle. Paris, 1805, 
Tome V I, p. 325.

(***) Journal fur practische Chemie von O. L. Erdmann und 
R. F . Marchand. 1848. Bd. X L III, S. 121.
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Глинозема . 
Окиси хрома . 
Закиси желЬза 
Горькозема 
Кремнезема

. . 10,8*5

. . 64,17

. . 18,42
6,68 

. . 0 ,9 1 .

101,01.

TPETIE ПРИБАВЛЕИ1Е КЪ ВЕЗУВ1АНУ.

(Ч асть I , стр. 1 1 5  и 4 0 9 ; часть I I ,  стр . 10 8 ).

а) Ч т о  везув1анъ при сплавленш теряетъ  немного 
виса, первоначально и уже весьма давно зам-Ьтилъ 
Ш агнусъ. В ъ  новейш ее время это  л ю боп ы тн ое свойство 
изсл’Ьдовано бы ло съ больш имъ тщ аш емъ и п одроб
ности© Рам м елъсбергозиъ  (*), ЛХсреролгъ и самимъ 
М агнусозиъ (***').

Р  ам м елъсбергъ  наш елъ, что мног*е везув!аны при 
сплавленш теряю тъ  около 2 до 5  проценговъ  вЬса, 
а именно:
Везув1анъ изъ Егга (буры й) . 1 ,4 8  проц. до 1 ,77  п р оц #

— изъЗандФ орда (б у 
рый) . . . .  1 ,7 2  —

—  изъ М онцони (жел
т ы й )............................. 2 ,5 2  —

—  изъ Ала зеленый). 2 ,9 7  —  до 5 ,0 2  —

(*) Poggendorff's Anna!., 1855, Bd. X C IV , S. 92.
(**) Poggendorffs Annal. 1855, Bd. X C Y, S. 520*
(***) Poggendorff's Annal., 1855, Bd. X O Y I. S. 347 .



Ш ереръ  вм’Ьст'Ь съ  Р об . Рихт перож ъ произвели 
новые анализы везувгана изъ Ала въ ГПемонт1}, изъ 
В езув 1 Я и изъ Еггера въ Норвегии, и во вс-Ьхъ этихъ 
разностяхъ нашли довольно значительное количество 
воды и сл1зды соляной кислоты, а именно:

Въ везув1анЪ изъ Ала.
Воды . . . . .  . '2 ,7 2 5
Соляной кислоты . . 0 ,0 1 5

Въ везув!ан1» изъ Везувхя.
Воды . . .  1 ,67 .
Соляной кислоты . нсоиредилено.

В ъ везув1ан1э изъ Еггера.
В о д ы ...........................1 ,89
Соляной кислоты  . неопредЪлено.

Углекислоты  учеными этими не бы ло откры то. 
Ш ереръ  и Р о б . Р и х т ер ъ  въ везуr.iairh съ р-Ьки Ви- 
луи (Вилуит-ь) воды не нашли, что также доказы - 
валъ преж де и Герж анъ.

Составъ везув1ана Ш ереръ  объясняетъ своею  тео - 
p ieio  полимернаго изоморфизма. Онъ принимаетъ, что
въ везув1анахъ вода соединена химически и что она
входитъ въ нихъ какъ полимерно-изоморфное съ горь- 
коземомъ основа Hie.

М агн усъ  съ своей стороны  произвелъ цТ.лый рядъ 
наблюдений надъ везув*анами изъ различныхъ мЪсто-
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рож денш , въ отнош ы пи содерж ав!я  въ нихъ воды п 
углекислоты. Ч р езъ  эти н а бл ю д етя  онъ приш елъ къ 
интересному результату, а именно, что все везуыаны 
содерж ать въ се б е  довольно больш ое количество во
ды и что напротивъ въ гранате (вён и се) и следовъ 
воды не зам ечается. Каждый изъ испытанныхъ п р о - 
зрачныхъ кристалловъ везув!ана содерж алъ въ себе, 
столько углекислоты, что употребляемая при о п ы - 
тахъ баритовая вода сильно мутилась; однакоже этой 
кислоты  бы ло чрезвычайно мало и потом у только въ 
двухъ случаяхъ представилась возмож ность определить 
ея количество. Ч то касается до получаемой изъ ми
нерала воды, то  она слабо реактировала на кислоту, 
впрочемъ кром е углекислоты никакой другой кислоты  
не удалось въ ней откры ть. К оличество воды бы ло 
почти равно той  потере въ в е с е , которую  п р етер п е - 
валъ минералъ. М агн усъ  обр а щ а ете  преимущ ествен
н о внимашс на чрезм ерно вы сокую  температуру, при 
которой везув1анъ отделяетъ воду. Въ этом ъ о б сто 
ятельстве вероятно заключается причина почему въ 
везув1ане не могли ранее откры ть воды, и бо конечно 
трудно бы ло предполож ить, чтобы  минералъ, пре
тер п евал и  краснокалильный жаръ и неизменивш ш  
своего веса, могъ ещ е содерж ать воду. М агнусъ  го 
вори ть  между прочимъ, что не легко определить ту 
температуру до которой мож но довести везув1анъ, 
прежде нежели онъ станетъ отделять воду. И зъ  н ек о
торы х!. опы товъ  онъ уверился, однакоже, что при 

Горн. Ж урн , Кн. XI. 4 855. 10



тем пературь плавлешя серебра воды ещ е нисколько 
не отделяется.

Результаты  наблюдеш й М а гн уса  суть следую ире:

Взяты е П отер я  Вода Углекислота 
Везу Bin НЪ изъ: граммы, въ про- въ п р о - въ процентахъ.

центах*, центахъ.

Златоуста . . . 4 ,6 5 6  2 ,5 4  2 ,4 4  0 ,1 5
А л а .............................  9 ,8 4 8  5 ,1 8  2 ,9 8  не определено.
Везув‘|я (зеленый) 1 0 ,7 5 3 5  2 ,6 3  0 ,2 9  не определено.
Везув1я (буры й ) . 7 ,8 1 4  1 ,7 3  1 ,7 9  0 ,0 6
Т отъ  же . . . 7 ,9 7 0  1 ,5 5  2 ,0 5  не определено.

В зяты е П отеря  П роц ен - 
Везутнанъ изъ : граммы. граммы. ты .

З л а т о у с т а ........................................ 2 ,1 6 3 5  0 ,0 5 8  := 2 ,6 8
Т отъ  ж е ................................. ......  . 1 ,3 1 0 0  0 ,0 2 7 5 = 2 ,1 0
Б а н а т а ................................................ 2 ,8 1 5 5  0 ,0 6 8  = 2 , 4 1
Т отъ  ж е ...............................................  2 ,5 9 6 5  0 ,0 6 2 5 = 2 ,4 1
В и л у и ................................................  1 ,9 0 7 5  0 ,0 1 4  = 0 , 7 3
Бгга при Х р и ст 1анзанде . . 2 ,1 1 7 5  0 ,0 4 7  = 2 , 2 1
Т отъ  ж е ................................................  1 ,9 8 4 5  0 ,0 4 3 5 г = 2 ,1 9
Везув1я (зел ен ы й )............................  2 ,0 7 1 5  0 ,0 5 8  = 2 , 8 0
Везув1я (буры й) . . . . .  2 ,1 4 2 5  0 ,0 5 0  = 2 , 3 3
Т отъ  же .   1 ,8 5 5 5  0 ,0 4 0  = 2 ,1 5
А л а .....................................................  0 ,9 5 4 5  0 ,0 2 9  = 3 , 1 0

Гранатъ (вениса).
Гроссуляръ  изъ Вилуи . . 2 ,4 2 9  0 ,0 0 3  = 0 , 1 2
Альмандинъ изъ Златоуста. . 4 ,7 1 2  0 ,0 0 0  = 0 , 0 0



К расны й коричневый камень . 3 ,4 7 5 5  0 ,0 0 9  — 0 ,2 5  
Т о т ъ  же . . . . . . .  2 ,9 0 8 5  0 ,0 1 0  — 0 ,3 4

ТМагнусъ полагаетъ, ч то  небольш ая п о те р я  вТ>еа 
въ гроссуляръ и коричневомъ ками1> произош ла отъ  
изм'Ьнешя степени окислеш я содерж ащ агоея въ нихъ 
ж елеза , и бо , п о  сплавленш , минералы сделались со 
верш енно темными, почти черными. П о  этом у  гра- 
натъ (вениса) не содерж итъ въ себ ь  нисколько воды.

Ь) Ш ереръ и  Р об . Рихтперъ (*) произвели новы й 
анализъ везувгана съ рЪки Вилуи (вилуита) и получили 
слЬдую нре результаты:

К р е м н е з е м а ........................... 3 8 ,1 1
Глинозема ................................. 1 4 ,4 1
О киси желФза . . . . 5 ,7 4
Закиси М арганца . 0 ,7 1
И з в е с т и .................................. 3 4 ,5 0
Горькозем а ........................... 6 ,3 5

9 9 ,8 2

П о  новому определенно Ралгм елъсберга  отн оси 
тельный вьсъ вилуита =  3 ,4 1 5  (*■*).

с )  Кенготпъ (***) для везув 1ана изъ деревни М е д 
в ед евой  (П 1 и ш и м ск 1я гор ы ), равн о какъ для всЬхъ

(*) P o g g e n d o r f f  s Annal. 1856. Bd. X C V , S. 616.
(**) P oggen d orff"s  Annal. 1855. Bd. X C IV , S. 108.
(***) Jahresbericht von J. L ieb ig  und H. K o p p  fur 1854. 

Giessen, 1855. S . 825.
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порчихъ , предлагаешь соверш енно новую химическую  

Формулу:
m RsSi2+ R 3Si2,

въ которой  ш, какъ анализы показы ваю тъ, п ом ещ ает
ся но близости числа 2 .

——..  .

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ КЪ БРУСИТУ

(Ч асть I I ,  стр. 5 2 ).

/1,апа на одномъ изъ кусковъ змеевика нашелъ 
маленькие довольно ясные кристаллы брусита. П о  
оп и саш ю  /%ана (*) кристаллы эти представляютъ 
комбинащ и двухъ ромбоедровъ одного порядка R и 2R  
съ  основнымъ гшнакоидомъ oR . Для больш ей ясно
сти, мы заимствуемъ прилагаемую здесь  Фигуру изъ 
статьи этого  ученаго.

И змЬреш я означенныхъ вы ш е кристалловъ ^ ана 
произвела» отражательнымъ гоню м етром ъ, но только 
приблизительно. И мъ получено именно:

(’ ) The Am erican Journal o f  Science and Arts. Conducted 
by Professors B . Silliman, B . Silliman Jr. and В ana. Seconde 
Series. 1854. V ol. X V II , p. 83.

*



R : oR  „  1 1 9 °  О ' до 1 1 9 °  5 5 '

2R  : o r  —  1 0 5 °  5 0 '

Откуда вычисляется н ак л он ете  плоскостей  главна- 
го ром боедра R въ конечны хъ краяхъ =  8 2 °  1 5 f и 
а : Ь : Ь : Ь =  1 ,5 2 7  : 1  : 1 : 1 .

Н а плоскостяхъ основнаго пинакоида oR , п о  на- 
правлеш ю  которы хъ  въ минерале ндетъ спайность, 
замечается перламутровый блескъ, тогда какъ на п р о- 
чихъ плоскостяхъ блескъ стеклянный.

X X X IV .

МОЛИБДЕНОВЫЙ БЛЕСКЪ.
(W asserblei, W ern .; Rhom boedriscber M olybdan-Glanz, 

M ohs; Molybdanglanz, v. Leonh .;  M olybdene S u l f u ^  
Найу', Sulphuret o f  M olybdena, P h ill.; M olybdanit, M o - 
lybdeua — Glance, H aiding.', M olybdena, Rhom bobedral 

M olybdena, Jam.', M olybdenite, B eudant, молибдена).

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

Кристаллическая система: одноклином ерная или,
м ож ете бы ть, ромбическая.
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Главная Форма: одиоклиномерная (или ромбичес
кая) пирамида, углы которой неизвестны.

Х о т я  до сихъ п оръ  бы л о принято молибденовый 
блескъ относить къ ш естиугольной системе, однако 
же съ  достоверн осН ю  мож но сказать, что это неспра
ведливо (*).

Кристаллы редки; они таблицеобразны  или и м е- 
ю тъ  видь короткихъ призмъ. Б ольш ею  частгю ми-

(*) По экземплярамъ молибденоваго блеска изъ А дуи ъ- 
Чилона (получевнымъ мною по благосклонности В. Я . 
Титова) я вполне убедился въ том ъ , что кристаллы этого 
минерала представляютъ т е  же самыя особенности , 
какъ и кристаллы клинохлора, т . е. почти каждый изъ 
нихъ есть тройникъ, котораго только одно наружное очер- 
таш е имеетъ ш естиугольный видъ (см . «Матер1алы для 
МинералоНи Р о с с ш » , часть I, стр . 389). Къ сожалешш 
м не невозможно было произвести измеренШ , а потому 
бы ло невозможно также вычислить отнош ею я осей глав
ной ч>ормы. Правда Герпесу удалось смерить несколько 
угловъ молибденоваго блеска изъ Наркзака, но какъ он ъ  
разсматриваетъ эти кристаллы ш естиугольными, то  и 
нельзя употребить въ дело его изм ереш и, ибо остается 
неизвестны м ъ: къ какому кристаллическому ряду прннад- 
лежатъ измеренныя плоскости? (М . Hornes. Uebersichtli che 
Darstellung des M obsiscben Mineral systemes. W ien , 1847, 
S. 115).

