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Настоящее издан1е вызвано потребностями студентовъ- 
медиковъ Томскаго Университета, гд'Ь минералопя съ 
геолопею и др. естественныя науки читаются, благодаря 
OTcyTCTBiro физико-математическаго факультета и налич
ности профессоровъ— естественниковъ, въ большемъ объ- 
ем'Ь, ч'Ьыъ на медицинскихъ факультетахъ другихъ Уни- 
верситетовъ. Еще въ 1895 году предпринято мною, по 
просьб-Ь слущателей, издан1е литографированныхъ лек- 
ц1й; въ 1897 эти посл^дщя выщли вторымъ издашемъ. 
Въ настоящее время я р-Ьщился выпустить въ св'Ьтъ 
„Кратюй курсъ минералогш и геологш“ , въ вид'Ь из- 
дан1я для студентовъ, предназначая его прежде всего 
для студентовъ-медиковъ— своихъ слушателей. Желан1е 
сд'Ьлать издан1е по ц'Ьн'Ь доступнымъ для каждаго за
ставило отказаться отъ пом'йщешя въ немъ рисунковъ.

Проф. А. Зайцевъ.

Томскъ,
19 Октября 1002 юда.
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- ‘‘ ’-‘•'̂ iî r' ''̂ ’ ''f̂ -'l̂ li'' '• - i-'l- r 'î  ̂-'f iV{̂ 7̂|fr'i'i Y гТ̂Ч̂1ЬМГ~ --*>1- ■-  ̂■•,.\-П;ж

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



СО Д Е РЖ А Щ Е.
--------------------------------------------------------------------------------------- ('тр .

JlpeduCAoeie.....................................................................................I .
Введет е .— Задачи гео.'юг1и и отношен1е къ ней ми- 

iiepa.iorin, Понят1е о мннера.тЬ. Понят1е о кристалл’Ь. 
Криста.1 личес]у£ и аморфные минералы. Разд'Ьлен1е ми-
нера.юг1и. ^ е б н ш ^ .....................................................................1— 5

Общая минера.ю1 ш. Морфо.юг'ья минераловъ. Л. 
Криста.шьраф’т. Кристалличесмя формы. Соотноше- 
Hie между алементами ограничен1я кристаллическихъ 
формъ. Параметры. Кристаллическ1я оси. Простыя формы 
и 1сомбинац1и. Полногранныя, полугранныя и четверть- 
1'ранныя формы. Закрытый и открытым формы. Кристал- 
лическлй рядъ. Основная форма. Законъ параметровъ.
С н о (^ы  обонначет'я кристаллическихъ (|ормъ. Симмед^ 
р1я.(Км1дагл‘лйческ|'я систем !^ . . . .

Правильная система, а) Полногранныя (гомоэдри-
ческ!я) формы. 1 1 омбина1и и .....................................................11 — 14

Ь) Полугранныя (гем!эдрическ1я) формы. Комбинацш. 14— 17 
Тетраитальнан систе.ш. Полногранныя формы.

К о м б и н а ш и ......................................................................................17— И)

Гексаюнальная систе.ма. а) Полногранныя формы.
Комбинан,1и........................................................................................ 19— 21

Ь) Полугранныя (гем1эдрическ1я) формы. Комбинацш 21— 22 
Ромбическая система. Полногранныя формы. Ком-

б и н а ц 1 и ............................................................................................ 22— 25

Монок.тяическая систе.ма. Формы и комбинац1и . 25— 27 
Трик.шническая система. Формы и комбинащи . 27— 29

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



IV

Стр.

О двойнпковыхъ щтсталлахъ. ^бщ1л понят1я. П а 
раллельные сростки и двойники. Двойники сь парал
лельными и нак.1 0 нными системами осей. Двойники со- 
ирикосновен1я и проростан1я. Полиеинтетическ1е к))и- 
с т а л л ^  Важн1зйш1е двойники различныхъ кристалличе-
скихъ с и с т е м ъ ...............................................................................2 У —

Несовершенства нарцжнаю вида натуральныхъ 
крисшалловъ. Неравном'Ьрное развшче плоскостей, кри- 
сталловъ въ различныхъ направлен1яхъ, несовершенства 
самыхъ плоскостей. Аномал1и краевыхъ угло 1сь. Моле
кулярная теор1я. Отдельно Bpociuie и нароснпе кри
сталлы .....................................................................................................32— 36

В . Учете объ аирегатахъ. Кристалличес1ия группы 
и друзы. Кристаллическ1е аггрегаты; ихъ текстура. П о - 
ня'пе о плотномъ минерал’Ь. Свободный, заимствованныя 
и случайный формы кристаллическихъ аггрегатовч..
Формы аморфныхъ минераловъ. Псевдоморфозы. Ока-
мен'Ьлости............................................................................................36— 41

Физика ~ минераловъ. Основной законъ ([тзичс- 
ской кристаллограф!и. Спайность. Изломъ. Твердость. 
Упругость. УдЪльный B t ^ .  11ро^1чиость. Л_учеотраже- 
Н1е;1йёг1къ. Jlynenpe.iOM.ienie. Ц в Ь тъ . Шсох|Ю 1т п т . .  . 4 1 — 63 

Химт .иинера.1овъ. Анализ'ь сухимь iiyreMii . . . 63— 66

Кгассификацгя минера.ювъ. Понят1е о минераль- 
номъ вид’Ь и разновидностяхъ. 1 1 1 )инцииъ минералогиче
ской к.1 ассификац1и .........................................................................66— 61J

Спсц'ш.гьная минералог'гя или физ'ющиф'т. 1. Эле- 
.менты. А . 1иазъ. Граф ить. Торфъ. Бурый уголь. Ка
менный уголь. Антрацитъ . Н ефть. Ас||>а.1ыъ. Янтарь.
Clipa. Мышьякъ, Вйсмутъ. М'Ьдь. Р ту ть . Серебро. Зог
•10Т0. Платина \ ........................................................................ 66— 74

И . (Ььрнистыя, .мышьяковистыя и сурь.мянисшыя 
соединетя. П иритъ . Марказитъ. Магнитный колчеданъ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



V

Стр.

Мышьякоиый иолчет,анъ. Кобальтовый блескъ. Ш иейсо- 
вый RoCiMbT'iw7' СинПЦошТй блескъ. 4 Й ш ш д --Л ш е «ъ .
Серебряный блескъ. Ц и нковая обманка.! Кнасный ник- 
келевый колчеданъ. Киновар!.. Реальгаръ.^Авринигментъ.
Сурьмяный б л е с !^  М'Ьдный к о л ч е д а н ъ ................................74— 86

ь7<с.гы^'Гематитъ. Магнитный жел'Ьанякъ.
К в а р ц ъ ./ Д д а ^ . Цирконъ. Красная медная руда.- Кр^ '̂ 
рундъ. ^овянны й камень. Пиролюзитъ. Сассолинъ.
Бурый ж е л € з н я ^ .......................................................................... 86— 96

I V .  Галоидныя соли. Каменная соль. Плавиковый
«| в а т ъ .................................................................................................... 9 6 - 9 8

V’. Кис.юродныя соли. Бура. Натровая селитра.
Кал1евая селитра. Известковый шнатъ. Арагонитъ. Д о - 
ло.читъ. Жел'Ьзный шиатъ^ М алахитъ. Медная лазурь.
Ангидрит^'. Гинсъ! Дяжелый шнатъ. Глауберова соль.
Горькая соль. Бирюза. А п а ти тъ  h  . 9 8 — 109

Си.гитты. Группа по.и'выхг шпатов?,. Орток.1азъ. >
Альбитъ. Анортитъ.П^гоклазъ.уАабрадори’Г’̂ ^  Г" . Г09— 116 

Группа  ̂ атита и роговой <)^апШ:— ав- 
шта. Го.мбичесше авшпш. Энстатитъ. Бровзи-1ъ. Ги- 
нерстенъ. Моноклиничесте авшпш. Авгитъ. ^аллагъ. ,
Тршг.шническк «от«,?ны._ Годонитъ. Гж)ъ роювой об- 
.н«нл-  ̂ Гоговая обманка. Тремолитъ и актинолич^Ь. . 113— 119

Группа о.швина. О л и н и н ъ ...............................................119

Гругта та.гька и серпентина. Сернентинъ. Талькъ Н 9 -с ^ 1 2 Г

1'руппа х.юрита. Х лор и тъ . Клинохлоръ. Бериллъ 
и изу.чр)дъ ................................................................ Г21 Г24

Гругта с.гюдг,. Ка.Оевая слюда. Ли'йевая слЮда.
.\1я1Ч1ёз1альная слюда . . . . — г ~ .................................124— 125

Лейцнтъ. Нефелинъ. Гранатъ. Тоиазъ. Турмалинъ . 125— 129 

1аблицы ваггстьйшиссъ щшзнаковъ лшнера.ювъ . 132 — 159 
Гео.гоггя. Отд'й.пл геолог1и. Отношен1е къ ней другихъ 

заукъ. Кратк1й историческШ очеркъ разви'Ня геологш . 161 — 164

iL

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



И ет т гт Ф 1я._Ш ш ш  о горной порода. Существен- 
ныя и случайныя составныя части горныхъ иородъ. В то - 
ростепенныя составныя массы. Структура иородъ. Ме
тоды петрографическаго изсл'Ьдован!я. Классификац1я .

.Ортоклазовыя Ссаниднновыя) породы. Гранитныя 
породы. Кварцевый иорфиръ. С1енитъ. Трахитъ . Фоно-
л и тъ . Сте 1Ш ваты я_ 11оро.^ы —л ..............................................

Плайоклазовыя породы. Плаг1оклазово-роговообман- 
ковыя породы. Д ю ритъ. Д1абазъ. Габбро. Авгитовый 
андезитъ. Пласчоклазовый базальтъ. Базальтовая лава.

Нефелиновыя породы. Нефелиновый долеритъ и 
базальтъ. Нефелинитъ. .Жейцитовыя породы. Лейци-
товый базальтъ. Л .е й ц и т и т ъ ....................................................

Слоистыя сложныя крг1стси.шчешя породы. 
Гнейсъ. Слюдяный сланецъ. Глннисто-слюдяный сланецъ.

Обло.чочныя породы. Продукты механичсскаго из- 
мельчен1я иородъ водою. Рыхлые продукты вулканиче- 
скихъ извержен1й. Песчаиики, конгломераты и брекч1и. 
Глииистыя породы. Бу.1каиическ1е туфы и конгломераты.

Динамическая геология. Геологическая д1)Ятельность 
воды, а) Химическая дгьяте.гьность проточной воды. 

' Гидрохимичес1йе процессы. Минералышя и рудныя жилы.
Миндалины, пгйзда и жеоды. П е щ е р ы ...........................

Минеральные источники. Осадки минеральныхъ источ-
никовъ. Гейзеры ........................................................................

Минеральный вещества, нриносимыя въ море; составъ
.морской в о д ы ...............................................................................

HaM-bueHie* релье(1|а и Hapyuieiiie правильности въ за- 
■leraKin иородъ всл1>дств1е д'Ьятельности нодземныхъ водь.

1>) Механическая дияте.гьность проточной воды. 
Атмос(1)ерные осадки. Источники. Размыван1е. Перенесе- 

nio и отложен1е осадковъ проточною водою. Дельты 
Механическая деятельность моря. Деятельность 

прибоя. Осадки глубокаго м о р я ..............................................

Ст]).

1G4-1()7

1G7-172

172— 174

174

1 7 4 - 1 7 0  

1 7 0 -  180

I s o 

l d s - 

1У8- 

201-

203-

213-

-1УЗ

-I 'J S

-201

-203

-213

-217

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



VII

Геологическая дгъягпелыгость атмосфергл. Разв^- 
]!<‘1н1 е, перенесен1е и отложен1е продуктовъ рсчврушен!я
иородъ. Д ю н ы ...............................................................................

Геологинеская деятельность организмовъ. Разрушаю
щая и созидаюнрпя ихъ деятельность. Коралловыя по
стройки. Процессъ обугливан1я. Вечные огни. Гряз
ные вулканы .....................................................................................

Историческая геолог1я. Значен1'е времени въ геоло- 
гическихъ нроцессахъ. Абсолютное и относительное лето - 
исчислен1е. Геологическ1е пер1оды и системы или фор- 
мац1и. Фатйи. Основан|’я для определен1я геологиче- 
скаго возраста пластовъ. Разделе 1пе на эры, группы и
нроч. Teopia К а н та -Л а п ла са .....................................................

Архейская грутга пластовъ: лаврентьевская и
гуронская с и с т е м ы ..................................................................

Палеозойская гргуппа ггласггговъ: силуртская, де
вонская, каменноугольная и ггермская системгл. 
Флора. Фауна. Характеристика отдельныхъ системъ .

Мезозойская группа ггластовъ: гггргасъ, юра и мгьлъ. 
Флора. Фауна. Характеристика отдельныхъ системъ 

Кайнозойская грутга пласггювъ: гпрегпичныя, ггослгь- 
гпреггтчныя и современшля образовангя. '1*лора. Ф>ауна. 
Характеристика третичной и четвертичной системъ . .

Стр.

217— 221

221— 225

226—232

232—234

234— 240

240—245

245-249

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



г Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



V,

Ij

В В Е Д Е Н 1 Е .

В ъ  обширной области естествознан1я, безспорно, одну изъ са- 
мыхъ интересныхъ главъ составляетъ наука о земл^. Изучшпе 
посл'Ьдней въ ея настоящемъ состоян1п, равно какъ нрошлаго 
земли, другими словами. изучен1е изм'Ьнипй, которымъ подверга
лись въ течен1п длинного ряда геологическпхъ временъ оргаии- 
ческ1й м1ръ, населявш1й землю, расн|1ед'Ьлен1е зд1зсъ суши и моря, 
климатнческ1я услов!я и u p .,— вотъ та двойная задача, которую 
нам’Ьтила себ’1) наша наука (геология), 1ш таю 1л,аяся дать ответы на 
указанные и др. вопросы. При этомъ изученш нашей планеты 
геологъ сосредоточнваетъ свое вниман!е исключительно на доступной 
его наблюден1ю части ея, на т . н. земной кор'Ь, матер)алъ которой 
сложенъ нзъ горныхъ породъ; он’Ь состоятъ, въ свою очередь, 
изъ минераловъ. Теперь понятно, почему знакомство съ последними 
должно нредшествовать изучен1ю геолог1и, почему наука о минера- 
л а х ъ — минералоп'я— яв.1 яется одною нзъ необходии'Ьйшихъ всно- 
могательныхъ паукъ при изучен1и геологии.

Условимся теперь, что следуетъ нонимать нодъ минераломъ. М и- 
нераломъ мы называемъ, сл'Ьдуя определегпю, данному Науманомъ, 
, всШе~~'бдй6родиое, твердое или канельно-жидгсое, неорганическое 
т'Ьло, которое въ томъ виде, в'ь какомъ оно яв.ш тсг!,— неггосред- 
стВенный ПроХук'тъ приводы, образовав1н1йся безъ участия органиче-^У 
скихъ продессовъ гг независимо отъ воли человека".

ЯШ I ~~ 1Щ-

Однороднымъ теломъ называютъ такое, которое на всемъ сво- 
емъ Гфотяжен1и имеетъ существенно одни и теже фнзичесгфг и 
химпчесю'я свойства. Канельно-жидкими минералами являются вода, 
горное масло (нефть) ‘ и р туть . Ч то  касается газообразныхъ и

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



парообрачныхъ т'Ьлъ, входлщ ихт. тп> сосрпгь атмосферы, то , иъ 
виду ириведенваго выше опред'Ьлен!я, они', исключаются нтъ чи(исла 
мйнераловъ; точно также къ посл'Ьднимъ не нрннадлежатъ iieopipra- 
ническ1я т'Ьла, обраиуюнияся въ органйзмахъ (кости, мочевые юамати 
и ир.), равно какъ продукты, получаемые искусственно челов1ико:омъ 
въ лаборатор1яхъ, на фабрикахь и заводахъ.

В ъ  ряду уномянутыхъ вы1не неорсапическихъ т'Ьлъ, называеяплыхъ 
/ минералами, встр1>чаются так1я, въ которыхъ, одновременно > съ 

бол'Ье или Mente правильною наружною формой— выражен1емъ из-
в'Ьстной индивидуализа1ии — замкчаются опред-Ьленныл внутр 1еюнн1я 
свойства, находянряся въ т"Ьсномъ cooTHomeiiiii съ вн1>шнимъ ви- 
домъ этихъ  Т'Ьлъ. Форма иосл'кднихъ является, такимъ образоюмъ, 
не случайною, а обусловлена, такт» сказать, присущими имъ фишзи- 
ческими и химическими свойствами. Прим'Ьромъ нодобнаго р'рода 
Т'Ьлъ можетъ служить каменная соль, встр'Ьчающаяся нер'Ьдко о )1Ъ 
иравильныхъ кубичсскихь формахъ и обнаруживающая снособиоюеть 
колоться параллельно нлоскос'гямъ куба, иричемъ иолучаюются 
куски, соотв'ЬтствуюнЦе вн'Ьшней форм'Ь соли. Мы видимъ здд'Ьсь 
случай, гд'Ь форма стоитъ въ связи съ физическимъ свойС1 'вшомъ 
'Т'Ьла, называемымъ спайностью: вн'1инняя форма T i.ia , отраииччен- 
иаго плоскостями, является иовтореи(емъ его внутреиняго строе)ен1я.

Нодобнаго рот,а 'Т'Ьла. съ присущею имъ цзв'Ьстною. шышвшддуа- 
лизацтей, в1.1Д'Ьляютъ изь числа другихъ мйнераловъ в'ь .шсотобую 
группу, называя ихъ кристаллами. .

ИонятТё'^о кристалл'Ь онред'Ьляется различными авторами ] раз
лично; по оиред'Ьлен1ю Наумана, принимаемому нами, это — „вся'якос 
твердое неорганическое тгь.го, им'Ьющее существенную и ые/}]ово- 
нача.гьную, бол'Ье или мен'Ье П]^в 1т н у ю  .шшииранную ||Ю)йр11у, 
стоящею въ связи съ его физлчесъими своЛствади“ . С ущ есттвен- 
ностью своей. формы кристаллы О'тличаются отъ подобных'ь имъ 
Т'Ьлъ, называемыхъ нсевдо.морфозами или ложными кристалллами, 
форма которыхъ не стоитъ въ связи съ ихъ свойствами, а з-заим- 
ствована ими отъ другихъ т'Ьлъ; м'Ьсто посл'Ьднихъ и заняли.! .чти 
псевдоморфозы— т'Ьла, являюнияся въ кристаллпческихъ форммахъ, 
не принадлежапи!хъ имъ по существу.
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Первоначальностью, формы кристаллы отличаются въ тоже время 
отъ кусковъ спайности, иолучаемыхъ нутемъ механическаго воз- 
A-bTCTBiH- удара молоткоиъ и пр. изъ т^ л ъ , обладающихъ назван- 
нымъ CBoiiCTBOMb.

Говоря о кристаллахъ, какъ о т'Ьлахъ съ присущею имъ пнди- 
видуализащею, ставящею ихъ въ парал^ль нед'Ьлимымъ (пнди- 
видуумаиъ) органпческаго Mipa, мы заи'Ьчаемъ, однако, между 
т'Ьми и другими и рядъ различ1й, находящихъ себ’Ь особенно 
рельефное выражен1е въ двухъ законностяхъ, которымъ подчинены 
нед'Ьлпмыя иеорганпческ1я, а именно: 1) абсолютная величина 
кристалловъ не представляетъ опредпленной средней лтры, 
колеблясь въ широкихъ нред'Ьлахъ, особенно въ сторону уиеныне- 
н1я до мпкросконическихъ разм1>ровъ; 2) кристаллы, ноичиняяс.т. 
закону оглушили, р1>дко вполнй развиваютъ свойственную имъ 
форму» являясь образовавшимися одни возлп друшхъ, одни надо 
друшми  и одни сквозь друшхъ.

Оиред'Ьляя кристаллы какъ т'Ьла съ бо.те или менпе пра- 
вгиьною многогранною формой, мы указываемъ этимъ на то, что 
видъ натуральныхъ кристалловъ ноказываетъ i t  или другая у г ш - 
нен1л отъ идеальныхъ формъ, обусловленныя нрепятств1ями, кото- 
рыя встр15чаетъ кристаллизац1онная сила, частью со стороны среды, 
гд'Ъ происходитъ образован1е гсристалловъ, частью всл'Ьдстгне упо- 
мянутаго выше возрастан1я ихъ въ сообществ^ другъ съ другомъ, 
и т. д. В ъ  результат’Ь— недоразвитче или полное неразвитче пра
вильной формы, утрата внешней индивидуализац1и т ’Ьла, сохра- 
няющаго, однако, эту последнюю еще въ той внутренней связи 
физическихъ свойствъ. гсоторая замечается въ данномъ случае. 
Подобнаго рода состояи1е тела  носитъ назван1е кристал.тческаю. 
Оно распространяется какъ на тела, ли ш ен и я  правильной наруж
ной формы, таггъ и на обладаюнря ею; причину явлен1я следуетъ 
видеть въ известномъ правильномъ расположен1и въ такихъ те - 
лахъ молегсулъ, вызывающемъ, въ свою очередь, известную пра
вильность въ раси^едЪлен!!! физическихъ свойствъ, связанныхъ въ 
те ле  съ направлен1емъ: въ нодобныхъ телахъ , наир., наблюдается
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въ различныхъ наиравленшхъ различная упругость и т. д ., равно 
каиъ и въ каждом'!. осколк'Ь такого т'Ьла обнаруживаются гЬ  же 

самыя отношен1я.

В ъ противуположность указанному состоян1ю гЬ лъ , среди мине- 
раловъ встр'Ьчаются еще т. и. аморфные, у которыхъ, рядомъ съ 
отсутств1емъ вн'Ьшней индивидуализацш, не за1гЬчается п кристал- 
лическаго строе!пя; свойства такихъ т ’Ьлъ не разнятся съ разли- 
ч1емъ нанравлен1я, въ разм'1ицен1н молекулъ зд'Ьсь н'Ьтъ той ира- 
вилыюсти, какая зам'Ьчается въ кристаллических'!, мннералахъ. 
Установивъ, такимъ образомъ, точн'Ье ту  область, которая под- 
лежитъ изучсн1ю мннералог!и, занимающейся, какъ мы теперь зна- 
емъ, лишь н'Ькоторыми из'ь нео]1ганическихъ тЬ лъ  !!рироды — част
ный случай носл'Ьдннхъ нредставляютъ кристаллы, — !!ам'Ьтимь те- 
!iepi. какъ отд'Ьлы !!а!ней науки, так'ь -и то тъ  путь, который 
вецетъ, но !1ан!ему ми'Ьн!ю, къ усн'Ьншому усвоен1ю сооб1!!,аемь1хъ 
!!Ъ ЭТОИЪ курсй 3!iailifi.

В ъ  нервомъ изъ отд'кловъ, называемомъ общею минералойею, 
сообнщются св'Ьд'1'.н1я о свойствах'!, минераловъ вообще: морфологн- 
ческихъ, физическихъ и химическихъ, благодаря чему отд'Ьлъ 
зтотъ нодразд'Ьляетсл, въ свою очередь, на мор(/)ологт, состоящую 
изъ кристаллоцшфш (ynenie о правильныхъ формахъ— кристал- 
лахъ) и изъ учетя объ аггрегатаосъ] на физику минералово, 
занимающуюся физическими свойствами минераловъ, и на химт  
минераловъ, трактующую о химическихъ свойствахъ носл'Ьднихъ.

Сл'Ьдуюнйй зат'Ьмъ о'га'̂ лъ —специальная минералойя или фи- 
зшраф^я— занимается описан1емъ отд'Ьльныхъ минераловъ, приве- 
денныхъ предварительно въ изв'Ьстную систему, въ ос!!ован1е чего 
ноложены HjbKOTopHe прин!!ипы— система эта носнтъ назван1и клас- 
сификагт, которая составляетъ, такимъ образомъ, отд'Ьлъ общей 
минералогш, пред!иествуюнцй изучен1ю физ1ограф1н. Упомянутое 
вы!!!е онисан1е минераловъ въ этомъ носл'кдненъ отд'Ьл'Ь на1ней 
!!ауки касается различныхъ ихъ свойствъ,— необходимая для этого 
терминолог1я уже выработана въ об1цей минералог!!!,— м'кстонахож- 
ден!я и унотреблен1я минераловъ для нуж дъ практической жизни.
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1;гь учсСтиковъ мпнералогт на русском'!. лзык’Ь, иользопан1с 
к (^ о р ы м и ^ Ж 110 рекомендовать при нзучен1и нашего курса, ука- 
iueMV^Atcb на сл'Ьдующ1е.

С. Глинка. Odipifi курсь кристаллограф!!!. Изд. 2-е. Снб. 1902. 
и . Коктаровь. Лекц!и минералойи. Снб. 186:!. Чер.шкъ. Учебпикъ 
минералог!!!. Часть общая. Перенод'ь и 1!здан1е Горн. инж. Г .  Ле 
бедева. Снб. 1884. Г. Лебедевъ. Учебникъ минералойи. Часть 
описательная. Вын. I .  Снб. 1890. Вып. I I .  1891. //. Земятчен- 
ш й .  Учебннк'ь минералопп. Онисательнгш минералойя. Снб. 1902.

При !10 льзокан!и настоя!Цими записками, а также '!"bMH или 
другими учебниками, сл'Ьдует'ь пм'Ьть в'ь в!|ду, что эт!1М'ь еш,е не 
дост1!гается усвоен!е читаемого курса; для последней ц'Ьли им'Ьютъ 
бол!.шое значен!е самостоятель!!ыя 1!рактическ!я заня'йя, требующ!я 
изв’йстнон самод'Ьятельности. Знакомство сь кристаллами но моде- 
лям'ь и С'ь минералами !Ю учебной коллекц!и музея является въ 
данном'ь случа’Ь совершенно необ.\од1!мымъ; тоисе сл'Ьдуетъ сказать 
и о значен!и нрактически.къ занятШ !!ри !1зучен!и геолог!и. Придти 
на !!Омо!ць этимъ за!!ят!ямъ разъяснен!ем'ь встр'Ьчаемы.чъ затруд- 
не!!!й— составляет'!, уже д'Ьло преподавателя, обранщющаго какъ 
зд'Ьсь, при практик'!!, такъ и при чтен!и лек!цй, В!1иман!е 
мающихся на бо.гЬе существенное из'ь сообпщемаго пиъ матер1алаЛ
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О б щ а я  м и н е р л л о г ш . 

М о р ф о л о г ! я  м и н е р а л о в ъ .

л . К рит алл ограф гл .

Свойственныл кристалламъ правнльныя многогранныя формы, 
называемыя кристаллическими формами, являются ограниченными 
плоскостями (гранями), краями (реОрами) и углами, носящими
наяван1е элемеитовъ ограннчен1я этпхъ формъ. /номянутые элементы 
ограничен1я свяэашг между собою с.тЬдующею числовою зависи
мостью; число угловъ Ч“ число плоскостей равняется числу 
краевъ +  два, или, если обозначить углы буквою Е , илоско- 
сти— F  и края— К ,— получииъ: E + F = K - t - 2 .  Такимъ образомъ, 
зная число угловъ и плоскостей, молшо определить число краевъ 
и т. д. О д 1юимен1ше элементы ограниче1пя одинаковой величины и 
одинаковаго иоложен1я называются однородными; нунктъ, находя- 
11Щ1 Ся внутри кристаллической формы на одинаковомъ разстоян1и 
отъ Bct>x'b однородныхъ элементовъ ограничен1я ея, носитъ назва- 
iiie ггешпра формы.

При изучен!!! и оииеан1и кристаллическихъ формъ принимаются 
во вчиман1е число, форма, наклонъ плоскостей другъ къ другу и 
нр. Однако, этого мало: для характеристики этихъ формъ необхо
димо знать также положен1е плоскостей ихъ относительно h ^ ic o to -  

рыхъ лнн1й, 11р(Л!еден11ыхъ внутри кристалла. Д ля  этой ц'Ьли нр.ед- 
став.тяютъ себе, параллельно тремъ наблюдаемыхъ или возможнымъ 
въ кристалле, непараллельнымъ между собою илоскостямъ, три 
плоскости, проложенный черезъ центръ формы. Плоскости эти 
нересечен!емъ своииъ образуютъ три лин!и, по отношен!ю къ ко- 
торымъ и разсматриваются плоскости данной кристаллической

т
.
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форми. O t p 'L;)k ii, 1 1 0 лучяющ!еся на уномянутыхъ лии1яхъ, сч1 ая 

отъ центра iiepect'ieniH ихъ до м 'кта нстр'Ьни съ плоскостью крл- 

сталла, носятъ naaiianie параметровъ, нполн1> опред'Ьляющихъ, 

таки.чъ образомъ, положен1е данной плоскости въ кристалл^. Ч то  

касаетхя уномянутнхъ лнн!п, то он’Ь, проходя черезъ центръ формы, 

соединяютъ противуположпыя плоскости, ребра или углы и носятъ 

на:;1!ан1е прпсталлическихъ осей.

Д ля  каждой плоскости кристалла возможны три случая: она 
пе^к;1±каетъ_ шш, ,в,сй, три, оси, или дв'й изъ нихъ,— третьей па
раллельна (с о ), или, паконецъ, пересЬкаетъ только одну ось,—  
двумъ другилъ параллельна. Прим'Ьромъ носл'Ьдняго случая мо- 
жеть служить куб'ь, которымъ можно воспользоваться также для 
уяснен1я указаннаго выше представлен1я объ осяхъ и параметрахъ. 
Изучая, дал'Ье, криста.1.]пческ1я формы, мы ра;зличаемъ среди нихъ 
ограниченныя однородными плоскостями, т . н. щюстыя (Нормы и 
формы С.ГОЖНЫЯ или комбинац'Ш, ограниченный плоскостями, 
принадлежащими н’Ьсколькимъ простымъ формамъ, другими словами, 
плоскостями разнородными. Простыл формы разделяются, въ свою 
очередь, на полногранныя (гомоэдрпческ1л), по.итшшныя (гемь 
()дрП1|е1' 1П)Г) ' 'Т Г ' чшвертыранныя (тетартоэдрическ1я). П ослед 1пя 
дв1> категор1и, по отношшпю къ полногранннмъ формамъ, являются 
съ половиною или четвертью плоскостей. Названпыя формы полу- 
чаются изъ полногранныхъ при расширение и исчезновеп!и плоско
стей, взятыхъ въ изв'Ьстномъ симметрическомъ порядке, при чемъ 
расширяюпряся (растягиваюпйяся) и исчезаюнця плоскости принад- 
лежатъ поочередно то той, то другой половине или четверти, ре- 
зультато.чъ чего является образован1е двухъ формъ, донолняюн|,ихъ 
другъ друга до соответствующей полногранной формы. Кроме 
упомянутыхъ 1!ыше простыуъ формъ раздицащ'гъ__шне_^дь^^ш
н открыпшя: плоскости первыхъ образуютъ замкнутое простран- 
ство, то гд а ‘'какъ въ открытыхъ формахъ, напротивъ, простран
ство это представляется незамкнутымъ. Последн1я являются 
только въ комбипащяхъ съ другими закрытыми или открытыми 
формами.
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И;!учая кристалличес1с1я (|)ормы какого либо минерала, совокуп
ность которыхъ называется его кристаллическпмъ рядомъ, одну 
изъ этихъ фориъ съ наибол'Ье простымъ отноше1Йемъ параметровъ 
(пусть оно будетъ а : Ь : с), прияятымъ за единицу, мы выби- 
раем'ь за основную форму, съ которой и сравннваемъ вс'Ь осталь- 
ныя формы. Положен1е плоскостей этихъ носл1>днихъ онред'Ьляется 
въ данномъ c-iyualj отно1иен|'е>гь параметровъ кратнымъ отъ отно- 
meiiia параметровъ па т'йхъ же осяхъ д.тя основной формы а : Ь : с, 
въ виду чего отношение параметровъ д.тя плоскостей другихъ формъ 
получаетъ общее выражен1е ша: пЬ: рс, гд'Ь множители (коеффи- 
ц1енты) ш, п и р  суть числа рац1опальныя и притомъ весьма 
простыя: 1. 2, 7 -J V-1—  оо. Законъ, обусловливаюнйй существо- 
ванте формъ только при yc.TOBiii ратцональности чиселъ для уно- 
мянутыхъ коеффшцептовъ, поснтъ иазван1е закона 2шцюнальныхъ 
корффгсщентовь или закона na^mMcmpofn (основной законъ кри- 
ста.1 лообразован!я). С.тЬдуя ему, въ ряду кристаллическихъ формъ, 
ГД'Ь OTHomeiiie параметровъ основной формы а ; Ь : с, возможны 
формы съ отиошен(емъ параметровъ а : 2Ь : с, а : Ь : 2с, ооа : 
: Ь : с и т . д. Подобный снособъ обозначен1я кристаллическихъ 
фориъ указатпемъ отнон1 еп1я иараметровъ для плоскостей ихъ нри- 
над.тежитъ Пейсу. Желая придать этому обозпачвн1ю бо.тЬе общ1й 
харак'ПфЬ, какъ ' относящемуся ко всЬмъ одинаковымъ нлоскостямъ, 
другими словами, ко всей криста.тлической формЬ, заключаютъ 
упомянутое отношеп1е иараметоовъ въ скобки.

КромЬ указаннаго способа ■^бозначен|'я криста.тлическихъ (|юрмъ, 
существуютъ еще друйе, п ).', юженные Науманотиь, Миллеромъ и 
ир. Со знаками Наумапа, i: торые нослужатъ намъ д.тя обозначентя 
кристаллическихъ формъ, мы познакомимся далЬе, при oiiucanin 
самыхъ формъ.

Прежде чЬиъ перейти, однако, къ этому послЬднему, остано- 
I имея нЬсколько щ| (:имметр1и— с ш щ ь'Ь кристалловъ, которымъ 
.’ : а воспользуемся для раздЬлетйя ихъ на т . н. кристаллическ1я 
системы.

] ’азлпч}е между криста.т.тами обусловлено существован1емъ или 
от е)Т’ств(емъ въ нихъ симметр1и. П одъ симметр1ей понимаютъ
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одинаковость ноложен1я по об1> стороны плоскости, называемой 
плоскостью симметрш, которая ]зазд’Ьляетъ кристаллъ на дв'Ь 
совершенно равныя и противоположный половины; одна изъ нпхъ 
представляетъ какъ бы изображен1е другой въ зеркал'Ь, при чемъ 
роль посл'Ьдняго играетъ плоскость си.чметр1‘и. Л ш пя, перпендику
лярная къ названной плоскости,, дазывается осью симметрш.

Различаютъ плоскости симметр1и двоякаго рода: главный и обык- 
новенныя. Первыя— плоскости си.мметрт, въ когпорыхъ нахо
дится тьсколько равнозначущимъ осей симметрш, т. е. та- 
кихъ, которыя могутъ обменяться одна на другую, при чемъ кри
сталлическая форма остается неизмененною; плоскости симметп1и, 
въ которыхъ не находится равпозначущихъ осей— обыкновенный 
плоскости симметр1и.

Теоретически доказано и подтверждается на де ле , что можетъ 
существовать только гиестъ классовъ крпйталловъ, отличающихся 
другъ отъ друга с1Шметр1ей. Че_мъ больше плоскостей симяетр1и, 
темъ BHiiie степень симметрш; о двухъ кристаллическихъ (J)op- 
махъ съ одинаковымъ чпсломъ плоскостей симметр1и одного рода 
мы говорииъ, что оне имеютъ одинаковую степень симметрш. 
Совокупноеть всгьхъ крисгпа.иическитъ формъ, и.мгьющихъ оди
наковую степень сггмметрш, называется криста.г.тческою 
системой. Кристаллическихъ системъ, какъ 1!ыраже1пя различной 
степени симметр1и формъ, можетъ существовать только шесть. Си

стемы эти следуюш,1я:
1) Ирави.гьная систе.ма съ 3 главными, взаимно перпендпку- 

лярпыми, плоскостями симметр1и и шестью обыкновенными, деля 
щими пополамъ углы^ образуемые первыми.

2) Тетрагональная- ^истё.ма съ одною главною плоскостью 
симметр1и и 4 обыкновенными, перпендикулярными къ ней и пе
ресекающимися между собою подъ угломъ 45°.

3) Гексагональная система съ одною главною плоскостью 
симметр1и и 6 обыкновенными, перпендикулярными къ ней и пере
секающимися между собою подъ угломъ 30°.

4) Ромбическая система съ тремя обыкновенными, взаимно 

перпендикулярными плоскостями симметр1и.
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5) Моноклгтичеспан система съ одною обыкновенною пло
скостью си5шетр1и.

6) Триклиническая система— т  одной плоскости симметр1и,

I, Правильная система.

Она нредставляетъ совокупность формъ, изъ которыхъ полногран- 
ныя им'Ьютъ три главныхъ и 6 обыкновенныхъ плоскостей сим- 
MCTpin. Формы этой системы разсматриваются съ помощью трехъ 
прямоугольныхъ и равныхъ осей, ^называемыхъ главньат; одной 
изъ нихъ даютъ ноложет'е вертикгОьное, дв'Ь друг!я принимаютъ 
тогда горизонтальное положен1е: одна направлена къ наблюдателю, 
другая ему паралл^ьпа. .

а) Полн1)гранныя (гомоэдрическ1я) формы.

И х ъ  въ правильной систем'Ь семь: октаэдръ, кубъ, ромбическш 
додекаэдра, ‘пирамидальный кубъ, пирамидальный октаэдръ, 
трапецоэдръ и сороковосьмтранникъ.

J <  Октаэдръ ‘). Главныя оси соединяютъ вершины каждыхъ 
^^>ухъ противоположиыхъ угловъ. Уста новивъ форму надлежащ,имъ 
образомъ (см. выше), мы видимъ, что каждая плоскость октаэдра 
нерес'Ькаетъ всЬ три оси на одинаковомъ разстоян1и отъ центра 
формы, другими словами, на трехъ полуосяхъ (каждая изъ нихъ 
принимается равною e,i,niinpt>), OTHonieiiie параметровъ ея =  1 : 
1 : 1 .  По способу Наумана знакъ октаэдра —  О (начальная 
буква слова, упомянутыя единицы не пишутся). Форма эта, какъ 
видно изъ знака ея, въ который перем'йнныхъ величинъ не вхо- 
дптся, едпиствепна 1»ъ своемъ род^.

2. Кубъ. Главныя оси соединяютъ средины каждыхъ двухъ 
противоположиыхъ илоскостей. Каждая n.i6CK0CTL кубгПюресЬкаетъ 
тблШ5 одну изъ осей, а двумъ другимъ параллельна; знакъ этой 
формы по Наумаиу— о о О со . Подобно октаэдру, кубъ является 
формою единственною въ своемъ род'Ь.

' )  При описан1и формъ мравилыюй и др. системъ мы будсмъ указывать лишь 
на злемепты orpaiiii'iPHin, соединяемые осями, на отношен1е параметровъ плоскостей 
формъ, на обояначс1пе ихъ ио способу Наумана и на некоторый друг1я данный, нс 
упоминая о чнсл'Ь плоскостей, краевъ, угловъ и ироч.
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_ 3. 1Ъл^Ст' с̂кгн додетэдръ. Главныя оси соединяютъ вершины 
противоположнтаъ четырехгранных'!) (тетрагональныхъ')  угловъ; 
отпошен1е нараметровъ для плоскостГ этой формы=1 : 1 : с о ; 
знакъ ея по Науману —  соО . Форма— единственная въ своемъ род'й.

4. Пирамидальный кубъ. Походит'ь на кубъ, над'ь плоскостями 
которого возвышаются тетрагональныя пирамиды. ]'лавныя оси 
соединяютъ вершины противоноложныхъ четырехгранныхъ (тетра- 
гоналы ш хъ) угловъ. Каждая плоскость этой формы пересЬкаетъ 
одну изъ осей на разстоян1и полуоси отъ центра формы (пара- 
м етръ= 1 ), другую — на разстоян1и болынемъ 1 (парам етръ=п), 
и третьей оси плоскость параллельна (парам етръ= оо). Поэтому 
знакъ формы по Науману —  ооО п. Пирамидальныхъ кубовъ мо- 
жетъ существовать множество; пред'Ьлами для нихъ являются ром- 
бическ1й додекаэдръ и кубъ. Одни изъ пирамидальныхъ кубо)!Ъ 
съ бол'Ье острыми тетрагональными углами приближаются ио на
ружной форм'Ь къ ромбическому додекаэдру, тогд,а какъ друг1е съ 
бо-йе тупыми такими же углами— къ кубу.

Пирамидальный октаэдръ. Походить на октаэдръ, надъ 
плоскостями котораго возвышаются тригопальныя пирамиды. Глав 
ныя оси соединяютъ вершины противоноложныхъ восьмигранныхъ 
(дитетрагональныхъ угловъ. Калсдая плоскость нересЬкаетъ дв'й 
оси на одинаковомъ разстоян1и (иарам етръ=1), а третью — на 
болынемъ (парам етръ=ш ). Знакъ нирамидалькаго октаэдра— шО. 
Формъ этихъ, подобно пирамидальному кубу, можетъ существовать 
иного: одн'Ь изъ нихъ— съ бол'Ье острыми трпгоналышми углами—  
приблиасаются къ {юмбическому додекаэдру, друг1я— съ бо.гЬе т у 
пыми названными углами— къ октаэдру.

6. Трапецоэдръ. Главныя оси соединяютъ вершины нротиво- 
положныхъ четырехгранныхъ (тетрагональныхъ) угловъ. Кансдая 
плоскость этой формы перес'Ькаетъ одну ось на меньшемъ разсто- 
ян!и (параметръ —  I ) ,  а дв'Ь друг1я— на болынемъ, но равномъ

*) Тетрагональные углы — четырехгранные углы , нм4ющ1е равные плоск1е и рав

ные краевые углы .
’ ) Дитетрагональные углы — восьмигранные углы , вь которыхъ илос1пе углы  

равны, а краевые только iioiiepeMiHEO равны.
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между собою р<я;зстоян|'и. Знакъ трапецоэдра— mOm. Различные 
ноэможные трапецоэдры по наружному виду приближаются то къ 
кубу, то къ октаэдру. В ъ  первомъ случа'Ь тетрагональные углы 
ихъ туп ’Ье, а тригональные— острее, тогда какъ во второмъ—  
наоборотъ.

7. Соротвосьмшранникъ. Главным оси соединяютъ вершины
про^онолож ны хъ— влг-.т.миг[1!]цныхъ ГдитетпагональныхтЛ угловъ 
]{,аждая плоскость сорокавосьмИгранника пересЬкаетъ Bct три оси 
на неодпнаковомъ разстоя1пи: параметры е я = ш , и и 1, причемъ 
111 >  11 >  1. Знакъ этой формы'— iiiO n . Сорокавосьмнгранникъ, 
какъ видно уже частью изъ его знака, является общимъ случаемъ, 
изъ котораго можно вывести всЬ остальным формы правильной си- 

'.^^стемы, какъ частные случаи; стоитъ только давать величинамъ 
111 и 11 Tii или друг1я значен1'я. При услов!и ш = 1 ,  п = 1 ,  полу- 
чаемъ знакъ О ; если ш =  оо, и =  оо, то получается знакъ куба 
и т . д. То;ке усматривается и изъ наружной формы сорокавосьмиг- 
ранниковъ, колеблющейся между всЬми другими полногранными 
tJ)0 ]tMaMH системы.

Упомянутое выше cooTHoiiieiiip между полногранными формами 
правильной системы моисетъ быть выражено с.хематически:

О I ' K ' f i - O

тпОл

ш /

\ т О т

ОО uJ....... . . . . . . л С Ж э О о о  .

И зъ этой схемы видно, чт о 'в ъ  Названной cHCTeMii существуетъ 
только семь родовъ нолногранныхъ формъ, что три изъ нихъ—  
единственным въ своемъ род'Ь, что остальпыхъ формъ можетъ быть 
много и т. д.

i
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Комбинацт. Описанныя формы могутъ своилъ сочет.нпемъ об
разовать т. в. комбинацт. Посл']>дн1я подчинены закону, но ко
торому комбинируются между собою только формы ьолногранныя, 
тогда какъ полутранныя вступаютъ въ комбппац1и лишь съ тако
выми же формами и притомъ образованными но одному и тому же 
закону. Обыкновенно плоскости одной изъ формъ, входящихъ въ 
составъ комбинац!и, являются преобладающими, почему форма эта 
нолучаетъ назван1е господствующей, о(,ТАШЫЯ—подчиненных71 
формъ. Комбинащи, гд'Ь об'Ь формы равном'Ьрно развиты, назы
ваются средними кристалла.чи. При разборЪ комбинад1и, т. е. 
при онред’Ьлен1и формъ, которымъ принадлежать нлоскости, встр1>- 
чаюнцяся въ комбинац1и, устанавливаютъ иосл'Ьднюю но господ
ствующей форм'Ь, давая, такимъ образомъ, надлежащее положеше^ 
ея осямъ; загЬмъ опред1>.тяютъ отвошен1е параметровъ плоскостей 
упомянутой и другихъ формъ и выяодятъ знаки ихъ. Оиред’]>лнвъ 
формы, входящ1я въ составъ комбинад1и, обращаютъ, да.гЬе, вни- 
ман1е на положен1е плоскостей подчипенныхъ формъ по отношен1ю 
къ господствующей. Обозначен1е коибпнащй состоитъ изъ знаковъ 
отд'Ьльныхъ формъ, поставленныхъ рядомъ и разд'Ьленныхъ иелгду 

собою точками.

Прим'Ьрами комбинац1й нолногранныхъ формъ правильной си

стемы могутъ служить:

^  а) комбинац1я куба съ нреобладающимъ октаэдромъ.

'f 3 ц
‘ /к? с)

' - П  (1)

г /L е) 

О
//

октаэдра съ нреобладающимъ кубомъ.
октаэдра съ кубомъ въ paBHOBtciu— средн1й кри- f
сталлъ.
октаэдра съ ромбическимъ додскаэдромъ. 
куба съ ромбическимъ додекаэдромъ. 
ромбическаго додекаэдра съ траиепоэдромъ.

Ь) Полугранныя (гем1эдрическ!я) формы.

Разсматривая сорокавосьмигранннкъ какъ представитель иолно- 
гранныхъ формъ правильной системы, изъ котораго всЬ остальным 
выводятся какъ частный случай, мы можемъ воспользоваться этимъ
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для вывода вовложныхъ иолугранныхъ формъ этой системы: стоитъ 
только ирим'Ьинть воэможные зд1>сь три случая къ 48-граннику.
Б ъ  посл'Ьднемъ, очевщ ю , могутъ исчезать и р а с тя ги в а ть с я ^ -)чевщ !(
liepm'fumo n./inr.Kfir.m.u. (̂ iUjnn'AfipuMat'un.a %еМ1-

пары плоскостей, пересЬкающихся въ среднихъ краяхъ 
48-гранника ( до()скаэд^ческая гелтдргя) и шесттранныя
группы плоскосгггей, возвитаюш,1яся надъ плоскостями вписаннаго 
октаэдра ( ш егт ш ^ш чесш я гелпэдр'гн). Мы разсмотримъ только 
формы двухъ послъдиихъ родовъ гем1эдр!и, такъ какъ суще:тво- 
ван1е гпроэдрической гем1эдр1и доказано лип1Ь въ трехъ минералахъ: 
нашатыр'Ь, куирит15 и сильвин1> и, можетъ быть, въ каменной соли.

jIpf)eiModpn4P.cKan гелшдтя. П о  закону этой гем1эдр1И изъ 

■ 48-гранника получается два преломленныхъ пентаюналгмыхь 
додекалдт  соворшенно равныхъ и подобныхъ, но отличающихся 
своимъ положен1емъ; одна изъ этихъ формъ обозначается: 

[ - т О п ]  гшОп-|
+  другая: —  [  Главныя оси соединяютъ вер

шины каждыхъ двухъ четырехграпныхъ (ромбическихъ нротиво- 
полом ы хъ угловъ.

Пирамидальный кубъ, разсматриваемый какъ 48-гранникъ, пара 
плоскостей котораго, пересЬкающихся въ среднихъ краяхъ, со- 
отвЬтствуетъ отдЬльной плоскости первой формы, даетъ, по закону 
той же гем1эдр1и, двЬ формы, назыввемыя петпагоналгмыми до-

'T'f.

г С о О П ]  гСО0п-|
(ккаэдрами'. - { -  р о J  “  —  L— ' J - Подобно предъидущимъ.

онЬ отличаются другъ отъ друга только положен1емъ. Главныя 
оси ихъ соединяютъ средины каждыхъ двухъ правильныхъ краевъ®).

Ч то  касается остальныхъ полногранныхъ формъ системы, то онЬ, 
будучи подвергнуты закону додекаэдрической гем1эдр1и, остаются

' )  Гимбичесио ум ы — четы]1е>Г1)анные ум ы  съ равными плоскими углами и по- 
iiepoMtHDO рапными краевыми углами.

Правильный край обрааовапъ равными и подобными, симметрически располо
женными относительно его плоскостями, paвдtляющимиcя перпевднкуляромъ кь сре- 
дпнЬ края па двЬ равный части.

i
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иеизм'Ьненными, такъ какъ плоскости ихъ  подлежат '=’ одновременно 
наполовину растягнва1пю, наполовину исчезновен1ю. В ъ  данномъ 
cHynat гем1эдричес1с1й характеръ формъ находитъ себЪ выражеп1е 
въ различнглхъ физпческпхъ свойствахъ плоскостей, указывающихъ 
на двойственный характеръ тзки хъ  кажущихся полнограннымп 

формъ.

Примерами комбинацгй формъ додекаэдрпческой гем1эдр1п 
являются: , -.0 ^

V (Но а) комбииац1я пентагопальнаго додекаэдра съ кубомъ.
 ̂ ” пентагопальнаго додекаэдра съ иреобладающимъ

окаэдромъ.
с) „ октаэдра съ пентагональнымъ додекаэдромъ въ

равнок’Ьсти.

Тет т эдрнчестя гемгэдр'т. По закону ея изъ 48-гранника 
^  получаются два пх^еломленныхъ пирамидами шхъ тетраэдра, 

разлпчаюпщхся положенТёмъ! бдинъ йзъ ьихъ о(Го11пНчае'гаГ 
ш Он ш Оп

-| - , другой — > съ главными осями, соединяющими про

тивоположные ромбическ1е углы.

, И зъ трапецоэдра, по тому же закону, получается два пира-^

/  СГу/у мида.гьныхъ тетраэдра ±  гд ’Ь главпыя оси соединяютъ

средины каждыхъ двухъ протнвонололсныхъ правильныхъ краевъ. 

'~ | (а Г 15е, пирамида.ты1ый октаэдръ, будучи подвергпутъ разсмат-

риваЙТОй
1пО

гемюдрш даетъ два

осями, соединяющими противополоагные ромбические угльк

и — ^
И зъ октаэдра получается два тетраэдра —  " . г ;  главным оси

соединяютъ здйсь средины противо;.о. оааш хъ краевъ.

Наконецъ, остальныя нолнограннь.-. формы системы: ромбическ1й 
додекаэдръ, ■ нирамндальный гсубъ и кубъ, подвергаясь тетраэдри
ческой гем1эдрш, не изм'Ьняютъ наружнаго вида всл'Ьдстчйе ука-
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:iaHHiiro уже иыше о^июнреленияго pacniniiiania одной части ii.io- 
ciiocTeii атихъ (})ормъ и исче:)ио1!ен1я другой.

И ;гь KOMfiiiHcmia (|юрмъ рааслотр'1’>ниой гел1адр1п ложно yi;a:i;rn. 
lyi с.Ч'1)Дующ1я:

1голбинац!я диухъ тетраэдровъ.
„ тетраэдра съ куболЧ).
„ тетраэдра п . ролбическилъ додекаэдром'ь. f

1 1 .  Т е т р а г о н а ^ а я  система.

Система эта получила «нор nasiiaiiie отъ фигуры ocuoHaiiia

Ш1 С.Т'

4 а)
'/1 Ь) 
1 _ Д -

(центральиаго иоперечпаго с1>че1Йя) формъ, iipe,i,CTaiuiiioiiiaro те т- 
Д)агоПф"(к'надрагь) или такую фигуру, около которой моа;ио описать 
или нъ которую ложно вписать квадратъ. Формы (иолногранныя) 
иаэваииой системы характериэуются одною главною и четырьмя 
обыкно1!е1шыми плоскостями симметр!и и раэсматриваются ст. по
мощью трехъ ijpjiMOjriUbiiux'ii реем, и;п, которыхъ одна (не]>авная 
двум'!, другимъ) принимается всегда на вертш^альную и иаэьпакп'ся
i.uum m  осью, тог,1,а как'ь дв'к равный мемгду собою горилонталь- 
иыя оси— боковыми. Посл'1>ди1я играютт, роль д|'агоналей ociiOBaiiia 
или б;1 эиса. Чис.ю плоскостей формъ раэсматриваемой системы рашю 
2 или кратному двухъ— 4, 8, l l i .

Среди (})ормъ эд'йсь встрЬчаются 11олног1)анныя и иолуграиныя; ) 
мы ограничимся разсмотрЬн1емъ то.п.ко нервыхъ, вт. Виду to i'o . 
что гем1эдр!я иэв'Ьстна у небольшаго числа минораловъ.

Полногранныя формы.

Сюда относятся те'грагона.1 Ы1 ыя пирамиды, призмы, дитетраго- 
нальныя пирамиды и призмы, основной иинакоидъ.

1. 1'етртональныя пхрамиды. Одну изъ нихъ Н1И1нимаютъ за 
основную форму и обозначаютъ Р  (параметры ея iipniiUMaiVTca рав
ными единиц’Ь и съ ними сравниваются параметры вс'Ьхъ другихъ 
iJiopM'b даннаго 1сристаллическаго ряда); уномянутыя единицы не 
пишутся. Такимъ образомъ, зц/ксь возможны: 2Р, ’Д!*» ' “ 1̂ и '!'• Д -.

2 .

f/ / /
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1фи чемъ кое|})фнц!ентъ ш псегда относится кт. кертикалыюй оси. 
Разсматриваемыя пирамиды но своему наружному виду разделяются 
на острый и ту)шн, а по положетю п.юсиостей— на пирамиды 
перваго и втораю рода. Острыми называють пирамиды, вытяну- 
тыя по вертикальной оси бол be, ч'Ьмъ по горизонтальным !) осямъ; 
пирамидами тупыми— тЬ , гд'Ь замечается ooiaiTHoe. В ъ тетраю- 
на.1ьныхъ пиюалтдахъ нерваю иода (сюда относится и основная 
форма) главная осг^соединяетъ вершины конечныхъ угловъ, боко^ _ 
выя о с и -А р ш и ны иротивбпоЖжн ыхъ среднихъ угловдь-Дараметры 
плоскости подобной пирамиды равны u i< l и 1; общ1й знакъ ея—  
ш Р , а основной пирамиды, какъ упомянуто уа;е выше— Р . Среди 
иирамидъ перваго рода различаютъ, въ своя) очередь, острыя и 
туныя. В ъ  тр,трн,1она,лтытъ вшараш тда  главная
ось соединяетъ вершины те хъ  же угловъ, боковыя оси— средины 
параллельныхъ среднихъ краевъ; обнцй знакъ этихъ фориъ— ш Р со  
(од!М ~1(зъ~^ковы хъ осей плоскость параллелиш). Подобно пре- 
дыдущимъ, здесь различаютъ также острыя и тупыя пирамиды.

2. 1 Ъпра1она.1ьнын призмы, подобно пирамидамъ, разделяются 
на призмы перваго и второго рода. Т е  и Д])уг1я— формы открытым, 
встречаюпЦяся только въ комбинац1и съ другими формами, раз.ш- 
чаются между собою взаимнымъ положен'|емъ; знакъ призмы пер
ваго рода— о о Р , второго— о о Р о о .

3. Дитетраюнальныя пирамиды иредставляютъ формы, глав- - 
пая ось которыхъ соединяетъ конечные углы, а боковыя— попере
менно лежанце равные средн1е углы. Знакъ этихъ иирамидъ— iiiP ii,  , 
такъ какъ каждая плоскость ихъ пересекаетъ три оси па неоди- - 
паковомъ разстоян1и. Подобно тетрагональпымъ пирамидамъ, здесь > 
различаютъ также острыя и тупыя пирамиды.

4. Дитетраюнальныя формы отк[)Ытыя, оси кото- -
рыхъ занимаютъ 1ЮЛОжен1е, соответствующее осямъ дитетрагональ- - 
ной пирамиды; знакъ нризмъ— схэРп.

5. Основной пинакоидъ— пара плоскостей параллельныхъ осно- - 
nauiro (базису) форм ъ') .  Знакъ основнаго пинакоида— О Р .

' )  Можно опредЪлить также основной пинакоидъ какъ пару плоскостей, иолу- 
'шк)1ци.хсн при уве.1иче1пи параметровь на боковнхъ осихъ до оо.
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Cliji.jb ис'Ьхъ онисанпых'ь полногранныхъ ||юрмъ TeTparoiiii.ii.iioii 
систе.йы находитъ себ’Ь ныраж(‘н1е нъ G.i'b;i,yioineii схезгЬ:

m

m

Г .

F ii

ml

'P o o  .

. Pii

. ]*oo

lllpll

. coP 

. ooPii

/J

. iiiPoo . . . ooPoo 2.. . . J'OO. . . Iiii'oo  . . . OOL'OO L —

lia'b нел видно, что дитет])агоналы 1ыл пирамиды лв^яютсн пред
ставителями формъ системы, иаъ которыхъ выводится остальным 
формы при п;»гЬнен1 п величины п отт. 1 до оо, тогда какъ гори- 
аонтальные ряды иредставляютъ связь между соитв'Ьтствуалцимн 
пирамидами и н])ед'1)Лами посл'Ьднихъ— призмами (безконечно-ост- 
рымп пирамидами) и осповпымь пина кои домъ (безконечно-тупымп

1
пирамидами). ,:{накъ щ  Р  относится, именно, къ туным’ь ппра-

V

V
V

мндам'Ь.
^  Комбннац'ш. Ирим'Ьрами ихъ могуть служить: 

а) комбинап,|'я инрамидъ 1 и 'J рода. ,

1>)
%

прпзм'ь 1 и 2  рода съ тетрагональною ппрамидою. 
ппразшды I рода съ h[)1i:imoio 2 рода, 
дитетрагональноп призмы съ тетрагопа.и пою пи
рамидой.

I I I .  Гексагональная система.

Назван 1е свое она получила отъ фигуры основан1я ея |)юрмъ—  
reiicaгона *) пли дигексагона (дв'кнадцатиугольннкъ съ равными 
сторонами, но иоперем'Ьнно равными углами).

Система 5та представлястъ большое сходство съ тетрагональною, 
почему еказанпоо выше во многомъ новторяется и для reitcaroiia.ib- 
нои системы. Она характеризуетсаг одной главною и шестью (•бып- 
новенными илосностями симметр1и. Формы ея ра;зсматриваю1 ся c/i, 
помощью четырехъ осей; одна изъ нихъ, неравная остальнызгь,—

') Гексампъ— niianii.jbiibift шестиуго.и.инкг.
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принимается всегда ва вертииальную ось, навывасм^ю и зд'Ьсь 
ишшою, тогда пакт, три раввыя между собою и образуюпйя уголъ 
60° оси 1юлуч;иотъ назван1е боковыхь осей. Число плоскостей вт. 
формахъ гексагона.тьной системы равно 2, 6 , 12, 24.

а) Полногранныя формы.

Сюда относятся гексагоналышя пирамиды и призмы, дигексаго- 

нальныя пирамиды и призмы, основной пинакоидъ.

П .  1. ] 'ексагональныя пирамиды. Подобно тетрагональнымъ, оп1> 
разд'Ьляются по наружному виду на острый п тупыя пирамиды, а 
по положен1 ю плоскостей— на пирамиды перваго и втораго рода.

В ъ  ъексагональныхъ пирамидахъ перваго рода  оси соединяютъ 
т'Ьже элементы, что и въ соотв'Ьтствующихъ тетрагоналыш хъ пи- 
рамидахъ; знакъ этихъ (1ю р м ъ --ш В , основной формы— Р .

В ъ ггирамидахъ вгнораш родгь каждая плоскость пересЬкается 
съ главною осыо'па разстоя1пи ш > 1 , съ одною изъ боковыхъ осей—  
на разстоян1и =  1 , а съ другою— на разстоя1ыи вдвое болыпемъ 
(параметръ п = 2 ); знакъ этихъ пирамндъ— ш Г 2 .

2. J'eKcaioHU.ibHun призмы— формы открытым; и зд'Ьсь разли- 
чают'ъ призмы перзаго и второго рода. 1 1 оложе1ие боковыхъ осей —  
такое же, какъ въ соотв'йтствующихъ пирамндахъ. Знакъ призмы 

пе]шаго рода— о о Р , второго рода— схэР2.

3 . Ди 1сксаюна.1шыя пирамиды, оси которыхъ занимаютъ по- 
ложен!о, подобное указанному для осей соотв'Ьтствующихъ пирамидт. 
въ тетрагональной систем'Ь. Каждая плоскость нхъ иересЬкаетъ 
вс’Ь три оси на неодинаковомъ разстоян1и (параметры е я - -п 1 1,

✓ 1 1 > 1  и 1); знакъ дигексагопальныхъ пирамидъ— ш Рп.

4 - Диюксаюна.гьныя призмы— формы открытия, боковым оси 
которых'Ь соединяютъ тЬже элементы, что и въ соотв'Ьтствующих'ь 
пирамидахъ; знакъ этихъ призмъ схэРп.

5. Основной пинагшгдъ— т^а. плоскостей нараллел1.пых'1, ба

зису ') ;  знакъ его— О Р .

‘ ) См. вышесказанное объ основномь пннакоидТ. въ тетрас. систегГ..
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CooTHOiiieiiie между описанными полнограпными формами геиса- 
гональноп системы можетъ быть продставлено нъ иид'Ь слФ>дующой 
схемы;

OP . ,
■ m P .  . . . P . . . . raP . . . . ooP

OP . .
1

■ Ш Pn . . . P n . . . . n iPn. . • . ooPn

OP . .
1

■ 111 P2 . ■.. . P2. . ,. . mP2. . . . ooP2 \
В ъ схем'Ь этой выражена, съ одной стороны, ;ьависимость между 

срединпымъ рлдомъ дигексагональной пирамиды— йредсгавителемъ 
(1)ормъ системы— и другими рядами, съ другой стороны— связь 
между ((юрмами одного п того же горизонтальнаго ряда, заклю
ченными между пределами: призмами (безконечпо-острыми пирами
дами) и ОСНОВНЫМИ) пинакопдомъ (безконечпо-тупыми пирамидами).

Комбин(щп(. При разбор’!) ихъ с.тЬдуетъ им'Ьть въ виду (тоже 
отпосится и къ комбинап,1ямъ тетрагональной систомы), что пло- 
CJCOCTU пирамидъ и призмъ одного рода лежать одн’Ь подъ дру
гими, тогда какъ въ комбипац1яхъ пирамидъ и призмъ различнаго!!^ 
рода плоскости одной формы расположены подъ краями другой и 
наоборотъ.

Ь) Полугранныя (гем1эдрическ1я) формы.

И зъ трехъ родовъ гем1эдр1 и, наблюдаеиыхъ въ мипералахъ гек
сагональной системы, мы разсмотримъ только формы ромбической 
iCMiadpiu, наибо-тЬе распространенной въ природ'й.

По закону 9 То^гем 1эдр1‘и, 1^ м ' 1и1енному къ представителю формъ 
гексаг. систеиыУ д п г е ксагопальной пирамид'К, ш- иос.гЬдш! расши
ряются и исчезаютъ поперем'йнпыя пары плоскостей, лежащихъ въ 
додекантахъ')  и перес’Ькагощихся въ копечныхъ краяхъ. Получаю- 

 ̂пйяся при этомъ дв-Ь формы называются гексаюнальными скале- ^ 0

‘ ) Додеканты— 12 частей, па который дЬлится  пространство плоскостями, про
веденными чрезъ осп~ррксагонаТыюй системы.
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п о : > д р а м н ,  тмкъ какъ плоскости ихт. iii)o;i,CTiiii.|>ijrtrL
ifiPn

liiiiiiiocTopoiniie треугольники. Яиаки ихъ: -| - 2 ** 2

имя ось сосдиняетъ керипшы коиечиыхъ углонъ, бокоиыя оси—  
с])ед11ии иротииоположпых'Ь среднихъ краевъ.

Но яакону той же ге>йэдр1и ияъ гексаг. пирамиды периаго рода, 
гд'1; растиряются п исчезают!. iioiiepeMtHno лежащ1я одиночиыя

т Р  ш Р
плоскости, получается 1 Юмбоэдра, обозначаемые +  ~ 2  “ —  ” 2  '

Оси занимаютъ иоложен1е, сооти 'Ьтствуь)»^ осям-^иредыдущей 
(liopMbi. Среди ромбоздровъ разлпчаютъ о с Щ ы е  и ) Щ > ы е ;  въ иср- 
выхъ плоскости, 11ерес'Ькающ'|яся въ коиечиыхъ краяхъ, образуютъ 
уголъ Mciit.e 00°, въ туп ы хъ— бол’йе 90°. Осталышя иолиогранныя 
(}»ормы гексаг. системы, будучи подвергнуты закону ромбоздрической 
гем1эдр1и, не изм'Ьняютъ своего иаружнаго вида: въ даииомч. слу- 
ча'1> гем1здрнческ1й характеръ такихъ кажущихся иолпограниыми 
(|юрм'ь выражается ра;!лич‘|емъ фи:и1 ческихъ свопствъ ихъ плоскостей.

Примерами к о м б ю ш т н  формт. ромбоэдрической гем1эдр1и мо- 

гутъ  служить сл'Ьдуюийе:')
а) комбина1Йя призмы 1 рода съ иреобладающимъ ромбоэдромъ.

V  ^  Ь) ])Омбо:)дра съ преобладающею призмою 1 рода.
V  4 0  с) „ призмы 2  рода съ иреобладающимъ ромбоэдромъ.

V  ч ч  (I) ,  ромбоэдра съ преобладающею призмою 2 рода.

I V .  Ромбическая система.

Она получила свое иазваи1е отъ ([шгуры осиован1я форм'ь—  
ромба или фигу])ъ, около которыхъ можно описать, или въ кото
рый мо;кио вписать ромбъ. Формы ромбическо!! системы характери- 
зун)тся тремя обыкиовеиными плоскостями спмметр1и и разсматрп- 
ваются съ помощью трехъ иеравпыхъ и ирямоугольныхъ осей, и:гь 
которыхъ одна ось (выборъ последней здФсь ироизволеиъ) иршш-

‘ ) Сипадииое шлио о ктииш омь по.10жеи1н плоскоспчТ комбинирующихся молиогрн!:- 
ных-ь ( j i o j .M 'b  '.тноснтся II  К 1.  укяшвас.мыиъ нпн:е комбипац1ямъ ромбоздровъ и прпзмъ.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



2 3

MiiGTCJi 3ii веруттальную, дру 1'!я дв'Ь янляттся горизонтальными 
осями и пграютъ роль короткой и длинной д 1агоналей уномянутаго 
нышс ромба. Ось короткую, направленную къ наблюдателю, назы- 
ваютъ брахид1а 1 0 налью, другую — длинную, идущую параллельно 
ему— макродгаюналью.

Изъ формъ ромбической системы мы разсмотримъ только полно- 
гранныя: пирамиды, призмы и пинакоиды.

Ч Г  1. Ромбическгя пирамиды. Одну изъ нихъ принимаютъ за 
основную форму, обозначая ее Р . Сравнивая съ нею всЬ осталь
ным пирамиды, различаютъ среди нихъ формы троякаго рода: пн- 
рамиды основнаю ряда, брахи— и макропирамиды. Первый от
личаются отъ  основной пирамиды параметромъ на вертикальной 
оси болыпимъ или меньшимъ, ч1 >мъ на той же оси у основной 
формы— пирамиды острый и туныя (обнйй знакъ этихъ пирамидъ—  
ш Р ); въ брахи11прамид!1хъ  параметръ па брахид1агонали бол^е, 
ч’Ьмъ на той же осп у основной формы; а въ макроапрамидахъ 
больный параметръ относится къ макрод1агонали, что находитъ 

себ'Ь выражен1е въ знакахъ этихъ формъ— ш Р п и in P ii.

2. Ро.мбическуя приз.мы. Э то— формы открытый, ограниченныя 
плоскостями параллельными одной изъ трехъ осей, почему разлч- 
чаютъ зд'Ьсь.

a) Вертика.гьнУ)(я призмы съ плоскостями параллельными вер-. 
тикальной оси; oirb разд'йляются, въ свою очередь, на основныя 
(знакъ и хъ — о о Р ), брахи— и макро— призмы, обозначаемый 
о о Р п  и о о Р п .

b ) Горизонупальныя призмы (дбмы), подразд'Ьляюпщся на 
брахи— п макродо.мы. В ъ  первыхъ плоскости параллельны брахи- 
д 1агона.1 и, во вторыхъ- -макрод1агонали, что и выражается въ зна

кахъ этихъ формъ: т Р о о  и т Р о о .

3. Пгтакоиды— хщи  плоскостей параллельпыхъ горизонталь- 
нымъ осямъ {основной пинакоидъ, знакъ его— ОР), одновременно- 

вертикальной оси и брахид1агоналп {брахипинакридъ— <х>^оо) ,—  

вертикальной осп и чакрод1агонали {макропипакоидг;— соРоо).
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( ’ooTiioiiioiiic между yii!i;t!UiiibiMii ([юрмами рочоич. системы иыра- 

н;аетп1 с.тЬдующею схемой:

01’ . . . . —  Г о с  . . . . . Р оо
Ш ; •

о р  . . . . ^  Р)1 . . . . . Рп .
ш • •

о р  . . . .  ' - р . . . . . р .  .
m ; \

О Р  . . . . Рп . . . . . Рп  .
ш • ,

ОР  . . . . '  р , . . . . Роо

ш Г схэГ

V

Hj

h

V

V

Kaii'b иокааынаетъ ата схема, иаъ центра.тьнаго ряда осноиныхъ 
иирамидъ и 11ри;)мъ могутъ быть иыиедепы оста.н.иыя ({юрмы (вер- 
тиь'альиые ряды) при yc.iOBiii nBMluieiiiji nowliilnmieiiTa и, отиося- 
щагося къ параметру па. брахи— или макрод)агопали, отъ 1  до оо, 
тогда какъ въ гори;!Онтальиыхъ рядахъ указана связь мел:ду фор
мами, полулающимися при ii3M'lineniii кое11м{(Иц1ента ш, который 
ОТНОСИТСЯ къ параметру па вертикальной оси, отъ О до схз. 

Комбинащи ') .  Примерами ихъ могутъ служить сл’Ьдуюпйж 

а) комбинац1я основныхъ: пирамиды и призмы, брахидомы 2 Р  оо 
и брахипинакоида; встр1 ’>чается въ кристаллахъ 
углекислаго свинца.

„ брахипинакоида, макродомы Р со  и основной
призмы; комбипа1ия наблюдается въ таб.шцеобраз- 
пыхъ кристаллахъ тяжелаго шпата.

,  основной пирамиды, брахи1Шна1соида и брахидомы 
Р оо ; встречается въ кристаллахъ того же ми
нерала.

„ основной призмы, брахипризмы ооР2, ocnoBnoii

пирамиды, брахидомы Роэ и макродомы Р со ; на
блюдается въ кристаллахъ топаза.

б)

'■)

М Такъ какъ за всртикальпую ось можетъ б и ть  принята любая изъ трехг iieima- 
н ихь  «сой, то комбипа1Йн ромбической системн иолучаю тъ троякое зпачмпе.
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^  ^ 1  комбииац1л основной призмы, 6 pa}uiipii3 MU о эР 2 , основной ^  
Лирамидн, брахидомъ 2 Р со  и 4 Р со  и основнаго 
ннпакоида; встречается въ кристаллахъ того же 

минерала.