А. Норденшилъдъ (сы н ъ ), основываясь на образцахъ 
Финляндскаго молибденоваго блеска, также пзъявляетъ 
сомнЬш е касательно кристаллической системы этого ми
нерала (Beskrifning ofver de i Finland funna M ineralicr. 
Af. A. Nordenskiold. H elsingfors, 1855, p . 19).
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нералъ встречается  сплош н ы м !., вкрапленнымъ и въ 
вндескорлуповаты хъ и согнуто-листоваты хъ агрегатовъ. 
Спайность весьма ясная, параллельная основному пи- 
накопду. И зломъ получить трудно. Въ тоненькихъ 
листочкахъ гибокъ. На ощ упь ж иренъ. Т вердость  
—  1 . . . . 1 ,5 . О тносительный в е с ь  —  4 ,5  . .  . 4 ,9 . 
Ц в етъ  свин ц овосеры й . Н а бумаге пиш етъ тем ъ  же 
цветом ъ, а на Фарфоре зеленовато-серы м ъ. Н еп роз- 
раченъ. Ълескъ металлическш. П о  анализамъ Буэсголъ- 
ца, БрапЪеса, Сейберт а, Сванберга, Г . Ст руве и 
Б ет ерилл, химически! составъ можетъ бы ть выра- 
женъ сл едую щ ею  Формулою:

М о.

О ред ъ  паяльною тр у бк ою , кусочикъ минерала за
щемленный въ щ ипчики или въ платиновую п р о 
волоку, окраш иваетъ пламя чижиково-зеленымъ ц ве
томъ. На угле отдел ястъ серн и стую  кислоту, обр а - 
зуетъ белы й налетъ, но видимо не изменяется. Ш а -  
рикъ буры  съ прим есью  селитры окраш ивается мо- 
либденовымъ блескомъ: въ внВшнемъ пламени, сла-
бы м ъ бурымъ цветом ъ, а во внутреынемъ пламени, 
напротивъ, густымъ буры мъ ц в етом ъ . А зотная кис
лота разлагаетъ его, осаждая бел ую  п ор ош к ообраз
ную молибденовую кислоту. Н агреваемый въ азотной 
кислоте даетъ зеленый, а въ кипящ ей серн ой  кисло- 
тВ — сиш й растворъ.
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Следуя П л е ш и в о  (*), молибденовый блескъ изъ 

Ш лакенвальда содержитъ селеиъ, а следуя Сванбергу 
и Г . С т руве (** ), въ молибденовомъ блеск-e изъ Лин> 
даса въ СмаландЪ находится весьма небольш ое коли* 
чество ФОСФОрной кислоты (или Фосфора). Б рейт гауп -  
т а  «благородный молибденовый блескъ» (ЕсИег M olyb
danglanz), но испы таш ямъ предъ паяльною  трубкою  
произведеннымъ П лат пером ъ, долженъ бы ть золото- 
и ееребро-содерж ащ га молибденовый блескъ (***)• 

Н азваш е «молибденовый блескъ» произведено отъ  
греческаго po7„v@daiv<x. (свинцовы й), въ сл1}дстВ1е евин- 
цовосЬраго цв 11та минерала или въ слгВдств1е того, 
что его см-Ьшивали со свинцомъ.

М олибденовый блескъ находится въ Р оссш : на
УралЪ, въ Н ерчинскомъ округе , въ О лонецкой гу- 
берш и и въ Финляндш.

• . • • ■ .1 < ■ .
JVi олибденовый блескъ на ралть,

З десь  молибденовый блескъ встречается  въ белом ъ  
кварце на восточной сторон-е И льменскаго озера, въ

(*) Schweigg. N . J. В . IX , S. 351.
(*“) Journal fiir practische Cbemie von О. L . Erdmann 

und R. Marchand. Leipzig, 1848. Bd. X L IV , S. 257.
(***) С . F . Rammelsberg. Handworterbuch des chcmischen 

Tbeils der M ineralogie. Berlin. 1841. Erste Abtheilung, S. 
438.



283

окрестностяхъ М гасскаго завода. Онъ образуетъ листо
ваты я массы и неясные таблицеобразны е кристал
лы. Н екотор ы я  изъ его листочковъ отчасти вы вет
рились и потому покры ты  тоненькимъ слоемъ м о
либденовой охры . Физическгя и нрош я свойства ми
нерала гВже самыя, какъ и у молибденоваго блеска -  
изъ всехъ прочихъ м Ьсторож денш , а эти свойства 
описаны  уже въ общ ей  характеристике.

М олибденовы й блескъ въ Н ергипском ъ округтъ.
М инералъ этотъ  здесь находится также въ квар

ц е , въ к ря ж е А дунъ-Ч илонском ъ. Онъ образуетъ ли- 
стоваты я массы, составленныя изъ многихь между 
со б о ю  ср осш и хся , но легко другъ отъ  друга отдел я 
ю щ и хся , ш естиугольныхъ таблицъ, которы я замеча
тельны преимущ ественно тем ъ, что выказываютъ весь
ма х ор ош о  ихъ тройниковое образоваш е и следствен
но доказы ваю тъ, что молибденовый блескъ не принад
леж ать къ ш естиугольной систем е. Ч тобы  дать бол ее  
ясное понятге о б ъ  этихъ лнстахъ, я прилагаю здесь 
рисунки, снятые съ  двухъ экземпляровъ, находящ ихся 
въ моей коллекцш.



И зъ выш сприведенныхъ рисунковъ очевидно, что 
молибденовый блеекъ представляетъ тЪже самыя о с о 
бенности, пакт» клинохлоръ (рипидолитъ ф. К обел- 
л я )  и двуосная слюда. Т уп ой  уголъ его главной 
ромбической призмы вероятн о равенъ или только 
весьма немного отличается отъ  угла въ 12.0 °, ибо, съ  
п ом оирю  обы кновеннаго прикладнаго гоню м етра, нЬтъ 
никакой возможности получить другой величины. П р о -  
iiia свойства Адунъ-Ч илонскаго молибденоваго блеска 
суть тЬже самыя какъ у нредъидущ аго, и вообщ е какъ 
у молибденоваго блеска всВхъ другнхъ мъсторож де- 
нга.

М олибденовы й блеекъ въ Олонецкой губернш .
П о  сообщ енному мнЬ лично свВдеш ю 1\ Горны хъ 

Инженеров!» П одполковннкомъ В . В . НефеЪъевъългъ, 
молибденовый блеекъ въ этой  губернш  находится въ 
Воитцкомъ рудник!», вм'ВстЬ сь  кварцемъ и мьднымъ 
колчеданомъ.

]\1олибдеиовый блеекъ въ ф и н л я н дш .
П о описаш ю  Л. НорЪеншилъда (сы на) (*), молибде-

(") А ■ Nordenskiiild. Beskrifning iifver de i Finland funna 
M ineralier. Helsingfors. 1855 p. 20.



новый блескъ находится въ Финляндш въ слЪдую- 
щ ихъ мЪстахъ:

• J  i \ ■ * > в « *■ * ! v - е . ,  ; • 2 •••

Въ м-Ьдномъ руднике Нитка ранта въ округе И м - 
билаксъ— вкрапленнымъ въ гранате (венисъ) или ма- 
лаколите, вм есте съ серн ы м ъ  колчеданомъ, ш елитомь 
и плавиковымъ ш натомъ. Н ер едк о  встречаю тся  здесь  
ш естнугольны я таблицы и притупленныя пирамиды 
молибденоваго блеска, которы я, по замечанию А . 
НорЪеишилъда, имВютъ ск ор ее  одноклиномЪрный, не
жели ш естиугольный характеръ.

Въ медномъ руднике OpiepBH, въ о к р у г В К иско 
— вм есте  съ вгЬдными рудами. .

Въ желЬзномъ рудники Ойамо въ округт. Л ой о , 
вм есте съ роговою  обм анкою  и железными рудами. 
И ногда здеш н ш  молибденовый блескъ покры тъ на- 
летомъ молибденовой охры .

Въ желЬзномъ рудник и Боле при деревне Тавастби 
въ округе Гельзииге— вросш им ъ въ п о р о д е , предста
вляющ ей смЪсь магнитнаго желязняка, малаколита и 
железнаго колчедана.

П р и Ни гарде въ К уру-Капелле.
П ри  Нигамнъ въ А ланде— вкрапленнымъ въ кра- 

сномъ полевомъ ш пате.
П реж де молибденовый блескъ находился въ изве

стковой ломки Newas (округъ  С иббо) и при Л ау- 
ринскари по близости Рбносъ, однакоя«е въ настоя
щ ее время онъ бол be въ этихъ мЬстахъ не встре
чается.
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ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ К'Ь БРУКИТУ.

(Ч асть I , стр . 7 4  и стр. 4 0 7 .)

а) Н едавно полумиль я два маленьвде кристалла 
о  рук и та изъ Атляыской розсыпи (въ окрестностяхъ  
M iaccKaro завода, на У р ал е), въ которы хъ , кром е 
описаниыхъ уж е м ною  Формъ, замечается одна но
вая ромбическая брахипирамида к.

П ервы й изъ этихъ кристалловъ, представленный 
здесь  въ наклонной и горизонтальной п роэкц ш , какъ 
усматривается изъ Фигуры, довольно простъ.
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П л оскости  новой брахипирамиды к определ яю тся  
весьма легко ихъ полож еш емъ} о н е  нритупляютъ 
именно комбинацю нны е края между плоскостями

О

JVT =  ооР и е =  Р2 и пересекаю тся  съ  плоско-О
стями г =  2Р  и гг —  2Р 2  въ параллельныхъ краяхъ, 
которы е идутъ такж е параллельно съ Д1агональю пло- 
скости  t =  2Рэо . П лоскости  к  лежатъ по этом у въ
Д1агональномъ п о я с е  брахидомы  t =  2Роо и въ п о -

ея се  до, почему ихъ кристаллограФНческ1и знакъ дол- 
женъ бы ть следу ю щ ш :

к =  2 РА

Приблизительныя измвреш я, произведенный обы к - 
новеннымъ отражательнымъ гонюметромъ Волластона, 
приводятъ къ тому же самому знаку, ибо наклонеше 
к : п  я нашелъ равнымъ около 1 6 9 °  2 6 '  (п о вычис- 
леш ю  =  1 6 9 ° 2 8 '  4 2 " ) .

В торой  кристаллъ, здесь  такж е представленный 
въ наклонной и горизонтальной п роэкц ш , несколько 
слож нее предъидущ аго. Въ немъ плоскости главной 
ромбической призмы IU  ооР и брахипирамиды 
е  Р 2  значительно развиты, въ особенности  п ер
вый ИЗЪ ЭТИХЪ плоскостей. ПрОЧ1Я плоскости бол ее  
или менее подчинены предъидугцимъ, но не смотря 
на то  весьма отчетливы, весьма блестящ и и удобны 
для измереш й отражательнымъ гоню метромъ. В се  
кристаллограФИческ!я отнош еш я усматриваются луч
ш е изъ ииж еследующ ихъ Фигуръ:
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. v

Кристаллъ этотъ замЪчателенъ ещ е потом у, что въ 
немъ рядомъ съ  довольно развитыми плоскостями 
к  г=  2Р-|- лежатъ узенькая плоскости и  == 2Р-?-. Эти 
послЪдшя плоскости притупляю тъ комбинацю нны е

О
края между плоскостями г  =  2Р  и «  =  2Р-§-> какъ 
это  удобн о усматривается изъ Фигуры.

В ообщ е въ двухъ вы ш е означенныхъ кристаллахъ 
брукита соединены сл'йдуюпця Формы:



РОМБИЧЕСКИЕ ПИРАМ ИДЫ .

П и р а м и ды  главного р я да .

Н а фигурахъ. П о  В ей су . П о Н а ум а  ну.
о  ( а :  Ь: с ) .................. Р
г ..............( а : 4Ь : ± с ) ............2Р
z  . . . . . (  4а : Ь : с ) ............ 4Р

М акропиралгида.

*  ( а : Ь : i c)  i P i

Брахипиралилды.

 ( 4а : : с)   Р2
 ( а : 4Ь : 4е) ............ SPf
............. ( а : 4Ь : 4е) ............ ^Р4
 ( а  : - f k  :  с ) ........................2Р2

................... ( а : 4 Ь : т с ) .................... 5 Р - 5—
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РОМБИЧЕСКАЯ ПРИЗМА-

Г л авн ая  тгризлга.

Ш  ( ооа : Ь : с) . . . .  . ооР

Д О М  ЕЛ.

М акродом ы .

У  ( 4 а : °°^  : с ) ...................т Ро°
. . . ( 4 а : °°Ь : с ) ...................4-Роо

Брахидома. 
t . . . . . (  а : 4Ь : оос) . . . . .  2Роо
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ПИНАКОИДЫ.

Основной пинакоидъ. 

с а : oob : оос) . . . . .  оР

М акропинакоидь.