V .  Моноклиническая система.
Формы этой системы характеризуются одною обыкновенною пло

скостью симметр1и и разсматрпваются съ помощью трехъ неравныхъ 
oceir, изъ которых!) дв'Ь пересЬкаются между собою подъ косыиъ 
угломъ, а третья къ нпмъ пернендпкулярна. Одну изъ косоуголь- 
ныхъ осей принимаютъ за вертикальную, ось наклонную къ 
наблюдателю называютъ клинодгаюналью, а ось параллельную 
ему— ортод'иыональю. Мри указашюмъ вертикальномъ положен1и 
плоскости косоуго.'и.цыхъ осей симмет1йя моноклин, фориъ высту- 
наетъ наиболее наглядно. Подобно ромбической системе, здесь 
разсматрпваются пирамиды, нрнзмы и нпнакоиды. ^

1) ЛГоноклиничсойн пирамиды. Оне распадаются на две мо.г^- £  
пирамиды или гемипирамнды,— формы открытым, ограниченныя 
каждая двумя нарами плоскостей, не пар.аллельпыхъ ни одной изъ 
осей, чемъ оне отличаются отъ нризмъ. О дну изъ этпхъ полуни- 
рамидъ, плоскости которой лежатъ над'ь острнмъ угломъ осей, на
зываютъ по.гожите.'1ьною, а другую, лежащую надъ тупымъ у г -  
лом'ь— отргщательною иолунирампдою. Упомянутый полу пирамиды 
встречаются въ комбинац1яхъ почти всегда о тд е л ? Ж  ' ^

Одну изъ иолныхъ моиоклинич. нирамидъ принимаютъ за ос
новную форму, которую обозначатотъ z t P .  Все друлчя пирамиды 
нолучаютъ назван1е пирамидъ основнаго ряда и отличаются огъ 
первой коеф({ш1цептомъ относящимся къ параметру на верти- '
калыюйосп. Пирамиды эти— острия и ?ш у«ы л— обозначаютсягЬшВ.

Кроме пирамидъ основнаго ряда, различаютъ еще клино— vt,. 
ортопирамидьд), соответствующ]'я брахи— и макроиирамидакь

' )  Для ofioana'ieuiH по Наумапу формъ клино-ряда проводятъ чрезъ букву Р нак- 
лонпую черту, формъ орто-ряда— горизонтал1.11ую черту или, какъ »то принято нами 
зд'Ьсь, для oOoaiiancniii мервыхъ ставитч. знак'ь пхъ in. скобки, въ отлич1е отъ фшрнъ 
орто-ряда.
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ромбич. системы. В ъ  первыхъ— параметръ па к.типод1агонали бо- 
Л'Ье, ч1)мъ на топ асе оси у оснопной (|)ормн, что и выражается 
въ внак'Ь этихъ пирамидъ ( it r in P ii) .  Б ъ  ортопирамидахъ, наиро- 
тивъ, параметръ на ортод1агонали бoлt>e, ч1смъ на cooTBiTCTByio- 
щей оси у основной (|)ормы; знакъ и хъ — r iim P n .

2. Моноклиническгя призмы. Формы, ограпиченныя 4 плоско
стями, параллельными одной изъ трехъ осей. Сюда относятся.

a) Верт.ит.гьныя формы, плоскости которыхъ парал
лельны вертик. оси; онф подразделяются, въ свою очередь, на ос- 
новныя соР, к.шнопризмы (ооРп) и ортоприз.мы ооРп.

b ) Горизон'та.гьныя и нак.юнныя приз.мы (дбмы). Плоскости 
ихъ параллельны клинодичгонали— к.гинодомы; въ ортодо.махь 
плоскости параллельны ортод1агонали. Первыя обозначаются (шРоо), 
вторым— 'rlimPoo. Ортодомы распадаются на дв'Ь по.гудомы 
.иидомы): по.гожите.гьнию 4 - т Р  оо и отргщате.гьную— шРоо.

3. Ипнакоиды— пары п-юскостей, параллельныхъ горизонталь- 
нымъ осямъ (основной пинакоидъ О Р ) ,— вертикальной оси и клино- 
д!агонали: к.гинопинакоидъ (о о Р с о ) ,— вертика.'1ыюй оси и орто- 
д1агонали (ортопинакоидг) о о Р о э ).

Связь между (})ормами моиокл. системы можетъ быть представ
лена следующей схемой:

U P .

л , - и  - о к

' 01\

■ 1
Р оо ^ш . . . (Р о о ) . . . ( т Р с о )  . . . (о о Р о о )

1 )m . . i t ( P i i )  . . z t (m P i i )  . . . . (с о Р п )

1
ш Р  . . . . Z t P  . . . -+ -1п Р ................ о о Р

1 • • ;

ш Р п  . . . l l r P l l  . . . - ' -ш С п  . . . . . ооР п

1
Р о о  . . . i t P o o . :± : т Р о о  . . .

> Л ‘

. о о 1 ‘оо111

этой схемы тоже, что вП^хпведенной выше для ром-

0

бической системы.
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Комбинатн. IIpHMtpaMii ихъ могутъ служить:

V ГУ ‘О |̂ом6и11!щ!я клинопинакоида, основной приз51ы, клинонризмы 
—  (ооРЗ), рсновпаго пинакоида, гсмиортодомы Роз, f

гемипирамнды Р и__клинодомы (2Роо); встре
чается въ кристаллахъ ортоклаза.

,  клинопинакоида, основной призмы, геминирамидн
— Р  (гипсъ).

„ основной приз)у5-, гиино— и ортопинакоида и геми- 
нирамиды Р  (авгитъ).

„ клинопинакоида, основной призмы, основнаго пина
коида и гсмиортодомы 2Роо (ортоклазъ).

V I .  Триклиническая система.

Формы ея характеризуются отсутств1емъ симметр1и и разсматри- 
ваются съ помощью трехъ неравпыхъ и косоугольиыхъ осей. Та къ  
какъ каждая ось является единственною въ своемъ роде, то за 
вертшальную  ось можетъ быть принята любая изъ этихъ осей. 
Чрезъ выборъ ея определяется ноложен1е двухъ др уги хъ— боко- 
выхъ осей, играющихъ' роль длинной и короткой д 1 агоналей базиса 
{оспован1я). Первую называютъ макрод'тгональю, вторую— брахи- 
дииопалью. При разсмотре1ПИ триклнническихъ формъ устанавли- 
ваютъ ихъ въ такомъ ноложен1п, при которомъ брахид1агональное 
главное сечщпе (ceaeuie, проходящее чрезъ вертикальную ось и 
брахид1 агональ) обращено къ наблюдателю. Вследств 1е косоуголь- 
ности осей все формы трикл. системы, за нсключен1емъ пинакои- 
,довъ, распадаются на нары равныхъ и иара.л.тельныхъ плоскостей, 
встречающихся самостоятельно въ комбинац1яхъ. Подобно нреды- 
душ,имъ двумъ систсмамъ, триклинич. формы— пирамиды, призмы 

и пииакоиды.

1) Триклинпчешя пщхшиды. Оне состоятъ изъ 4 паръ 
плоскостей, изъ KOTOjibixi, равны между собою каждыя две противо- 
лежащ 1 я плоскости; пара последпихъ называется четвертьпира-
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мыдалш или memapmomqmMudaMu: ираиал верхняя четверть—  
иираиида ш Р ', л'Ьвая верхняя— ш 'Р , правая нижняя -ш Р ,  и л 1 )- 
вая нижняя— ш^Р. Такимъ образомъ, обнйй знакъ нирамидъ ос- 

новнаю ряда (острыхъ и тупыхъ)— ni';P '/; знакъ основной 
формы— ';Р ',.

KpoMt упомянутыхъ, зд'Ьсь различаютъ еще брахи— и макро- 
пирамиды, отличающ 1яся, подобно указаннымъ выше для преды- 
дущ пхъ двухъ системъ, параметрами на боковыхъ осяхъ большими, 
ч'Ьмъ на т'Ьхъ же осяхъ въ основной форм15. Знакъ пазванныхъ 

нирамидъ— т ' , Р 'д 1  и ш ',Р 'д 1 , гд'Ь коеффшцентъ и > 1  относится 
или къ брахид1агонали, или къ макрод1агонали.

2. Триклиническш призмы. Он1> иодразд'Ьлятотся, въ свою 
очередь, на:

a) Вертикалъныя приз.мы; сн)да относятся основный приз.чы 
(оз'Р'~). брахипризмы (оо'Р'п) и макропризмы (со'Р'п).

b ) Наклонныя призмы (домы), нодразд'Ьляюнияся на Сурахи—  

и макродомы; знакъ нервыхъ— ш',Р',оо, вторыхъ— ш'̂Р'̂оо.

3. Пинакоиды: основной (ОР), Гурахттнакоидь (соРоо) и 
.макропинакоидь (ооРоо), смотря ио тому, какой оси нараллельни 
нары плоскостей.

CooTHOHieiiie между у|;,азанными (})ормами трпклинич. системы мо- 

ж е тъ  быть представлено сл1>лующей схемой:

ОР---- I  ',Р'сю . .

()Р

Р 'о о 1 1|',Р',сх) . . . с о  Рсхз

- О Р .  . . . ------- '1 ^

О Р .  .

ОР,

. . . ',P ',n . . . Ш ',Р ' , 1 1  . . . . сю 'Р 'и

— . .m ' . . . ' F  . . . . ш , 1  , . . . . сю 'Р '

— — ' Р ' m ' f  ' • •
1  1
m •

. . . . . ш '.Р '.ч  . . . . о о 'Р 'п

. . . ',P 'C X ) . . . т ',Р ',с х з  . . . о о Р о о

этой схемы TO же, ч” 1 ч д.1 я предыдущихъ системъ.
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ПршгЬромъ комбипацИ! трикл. системы могутъ служить кри- ^  
сталлы альбита, иредставляюийе комбинац1ю брахииииакоида, о с -^ ' 
ионной иринмы, осноннаго иииаьоида, макродомы /1 /с» и чо1 вор1 ь-

пирампды Р ,.

О двойниковыхъ кристаллахъ=

Общгп понютя. Кристаллы встречаются въ природе какъ одп^
ночными, такъ и соединенными вместе; подобныя правильныя 
четан1 я неделпмыхъ одного и того яге минерала бываютъ двоякаго 
рода: пара.шльные сросшкн и двойниковые кристаллы (двой- 
нини). П одъ  первыми нонпмаютъ так1е случаи, где  педелимня 
сростаются въ т. н. параллельномъ положеши, т . е. въ такомъ, 
при ноторомъ осн и илосности одного неделимаго- параллельны 
осямъ и нлоскостямъ другого. Двойниковыми кристаллами па- 
вываютъ правильный сростан1я двухъ одинаковыхъ неделимыхъ 
одного и того же iiiiHeiia.'ia въ не параллельномъ положенги. 
Правильность cpocraiuH состоитъ въ тоиъ, что неделимыя пмеютъ, 
но Kpaiiiieii мере, одну общую или параллельную одд о а ж д Е р ) кри
сталлическую плоскость и одно общее или паваллельшш. лежа!щ;е 
въ этой плоскости одноименное ребро, при чемъ плоскость и ребро 
и л и " lI.¥^^к)дaю'Гcя'”нa от;|,ель11ы гь неделимыхъ, или возможны. 
При paiiCMOTpeniu двойниковыхъ кристалловъ обращаютъ вниматйе 
на вшимнос пол'" “ ен“ ' п(1оиуъ неделимыхъ и .да  способъ QpQz„ , 
сташя их'ь. По положен1ю недчьлимыхъ различаютъ двойниьи
гь паралЖльными и двойники съ наклонными системами осей. 
Первые встречаются только у гемьэдрическихъ формъ. 06iii,iii 
законъ для этнхъ ;|,войниковъ тотъ , что оба неделимыхъ сростаются 
другъ съ другомъ въ томъ же донолпительномъ иоложетйн, въ 
какомъ гем1эдрическ1я формы отдельныхъ неделимыхъ выводятся 
из'ь соответствуюгцихъ гомоэдрическихъ (рорм'ь. Двойники съ на
клонными системами осей встречаются у гомо- и гем1эдриче- 
скихъ формъ. Они подчинены тому обгцему закону, что оба неде
лимый Относительно оиределепнон кристаллической плоскости 
( , двойниковой плоскости*) раснолоагены вполне симметрично другъ
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къ  Д1 >угу. Исходя ',изъ napa.7.ie:ibiiaro 110.южен1я нед1;.'1Ш1ых'Ь„ 
можно представить себ*, что въ этомъ случай одно нед'Ьлимое^ 
повернуто относительно другого около перпендикуляра къ двойпп- 
новой плоскости („двойниковой оси“ ) па 180°.

П о способу сростатя отличаютъ: двойники сонрикосновешя 
и двойники проростатя. В ъ  первыхъ нед1 >лпмия только сро- 
стаются другъ съ другомъ; во вторыхъ они вростаютъ и ироро- 
стаютъ другъ друга. В ъ  двойникахъ соирикоснове1пя нед'Ьлимыя! 
въ направлен1 и двойниковой оси обыкновенно бол'Ье или мен1 >е) 
укорочены.

Двойниковое образован1е иногда повторяется, если къ  дв}^чъ н е - 
д'Ьлимымъ присоединяется еще третье, сростающееся со вторымъ iioi 
тому же двойниковому закону, какъ первое и второе (т .  н. „трой
ники “ ); если uoBTopeHie продолжается, то образуются „ четверни 1ш “ ,, 
„иятерники“ , наконецъ, т. н. „ 110лисинтетнческ1е криста.тлы“ . В ъ . 
посл'Ьднихъ средн1я или внутренн1я нед'Ьлимыя часто очень укоро-- 
чены, являются иногда въ вид’Ь нластинокъ не толще листа б у -- 
маги или зам'Ьтныхъ только''Дюд\ь микроскоиомъ. Поперечные раз-- 
р’Ьзы такихъ пластинокъ на кристаллическихъ иоскостяхъ или uai 
плоскостяхъ спайности образуютъ штриховатость, называемую „двой-- 
никовою штриховатостью*.

ВажнЪйш1е двойники различныхъ кристаллическихъ системъ..

Двойники правильной системы. Л войники съ патлАелвными ■ 
системами осей встр'Ьчаются у гем1адр. ())ормъ, относящихся к ъ . 
додекаэдрической или тетраэдрической гем|‘эдр1и. Прим'Ьромъ но-- 
добныхъ двойниковъ могутъ служить двойники алмаза, гд'Ь два 1 
нед'Ьлимыхъ (два тетраэдра) сростаются въ донолпительномъ д р угъ . 
къ другу положен!и.

Двойники ел. U i i j ;  m i J U M  m u  1Ч 1у ш р 1ч п  ч >, НМ'ЬЮТЪ ДВОЙНИ- -

ковою нлоскостью нлоскость октаэдра; это— обыкновенно двойникиi 
.сош)икосновен{я, укороченные часто па половину въ ш ш равлш пт 
двойнигговой оси. Подобнаго рода двойники всего лучше можно > 
представить себ'Ь, если разд'Ьлить одно нед'Ьлимое центральнымъ.
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C'l)4 enieM'b, 11а))алл1‘Л1)Ныз1Ъ плоскости октаодра, иополазгь и повер
нуть одну половину относительно другой около нернендикулпра къ 
плоскости cbaeiiia на 180°. По тому же закону встр’Ь ч а ю тс я ^  
также и днонпикп нроростан!)! (д.ва куба, нроростающ1е д р угг

ПК0 СТЧ1 октаэдра). /
Двойники т ещ ш 1ш ^ } ^ й  сгшпемы.. Между двойниками съ 

наклонными системами осей чаще всего встрЬчаются двойники 
но сл'Ьд. закону: двойниковая нлоскостъ— нлоскость пирамиды вт.(Ь 

раго рода Роо (оловянный камень).
^  системы. Д войники съ па1 шл.гель-Лвонники гексагона. IbHO li

ными системами осей встрЬчаются здЬсь часто, nhip., у^ТШё^ 
шпата и другихъ. У  нерваго наблюдаются двойники,стконаго

сросныеся но плоскости основнаго иинакоида (верхняя половина 
принадлежитъ одному неделимому, а нижняя— другому, при чеиъ 
недЬлимыя находятся въ новернутомъ одно относительно другого 

ноложен1н).
Между двойниками съ нак.юнными системами осей наблю

даются часто (у того же известковаго шпата) таые, гд'Ь двойни
ковою плошсостью является плоскость нЬкотораго ромбоэдра.

JbeiuH/iKu ромбической системы. ЗдЬсь очень часто встре
чаются двойники съ нак.юнными система.ш осей по закону: 
дво11никовая нлоскость— плоскость основной призмы ооР.

л
'Л

Сюда

относятся: двойникъ арагонита съ коз1бинац1ей ~|)ормъ: основная

призма, 6 prtWtiiHnaKOHji,’b и бр*нждома Р с » ;— двойникъ мышьяко- ^ ^  
ваго~1 м !тч е д В ^ ^  ^[)ормъ:~"основная призма и б р а ^

дома V-i’ l ’oo; двойникъ копьевиднаго колчедана; комбипац1я мак-

РОДОМЫ Роо
У  ставролита, кристаллизуюнри’ося въ (1юрмахъ ромбич. системы, 

наблюдаются особаго рода крестообразные двойники, образованные, 
между нрочимъ, по закону: двойниковая плоскость— плш щ схь^б^а^^^ 
долы _ ^ '2  Роэ; вертикальныя оси обоихъ недЬлимыхъ пересекаются 
почти нодъ нрямымъ угломъ. Комбинац1я: основная нризма, брахи- 
пинакондъ и основной нинакоидъ.

Цвайиики ипиоп.шнической системы. Ч аше всего здЬсь наблю
даются двойники по закону: двойниковая плоскость— ортопинако-

ПКх., '
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1/Co-tAL̂ . îCau+cc i< б - ^ 'р и \ л А ^ с ^ ц и Г )  Ц ijeuutf-uu^^
' A -

w O  ^iчuu^. j t t ^ h j A v A ^ v ^  (PL^u 'Mm . lUx.4<eL^*0 
^£<Xu^. \\i<^<uU AA-u. jrioU bJ iy, // r\ ^ p rufIIICII

Cb— иерпеидруляръ къ бвахшш накоиду.

i  V b  /  и ^ ш л ш  5  .  / W '( ^ e ,./ O w v x

Обы1шоьонно- это дионнпКи соирикосновен1я, при чемт. не-
д'Ьлимыя сростаются параллельно ортоппнакопду. В ъ  другпхъ слу-
чаяхъ иед'Ьлпмыя проростаютъ другъ Д1)уга, будучи пдпипуты одно
въ другое по направле1йго ортод1агонали.

^■'0 ^Двойники тргтлгтичестй системы. В ъ  этой систем'Ь встр1 >-
к Ж ч л с Г Т  чаются двойншсп по указываемому ниже закону, позволяюпце отли-

некоторые минералы (полевые шпаты), кристаллизуюпйеся в'ь

/' и</> спстем'Ь, отъ триклиппческпхъ. Законъ этотъ сл'Ьд.: двой-
\\  ни1« 5вая ось- 
[ Л л с м о ^ ^ Ъ ^ _______ ......................

^Совершенства наружнаго вида\ату^льныхъ кристалловъ л|т7/^

“Изучая кристалличесмя формы на моделяхъ, мы предполагали, г  
что плоскости ихъ. равно какъ и самые кристаллы, являются ]ш\ш-' ( [ г  
м'Ьрно развитыми, что плоскости ихъ ровны и блестящи и т.
В ъ  действительности оказывается, однако, совершенно иное,—  
замечается целый рядъ отклоншпй натуральныхъ кристалловь о ть  
указанной выше идеальной формы,— несовершоюпвъ, каь'ъ нхъ 
принято называть. Ш ти ер ж а н и в а  эти, поскольку они обусловли
ваются „ростомъ кристалла", двоякаго рода: они касаются или 
napyauioji формы к|)исталловъ, или свойства ихъ 11Лоеждялцъ К ъ  
первымъ относится неравномерное развилче олт1 0 п м й п га хъ 'iihoci;o- 
стей крист.тллической формы, а также и ея самой, ко вторымъ—  
шт^иховатость, дррмбразность, изогнутость ii.'iocKOCTflii. К ъ ука -
заннымъ несовершенс’пшмъ присоединяются ещё обыкновенно т. н. 
аномал1п краетыхъ угловъ.

Примерами неравномернаго развитчя нлошгостей могутъ с.1 уж ить 
кубы каменной соли, гдЪ две плоскости развиты более, чемъ 
остальныя (подобные криста.тлы напомпнаютъ комбинац1 ю тетрагон, 
призмы съ основнымъ пинакоидомъ); октаэдры магнитнаго желез
няка вс.тедств1е преобладающаго развит1я двухъ  плоскостей яв- 
.тяются похожими на комбинац1Ю ромбоэдра съ основнымъ пина- 
1:оидомъ и пр. Упомянутое явлен1е стоитъ въ связи съ нео.иша- 
ковымъ разстоягйемъ одпоименныхъ плоскостей отъ центра формы.

Далее, наружный видъ самихъ крнсталловъ указываетъ часто 
на неравпомерное развичче ихъ въ разлпчныхъ цаиравлеи!яхъ, ре-

ш
^ 4 ^
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зультатомъ чего является иглообразный, волосообразный, чешуйча
тый и нр. видъ этйхъ кристалловъ.

Ч то  касается саиыхъ плоскостей натуральныхъ кристалловъ, то 
ohI) являются ровными и блестящими только въ мелкихъ кристал- 
лахъ, тогда какъ въ болынинств'Ь случаевъ он'1> покрыты различ- 
наго рода неровностями, вызывающими явлен1я штриховатости, друзо- 
образности, выпуклости (кажущейся) плоскостей; носл'Ьдн!!! бываютъ 
также иногда выпуклыми (истинная выпуклость), во1'нуты.чи и нр.

Штргсховатость, замечаемая на плоскостяхъ многихъ мине-
раловъ: кварца, пирита, турмалина и др., Я'ВЛяется результатояъ 
т. н. колебательной комб?шацт, т . е. иоявлшыя ii-iociiocTen од
ной формы въ виде узкихъ ПОЛОСОК'!., чередующихся съ таковыми 
же плоскостями другой формы. В ъ  кристаллахъ кварца штрихова- 
'гость эта горизонтальна и обусловлена колебательною комбинац1ей 
призмы о о Р  и пирамиды еРУ" въ кристаллахъ турмалина наблю
дается вертикальная штриховатость, вызванная чередова!ыемъ пло
скостей нризмъ. Упомянутую штриховатость не 'сл'Ьдуетъ см'Ьши- 
вать съ подобною же штриховатостью, являющеюся резу.тьтатомъ 
повторе!пя .двойниковаго образован1я („двойниковая ш триховатость"). 
В ъ  турмалин’Ь, кром'Ь того, наблюдается епщ явлен1е кажцщейся 
выиуклоспт плоскостей, всл'Ьдсппе чего 1фисталлы принииаютъ 

'Цилиндрическую форму; посл'Ьдняя объясняется такзке колебатель
ною 1Сомбинац1ей плоскостей неодинаковой ширины.

]̂ г<1 зообразность илоскостей выраягается въ томъ, что на пло- 
екостях'ь выстунаютъ соприкасаюпйеся между собою, параллельно 
расположенные маленьк1е углы или части другой к])исталлической 
формы (плавиковый шпатъ).

Истинная выпуклость плоскостей наб.шдается въ кристал- 
лахъ алмаза, же.тйзнаго шпата, гипса.

Вошутость плоскостей обусловлена неодинаковымъ ростомъ кри
сталла въ различныхъ местах'!.; часто онъ растетъ преимущественно 
у краевъ, тогда какъ плоскости какъ бы отстаютъ въ своемъ рост'Ь, 
вс.1 'Ьдств!е чего наблюдаются вдавленности, воронкообразныя углуб - 
леп1я на плоскостяхъ кристалла. Примерами могутъ служить кварцъ, 
каменная соль и др.

3.

А
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f  Кром'Ь yiioiuiHjTUX'b пссоиоршенстиъ, in, патурпльныхъ iiju ictiiji- -  
лах'ь Ш1блюд:1ю тп1 часто т. н. апомалщ краевылъ yi.iodb, т . о.. 
отилонс1пя, аазгЬчаемыя при исиосредстиепиомъ iia rtpe iiiii иъ пели— 
чипах’ь красиихъ угловъ илосиосгей')  отъ иеличинъ, иолучопиыхъь 
череаъ иычислеш’с. Гаанпца ата достигает'!, iieirli^uTo 5— 20 и б о -  
Л'Ье минутъ. Не смотря, однако, на подобный аномал1и, наклони 
плоскостей другь къ другу остается единстненпым'ь ностояиным'ы, 
элементом'!, при иаучен1н 1,1шсталл11ческнх'ь форм'ь, ноаноляющим'Ы, 
уанан;гп, эти носл'1>дн1я даже Н'ь тйх'ь случаях'!., когда н руж'ныГГ! 
нид'ь нх'ь, !!СЛ'Ьдст!!1е у|;ааан11ых'ь ii!,iiiie HecoiiepHiCHCTH'i,, подвергся! 
крайнему иам'1и!ен1ю; кристаллическ1я формы нодчинены, именно,, 
тк о н и  послнояпства К1)ас.вы:п тлоп?.. открытому Огено на, 1 (50У г., 
и точн'Ье формулированному Роме де Лнлемъ в'ь 17S3 году.

Причина вс'Ьх'ь упомянутых!, !!есове])шеиств'ь кроется, как'ь ужсе 
0 1 ,1 .1 0  а;1мЬче! ! 0  выше, в'ь рост!; крисга.иов'!,. Современныя воаар'Ь- 
и1я относптсл1,но роста кристаллов'ь аначительно раанятся огь гос - 
иодствоваших'ь прежде, в!, iiayidi ваглядов'в но этому вопросу. Б'в, 
ocHOBanie иервых'ь положено 11редстав.1ен1е о |{ристаллах'ь, laun, о 
т'клах'1,, состоящихъ иа'в молшсул'!, неонред'Ьленной фо1>мы (иос.тйд- 
ияя не им1 !етъ, но нашим'ь !!оаа|)1 ,н1ям'ь, аначен1я), не соединен- 
ных'ь между собою плотно, ii р<1ад'1>лецш,1Х'ь промежутками.

Эти иредставлен1я наши о молекулах'ь совскм!, отличны о ть  
принятых'!, и госиодствовавших'ь нре'а;де Boaap'liniii Гаю и, доиу- 
citaBHiaro, что кристаллъ состоить iia'i, иравпльных'ь, ])авных'ь между 
собою и плотно со!1рикасаюш,ихся частичек'!,. К'в допущеиио jiaa'i,- 
единенности свободно висящих'ь молекулъ иобужд:1ег!, паев ц'Ьлый 
ряд'!, ([шаическихт явлшпй, каковы: св'Ьт'!,, теплота, упругосп, и нр., 
находящихъ себ'Ь об'ьяснен1е лиш!, при уномяпутом'ь услов!н не
плотна го нрилега1Ш1 молеку.ть друг'ь к'ь другу. Эти носл'Ьдн1я но 
оиред'Ьленным'ь на правлен 1ям'ь въ KpncTa.i.Tlj удалены одна ori. 
другой на одинаковый раастоян1я, будучи побуждаемы кт, этому 
свойственною им'ь способпоствю притягивать друг'ь друга. Таким'!, 
образом'ь, согласно тому же !1редставле!!1ю, кристаллъ предста1!ляе'п.

' )  Краевые углы — углы , образованные внутри кристалла nepeefcaeuiesn, .авух! 
плоскостей.
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систему правильно расположенныхъ молекулъ, плоскости кристалла  
и плоскости спайности—-иоверхпости, проходлпия преаъ болыпос 
число молекулъ, ребра и оси кристалла— ли 1пи, преведепныя чреаъ 
больш ое число молекулъ. И сходя иаъ укавапнаго представле 1пя о 
кри сталлахъ, ь'акъ о ком 1 1 л е к с 1) молекул'ь, мы поиимаемъ подл, jio- 
стомъ кристалла, сл11дуя вырал:е 1 пю Чермака, правильнре и ваа- 
имно параллельное отложен1е молекулъ, переходящихл. въ неиод- 
вн ягпое, сос 1 0 яш'е“ . Д л я  уясне 1пя алого процесса молекулы могутъ  
?ы ть  сравнены, по словамъ того же автора, съ солдатами, нахо
дящ имися въ постоянномъ дви ж еп 1 1 т, производимомъ ПИИ беаъ вся- 
ка го  порядка. О становка одного иаъ нихъ ведетъ за собою оста
новку др у ги хъ , выстраивающ ихся въ параллельные ряды , всл 1 1 д с тв 1 е 
чего образуется нрямоугольникъ и.1 и ква др а тъ , постепенно увели- 
чнвающ1йся въ  разм^рахл..

Указанное представлен1е о правнльномъ распред’Ь.лен!и мо.лекул!. 
ВТ. к|)11сталл'11 даетъ возможность объяснить себ'Ь какъ явлен1я ро
ста к|)исталловъ, такъ и законъ параметровъ, спайность, симметр1ю 
и дручля свойства кристалловъ. Точно также при допущен1и послой- 
паго, нароетан1я кристалла снаружи становится понятнымъ парал- 
лелизиъ вновь образующихся плоскостей, предотавляющихъ yi;a- 
занныя нише несовершеиства, п.тоскостяаъ, существовавншмъ ранывс, 
другими словами, представлен1емъ о состав'й кристалловъ изъ ми- 
лекулл. дается ключъ и къ объяснет’ю указаннаго выше закона 
нослоянства краевыхъ угловъ. В ъ  т'кхъ р'Ьдкихъ случаяхъ, когда 
кристаллъ ростетъ при пормальныхъ услов1яхъ, будучи подчинеил. 
одной .лишь кристаллизац1оннон спл'1;, при отсутств!и услов1й не- 
благоир1ятпыхъ д.ш его роста, каковыми являются, наприм'Ьрь, 
неравном'Ьрный притокъ вещества, недостатокъ пространства, от- 
cjTCTBie покоя въ окружающей кристаллъ сред!;, недостатокъ вре
мени и пр.,— въ указанпыхъ случаяхъ кристаллъ цолучаетъ воз
можность развить наибол'Ье совершенно свойственную ему форму, 
приблизиться бол'Ье пли менЬе къ идеально правильной форм'Ь. И.» 
Taide случаи, какъ мы знаемъ. являются 1 сЬдкиии, гораздо чаще 
ростъ кристалла пропсходитъ при услов1 яхъ противуположныхъ; вл. 
резул1.тат1 ; — л"Ь или друлчя уклонен1я отъ упомянутой формы, не-
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совершенства, о которыхъ говорилось выше. Однимъ изъ пеобхо- 
дим1 >йшихъ услов1й полнаго развитая формы является для кри
сталла свободное пространство, почему случаи наибол'Ье совершен- 
наго развитая кристаллической формы наблюдаются у т . н. отдельно 
вросшихъ кристалловъ; за ними сл'Ьдуютъ по совершенству разви
тая формы кристаллы опиЬьльно наростге, образовавпйеся на по
верхности однородной съ ними или чуждой массы. В ъ  такомъ слу
чай криста.тлъ развивается только въ верхней своей части, тогда 
какъ нижняя, которою онъ прикр'Ьпленъ къ основан1ю, къ  упо
мянутой выше массЬ, остается недоразвившейся.

Еще больше препятств1й къ полному развитаю своей формы встр^- 
чаютъ кристаллы, раступце вм4ст"Ь, образующ1е своею совокупностью 
аггрештъ, гдп негЬълимыя образованы во множествп одни 
возлт друшосъ, одни надъ другими и одни сквозь дргухихь (какъ 
мы знаемъ, въ силу закона апрешцш).

При такихъ услов1яхъ отд'Ьльныя нед'Ьлимыя получаютъ воз
можность лишь весьма неполно развить свою форму и ограничи
ваются образован1емъ отд’Ьльныхъ плоскостей на свободныхъ отъ 
соприкосновен1я другъ съ другомъ м'Ьстахъ нед'Ьлимыхъ.

В. Учете объ аггрегатахь.
Bpociiiie и нароеппе кристаллы, встр'Ьчаюпйеся, какъ указано, 

по отдельности, могутъ образовать также с^четан1я, изв’1>ст1шя 
подъ штежъ ^кристаллическихъ грунт п/^рузъ. В ъ  первыхъ 
во взаимномъ расположен1и нед'Ьлимыхъ зам’Ьтна некоторая пра
вильность не въ отношен1и кристаллографическомъ, какъ это наблю
дается въ парал.тельныхъ сросткахъ и двойпикахъ, а неде.тимыя, 
образующ1я группы, располагаются такимъ образомъ, что одни 
служатъ какъ бы точками опоры для другихъ. В ъ  результат^—  
обш,1й видъ такихъ сочета1пй нед'Ьлимыхъ получаетъ форму фг,я\- 
ально-лучистую, шаровидную, розеткообразную и пр. Различаютъ 
группы вросгигн (свободныя)_ и свободный); первыя
являются непрйкр%¥ленными къ  другому предмету, тогда какъ вто- 
рыя— наоборотъ. Ч то  касается т. н. кристаллическихъ друзъ, то 
оне, въ отлич!е отъ группъ, представляютъ co6 panie неделимыхъ,
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въ р€ас1 1 0 ложен1я которыхъ не замечается никакой правильности' 
каждое изъ нихъ имеетъ свою точку прикр'Ьплен1я къ основан1ю 
или подставке; последняя состоитъ изъ того же вещества, ко
торое является въ виде кристалловъ друзы, или принадлежитъ 
другому минералу.

В ъ  те х ъ  случаяхъ, когда друза покрываетъ стенки пустоты еъ 
кругловатыми очертан1ями, она получаетъ назван1е жеоды.

Кроме группъ и друзъ, образующихъ т. глованные
citipeianihi, где  отдельный неделимый являются частью еще съ 
развитыми плоскостями, мы встречаемъ, далее, случаи еще более 
задержаннаго развшчя криста.тличеекой формы. Последняя утрачи
вается здесь и индивидуальность неделимыхъ подобнаго рода j^u- ‘ 
спни.гичсскихъ (шрештовъ выражается лишь во внутренней связи 
физическихъ свойствъ этихъ неделимыхъ. Обстоятельство это, какъ 
мы )ж е знаемъ, находится въ связи съ теми неб.тагопр1ятпыми 
услов1ями, при которыхъ происходить образован1е криста.тловъ: не- 
достатокъ н 1)остранства, отсутств 1е покоя въ окружающей кри
сталле  среде и нр.

В ъ разсматриваемомъ нами случае неделимыя получаютъ форму 
зеренъ, чешуекъ, волоконъ и пр., смотря по тому, развиваются ли 
эти неделимый равномерно въ различныхъ нанравлен1яхъ или пре
имущественно но некоторымъ. Упомянутая форма отдельныхъ не
делимыхъ, входящихъ въ составъ криста.тлическаго аггрегата, 
обусловливаетъ внутреннее crpoeuie ихъ, называемое 
соответственно указанному выше, различаютъ три типа текстуры; 
зернистую, листоватую и шестоватую. В ъ  пределахъ типовъ можно 
отличить, въ свою очередь, нодразделеш’я: зернистая текстура мо- 
жетъ быть грубо-, мелко- и тонкозернистою, листоватая— крупно
листоватою, грубо- и мелкочешуйчатою и пр. Шестоватая текстура 
подразделяется на грубо- и тонко-шестоватую, жилковатую, волок
нистую н т . д.

В ъ  те х ъ  случаяхъ, когда неделимыя достигаютъ микроскопи
чески мелкихъ размеровъ, вследств1е чего масса представляется 
однородною, минералъ называется плотнымь. Подобнаго рода ми-
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Нералъ иод'Ь мтсроскоиомъ оказывается состоящим!, изъ зеренъ, 
'loiiiyeii'b или иолоконъ и можетъ быть отиесенъ къ одному изъ 

уь-азанпыхъ тииовъ текстуры.
lipoM'b упомянутой выше текстуры, различаютъ еще т. в. струк

т уру— бол'Ье грубое crpoeiiie ц'Ьлой массы. Прим'Ьромъ ел молсетъ 
слузпш . разновпднос'п. бурт'о  же.т1 )3 няка, называемая бурою сток- 
ляпиою головою, гд 1 ’> наблюдаются одновременно .|учисто-жилкова- 
тая тсксту])а и концентрически— скорлуноватая пщ уктура.

Cj)e;i,H кристалличсскихъ ап’дегатов’ь различаютъ свободным, 
занмствованныя и случайный формы. Первыя образовались въ 
бо.гЬе или мен'Ье свободиомъ пространств’!’., вторыя— всл’Ьдств!е вы- 
нол11ен!я минералами трещинъ и пустотъ и, наконецъ, формы слу
чаи ныл обусловлены механичесь’нми вл!ян!ями, которымъ нодверга- 
лись минералы; къ этой иосл'Ьдией категор!и относятся минералы, 
встр’Ьчающ!еся въ вид’Ь об.юмковъ, галекъ, иеска, ныли..

Ч то  касается, въ частности, сво^одныхъ ({)ормъ, то он'Ь иред- 
ставляютъ большое разнообраз!е, соотв'Ьтству)! частью крш'тал.’1и- 
ческии'ь групиамъ, частью друзамъ. К ъ нервымъ относятся свобод
ный формы, наблюдаемый, наир., въ гороховоиъ камн'Ь (разновид
ность арагонита), им'Ьющем'ь одновременно лучисто-жилковатое и 
|;онл,ентрически— скорлуиоватое строен1е н ир. Д а л ’Ье, къ свободным'!. 
фо])мам'ь, соотв'Ьтствующим'ь друз'Ь, нринадлежатъ почковидныя и 
гроздевидныя образован!я. И зь  других'ь свободныг!^ форм’ь сл'Ь- 
дует'ь упомянуть зд'Ьсь о^нр}нс,ч1щ ,п  (сталактитовыхъ) образова- 
iiiax’b, обязанныхъ своимъ нроисхожде1немъ особымъ услов!ямъ: 
медленному притоку раствора irr, нодзенныя пустоты (пещеры) и 
Bij;i;ti.ieiiiio изъ св'|1Н1ивающихся капель минералы1 ыхъ веществъ, 
чаще всего углекислой извести. К ъ свободнымъ же формамъ о т- 
)юсятся также дендрнты ')  и н’Ькоторыя д р уг 1я образова1Пя.

Изъ занмстповипнып форма, мы укажемъ на нлитообразныя 
массы, выио.Тняюнця трещины и нредставляющ1яся въ ноиеречном'ь 
])азр'1’.з'11 окилами, на тонк!я пластинки, какъ вы110лнен1я веш.ма 
узкихъ трещинъ, называемым налетами.

*) Дендриты— дрововндные, мохообризные налеты, которые выделились изъ раст- 

воровъ въ узкихъ трсщинахъ.
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К ъ  рсчксматриваемымъ фориамъ кристаллическихъ аггрегатовл> 
пр1шадлежатт> также выполпен1я пустотЛ), нзн'Ьстиыя нодъ именсмъ 
гшьздъ и мындалинь. Б ъ  иеряомъ случа'Ь очертанш ихъ непра- 
Ш1ЛЫ1Ы и самыя пустоты им'Ьютъ бол’Ье яначительные раям'Ьры, во 
втором'!) они являются съ яакру1’ленными очерташ'ями, достигая не 
бол’Ье 2 — 8  сайт, въ д 1 а.четр1 >.

Раяличаютъ, дал'Ье, среди занмствованныхъ ({юрм'ь сплошные и 
(1крагиенныс миие1 )алн; под'ь первыми нонимают’ь случаи, гд ’Ь мгР" 
нерал’ь является в'ь бол'Ье или мен'Ье яначительных'ь массах'ь, нод'ь 
вто])ыми— ^когда минерал’ь встр'Ьчается пеболыними партчями въ 
масс’1) другого.

О случайныхъ формахъ говорено уже выше.
Ч то  касается, наконецъ, формг, аморфньт минсралово, то 

яд’Ьсь встр'Ьчаются r l i  же случаи, которые указаны выше для кри- 
сталлических'ь мииералов'ь; къ нимъ сл'кдуетъ присоединить еще 
форму капель, в’ь которой являются ж ид 1пе минералы— вода, ртуть, 
не.(1)ть; первая представляется, кром'к того, въ вид'1> тумана.

О тъ  упомянутыхъ выше плотпыхъ минераловъ амор(1)ныя т1иа 
могут'ь быть отличаемы по отсутстчию въ пихъ текстуры и по 
блестящимъ плоскостямъ излома. Посл'Ьдпее наблюдается въ боль- 
iiimicTB’l) случаовъ, за ис1и1ючен1емъ т'Ьх'ь, гд'1> аморфные минералы 
являются въ вид'к порошка.

Псевдоморфозы. Онк являются частнымъ случаемъ заимство- 
ванпыхъ формъ, разсмотр'кнпыхъ уже выше, и прсдставляютъ ре- 
зультатъ ироцессовъ, въ болыпинств'Ь случаовъ связанп!.1хъ  съ 
химическимъ измкпен1емъ минераловъ, при которомъ сохраняется 
кристаллическая форма посл'Ьдпихъ. Псевдоморфозы, сл'кдуя опре- 
д'Ьлен1 ю, данному Иауманомъ, суть кристал.1 ичсс1ая или аморфный 
мии''ралы1ыя т ’кла, который, не будучи сами кристаллами, noita- 
зы1?!Шть - « 1ттталлпческую  форму другого минерала. Такимъ обра- 
зомъ, въ Гфотив'оположпость настоящим'!, кристалламъ, въ нсевдо- 
морфозахъ форма и ве!н,ество не стоятъ между собою въ ткспомъ 
cooTHOHienin: первая заимствована отъ !1срвоначалы1аго минерала, 
исчезнувшаго часто безъ всякихъ сл'Ьдовъ. Образован1е псевдомор
фозы могло иосл’Ьдовать около первоначальна го минерала, въ немъ
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ПЛИ изъ него; нъ виду этого и отлич.тютъ т . п . гипостатическш  
и метасоматическт  1 1 секдомор|{>озы. П ерныя образовались иутемъ  
мехавичеснаго отложеи1и вещ ества на первоначальномъ кристалл'Ь, 
нроисхожден1е вторы хъ связано съ  химичеснимъ измЪнен]емъ ве
щ ества иосл'Ьдняго. У пом янутое выш е образоватпе псевдоморфозъ  
механичеснимъ путемъ могло происходить или но нанравлен1ю кна
руж и, или внутрь, или же одновременно но двум ъ направлен1ямъ, 
почему и различаю тъ среди нодобныхъ псевдоморфозъ птвдомор- 
фозы облекан'т и псевдоморфозы выполнетя. Образован1ю посл'Ьд- 
шТх'ь предш ествуетъ обле 1 :ан 1 е нервоначальнаго минерала другимъ  
веществомъ и извлече 1 пс нерваго, за которымъ сл'Ьдуетъ уже вы- 
110лнен1е образовавш агося пустого пространства. П рим ’Ьромъ подоб
ной псевдоморфозы могутъ служ ить кубики породы, занявш ей  
м'Ьсто каменной со .ш .

Ы етасоматичесш я псевдоморфозы, какъ уже сказано, являю тся  
результатом’!, химическаго изм'1шен1я вещ есгва нервоначальнаго ми- 
нерал!! и, смотря но способу своего образован1я, м огутъ быть р аз- 
д ’Ьлены на н'Ьсколько категор1й, 1соторы хъ, однако, мы не будемъ  
зд'йсь касаться, так'ь как'Ь бол'Ье детальное знакомство сь  этими 
псевдоморфозами возможно лиш ь нри значительном'ь запасЬ св'Ьд'Ь- 
н1й изъ области хим ш .

Кристаллическая ({)ориа нервоначальнаго минерала наблюдается  
)1 ер'Ь,1 ,ко в'ь исевдо)!ор(1|Озах'Ь сь  больш ою отчетли востью , съ  сохра- 
iieiiieM'b 1 !еличин'ь к.р<1 евых'ь угловъ и свойств'Ь самых'ь плоскостей  
этого минерала, как'ь это ноказы ваю тъ, н аи р ., псевдоморфозы, со- 
сто!1Щ1Я из'ь 6yi>iiro жел'Ьзняка, занявш аго м'йсто пирита, для чего  
употребляется выр<1жен1е: псевдоморфоза бураго жел'Ьзняка но пи
риту. Т акн м ъ  образомъ, при обозначен!!! псевдоморфозы указы вается  
минералъ, з;1 няв!1 !!й м'йсто !!ерво 1 !ачальнаго минерала, а такж е  
этотъ  ! 1 0 сл'йдн 1 й — оба сло!!а связаны частицею  по. В ъ  томъ слу- 
ча'1;, ко! да въ сости!!Ъ псевдоморфозы вх од я тъ  два  или н'Ьсколько 
ми!!ераловъ, указы ваю тъ ихъ.

П ри  изм'1>!!ен1 и нЬкоторы хъ минераловъ, да ю 1 цемъ мЬсто обра- 
зова!!!Ю псевдоморфозы, наблюдается извЬ стная !!равильность, у к а -  
зы ва 1 0 !цая на !!0 сте!1 енный х о д ъ  этого измЬнен!я; оно начинается
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или съ церифер1и кристалла и подвигается отсюда по направлсн!ю 
внутрь, или, напротивъ, наблюдается прежде всего внутри кристалла, 
Прим'Ьромъ перваго случая можетъ служить упомянутая выше псев- 
доморфоаа бураго жел'Ьзняка по пириту, втораго— изм'Ьнен1е, заме
чаемое иногда въ полевомъ шпагЬ. Часто изменен1е касается пери- 
фер1и и трещинъ, по которымъ и направляется внутрь кристалла, 
какъ это молено наблюдать въ нсевдоморфозахъ серпентина по оливину.

Окамешьлости. Подобно псевдоморфозамъ, он'Ь представляютъ 
частный случ!ш заимствованныхъ формъ, происходяпгихъ отъ орга- 
низмовъ. Зд'Ьсь, какъ и среди псевдоморфозъ, можно отличить 
случаи облекан1я, выполиен1я и изменшйя органическаго вещества: 
т . н. отпечатки , ndj)a и нашоящгя окамешьлости, соответ- 
ствуюпйя псевдоморфозамъ облекан1я, выполнен1я и изм'Ьнен1я_. О тг 
печатки обязаны свопмъ ироисхождшпемъ покрыва1пю организмовъ 

'минёральнымъ веществомъ, па которомъ последн1е, по растворен1и, 
оставляютъ отнечатокъ своей наружной формы. Ядра— выполнен1я 
минеральнымъ веществомъ пустого пространства раковины, несупця 
на себе отнечатокъ внутренней стороны ея, и, наконецъ, настоя- 
щ 1я окамеие.1 0 сти (окаменелое дерево и п]).) удерживаютъ какъ 
i()opiSy  ̂ такъ и jTpoeiiie органическаго вещества, замещеннаго въ 
данномъ случае минеральнымъ веществомъ. Окаменелости чаще 
всего состоять изъ кальцита, арагонита, опала, кварца и др., 
иногда изъ минераловъ, соз,ержащихъ тяжелые металлы: пирита, 
бураго железняка и т. д. В ъ  последнемъ случае употребляется 
назван1е орудешьлости.

И .  Ф и з и и а  м и н е р а л о в ъ .

Обратимся теперь къ изучен1ю физическихъ свойствъ минераловъ, 
стоящихъ, какъ мы уже знаемъ, въ тесной связи съ ихъ морфо
логическими свойствами. Последнее вытекаетъ уже частью изъ опре- 
делен 1я попятчя о кристалле и находитъ себе выражен1е въ ос- 
новномъ законе физической криста.иограф 1и, следуя которому вегь 
геомстрическ'ш плоскоспш симметрш— въ т о  ж е  время и ф и - 
зическ1я, другими словами, во всехъ геометрически одинаковыхъ
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наиравлшпяхъ замечаются и одинаковыя физичсс1пя свойства. Мы 
разсмотрнмъ зд'Ьсь сц'Ьи.чшпе, выра;каю1дееся въ спайности, изломе, 
твердости и упругости, удельный весъ и оптичесия свойства, куда 
относятся прозрачность, лучеотрал’1е1пе и др.

Спайность. Она обнаруживается темъ, что минералы при ударе 
и пр. раскалываются въ некоторыхъ направлс1пя.\ъ легче, чёмъ 
въ другихъ, вследств1е чего получаются более или менее тошая 
пластинки или осколки (с 1Ш 1 Ц0 вый блескъ, каменная соль, слюда, 
гиисъ и др .). Свойство это обусловливается неодина1совымъ сцеп- 
ле1пемъ (внутренняя связь между частицами тела, выражающаяся 
въ сопротивленш, оказывае.момъ имъ при мехапическомъ разделен!!! 
его частицъ) въ различныхъ наиравлен!яхъ: по пекоторымъ пзъ 
нихъ сцеилен1е это представляется паименынимъ. Перпендикулярно 
къ этимъ направлен1ямъ наименынаго сцеплеп1я и наблюдается 
спайность. Пластинки и осколки ея являются 0 1 'раниченпыми пло
скостями, соответствующими известнымъ кристаллогра(||Ическимъ 
плоскостямъ, наблюдаемымъ или возможпымъ въ ьщисталле. Такииъ 
образомъ, если въ минерале обнаружена спайность по паправлен!ю 
плоскости куба, то она проявляется здесь п по остальным'!, пяти 
его п.тоскостямъ, вс.тЬдств1 е чего получаются кубичсск1я формы 
спайности и т . д. Плоскости спайности параллельно одпимъ и г1>мъ 
лге кристаллографическимъ наирав.1 ен1ямъ, какъ напримеръ, въ ука- 
запномъ выше случае— плоскостямъ куба, отличаются одинаковыми 
свойствами: все оне являются ровными и блестяп!,ими и ир., тогда 
какъ при различ1п упомянутыхъ направлен!й и плоскости спайности 
неравнозпачущи. И зъ сказаннаго видно, что спайность п )1едстаг.- 
ляетъ различныя степени совершепаша, iw  что и указываютъ 
уиотребляющ!яся зд'Ьсь выр;щен!я: в'б высшей степени сове])шенная
,сш1Йность (слюда, гппсъ), исс.ьма р^ершепная (кал 1.цитъ 9 .  др.), 

*^овершенная (плавиковый шиатъ), ^ковершенная (гранатъ),-^сьм а 
дшовершенная (кварцъ).

Наименован!я и обозпачен!я направлен!!"! спайности заимствованы 
отъ соответствующихъ кристаллографическихъ назвгш!!! и обозна- 
чен1й. И зъ этихъ различныхъ направлен!!! спайности мояпю упомя
нуть следующ 1я.
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1 ) В ъ  иравильиой cncTeMt.:

кубическая спайность но о о О со : снинцоный блеснъ и др. 
октаэдрическая спайность по О: нлавикоиый ншатъ. 
додекаэдрическая „ но ооО : цинковая обманка.

2) В ъ  тетрагональной систем'Ь: 

призматическая  спайность но о о Р , о о Р с о . 
основная спайность но О Р .

3) В ъ  гексагональной снстем1>:

для нолногранныхъ формъ: призматическая по о о Р , о оР 2 , 
основная.

для полугранныхъ формъ ромбоздрической гем!эдр!и—  
рическая (известковый 1пнатъ).

4) В ъ  ромбической систем'Ь:

•призматическая но о о Р , основная но О Р  (топа;гь), по тремъ 
пинакоидамъ (ап гидритъ).

5) В ъ мопоклинической систеиЬ:

призматическая но о о Р  (роговая обманка), основная по О Р  
(ортоклазъ).

opmodiагональная по о о Р о о . 
к .тн одктн а льн а я  по (о о Р с о ) (ортоклазъ, гипсъ).

6 ) В ъ  триклинической спстемЬ: 

основная но О Р — у полевыхъ ншатовъ. 

брахнд1агона.гьная по о о Р с о — также.

Спайность нринадлежитъ къ числу признаковъ постоянныхъ д.тя 
даннаго минерала, почему ею и пользуются для цЬли опредЬлен!я 
минераловъ. Спайность не зависитъ отъ формы кристалловъ, равно 
какъ проявляется и въ аггрегацюнныхъ формахъ того же'мине
рала. ИримЬромъ можетъ служить известковой шнатъ съ его ром
боэдрическою спайностью, свойственною различнымъ разновпдно- 
стямъ названнаго минерала.

. Изломъ. Если въ минералЬ спайности не наблюдается, то при 
раскалыванЙ! его обнаруживаются перовныя плоскости, называемый 
плоскостями излома или просто изломомъ. Этотъ послЬдн1й высту-
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иаетъ т ’Ьмъ onpeA-b-ieHirlie, ч'Ьмъ несопертепн'Ье бъ минерал'Ь спай
ность. П о  форм'Ь п-юскостей излома ])азличаютъ изломы.

1 . Гаковистый— съ плоскостями излома, показывающими рако- 
винообразныя возвышеи1я и углублен1я.

2 . i ’offHWM — возвышен1й и углублен 1й не зам'Ьчается.

3. Неровный— съ неправильно расположенными возвыше1нями 
и углублен1ями.

По свойству плоскостей излома посл'йдн|'й бываетъ: гладкимъ—  
свободнымъ отъ неровностей; занозистымъ— показывающимъ не- 
больш1я неровности ( , занозы*); землистыми— отд'Ьляющимъ пыле- 
образныя или песчаныя частички, и крючковатымъ— съ малень
кими крючкообразными остр 1ями.

 ̂ Твердость. Кром* опред'Ьлен1я относительнаго сц'Ьплен1я, нро- 
являющагося въ спайности, обращаютъ BHiiMaiiie на абсолютное 
cptibieiiie или твердость, понимая нодъ пос.гЬднею со11ротивлен!е, 
оказываемое тйломъ при разд'Ьлен1и есо мельчайшихъ частицъ. 
Та къ  какъ сопротивлен1е это обусловлено сц'Ьнлен1емъ, неодина- 
ковымъ, какъ мы знаемъ, въ различпы.чъ направле1пя.\ъ, то по
нятно, что и твердость будетъ различна въ одномъ и томъ же 
кристал.'гЬ но различнымъ нанравлен1ямъ; крои'Ь того, на одной 
и той же плоскости по различнымъ направлен1ямъ замечается часто 
неодинаковая твердость, и даже въ одномъ к томъ лее нанравлен1и 
на одной и той же плоскости твердость различна, смотря но тому, 
испытывается ли крнсталлъ на твердость въ одну сторону или въ 
нротивонололшую.

Все это въ значительной степени услолшяотъ онред’Ьлен1е твер
дости въ кристаллахъ, такъ какъ, въ виду сказанпаго выше, при 
точномъ онред'Ьлен!и твердости, приходится указывать 1;аждый разъ 
ПЛОСКОСТ1., испытываемую на твердость, и направлен1е, по которому 
производится опытъ. Д ля  того, чтобы пользоваться твердостью, 
какъ призпакомъ при определе1Пи минераловъ, довольствуются бо
лее нростымъ снособомъ оиределе1пя ея, нредложеннымъ Мосомъ 
и обосновапнымъ на следующихъ двухъ ноложен1яхъ: 1 ) изъ двухъ 
те.1ъ, изъ которыхъ одно молсетъ чертить другое, чертящее тверлсе 
чертимаго; 2) изъ двухъ телъ, который, при приблизительно рав-
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иомъ объем'Ь и 0 Д1ша 1С0 1Юй форм1 >, при возможно одинаковомъ дав- 
лен!и стираются па Hann.ibHniit, тверже то, которое даетъ болФе 
ptsK iii звукъ, оказываетъ большее сопротивлен1е и даетъ меньшее 
количество порошка отъ CTupanin. Н а  первомъ изъ этихъ положе- 
niii основана скала твердости, представляющая рядъ минераловъ 
(числомъ 1 0 ' ) ,  располагающихся въ иорядк'Ь увеличивающейся 
твердости; члены ея обозначены числами. Минералы эти сл’Ьдующ1е: 

Степень твердости 1— талькъ.
,  „ 2 — каменная соль или гипсъ.
„ „ 3— известковый шпатъ.
„ ,  4— плавиковый шпсятъ.
,  ,  5— апатитъ.
„ „ 6 — ортоклазъ.
,  „ 7— кварцъ.
ч „ 8 — топазъ.
„ „ 9 -к о р у н д ъ .

„ „ 1 0 — алмазъ.

,?1,ля ис1ш тан 1я твердости данпаго минерала чертятъ острымъ 
краемъ его по члеиамъ скалы твердости, начиная съ бол1 >е твер- 
дыхъ, чтобы не портить понапрасну куски низшей твердости, опре- 
д ’Ьляютъ, такимъ образомъ, членъ скалы, который чертится испы- 
туемымъ мипераломъ. П ус ть  этотъ членъ— орток.тазъ (твердость 
е го = 0 ). Дал'ке пробуютъ, не чертится ли данный минералъ самъ 
ближайшииъ высшпмъ члепомъ сксялы; если не чертится, то твер
дость пспытуемаго минерала равна 7, въ противномъ случай она 
ниже 7 и заключается между 6  и 7 = 6 ,5 .

^(ля контроля перваго опыта и для бол^е точнаго опред'йлшпя 
твердости въ гЬ хъ  случаяхъ, когда она является промежуточною, 
прпм'Ьняется опытъ стирап1я на напильник'Ь, основанный на вто
ром!. изъ приведенныхъ выше положений Моса. Кусокъ испытуе- 
маго минерала сравпивается съ приблизительно равными но вели- 
чпн1 > и форм'к кусками ближайшей высшей и низшей степени

']  Брейтш уптъ  употроблялъ двГ.иадцатичленную скалу, гд^  между 2-мъ н 3-мъ 

членами вставленъ новый— слюда, а между 5-мъ и 6-мъ— роговая обманка.
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твердости при стир;1н1и на HaiiH.ibHHict, при чемъ обращается Bun- 
Manic на звукъ и количество сииленнаго порошка, а также на 
сонротивлен1е, оказываемое при стиран1и.

Д ля  бол'Ье точиаго онредФ>лен1я твердости пользуются прнборомъ, 
носящимъ назва1пе склерометра. Онъ состоитъ изъ равнонлечаго 
рычага, снабженнаго на одиомъ конц’1> чашкою для груза и сталь- 
нымъ или алмазнымъ остр!еиъ. Иодъ это носл’Ьднее подводится 
испытуемая илоскость кристалла, которая можетъ двигаться иодъ 
oci'pieji'b въ горизонталыюмъ ноложен1и на тел 1 ;жк']>, приводимой 
въ движеп!е но рельсамь 1'рузомъ, нрив'Ьшеннымъ къ блоку. lipoM'li 
того, лриборъ снабзсенъ горизонтальныиъ вращающимся кругомъ, 
что даетъ возможность производить оиытъ но различиымь нанрав- 
лен1ямъ, определяя каждый разъ точно носл'Ьди1я. Грузъ  ]сладуп. 
на чавшу склерометра до т'Ьхъ норъ, пока ври движен1и плоско
сти водъ остр!емъ не получится черты. Такимъ образомъ, твер
дость выражается зд 1 >сь изв'Ьстнымъ в'Ьсомъ, благодаря чему яв
ляется возможность удобнаго сравнен1я твердости не только но 
различнымъ направлен1ямъ въ кристалл')!, но и па одной и той же 
кристаллической плоскости и т. д.

Опыты со склерометромъ привели къ n-linoMy р яду резул 1 >татовт., 
указывающи.чъ на отношен1я, существующ1я между твердостью  и 
спайностью; такъ  оказалось, что на плоскостяхъ нараллел1)Выхъ 
спайности твердость наименьш ая, на плоскостяхъ пернендикуляр- 
иыхъ спайности— наибольш ая; что на одной и той же плоскости  
параллельно иерес'1 1 кающему ее панравлен1ю спайности твердость  
наименьш ая, а нерненднкулярно къ нему— наибольш ая; что на 
плоскости, параллельной спаиносп! и не нерес1!каемой д )(у п 1 мп па- 
правлен1ями спайности, не зам')!чается различ1я вт. твердости и т . д .

Такимъ образомъ, благодаря опытамъ со склерометромъ, явилась 
возможность обстоятельнаго изучен1я твердости н.юскостей, равно 
какъ графическаго выражшпя посл'11дпей, В ъ  этомъ отношен!и для 
насъ представляют!, интересъ изсл')!Дован1я Экснера, сл')1дуя кото
рому раснред'1!лен1е твердости на одной и той же плоскости можетъ 
быть представлено въ вид’й т. п. кривой твердоспт. Она по
лучается, если по направлен1ямъ различной твердости, которымъ
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соотв'Ьтстиуетъ ивв'Ьстный грувъ НсЧ чашк'Ь еклеродметра, отложить 
лин 1 и соответственной длины такнмъ образомъ, что, напр., грузу 
въ 2  грамма будетъ соответствовать лин 1я вдвое длиннее, чемъ но 
другому направлен!ю (для груза въ 1 граммъ). По соединен1‘и кон- 
цовъ иодобпыхъ лин 1й, получается кривая того или другого вида. 
Она нредставляетъ кругъ въ томъ случае, ]согда не существуетъ 
различ1я въ твердости, какъ наир., въ слюде— на плоскости ос- 
новнаго 1 1И11а1соила; то же кривая въ слюде на плоскости клино- 
нина110ида является въ виде эллипса. В ъ  другомъ случае она 
нолучает'ь лопастную форму; сюда относится кривая твердости на 
плоскости куба въ кристаллахъ каменной соли, где  наибольшая 
твердость соответствуетъ ддагоналяиъ плоскости куба, и пр. Такимъ 
об|)азомъ, сииметр1я кривой соответствуетъ каждый разъ симметр!и 
плоскости, испытуемой на твердость.

!У/ФУ?ос№^.^ч|)оме разсмотренны.хъ выше отношен1 й сцеплен1я, 
вы}1ажаюш,нхся въ спайности и твердости, обращаютъ, далее, вни- 
Manie на т. н. упругость— сонротивлен1е, оказываемое телами внеш- 
нямъ вл1ян!ямъ, стремящимся изменить наружный видъ те лъ . Д ля  
нроизводства онытовъ съ упругостью пользуются стержнями, при
готовляемыми изъ испытуемыхъ те лъ ; так 1е стержни защемляются 
ОДНИМ!) концомъ, а къ другому привешивается грузъ; на нихъ 
производится, далее, давлеш’е черсзъ накладыван1 е груза на сре
дину стерлсня, уь-ренленнаго на кондахъ, и т. д. Производимое 
при этом'ь временно определенное удлиннен1е или укорочен1е стержня, 
измеряемое известнымъ грузомъ, является выражшпемъ большей 
или меньшей yiipyiocTii тЬ лъ . Опыты, произведенные надъ пластин
ками, вырезанными изъ кристал.ювъ въ различныхъ нанравлен1 яхъ, 
показали, что упругость изменяется съ нанравлшпемъ; такъ, въ 
известковомъ шпате параллельно краямъ ромбоэдра упругость—  
наибольшая, а параллельно короткииъ д 1агоналямъ его плоскостей—  
наименьшая; въ каменной соли упругость перпендикулярно къ пло
скости куба больше, чемъ перпендикулярно къ О и т. д.

Обладая различною упругостью, минералы относятся различно къ 
вл1 я 1мямъ, действующимъ на нихъ изменящимъ образомъ, качество 
сп,енле1ля въ минералахъ, какъ выралсаются въ данпомъ случае,
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различно. В ъ  этомъ отношен1и отличаютъ среди лннераловъ: 1) 
ytipyiie, принимаюпце пос.гЬ crn6auia свой ирелийй видъ (слюда); 
'2 )"'гм ?кге— если тонк 1е листоч[{и посл'Ь сгибан1я уже не прини- 
маютъ своей прежней формы (талькъ ); 3) хрут ге— при разбиван1и 
минерала зам1 ^чаются осколки, отделяется порошокъ, слышится 
xpycTtH ie (цинковая обманка); 4) .«ягкге— отделенный частицы 
ихъ остаются на месте въ виде порошка по стороиамъ борозды, 
произведенной остр1емъ ножа и пр. (жировикъ); 5) ковкге— отде
ленный частицы сохраниютъ связь, перерывъ въ составе происхо- 
дитъ  настолько, насколько ироникаетъ ножъ и пр. (самородная 
медь, самородное серебро и др.); 6 ) тягуч1е— сплющиваюпйеся подъ 
ударомъ молотка въ тония пластинки или вытлгиваюицеся въ про
волоку, не теряя при этомъ свя.зи. Сюда принадлежитъ большая 
часть ковкихъ минераловъ; 7) вязте— раскалываюпцеся съ трудомъ 
(халцедонъ и др.).

Удшьный вгьсъ. П одъ удельнымъ весомъ минерала ионимаютъ 
число, ^оказываюп1,ее во сколько разъ известный объемъ его тя 
жело равнаго ббт^ёма воды (при 4,1”^ ) ,  принятаго за единицу. 
Д1я~1(аТна’го минерала у ^ . 1 Ш1 ы й "" вейь' являёч'ся характернымъ 
признакомъ, которымъ пользуются для цели определе1Пя мипера- 
ловъ. Удельный весъ последнихъ определяется; 1) посредствомъ 
гидростатическихъ весовъ; 2 )— пикнометра; 3 )— тяжелы хъ жид
костей; 4 )— ареометра и др. Наиболее употребительный изъ этихъ 
способовъ— определенное у. веса посредствомъ пикнометра.

Прозрачность. П одъ прозрачностью минераловъ нонимають спо
собность ихъ пропускать световые лучи. Однако, въ этомъ отно- 
шен1и нель;ш провести резкой границы между прозрачными и не
прозрачными минералами, такъ какъ часто одинъ и то тъ  же ми- 
нералъ обпарулсиваетъ большую или меньшую прозрачность и даже 
становится неирозрачнымъ въ толстыхъ слояхъ. Съ другой стороны, 
даже непрозрачные минералы, какъ самородное золото, серебро и др., 
въ очень тонкихъ листочкахъ прозрачны, хотя известны и та к 1е 
минералы, какъ наир., магнитный железнякъ, которые даже въ 
микроскопически мелкихъ частицахъ совершенно непрозрачны. Раз- 
личаютъ следующ 1я степени прозрачности.
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1 ) Щюзрачньш, если чрезъ минералъ можно ясно вид'Ьть пред
меты, напр., читать яаписаниое.

2 ) Полупрозрачный— предметы улсе но распознаются ясно*.
8 ) Просвтивающш— если минералъ еще въ болыпихъ нускахъ

обнаруживаетъ неопред'Ьленный нросв'Ьтъ.
4) Просвпчнвающш оъ краялсъ— если это наблюдается только 

въ осколкахъ или въ тонкпхъ краяхъ большихъ кусковъ.
5) Непрозрачный— если ;инне1)алъ не нросвФ>чиваетъ даже въ 

тончаншихъ краяхъ.

^чещ праж ет е, блескъ. Явлен1е, вызываемое отражен1емъ св^та  
отъ  поверхности минераловъ, называется блескомъ. Р азличаю тъ  
силу и родъ блеска минераловъ. П о  сил’Ь блеска минералы нод- 
разд'Ьляются на;

] )  Сильно блес.тящ1е—ес:т св1)Тъ отражается весьма совершенно.
2 ) Riecmnui/ie— если это зам'];чается въ меньшей степени.
И) Малоблестнщге— при весьма несовершенномъ отраж ет'и  св1>та.
4) Мерцающгс— если на поверхности минераловъ въ hIjkoto- 

рыхъ MliCTaxTi aaMliHaeTca еще слабый блескъ.
5) Тусклые— п]т отсутств1и всякаго блеска.
П о роду блеска отличаю тъ:
1) Мвптллическш блескъ, зам’йчаемый на исталлахъ, колче- 

данахъ  и пр.
2) Алмазный блескъ, наблюдаемый въ цинковой обманк’Ь и др.
3) Стек,ынный блескъ— мъ кварц1 > и ii]i.
4) Жгьрный б'лесь'й— ctpa, элеолитъ и др.
5) Перламутровый блескъ— блескъ, свойственный перламутру; 

наблюдается, нанр., въ гинсЁ и пр.
6 )  Шелковый блескъ— т, волокнистомъ гипс!'.. Посл'Ьдш'е два  

рода блеска связаны со строшпемъ минерала— листоваты мъ, какъ  
это наблю дается, itpoMli гипса, еще въ слюд'й, или волокнистымъ.

, Личепуеломлете. Часть св'йта, надающаго на поверхность, раз- 
Д'Ьляющую дв4. средины, какъ известно, отразгается, тогда какъ 
другая часть его, когда среда является прозрачною, проникаетъ 
въ эту посл'Ьдпюю и С-тЬдуетъ здйсь, прп услов1и паден1я луча 
подъ косымъ угломъ къ упомянутой поверхности, по направлен1 ю,

4.
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не совпадающему съ направлщйемъ падающего луча. Э тотъ иосл^д- 
н1й лучъ св'Ьта, npoHmcaioiniii внутрь средины, называется прелом- 
леннымъ, а самое явлен1е— преломлткмъ свмпа. Уго.тъ, образуе
мый нериендикуляромъ къ поверхности, paBAli-iaioinefi средины, съ 
падающпмъ лучемъ, получаетъ назващ'е у и а  падетя, а утолъ 
между нреломленнымъ лучемъ и иродо.тжен1емъ того же перпендику
ляра въ прозрачную средину -у г л а  преломлешя. Явлен 1я т. п. 
простаго лучеиреломлен1я, наблюдаемыя въ гЬлахъ аморфныхъ и 
въ кристаллахъ правильной системы, подчинены с.л'Ьдующимъ двуиъ 
законамъ: 1 ) падающ1й и преломленный лучи лсжатъ въ одной 
плоскости; 2 ) отношен1е синусовъ угловъ паден1я и преломлен1я—  
величина постоянная для даннаго вещества, называемая попаза- 

/siu i \
телемъ преломления

Ч то  касается кристалловъ остальныхъ пяти системъ (кром'Ь пра
вильной), то зд^сь явлен1я лучепреломлегия представ-тяются 6 o.i1 ie 
сложными и известны подъ именемъ двойнаго преломлешя; это 
посл'Ьднее особенно р'Ьзко проявляется въ известковомъ шпатЧ., гд'й 
оно открыто въ 1669 году Вразмусомъ Бартолиномъ. Самое явле- 
н1е заключается въ томъ, что при разсматриван1и какого-нибудь 
изобралсен1я: точки, лин 1и и пр. чрезъ кусокъ спайности известко- 
ваго шпата (прозрачнаго, изв'Ьстнаго подъ назван'шмъ двойпаго 
или исландскаго шпата) оно является вдвойн'Ь. При вращегпи уио- 
мянутаго куска спайности одно изъ этихъ изобра;кен1й остается па 
MliCTt, тогда какъ другое вращается около него. Одно изъ изобра- 
жен1й принадлежнтъ т. н. обыкновенному, а другое— необыкновен
ному лучу. Первый сл'Ьдуетъ указаинымъ выше законамъ простаго 
лученреломлен1я, къ необыкновенному лучу они не приложимы: 
посл'ЬДн1й не лежитъ въ одной плоскости съ падающпмъ лучемъ, 
равно какъ показатель преломлен1я иеобыкновенпаго луча— вели
чина непостоянная, меньшая (известковый ]ппатъ) или большая 
(кварцъ), ч'Ьмъ показатель обыкновеннаго луча. Если ср’Ьзать ко
нечные углы ромбоэдрическаго куска спайности известковаго шпата 
и разсматривать чрезъ такую пластинку изобраа:ен1е точки, лин1и 
и up., то OHi ЯВ.1 ЯЮТСЯ въ вид'Ь одной точки, одной лин 1п и т. д.
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В ъ  данномъ случ.тЬ не нроиеходитъ упомянутаго выше раздвоен1я 
луча св'Ьта; самое направлшпс, следуя иоторому лучъ не нретер- 
п'Ьваетъ раздвое1пя, называется оптическою осью.

Замечается или одно нанравлшпе, одна оптическая ось, какъ въ 
известковомъ ншат'1'. и др. минералахъ гексагональной и квадрат
ной системъ, или два— две оптическ!я оси, какъ въ кристаллахъ 
остальпыхъ системъ, почему ]1азличаютъ оптически одноосные и 
оптически двуосные криста.глы.

 ̂ П̂вуьтг,. ■ П олъ  цветомъ те лъ  ионииаютъ явле1пе, производимое 
отраженнымъ отъ нихъ или пронущеннымъ светомъ. В ъ  OTnonienin 
цвета различаютъ безцветные, цветные и окрашенные минералы.

] )  Безцвтпные минера.гы— проз])ачпые пли белые: кварцъ и пр.

2) Д в 1ьтные минералы, иоказываюнце постоянно определенный 
цветъ, принадлежапий къ существеннымъ свойствамъ ихъ; сюда 
относятся, нанр., металлы и др.

3) Окрашенные минералы— первоначально безцветные минералы, 
содержание красяиий пигментъ въ виде механической или хими
ческой примеси: окрашенныя разновидности кварца, илавиковаго 
шпата и др.