Ъ  (  оса : cob : с ) ..................соРоо

Для новой ромбической брахипирамиды к вычи
сляются сл'вдуюнце углы:

в  =  2Р4-.
- 1 Х = 5 1 °  4 6 '  5 5 "  Х — 1 0 5 0 5 5 '  6 "
^ Y = :4 6 °  1 '  4 5 "  Y  =  9 2 °  5 '  5 0 "
4 Z = 68 ° 2 5 '  5 9 "  Z = 1 5 6 °  5 1 '  5 8 "

а =  27° 53 ' 5 5 "
(3 =  30° 42' 5 1 "  
у =  48° 17 ' 3 5 /'

Дал'Ьс вычисляются сл1>дующ1Я наклонешя: 

в  : п  =  1 6 9 °  2 8 '  4 2 "
в  : г =  1 7 1 °  4 9 '  2 4 "
в : е =  1 5 7 °  1 8 '  5 "
В : М  —  1 5 6 °  5 9 '  5 6 "  
в  : t =  141° 4 6 '  5 5 "
в : Ъ —  1 2 8 °  1 5 ' 2 7 "
в  : с =  1 1 1 °  5 4 '  1 "

Ч то касается до ромбической брахипирамиды 
и  —  2Р-|-» то знакъ ея довольно сложенъ. Не смот
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ря на стаpaiiia хмои определить эту пирамиду изме- 
реш емъ какъ можно подробнее, я не могъ вывести 
знака более простаго и потому, выражен1е 2Р-2- о с 
тается по прежнему наивероятнейш имъ. П риблизи
тельным  измерения обыкновеннымъ ЗЗолластоновымъ 
гонюметромъ дали прим ерно т е ж е  результаты, какъ 
и прежде, а и м ен н о :

и : t= . около 1 5 7 °  5 0 '  (по вы числеш ю :—1 5 7 °  2 5 '  1 5 " )
и  : 7г = о к о л о  1 6 5 °  2 / (п о  в ы ч и с л е ш ю = 1 6 5 °  7 '  2 1 ' ' )
и  : г = о к о л о  1 7 6 °  2 2 '  (п о  вычислен1ю^=17б° 1 0 '  1 2 " )
и :  о— около 16 5 °  2 5 '  (п о  вьгаи сл етю = = 165 ° 2 8 '  1 8 " )

Х о т я  измерешя эти, какъ заменено, только п р и 
близительны я, однакоже должно согласиться, что вы 
численный величины подходятъ довольно близко къ 
полученнымъ измерешемъ.

Ь) П о  благосклонности П . Л. К огубел  и ф. ф о л ъ -  
борта, предоставлены были въ мое р а сп о р я ж е т е  на 
н екоторое  время два прекрасныхъ кристалла бруки- 
та изъ Валлиса. Эти кристаллы иредставляютъ ком
бинацию:

оР . ±Р. ооР. i P i .  Р 2 . ^ Р  т4 . х Р о о -  ^ Р о = -  о о Р о о ,
с яг М  v е в d t b

представленную въ наклонной и горизонтальной про- 
ЭКЦ1И на прилагаемыхъ здесь Фигурахъ:

Горн. Журн. Кн. X I .  4855 . 11
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Произведенный мною измЪрешя въ этихъ кристал- 
лахъ (которы е я буду называть 1 и №  2 ) мо-
гутъ служить пополнешемъ къ моимъ прежнимъ из- 
мЪрешямъ (*). П осредствомъ М итгерлнзса отраж а- 
тельнаго гонюметра, снабженнаго одною  нли двум л  
зрительными трубами, смотря гю обстоятельствамъ 
м н ою  именно получено:

Для е : с (въ Y ) .

18 - 1 0 " )1 \ I съ дву м л  трубам и„

149° 1 8 '  2 5 " )
С р е д т й = 1 4 9 °  1 8 '  1 8 "  (1 ) .

Этотъ уголъ по в ы ч и с л е ш ю = 1 4 9 °  1 7 '  4 8 " .

(*) См. «Матер1алы для Мвнералогш Р оссш  », часть I, 
стр. 84.



2 9 5  

Для v : е.
Въ кристалле.) . . »

 ̂ | = 1 5 5 0 5 2 '  5 0 "  съ  д в ум я  труб. ( 2 )

Этотъ уголъ по в ы ч и с л е ш ю = 1 5 5 °  5 2 '  о б "

Для v : X.
Въ к р и с т а л л  J= 1 6 r  3 8 , U "  ^  тм <; ( ъ )

Въ кристалле JW  2
Съ одной с т о р о н ы = 1 6 4 °  3 9 '

1 6 1 °  3 9 '  3 0 " /
~ ~ ~ , о -  съ  одного, тр у бою .Съ другой с т о р о н ы = 1 64  о 9 '  4 5 " 1

1 6 4 °  3 9 '  3 5 " )
С редн1Й =164° 3 9 '  5 5 "  (4 )

Средняя величина изъ (5 )  и (4 )  следственно 
=  1 6 1 °  3 8 '  5 5 "  (по вы числеш ю  = 1 6 4 °  3 8 '  5 4 " ) ,

Для z : х .
Въ кристалле JV? 2
Съ одной с т о р о н ы = 1 5 7 °  5 7 '  0 " ;

1 5 7 °  3 6 '  0 " /
} съ одною  трубою . 

Съ другой с т о р о н ы = 1 5 7 °  5 6 '  1 5 " i
1 5 7 °  5 6 '  0 " )

С р е д ш й = 1 5 7 °  5 6 '  1 9 "  (5)

П о  вычислешю этотъ  у г о л ъ = 1 5 7 °  3 7 '  5 "

Для х  : с .
Въ^ кристалл!. ! =215С)0 4 у , 0 , ,  съ одною труб010 ( 6 ). 

Х1о вычислеш ю этотъ у г о л ъ = 1 5 0 °  4 2 '  1 5 "



Длл у  : с.
IU  ,4 ,HrTa-'l*,1i| _ _ l6 i|o 0 „  съ оЪною Тр у б о ю  ( 7 ).

П о  вы числеш ю  этотъ у г о л ъ = 1 6 4 °  1 9 '  4 5 " .

Врукъ  и М иллерь  (■*) ромбическую  брахипирами- 
ду в обозначаю тъ  слЪдующимъ образом ъ: 14 5 18, 
что, по сгюсобамъ обозначеш я В ейса  и Н аулш на , 
значить:

в =  (-la : b : 2|-с) —  - £ Р у .

Этотъ кристаллическш знакъ, какъ Врукъ  и М и л -  
леръ сама замВчаютъ, весьма сложенъ. Н е смотря 
на то , что и я не могъ получить для плоскостей в 
выражеш я болЪе простаго, однакоже считаю  не из- 
лишнимъ привести здт,сь величины, полученныя мною 
приблизительиъглгъ измЬрешемъ, п о м ощ к о  обы к н о- 
веннато отражательна го гош ометра Волласт она. И з -  
мЪрешямъ этимъ впрочемъ не слЪдуетъ придавать 
больш ой важности, ибо  плоскости в на кристаллахъ 
образованы не совсемъ хорош о. Вотъ что а именно 
получилъ:

о : у  = о к о л о  1'150 1 0 '  (по в ы ч и сл гн п о =  14'1° 5 5 '  5 5 " )

| = о к о л о  1 5 1 °  2 5 '  (по вычислеш ю— 1 5 1° 4 7 '  4 1 " )  
въХ .1
о : с  = о к о л о  1 1 1 °  5 6 ' (по в ы и и с л е т ю = 1 4 1 °  2 1 '  4 5 " )  
в : е  — около 1 6 9 °  5 5 '  (по вычислен'по^=169° 2 9 '  5 6 " )

(*) U - J. Brooke and W. Н. Miller. An Elementary 
Introduction to Mineralogy. London, 1852, p. 226.
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о 95
. ]yi —около 125° 50' (по вычислешю:=1230 47' 15") 
. р ==около157°55' (иовычисленио=157°54' б")

: х Л
' зад>— около 12'1°24' (по вычислеш ю=124°13'54")9 КЪ /  " ' •т. е

ияя е к ъ ? 
передней 1 
®. /

П ринимая в —  JLP *_i и---  У 5 р  =  -LP |,  для этихъ ром-

бическихъ пирамидъ вычисляются сл-Ьдующю углы:

Дл Я в ггг
о1 т» * 4~9 г  5 *

2 _ Х = 7 5 ° 5 5 '  5 2 " Х = 1 5 1 °  4 7 '  4 4 "

JLY = 54° 5 7 '  5 5 " Y — Ю 9 °  5 5 '  Ю "

—Z = Ъ 8 °а 5 5 '  1 5 " z  =  7 7 °  1 0 '  5 0 "

а =з 53° 42/ 6 "
0 =  72° 41/ 14//
у =  67° 0 / 18 '/

Для v -__ I 13 з
—■ а Г  a •

4- Х = б 1° 5 0 '  4 1 " Х = 1 2 5 °  4 1 '  2 2 "

J-Y — 74 ° 5 8 '  5 4 " Y = 1 4 9 °  1 7 '  4 8 "

4-Z = 5 2 ° 4 5 '  2 0 " Z —  6 5 °  5 0 '  4 0 "

а =  72° 31/ 3 4 "
(3 =  6 0 ° 42/ 1 5 "
у  =  29° 17/ 41 '/



X X X V .  

С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й  Б Л Е С К Ъ .

(Glaserz, W ern .; Glanzarz, H ausm y  Silberglanz, v. 
L e o n h Hexaedrischer Silber-Glanz^ Mohs$ Argentit, 
Hexahedral Silver-Glance, Haiding.% Argentit, Brooke и 
Miller', Sulfurfet o f  Silver, Phillips', Argent sulfure, 
Haiiy; A rgyrose, Beudant; Silberglas, стекловатая сере
бряная руда, /1,. С околову  лосковая или серная се

ребряная руда, Севергипъ).

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

Кристаллическая система: правильная.
Кристаллы преимущественно соединены въ друзы 

или въ рядовыя, ступенчатыя и друыя тому подобныя 
группы. О тдельно наросшие кристаллы встречаю тся  
р еж е . Н аи бол ее  обыкновенны я Формы суть: кубъ
осОзо , октаедръ О, ромбическш  додекаедръ ооО и 

трапецоедръ 2 0 2 .  Б ол ьш ею  част1ю  кристаллы пред
ставляются и зогн у ты м и ,р а стя н у ты м и  или расплыв
шимися. Минералъ имеетъ также часто волосистый, 
проволочный тканый, древообразный, и друг. т. п. видъ, 
равно какъ встречается пластинами, примазками, 
налетелымъ, сплош ными и проникаю щ имъ гор 
ную породу. Спайность весьма неясная (почти всег
да только следы ), идущая по направленно плоско-
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стей куба сеОэо и ром би ческа го додекаедра осО. 
Изломъ неровный и крючковатый. Твердость— 2  . .  .2 ,5 . 
Относит. весъ — 7  . . . .  7 ,4 . К овокъ  и гибок ь. Блескъ 
металлическш. Непрозраченъ. ц в'Ьтъ черноватый свин
ц ово -сер ы й . Ч а сто  имеетъ бурую  или черную п о б е 
жалость. Х им ическш  составъ:

t

A g>

где 8 7 ,0 4  серебра и 1 2 ,9 0  се р ы .
П редъ  паяльною тр у бк ою  на угле серебряны й 

блескъ плавится и сильно вздувается. П р и  продол- 
жительномъ дутье получается ш арнкъ, тогда какъ 
сернистая кислота отделяется; наконецъ остается се
ребряный шарикъ, сопровождающ ейся иногда меди- 
стымъ и желВзиетымъ шлакомъ. Въ концентрирован
ной азотной кислоте растворяется, осаждая серу.

Землистая, порош кообразная, тусклая или, по боль-, 
ш ей м е р е , слабо мерцающ ая разность серебрянаго 
блеска известна подъ именемъ: «серебряной черни».

Назваше «серебряный блескъ» происходитъ отъ 
блеска минерала и содержащагося въ немъ серебра.

Въ P occin  серебряный блескъ находится на Ал
та е  и на У рале.

Въ Алтайскомъ ок р уге  серебряны й блескъ встре
чается въ довольно болыпомъ количестве. Онъ п о 
падается здесь  обыкновенно въ виде примазки или
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налетелости или, въ болъе р!»дкихъ елучаяхъ, въ ви- 
д-Ь пластинокъ, въ трещинахъ роговаго камня въ 
3 мВиногорском ъ рудник*, вм*ст1» съ другими серебря
ными рудами. Серебряная чернь находится въ Сала- 
ирскихъ. рудникахъ, гдТ» она иногда соверш енно 
пропитываетъ с о б о ю  тяжелый шпатъ.

Н а Урал!» серебряный блеекъ находился въ руд
ник^ Благодатномъ, лежащимъ въ 204- верстахъ на 
СЬверъ отъ Березовскаго завода, въ окрестностяхъ 
Екатеринбурга. Серебряныя руды этого рудника от
крыты въ 1 8 1 4  году, въ ж ил* кварца (*). П о  опи
санию Э рдм ана  (**) кварцовая жила Благодатнаго 
рудника содержитъ именно: серебряный блеекъ, се 
ребряную  чернь, самородное серебро, золото, м*днук> 
зелень, ж елезную охру и свинцовый блеекъ. Н ахож - 
денте какъ серебрянаго блеска, такъ и прочихъ се
ребряных!» рудъ, въ Благодатномъ рудники въ осо 
бенности замечательно потому, что это есть пока един
ственное м'Ьсто на Урал*, гдъ серебряныя руды встрв- 
чены были въ довольно значительномъ количеств!». 
Въ настоящее время Благодатный рудникъ бол*е не 
разработывается.