Различаютъ двоякаго рода цвета: метал.гическ1е и неметал- 
лическ'ье. Среди нервыхъ, въ свою очередь, отличаются цвета: 
красные (медно-красный), желтые (латунно-желтый, шпейсово-жел- 
тып, бронзово-желтый), бурые (томпаково-бурый), белые (сереб1 )яно- 
белый, оловянно-белый), серые (свинцово-серый, стально-серый), 
черные (ягелезно-черный). Иеметаллическихъ цветовъ— главныхъ—  
восемь: белые, серые, черные, ciiiiie, зеленые, же.тгые, красные, 
бурые. Типичными 11редставите.1 ями уномянутыхъ цветовъ являются: 
снеяшо-белый, пепельно-серый, черный, берлпново-сшпй, изумрудно- 
зе.1 еный, лимонно-желтый, карминово-красный, каштаново-бурый. 
Кроме указанныхъ цветовъ, существуетъ еще мноясество другихъ 
оттенковъ различныхъ цветовъ; для знакомства и распозпаван1я 
этихъ отлич1й полезно иметь подъ рукою скалу цветовъ, съ ко
торою и сравнивать куски минераловъ, цветъ которыхъ желательно 
определить.
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KpoMt цв'Ьта минерала нъ куск^, часто необходимо бываетъ 
обращать вииман1е на цв'Ьтъ его въ порошка, для чего чертятъ 
испытуемыиъ минераломъ по фарфоровой iLTacTHHicIi (т . н. биск
виту); цв'Ьтъ порошка минерала ннаывается чертой. Черта эта 
позволяетъ нам'ь отличать минералы цв'Ьтные отъ окрашенпых'ь, 
такъ какъ въ иервыхъ цвЬтъ черты соотв'Ьтствуетъ дв'Ьту мине
рала въ куск'Ь, съ ’1"Ьмъ лишь различ1емъ, что для мпнералов'ь съ 
металлическимъ блескомъ посл'Ьдн1и въ черт'Ь отсутствуетъ и что 
минералы прозрачные ии'Ьютъ св'Ьтл'Ье окрашенную черту, ч’Ьмъ 
цв'Ьтъ самаго минерала. Окрашенные минералы въ черт'Ь являются 
б'Ьловатыми или с'Ьровато-б'Ьлыми.

Иногда минералъ, самъ по себ'Ь тусклый, при царапан1и остр1емъ 
становится блестящимъ; его называютъ тогда блестящпмь оъ черпт.

Игра 'г4в№»гр25,.31инералы, обнаруживаюнце тончайш1я трещины, 
присутств1е которыхъ обусловлено спайностью мине1 Ч1ла (слюда, 
гипсъ и др ), позволяютъ наблюдать явлен1е т. п. радужности  пли 
ггризацги, вызываемое интерференц1ей образующихся зд1 1сь лучей.

Подобное же явлен1е представляютъ т. н. Пьюгпоновы кольгга, 
получающ1яся при накладыван1и двояко-выпуклой стеклянной пла
стинки на плоскую, при чемъ наблюдается рядъ цв'Ьтовъ, распо
лагающихся вокругъ точки соприкосновен1я пластинокъ.

Сюда же относится и явлен1е т . н. игры ггвгьгповь, наблюдаемое, 
напр., въ опал'Ь. Причину этого явле1пя, недостаточно, однако, 
выясненную, сл'Ьдуетъ искать, можетъ быть, въ присутсппи въ мипе- 
рал'Ь многочпсленныхъ тонкихъ трещинъ, обусловливающихъ иризац!ю.

Разлпчают'ь, дал'Ье, еще пере-мгъщенге ггвгътовъ, наблюдаемое 
въ лабрадор'Ь, гиперстен'Ь и др.; оно состоитъ въ появлен1и 6o.'i1ie 
или менФ>е красивыхъ цв'Ьтовъ въ опред1;ленномъ кристаллографп- 
ческомъ направлен1и. К ъ  разсматриваемой категор1и явлев1й сл'Ь
дуетъ отнести и побгьжалость— окраску, обусловленную пзм'Ьпе1пемъ 
минерала съ поверхности, выражающимся въ образован1и тонкой 
пленки около первопачальнаго минерала. Различаютъ однородную 
и пеструю поб'Ьжалость, Первая наблюдается, напр., въ самородномъ 
серебр'Ь, MumbHicb и др., вторая— въ м'Ьдномъ колчеданФ., жел'Ьз- 

номъ блеск'Ь и пр.
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Ллеохроизмъ. П о дъ  плеохроизмомъ понимаютъ свойстпо мпогихъ 
двуиреломляющпхъ 4 it1 >THux'b или оиратеипыхъ минераловъ иока- 
зыиать въ различныхъ направлен1яхъ различную окраску или раз
личные о тт’Ьнки одного и того же цв'Ьта. Явлен1е это находится 
въ связи съ т'Ьыъ, что т'Ьла при нрохожде1ии чрезъ нихъ б'Ьлаго 
CBliT'a нропускаютъ только гЬ  лучи, которые составляютъ цв'Ьтъ 
изв'Ьстнаго минерала, тогда какъ всЬ остальные лучи поглощаются 
иосл’Ьднимъ. В ъ т'Ьлахъ правильной системы и въ гЬлахъ аморфныхъ 
1Юглощен!е это одинаково во вс’Ьхъ направлен1яхъ, почему зд’Ьсь 
плеохроизмъ и пе наблюдается; во вс'Ьхъ остальныхъ оно изм'Ь- 
няется съ направлен1емъ, ч15мъ и обусловливается зд'Ьсь явлшпе 
плеохроизма.

1 1 1 .  Х и м 1 я  м и н е р а л о в ъ .

В ъ  т ’Ьхъ случаяхъ, когда для ц1>ли опред'Ьлен1я минерала нельзя 
воспользоваться ни морфологическими, пи физическими свойствами, 
обраш,аются къ свойствамъ хииическимъ. При этомъ употребляется 
двоякаго рода способъ качественнаго изсл'Ьдова1пя минерала: т . н. 
анализъ сухгшъ путемъ и анализъ мокрымъ путемъ.

При aHa-'inBt сухимъ путемъ ыелш'е осколки или зернышки 
иснытуемаго минерала подвергаются д'Ьйств1ю высокой температуры, 
при анализ^ мокрымъ путемъ подвергаютъ изсл'Ьдован1ю минералъ 
1гь растворешюмъ состоян1и, изучая явлен1я, получаюпцяся отъ при- 
бавлен!я къ этому pacTBOjjy другнхъ жидкостей, т. н. реагентовъ. 
Остановимся нисколько па анализ^ сухимъ путемъ, какъ па спо- 
соб!!, часто прим'Ьняющемся при определены! минераловъ.

Анализъ сухимъ путемъ. Д ля  получен!я необходимаго высоко- 
температурнаго 1Ь1 амени служитъ приборъ, носящ1й назван1е паяль
ной трубки. Последняя состоитъ изъ постепенно съуживающейся 
металлической трубки, снабженной на одномъ конце костянымъ 
или гуттаперчевымъ мундштукомъ; въ другой конецъ ея, подъ 
прямымъ угломъ къ трубке, вставляется меньшая трубка, на ко
торую надевается платиновый наконечнпкъ съ маленысимъ отвер- 
crieM'b. Посредствомъ паяльной трубки вводится струя воздуха въ
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пламя си'Ьчи или лампы. Если имеется въ рас11оряжен1и газъ, то 
можно пользоваться иламепемъ бунзеноиской гор'Ьлни, вводя въ это 
пламя паяльную трубку или накачивая воздухъ при помощи нож- 
пыхъ MtxoBb. Д ля  работъ съ паяльною трубкой при пользова1пи 
бунзеновскою rop1i.TKOii вставляготъ въ носл'йднюю трубку со ско- 
шеннымъ крае1мъ, снабженпымъ отверстчемъ въ вид!; щели. Паяль
ную трубку держать параллельно скошепному краю, вводя нако- 
нечникъ ея въ пламя гор'Ьлки на ‘‘‘/з длины этого края трубки 
или лишь прикасаясь къ пламени. В ъ  первомъ случа’Ь получаютъ 
пламя съ высокою температурой, содержащее въ изОытк'Ь кислородъ 
(окислительное), во второмъ— светящееся, б'Ьдное кислородомъ^ 
пламя, содержащее углистыя частицы (возстановптельное пламя). 
Самую пробу держатъ или предъ оконечностью шгЬшняго синева- 
таго конуса окислительнаго пламени пая.ы.ной трубки, или вводятъ 
въ самое пламя, при употреблен1и возстановительнаго пламеии. 
Проба защемляется или въ щпнчнкахъ съ платиновыми наконеч
никами, пли помещается на древесномъ угле, употребляемомъ для 
минераловъ съ металлическою наружностью, или— въ стекляииыя 
трубки, ц е л ь  11снытан1я въ стеклянныхъ трубкахъ--запаянны хъ 
съ одного конца и открытыхъ съ обоихъ концевъ— убедиться въ 
ирисутств1и въ минерале летучихъ веществъ. Последн!я выделяются 
на стенкахъ трубочки въ виде возгона, цветъ и свойства кото- 
раго указышчютъ на то или другое вещество. Та къ , iii)ii нагре- 
ван1и гипса въ закрытой съ одного конца трубке выделяются 
пары воды, сгущаюпреся въ капли; ниритъ при те хъ  же услов!яхъ 
даетъ возговъ серы, имеюнцй въ го 1>ячемъ состоян1п красно-бурый 
цветъ, при охлаж дтпи  же— серпо-желтый цветъ, мышьяковый кол- 
чеданъ— стально-серый металличепий возгопъ мышьяка, образован!») 
которого предшествуетъ появлен!е серпнстаго мышьяка въ виде жел
того, красного и бурого возгона; селенъ изъ его соединен!!! выде
ляется въ виде красного возгона, переходящаго, при избытке се
лена, ближе къ пробе, въ стально-серый возгонъ и т . д.

При нагреван!и пробы въ открытой съ обоихъ концовъ трубке 
проба подвергается т. н. обжпган!ю (окислительному нагревап!ю); 
улетучивающ!еся при этомъ вещества узнаются ио запаху, цвету и пр.
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Та къ , при narp'bimHin пирита сНра улетучивается въ вид'Ь сЬрнй- 
стаго ангидрида, узнаваемаго по свойственному ему острому запаху; 
мышъяЕЪ, улетучивающ1йся изъ мышьяковаго колчедана, образуетъ 
б'Ьлыы крпсталлпчесюй мышьяковистый ангидридъ; селенъ при об- 
жигап1п содержащихъ его минераловъ осаждается въ вид'Ь возгона 
отъ краснаго до чернаго двЬта въ верхней части трубки и пр.

При нагрЬван1и пробы иснытуемаго минерала на углЬ  обращаютъ 
BHHMaiiie на цвЬтъ и пЬкоторыя друНя свойства образующихся 
здЬсь налетовъ. Та къ , сурьма покрываетъ уголь налетомъ сурь- 
мянйстаго ангидрида— бЬлаго цвЬта, в'ь тонкихъ слояхъ— сине- 
ватаго; мышьякъ даетъ б'Ьлый, въ тонкихъ сл0 )1хъ  сЬроватый, HiT- 
летъ мышьяковистаго ангидрида, располагаюнцися далеко отъ пробы; 
иалетъ свинца— въ горячемъ состоян1и темно-лимонно-желтаго цвЬта 
(окись свинца), въ тонкихъ слояхъ— синевато-бЬлаго цвЬта (угле
кислый свйнецъ) и т. д.

При испытан!)! въ щнпчшсахъ съ платиновыми нагюнечниками 
обращаютъ вниман!е на плашмсть минерала, на окраску нламени па
яльной трубки и пр. Д ля  опредЬлеп!я плавкости минераловъ поль
зуются т. н. скалою плавкости, предложенною ф. Кобеллемь; 
она состоитъ изъ сл'Ьдующихъ шести членовъ:

1) Сурьмяный блескъ *), плавящ!йся въ болЬе крунныхъ осгьол- 
кахъ уже въ пламени свЬчи.

2) Иатролитъ, легко сплавляюицися въ болЬе тонкихъ оскол- 
кахъ въ пламени свЬчи.

3) ^льмандинь^), илавящ!йся легко въ пламени паяльной труб)Ш.

4) Лучистый камснь'ф, в'ь тонкихъ осколкахъ сплавляющШся 
въ нламени паяльной трубки.

5) Оргпоклаль— плш ]ПЯ  только въ довольно тонкихъ краяхъ.

G) / )))онзгш г— закругляется въ пламени паяльной трубки только
въ тончайшнхъ краяхъ.

Испытуемый мпнералъ въ видЬ мелкаго осколка пом'Ьщается въ 
щипчики одновременно съ одипаковымъ по величии'Ь облоикомъ

*) Иначе аитиионнтъ. Раановидность граната. ’ ) Актннплитъ.
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члена сналы плавкости; путемъ сравиен1я приходить къ опред'Ьлс- 
uiio плавкости, которую и обоаиачаютъ числами, соотв'Ьтствующими 
числамъ скалы плавкости— въ томъ случай, когда испытуемый ми- 
нералъ обнаруживаетъ ту  же степень плавкости; если же плавкость 
минерала заключается между двумя рядомъ стоящими членами скалы, 
то ей даютъ соотв'ктственное обозначен1е, наир., плавкость=3 ,5  
указываетъ на то, что минералъ плавится легче актинолита и 
Tpy;i,Hiie альмандина.

При HarpliBaniH пробы въ щипчикахъ, кром'Ь иснытан1я на 
плавкость') ,  обращаютъ вниман1е также на окрашива1пе пламени, 
замечаемое въ некоторыхъ случаяхъ и позволяющее распознавать 
т'Ь плп друччя вещества. Сюда относятся: натр1й, на присутств1е 
котораго въ минерале указываетъ красновато-желтое окрашиван1е 
пламени наяльной трубки; ка.пй, окран1нвающ1й пламя въ ф 10 ле- 
товый цвет']>; строшцй— въ красный, бар1й— въ зеленый и нр. Д ля  
пробы на окраску пламени легко плавящихся веществъ пользуются 
платиновою проволокой.

Кроме указанныхъ пспытан!й, изследуемый минералъ нодвер- 
гастся нередко еще другимъ. В ъ некоторыхъ случаяхъ иорошокъ 
минерала сплавляется на угле  съ содой, при чемъ содержапцеся 
въ немъ свинецъ, медь и др. получаются въ металлическомъ виде. 
Часто къ сплавленной въ уш ке платиновой проволоки соде, буре 
или фосфорной соли нрнбавляютъ небольшое количество порошка 
испытуенаго минерала и снова снлавляютъ, при чемъ стекла буры 
и фосфорной соли получаютъ известную окраску, и т . д.

I V .  К л а с с и ф и к а ц | ‘ я м и н е р а л о в ъ .

О тъ  изучен1я общихъ свойствъ минераловъ намъ следуетъ об
ратиться къ ознакомлен1ю съ отдельными минералами; изучен1ю 
этихъ последнихъ мол:етъ содействовать предварительное приведе- 
Hie ихъ въ систему, где  они располагаются въ известной последо
вательности. Такой обзоръ, указываюиЦй на связь и соотношен1я

')  При этомо наблюдается: опокойпо-ли плавится минералъ, или со вспучива- 
н1емъ U up.
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отд'Ьлыш хъ члеповъ системы между собою, называется классифи- 
катею; единицею luaccwluiKaniH является минеральный видь.

П о дъ  минеральнымъ видомъ поннмаютъ совокупность ваьхъ 
минеральныхъ тплъ, обнаружнвающихъ абсолютное или отно
сительное тожество. ^А^ццыю'А'но тожественными мы называемъ 
два ’1"Ьла, вполн'Ь сходпыхъ во всЬхъ своихъ мор||)ОЛОГичсскихъ, 
фпзическихъ и химическпхъ свойствахъ; въ т"Ьлахъ, обнаруживаю- 
щпхъ относительное тож ество, замечается различ1е въ томъ или 
другомъ свойстве, однако, не настолько существенное, чтобы че- 
резъ это утрачивалось представлен1е о толгестве телъ .

П о отно1пе1ию къ разлпчнымъ свойствамъ те лъ  — морфологиче- 
скимъ и др .,— noHHTie объ относптельноиъ тожестве те лъ  подле- 
ж итъ  измененио въ известныхъ границахъ, въ виду чего разсмот- 

'римъ здесь эти свойства те лъ , съ указан1емъ для каждаго изъ 
нихъ уномянутыхъ границъ, въ иределахъ которыхъ тела могутъ 
быть отнесены къ обнаруживающнмъ относительное тожество.

Обращаясь къ мо^нфолотчески.мъ свойствамъ минераловъ, мы 
до.гжны, прежде всего, указать, что тела  гфистп-тличес!:!!! и аморф- 
ныя ннкоимъ образомъ не могутъ быть признаны относительно 
тожественными дал:е въ томъ случае, еслибы они были химически 
абсолютно толсествепны. Далее, окристаллованные минералы могутъ 
обнарул^ивать относительное тожество лишь нри услов1и нринад- 
лелсности ихъ къ комплексу формъ, выводимыхъ изъ одной и той 
же основной формы: ионятче объ относителыюмъ тожестве нред- 
полагаетъ въ данномъ случае соедине1пе въ одинъ минера.1 ьный 
видь формъ нолногранныхъ съ полнограннымп и пр.

установлшая относительнаго тожества двухъ минераловъ 
необходимо, затемъ, таковое же тожество ихъ физическихъ 
свойствъ: спайности, твердости, удельнаго веса, цвета, блеска, 
прозрачности и пр. Такииъ образомъ, два минерала, соединяемые 
въ одинъ минеральный видъ на основан1и относительнаго тожества, 
обнаруленваютъ одну и тулсе спайность, одинаковую твердость, 
одинъ и то тъ  лее удельный весъ; что касается, далее, цвета, то 
въ этомъ отношен1ц для цветныхъ минераловъ, соединяемыхъ въ 
минеральный видъ, должно существовать полное толоество въ окра-
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ск'Ь, тогда какъ noc-TlijiHaa для ократпешшхъ мипераловъ, въ виду 

несущественности ея, не им^етъ значен1я. В ъ  отпоп1ен1и къ блеску 

обращаютъ В1шман1е па родъ его,— равно какъ минералы прозрач

ные я совершенно непрозрачные не могутъ быть соединены въ 

одинъ видъ.

Для последней ц'Ьлн необходимо, наконедъ, абсолютное или от

носительное тожество химическаго состава.

В ъ  настоящее время нас’штывается бол’Ье тысячи мпперальныхъ 

видовъ; среди посл'Ьднихъ замечаются т. н. разновидности, раз- 

личающ1яся наружною формой, цветомъ, некоторыми измеие1пями 

въ химическомъ составе и пр.

Минеральный видъ является низшею единицею минералогической 
классифнкащи, обоснованною на принципе тожества. Д ля  соедине- 
1ПЯ видовъ въ болЬе крупныя единицы классификащи применяется 
уже другой принципъ— принцинъ сходства. Д ля  этой последней 
цели различный свойства мипераловъ представляютъ неодинаковое 
значен1е. Сходство меяеду минералами, какъ и тоя:ество, моя1 етъ 
проявляться въ различныхъ свойствахъ нхъ, нри чемъ, однако, 
некоторый пзъ этнхъ свойствъ (химичеслйя) являются особенно 
важными, тогда какъ морфологическ1я и физичесшя свойства, въ 
виду того, что въ большинстве случаевъ приходится иметь дело 
съ кристаллическими или амор(1шыми минералами, а не съ крп- 
ста.ллами, не могутъ быть пригодны для данной цели. Руковод
ствуясь сходствомъ мор|})Ологпческихъ свойствъ, пришлось бы, 
напримеръ, соединить въ одну группу Taicie минералы, какъ ка- 
л1евая селитра и арагопитъ (оба кристаллизуются въ ромбической 
системе), резко различающ1еся по физическимъ и химическимъ 
свойствамъ: кал1евая селитра— азотнокислый ка.ый K N O ^, араго
п и тъ — углекислый калыцй СаСО'*, и, съ другой стороны, разделять, 
въ виду различ1я морфологическпхъ и физическихъ свойствъ, каль- 
цитъ и арагонитъ, имеюнцс одинъ и то тъ  же химическ1й составъ—  
углекислый калыцп СаСО*, однако, кристаллизуюицеся: одинъ въ 
гексагональной, а другой— въ ромбической системе, и пр.
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Согласно общепринятой классификац1и, основанной на химиче- 
скомъ cocthbI i минераловъ, все минеральное царство д'Ьлятъ на 
сл^дугонце шесть классовъ:

I .  Элементы.
I I .  С^рнистыя (мышьяковистыя, сурьмянистыя, висмутовыя, се- 

ленистыя, теллуристыя) соединен1я.
I I I .  Окислы.
I V .  Галоидныя соли.
V .  Кислородныя соли.

V I .  Органическ1я соедпнен]'я.

Сп8ц1альеая минералопя или физшграф1я.
I. Элементы.

Элементы подразделяются на металлог^ды и металлы; къ пер- 
вымъ относятся: алмазъ, графнтъ^ г1>ра, ко вторыиъ— мышьякъ, 
висмутъ (неблагородные xpyiiEie металлы), м'Ьдь (неблагородный 
ковкИг мегаллъ), р туть , серебро, золото, платина (благородные 
металлы).

^ 1 . А л м а зъ . Х!

Кристаллическая система— правильная, тетраэдрическая гем1эдр1я; 
формы нредставляютъ кажущуюся нолнограпность: октаэдръ и 
ромбическ1ц додекаэдръ (всего чаще), 48-гранникъ, пирамидальный 
октаэдръ, траиецоэдръ ( 1 1 0 С.гЬд1ыя дв'Ь формы встречаются редко). 
Н а принадлежность алмаза къ тетраэдрической гем1эдр1и указы- 
ваетъ, между прочимъ, существован1е здесь двойниковъ съ парал
лельными системами осей (два тетраэдра, проростающ1е другъ друга). 
Кроме того, известны и двойники coiipuKOCHOBeHia по плоскости 
октаэдра. Плоскости кристалловъ представ.тяются часто выпуклыми, 
кристаллы, большею част1ю небольнпе, являются свободными, реже 
но одиночке вросшими. Иногда алмазъ встречается въ виде тонко- 
зернистыхъ пористыхъ аггрегатовъ буровато-чернаго цвета, оваль-

/
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ной формы (карбонатъ), или въ лучисто-шсстоватыхъ аггрегатахъ 
шаровидной формы (бортъ). Спайность октаэдрическая, совершен
ная. Изломъ раковистый. Хрупокъ . Твердость= 1 0 . Уд'Ьльный 
в 'Ь съ= 3 ,5 — 3,6. Блескъ алмазный. Сильное лученреломлен!е н 
CBliTopasc'bflHie, обусловливающее игру цв11Товъ. Безцв'Ьтенъ, б'йлый, 
сЬрый, бурый, черный, желтый, голубой, красный и зеленый. Х и -  
мнческ1й состад .ъ - -С  ̂ В ъ  кислород'Ь алмазъ сгораетъ въ угольную 

кислоту.

Встречается въ большинстве случаевъ въ паносахъ вместе съ 
золотомъ, платиною и др. (Инд!я, Бразн.Бя, Аф рика и пр.), реже 
вросшимъ въ птаколумитъ (родъ слюдянаго сланца)— въ Бразпл1п.

Употреблете. Осколки алмаза служатъ для резан1я стекла, 
порошокъ— для шлифовки драгоденныхъ камней, карбонатъ— для 
буреп1я, главное лее унотреблеепе алмаза -д л я  украшенёя. Д ля  
последней цели алмазу ирпдаютъ искусственпыя формы, нодвергая 
его ряду операщй: раскалыван1ю, rpaneniro и шлпфова1мю. В ъ та - 
комъ виде онъ ценится какъ драгоценный камень, при чемъ об
ращается BHHMaiiie на весъ, цветъ, чистоту, отсутслчйе трещинъ, 
форму шлифовки и ир. в е с ь  алмаза выралсается въ каратахъ; 
весъ одного карата изменяется отъ 1У7 до 206 миллиграммовъ. 
Д ля  оценки алмазовъ весомъ более одного карата квадратъ веса 
камня въ каратахъ умножается на стоимость одного карата; для той

же цели Шрауфомъ предложена формула: N = - 2 ^ X  (ч 1 + 2 )  X  К , 

где  N — цена алмаза, m— весъ алмаза въ каратахъ, К — условная 

цена одного карата.

Искусственный формы алмаза— брнлльантъ, роза, пшблетг. 
Брнлл!аптъ является наиболее совершенною формою шлифовки и 
представ.гяетъ два конуса, сложенные основан1ямн; пзъ нихъ—  
составляющ1й верхнюю часть камня, обращенную кнаружи, снаб- 
женъ площадкой, тогда какъ другой или вовсе не усеченъ, пли 
иместъ только небольшую площадку. Гоза представляетъ шаровой 
сегмептъ съ трехугольными гранями, таблетъ— продолговатыя формы 
шлифовки (два сильно ус/Ьченныхъ конуса, слолгенцухъ оспова1пями).
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Впервые алиазъ сталъ употребляться для украшешя въ необ- 
д 1 1ланпояъ Bn,T,1j Сир1пцаии. Ilpujrbnenie шлифовап1я алмаза его 
собствеппымъ порошкомъ принадлежитъ Людвигу ванъ Беркену 
(1456 г.)- Б р п л :ш н тъ  впервые былъ приготовлепъ въ царствован1е 
Людовика Х И 1  _д.^ка£^динала Маза1 »ипп. Друг1я формы алмаза 

'розгГ'и таблетъ— появились еще раньше.
Изъ настоящихъ алмазовъ, пр!обр'Ьтшихъ историческую извест

ность ’), следуетъ указать на алмазъ весомъ въ 367 каратовъ, 
принадлежапцй радж'Ь Ыаттонскому на остров'Ь Борнео; камень 
пм'Ьетъ форму груши съ вдавле1пемъ на короткомъ конце. Изъ-за 

обладан1я имъ велось несколько войнъ.
Другой алмазъ— „Велишй М оголъ“ ,— существовавппй въ Инд1и 

и весивнпй 793'Vs карата, назадъ тому несколько столет1й былъ 
расколотъ и, но мнен1ю Теппааа, послужилъ матер1аломъ для при- 
готовлен!я Копнура, Орлова и третьяго алмаза весомъ въ 132 
карата. Дёоинуръ" (гора света) составляетъ собственность коро
левы BuKTopiii, которой онъ былъ нодаренъ Остъ-Индской компа- 
н1ей въ 1850 году. Первоначально алмазъ этотъ весилъ 186*/ю 
каратовъ, после шлифовки онъ уменьшился въ весе до 106'/1б 
каратовъ.

„Орловъ“ находится въ скипетре Pocciiicicaro Императора и 
веситъ 194^/4 карата. „Флорептинсцъ" веситъ 194,5 каратовъ, 
принадлежитъ австр1йской короне. „ П и т тъ "  и-ш „Регентъ" отшли- 
фованъ прекрасно въ (1>орме брилл1анта; онъ находится въ музее 
Луврскаго дворца въ Парнасе, весомъ 136®Д карата. „ Ш а х ъ “ , 
находянипся въ росс1йской сокровищнице, весомъ 86 карсчтовъ. 
Изъ другихъ алмазовъ можно указать, далее, на алмазъ, принад- 
лежащ(й эксъ— императрице Евген1и и носяпцй ея имя, веситъ 
51 каратъ; „Го п е "— сипяго пвета, весомъ 44'/4 карата и др.

^ 2, Г р а ф и т ъ .  ^
Кристаллическая система точно еще не определена вследств1е 

несовершенства редко встречающихся криста.1 ловъ графита; ихъ

*) «Бриганда» величиною съ куриное яйдо и вФсомъ въ 1ь80 каратъ, а также 
другой алмазъ въ 6400 кар., нредставляють тоиазъ.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



62

О’гносятъ то къ гексагональной системй (ромбоэдрическая гем1эдр1я), 
то къ моноклинической систем'й. Кристаллы имйютъ нидъ шести- 
угольпыхъ табличекъ. Большею частью графитъ встр'Ьчается нъ 
впд'Ь листоватыхъ, лучистых'!., чешуйчатыхъ и нлотныхъ аггрега- 
товъ и вкранленнымъ. Спайность основная, совершенная. Иэломъ 
неровный до раковистаго. Тв ер дость= 0 ,5 — 1. УдЬлы ш й в 'йсъ=  
1,9— 2,В. Ц в 'Ь тъ— стально-с'Ьрый до жел'Ьзно-чернаго. Черта чер
ная. Металлическ1й блескъ. Ненрозраченъ. Мараетъ, жиренъ на 
ощупь. Химичес1пй соста въ= С , съ небольшою прим'йсью окиси 
жел'Ьза, кремнезема, извести и н'Ькоторыхъ другихъ веществъ. 
Предъ паяльною трубкою сгараетъ съ болыпимъ трудомъ. Графитъ 
встр'йчается въ вид1з гнйздъ и залел^ей и вкранленнымъ въ гнейс!., 
гранн'!"!) и ир. И зъ заграничныхъ MicTopoHiAeiiifi графита с.гФ.дуетъ 
указать на Боровдальское (Англ1я), улт выработаннсс, и Пассау- 
ское (Герман1я); на остров'Ь Цейлон'Ь и др. Б ъ  нред'йлахъ Poccin 
мФсторожден1я графита изв'Ьстны въ Сибири (Мар1инск1й ])удникъ
А . 1ибера въ Тункинскихъ горахъ, въ 400 верстахъ отъ гор. И р 
кутска; м'Ьсторожде!пе по р. Нилсней Тунгузк'Ь , въ G00 вер. отъ 
г. Туруханска; въ Киргизской степи); въ Туриестан'Ь; на Кавказ'!;; 
на Урал'Ь и въ Е|фопейской Poccin (Финлянд1я, Херсонская, Бо- 
лынская и Таврическая губерп1и).

Употреблете. Граф итъ служить для нриготовлен1я карандашей 
и огнеупорной посуды (тигли ), для смазки машинныхъ частей и нр.

3. Угли.

Сюда относятся торфъ, 61/рын и каменный уит  и антра- 
цптъ, нредставляющ1е но своему химическому составу амор())ный 
утлеродъ, къ которому ирисоедин!1нсгся еще кнслородъ, 1 !одородъ 
и немного азота, така:е М!шерал1.ныя вещества, входяния въ со- 
ста!!Ъ золы.

Разсматриваемые угли обязаны своимъ ироисхожден1емъ бол’йе 
или мен'Ье сильному рпзложеп1ю растительныхъ остатковъ, при чемъ 
торфъ является наимен’Ье нзм'Ьненнымъ растительпымъ веществомъ, 
дальн'Ьйшее измФ.нен1е котораго ведетъ къ образован1ю бураго угля.
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зат'Ьмъ— каменнаго угля и, наконецъ, антрацита. П о Mip'b измЬ- 
ншпя растптельныхъ веществъ BC.'i1i,i,cTBie ихъ разложен1я (т . н. 
вродессъ обугливагая), количество углерода увеличивается, въ виду 
чего бурый уголь богаче углеродомъ, ч'Ьмъ торфъ, каменный уголь—  
ч'Ьиъ бурый уголь и антрацитъ содержитъ углерода всего бол'Ье. 
В ъ  связи съ этимъ обогащен1емъ углеродомъ, находится и древ
ность углей: каменный уголь и антрацитъ встр'Ьчаются въ бо.гЬе 
древнихъ гео.1 0 гическихъ системахъ, тогда какъ торфъ и бурый 

уголь— въ бол'Ье новыхъ.

Торфъ. __

Онъ представляетъ аггрегатъ слелсавшихся частей растен1й, бу- 
раго или чернаго цв4та, нринадлезгащихъ къ болотныиъ мхамъ и 
нЪкоторымъ другимъ; он^ находятся въ состояшн разложен1я, ко
торому нодвергаются С1£оплен1я растителыш хъ остатковъ въ у глу - 
блен1яхъ, гд'Ь застаиваются воды. Химическ!й составъ торфа бли- 
зокъ къ составу древесины. Залел:и торфа пли торфяники изв15стны 
въ Гермагаи; въ Ирланд1и (10®/о площади ея); въ Европейской 
Poccin, гд 11 площадь, занятая торфяниками, определяется прибли
зительно въ 100,000 кв. верстъ.

Употреблете. Торфъ служптъ тонливомъ въ т^ х ъ  странахъ, 
где ощущается недостатокъ въ древесномъ топливе. .

Бурый уголь.

Бурый уголь является снлогпнымъ, обнарулсиваюгцимъ более или 
менее ясное растительное строен!е, иногда землистымъ. Удельный 
в е с ъ = 1 ,2 — 1,4. Из.1 0 мъ раковистый до землистаго. Ц в е тъ  дре
весно-бурый до черновато-бураго и смоляпо-чернаго. Черта бурая. 
Жирный или матовый. Непрозрачеиъ. Химическ1й соста въ= С  (55—  
75°/о) меньше, чемъ въ каменномъ угле , О и Н — больше. Н агре
тый растворъ едкаго кали отъ бураго угля окрашивается въ 
темно-бурый цветъ. Гор и тъ  легко коитящимъ, сильно днмящпмъ 
иламенемъ, не плавится, издаетъ пригорелый занахъ.

Месторождшая бураго угля  встречаются въ Герман1и, Ш вейца- 
рги и др.; въ Европейской Poccin (губ .: Етевскал, Херсонская,
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Волынская и н^к. друп'я; царство Польское, Кавказъ, Крымъ); 
въ Сибири и Туркестан-Ь.

Употреблете. Бурый уголь служитъ топливомъ; изъ него также 
приготовляются св'Ьтильный газъ, парафинъ и нроч.

Каменный уголь. — ^

Сплошной, съ раковистымъ, неровнымъ или землнстымъ нзло- 
момъ. Тв ер дость= 2 — В. Удельный в 'Ь с ъ = ] , ‘2— 1,4. Черновато
бурый или черный. Черта буровато-черная. Жирный или стеклян
ный блескъ, р1)Дко матовый (кеннельск1й y ro ib ). Непрозраченъ. 
Химипеск1и составъ: С (75— 90°/«) меньше, ч1)МЪ въ антрацигЬ.

Нагр'Ьтый растворъ "Ьдкаго кали отъ каиеннаго угля  не окра
шивается въ бурый цв'Ьтъ. Каменный уголь горнтъ св'Ьтлымъ, 
сильно дымящимъ нламенемъ, издавая ароматическ1й занахъ. Ка
менные угли  содержатъ большее или меньшее количество смолп- 
сты хъ веществъ, улетучивающихся при нагр1>ван1и углей безъ до
ступа воздуха; богатые смолами угли называются жирными, а 
6 %\nuQ - moiauMu. П осл^  нрокаливаи1я нервыхъ въ закрытомъ 
прострапств'Ь получается пористая, губчатая масса, т. п. консъ, 
содержаний очень мало Н  и О и вовсе не содержаний сйры.

И зъ  различныхъ сортовъ каменнаго угля можно указать еще на 
сланцеватый, кеннельстй уголь (см. выше) и н1;к. другче.

. Каменный уголь, подобно бурому углю, встречается нластамн, 
нер'Ьдко значительной толщины, среди сланцеватыхъ глннъ, пе
реслаивающихся съ песчаниками и н]>., 11])инадлежащихъ къ т. и. 
каменноугольной системе, и, кроме того, въ другихъ гео.юги- 
ческйхъ системахъ.

Месторождппя каменнаго угля  известны въ Англ|’и, Герман1и, 
Белыми, Фран1йи и нр. Ч то  касается, ]!ъ частности, Pocciii, то 
каменный уголь встречается здесь въ центральной и северной 
Poccin (MocKOBCKiii бассейнъ); на ю ге— въ Донецко.чъ бассейне; 
на Урале; на Кавказе; въ западной Сибири -в ъ  Алтайскомъ 
горномъ округе (Кузнецк1й бассейнъ), въ Киргизской степи, въ 
Восточной Сибири— въ Иркутской губ. и up.
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Употреблеше. Каменный уго.и. служитъ хорогаимъ топлиномъ, 
для н|)иготовлен1я (путемъ сухой перегонки) сн'Ьтильнаго газа, 
дегтя, кокса, им'Ьющаго большую тенлонроизнодительную способ
ность п нр.

Антрацитъ ^ — ■

Сплон1 ноп; нкранленный. Изломъ раковистый. Твердость=около 3, 
Уд'Ьльный в'Ьсъ— 1,4— 1,7. Же.тЬзно-черный до с1;ровато-чернаго, 
часто 11естро-ноб'Ьа:алый. Черта сЬровато-черная. Металловидный 
блескъ. Ненрозрачен'ь. ХпническШ  составъ =  С (бо.тйе 90”/о). Н а - 
гр'Ьтый растворъ К Н О  огь антрацита не окр.ипивается вовсе. 
АнтрацнтТ) горнт'ь только ii|in сн.п.ной тягЬ  воздуха, не плавясь, 
частью вовсе безь пламени, безъ дыма и безъ запаха, частью сла
бы мъ пламенемъ.

Антрацитъ  BCTptHaeTCH въ С'Г.верной Америк'Ь, въ Герман1и, 
Ф р атцп  п пр., какъ н каменный уголь, въ вид'Ь нластовъ. М'Ьсто- 
ро;кдеп1я антрацита известны и въ Европейской Росс1и— въ Допец- 
комъ бассепн'Ь (Екатерииославская губ. и Область Войска Донскаго).

Употребление. Антрацитъ слум:итъ прекраснымъ топлиномъ.
Онисанпыя выше свойстш! бураго п каменнаго углей и антра

цита сопоставлены въ прилагаемой таблпчк'Ь.

4. Нефть или горное масло.
Встр’Ьчается въ вид4> жидкости то легкоподвижной, то густой. 

Уд'йльный в 'Ьсъ= 0 ,7 — 0,9. Безцв15тпа, желтаго или черповато- 
бураго цв'Ьта (различают'ь собственно нефть, горное .масло и 
горный делогггь— \ш\(\̂ \, почти чернаго цв'Ьта). Прозрачна до не
прозрачной. .\роматическ1й запахъ. ХимическШ составъ— см^сь 
]1азличныхъ углевородовь, большею частью представляющихъ со
ставъ. выраженный общею фориу.ю й.^^НйЦ + 2  .:ч^.) H i 2 ,f!G H u  и др.

Нефть вытекаетъ изъ трещипъ слоевъ одна или съ вбдою; иногда 
при зтомъ выделяются еще газообразные углеводороды, что ведетъ 
къ образова1пю изъ песка и глины т . н. грязныхъ ву.1кановъ (окр. 
Баку). Газообразные углеводороды, будучи зажжены, продолжаютъ 
гор’Ьть постоянно: т. н. вгьчные огнгг (окр. Баку).
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В ъ  HliKOTopuKi случаяхъ нефть обрсчзуетъ 6o.rlie или мен'Ье зна- 
чительныя подземныя скоилен1я (резервуары), откуда нефть иолу- 
чаютъ нутемъ 6урен1я, сонровождаемаго иногда явле1аемъ т . н. 

нефтяныхъ фонпшновъ.
Нефть встр'Ьчается на Кавказ'Ь (AuiiieponcKiii иолуостровъ ок

рестности Баку, въ Кубанской области и въ н-Ькоторы-хъ другихъ 
нунктпхъ), въ Закас1пйской области и нр.; также въ различныхъ 
м’Ьстахъ Западной Европы; въ C tB . AMepmcfe и пр.

Упошрвблешв. Н ефть служнтъ для приготовлетпя керосина, 

св'Ьтильнаго газа, смазочныхъ маслъ, парафина и пр.

5. Асфальтъ или горная смола.

Жидк1й или твердый; въ первомъ случа-Ь связанъ переходами 
съ горнымъ дегтемъ. Твердый— буровато-чернаго цв^та. Изломъ 
раковистый. Тв ердость= 2 . У д ’Ьльный в 'й съ= 1 ,1 — 1,2. Жирный 
блескъ. Непрозраченъ. Химическ|й соста в ъ= С , Н , О въ изм'Ьняю- 
1ЦИХСЯ количествахъ. Асф альтъ разсматрнваютъ какъ продуктъ 

окислен1я нефти.
Асфальтъ им^етъ ароматическ1й запахъ, горитъ легко и плавится 

при 100° С. Растворяется въ спирт-й и эфир'Ь. Асф альтъ прони- 
каетъ горныя породы: песчаники, известняки и др., или встр’йчается 
въ вид'Ь залежей и жилъ (Мертвое Море, островъ 1рипидадъ, 
Кавказъ— около крепости Грозной на р. Терек'Ь и пр.).

Употребление. Асфальтъ служ ить матер1аломъ, и.(ь когораго 
приготовляютъ плиты для крышъ, тротуаровъ и пр.; употребляется 
для смолиня кораблей, для приготовле1пя черпаго сургуча и пр.

6. Я н та р ь .

Круг.юватые, тупоугольные, илоекзе куски. И;зломъ раковистый. 
Тв ер дость= 2 — 2,5. У д 1 1 лы 1 ый вФ>съ=1— 1,1. Медово-до восково- 
желтаго uniiTa; желтовато-бурый. Жирный блескъ. Нрозраченъ до 
npocatHiiBaiomaro. Чрезъ трен1е электризуется и пр1обрФ>таетъ спо
собность притягивать легк1я т ’Ьла. Химическ1й составъ — Сю Нив О.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



67

При Hit 1'р'ЬилHill jiHTiipb размягчается, ныд'Ьляя ароматичес1пй за- 
нахъ; нланптся при 287°. Растноряется при Harpt.itaHin въ снирт1>.

Я нтарь нредстанляетъ ископаемую смолу вымершихъ хвойныхъ 
деревьевъ— P in ite s  siicciiiifer и iitic. др. На подобное нроисхож- 
де[пе янтаря указыиасгь, меа^ду нрочимъ, iipiicyrcTBie въ немъ 
включшпй насРкомыхъ н нр. Янтарь встречается отдельными ку
сками, редко достигающими значительной величины (наиболын1е 
изъ найденныхъ кусковъ весятъ IS '/a  и 20 фунтовъ), въ Север
ной PepMiiHiii, въ lIoMepaiiin, въ Анстр1и, Сици.Ои и нр. В ъ  нре- 
целахъ Pocciii онъ известенъ въ Курляндии, въ К1евской, Волын
ской и нек. др. губорн1яхъ.

Уттреблеше. Янтарь слуаснтъ главнымъ образомъ для нри- 
готовлетя мундштуковъ и бусъ (особенно ценятся мутные сорта 
янтаря), т!1 к;ке для нолучен1я янтарной кислоты, янтарнаго масла, 
янтарнаго лака.

К 7. C tp a .

Криста.'глическая система— ромбическая ') .  Кристаллы, встречаю- 
нцеся часто др]«н1ми, пмеютъ большею частью пирамидальный 
видъ вследстчйе преобл!1да 1п'я основной пирамиды. Рораздо чаще 
сера встреч!1е'1'ся снлоншою и вкр1Шленяою---зернистою, зкилкова- 
тою н землистою, также вь шггечныхъ формахъ. Сш 1Йность основная 
и призматическая, несовершенная. Изломъ раковистый до неровнаго. 
Твердость =  I,Г )— 2,0. Удельный весъ -= 1 ,9 — 2,1. Серно-а:елтаго 
цвета, нереходящаго въ я;елтовато-серый и желтовато-бурый. 
Жирный блескъ. Прозрачна до непрозрачной. Химическ1й составъ— 8, 
содержащая нер'йдко примесь селена, сернистаго мышьяка и нек. др. 
В ъ  закрытой съ одного конца трубке сера плавится и даетъ 
возгонъ въ горячемъ состоян1и красно-бураго, но охлажден1и серно
желта го цвета. В ъ трубке, открытой съ обоихъ концовъ, улетучи
вается, отделяя запахъ сернистаго ангидрида.

‘ ) Гнси.мвленния сЬри при охлаждсн!и к)>истал.1и;)уется въ моиооин. систем'Ь, 
кристал.ш  же сЬры, получаемые иаъ раствора ея вь с1>роуглерод1!, относятся къ 
ро.мбич. сисгемЪ.
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Ctpa  ьстр1>чяется въ осадочныхъ н вулканпческихъ породахъ. 
В ъ  иервыхъ (гиисъ, известнякъ и н'Ьк. др. породы) она обравуетъ 
залежи, гн'Ьзда и вкраплен1я; сюда относятся м’Ьсторожден1я с1;ры 
въ Сйцнл1и и пр., а также на Кавказ1> (Дагестанская область, 
близь аула Чиркатъ и др,); въ Закасп!йской области и нр.

Вулканическая clipa, являющаяся въ вид'Ь возгона, встречается 
въ кратерахъ действующихъ вулкановъ и въ т. н. сольфатарахъ, 
выделяющихъ газы и пары, въ окрестностяхъ Неаполя, въ Ислан- 

д!и и нроч. В ъ  Poccin— на Кавказе и въ Камчатке.
Наконецъ, сера встречается еще какъ продуктъ разложетня 

сернаго колчедана. Сюда относятся месторождоие ея въ Киштым- 

скоиъ округе на Ура.^е.
Употреблете- Сера служитъ для приготовлен1я серной кислоты, 

серныхъ спичекъ, пороха, киновари, какъ лекарство и нроч.

8. М ы ш ь я к ъ. К
Кристаллическая система— гексагональная, ромбоэдрическая ге- 

м1эдр1я; кристаллы встречаются очень редко. ^Большею частью 
мышьякъ является въ мелкозерпистыхъ и плотныхъ изогнуто-скор- 
луноватыхъ агррегатахъ почковидной формы, иногда вкранленнымъ. 
Спайность основная, совершенная. Изломъ неровный. Т|!ердость— 3,о. 
Удельный весъ— 5,7— 5,8. Свинцово-серый, съ поверхности нок- 
рытъ серовато-черною нобежалостью. Черта серая. Хпмическ!й 
соста в ъ= А з , содержаний обыкновенно небольшое количество сурьми 
и следы A g ,  Г е  или М ,  П редъ ваяльною трубкой улетучивается, 
не плавясь, издаетъ чесночный занахъ и покрываетъ уголь далеко 
отъ пробы белымъ налетомъ мышьяковистаго ангидрида. Въ закры
той съ одного конца трубке даетъ металлнческ1й возгонъ, а въ 
открытой съ обоихъ концовъ трубке— белый крнсталлическ1й воз

гонъ (Аз^О'’).
Мышьякъ встречается въ рудныхъ жилахъ Саксон!и, Богем1и н нроч.
Употреблете. Большая часть мышьяка употребляется для тех- 

ническихъ целей, при чемъ онъ получается изъ самороднаго мышьяка 
путемъ возгона последняго.
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9. В и е м у т ъ . а:
Кристаллическая система— гексагональная, ромбоэдрическая гем!- 

эдр!я. Кристаллы pt)Дки и несовершенны. Часто встр'Кчается сплош- 
нымъ и вкрап.теннымъ. Спайность основная, совершенная. Твер- 
д о с ть = 2 ,5 . ^'Д'Ьльный в 'Ь съ= 9 ,6 — 9,8. Блескъ металлическ1й. 
Серебряпо-б'Ьлый съ красноватымъ отт'Ьнкомъ, часто иоб’ЬжальпК 
Химическ!й соста въ= В !, содсржащШ часто небольшое количество 
мышьяка. Предъ иаяльною трубгшю нлавится легко и иокрываетт. 
уголь лимонно-желтыиъ налетомъ (окись висмута). В ъ  азотной кис- 
лот'Ь растворяется,

Внемутъ встр'Ьчается BMliCTlj съ  ̂ серебряными, кобальтовыми и 
никкелевыми рудами въ Саксон!и, въ Англ1и и ироч.; изв^стент, 
также въ Восточной Сибири (Адунчи.топск1й кряж ъ— р. Онопъ, 
въ С'Ьв. Енисейскомъ горномъ округЬ— въ розсыняхъ по р'Ьк'Ь 
Севагликону) и въ Западной Сибири (Валыксинская система iip iii- 
сковъ Кузнецкаго окр.. Томской губ.).

Употребление. Самородный висмутъ служптъ для получен1я 
металлическаго висмута, употребляемаго для ириготовлен!я легко- 
нлавкнхъ силавовъ.

10. М-Ьдь■ д
Кристаллическая система— правильная; обыкновенныя формы- О, 

о сО оо , о сО , ос0 2  и др., отдельно и въ комбинац1и меагду со
бою. ](ристаллы больигею частью несовершенны. Встречается Tai;a:e 

сплошною, древовидною, моховидною, ировэлокообразною, пластин
чатою, въ вид’Ь иленокъ, вкрапленною, иногда большими кусками. 
Ковка и тягуча; Изломъ крючковатый. Твер дость= 2 ,5 —-3. У д е ль 
ный в е с ъ = 8 ,5 — 8,9. Влескъ металлическ!й. Ц в е тъ  медно-красный, 
на иоверхностп кусковъ замечается нередко побежа.лость. Х им и - 
ческ!й составь =  Си. Предъ иаяльною трубкой плавится .>1егко. 
Растворяется въ азотной кислоте и амм1аке.

м едь встречается въ жилахъ съ сернистыми рудами; меднымъ 
колчеданомъ и проч., или съ окисленными: красною медною рудою.
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малахи'гомъ, м'Ьдною лаауръю. Д а л ’Ье, ее паходятъ въ известиякахъ 
и н'Ькоторыхъ другихъ породахъ и, накоиецт., во вторичныхъ 
м'Ьсторожде1Йяхъ, гд'Ь она попадается иногда въ вид'Ь значптель- 
ныхъ массъ; такъ въ 1857 году въ С1>верной Ам ерик'Ь, у Верх- 
няго озера найдена била масса са м ^д н ой  мЪди в'Ьсомъ около

26460 иуд.
Мйстороагдмпя м'Ьди известны въ Англ1и, Швегйи и др. В ъ 

цред'Ьлахъ Россти она встречается въ Олонецкой губерн1и; на 
Урале (Богословск1и, Ннжне-Тагпльсы й и Сысертск1й округа); въ 

Киргизской степи и на А л та е .
Упогпреблете. ЗМедь служ итъ, между ирочнмъ, для сплава съ 

оловомъ (бронза) и съ цинкомъ (латунь и томиакъ).

И. Р ту ть . /  /

При обыкновенной температуре она представляется капельно
жидкою; при— 40° С затвердеваетъ и кристаллизуется въ формахъ 
правильной системы; при |-357°С кинитъ. Сдельный весь 18,5 • 
13,6. Ц в е тъ  оловянно-белый. ХимическЗй составъ — H jj, содержа
щая часто примесь A j j ,  остающагося после улетучиван'ш ртути  

иредъ паяльной трубкой. В ъ  a30THolJ u i U l u ± - . I ^ L O B ^ ^  
встречается въ виде капель въ киновари въ Альмадене (И с п а тя ), 
въ Идр1и (Крайна) и проч. В ъ  РоссЗи ртуть  попадается въ

Камчатке.
Употреблете. Р ту ть  служитъ для наполнегия термометровъ и 

барометровъ, для химическихъ нрепаратовъ и нр.

12. С е р е б р о .

Кристаллическая система— правильная; кристаллы, представляю- 
inie ооО оо , О и пр. и двойники по плоскости О , мелки и не
совершенны. Всего чаще серебро встречается древовиднымъ, про- 
волокообразнымъ, волосовиднымъ, пластинчатымъ, въ виде листоч- 
ковъ и нр. Ковко и тягуче, изломъ крючковатый. Твердость— 2,5 — 3. 
Удельный в е с ъ = 10,1— 11,0. Ц в е тъ  серебряно-белый, часто бу-
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pwM'i. или чернымъ иоб'Ьжалый. Химическ1й составъ— A g ', содер
жащее ирим'Ьсь А п , Си, Fe , A s , H g  и др. Предъ паяльною труб
кою легко плавится. В ъ  азотной itHC-'ioTF растворяетгя. Самородное 
серебро, не встр'Ьчаюн1,ееся въ роасыпяхъ, находится bmI jctF съ 
серебряными рудами: серебрянымъ блескомъ и др. въ жилахъ въ 
Боген!и, въ CaKCouiii, HopBerin и пр., ])авно какъ небольнпя mF cto- 
рожден1я его п;)В'Ьстнь1 въ нред'Ьлахъ Poccin— на Урал'Ь, на А л - 
та'Ь, въ Кирги;щкой степи и на Кавказ'Ь.

Большая часть серебра нолучается, однако, и:^ъ серебро— содер- 
а;ащаго свинцо1!аго блеска, который и составляетъ на Алта1> и 
въ др. м'Ьстностяхъ главнейшую серебряную руду.

По сведен1лмъ за 1SS7 годъ, въ Poccin получено 1,043 пуда 
химически чистаго серебра..

Употребленге. Сплавъ серебра съ м'Ьдью слуа:итъ для приго- 
товлен1я различныхъ вещей, въ томъ чис.тЬ, монетъ. Кроме того, 
серебро употребляется для полученш азотнокислаго серебра (ляписа), 
применяемаго въ медицине какъ лекарственное средство.

13. З о л о т о .
Кристаллическая система —  правильная; 'обнкновенныя формы: 

октаздръ, кубъ, ромбнческ1н додекаэдръ; встречаются также двой
ники по О, самые криста ,лы вообще мелки и несовершенны. Боль
шею частью встречается нроволокообразпымъ, древовиднымъ, въ 
виде пластинокъ, нленокъ, кусковъ (самородковъ), зеренъ, пыли. 
Из.1 0 мъ крючковатый. Тв ер дость= 2 ,5 — 3. Удельный в е с ъ = 1 5 —  
19,4. Ц в е тъ  золотисто,— латуш ю - и шнейсово-желтый, темъ блед
нее, чемъ более содержитъ серебра. Б ъ  связи съ содержан1е.мъ 
последняго находится н удельный весъ золота, понижаюнййся съ 
увеличеп!емъ содержа1ПЯ въ золоте серебра. Золото шпейсово-жел- 
таго цвета, съ удельп^лъ  весомъ=14,1 — 14,0 и содержа1Йемъ 
серебра более 207о,^»'азыйаютъ электрумомъ. Химичешйй со- 

‘ С та въ= Аи , соде))жащее обыкновенно A g ,  иногда следы Си, Fe, 
IM  и др. Предъ паяльною трубкой легко плавится. Растворяется 
только въ царской водке, съ выделен1емъ содержащагося въ зо
лоте серебра въ виде хлористаго серебра.

7 tJ .
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М'Ьсторождеп1я золотся— дволкаго типа: коренныя и вторичпыя 
(розсыпи). Первый представляютъ золотосодер;ка1ц1я кварцевый 
жилы или породы,’ гд'Ь золото является вросшимъ въ самую массу. 
Жпльныя м1>сторожден!я ирипадлежатъ къ иаиболФю распростра- 
иениымъ и встр'Ьчаются во многихъ пунктахъ какъ Европы и дру- 
гнхъ частей св’Ьта, такъ и въ пред'Ьлахъ Poccin: на Урал'Ь (Бе- 
резовсгае рудники около Екатеринбурга, въ Невьянскомъ, Горо- 
благодатскомъ и др. округахъ, въ Троицкомъ уЬзд'Ь -в ъ  Коч- 
карской спстем'Ь и нр.); въ Западной (Томская губ .) п Восточной 
Сибири (Енисейская губ.. Забайкальская область).

М'1гсторожден1я золота второго тина бол1ге р1>дкп; въ Poccin они 
известны на Урал'Ь, гдЬ  на существовагне нхъ указываютъ: 1) на- 
хожден1е золота, видимаго нростымъ глазомъ въ нЬкоторыхъ но- 
родахъ: змЬевикахъ, граннтахъ и нр.; 2) механическое (нутемъ 
нзмельче1ня и промывки) и химическое исиытагпе горныхъ иородъ;
3) сун|,ествова1пе въ нЬкоторыхъ пунктахъ Урала т. п. повторяю
щихся розсыпей, ленсащихъ на змЬевикахъ; розсыпи эти, будучи 
уже выработаны, спустя н'Ьсколько Л'1>тъ снова обогащаются золо- 
тоиъ вслЬдств!е разрушен1я подлежащей породы („н л о ти к ъ ")  на 
столько, что могутъ разработываться вновь.

Золотоносныя розсыпи представляютъ отложегпя глины н песка 
съ обломками горныхъ нородъ, гд'Ь :юлото встр'Ьчается не распрс- 
Д'Ьленным’ь paBHOM'lipno, а нр1уроченным’ъ къ изв'Ьстному горизонту—  
одному или нЬсколькпмъ— называемому золотоноснымъ нластомъ 
или просто „нластом'ь“ . Верхняя часть напластован1я, залегающая 
надъ нластом'Ь, носитъ назван1е торфовъ или турфовъ; породу, 
на которой лел;итъ розсыиь, называютъ постелью или почвою 
розсыпи; верхн1я, бол'Ье разрушенный части ея, подвергаются часто 
такасе нромывк'Ь. В ъ уномянутом'ь выше золотоносномъ пластЬ, 
кромЬ золота и обломковъ разныхъ нородъ') ,  встрЬчаются нерЬдко 
такасе платина и рядъ минераловъ— снутниковъ золота: магнитный 
желЬзнякъ, сЬрный колчеданъ, гранатъ и др.

')  Характеръ этихъ обломковъ, то остроугольиыхъ, то болЪе или мепЪе окатан- 
иыхъ, уклзывует! на пахожден1е розсыпи на Ml>CTli образовап1я розсыпнаго мате- 
р1ала или на сносъ этого посл1'.дняго проточны.ми водами.
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Розсипи npivpo'iCHU къ долииачъ р1.къ, склонамъ и логамъ. 
OCpaaoiiaiiioM'b свопмъ o irt обязаны гланпымь образомъ разрушение 
коренныхъ м'Ьсторождени! золота-болы нею  частью кварцевыхъ 
золотосодержащихъ жнлъ, начавшемуся, главнымъ образомъ, въ 
носл'Ьтретичную зноху и продолжающемуся частью и въ новейшую 

(современную) эпоху.

Волото, добываемое б. ч. нзъ розсыней, встречается во всЬхъ 
частяхъ св’Ьта; пзъ пнх'ь всего богаче этимъ металломъ Южная 
Африка, С .-А м . Соед. Ш таты , ^ т р а л 1 я , Росс1я, Канада, Мексика,

Британская Ипд!я.

Начало золотопромышленности въ Poccin относится къ половине 
X V I I I  стол., когда были открыты коренпыя иестороз;ден1я золош 
около Бе]1езовска на Урале (1744 г.) и въ Архангельской губ., 
на границе ея съ Вологодскою (Воищий медный рудникъ)— въ 
1745 году. В ъ  носледпемъ году золото начинаетъ дооываться 
также изъ серебра на А л т а е -н а  Змеиногорскомъ руднике.

Ч то  касается розсыней, то он'й открыты на >рале въ 1814 
году и въ Сибири— въ 1829 году (восточный склонъ А ла та у, въ 
KiiicKoii системе Ыар1инскаго уезда Томской губ.). В ъ  1840  ̂ и 
1841 гг. последовало открыт1е золотопосныхъ розсыней въ Се
верной и Южной системахъ Енисейскаго OKjiyra; aaTeju'b стали от
крывать розсыни п далее къ востоку. Открытая эти были связаны 
каждый разъ съ усиленною разработкой открываемыхъ розсыней, 
вследств1е чего дентръ тяжести золотопромышленности передви
гался но панравлен1ю съ запада на востокъ, но мере того, какъ 
розсипи, открытия ранее, начинали выраоатываться.

Съ 1882 года замечается постоянное увелпчен1е добычи золота 
изъ коренныхъ месторожденИ!, которое на Урале ндетъ гораздо 

быстрее, чем'Ь въ Сибири.
Золото, какъ было уже замечено вначале, встречается и само

родками. ЫаиболынШ изъ самородковъ найденъ въ Австралш и 
весить 248 ф.; паибольнай изъ руескихъ самородковъ, найденный 
въ Царево-Александровской .розсыни (южный Уралъ), вЬситъ 2 п. 

7 ф. 92 зол.; хранится въ музей Горнаго Института.
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Ъпотреблетв. В ъ  силав^ съ другими металлами золото упот
ребляется для моыетъ, для приготовлен1я иредметовъ украше1пя и 
въ раствор'Ь для иолучен1я касс1ева пурпура.

14, П лати н а.
гл  ̂ ’ 4 f  ‘ > ̂  »
11риста.тлическая спстеига иравильпая; весьма р'Ьдгго встр'Ьчаю- 

щ1еся криста.1 лы платины иредставляютъ кубъ и октаэдръ. Обык
новенно встречается въ виде зеренъ, иногда кусковъ (самородки)')  
съ шеро.ховатою поверхностью. Изломъ крючковатый. Тв ер дость^  
4— 5 (твердость т. н. железистой платины, содержащей до 197о 
ж е ле за = 6 ). Удельный в е с ъ = 1 7 -1 8  (уде.тьный весь жел. n;ia- 
ти п ы = 1 4 — 15). Д г.е тъ  стально-серый, темныхъ или светлыхъ от- 
тенковъ. Ковка и тягуча. Химпческ1й составь— F t ,  съ пезпачп- 
тельною примесью R h , R u , Pd, Os. Предъ паяльною трубкой 
не плавится. Растворяется только въ irnpcirQi-i

Корепныя месторожден1я платины известны лишь въ несколь- 
кихъ пунктахъ^). Она получается исключительно изъ розсыней, где 
встречается нередко вместе съ золотомъ, иногда же является нре- 
обладаюнщю. Подобнаго рода розсыпи известны въ пределахъ Рос- 
с1и на Урале— въ Нижие-Тагнльскомъ, Гороблагодатскомъ и Би- 
серскомъ округахъ, откуда и добывается большая часть платины. 
Платиноносныя розсыпи открыты въ Poccin въ 1819 году, начало 
разработки ихъ относится къ 1824 году.

Ъ потреблете. Сырая платина служ ить для нолучен1я чистой 
платины, употребляемой для 11|)иготовлен1я тугоидаикой посуды, не
обходимой при химическихъ работахъ; кроме ^ш ю , изъ нлатины 
получаютъ иридий, осм1й и up.

I I .  С)ьрнистыл, мышьяпотстыя и суршяпистил сое-
днтнгя.

Сюда относятся названным соедннешя тяжелыхъ мсталловъ, т. н. 
руды. Среди нихъ различаютъ, согласно терминолог1и горныхъ

) Наибо.1ьш1й изъ салородкоиъ платины, найденный пъ Ннжне-Тагнльскоиъ ок- 
р угк  на >ралк, вкситъ 23_ф. 48 зол.

) 11.1атина встркчается здксь частью вросшею въ хромистомъ жел'Ьзнякк и змк- 
евикк, оОразующенъ гнкзда вт. о.1нвиновыхъ нородахъ.
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людей давилго времени, колчеданы, блесни и обманки. Первые 

им'Ьютъ металличеС1ай блеснъ и св'Ьтлые цв'Ьта (б'Ьлый, желтый и 

др.), блески обладаютъ, подобно нредыдущимъ, металлическимъ 

блесиомъ, но им'Ьютъ темнею окраску (темио-с'Ьрый и черный цв’Ьта) 

и, наконецъ, обманки лишены металлической наружности, прозрачны 

до ненрозрачныхъ. Минералы эти им'Ьютъ большею частью неболь

шую твердость, р'Ьдко достигая твердости нолеваго шпата и даже 

превышал ее (сЬрный колчеданъ); уд-йльный B-bCb ихъ довольно 

значителен'Ь. Большею частью разлагаются и растворяются въ 

кислотахъ. Предъ паяльною трубкой плавятся бол'Ье или мепЬе 

легко, образуя на угл'Ь налеты и оставляя металлическ1й королекъ. 

Н'Ькоторые изъ разсматриваемыхъ минераловъ выд'Ьляютъ нри 

этои'Ь характерный заиахъ.

Пиритъ или серный (жел'Ьзиый) колчеданъ.
♦ V? -

Кристаллическая система правильная, додекаэдрическая гем1эдр1я. 
Кристаллы очень часто являются хорошо образован}1 Ыми, отд'Ьл(.но 
вросшими или наросшими, или скученными въ друзы. Чагце всего 
встр'Ьчаются зд'Ьсь кубъ, октаэдр'Ь, нентагональный додекаэдръ и 
комбинаиш ихъ. Плоскости кристалловъ часто являются штри.хо- 
ватыми. Является также снлошнымъ и вкраиленнымъ, въ Bipxli 
оруденяющаго вещества раковннъ и pacTeiiiii и ир. С'Ьрный колче
данъ превращается часто въ бурый л^ел’Ьзнякъ (псевдоморфозы). 
Спайность едва зам'Ьтная. Изломъ неровный. Хрунокъ . Тв ер дость^  
0 —  6,5. Уд'Ьльный в 'Ьс'ь= :4,9— 5,2. Цв'Ьтъ шнейсово-желтый, 
иногда съ поверхности зам'Ьчается бурая поб'Ьжалость. Черта бу
ровато-черная. Хпмическ1й составъ=Ке8^, содержащее иногда А и , 
A g ,  нер4>дко Си, Мп или сл'Ьды Со, A s , T h . В'ь закрытой съ 
одного конца трубкФ» даетъ возгонъ с’Ьры; въ открытой трубк1> 
отд'Ьляетъ заиахъ С'Ьрнистаго ангидрида. Растворяется въ азотной 

кислот'Ь, съ выд'1ьтен1емъ с'Ьры. "

С'Ьрный колчеданъ принадлеяситъ къ числу весьма расиростра- 
ненныхъ минераловъ, встр’Ьчаясь какъ бол'Ье или менЬе значитель-
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НЫМИ м.яссами BMiCTt съ сернистыми и некоторыми другими сое- 
динен!ямп, такъ и въ виде примеси^ часто мелко распределенной 
въ горныхъ породахъ.

В не пределовъ Poccin месторолсде1ня сернаго колчедана из
вестны въ И1вец!и, HopBeriii и нр. И зъ  русскихъ его месторол:- 
ден1й следуетъ упомянуть о Калатинскомъ месторо:йден1и, находя
щемся въ Верхъ-Исетскомъ округе на Ур а ле , о Кушайс 1сомъ (Горо- 
благодатск1й округъ) и Соймоновскомъ (Кыштымскаго округа) мЬсто- 
ролсден!яхъ и пр.

Употреблете. Серный колчеданъ служитъ для получен1я же- 
лезнаго купороса, серной кислоты, серы; употребляется какъ флюсъ 
при некоторыхъ заводскихъ онеран,!яхъ; изъ золотосодержащаго 
колчедана извлекаютъ золото.

16, М а р к а з и т ъ . I
Криста.тлическая система— ромбическая, кристаллы имеютъ форму 

пирамидальную, призматическую или таблицеобразную. Обыкновенны 
также двойники по с о Р . Повторенное двойниковое образова1пе 
обусловливаетъ иногда своеобразную форму минерала, называемаго 
въ такомъ случае копьевиднымь или гребенчатымъ колчединомо. 
Марказитъ встречается нередко такл;е въ шаровидныхъ, ночко- 
видныхъ, лучисто-жилковатыхъ (лучпстыН колчеданъ) и нлотныхъ 
аггрегатахъ (печенковый колчеданъ), снлошпымъ и вкранленнымъ 
и въ органическихъ фориахъ. Спайность неясная, призматическая. 
Из,1 0 мъ неровный. Х р уи о к ъ . Твердость = T j — 6,5, Удельный в е с ъ =  
4,65— 4,88. Ц в е тъ  серовато-шнейсово-лгелтый, иногда почти зе- 
лсновато-серый. Ч ерта— темно-зеленовато-серая. Химическ1й со
ставь— то тъ  же, что и пирита— Fe  S''̂ . К ъ  паяльной трубке н 
кислотамъ относится подобно серному колчедану.

Марказитъ встречается часто въ глипахъ и нередко въ руд- 
ныхъ жилахъ.

Ушшрсблете подобно серному колчедану.
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17. Магнитный колчеданъ.

Кристаллическая система —  гексагональная. Кристаллы встре
чаются редко, таблицеобразны и нредставляютъ обыкновенно ком- 
бина1що О Р . с о Г  или короткостолбчаты. Большею частью встре
чается сплошнымъ и вкрапленнымъ, въ скорлуноватыхъ, зерпистыхъ 
и чешуичатыхъ аггрегатахъ. Спайность призматическая, несовер
шенная. Ясное скорлуноватое сложшпе по О Р . Изломь раковистый. 
Твердость=3 ,5  — 4 ,0 . Удельны й в е е ъ = 4 ,5 4 — 4,64. Ц в е тъ  брон
зово-желтый (средн!й между шпейсово-желтымъ и медно-краснымъ), 
томнаково-бурымъ побежалый. Черта— серовато-черная. Магнитенъ, 
иногда слабо. Химическ1й составь выражается обш;ей форму.той: 
Е е" где  п = 6 — И  (частные случаи: Fe®S' ,̂ PVS® и т . д .). 
Часто магнитный колчеданъ содержитъ никкель (до 5,5”/о). При 
iiarpeBaiiin въ запаянной съ одного конца трубке не изменяется, 
въ открытой же отделяетъ сернистый ангидридъ. Н а  угл е  въ 
возстановительномъ пламени сплавляется въ сильно магнитный ко- 
ролекъ. В ъ  НС1 растворяется съ выделен1емъ S и H*^S.

Магнитный колчеданъ встречается въ рудны хъ ясилахъ, какъ 
примесь въ некоторыхъ нородахъ п въ некоторыхъ метеорныхъ 
камняхъ. И зъ заграничныхъ месторожден1й можно упомянуть о 
боварскихъ, силезскихъ, шведскихъ и пр. В ъ  преде.тахъ Pocciu 
магнитный колчеданъ встречается на некоторыхъ железныхъ руд- 
пикахъ Фннлянд1и.

Унотреблете. С луж и ть  д.тя нрпготовлегпя железнаго купороса.

18. Мышьяковый колчеданъ. к
Кристаллическая система ромбическая. Кристаллы короткостолб

чаты или таблицеобразны, весьма часты двойники по с о Р . Я в 
ляются вросшими или наросшими ноодниочке или сосдинешщми въ 
друзы. Мышьяковый колчеданъ встречается также часто сплош
нымъ и вкрапленнымъ, въ зерпистыхъ и игестоватыхъ аггрегатахъ. 
Спайность^ основная, довольно ясная. Изломъ неровный. Твер- 
д о с ть = 5 ,5 — 6. Удельный вЕсъ— 6— 6,2. Ц в е тъ  серебряно-белый.
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иногда св'Ьтлый сталыю-сЬрый. Черта черпал. Химическлй со- 
C Ta B b= Fe S ^+ re As^ , съ содержа 1пемъ иногда A ir ,  А п , Со (до 
Предъ паяльною трубной плавится въ черннй магнитный королекъ. 
При Harpt.Banin въ занрытой съ одного конца Tpydirh получаются 
красный и бурый возгоны сЬрнистаго мышьяка и зат1>мъ возгонъ 
металлическаго мышьяка. Растворяется въ азотной кислот^^съ вы- 
д 1 >ле1пемъ сЬры и мышьяKOBncToFTnic.lOTET.

Мышьяковый колчеданъ встречается большею частью въ рудны.хъ 
жилахъ вместе съ другими рудами въ CaKconiii, Ciueaiii, Д1вец1и 
и пр. В ъ  пределахъ Poccin мышьяковый колчеданъ известепъ въ 
А д у н ъ — Чилонскомъ кряже,- въ Кочкарской системе (Tponpidii 
уездъ Оренбургской губ .), где онъ содержнтъ золото и серебро, и 
въ некоторыхъ другйхъ пунктах’!..

Употреблснге. И зъ мышьяковаго колчедана получаются мышья
ковая кислота, мышьякъ и сернистый мышьякъ; серебросодержа1ц1й 
мышьяковый колчеданъ служить для получен1я серебра, а содер- 
ясанцй кобальтъ— для получен1я синей краски.

19. Кобальтовый блескъ.