(*) Gustav Rose. Reise nach dem Ura! und Altai, Berlin, 
1837, Bd. I, S- 222.

(**) Erdmann. Beitrage des Innern von Rassland. Th. II, 
Halfte If, S. 127.



2 9 9

X X X V I

ХЛОРИСТОЕ СЕРЕБРО.
(Hornerz, IVern ; Hornsilber, Hausm..; S ilber-Homerz, 

v. Leonh.; Нехаё(1г18сЬе8 Perl-Kerat, Mohs; Chlorsilber, 
N aum .; Hexahedral pearl-Kerate, Herat, ITaiding. ; Chlor- 
silberspath, Silberspath, Glocker; Hexabedral Corneous 
Silver, Jam ,; Horn Silver, Dana; Muriate o f  Silver. 
Phillips; Argent muriate, H aiiy; Argent chlorure, D ufre- 
noy; Kerargyre, Beudant; Kerargyrit, Silberkerat; рого 

вая серебряная руда, Севергипъ).

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

Кристаллическая система: правильная.
Кристаллы редки и суть бол ьш ею  част1ю кубы 

соОзс . Они бываютъ отдельно наросши или скуче
ны въ рядовые и ступенчатыя друзы. М инералъ по
падается также иногда въ виде кристаллической ко
ры , но чаще сплош ным!., натечнымь, пропиты ваю- 
щ имъ, пластинками, примазкою и налетомъ. Спай
ность до сихъ пор ь не замечена. Изломъ раковистый. 
К овокъ. Т в е р д о с т ь "  1 . . .  1,5. Относит. в Ь с ъ = :5,5 . .5 ,6 .  
ц вЬТъ сер ы й , синеватый или зеленоватый. Отъ дВЙ- 
спйя света темнеетъ. Блеска, жирный, алмазообраз
ный. П росвечиваетъ, иногда только въ краячь. Хими- 
ческш  составь соответствует!. Формуле:



I

A g € l ,

где 2 4 ,6 7  хлора и 7 5 ,3 3  серебра, но обыкновенно 
къ этому составу примеш иваются  еш е другая вещ е
ства.

П редъ  паяльною трубкою  хлористое серебро спла
вляется съ ш и н еш ем ъ  въ перлово-серы й, буроватый 
или черный шарикъ, которы й въ возстановительномъ 
пламени мало по малу превращается въ серебряный 
шарикъ. П р и  сплавленш съ ок и сы о  меди, пламя 
окрашивается яркимъ сннимъ цветомъ (следуя ф* 
К обеллю ). Кислоты действую тъ на минераль весьма 
слабо. Въ едкомъ аммкаке онъ медленно растворяет
ся. П ри  кипячеши въ едкомъ кали хлористое сер е 
бр о  отчасти разлагается (следуя ф. К обеллю J.

Назван!я «кератъ» (Kerat), «кераргиръ» (K erargyr) 
и «кераргиритъ» (Kerargyrit) произведены отъ грсчес- 
каго слова иeqac (рогъ ).
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Въ Р оесш  хлористое серебро находится на Алтае. 
Наибольш ая часть его экземпл аровъ, встречаю щ ихся  
въ различиычъ минеральиыхъ коллекщяхъ, происхо- 
дятъ  изъ Змеиногорскаго рудника. П о  свидетельству 

И . Соколова (*) хлористое серебро попадается также 
въ К рю ковском ъ руднике.

(*) Дмитргй Соколовъ. Руководство къ Мивералогш. С. 
Петербургъ. 1832, часть вторая, стр. 644.



Х лористое  серебро  въ Зм*иногорском ъ рудник* 
не окристалловано, но попадается бол*е  или меи*е 
толстыми пластинками, примазками или въ землис- 
томъ вид*. Пластинки и примазки хлористаго сере
бра заключаются обыкновенно въ трещинахъ рого- 
ваго камня. Толщ ина пластинъ бол ьш ею  чаетш> п р о 
стирается до 1 миллиметра, но прежде, по о п и с а т ю  
Ренованца  (*), пластины эти попадались пальца въ 
два тол щ и н ою . ц в*тъ хлористаго серебра изъ этого  
м *сторож деш я св*тло-буры й и с*ры й. Оно ковко и 
отъ черты получаетъ жирный блеекъ. Землистая раз
ность, по свид*тельству Густ ава Розе  (**), в стр * -  
чается въ довольно больш омъ количеств*, частно 
вмЬст* съ другими рудами, какъ напр, со  свинцовою  
землею и землистою красною  м *дн ою  рудою, часик» 
отдельно, заключаясь въ тяжеломъ ш пат*.

Х л ор и стое  серебро изъ Зм*иногорекаго рудника 
было разложено К л апрот ом ъ , который получилъ:

Серебра . 6 8 .
Х лора  . о2.

1 0 0 .

aOl

( ’ ) Renovantz. Nacbrichten von den Altaischen Gebirgen. 
S. 102.

(**) Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai. Bd I, 
S. 538.
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Ж X X V II .

С В И Н Ц О В Ы Й  Б Л Е С К Ъ .

(Bleiglanz, Blau Bleierz. W ern .; Bleischweif, Bleiglanz, 
Hausm.', Hexa§drisches Blei-Glanz, Mohs: Glanz, Hexa- 
hedral Lead-Glance, H a i d i n g Hexahedral Galena or 
Lead-Glance, Jam.\ Plomb Snlfure, Haiiy; Galena, P h i 11.;

Galene, Beudant', Bleimulm, Bleischwarze).

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

Кристаллическая система: правильная.
Обыкновенный Формы суть: кубъ ооОээ , октаедръ 

О, ромбический додекаедръ ос О. Въ более  редкихъ 
случаяхъ встречаю тся : пирамидальный октаедръ 2 0  
и друые пирамидальные октаедры га О , и трапецо- 
едръ 2 0 2  и друые трапецоедры m Om  съ б ол ь ш ою  
величиною т .  Самыя обыкновенныя комбинацш суть: 
ооОэо . О (часто въ виде средняго кристалла) и О. 
осОл; . ссО ; въ последней плоскости октаедра О 

господствуютъ. Кристаллы бы ваю тъ  бол ы ш е  и ма
лые, редко cpocuiie , больш ею  част1Ю Hapociuie на 
горную породу и соединенные въ друзы. Кристалли-
ч е с к 1 Я  плоскости част1Ю ровны и сильно блестящи,

*
ч а сп ю  неровны и слабо блестящи. П оверхность  кри- 
сталловъ им еете иногда разъеденный виде. Двойни
ки довольно часты; въ нихъ плоскость октаедра слу



ж ить  о б щ е ю  поверхностью е роста niа двухъ недели- 
м ы хь. Свинцовый блескъ встречаете л также сетчаты м ъ, 
трубчатымъ, гроздообразнымъ, гнездообразнымъ, на- 
летелымъ, въ виде блестящ ей примазки и проч. 
т. п., но преимущественно сплош ным ъ, вкранлсннымъ 
и въ виде крупно и мелко зериисгыхъ, равно какъ 
скорлуповагыхъ агрегатовъ. Спайность весьма ясная, 
параллельная плоскостямъ куба ооОоо . И зломъ ра
ковистый, которы й однакоже получить трудно. Блескъ 
металличеекш. ц вЪтъ свинцово-серы й. Иногда зам е
чается пестрая побеж алость. П о р о ш о к ъ  имВеть с е 
ровато-черный цвЬтъ. Непрозраченъ. Довольно хру- 
покъ. Твердость ггг 2 ,5 .  Относит. весъ гг :7 ,4  . . . 7 ,6 .  
Химическхй составъ существенно выражается Фор
мулою:

РЬ,
где 8 6 ,7  свинца и 1 о ,3  сер ы , нередко съ содержа- 
жемъ серебра, котораго большего частно находится 
отъ 0,01  до 0,7)0, довольно часто 0 ,5  и р ед к о  1,0 
проц. (*). Только въ самыхъ редкихъ случаяхъ сере
бра заключается въ свинцовомъ блеске ещ е более. 
Н ьк отор ы я  изъ разностей свинцоваго блеска содер- 
жатъ также железо и селенъ.

П редъ  паяльною тр у бк ою  на угле свинцовый блескъ 
растрескивается, по улетученш се р ы  сплавляется и 
даетъ накопецъ свинцовый шарикъ, который часто

(*) Berthier. Traite des Essais par la voie seche, Paris, 
1834, Tome Second, pag. 698.

7>07>



на капелл* оказывается серебристы м *. Въ откры той 
тр у бк *  даетъ с*р у  и возгонъ с*рнокислаго свинца. 
В ъ  кипящей хлористоводородной кислот* раство
ряется довольно трудно, при отд*ленш  с*рн и сто -во - 
дороднаго газа*, изъ охлажденной жидкости осажда
ю тся  игольчатые кристаллы хлористаго свинца. Очень 
слабая азотная кислота свинцовый блеекъ не раство
р я ет* , кр*пкая же растворяет* его при отд*ленш  
азотистой кислоты. Д ы м ящ аяся азотная кислота и 
царская водка д*йствую тъ на него весьма сильно и 
превращ ают!» его въ сернокислый свинецъ, въ по- 
сл*днемъ случа* част1ю  въ хлористый свинецъ (*).

Отъ разложения свинцоваго блеска происходят* 
различныя свинцовыя соли, наприм*ръ: с*рнокислая, 
Фосфорнокислая, мышьяковокислая и друйя окиси 
свинца. Обратно, иногда н*которыя свинцовыя соли 
превращаются съ свинцовый блеекъ.

Назваше «свинцовый блеекъ» употребляется уже 
весьма давно и произведено отъ сильнаго блеска м и
нерала и его существенной составной части —  свинца.

Ъ04

Въ Росеш  свинцовый блеекъ встр*чается: на У ра- 
л*, въ Н ерчинском* округ*, на Алта*, йъ Е вроп ей 
ской Р оссш , въ Финляндии, ..Л и ф л я н д 1п  и на Кавказ*.

(*) С. F .  Rammelsberg. Handworterbuch des chemischen 
Theils der Mineralogie. Erste Abtheilung. Berlin, 1841,
S. 103.



СВИНЦОВЫЙ БЛЕСКЪ НА У Р А Л *.

На Урале свинцовый блескъ преимущественно на
ходится въ нварцсвыхъ жилахъ. Онъ не окристал- 
лованъ, но попадается сплош нымъ, вкрапленнымъ и 
въ виде зернистыхъ агрегатовъ. Какъ кажется, на 
Урале свинцовый блескъ находится въ незначитель- 
номъ количестве. П о  описанию Густ ава Розе (*), мине
рале этотъ известенъ въ следую щ ихъ  местахъ:

1) Въ рудникахъ Березовскаго завода (въ 15-ти  
верстахъ отъ Екатеринбурга).

Свинцовый блескъ здесь  заключенъ именно въ зо - 
лотоносныхъ кварцевыхъ жилахъ вм есте  со  многими 
другими минералами. Въ местахъ наиболее имъ изо- 
бильныхъ, вростаютъ въ него кристаллы квар
ца, края и углы которыхъ весьма округлены. Г р убо  
зернистые куски свинцоваго блеска часто проникну
ты кварцемъ, притомъ такъ, что кварце пом ещ ает
ся между плоскостями спайности свинцоваго блеска, 
почему, по разрушенш этого послЬдняго, на кварце 
остаются келейки, которыхъ стенки пересекаются  
между со б о ю  прямоугольно. Густ авъ Р озе  замечаете, 
что тамъ где свинцовый блескъ залегаете свободно, 
поверхность его представляется разъеденною и тамъ 
онъ покрытъ бываете многими свинцовыми солями, 
происш едш ими очевидно на счете его разложения. 
К ъ  помянутымъ свинцовммъ солямъ принадлежат^

(*) Gustav Rose. Beise nach dera Ural und Altai. Bd. I, 
S. 203, 222, 321 и 415; Bd П , S. 137, 173 и 459.
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красная свинцовая руда, зеленая свинцовая руда, ме- 
ланохроитъ, ванаднстая свинцовая руда5 б^Плая свинцо
вая руда, свинцовый купоросъ и Друг.

2 )  Въ рудникахъ Павловскомъ и Анатольскомъ, на 
л*вомъ н правом* берег*  р*ки Тагила, въ 25  вер- 
стахъ отъ Нщкне-Салдинскаго и въ 7 0  верстахъ на 
СВ. отъ  Нижне-Тагильскаго завода.

Г») Въ рудник* Уткинскомъ, на правом* берег!» 
р*ки Утки н въ ш урф * на Бортевой близь Н ижне- 
Тагильекаго завода.

4 } Въ Благодатномъ рудник* въ окрестностяхъ 
Бсрезовскаго завода, вм *ст*  съ  золотом* и серебря
ными рудами.

5 )  Въ рудник* Смолинскомъ на И сети. Этотъ руд- 
никъ впрочем* уже оставлен* съ 1 7 5 8  года.

6 ) Въ Богословскомъ и Кугущ евскомъ м*дныхъ руд
никахъ, въ окрестностяхъ M iaccKaro завода. Въ ма- 
ломъ количеств!» также около Саткинскаго завода.

СВИНЦОВЫЙ БЛ ЕСК Ъ  В Ъ  НЕРЧННСКОМЪ О К Р У Г *.

Свинцовый блеекъ находится зд*сь въ довольно 
значительномъ количеств* и вообщ е содерж ит* се
ребро , почему его разработываютъ вм*ст* с ъ  другими 
се[)ебро-содержащ ими свинцовыми рудами.

П о  описанию чЛ. Л. Ооколовскаго, свинцовый блеекъ 
въ Нерчинском* округ* встр*чается гн*здами, (вм*- 
с т *  съ кварцемъ) въ известняк*, глинистом* сланц* 
и с*р ой  вакк*. ГлавиЪиипя его м*сторож деш я, сл*-



Ъ 07

дуя v l .  А-. Соколовскому  (*), суть следу iouiia :/;py дни- 
ки Алглчинекш, П реорраж енскш , Трехъ-Святительт 
ск ш , Екатеринннекш, Н ово -Ш и л к и н ск ш , Воздвижен-т
ск ш , Ивановских, Килгинскш , М нхайловскш , Када-u  1 [одннаэ 
и не к i и (ны не оставленный) и Почекуевекой.

I :;t 4i ;I .j .1 » ■ . , - ацн . . >
СВИНЦОВЫЙ БЛЕСК'Ь НА АЛТАФ.

З десь  свинцовый блескъ попддал&я нреждву вт» 
оплошмыхъ и зорнистыхъ’ массахъ, въ верхних!» ча,- 
етяхъ пудниковъ: Змеиногопскаго, Нихтевскаго, «Лок-
тевскаго, ЧГерепановгкаго и друг. Н ы н е  свинцовый
а нч »i,o ныяодшняо оао:лм« »ооч\др”L y?j г >d p  гй г,ня-> р 11 
блескъ находятъ бол ьш ею  ч а с т о  вкраилсннымъ въ—.ii.'l «га (ахйэцп̂ аа <го .I s ».гч 1) , иеЛ-цтч; !  Лт.еая»; Л г.н 
тяжеломъ ш п а те  (**).гг.тэ.Чтп а/ндхох/да <гя ?гГцнй1.а «TWOTWH

СВИНЦОВЫЙ БЛЕСКЪ В Ъ  ЕВРОПЕЙСКОЙ РОСС1И.

Свинцовый блескъ въ Е вропейской Р осс  i и извй- 
стенъ: на Медвежьемъ остр ове , въ горахъ ОлРнецкой 
тубернш  и въ земляхъ войска’ Донскаго (при дерев
не Нагольной'} 86  н внкХ-лхин»/^Т ннаэдэд

и  , I . I IV Л ’ . Г
СВИНЦОВЫМ БЛЕСКЪ В Ъ  Л И Ф Л ЯН Д Ш .

Здесь свинцовый блескъ встречается въ маломъ 
количестве, гнездами въ известняке, вт» округе  го-

(*) См. статыо Л . А . Соколовскаго: «Взглядъ на сере
бряное производство Нерчинскихъ заводовъ» (Горный 
Журнала», 1836, часть III, стр. 581).

(**) Gustav Rose. Reise nach dem Ural und Altai. Bd. I,
S. 539. - L b ihhm вьрт 1 ■ a H i  1 i'?)

(***) Горный Журналъ, 1827 года, часть III» стр. 185 и 
1830 года, часть III, стр. 429. > с.. -  ■ »-■■ I <

Горн. Ж  урн. К н . X I .  1 8 6 5 .  12



тяж
р*й>Да фолдй'тш, но блийости мыз*к ■■А̂ в̂чад'Ц Стокмане» 
гОФЪ,'. Кокенхузеи ь, АрОСОрт?3 В(Ъй#марс1;о«т.̂  «1сътофъ
И :'ДруР.’/(;*). ffibinHHH IП-ОЯОИ ,ff
•гавЙ sя•»;<•?».;':с,/ 1/. „• >.« си л ы  ' : .. .

С В И Н Ц О В Ы Й  Б Л Е С К Ъ  В Ъ  Ф И Н Л Я Н Д Ш .
.И П 1 •. ± : ..ШЛИ . и; ■■С в и н ц о в ы й олескъ въ Финляндш попадается въ 

различных/!* мЪдньгхъ рудни ка ха», какъ напр. въ Пит- 
кдрангекомъ, Opiepen и друг., «местБ сь медщ^ми 
рудами, цинковою обманкою и другими минералами.

■ 0 * ; ’ ■ . . / . С :
С В И Н Ц О В Ы Й  Б Л Е С К Ъ  Н А  К А В К А З * .

М&Ш ■ _  . I;П о  свидетельству Воскобогсникова свинцовый блескъ
« гя  ’Д К м ' й й э ы I в а м  м й г о в м ,  о ;  ш м в в д  и- п\ на Кавказе встречается, (вместе съ ква

.{■ ■ ! ГБнистомъ сланце, въ следующихъ местахъ:
1) На правомъ берегу реки Хахабо, при деревне 

Ардоти и йа Северъ отФ Мутцо {**).
2) Въ гора ха. Даралачииекихъ, между верховьями 

ренъ Назаре- Чай и Ариа-Чайт въ 1 Д вер ста ХФ Отъ 
деревни Гумишь-Хана и 96 верстахф отъ города На- 
хичевана (***)•

. r i f O E B r f  »!Л  H O T O B M d -. t f i l ’ l 'J l ,”  Д а  Л"

- f j  i l ’. / I p I O  Л Я  , Н К Н Т £ И  !■ Ч , г «  гг«

- £.qoo вн а енглсЯ» :оп'.ито- .̂о*доУч .L Дч. ои;\ тэ .«:> (*),
• M .rriqo 'i)  v . KOivOar-r. О '? ; . . .  .'■>к г< }  >. ■ с :  •: ЗАО с с и  • • <; •, > чпГ*

.(186 Л|Т» ,1Я ■ ,0Б8 .-ray/.*
—.i..—. ..t—.i-i.J- — J— I. ...i 11 . -j i "• T>

(*) Горный Журнала», 1828 года книга I X ,  стр. 3- 
( ’ *) .Горный Ж урнале, 1827 года, книга X II , стр. 88. 
(**») Рорный Ж урнале, 1830 года* часть I , .стр.. 332.

£1 .iic'.&Y Д А л - I .псрА

>‘*Hi .0.1

.рцемъ) въ гли-
Г I , . . .- ii.KT
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П Е Р В О Е  П Р И Б А В Л Е Н »  К Ъ  С Л Ю Д И .i J t
(Ч а сть  II ,  стр. 1).

1.1 ■
П о  описаш ямъ Густ ава Разе ф и л л и п са  (**),

Брука и  Шиллера (***) уже давно бы ло известно, 
tfTo кристалл ы слю ды  изъ Везу го я имт.ютъ одно-
клином'Крную наружность, почему они и разсматрива
лись долгое время принадлежащими въ одноклино- 
м'Ьрной системъ. Однакоже, посредствомъ довольно 
строгихъ изМЬренш, я доказалъ, что для бы чй сл ен т  
углов!»- этйХъ кристалловъ соверш енно излишне уп о
треблять систему коеоугольнЫхъ осей, но что столь 
же удобно и столь же вт.рио м ож но вычислить углы 
съ п ом ощ гю  системы осей прямоугольныхъ.(****). # 6та- 
рался такимъ образомь доказать, что кристаллы слЮ- 
ды изъ Везув1я относятся Ие къ одноклиномърной,

(*) Poggendorff’s A nn. 1 8 4 4 ,  Bd L X I ,  S . 3 8 3 .
(**) W . Phillips. An Elementary Introduction to M inera

lo g y , London, 1837 , p. 102 .
(***) H . J. Brooke and W . H . Miller. A n  Elementary  

Introduction to M ineralogy, by the late W . Phillips, Lon
don, 1 8 5 2 , p . 3 8 9 .

("**) H .  Кокшаровъ. М атер !алы  для М инералогш  P oc-  
cin, часть  II , стр. 2 0 .  Bulletin de la Classe p b y sico -m a th e -  
matique de I’Academie Imperiale des Sciences de St. Peters
burg , 1 8 5 5 ,  Tome X l l l ,  p . 149 . Jahrbucli tier К1. K . G eo-  
logiscbdn Reicbsjinstalt, W ie n ,  5  Jahrgang, 1 8 5 4 , IV  Vifer- 
leljahr, Si 8 6 2 .  Mf
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но къ ром бической систем*, и что ихъ одноклино- 
мирный характеръ объясняется  гем1едр1е ю  этой по
следней. Тогда же я обратилъ внимашс ученыхъ на 
одно замечательное обстоятельство, а именно, что 
изъ весьма точныхъ измВреш й, для главной ромби
ческой призмы осР  этой  слю ды  вычисляются углы 
1 2 0 ° 0 '  0 "  и 6 0 °  0 '  0 п  отчего базисъ (плоскость 
спайности) является часто въ вид* нравильнаго ш е
стиугольника. Т еперь  нам*ренъ я говорить о  весьма 
интересномъ и странном ь кристаллографическом;*» от- 
нош енш  кристалловъ слю ды  изъ Везув1Я, а именно: 
объ отногиети, которое сущ ест вует ь лгезкду плоско- 
ст ялги браосидомъ m Р со и плоскост ям и р ом б и ге-  
сщиось пирам идъ елавнаго р я да  т Р .

Кристаллы слюды изъ Везув1я им*ютъ преиму

щественно Форму ния$есл*дующей Фигуры:

Д'юнпа »;• ■ ь : :о ... ) .1'Я он ичткчоп . в га ;.\к г:;.

М 0

Въ прежней моей стать* Они были описаны какъ 
ромбические— гем1едрическ1е (т. е. въ которыхъ пира
миды и макродомы имЬютъ одгюклином*рный типъ)*



M l

- 101.11 К! 
'  . i i  °

П лоскости  этихь кристалловъ (означая чрезъ а глав-
*> * » ' «. 

нлто или вертикальную ось, чрезъ Ь мак род! агональ
н ую  ось и чрезъ с б  рахй д iaro на л ь ну ю  о сь )  были 
определены следую щ им ъ  образомъ:
И  О Т : -  . C I l d M  Г 1’. ! '  ' : " IJC Г. U  • " ( ) ; ’ '< ) .« ?  С " . Л  • }*'/ b i d  i t l l O i i i

П о  В ей су . П о  Н а ум а ну.
. . . . ( а : Ь : с )  . . . .  . Р

М ................( 2а  : b  : , с ) ................S P
Z J

.v ,, t  ( : Ь : о о с ) ................. о
h . . . .. . ( ооа, : v Ь : оос) ,. . . . .  ооРоо
Р . . . . . . .  ( а : cob орс) . . . . . о Р

Д алее оти ош еш е между осями бы ло вычислено
лл ' ! осЧ £  HKotvHXKqS ндтоозчоы н®ъз*шследующ имъ:
ОТ к ПО ..?) .•*• ■ ‘ Г; г.: ■ '51 >• . . • • Г. ..‘ЧЙ! • VO BS'T !

а : Ь : с  —  1 ,6 4 6 5 6  : 1 : 0 ,5 7 7 5 5  (*).

Т еперь  посмотримъ, какъ относятся плоскости бра-
ТП»хндомъ т Р э о  къ плоскостямъ ромоическихъ пира

мида» главйаго ряда. Если мы сравнимъ, напримеръ,
тангемсъ угла наклоненхя плоскости орахидомы f къ 
базису Р  съ тангенсомъ угла наклонешя плоскости 
главной ромбической пирамиды о къ тому же базису, 
то  сей часъ откроемъ, что :

, . а .■ > «т. гл • - н • ' и. ' кг\ г*л:- .
t  оо tangens tangens-р

Г) Это величины были вычислены именно изъ: о : Р  4 '
= :  106° 53^' и у —  30°- 0 ' ,  где у означаетъ уголъ на- 
^Ланешя срсдняго края основной Формы къ макрод1аго- 
нал»ной оси Ь. ■’



Въ саадомъ д *д1*: такъ какъ наклонеше плоскости о къ 
базису Р )  Т. е. уголъ изъ выщ еприведеннаго отн о 
шения осрй,, вычисляется z== 7 3 °  б '  3 0 " ,  то

.  у  Оуголъ соотви тствую щ щ  Ф ормул* з-. tangens р  дол- 
женъ быть равенъ 6 5 °  3 0 '  4 0 " .  Н о  замичательно, что  и

к' . * \ f  ̂ q  ’ ■*
изъ отношения* ромбическйхъ осей для наклонен!я плос-

i i  , г . 1
кости брахидомы t къ базйсу дР вычисляется тотъ же
самый уголъ, а имейно:=±650 3 0 '  4 0 " .  Въ сл*дств!е

Ч - -« , . . , ^такого свойства: плоскост и всгьхъ возм ож н ы хъ бра-
хидольъ  т р э о  съ плоскост ям и ром бигескихъ пира -
м и дъ  главпа'го ряда, дол ж ны  н аходи т ься  въ' от но-
ш е/аяхъ рацЬоналънъгхъ и  прост ы хъ. Сверхъ того ,
для наклонешя плоскостей брахидомы 2Р эо  (*) къ
базису вычисляется у г о л ъ = :7 6 0 6 ' 3 0 " ,  т. е. опять
соверш енно тотЪ же самый уголъ, пОдъ которымъ
наклонены плоскости главной ромбической пирамиды£ . 1 1
o s къ базису. И такъ теперь легко усматривается, что 
крмбрнагря въ которой  будутъ соединены плоскости 
главной ррмбической пирамиды о —  Р  и плоскости 
брахидомы 2Pqq , будетъ. представлять настоящ ую  
гексагональную пир^иидуД ; ) ,

И зъ всего вышеприведеннаго выходить, что углы 
кристалловъ слюды изъ Везув1я могутъ бы ть  съ оди
наковою удобност!ю  и В*рНОСТ1Ю вычисляемы по 
Формуламъ трехъ различныхъ кристаллическихъ ся-
стемъ : одноклииомЬрнон, ромбической и шести-• . '  * ‘

(*.) Плоскость эта въ кристаллах*. слюды пзъ Beayaifl
еще не была до сихъ норъ наблюдаема.