Кристаллическая система правильная, додекаэдрическая гем1здр1я. 
Кристаллы кобальтоваго блеска наноминаютъ комбинац1ями кри
сталлы с'Ьрнаго колчедана (кубъ, пентагональный додекаэдръ, ок- 
таэдръ въ комбинац1яхъ между собою). Кристаллы являются врос
шими. Кобальтовый блескъ встречается также въ зернистыхъ и 
шестоватыхъ аггрегатахъ и вкранленнымъ. Спайность кубическая, 
совершенная. Изломъ не[юг.ный. Тве1)дость=:5,5. Уд'Ьльный в е с ъ =  
6,0— 6,1. Красновато-серебряно-белый, часто сернмъ побежалый. 
Черта серовато-черная. Химическ1й составъ— CoS^+CoAS^, съ не- 
больпшмъ содержан1емъ Fe. В ъ  закрытой трубке возгона не даетъ. 
Предъ паяльною трубкой на угле  сплавляется въ серый слабо- 
магнитный ко])олекъ, выделяя чесночный заиахъ мышьяковистаго 
ангидрида. Раство|)яется в’ь NHO'* (растворъ— розоваго^цв'Ьта), съ 
выделен1емъ серы и мышьяковистой кислоты.
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Кобальтоний блескъ встречается въ 1Ивец1и, Норвег1и и въ 
Н'Ькоторыхъ другихъ м'Ьстностях'Ь. В ъ  пред’Ьлахъ Россш онъ из- 
в'Ьстенъ въ Дашвесансйомъ руднике, около Елизаветполя на Кавказе.

Уттреблете. Кобальтовый блескъ слуаситъ для приготовлен1я 

синихъ красокъ.

20. Шпейсовый кобалыъ.

Кристаллическая система правильная; кристаллы представляютъ 
обыкновенно кубъ и октаэдръ въ комбинац1лхъ между собою,—  
реже друг1я формы и являются въ виде друзъ. Большею частью 
шпейсовый кобальтъ встречается силошнымъ, зернистымъ и плот- 
нымъ, въ сетчаты хъ и почковидныхъ формахъ, иногда вкраплен- 
нымъ. Спайность кубическая и октаэдрическая, очень неясная. 
Изломъ неровный. Твердость=5,5 . Удельный в е съ= 6 ,3 7 — 7,3. 
Ц в е тъ  оловянно— белый до светло-стально-сераго, часто серымъ 
нобежалый. Черта серовато-черная. Химичешпй составъ=СоА82, 
точнее (Со, Ее, N )  (AsS)®, такъ какъ шнейсовый кобальтъ содер- 
ж итъ  часто железо и никкель, замещаюице часть кобальта, и, 
кроме того, серу. В ъ  закрытой трубке даетъ возгонъ мышьяка, 
въ открытой трубке— кристал.тяческ1й возгонъ мышьяковистой кис
лоты. Предъ наяльпой трубкой на угле  шпейсовый кобальтъ 
сплавляется въ бЬлый или серый магнитный королекъ, выде.ляя 
характерный занахъ мышьяка. Растворяется въ азотной кислоте 
(растворъ— краснаго цвета), съ выделе1Йемъ мышьяковистой ки
слоты. Шпейсовый кобальтъ встречается въ рудныхъ жилахъ въ 

CaKCOniii, BoreMin и нр.

Унотреблете. Шнейсовый кобальтъ служитъ для приготовле- 
Н1Я синихъ красокъ, мышьяковистой кислоты и никкеля.

i>( 21. Свинцовый блескъ.

Кристаллическая система правильная; обыкновепныя формы: кубъ, 
октаэдръ, ромбпческ1й додекаэдръ и комбинацги ихъ. Кристаллы 
большею частью встречаются наросшими и соединенными въ друзы.
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Всего чаще сшищоаый блескъ яаляется сплошнымъ и икраилеи- 
нымъ, иъ апд'Ь зериистнхь и илотныхъ аггрегатовъ. Спайность 
кубическая, весьма совершенная. Иаломъ р'йдко зам'йтенъ. Твер- 
до сть= 2 ,5 . ^ д ’йльный в 'йсъ=^,3  —  7,0. Цв1>гь красиовато-свнн- 
цово-с'Ьрый, иногда пестрымъ нобЬжалын. Черта сйровато-черная. 
Хпмическ1й состав'!)— PbS, часто содержаний Л^' (большею ч!1стью 
отъ 0,1”/о до 0,5"/о, р'йдко до Пред'ь Н!1ялыюю трубь’он
свинцоеый блеск-ь рпстнескивается. даеть желтый налегь и спла
вляется в'ь металличес!пй королек'ь свинца. Растворяется в'ь Н Х О "', 
С'Ь выд'йлен1е.1гь с;1;ры н с1'>рнр1:,нс,ш:о о ш ц а . Свинцовый блескт. 
представляет'!, очеш, распространенную руду, вггр'Ьчающуюся вь 
])удныхъ лшлахъ вм'йсгЬ с ь ‘ цинковою обманко!! и др., и, кром'Ь 
того, В'Ь осадочных'!, обра:!ова1!1яхъ. ЗР1’,сторожден1я 1!ерваго рода 
изв'Ьстны ВТ, Саксо!!1и, Богем1и и нр.; м'Ьсторожде!1!я въ осадоч
ных'!, породах'!, (глйвным'!, образом'ь нъ н;!!)естня!!ахъ^— !!Ъ С'1>в. 
Амер1!к. Соед. Ш татах'!, и въ !1 'Ьк. др. м'йстностяхъ. В ъ  i!pe,i;li- 
лахъ Pocciii свинцовый блескъ вст1)'Ьчаетс!1 въ Олоне!Ц{Ой губ., 
въ Финлянд1и; !1ъ Е|сатеринославскон губ., !ia Кавкав'Ь (Садонск1'й 
рудникъ), на Ура.!'!’,, въ Кпрг!!зской степи, на Алта 'Ь  и !п, Нер- 
чинскомъ округ'й, гд'й 0!1Ъ, содеряса серебро, слузкитъ для извле- 
чен1я !1 0 сл']>дняго. '

Употреблсше. Свинцовый блескъ— руда, служаш,ая !'лав1!ы.'«'ь 
образомъ для !юлуче!!1я свинца и часто т;1 !гже— серебра.

22, Медный блескъ.

Кристаллическая систе.ма ромбическая; короткостолбчат1,!е или 
таблицеобразные |;рист;|.7лы .гйднаго блеска Hai!O.MHiiaioT'b, од!1ако, 
комбннац!н гексаго!!ал!,!1 0 й систе.мы. Кристаллы эти являются !ia- 
росшп.чи ио одиночк'Ь или сееднне!!!1ым!1 b i, друзы. Р)Олынею 
частью м'Ьд!1ый блеск!, вст|)11чается снло!1!нь!М'ь и вкра!!лен11ымъ. 
а также !!ъ вид'Ь !1ласти!1ъ, жс.тваковъ и н'Ьк. др. форлъ. Спай- 
!1 0 сть !!ри;!матнческая, !1есо!!ершен!!ая. Изломъ раковистый. Очен!, 
.мягокъ. Твердость= 2 ,5 — 3. Уд'йлы 1 !!й в'1;съ=о,5— 5,8. Дв'Ьтъ 
черновато-свш1цово-С'Ьрый, иногда поб'Ьжалый. Блескъ большею
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Чсастью слабый, въ черт1> сильнее. Химическ1й составъ Cii^S, съ 
BasitineiiieMb неболыпаго количества м'Ьди жел^зомъ. Предъ паяль
ною трубкою въ окислительноиъ пламени м’Ьдный блескъ пла
вится, а въ возстановительномъ пламени затверд'Ьваетъ. Съ содою 
даетъ королекъ м'йди. В ъ  H N O ^  растворяется съ выд1)лен1емъ 
С'Ьры. М'Ьдный блескъ встречается въ рудныхъ жилахъ съ дру
гими м'Ьдиыми рудами въ Am viin (]{орнуэлльсъ), въ Саксон1и и 
пр.; въ Россш онъ изв'Ьстепъ на Урале (Богословск1й округъ).

Употреблеше. Медный блескъ представляетъ одну изъ бога- 
ты хъ медныхъ рудъ.

23. Серебряный блескъ.
Кристаллическая система правильная; обыкновенный формы: кубъ, 

октаэдръ и ромбическ1й додекаэдръ— большею частью изогнутые и 
искривленные. Кристаллы встречаются чаще соединенными въ 
друзы и группы. Серебряный блескъ является также нроволокооб- 
разнымъ, древовиднымъ, сетчатымъ, въ виде пластинокъ и на
лета, сплошнымъ и вкраплеинымъ. С.тЬды спайности по схзОоо и 
схэО. Изломъ неровный и крючковатый. Ковокъ и гибокъ. Твер- 
д о с ть = 2 — 2,5. Удельный в есъ -= 7 — 7,4. Ц в е тъ  черновато-свин
цово-серый, часто чернымъ или бурымъ побежалый. Химичесглп 
составъ- Ag^S. Предъ паячьною трубкой плавится, сильно вспу
чивается; по выделшпи сернистаго ангидрида, остается королекъ 
серебра. В ъ  крепкой H N O ^  растворяется съ выделен1емъ серы. 
Серебряный блескъ встречается съ другими серебряными рудами 

жилахъ CaiccoHin, Богем1и, Beiirpin и проч. В ъ Poccin 
опъ изпестенъ и'<. А л та е  и, кроме того, на Урале и въ Забайкаль

ской области.

Упошреблете. Сереб1яный блескъ является одною изъ важней- 
шихъ серебряныхъ рудъ.

24. Ци№овая обманка. X
Кристаллическая система Аавильная, тетраэдрическая гем1эдр1я; 

обыкиовенныя формы: ромби>^к1й додекаэдръ, кубъ и тетраэдръ
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(кажупцеся октаэдры представляютъ комбинац1ю двухъ тетраэдровг)). 
Очень часты д'шйяики и вовторяювряся дпойннковыя обраэован1)я 
по О. Цинковая обманка встречается также сплошною, въ зернш- 
стыхъ, лшстоватыхъ и волокнистыхъ аггрегатахъ. Спайность до»- 
декаэдрическая, весьма совершенная. Твердость— 3,5— 4. У д 'к ть .- 
ный в '1 > с ъ = 3 ,9 -4,2. р е д к о  безцветна или белаго цвета, обыю- 
новенно окрашена въ желтый, красный, зеленый, особенно же вчь 
бурый и черный цвета. Черта желтая или бурая. Блескъ алмаз
ный. Полупрозрачна до непрозрачной. Химическ!й составъ— Z n S , 
большею частью содержаний FeS (иногда более 20Vo), нередко 
CdS. Предъ паяльною трубкой сильно растрескивается, но сплав
ляется только въ острейшнхъ краяхъ осколковъ. Н а  угле  въ 
окислителыюмъ пламени даетъ белый налетъ окиси цинка. Б ъ  
крепкой H N O ^ растворяется съ 'выделшпеяъ серы, а въ Н С1— съ 

выделен1емъ H^S.
Цинковая обманка встречается часто въ жилахъ вместе съ 

свивцовымъ блескомъ, сернымъ колчеданомъ и др. въ Саксо1пи, 
въ Венгрп!, Богем1и и нр. Б ъ  пределахъ Poccin она известна 
въ Екатеринославской губ ., на Кавказе, на А л та е , въ Нерчин- 
скомъ округе и въ нек. другихъ нунктахъ.

Упошребленге. Цнвковая обманка служитъ для получеп!я цинка, 
цинковаго купороса и серы.

25. Красный никкелевый колчеданъ.
Кристаллическая система гексагональная; кристаллы очень редки 

п несовершенны. Большею частью встречается снлошнымъ и B i^aii- 
леннымъ, а также въ ночковидныхъ, древовндныхъ Л‘ др. ф о р .Г к ^ ч  
Изломт. раковистый до неровнаго. Т в е р д о е 5,5. Удельный 
весъ— 7,4— 7,7. Ц в е тъ  светло-медно-ктченый^^ серымъ или чс]>- 
нымъ побежалый. Черта буровато-чер)зя. Химически! составъ—  
X iA s ,  въ которомъ часть мышьяка зн Ьщепа очень часто сурьмою 
(до 28Д'о) п иногда серой. Предъ няльной трубкой сплав.1яется 
въ белый хр уй 1пй мета.1лическ1й ко|>‘1екъ, выде.ляя нары мышьяка.
Б ъ  крепкой И Х О ^  растворяется ^астворъ— зеленаго цвета) съ 
выде.тезаемъ мышьяковистаго анги|ида.
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ICpacHuii никкеленый колчеданъ встречается въ жилахъ вместе 
<ъ кобальтовыми и серебряными рудами въ Саксоши, Богем1и и 
въ некоторыхъ другихъ местностяхъ. Въ Poccin опъ известенъ 
въ Вабайкальской области.

Употреблане. Красный нпккелевый колчеданъ служитъ для 
иолучшпя никкеля, ндущаго для ириготовлен1я сплава, известнаго 
1 1 0 дъ назва1пе.мъ „новаго серебра" (Keusilber), въ составъ кото- 
рато входятъ пиккель, медь и олово.

26. К и н о в а р ь .

Кристаллическая система гексагональная. Кристаллы нмеютъ 
ромбоэдрическ1й или таблицеобразный видъ, мелки и обыкновенно 
соединены въ друзы. Большею частью встречается сплошною и 
вкраиленною, въ зернистыхъ, илотныхъ и землистыхъ аггрегатахъ. 
Спайность призматическая, довольно совершенная. Твердость=2— 2,5. 
Удйльный в е съ= 8 — 8,2. Ц в е тъ  кошенильно-красный, иереходяний 
въ алый и свинцово-серый. Черта алая. Блескъ алмазный. Про
зрачна въ различныхъ стененяхъ. Химнческ1н соста в ъ= Н ^8 . В ъ  
закрытой съ одного конца трубке даетъ возгонъ, въ открытой 
трубке— возгои'ь частью Н ^ 8 , частью металлической ртути , съ 
выд'Ьлен1емъ сернистаго ангидрида. Растворяется въ царской водке.

Киноварь встречается большею частью въ осадочныхъ отложе- 
н1яхч>; ГЛИНИСТЫХ’!) слаицахъ, иесчаникахъ и ир., являясь здесь 
мелковкрапленною въ массу породы. В'ь рудныхъ жилахъ кино
варь наблюдается редко. И зъ заграаичныхъ м’Ьсторожден1й кино
вари известны Альмаденское (наиболее богатое) въ 11спан1и, йдр)я 
въ Крайне и нр. В ъ иределахъ Poccin киноварь встречается 
какъ въ коренныхъ месторожден1яхъ (Бахмутсюй уездъ Екате - 
ринославской губ., Нерчинск1й округъ), такъ и въ золотоносйыхъ 
розсыияхъ на Урале, где, невидимому, находятся и коренныя 
месторол:де!Пя киновари, пока еще не открытый.

Употреблеше. Киноварь служитъ для получшпя ртути .

' )  На Кавказ-Ь открыты яЪстор. киновари (аа поел, время).
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27. Р е а л ь г а р ъ .

Кристал.'1ичес1;€яя система моноклиническая. Длинно-или коротко
столбчатые кристаллы являются поодиночк'Ь наросшими или сое
диненными нъ друзы. Реальгаръ встр'Ьчается такасе снлошнымъ. 
вкраиленнымъ и въ вид'Ь налета. Спайность основная и клинод1а- 
гональная, довольно ясная. Изломъ раковисдый до неровного. 
Тв ер дость=  1,5— 2. Удельный в 'Ьсъ= Я ,4 — 3,6. Ц в ’Ьтъ кошенильно- 
красный. Черта померанцево-желтая. Блескъ атрный. Прозраченъ 
до нросв'Ьчивающаго въ края.чъ. Химический c o c T a B b = A s S . В ъ 
закрытой съ одного конца трубк'й даетъ темно-желтый или крас
ный возгонъ, въ открытой трубк'Ь улетучивается, давая возгонъ 
мышьяковистаго ангидрида; на угл'Ь плавится и горитъ б.тЬдно- 
желтымъ пламенеыъ. В ъ  H N O " растворяется съ выд'Ьлен1емъ с'кры. 
О тъ  д'Ьйств1я св'Ьта реальгаръ П1)евращаетея въ желтовато-красный 
порошокъ.

Реальгаръ встречается въ Венгр1и, Саксон1и и пр. В ъ  пре- 
делахъ Pocciii онъ известенъ на Кавказе и въ окрестностяхъ 
Карса.

Употребление. Искусственно получаемый реальгаръ применяется 
какъ краска и въ фейерверочномъ искусстве.

28. А в р и п и г м е н т ъ .

Кристаллическая система ромбическая; кристаллы короткостолб- 
чаты. Большею частью сплошной, въ зернисто-листоватыхъ аггре- 
гатахъ  и вкрапленный. Спайность брахид1агопальная, весьма со
вершенная. М ягокъ, въ тонкихъ листочкахъ гибокъ. Тв ер дость^  
1,5— 2. Удельный в е с ъ = 3 ,4 — 3,5. Ц в е тъ  лимонно-желтый, иногда 
померанцево-желтый; черта такая же. Блескъ жирный, на плоско- 
ст'яхъ спайности перламутровый. Химичешпй составъ=А8^8®. Въ 
закрытой трубке даетъ такой же возгонъ, какъ и реальгаръ, въ 
открытой трубке горитъ и выделяетъ мышьяковистый апгидридъ. 
В ъ  HNO®, едкомъ кали и амм1аке растворяется.

Аврипигментъ встречается тамъ же, где  и реальгаръ.
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29. Сурьмяный блескъ. X
Криста.иическан систем.\^ом6ическая. Кристаллы им'Ьи)тъ видъ 

вытянутыхъ призмъ или иголъ, покрытыхъ нертииалышми штри
хами, часто соедииенныхъ нъ друаы или пучиоиидныя группы. 
Сурьмяный блескъ истрЬчается также силошнымъ, нъ вид'Ь лучи- 
стыхъ и сиутанно-волокнистыхъ, аернистыхъ и нлотныхъ аггрега- 
товъ. Спайность брахид1агональная, весьма совершенная. Твер- 
достъ= :2 . Удельный в'Ьсъ — 4,6— 4,7. Цв'Ьтъ снинцово-сйрый, ча
сто чернымъ или пестрымъ побежалый. Черта темно-сйрая. Х и -  
мйческ{й составЧ )= ^Ь^!^  Предъ паяльною трубкою плавится очень(»/;»7 - у  • 
легко и улетучивается, образуя на y r . i t  б'Ьлый налетъ. В ъ  горячей 
НС1 растворяется, а въ H N Q ^ разлагается съ выд'Ьлшмемъ окиси 
сурьмы. -Сурьмяный блескъ -растворяется также въ 'Ьдкомъ кали; 
кислоты осождаютъ нзъ этого . раствора померанцево-желтую ci>p- 
пистую сурьму. f

Сурьмяный блескъ встр'йчается чаще всего въ гранитахЧ и гней- 
сахъ. М'йсторожден|'я его известны въ BorjjMiii, Саксон1и и пр., а 
также въ Jliioiiin. Въ предЬлахъ Boccin сурьмяный блескъ встр'Ь- 
чаетст! въ Вахмутскомъ уЬзд'й Екатеринославской губ. (м'Ьсторож- 
ден1е киновари), на K aB K aat, на Урал’Ь, въ Нерчинскомъ окрут’Ь.

Употреблете. Сурьмяный блеск'ь служитъ д.тя 1юлучен1я сурьмы 
и различныхъ сурьмяныхъ препаратовъ.

нъ. / ( /30. медный колчеданъ.

Кристаллическая система тетрагойальйая. Кристаллы р'Ьдко ясно 
развиты, встречаются поодиночке наросшими или соединенными въ 
друзы. Большею частью является силошнымъ и вкрапленнымъ, 
иногда въ почковидныхъ и гроздевидныхъ ({юрмахъ. Спайность по 
2 Р с » , иногда довольно ясная. Изломъ раковистый до неровнаго 
Твердость=^8 ,5 — 4. Удельный в е с ъ = 4 ,1 — 4,3. Ц в е тъ  латунно
желтый, часто золотисто-желтымъ или пестрымъ побежалый. Черта 
черная. Химичесшй составъ=СиЕе8®. Предъ паяльною- -трубкой 
растрескивается и темнеетъ. Н а угле  сплавляется въ черный маг-
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нитный королекъ, вскипая и отделяя искри. Съ содою даетъ же
лезо и м'Ьдь. Растворяется легче въ царской водк'Ь, чЪмъ въ 
азотной кислот'Ь.

М'Ьдный колчеданъ BcrpiiqaeTCB въ жилахъ, пластообразныхъ 
залежахъ, часто B J itc rt съ С'йрнымъ колчеданомъ въ вид'Ь про- 
пластковъ и ироч. В ъ  пред'Ьлахъ Россли онъ изв’Ьстенъ на У|)ал'Ь 
(Богословск|'й, Златоустовск!й и нЬк. др. округа), на liaBKasli, въ 
Финлянд1и и нр.

Употребление. М'Ьдный колчеданъ нрннадлежитъ къ числу наи- 
бол’Ье раснространенныхъ н'Ьднихъ рудъ н служитъ для нолучен1я 
«■Ьди, унотреб.ляемой въ чистомъ вид'Ь или въ видф. сплавовъ: ла
туни и томпака— сплавовъ м'Ьди съ цинкомъ и бронзы— сплава 
л ’Ьди съ оловомъ.

111. Окислы.

31, Г е м а т и т ъ .
Kpиcтa.^лич{‘cкa^^ система гексагональная, ромбоэдрическая гем1эд- 

pia. Кристаллы им'йютъ ромбоэдри^ск1 й, пирамидальный или таблице- 
образный вндъ, соединены частью въ друзы или группы. Bci'p li- 
чается также снлоншымъ, въ зернистыхъ и чешунчатыхъ аггрега- 
тахъ . Окристаллованныя разновидности, равно какъ только что 
уноаянутыя, выделяются въ одну группу, называемую же.гтны.т
б.геско.ш (гематитъ), тогда тсакъ всЬ осталышя разновидностп 
получаютъ назван1е краснаю желлытяка.
- а) Желтный блесш. К ъ  упомянутой выше характеристике 
железнаго блеска прибавимъ еще следуюния данныя. Изломт. ра
ковистый и неровный. Твердость =  5,5— 0,5. Удельный весъ =  
5,19— 5,28. Ц в е тъ  железно-черный до темно-стально-сераго, часто 
нестрымъ нобежалый. Черта вишнево-красная. Ненрозраченъ, но 
иногда нросвечиваетъ, вишнево-краснаго цвета, жиренъ на ощупь 
(желгьзнан сметана)', непрозрачныя тонкочешуйчатыя разновидно
сти железнаго блеска называются желтною слюдкою. Химвческ1й 
составъ^-г^Р'е-0-'‘. Предъ наялыюю трубкой въ возстановительноиъ 
пламени чернеетъ. В ъ  кислотахъ растворяется медленно.
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И зъ  заграничныхъ м’Ьсторожден1й жел1;знаго блеска можно ука
зать па островъ Эльбу, Ш вецш , Норвегш  и проч.; въ пред'Ьлахъ 
Pocciii онъ встречается въ вид1> кристалловъ въ н'Ькоторыхъ 
уральскихъ розсыпяхъ, сплошннмъ— въ Финлянд1и и Олонецкой 
губ. и въ Кривомъ P o r t  (Верхне-Днеировсый у^здъ  Екатерино- 
славской губ. и Александр1йс1пй Херсонской губ.).

Ь) Красный желтнякъ. Встречается въ ночковидныхъ или 
натечныхъ формахъ съ жилковатымъ и изогнуто-скорлуноватымъ 
с.тожен1емъ; въ нлотныхъ и землистыхъ (красная охра) аггре- 
гатахъ. Твердость =  3 — 5. , Удельный весъ =  4,5 — 4,9. Ц в е тъ  
кровяно-,вишнево- или буровато-красный, часто переходяный въ 
стально-серый. Черта кровяно-красная. Блескъ слабый, часто ми- 
нералъ яв-тяется матовымъ. Ненрозраченъ. На магнитную стрелку 
не действуетъ (железный блескъ большею частью действуетъ, 
хотя слабо, на стрелку). Содержитъ часто значительную иримесь 
кремнезема^Чьраспый железнякъ встречается на юге Pocciii (К ри - 
ворожслпя месторожден1я) и на Урале.

Употреблеше. Железный блескъ и красный железнякъ яв
ляются одною изъ валснейшихъ рудъ для 11олучсн!я железа.

Г

32. Магнитный жел'бзнякъ.

Кристаллическая система правильная. Обыкновенный формы: ок- 
таэдръ и ромбичеек1й додекаэдръ, реже друг1я. Двойники по О. 
Кристаллы встречаются вросшими или' наросшими и соединенными 
въ друзы. Большею частью сплошной, въ зернистахъ и нлотныхъ 
аггрегатахъ, въ виде отдельныхъ. зеренъ (магнитный песокъ). 
Спайности нс обнаруживается, Изломъ раковистый до неровнаго. 
Т в ер дое ть= о ,5 — 6,5. Удельный в е съ= 4 ,9  — 5,2. Ц в е тъ  железно
черный. Черта черная. Ненрозраченъ. Сильно магиитенъ и иногда 
поляреиъ (естественные магниты). Химичешай составъ=Ее^О^ (за
к и с ь -о к и с ь  железа). Предъ паяльною трубкой плавится очень 
трудно. В ъ  НС1, въ виде порошка, растворяется. Магнитный же
лезнякъ встречается въ* виде жилъ, пластовъ и более или менее 
значительныхъ гнездъ (штоковъ) и въ виде примеси въ ра;5лич-
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ныхъ горныхъ породахъ и, на1сонецъ, «о «торичпыхъ м'Ьсторолгде- 
н1яхъ, въ вид'Ь магнитнаго песка. К ъ  пе|)вой категор1и принад- 
лежитъ м'Ьсторожден!)!, встр'йчаюпйяся въ Швец1и, С'Ьв. Америк!', 
и Pocoin. Въ 11ред11лахъ посл15дней они известны на Урал’Ь (горы: 
1)Лагодать, у Кушв. завода, Высокая— у Ниа:не-Тагильскаго за
вода и У ла -У та с ъ -Т а у— въ Верхне-Уральскомъ уЬзд’Ь); въ Запад
ной Сибири (Тельбесск1й и Сухаринс1пй рудники, въ Алтайскомъ 
горн, окр.), въ Нерчинскомъ округа; на Кавказ'Ь и пр. Магнитный 
песокъ встречается по берегамъ Балт1йскаго моря и н^к. др. и 
въ нижнемъ течен|'и реки Св. Лаврент]я; въ розсыпяхъ— вместе 
съ золотомъ и платиной.

Употреблете. Магнитный железнякъ является одною пзъ луч - 
шихъ железныхъ рудъ.

33. Кв а р ц ъ . О п

Кристаллическая\ система гексагональная. Кристаллы имеютъ 
большею частью призматическш видъ, представляя всего чаще 
комбинацш призмы и пирамиды. Плоскости первой покрыты очень 
часто горизонтальными штрихами (колебательная комбинац]я п.тос- 
костей призмы съ плоскостями пирамиды). Кристаллы кварца 
вследств1е неравномернаго разви’пя плоскостей пр1обретаютъ часто 
неправильное развит1е. Они встр’ечаются вросшими и наросшими 
и соединенными въ друзы и группы. Кварцъ является также 
сплошнымъ, въ зерпистыхъ и плотныхъ аггрегатахъ, въ органи- 
ческихъ формахъ (окаменелое дерево) и пр., въ виде галекъ, 
пескд. Спайность ромбоэдрическая, въ высшей степени несоверн1ен-~ 
ная. Изломъ раковистый, занозистый и пр. Твердость=7. У де ль 
ный в е съ = 2 ,5 —  2,8. Везцветенъ или окрашенъ въ ра:злнчные 
цвета. Блескъ стеыянный или ;кирный. Прозраченъ до неиро- 
зрачнаго. Химическ1й составъ=8Ю ^ (кремнеземъ), содержаний иногда 
примесь окиси лселеза, глинозема и проч. П редъ паяльною труб
кой кварцъ не плавится. Щелочами и_кислотами (кроме H F )  не 
разлагается. Съ содою сплавляется съ шипен 1емъ въ нро.зрачное 
C T e i u o .
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]{варцъ припадлежитъ 1съ числу весьма распространенныхъ ми- 
нсраловъ, встречаясь въ вид'Ь самостоятельной горной породы 
(к в а р ц и т^ . Кроме того, опъ входитъ въ составъ равличныхъ по- 
родъ: гранита, 1'нейса и др. Далее, кварцъ является танже въ 
виде ж илъ , содержаншхъ иногда золото, те  или другая руды и проч.

Среди многочисленныхъ разновидностей аварца различаютъ; а) 
окристаллованнын и яснокрксталлическгя и Ь) п.ютныя 
разности.

a) Окристаллованныя и яснокристаллическ1я разности.

Горный хруста.гь'. Прозраченъ. Безцветенъ.
Дымчатый горный хруста.1ь или ды.ччатый кваут. Прозра

ченъ въ различныхъ стеиеняхъ. Окрашенъ въ светло- или темно
бурый цветъ , при прокаливан1и обезцвечивается (пигментъ—  
органическаго нропсхоагдеп1я).

Лметистг. Т1розраченъ; ф1олетоваго цвета; при прокаливан1и 
становится ^ л ты м ъ . Темно-окрашенные аметисты ценятся какъ 
драгоценный камень.

Обыкновенный кварцъ. Неирозраченъ или нросвечиваетъ, боль
шею частью окрашенъ въ различные цвета: белый, серый, крас
ный, желтый и нр. Встречается какъ составная часть горныхъ 
цородъ и слагаетъ также кварциты, песчаники, нески. Сплошной 
гсварцъ розового цвета называется розовымъ кварцемъ.

Далее, отличаютъ разность кошачгй сгазъ— кварцъ зеленовато- 
белаго цвета, iipopociiiiri гвцнилельными волокнами аим1анта; бу
дучи отшлифованъ въ шаровидную форму, онъ нр1обретаетъ све
товой отливъ, наноминаюгщй до некоторой степени глазъ кошки.

b ) П.ютныя разности.
Гоювикъ. П л о тный, просвечиваюнйй въ краяхъ, сераго или бу- 

раго цвета ра;ыичныхъ оттенковъ. Изломъ большею частью зано
зистый. Встречается въ виде желваковъ, нередко въ органиче- 
сгшхъ фориахъ (окаменелое дерево).

Яшма. Плотная, непрозрачная, тусклая разность кварца, окра
шенная въ гграсный, яселтый, бурый и зеленый цвета. Изломъ 

рагсовистый. . ^  у  I

'"1 ^
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Кремень, C tparo  цв'Ьта. Просв'Ьчиваетъ въ краяхъ. РТзломъ 
рсГГовистый. РЗстр^чается 1!ъ вид1> желваковъ, залегающихъ от
дельно или слоями.

Хал 1 Ё(}()ц .̂ Встречается вт> почковидныхъ, гроздевидныхъ и 
натечныхъ формахъ съ тонкоскорлуповатымъ сложен1емъ. Изломъ 
занозистый. Окрашенъ въ цвета: беловатый и синеватый (халце- 
дтъ собственно^, красный {сеудолгиа). зеленый съ красными нят^ 
нами окиси железа {гелготрот). Иногда халцедонъ является неодно
родно окрашеннымъ, нолосчатымъ; его называютъ агатомъ.

Jнотреблете. Еварцъ имеетъ разнообразное ирнменен1е: слу- 
ж итъ  для украп1еи]я (горный хрусталь, аметистъ и нек. др.), 
матер1аломъ для изготовле1пя стунокъ и пестиковъ (агаты и хал
цедоны), для нриготовлен1я различныхъ вещей (яшма); далйе, онъ 
употребляется какъ строительный матер1алъ, для нриготовле1пя 
жернововъ и пр. (песчаники, состоянце главнымъ образомъ нзъ 
кварца), при многихъ металлургическнхъ работахъ и т . д.

34. Опалъ,  '

Аморфенъ. Снлопшон, въ почковидныхъ и гроздевидныхъ фор
махъ и вкрапленный; въ виде окаменелаго дерева {древесный 
опалъ) и въ зем.тистомъ состоян1и. Изломъ раковистый. Твер дость=  
5,5 С ,5. Уде.тьный в е съ = 1 ,',)— 2,5. Безцветный, белый, аселтый 
и ир. Прозраченъ до непрозрачнаго. Блескъ стеклянный до а:пр- 
наго. Хпмическ1й составъ==810^, содержаний 1 — 2l^*/objbl20, боль- 
Hieio частью 3— lO 'Yo, и примесь глинозема, окиси ясел Ьза, магнез1п, 
извести и нр. Предъ паяльною трубкою растрескивается, по не 
плавится. Растворяется въ го])ячемт. растворе me.ioneii.

И зъ разновидностей опала следуетъ указать на б.иаородный и 
обыкновенный опалы и полуопалъ. Первый— л:елтовато- до сине
вато бе.тш о цвета съ стекляннымТ| блескомъ, полунрозрачепъ п.]и 
просвечиваетъ, обнаруживаетъ прекрасную игру цветовъ. Встре
чается въ Венгр1и, Мексике и ир., въ Росс1и— въ Волынской н 
Шевской губ. и въ Нерчинскомъ округе.
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Обыкновенный опалъ. Окрсяшенъ иъ рсязличные цн'Ьта, съ жир- 
нымъ блескомъ, полупрозраченъ л,о иросв-Ьчивающаго. Ио.гуопалъ 
отличается отъ иредыдущихъ слабнмъ блескомъ и меньшею стене- 

нью прозрачности; иногда ненрозраченъ.

Употреблеше. С луж и ть  для укфашшпя (благородный оналъ, 
считающ1йся драгоц'Ьннымъ камнемъ) и hI ik . др. ц-йлен.

35. Ци р к о н ъ .

Кристаллическая система тетрагональная. Кристаллы им1>ютъ 
иризматичесий или пирамидальный видъ и встречаются вросшими 
или наросшими поодиночке. Цирконъ является также въ виде об- 
ломковъ и зеренъ. Спайность пирамидальная и нризматическая, 
несовершенная. Изломъ раковистый. Тв ердость= 7 ,5 . Удельный 
1) 'Ь съ = 4 , 4 — 4,7. Безцветенъ и белаго цвета, большею частью 
окрашенъ въ к])асный и бурый цвета различныхъ оттенковъ и нъ 
нек. др. Блескъ сте1{лянный, часто алиазовидный или жирный. 
Прозраченъ до нросвечивающаго. Хпмическ1й c o c T a B b = Z r S iO * .  
Предъ наяльнон* трубкою не нлавитсл; въ кислотахъ не растворяется.

Цирконъ встречается въ речномъ неске на остр. Цейлоне, въ 
Богем1и, CaKcoiiiu, Норвег1и и нроч. В ъ Pocciii онъ извЬстенъ на 
Урале— въ окрестностяхъ Miaccitaro завода, въ золотоносныхъ роз- 
сыня.хъ некоторыхъ заводскихъ округовъ, въ Воет. Сибири (Т ун - 
КИНС1ПЯ горы).

Употребленге. Прозрачный цирконъ краспаго цвета ценится 
какъ драгоценный камень и служить для yitpamenia; обыкновен
ный цирконъ употребляется для нолуче1Пя цирконы.

5. Красная м’Ьдная руда.

Кристаллическая система правильная. Обыкновенныя формы: 
октаэдръ, ромбическ1й додекаэдръ, кубъ и комбина1цн и хъ . Кри
сталлы являются обыкновенно наросшими н соединенными въ друзы 
и группы. Встречается также сплошною, въ зернистыхъ, илотныхъ 
и землистыхъ аггрегатахъ и вкрапленною. Спайность октаэдриче-
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скал, довольно совертеннал. Твердость= 3 ,5 — 4. Уд'Ьльный в1>съ= 
5,7— 6. Дв'Ьт'ь кошенильно-нрасный, нереходяпцй иногда въ свин- 
цово-сЬрглй. Черта буровато-красная. Блескъ металловидно-алма;)- 
ный. Просв'Ьчиваюнйй до ненроарачнаго. Химическ1й состав'ь=Си20. 
Предъ наллышй трубкой нлавится и даетъ королекъ м'Ьдн. В ъ 
НС1, H N O “ и въ ainiiaitlj растворяется.

М}ьдные цвшпы -1!Олосистые, 11учкообра;«ю- и с11тчато-сгру11ии- 
рованные кристаллы красной м1>дной руды,— кубическ1е кристаллы 
ея, вытянутые но одной т ъ  криеталлическнхъ осей. Кирпичная 
руда— землистая см^сь красной м'Ьдной руды съ бурымъ жел'Ьз- 
някомъ, красновато-бураго или кирнично-краснаго цв'Ьта.

Красная м'Ьдная руда встречается въ Россл'и на У[)ал'Ь, А л та е , 
въ Нерчинскомъ округе и на Кавказе.

Употреблеше. Красная медная руда является одною изъ луч - 
шихъ медныхъ рудъ.