угольной. И о  этому с yj bi i«стерт#$н ным jb. (̂JjP^Pf >**'#, 
представляется также ^ о и р р е ъ , : - ^  ачКоД as# нменрр, 
изъ этихъ трехъ, системе л р и я а д л ед а тъ  и з ^ р ^ й Щ '  
кристаллы СЛЮДЫ? i: '-;;ia!i «.' ч 'Я  .Ы;/н».т»

Если не принимать въ соображение наружнаго вида 
криеталловъ, описанныхъ Сриллипоолъъ^ Густ аволгъ  
Роле, Бруколъъ, М иллерольъ и мною^ до само србе*ед, 
разумеется, что за основную Форму криеталловъ удоб-. 
нЬе всего принять правильную ш естиугольную  ни» 
рамиду {гексагональную  пирамиду), которой плоско?, 
ети наклонены къ вертикальной' оси- гюдъ у«глОа»ъ, 
= 1 6 °  5 o i /  и следственно всего удобнее разематри-, 
вать кристаллы принадлежащими, къ шестиугольной, 
системе. Такт» какъ наружный видъ сдю дяны хъ кри
сталл овь не дозволяетъ определять себя  съ  та к ою  
ж е отчетливостью и ясност!ю , какъ въ прочихы мн- 
нералахъ (въ. сльдсгв1е весьма не симметричеснаго 
расположения плоскостей, решположешя весьма свой- 
ствеянаго почти всем ь, слюдообразньамъ минераламъ) 
и такъ какъ, не см отря  на то, что н екоторы е кри
сталлы слюды изъ Везуию .гим Ьютъ однонлином'ер- 
ный характеръ, многае изъ нихъ однакоже весьма 
иоходятъ на гекеагоияльиыя ^пирамиды, хо конечно 
нельзя сказать, ч тобы  наружный видъ могъ бы ть 
разематриваемь слиш комь болыиимъ з а т ру дм е М i Смь 
для отнесения помянутыхъ кристаллов!» къ тйёстй 
угольной ^гексагональной) крйсТаллнчсСйой сиёТёй'Ь. 
Для существенна го paapeiH&Hiia ВОЙрбса* гораздо В^ж-



irlic обратиться къ бптическимъ свойствам^», хотя эти 
пбслВДтЯ въ новейшее время навели большое со- 
Miir.nie на все то, что касается до кристаллизации 
слюды. Какъ известно, нынВ MHorie первоклассные 
мййОралОТ» склопнЫ * допускать'; что'" вообще* оптиче
ски* л(а следственно • и кристаллографически). одно- 
ОсНОЙsслЮДы(}йовСее не сущеструетъ и. что все видь» 
слюды, Пронимаемые за одноосные, суть такт Я дву- 
оеньЮу ‘въ котпрЫХЪ уголъ между двумя оптическими 
о е Ш Щ  весьма *малъ. Н о  этой причин!» для меня было 
весьма интересно ознакомиться съ тТами явлешями,: 
кОТррЫЯ оказываютъ «измеренные мною кристаллы въ 
ноляризованномъ свиты- Х;отя для этой цБли я не 
предпринял»,; обшириыхъ оптических», работъ, однако 
же,<>йъ замЪИъ, старался по возможности тщательны* 
разсмоТрВтъ въ турмллииовыхъ щипчиках», jtB пла
стинки слюды, который «были ■ отделены. ОТЪ; друзы, 
доставившей мн-I» крисгалль для измЪрешя; Благо
даря ев лтлому зеленому цвТсгус *и совершенной про
зрачности* пластинок ъ, я безъ особен наго труда ус- 
П'Ьлъ *Мзу*1йТ-Ь <>я влете! наибштйе возбуждающее любо
пытство. Поели нискольких», опытовъ, мнК предста- 
Вйлаеь < наконец». весьма ясно та Фигура, которую

У
привыкли считать вообщ е отличительною для оптн- 
ЧС,сКН .р.ц»роснь1ХЪ. кристаллов»., т. е. превосходная,
сист ем а цвгьщ ны хь кругообразпьъхь колецъ, пересгъ-
ъдгуигя .херпыльъ ррестозиъ. Эга фигура,, для больш ей
ЩЩрсгу, рдЪсь |»рнлагдетс!Я :



7)15

ЛТ*1Ч|Т< НЭ{.Ы| к
-«Си {;.!';•)Г jii > п шю т  накь'

. ь» : / > • ; Г * г-j ,i/» :ьн,
И такъ  величины угловъ, оптическая Фигура въ п о- 1 - 1 ’ ■ . - - : •** ; * ( . . 

лярйзованномъ св ете , уголъ 1 2 0 ° 0 '  0 "  базиса и даже 
Olid ■ - f ■ torn . . ^  ■ ■ ■ ■

химическш составъ слюды изъ Везувтя (ибо по ана-
к  -  •лизу Ьролгсыса слюда изъ Везувтя есть горькоземистая

* ■ - ■ услюда), словомъ почти вся Мощность свойства», за
.  |ГКОТОТТНС|ЭВ Л 'М О Н Ч Г .Э С  сТ’Я <;■

нсключентемъ наружнаго вида нтъкоторыэсъ криетал-
■ - " I -ловъ, говоритъ въ пользу того, чтооы  разематривать

« 4 * . л\\ с Т Т О Ш М Н  B T I ! : ,1 "  • у
эту слюду за «ою титъ» (т. е. за одн оосн ую  слюду).

, г „  ' ч. * * ■ л\". ; '■ „Н и одинъ изъ кристалловъ той друзы, отъ  которой
-ООП R in ^ L O O II OH4ILOT .г  : „отделенъ былъ измеренный кристаллъ, не представ- 
.1 яле я двоиниковымь или троиниковьш ъ, а потому ТВ
f 3 ( ) L !  Ц -Ц  ffilK T O f) I  и  ti.1# л ’^ я  j I Т ' ) ( ) 3 ! ’ 1 Tjrp-ч/1
маленмне кристаллы слю ды  изъ Везувтя, (если н+»тъ

в 1м н ')Ц о1 .uiimoq ,, узамешательства въ лрлыкахъ) которы е случается вн-
-н;деть  въ различныхъ минеральныхъ коллекцтяхъ и у

' ■ ■ • „ <’ . ■ ■ Iкоторыхъ на плоскостяхъ спайности замечается вЪеро-
< 1 ' -ооразная Фигура, должны ооразовать особенный видь 

и именно относится къ настоящей двуосной слтодЪ (*).
П | . 1 № | . . . , . t ;

•(*)• Замечайте это я считаю т-Ьм-ь болЪе необходимымъ, 
что въ прежней моей статье между прочпмъ сказано: 
« Двойниковая плоскость двойпиковыхъ кристалловъ слюды



Я  удерживаюсь отъ  всякаго рода заключенш  и огра
ничиваюсь нредставлентбмъ вышеизложеинмхъФактовъ, 
которы е дальн-ЬЙшаго развит!я ожидаютъ преимущ е
ственно отъ  основательныхъ оптическнхъ и кристалло
графических!» изысканш.

II.
В ъ  этом ъ  отдйленш  нам’Ьренъ я разсмотр-Ьть съ  

н е к о т о р о ю  п од р обн ость ю  главн-ьйгшя свойства н-Ь- 
сколькихъ р азн остей  сл ю ды .
■ 1 *1 * f 1 -/Пн! I! #:г ?.. : ■: ■: Г к:: ■ • , • ■ ; ^

И зъ  числа сдюдт?, н аходя щ и хся  въ лавахъ Везувья,
п р еи м ущ ествен н о  дв;В разности были д овол ьн о  то ч н о

г‘ ~ ' . . • ■ измерены и химически анализированы.
втоьгмчг.о л  лчга'э в ■ < , > ■ ' . ■ '

П е р в а я  изъ этихъ разностей сл ю д ы  ветрЬчается
в р осш ею  въ зеленомъ зернистомъ пироксен В, въ вид ь

- f J l V r O p q i l  EW  , . - I 1 • ■: , ; - ; ' I
довольн о  тол сты хъ  ш естиугольны хъ  таблицъ. П о  о п и -

 *'' .■ • ч*: о н  «та « г т м п о я о ч  .,Т8 0 ( .
caiiiio  I лейиризса Розе (*) таблицы  эти им В ю тъ тпелг-

 ̂ ^  ■ ; Т
ны й херновато-зеленый, цвгыпъ, а тоненькья ихъ лис- 

№ ■ ' Г- а .
точки оливково-зелены й цвЪтъ. Т о л ь к о  посл Ьдшя п р о -
-а в о д а ф п  эн  v r i  ?•«••• .. pi нынпщ ггнеи .ш л о  анэдДОтп 
зр ачн ы , тол сты я  же пластинки непрозрачны . П л о с 

оЗб

кости спайности весьма блестящи, а ооковыя плос-Г ’ ’.IV!
кости  тускл ы , но вп роч ем ъ  ровны. Т он ен ы й я  л и сточ 
ки упруги . ХоЪневъ произвелъ два анализа этой  сл ю ды . 
П р и  первомъ анализ!* он ъ  у п отр ебл я л и  углекислый 
натръ и старался о тк р ы ть  присутствьеФ тора, но т щ е т н о .

изъ Везувья есть плоскость главной призмы ооР и нед-Ьли- 
мые nep-йдко соединены какъ въ арагонит-!?, почему весьма 
часто попадаются тройники» (Матер1алы Для Минералог! и 
Pofccin часть II , стр . 26).

(* ) Pogtjcndorfl"s А.ПП. 1844. Bd. L X I, S. 381,



П р и  второмъ анализе онъ обош ел ся  безъ Фтористо
водородной кислоты, но употрёблялъ се р н у ю , ибо  имъ©«'■1
найдено было, что слщда помощ ью  продолжительна го 
нагреваю я соверш енно въ ней растворялась. В отъ
йолученйыё ХоЪневЪ'глЬ'б: реЬу^Й^тЁл': ! ' ‘
-оМ'МН tj / i : i , ’ .r,T >mpi .г /ы ш  iff  pi <ным to; <«.•» ictcjr-r

П ом ои и ю  угле— П ом ощ ью  сернойrt : ■ • a ' 1 ■ ■ • ‘ i V с .у • '• 1 • - ■' \ '*
кисла го натра. кислоты.

Кремнезема ' . . 4 0 ;7 7  —  4 0 ,9 1
Глинозема. . . 1 7 ,6 2  — 1 7 ,9 6
О киси железа . 1 1 ,1 2  —  1 0 ,9 2
Горькозема . . 1 8 ,9 7  —  1 9 ,1 5  ; <

Извести 0 , 5 2 —  0 ,2 8
Кали . —̂  ~----------9 ,9 6- *

За с р е д ш я величины изъ обоихъ анализовъ
няты с л е д у ю щ а я : С; 3 .г.?3<!?;оЧ:

*■ i‘> А ? К ремнезема . . . 4 0 ,9 1  (7)
»» к. б * Глинозема . 1 7 ,7 9

О к и с и  ж е л е з а . 11,02
0 ’ „П Горькозема . , ,  1 9 ,0 4

■ !, “ Извести . 0 ,5 0
Кали . . 9 ,9 6

cif.ima н ;■ зоне сГ[ 7h 3.UVJ\: э  н о т е 9 9 ,0 2
Основываясь на с во ихъ анализам., Х одневъ  хими- 

ческ1Й составъ этой тельной разности слюды выра- 
ж асть  следую щ ею  Формулою:

  _________ “_______ I________
(*) Здесь для кремнезему рринято количество, полу

ченное при второмъ анализе, при которомъ тЬло это быдо 
определено точцЬе. , ,
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i;.! I.-» на. t.ojf. Fe*i 3 i  -f-  Fo!
<« . . »r>i.n c.'i cic.ij нэп ii'fl on;; '.iinjoao» kiiii;:* i i a 

Вторая разность слюды изг  ̂ л авт. Везу в; д попа
дается въ довольно крупныхъ кристаллах»., имЪю- 
щих». свтътлын. ж елтовато-зеленый. цвВн». Разность.-.м -ЬЦГОН . > I .'>11 >|
эта была (анализировала Бролгейсо^гъ (*),, которы й , ме
жду прочим»;, не откры лъ въ ней и ,.дд-Ъ,довъ плави
ковой кислоты. Средшй результат», изъ двух», ана- 
лизовъ получен». сдЪ д ую щ ш :

j ____ . ■ :•
Кремнезема . . . . . . 3 9 ,7 5

О (?Глинозема  .................................... 1 5 ,9 9
Ч Ок пси ;келТ»за . . . . . 8 ,с29

Горькозема . . . . .  . .. . 2 4 ,# 9  i * 
Извести^ ч . .; . 0 ,8 7
Кали . . 8 ,7 8
П отеря  Ьт»> прокалени1 '■* v . 0 ,7 5
11 е ра з л 6 М И Bln ж е я минералъ . 0 ,1 0

Об. О . ' г»  П 9 9 ,0 2
0 ( i r «: . . но ;  0

Химически!уррставъ этой ептътлой разности слюды
Бролюисъ ,вь*рая?аетъ сл ед у ю щ ею  Формулою:

С . . , •>! . . _ . . .• . ..И : . Ч !
К3 i AlК3 i A l l
,1Mg /  ^bi
F e5 Vsi -I- Кe
M g’

: . " >и i ',r - Fe5 l8 i -} - Fe

(*) Poyyendorfl's Annalen, 1842, Bd; LV, S. 112.
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Т. е. того же сам ою  химическою  Формулою, ко
т о р о ю  Х однщ ъ  выразилъ темную разность слюды изъ 
Везувгя. . / '  '{г 30  с\ ; V

В о о б щ е ,  сравнивая риежду с о б о ю  результаты  ана- 
лизовъ ХоЪнева и. Бролгейра, усм атри вается  б о л ь ш о е  
сходство , въ состав'!»; о б ’Ьих^Ь разностей  сл ю д ы . Гл авн ое  
различ1е с о с т о и т ъ  тол ько  въ то м ъ , что  гво в т о р о й  раз- 
ности:, дкел'Ь.^а менВс, ^ горькозем а  болф е, нежели въ 
первой . О тъ  этой  п ричи н ы , к он ечн о , зависитъ тем н ы й 
Ч;ернОваТо-з'еленый цвВть первой  и свЬ тл ы й : ж елто-
вато-зелены й цвт.тъ втор ой  разности. И та к ъ , 5 it о 
химическому состав}', обЬ  сл ю д ы  оди н аковы  И обра^- 
зую тъ  дв15 разности  (тем н ую  и -евт.тлую) од н ого  и 
то го  ж е  в и д а , . к отор ы й  отличается  довольно зн ачн - 
тельны м ъ содер ж аш ем ъ  горькозема и закиси желт.за 
и к о т о р ы й , сл едуя  Номенклатур!».^ И аулш на , м ож н о  
называть «горькозем и сгрю  сл к ц ого» .

4‘ '
П осм отрим ъ теперь въ какими отнош енш  находят

ся между с о б о ю  кристаллографическая свойства этихъ
• • о  , ,  . 41двухъ разностей сл ю д ы  изъ Везув 1 я.

Кристаллы первой, темной разности, были измй-
гга эн m ft/ ьаД «геи . ..•> нэх>онг.вс{ «г/ы :н

пены I\стпавом7> Розе , (Ъиллипсолгь. Бруколъъ и М и л -
1 (,!;■ ■ '7  ; / - М .  ! > U  , ■ ■ О Т 3 . : . . , .
л ером ь. Означенные ученые относятъ  кристаллы эти 
къ одноклиномЬрной систем!» и даютъ для наклоне-

: •: ■; . ' Ь ..................... : О Т 111 1411
Hi я различныхъ плоскостей слИдующге углы:

: ■ 1, ■; < ■ , ! . ■ П >■' ’ ‘> Я • • ■ 1 г > S i I
М  : М  —  1 2 0°  4 6 '  г .  Розе.

.  , i ]  J ; j И •• i  . : ! . • * . »  j  ;  * ■ )  i i ! > U » > . ' !  <f  : i » <S - I  ■ 1 I  J

12 0 °  4 6 '  Брукъ и Мнллеръ. .

а 19



• ' М *  h"!' Г.- Piihel -r
; ! .мчог.  1 1 9 ? 5 7 '  Бруке* и 1 М^лср'*»*

Ж  : Р  —  9 8 °  4 0 '  Г. Розе. •»«<!
1 *• 1 ' М ;9 8 р 4 0 '  ФйДлнпсЪ. .• ; ,i ‘

Р  h =  9Q° г
о  : о  =  1 2 2 °  5 4 '  Б руке и Миллеръ.

- о  : Р  '==  1 0 7 9 5* Филлипсъ. f' ;
о i Ж  з±= 1 5 4 °  1 5 '  Брукъ и М иллеръ.

Г,:,:. : -т -г. зчиаг.с ео; ь-:'*аоа -jI.tmilMqH О ,Гю;(.т..1
Кристаллы второй, светлой разности были изме

рены мною. П осредствомъ довольно точныхъ изме-
ренш вотъ что я полупилъ (*):• w ' ^

и '.5- Ж :  Ж  —  1 2 0 °  44*>а
Ж : 4 =г= Ц 9 °  37-1' ”
Ж :  Р  =  9 8 °  3 8 '
о  . 0 т ° 5 0 ^ ; ;

о : Р  1 0 6 °  5 ? 4 '
. Н К- о уМ  CS 154°, 2 9 1 '

i r / s :  4 Bi n в й г к м 'М Ф - .у  т ь ? . с <  - .и щ а  «:.< ш / »  ■ t. »
И зъ сравнешя приведенныхъ угловъ также ясно

усматривается, что между кристаллами двухъ помя-
нутыхъ разностей слюды изъ Безуй1Я не существуетъ

.-г  о Ijlникакого различья. 11о этой причине все, что было
. { • • ‘ Л t ■ t осказано въ первой части этой  Статьи, касательно о ео -

- э н о ь н н и  h i гг ( iбеинаго кристаллограФическаго о т н о т е н 1Я, принадле-
. i » i i : * . О i < 11 f • t*« ;V3 i *' }  i - i p .  Ki  i <) /  i «i i > • « . . ». 14. • I * «*• '

3 2 о

i.:.a 
on

( ' )  И зм ерев 1я эти с т  подроби оспю  приведены въ моей 
статье о слюде вообще (М атер 1алы для Минералогии Р о с - 
С1 и, часть II, стр. 23).



ж итъ  столько ж е къ первой, сколько « о  второй раз
ности слюды изъ Везувщ. -> <•: и

НаМЪ остается теперь обратиться къ оптическимъ 
СБойстйай’К̂  ■ •“ > п

Щ  . . .  « I  : 1НХЩ ю  ■ , рТЯ ITO
Въ слЪдств1е малой прозрачности пластинокъ тем-

5t.no* т
ной разности слю ды , оп ти чссю я  свойства ея остались

. . .  IBCH1
неизслЪдованными. Что касается до светлой разности,
*-й 2 tt* 1 * "М. 5 О I-»|'-,() cs <1 йЬ ; jU7 ; il' I : I* . - * * I'l]f- ’J1 {Н<|' f | * [ 11 i *
т о  совершенная прозрачность и свЪтлый цвЪтъ ея
пластинокъ дозволили мни, мы видЪли, весьма ясно
-о  - I, »•.!.’ : О • ’ >:. - у
усм отреть  въ турмалиновыхъ щ ипчикахъ Ф и г у р у ,

• ШНСЖ! ОЕ1 j* «1/11 {|(ХВШ9Ш()!!ТВ*‘ dFOO Н Й’ЯКТЭ
характеризую щ ую  оптически— одноосные кристаллы.
< 1 «исздиЦы oniuoifl Ш |тэон BOtpia «га г;-.. . . д.т»

Разсмотримъ наконецъ общ ность  вс/ёхъ вы ш еп р и - 
ведеииыхъ ф я к т о в ъ ^  Вд'ймъ известно, что собственно 
такъ называемый «дкуоСыыя слю ды » отличаются д о 
вольно значительнымъ содержаш емъ кали или, какъ 
Н аум анъ  ихъ называетъ, суть «кадистыя слюды». 11а- 
зТрртивъ наибольшая часть такъ называемыхъ «одно- 
с с н ы х ъ  слюдъ» (бю ти тъ ) характеризуется содерж а
шемъ горькозсма или суть «горькоземистыя слюды». 
Х о т я  въ последнее время понятая объ  одноосныхъ 
слюда хъ сд елались весьма несогласными (+) , ; однако
же йа время мы будемъ 'ЗД’Ьсъ слЪдовахь старому
■ Т 5 t 1 ‘ ■

(*) Въ самомъ д'Ьз!}, въ новейшее время взглядъ Е го-
. ■ ■ .............та не принимается уже, какъ прежде всъми минералога-

-  -  _  .  1 ми безъ ИСКЛЮЧСН1Я, ибо мнопе нзъ нихъ, какъ выше
было замечено, склонны думать, что одноосныхъ слюдъ
вовсе не сущеетвуетъ. , v>v 'л



раздел ен но, пр едл ож ен н ом у  Бютпозпь, о ;tj g. будемъ 
прин им ать , что в с е  сл ю д ы  р аздел яю тся :зн а  два боль* 
niie класса: ои ти ч еск и -од н оосн ы я  и рруцм.сски—-<дву- 
о сн ы я  сл ю д ы . П р и  та к ом ъ  п редполож ен ие т о т  част»
отк р ы в а ется , что  двЪ оп и сан н ы я  разности  сл ю д ы  изъ
, ' . _ Б езу в 1я представляли до  си хъ  п о р ъ  и ск л ю ч еш е , к о о

■ > . ‘ ■ о тн ося сь ,  п о  кристаллизацш , къ дв^осны м ъ слюдамъ,
■ i i t ^ p b e a  о т Р  лш'ыиньао^Яг„пони им'Ыотъ хи м и ческш  составъ  с л ю д ь  од н оосн ы хъ .

н о  ,1 i . ........
О дн ако же взявъ въ  со о о р а ж е ш е  все. что б ы л о  ск а -

■ ■■ пк.лззя ли. :• -,,иа I• tsv л’ПИй и?,;?:, к.о/, ггиопптэ. 
зано теп ер ь  р ихъ кристаллизацш , хим ическомъ с о -
f O j  Г П 1 Ф  «Г/  И ; ТЖЫ Л О И I I Ь П Щ I ( T  .Га аТ 'Я 'О Т  V  , (
ставТ, и объ  отнош еш яхъ ихъ къ поляризованному

Д К Н  'f  S Н О  Э Т !
свъту , каж ется  съ  вероя тн остью  м ож н о  п р и н ять , что  
П бмяпутое и ск л ю ч еш е  есть то л ь к о  мнимое. М о ж е т ъ  
б ы ть  вы ш еп ри веден н ы е Факты и о с л у ж а т ъ  для м н о 
гих!» доказательствомъ, что Абютитъ», ч т о б ы  не гово
рили, - все таки су щ еств у стъ . > агпа: >■ а;,. а

К р ом Ь  огш еанныхъ разностей  сл ю д ы  изъ- Кезувтя, 
ёущ ёствуетъ  ещ е  н еск ол ь к о  други-хь п р едставл яю щ и хъ  
п о д о б н о е  искШПчсшс, т. е. хотя  эти сл ю д ы , п о  хи
мическим!» анализам!», суть  горькозем и сты я  сл ю д ы , 
однако ! ж е, п о  другим ъ ихъ свойствам!», разема- 
тр и в а ю гея  пока двуосны м и. Т а к ов ы  напримЪръ сл ю 
ды: изъ Ж еФ ерсона  (Н ь ю -1 о р к ъ ) ,  разложенная. Л/еи/гг- 
цендорфознь (* ) , изъ окрестн остей  рЪки С лю дянки на 
К айкале, разложенная Гейнршсолгъ Розе  (**) и друг.

9Ж  It ') Т 8  I ШП
Со в р е м е н е м ъ  можетъ быть а н о м а л ! Я  этих!» поелТ.д-: . i* : '

(*) Poggendorff's Ann. 1843, Bd. LYIII, S. 157. 
c*) Gilbert s Ann. Bd. L X X I ,  S. 13.

Tj-22
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ъ ъ ъ

нихъ такж е об ъ я сн и тся  удовлетворительны мъ об р а 
зом ъ . Ч т о  касается д о  Б айкальской  сл ю д ы , то ,  судя 
п о  ея  двойн иковы м ъ кристалламъ, она долж на, ка
ж ется , бы ть  н а ст о я щ е ю  д в у о с н о ю  сл ю д о ю .

Б акъ  п одтвер ж деш е всего то го ,  что  б ы л о  сказано 
въ двухъ частяхъ  этой  статьи (т . е., ч т о  все застав- 
ляегъ  принимать сугцествоваш е въ п р и р о д е , сл ю д ы  
одн оосн ой  или б ш т и та )  м огутъ  служ ить н абл ю деш я 
Кенгопга надъ кристал дизащ ею  гор ьк озем и стой  с л ю 
ды  изъ Гринвуда въ С евер н ой  А м ер и к е . М еж ду  п р о -  

I i , . Г ' • ‘ I
чимъ Кенгот ъ (*) г о в о р и т ь ;

«Б о л ь ш а я  кол лекц 1 я кристаллическихъ кусковъ  6 io -
тита, изъ Гринвуда въ С ев ер н ой  А м е р и к е , дозволили

i . !*
м не пол ож и тельн о  у беди ть ся , ч то  б ю т и т ъ  кристал
лизуется р ом боёд р ам и . В с е  эти  экзем пляры  различ- 
наго вида и часто  съ  кристаллами, и м е ю щ и м и  весь-  
м а  неравнолпьрное растяжетае плоскостей , ътпо даетпъ 
поводъ приним ат ь крист аллы за клиноромбигескгя  
виды , п р едставл яю тъ  комбинации о сгр а го  ромбоедра» 
наклоненie плоскостей  котораго круглы м ъ числомъ 7Ъ° 
и основной плоскости  oR . Н а  одн ом ъ  изъ кусковъ  
н аш ел ъ  я двойн иковое  образование п о  сл ед у ю щ ем у  
закону: два неделим ыхъ, к о т о р ы х ъ  о си  п е р е с е к а ю т с я  
п одъ  косы м ъ  угломъ (и одъ  угломъ ок ол о  4 4 ° ) ,  соеди 
нены  между с о б о ю  такъ, что и м Ь ю тъ  пл оскость  р ом - 
б оедра  о б щ е ю ,  а осн овны я плоскости  наклоненными

. (*) Dr. Adolf Kenngott. Uebersicbt der Resultate M-inera-
logischer Forschungen im Jahre 1853. Leipzig, 1855, S. 64.

Горн. Ж урн. Кн. X I . 4855. 13
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между с о б о ю  подъ угломъ близкимъ къ 1 3 6 ° ,  отчего 
происходнтъ двойное прохож деш е листовъ. КромЪ 
этого , существуетъ кажется ещ е второй и третш  родъ 
правильнаго сросташ я и т. д.«

Х им и ческш  составъ слюды изъ Гринвуда, по ана- 
лизамъ С м ит а  и Бруига  (* ) ,  весьма сходенъ съ оп и 
санною  слю дою  изъ Везув1я, а именно:

а. Ь.
Кремнезема „ . 3 9 ,8 8  — 3 9 ,5 1
Глинозема . 1 4 ,9 9  — 1 5 ,1 1
Окиси желЪза . 7 ,6 8  — 7 ,9 9
Горькозема , . 2 3 ,6 9  — 2 3 ,4 0
Кали . 9 ,1 1  — 10,20
Натра . . . 1,12  —
В оды  . . 1 ,3 0  — 1,3 5
Ф тора . .  0 ,9 5  — 0 ,9 5
Х л ор а  . . 0 ,4 4  — 0 ,4 4

9 9 ,1 6 9 8 ,9 5

С м и т ь  и Б руш ъ  выражаютъ составъ т о ю  же са
м ою  химическою Формулою, какою  выраженъ былъ 
составъ темной и свЪтлой разностей слюды изъ Везу- 
В1Я, а именно:

R 3Si +  R S i

(*) Silliman. American Journal o f  Science. 1853, Second 
Series, Vol. XVI, p. 45.

Journal fiir praktische Chemie von O. L . Erdmann und 
G. Werther, 1853, S. 276.
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Въ новей ш ее время Г ауеръ  (*) произвелъ два ана
лиза той  же слюды и получнлъ сл'Ьдуюшре результаты:

а. Ь.
Кремнезема . . . . .  3 9 ,5 4  —  4 0 ,8 8
Г л и н о зе м а .............................. —  1 8 ,0 0

2 8 ,3 3
Окиси желЪза . . . .1 —  7 ,7 7
Г о р ь к о з е м а   2 0 ,3 0  —  2 2 ,0 0
И з в е с т и ....................................... 1 ,5 5  — ------------
К а л и ..................................... .................—  5 ,2 2
Н а т р а .......................................................—  0 ,9 0
П отер и  отъ прокалешя . 2 ,8 9  — ----------

Сред Hi я величины изъ этихъ анализовъ суть сл* - 
дуюпря:

Кремнезема . . . . . 4 0 ,2 1
Г л и н о з е м а ........................... . 1 9 ,0 9
Окиси жел*за . . . . .  7 ,9 6
Г ор ь к озем а .......................... . 2 1 ,1 5
И з в е с т и ................................. . 1 ,5 5
Ка л и . . . . . . .
Н а т р а .................................
П отери  отъ  прокалешя . 2 ,8 9

9 8 ,9 7

Гауеръ  замВчаетъ, что мииералъ, поел* прокале
ш я, оказывался окрашеннымъ желтымъ цв*томъ. Х о т я

(*) Dr. Adolf Kenngott. Uebersicht der Rcsultate Minera- 
logiscber ForschuBgen im Jalire 1854. Leipzig, 1856, S. 74.



ъ ы

ж елезо находится преимущественно въ виде окиси, 
однако же незначительная часть его входить въ с о 
ставъ действительно въ виде закиси.

ПЕРВ ПРИБАВЛЕНИЕ К Ъ  ВЕРНЕРИТУ.
% ~ ’  -V - ; ' Л  Г-1*' " ч '

(Ч асть I , стр . э 3 2 ) .

Густ авъ Розе  (*), въ своей кристалло-химической 
минеральной системе, давно уже заметилъ, чтр глав- 
колитъ, по своей спайности и явлсшямъ предъ па
яльною  трубкою , долженъ кажется быть причисленъ 
къ разностямъ вернерита. Результаты химическихъ 
анализовъ приводили къ тому же заключению. Ыа- 
конецъ въ новейш ее время ГайЪингеръ (**) изслЬ- 
довалъ съ п од р обн ости ) плеохроизме кусочковъ глав
колита (получеиныхъ разбивашемъ минерала по спай
ности) и, основываясь на своихъ на блюде н i яхъ, гово
рить съ полною уверенностп о, что главколитъ д е й 
ствительно относится къ скаполитамъ. (т. е. къ вср - 
нериту).

И такъ  в се  новейгшя наблюдешя доказываюттл 
что главколитъ нельзя разематривать за особенный

(*) Gii. «Матер 1алы для Минералогии Р оесш » , часть I, 
стр. 336.

(**) W ien . Akad. Sitzungsber. Bd- X I ,  S- 16. Dr. A. Iienn- 
gott. Uebersicht der Kesultate mineralogiscber Forscbungen. 
Jm Jahre 1854, Leipzig , 1856, S. 94L



минеральный видъ, но что должно причислить его 
къ числу разностей вернерита. П о  этой причинЪ мы 
дадпмъ здЪсь означенному минералу краткое описа
ние, которое будетъ с л у ж иг ь до полнен i ем ь къ нашей 
стать'В о  верн^рит!». i. . . ; ^

Главколитъ находится у насъ ( въ Р о ссш  въ За- 
байкальскомъ крав. Онъ былъ откры тъ въ 1 8 1 6  году 
Шоролгъ на берегахъ рВки Слюдянки, въ 3 2  вер-

17»' ViSWi V %9 'стахъ отъ деревни 1\^лтука и описанъ въ первый разъ 
I'ришеролгь де ВалъЪгеамольъ въ его минералогп! (*). 
П о  изсл1>доватямъ Густ ава Розе  минералъ этотъ 
имЪетъ двЬ неясныя и часто прерывающаяся спай
ности, по направленно плоскостей первой и второй 
квадратной призмы. Твердость его —  5 . . .  6 . Отно
сительный вЬсъ— 2 ,6 5  . . .  2 ,6 7 .  Блескъ стеклянный, 
ц В'ЬТЪ СВЕТЛЫЙ ИНДИГОВО-СИНШ. Д о  сихъ поръ  глав
колитъ встречается только въ сплош ныхъ массахъ, 
въ жилахъ составленныхъ изъ плотнаго полеваго шпа
та, зернистаго известняка и чешуекъ талька, кото 
рыми и самый минералъ иногда проникается. П редъ 
паяльною трубкою  теряетъ свой цвЪтъ и плавится

S J -  ' .'IV - •легко съ  шип'Ьшемъ. Х л ор и ст овод ор од н а я  кислота 
Д'Ьиствуетъ на н его только отчасти.

Ыазваше аглавколитъ» произведено отъ греческихъ 
словъ: уАанход (зелеиовато-сишй) и Ai^og (камень).

Гаидингсръ , между прочимъ доказалъ, что главко-

(*) Дмитргй Соколова. Руководство къ Мннералогш, 
часть I, С. Петербургъ, 1832, стр. 406.

32?
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литъ ч о  свойству его плеохроизма относится къ квад> 
ратной кристаллической систем-Ь и что на плоско- 
стяхъ, который, въ сл'Вдств!е явлснш плеохроизма 
долж но разсматривать за плоскости соР, онъ имЪетъ 
стеклянный блеекъ склоняю щ ш ея къ перламутровому, 
а на плоскостяхъ о Р —-блеекъ стеклянный склоняю
щ ш ея  къ восковому.

П о  анализу Бергежана (*) главколитъ съ  рЪчки 
Слюдянки (относительный вЪсъ— 2 ,7 2 1 )  состоитъ изъ:

К р е м н е з е м а ........................... 5 0 ,5 8 3
Г л и н о з е м а ..............................2 7 ,6 0 0
И з в е с т и .................................... 1 0 ,2 6 6
Г о р ь к о з е м а .................................3 ,7 3 3
Кали . . . . . . .  1 ,2 6 6
Н а т р а ............................................. 2 ,9 6 6
Закиси желЪза . . . .  0 ,1 0 0
Окиси марганца . . . 0 ,8 6 6
П о те р и  отъ  прокалеш я . 1 ,7 3 3

9 9 ,1 1 3

П о  анализу Гивортовскаго (**) тотъ  ж е  минералъ 
(отн осител ьны й в 'Ь с ъ = 2 ,6 5 )  со стои тъ  изъ:

(*) Poggendorff s Annalen, 1827, Bd. I X ,  S. 267.
(**) Bull- de la Soc. des Nat. de M oscou, X X I ,  S. 548. 

C. F . Rammclsberg. Fiinftes Supplement zu dem Handwor- 
terbuch des chemiscben Theils der Mineralogie. Berlin, 
1853, S- 114.



т  9

Кремнезема . 5 0 ,4 9 1
Глинозема . . 2 8 ,1 2 5
И звести . . . . . 1 1 ,3 0 9
Г ор ьк озем а . . 2 ,6 7 8
Б а л и ........................... . 1 ,0 0 6
Натра . . . . . 3 ,1 0 3
Закиси жел'Вза . 0 ,3 9 7
Закиси марганца . . 0 ,5 9 5
Воды  . . . . . 1 ,7 8 6  

9 9 ,4 9 3

Наконсцъ по  анализу ф. Ратпа (*) главколитъ съ 
рЪки Слюдянки (относит. в*В съ=2,666 ) состоитъ  изъ:

а. Ь.
Кремнезема . . 4 6 ,0 1  — -------------

Глинозема .
# ’ J 2 7 ,7 3  “

2 7 ,2 0
Окиси железа . 1 ,4 9
И звести . , 1 6 ,3 2  — 1 5 ,0 5
Горькозема . . . 0 ,4 3  — 0 ,4 8
Ба л и . . . . 0 ,5 6
Натра 4 ,5 7
Воды . . 0 ,4 7  — 0 ,4 7
Углекислой извести . 1 ,6 8  —  1 ,6 8

Средшя величины изъ двухъ анализовъ ф. Р аш а  
суть слЪдуюиця:

(*) Poggendorff’s Annalen, 1853, Bd. ХС, S. 90.



ъ ъ о

К ремнезема. . . 4 6 ,Q1
Глинозема . . . . 2 6 ,7 2
Окиси железа . . . 1 ,49
Извести.. , .  . . i.M' . 15 ,6 .8
Г о р ь к о з е м а ..........................0 ,1 6
К а л и ..........................  0 ,5 6
Н а тра  . . . 4 ,5 7
В оды  . . . up . 0,471
Углекислой извести . 1 ,6 8

f . W B l   9 7 ,6 4

П о  замечании ф, Р ат а  главколитъ имъ разложен
ный оказывал!» неясную  спайность по  четыремъ на- 
правлешямъ, которыя перес-Ькались подъ углами 1 5 5 °  
и 9 0 °  и следственно соответствовали плоскостямъ 
первой и второй 'квадратной призмы. Ч т о  касается

i  i 0- La- Г |до  откры той  анализомь углекислой извести, то  ф.
_

Р а т ь  не м огъ  съ  очевидностью объяснить ея значе-
' i \ : i ' Г (Н1Я въ составь  минерала.
ejj „i ) - - -- С 0̂ . . . .  Ь; • :4>/Ы< > К

——•  — ■■■ . . .  . к I,;; »S
Г '  s' i Vч..сГ- -----  -*  -  . . . • щ . и
Vt\«) “» i .!! Г Т Г . .
о ) ! —  гU.'. ! . in •.»'»-*4.гJ f,

X A V ' . v f ' S  . . : u . . а/ ,  ы н ш л г ;. t t.\!

.u.i Г".!
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1 )  ГОРНЫ Й Ж У Р Н А Л Ъ  прош едш ихъ  годовъ, съ  1826 по 
1850  годъ включительно, по три р убл . за ц”Ьлый годъ, и 
отдельно книжками по тридцати коп. за каждую.

2) МЕТАЛЛУРГИЮ Ч У Г У Н А , ЖЕЛВЗА и СТАЛИ, соч . 
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4 )  УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГО РН АГО Ж УРНАЛА съ  1825 
по 1849 годъ  —  по два рубля за экземпляръ.

Ж елаюгщ е прю брВ сти  кашя либо изъ означенныхъ книгъ 
благоволятъ обращ аться въ С. П е т е р б у р гъ  въ Ученый К о- 
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