37. К о р у н д ъ . Г ^

Кристаллическая система гексагональная; ромбоэдрическая ге- 
м1эдр1я. Кристаллы имеютъ пирамидальный, лризматическ1й или 
ромбоэдрически! видъ и встречаются вросшими или свободными 
(въ розсыняхъ). Корундъ является также въ виде зеренъ, неболь- 
шихъ валуновъ, въ зернистыхъ аггрегатахъ. Спайность ромбоэдри
ческая и основная, более или менее совершенная. Излома, рако
вистый до неровнаго и занозистаго. Т в е р д о с ть = ^  Удельный 
в е с ъ = 3 ,9 — 4. Безцветенъ, но большею частью окрашенъ въ се
рый, желтый, бурый, ciiniii (с£([)цръ), красный (рубинъ), ф1олето- 
вый (восточный аметиапъ) и зеленый (восточный изумрудъ) 
цвета. Блескъ стеклянный. Прозраченъ до нросвечивающаго. Хим и- 
ческ!й составъ=АРО '^, съ незначительною примесью окиси железа 
или другихъ нигментовъ. Иредъ паяльною трубкою корундъ не из- 
меняет;ся. Кислотами не разлагается. Съ кислымъ сернокислымъ 
кали сплавляется въ массу,’ растворимую въ воде.

И.зъ заграничныхъ месторожде1ПЙ корунда можно указать на 
Индостанъ, Бирманскую UMiiepiio, островъ Цейлонъ (рубинъ). Каш -
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мир'Ь (сафиръ), Северную Каролину (обыкновенный корундъ) и нр. 
В ъ  нред^лахъ Boccin корундъ встрЬчается на Урал'Ь (Ильменск1я 
горы, окрестнос'1'и Мраморскаго аавода и up.), гд11 изв'Ьстны обык
новенный корундъ, сафиръ и рубинъ (золотоносный розсыни Ореи- 
бургскаго Урала) и наждакъ (мелкозернистый корундъ, часто со
держаний нрим'йсь магнитнаго жел'Ьзняка и nt.K, др.). KpoMt 
Урала (около Мраморскаго завода) наждакъ встречается въ Саксон1и, 

Малок Аз1и и нр.

Употреблете. Прозрачные и красиво окрашенные корунды (са
фиръ, рубинъ и пр.) ц'княтся какъ драгоценные камни и служатъ 
для украшен1я; наждакъ употребляется для шлифовки камней и up.

38. Оловянный камень.

Кристаллическая система тетрагональная. Кристаллы коротко- 
столбчаты или пирамидальны, очень часты двойники но Р о о , 
встречаются вросшими или наросшими и соединенными въ друзы. 
Встречается также сн.юшныиъ, въ зернистыхъ, тонковолокнистыхъ 
(деревянистый оловянный камень) и нлотныхъ аггрегатахъ, 
вкраиленнымъ, въ видЬ угловатыхъ кусковъ, галекъ и зеренз,. 
Спайность призматическая, несовершенная. Изломъ раковистый. 
Твердость =  С— 7. Удельный в е с ъ = (),8 — 7. Везцветенъ, но боль
шею частью окрашенъ въ бурый или черный цветъ различ- 
ныхъ оттенковъ. Черта белая до бурой. Блескъ алмазовидный 
или жирный. Иросвечиваетъ или ненрозраченъ. Химнческ)й со- 
ставъ=8пО '^ (окись олова), содержащая обыкновенно небольшую 
иримесь окиси железа, кремнеземъ и нек. др. Предъ паяльной 
трубкой не плавится; на у гл е  съ содой возстановляется въ метал
лическое олово. Кислотами не разлагается; при сплавлен1и съ ед 
кими щелочами образуетъ растворимую въ воде массу.

Оловянный камень встречается вместе съ другими минералами 
въ виде жилъ или вкраиленнымъ въ Саксон1и, Богем1и, Корну- 
эллсе и пр.; въ PocciH онъ известенъ въ Ниткаранте (сев.-вост. 
бсрегъ Ладожскаго озера), въ Воет. Сибири (Нерчинск)й округъ—  
въ кварцевыхъ жилахъ и розсыпяхъ по р. Онону).
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Употреблете. Олоиянный камень иредсгавляетъ единствен н у» 
руду, иаъ которой получается олово. Посл'Ьднее доставляется глав- 
нымъ образомъ съ остр. Банка и иль Австрал1и.

39. П и р о л ю з и т ъ .

Кристаллическая система ромбическая. Кристаллы короткостолб- 
чаты, иногда им'Ьютъ видъ иголь. Большею частью 11И[10люзитъ 
встр'Ьчается сплошнымъ, въ иочковидныхъ и гроздевидныхъ фор- 
мах'ь съ лучисто-шестоватымъ или волокнистымъ сложен1емъ, въ 
землистомъ вид1; и вкраиленнымъ. Спайность ирилматическая. 
^biroK’b, иногда мараетъ. Тв ер дость= 2 — 2,5. Уд'Ьльный в1>съ= 
4,7 — 5. Дв'Ьтъ темио-стально-с'Ьрый или же.гЬлно-черный. Черта 
черная. Блескъ металловидный, склоняюиййся въ волокнистыхъ 
ралностяхъ къ шелковому. Непролраченъ. Химичесшй составъ =  
МпО®. Предъ паяльной трубкой не плавится, но при прокаливаниг 
теряетъ 12”/о кислорода. Стекла буры и фосфорной соли окра- 
шнваетъ въ окислительномъ пламени въ ф1о.тетовый цвЬтъ. Б ъ  
НС1 при нагр^ванш растворяется съ выд'Ьлен1емъ хлора, въ 
с'йрной 1:ислот'Ь— съ выд'Ьле1аоиъ кислорода.

Пиролюлитъ встречается въ Сакеои1и, Тюрингии, Богем1и и ир. 
В ъ  иредКлахь Poccin опъ илв'кстенъ на Урал Ь (Нижне-Тагильш пй 
и Златоустовск!й округа и въ век. друг, иунктахъ), на КавкалК 

(Кутаисская губ.) и въ Херсонской губ.

Употреблеше. Пиролюлитъ служить для иолучен1я кислорода, 
хлора, для ириготовлен1Я ферромангана, ирименяемаго при фабрика- 
ц1и бессемеровой стали, для обелцвечпван!я и окраски стекла и нроч.

40. С а с с о л и н ъ .

Кристаллическая система триклиническая. Встречается обыкно
венно въ виде мелки.хъ чешуйчатыхъ кристал.товъ то свободныхъ, 
то соедииенныхъ въ корообралныя и натечныя формы. Снайиость 
основная, весьма совершенная. Мягокъ и гибокъ. Тв ер дость= 1 .
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Уд'Ьльный в 'Ь съ= 1 ,4 — 1,5. Безцв'Ьтенъ, но большею частью жел- 
товато-б1>лаго цв'Ьтн. Блсскъ перламутровый. Просв^чиваетъ. Ж и - 
ренъ па ощупь. Химический соста въ= В (О Н )^ . Предъ iiaii.Tbiioi'i 
трубкой плавится со вспучиван1емъ и окрашиваетъ пламя въ 
желто-велепый цв'Ьтъ. Растворяется в'ь вод!, и алкогол'Ь. Пламя 
спиртоваго раствора— аселто-зеленаго цв'Ьта.

Сассолипъ встречается какъ продуктъ возгонки въ кратерахъ 
вулкановъ и въ отложе 1мяхъ горячнхъ источниковъ (остр. В ул 
кане, Сассо въ Тоскан'Ь). Большая часть борной кислоты добы
вается ивъ т. н. суф(}нонъ (Тоскана).

 ̂потре/)лете. Сассолинъ служит?, для получен1я борнокнелаго 
натра (буры), употребляема го какъ реагентъ при нробахъ нредъ 
паяльной трубкой.

41. Бурый жел^знякъ. Y b /K -t '

В ъ  кристаллаУъ не встречается, а является въ почковидныхъ, 
гроздевидныхъ и натечиыхъ формахъ съ волокнистымъ сложшпемъ, 
также въ нлотномъ и вемлистомъ виде; въ нсевдомор(|ю:!ахъ 
(часто но серному колчедану) Ивломъ раковистый, землистый. 
Т в е р до сть= 5 — 5,5.^ Удельный в е с ъ = 3 ,5 -3 ,9 ( ) .  Ц в е тъ  бурый 
различных?., отт'Ьнковъ, землистыхъ ршзностей— охрянно-агелтый. 
Черта желтовато-бурая. Блескъ почковидныхъ массъ— сильный 
жирный, лучисто-жилковатых?, разностей— шелковый, нлотныя раз
ности тусклы. Неироз])аченъ. Химическ1й составъ=2Ве® 0® +ЗН"0, 
съ различными примесями. Пред?, паяльной трубкой плавится 
очень трудно; въ окислите.ы.ном?. пламени делается буровато-крас
ным?., а въ возстановительномъ— чернымъ и магнитнымъ. В ъ  за
крытой с?> одного конца т[|убке даетъ воду. В ъ НС1 раство
ряется легко.

И зъ разновидностой бураго железняка можно указать на сле- 
дуюнря: 1) бурая стеклянная голова съ концентричес1СИ скорлу- 
поватымт. и одновременно жилковатымъ слоасен1емъ и сильпымъ 
жирныиъ блескомъ на почковидной поверхности; 2) плотный
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бурый желшнякъ', 3) охристый бурый жемьзнякъ (лселтпя 
жел'ЬзнсЯЛ охра); 4) болотный, озерныя, бобовыя руды  и ир. 
Назианныя руды обязаны сиои.г.ъ 11роиехожден1емъ о'гложен1ю йод
ной окиси жел'Ьза въ низменностяхъ, богатыхъ влагой, на дн'Ь 
озеръ и нр. Озерная руда им'йеть видъ отд'Ьльныхъ ленешекъ, 
въ цснтр'Ь ко'горыхъ встр'Ьчаются обыкновенно песчинки и обломки 
раковинъ. Бобовая руда состоитъ изъ концентрически скорлуно- 
ватыхъ зеренъ, связапныхъ желЬзистой глиной или кварцевымъ 
нескомъ.'

Бурый жел'Ьзнякъ принадлежить къ числу весьма обыкновен- 
ныхъ минераловъ, образуя местами мощныя залез;и, ги1>зда и нр. 
М'1;сторожде1пя его изв'йстны во многихъ иунктахъ за границей 
и въ нред1>лахъ Россчи, гд1> онъ встречается на Урале, въ Сред
ней и Южной Poccin, въ царстве Иольскомъ и нроч.

Употреблете. Бурый железнякъ является одною изъ главней- 
шихъ рудъ для получен!)! ягелеза.

IV. Галоидныя соли.

42. К а м е н н а я  с о ль .  •

Кристаллическая система правильная. Обыкновенная форма —  
кубъ. )ктречается большею частью въ зернистыхъ или волокни- 
стыхъ агрегатахъ, сплошною и вкранленно10 . Спайность кубическ)(я, 
весьма совершенная. Изломъ р.шовистый. Тв ер дость= 2 . У д е л ь 
ный весъ — 2,1— 2,2. Безцветна, белаго, сераго, нередко крагнаго, 
желтаго, реже голубаго или зеленги'о цвета. Блескъ стеклянный. 
Прозрачна до просвечивающей. Вкусъ соленый. Химическ!й со- 
C Ta iiB = N aC I, содержаний часто небольшую 1гримесь 1СС1, M gCl^ 
и нек. др. солей, глины и нроч. В ъ  воде растворяется. Предъ 
паяльной трубкой плавится, при сильномъ нагреван!и улетучи
вается. Пламя паяльной трубки окрашиваетъ въ красновато-жел
тый цветъ.

Каменная соль иринадлежитъ къ числу часто встречающихся 
минераловъ и образуетъ мощныя залежи и штоки среди осадоч-
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пихъ oT.io^oiiiii, шилстся иъ пид1> выцв'Ьтовъ на поверхности 
почвы, как'ь продукт'ь вовгонни въ нратерахъ 1!улнановъ, въ раство- 
ренно.мъ вид'Ь— въ соляныхъ ключахъ, оверахъ и въ морской вод'Ь.

Ив'ь ваграничныхъ м|1сторождо1пй каменной соли сл'Ьдуетъ упо
мянуть о Стасс|1>уртскомъ, въ Беличк’Ь, въ Бох1пи, въ Тирол'Ь и 
нр. Бъ пред'Ьлахъ Poccin он'й и:ш1зстны на юг1;— около гор. Сла- 
вннска (Ха|»ьк. губ.) и Бахмута (Екатернносл. губ.), въ Илецкон 
ващит'Ь (Оренб. губ.), на liaBicaBt, въ Бостонной Сибири {Ени
сейская II Иркутская губ., Забайк. и Якутская обл.). Соляныя 
овера ивв'Ьстпы в'ь Астраханской губ. (Эльтонское, Баскунчакъ), 
въ Крыму и пр.; со.птые источники— въ Новгородской, Пермской 
II н'Ьк. др. губери1ях'ь. Бъ вид'Ь выцв'Ьтовъ соль встрр̂ чается въ 
Аст1)аханской и друсих'ь стеняхъ.

У>штреблете. Соль унотреб.тяется въ пищу, служитъ для со- 
.'leiiia мяса и рыбы, д.ш удобрен1я полей, какъ л'Ькарство, для 
нолуче1пя соляной кислоты и нашатыря и проч.

43. П лавиковый ш патъ. '

Кристаллическая система правильная. Обыкновенныя формы: 
боОоо, О и ооО II irliK. др. и комбинац1и нхъ. Часты двойники 
ироросташ'я по О ., Криста.'1лы встр'Ьчаютсл’ наросшими поодиночк'Ь 
или соединенными в'ь друвы. Плавиковый шпатъ является также 
сплошнымъ, В'Ь вернистыхъ, шестоватыхъ, илотныхъ и вемлистыхъ 
аггр<‘гатах'ь. Спайность октавдрическая, весьма'совершенная. Ив- 
ломъ р’Ьдко вам'Ьтент,. Тнердость=4. Уд'Ьлышй в'Ьсъ=3,1— 3,2. 
Безцн'Ьтенъ, но обыкновенно окрашенъ въ сЬрый, желтый, крас
ный, фюлетовый и зеленый цв'Ьта; иногда окраска пестрая. Цв’Ьтъ 
минерала обусловливается прил'Ьсью углеводородистаго вещества. 
Блескъ стеклянный. Провраченъ до непроврачнаго. Химическ1й 
гоставъ=СаЕ'“. Пре.гь наялыюй трубкой растрескивается п въ 
ТОНКИХ'!) осколкахъ плавится въ непроврачную и бол'Ье неплавкун) 
массу. Бь нагр'Ьч'ой 11-80  ̂ растворяется съ ныдКлен1емъ фтористо
водородной (плавиковой) кислоты. Плавиковый шпатъ встр'Ьчаетсл 
В'Ь рудпыхъ жилахъ вмЬегЬ съ оловянпымъ камнемъ, свинцовыиъ

7.
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блеск.омъ н пр. ьъ Caiccoiiin, liortMiiii, Ko])iiya.'i.’ii.ci'. и up. Bi. iipe- 
Д'1>лахъ Pocciii oin. иан'Ьстенъ in, Фи|1лан;ии, iia Урал!; и in> За
байкальской области.

Унотреблете. Илаииконый тиатъ служить каь’ь илаиепь при 
M0TTU'i.'iypi'H4eci:iixT) ироцсссахъ, дли. noayaoiiia фто]шстоиодо_р1од11ой 
кпс.юты, д ли ’iipni'OTOK.ieiiii иа;п, и пр.

Т'’. Кислороднул соли.

4 4  Б у р а  и;ш т и н к а л ъ

Кристаллическаи система моноклиническаи. 1Три;шатическ1о iqin- 
стал.ты буры очень сходны по пиду ст, К1)исталламп амглта. Спай
ность по (ооРоо), мен'Ье сопершеппаи по сх:Р. Иаломт, ра коп истый. 
Тпердость=2— 2,5. Уд'Ьльный 1!'Ьсъ=1,7— 1,8. Г)еацп11тна, по 
большею частью окрапгена пъ скропато-бЬлый, желтоматып плп 
аелепоиатый цв'Ьта. Блескт, жирный. Проарачна ,до просп'Ьч и каю
щей. Bi:yc’b слабый, сладкопато-щелочпой. Хпмичес|ый состапь= 
Na '̂IPO' -̂l-'^^H '̂. Предъ паилышй трубкой плапитси со пспучп- 
iiaiiicM'b пт, проарачное стекло, окр.чшппаетт, пламт! пъ краспопато- 
желтый цп'кт'ь. Смочеипаи сЬрпою кислотою, бура окрашипаеть 
пламя вь желтовато-зеленый дпЬтъ. Растпоряетси пъ вод'Ь. Г>ура 
встр'Ьчается пъ вид'Ь осадка по берег,тмъ мпогихъ озеръ пт, Ti!- 
бет'1> и въ Калифор1Йи.

Употреблете. См. выше (сассолппт,).

45. Н атровая селитра.

1{ристалличсская система гексагопальпая, ромбоздрическая ге- 
м1адр1я. Кристаллы предстапляютт, почти всегда основной ])Омбо- 
эдръ. Встр'Ьчается такл:е въ пид'Ь к.р1!ста.ыпчес1;пхъ зерепъ. Спай
ность ромбоздрическая, довольно сопершенная. '1’пер,дость= 1,5 — 2. 
Уд'Ь.тып,1Й п'Ьсъ =  2,1 — 2,2. Везцп'Ьтпа и.т б.гЬдно окрашена. 
Блеет, стеклянный. П|)озрачна до просп'Ьчипающей. Вкусъ соле
ный и пм'Ьст'Ь охлал:дающ1й. Хпмичес1лй составь =  ХаЛ’СР, содер
жаний прим’Ьсь поваренной и г.гауберопой соли. Предъ наял1,ною
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Tpj6iioio ii.'iiiiiii'l'cjr лето, окрашивая илаия in. желтый niiliri.; на 
угл’1> дает'1. itfiiiuiiiKy бол1>е слабую, ч'Ьиъ кал1'евая селитра. Бъ 
вод’к раство]И1ма.

Натровая селитра встр'Ьчается въ Болив1и, въ Перу, образуя 
зиачительныл иластообразиыя залежи, чередуюиряся съ пшсомъ; он1> 
сопровождаются зд’Ьсь иескомъ и различными солями: хло1)истымъ 
ватр1емъ и ир.

} /iowj)e6:ieiiie. Натровая селитра служить для иолуче1ыя ка- 
.lieaoii селитры, азотной кислоты, для удобрен1я нолей.

46. Кал1евая селитра.

JipHCTa.i.iiiaecKaa систе.ма ромбическая. Кристаллы игольчаты или 
волосообразны, встр'Ьчается также въ вид1> мелкозернистой коры 

и налета. Спайность ио ооРсхэ и ио ооР, неясная. Изломъ рако
вистый. Твердость:=2. Уд'Ьльный в'Ьсъ=],9— 2,1. Безцв’Ьтна, б'й- 
лаго или с'йраго цв’1гга. Бкусъ соленоох-таждаюирй. Химичесьчй 
состав'ь=;КЛО^. Бредь паяльною трубкой илавится очень легко, 
окрашивая пламя въ (|»1олетовый цв^тъ. На раскалеиномъ угл^
Даеть сильную всьышку. Бь вод'Ь растворяется.

Ка.'певая селитра встрТ.чается нч. н'Ькоторыхъ нзвестковыхъ пе- 
шорах'ь, вь вид'Ь выц1г1гговъ но поверхности земли и проч. Бь 
иред'Ьлахь Pocdii м11сторожден1я селитры изв’Ьстны на liaBKaali 
(около Тифлиса), на Болг1) (пещеры) и вь н1>к. др. иунктахъ.

Употреблен’̂ . Кал1евая селитра служить для приготовлтпя 
пороха, для иолучен1я азотной и сЬрной кислотъ, какъ лекарство, 
какъ окислительное средство и ироч. ')

l u c  (®,

47. И звестковы й ш патъ. К  Длдл

Пристал.|ическая система 1'сксагональная, ромбоэдрическая ге- 
м1эдр!я. Кристал.1ы шгЬютъ ромбоэдрическ1й, иризматичесюй и 
таблнцеобразный видь, представляя комбинац1и различныхь роыбо- 
эдровь, С|;але11оэдровь, нризмь и основного нинакоида; часто
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встр'Ьчаются днопнпки съ 11Я1)алле.1Ы1ымн системами осей (дпойии- 
коаая плоскость— основной нинакондъ) и съ наклоннымн системами 
осей (днонниконая плоскость — iciociiocTi. niiicoToparo ])омбоад1)а), 
при чемъ двойниковое образован1е часто повторяется. Известковый 
ншатъ встр'Ьчается так;ке снлоншымь, вь вериистыхь, волокнистых ь, 
нлотныхъ и землнстыхъ аггрегатахъ н нр. н вкранленнымь. ('iiaii- 
ность ромбоэдрическая, весьма совершенная. Твердость=о. i^vli.ib- 

ный в'Ьсъ=2,6— 2,8. Безцв'Ьтенъ или oitpaiiienT. въ различные 
цв'йта. Блескъ стеклянный, нереходяний на плоскостях'!, eiiiiiinocin 
въ нерламутро1!ЫЙ, въ аггрегатахъ часто слабый или мнне1);1лъ 
является тусклымъ (эемлнстыя разности). 11розр!1ченъ до не'|розрач- 
иаго. Обладаетъ сильнымъ двойным!. .!уче!!реломлен1емъ. Химичес1лй 
состав'!. =  СаСО ,̂ содержащ1й !!])им'1)С!. углекислых'ь ]\[у и Ье, 
иногда Мн и Zn и нр., песка, глины н нЬк. др. Иредъ !!яяль!!о!о 
трубкою не 1!ланится, но !!ревр!1!!!,!1ется !п. СаО. Вт. HGI раство- 
р!!стся съ шпн'Ьн1С.мъ даже на холоду (отлич1е отъ долом!!та).

Изъ многочисленныхъ раЗН0!!!1ДН0СТеЙ НЗ!!еСТК0!!аГ0 !!!!!ата М0Ж!!0 

ука за ть  !!а СЛ'ЬдуЮ1!!,1!!.
Мраморъ— зерн!!стый aiTperarb 1!ед'1>лимых !. !!Звест!!0!1аго !!!ната; 

образует'!. М’йстами  ̂ Ц'ЬЛ!Л! !’0р!Л Б'Ь 1\»сс1н Ир;!М0рЫ !!СТР'1!Ч!1!0ТС!! 
въ Финляндии, !ia Урал'Ь и !ip.

Обыкиоиетшй или плотный изоестнякъ, содержа!!!,!!! !!ри- 
м'Ьсь MgCO^, глины и !!р. Извес!!!як’!. од!1ород!!!1!’о с.!о;ке!1!я, Д'Ь- 
лянцйся !!а тонк!)! плиты, !!азы!!аетс!! .uimoiva{lh\\i>‘ <"■  
встр'Ьчается около 8оленгофе!!а въ Бав;|рп! и вь !!'Ьк. лр. !!\!!к- 
тахъ; въ Poccin— въ Царств'Ь 11ольс!сом'ь и !!р.

Известковые натеки или капельники (сталактиты !! ста.таг- 
.ч!!ты) встр'Ьчаются въ !1ен!,ерахъ, гдТГ^бразуются !!сл'1.дств!е !i!.!- 
д'Ьлен1Я част!! СО'*, содержа!Ц(‘нся !гь !!ригека!ОН!,1!хъ сюда водахъ.

Известковый ту ф о — тт\ с тз 1\, !!0р!!стая масса, !!редс'!Т!вля!о- 
!!!,ая осадок'!, углекислаго !;!1Л!.Ц1я изъ исгочниковъ. содер;км!Ц!1хъ 
1!ОСЛ'Ьд!!!й въ растворах'ь.

M i b . t b — см'Ьсь аморфнаго СаСО’’ съ остатками (1)ор;1МИннферъ и 
!!'Ьк. др. ЖНВОТНЫХЪ.
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Глтшстын твсстпнкт,. Р1;(дпот'ь при дихаш ’и на пего запахъ  

1МИИ1.1, iipHJilici. icoTopoii онъ содержит’!.. Количество ея нер'Ьдно 

достигает’ь 20— 00"/о; ш . таком'ь случа'Ь породу навываютъ 

,  ,)ичпч‘лен'[..

Упоигреблгн^е. Иавест!;овый ишатъ, принадлежащ1й к'ь числу 
очень ]»ас11ространеннмх'ь минералов'!., получает’ь разнообразное нри- 
M'liiieHie. Та нь мраиорь у 110тр1!блмется как'ь матер1ал'ь для саульн- 
'1'урных'ь работ'!., из!!ест!П!1си— аань строительный матер1ал'ь и для 
!1ригото!!лен1я o6i.!!.HO!tei!!!aro И гндравлическаго цемента, литогрж}!- 
caifi icaMOiib— в'Ь тн!1ографсаом'Ь д'Ьл’Ь, м'Ьл’ь— дл.ч нисан1я, .мер
гели— для y;!,o6[»e!!ii! !!ОЛеЙ И !!р. ,

48. А р а г о н и т ъ .  ,
( о  ̂ а. *1 А

Крнсталличес!;,ая с!!стема jjOM6i!чес.1й1  ir Кристаллы являются боль
шею частью !!ризиатичесаими, !!редставляя очень часто аомбпнац1ю 

с о Г .  о с Г о о . Р о о , ино1 'да они !!глообразны. Весьма обыкновенны 
д!!ОЙ!1 иаи но о о Р , часто сь новторе1!1ем’ь двоипнковаго образо- 
ван1я. Кристаллы встр'йчаются !!росшими и нарос1!!Имн и соеди- 
1!еННЫМ!! ВТ. друзы. Та!СЖе (•!!Л0Н!1!0Й, !!Ъ 1!1еСТ0В!1ТЫХ'Ь, ВОЛОКНИ
СТЫХ'!., иногда луч!1сто -1!олоанистаго и одновременно концен'сри- 
чос!;и-с!сорлу!!оватаго слои;е!!1я {гороховый камень), в’ь натечных'ь 

||юрмах'[. {желгг,зные гг/вгъты).' ('!!анность но сюРсю и схэР, ясная. 
Излом'ь раковист!!Й. Т!!е 1)до сть= Я ,о — 4. У д ’йльннй в'Ьс'ь— 2 ,У — В 
(от.1ич1е но Т!)ердости и уд'Ьл!.ному в'Ьсу от’ь !1звестковаго !i!!!aTii). 
Без!!!!'1;те!!'ь ИЛ!! 0!;р;1!!!е!1'ь 1!'ь же.1Т1.!Й, apiiCH0!taT0-6'li.’i!jfi и н'1'.а. др. 
ц!!’1;та. 1>лес!П. стеаля!!!!!0 1 . Ирозр;1чен'ь до ненрозрачнаго. Хим и- 
чеса1й состав '!.--Га(^(^)'‘-  со.!евжан|1й !1еболь!ную 1!рнм'Ьс!. угленислаго 
Mg', 1''е, St . К ь !iii)i.!b!!oii !руба'1> и !!нслотам'ь относится аан'ь
!l3!ieCTIiO!!!Jii l!!l!il’!"b.

.Vpii!'oi!!!!"b встр’кчается !!'!. Во!'ем1и, !;ак'Ь осадок’!., oiviai'aeMuii 
горячим'!. 11СТОЧ!|!!КОМ'Ь К:1[ЦДЬ££цМа и нр., и 1!р. В'Ь
РоССЗ!! ОН'Ь !13В'1.СТе!!'Ь НИ УраЛ'Ь (Богословски! округь !! !1’1>К. др. 
!!ункты) !1 В'Ь Сибири (НерчннС1ий округь).
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У'И0 1нрсблсн/е. Н1ясоторыя разно1шдиости арагонита глунгатъ 
для приготовлен!я вазъ и др. под’кю къ .

^  49. Д О Л О м и т ъ.
Кристаллическая систе.ча гексагональная, ромбоэдрическая гем!эд- 

р1я. Криста.1 лы (ромбоэдры) р'Ьдко являются ноодимоч1;’1'. вросшими, 
обыкновенно же на])осшими и соединенными въ друзы. Встр'Ь- 
чается чаще снлошннмъ, въ зернистыхъ п нлотвыхъ аггрегатахъ. 
иногда рыхлымъ и норнстымъ. Спайность ромбоэдрическая. Твер- 
дость=^8,5— 4,5. Уд'1'.лышй b'Iict,= 2 ,S — 2,У5. 1)езцвЬтенъ или 
б’Ьлый, часто ол;рашенъ въ с'йрыГг, желтый и красный дв1;та св’Ьт- 
лыхъ отт'Ьнковъ, р'кдко въ зеленый н,в'1)Тт>. 14|ескъ стеклянный, 
иногда перламутровый. Просв'Ьчиваетъ. Химическти составъ={Са, 
М(г) СО ^ содержащ1и прим'Ьсь F e C O l Доломитъ съ содержан(емъ 
жел'Ьза отъ до 20^/о называется бцрымь штш1 0М7>. Доломитт., 
въ кото])омъ на 1 ч. Са СО^ приходится 1 ч. М д СО^, называется 
нормамны.т доломитомъ. Предъ наялыюю трубкою не плавится. 
Въ НС1 растворяется совершенно только пь ьорошкп, к про 
иацльван'ш (отлич1е отъ из1!естковаго шпата). Зернистый и плот
ный доломить встр'Ьчается часто какъ го)шая 1 1 0 ])ода.

Упо)пребленге. /Доломить служ ить строительиымъ матер1аломь 
и для нолучен1я гидравлическаго цемента.

50, Железный шпатъ

К’ ристаллическая система ге1ссагональная, ромбоэдрическая ге- 
м(эдр1я. ({ристаллы (ромбоэдры) являются ч!1Сто с/ь выпуклыми 
плоскостями и соединены обыкновенно въ друзы. Вст|)'Ьчается также 
снлошнымъ, ВТ. зернистыхъ и илотныхъ ап ’регатах’ь {яррнкстый и 
плотный сидерит?,', носл1>Д1ПН встр'Ьчается часто въ вид’Ь ша- 
ровт. или г.онкреци! и получаетъ тогда назван1е иинистаю  
сферосидерита). Спайность ромбоэдрпчес1:ая. Твердост1.=^3,5—  
4,5. Уд'Ьльный в 'Ьсъ= 3 ,7 — 3,9. Д в 'Ьтъ желтошгго-с'крый, 1'орохово- 
желты1у и желтовато-бурый. Влескъ стеклянный, иногда перла
мутровый. Просв'Ьчиваетъ. Химичешлй составъ=Ке(^0", соде])жа-
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щсо iipiiM'licb углскислых'ь M il, Мц' и Си, иногда нрим'Ьсь глины 
(iMHiiiicTuii сидерит'1. или сфероспд('ри'1 ъ). Предъ иаяльной трубкой 
но ii.'iiimiTCH, но HojiH’lioT'b и стано1!итс)1 магнитнымъ. В ъ  кисло- 
тахт> рпстнорлотся съ .

/litM'liHHuii ти а тъ , какъ Taiionoii, нстр’Ьнается нъ нид'Ь л:илъ, 
аерннггый и плотны!! сидоригы (глинистый и глинистый сфсро- 
сндсритъ) —  нъ иид'Ь ,1 1 0 1цныхъ яале:кей (пластонъ, штоковъ и жел- 
наконт.); 11осл1 >дн!е состанляють м'Ьстами ц1)лые пласты. М'Ьсторож- 
д,0 1ия я;ел1>анаго пшата и другихт. рааностей итого минерала иян'йстиы 
но многихт, иунктахт. Иаи. Енроиы; нъ Pocciii— нъ Екатеринослан- 
ской губ., ьъ Области Войска Донсн'аго, нъ Царстн'Ь Польскомъ, нъ 
JBiTCKoii и HiiK. др губерн!ахъ, на Урал'Ь и нъ Сибири.

УHompre.ienie. тЕолйнный ти а тн  нъ его 1 )анновидностяхъ яв
ляется одною и;гь хорошихт. жо.гЬниыхъ рудъ.

51. М а л а х и т ъ .

Криста.ъшческая ciiiTO.iia моион'линическая. Кристаллы р'Ьдки и 
носнма .чалыхт. ранмЬронт., игольчаты или но.тосообра.шы. В стре
чается болыпею частмо нт. ночконндаыхъ, грозденидныхъ и натеч- 
ных'ь ([юрмах’ь с'ь концентрически — скорлуионатымъ и однонре.ченио 
лучисто-нолокнистыч'ь сложе!пемт., также илотныиъ и нкраилеинымъ, 
часто н'Ь исендоморфо;1ахЧ| ио к))асной и'Ьдиой руд'Ь и м'Ьдной ла- 
аури. Спайность оснонная и клинод!агональная, весьма совершенная. 
Тнердость=2,Г)— 4. Удельный н е съ= В ,7 — 4,1. Ц н е тъ ^ я у л р д у ю - 

BpbMip'uiHKOHo-ae.j^biii. Черта ярьиедянконо-зеленая. Влеснъ 
b'piiCT i.i.ioiTb-алмазотйциый и CTeii’.uiHiujii, нолокнистыхъ рааностей—  
шелконый, плотный— матовы. Иплуироараченъ до неирон])ачнаго. Х и -  
иическ!!! соста1гь— C iiC O 'c -(-C ii(H (»)^  Иредъ иаллыШю трубкой на 
угле  н.киштся II даетъ коро.1екъ меди. В ъ  накрытой ст. одного 
конца трубк'й даетт. воду и чернеётъ.лД’астворяется нъ амм!аке 
и съ шииеи!е.1гь нт. Н (П . ’ —

М алахитъ нстчгйчается вместе съ другими медными рудами но 
Фра11ц1и, A i ir . iiH и пр.; нъ I ’occiii — на Урале (въ И иж нс-Тагиль- 
скомъ, (йдсертсь'омъ и пек. др. округахъ) и въ Сибири— на А л та е .
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Употреблеше. М алахитъ служить для иыилашги м'Ьди и упот
ребляется такасе для 11])иготоилен1я иааъ, обд'Ьлки шкатулокъ и т. д.

'  ^ ^ 5 2 .  лазурь

Кристаллическая система мопоклипичесь’аи. Ь’рпсталли коротко- 
столбчаты или толсто-таблицеобрааны, иногда длинно-нриа.иатиче- 
ciiie, обыкновенно являются наросшими и соединенными въ друаы 
и группы. Встречается также сплошною, въ шестоваты.чъ, нлотныхъ 
и вемлистыхъ массахъ и вкрапленною. Спайность по (Р с о ), до
вольно совершенная. Иаломъ раковистый до неровнаго и ааноаи- 
стаго. Твердость=3,Г)— 4. Уд'Ьльный в е с ъ = 3 ,7 — 3,8. Ц в етъ  ла - 
вурево-син1й, аемлистыхъ раановидностей— ш.иальтово-син1й. Черта 
шмальтово-синяя. Влескъ стеклянный. Мало проа[тчна. Хи.мичес1пй 
cocTaBb=2(eiCO^-|-Cti(HO|’ . Отношен{е кт. паяльной трубкй и 
кислотамъ вполне сходно съ укаааннымъ выше для малахита, 

медная лазурь встречается вместе съ малахито.мъ и другими
медными рудами.

С-^чМ' '^'^1' н г и д р и т ъ

Кристаллическая система ромбическая. Кристаллы вст1)ечаются 
редко, толсто-таблпцеобразны. Во.и.шею частью сплошной, въ зер- 
нистыхъ, шестоватыхъ и пл<1тныхъ аггрегатахт.. Спайность по Т 1)еиъ 

пинакоидамъ; по схзРоо и о о Р о о — весьма совершенная, но О Р  —  
совершенная. Тв ер дость= 3 — 3,5. Удельный в е с ъ = 2 ,8 — 3. Вез- 
цветенъ или белаго, голубовато-с/краго, шмальтово-синяго. краснаго, 
(1йолетоваго и нек. др. цветовъ. Влескъ стеклянный, на илоско- 
стяхъ брахининакоида— перламутровый, основнаго нинакоида— яшр- 
ный. Прозраченъ или просвечиваетъ. Химическ1п составъ— CaSOC 
Пред,'!) паяльною трубкой трудно сплавляется г.т, бклую эмаль. В ъ  
НС1 очень мало растворимъ, въ крепкой H -SU^ въ вид’к мелкаго 
порошка совершенно и сравните.и.но легко ])астворяется: раз.ыгается 
углекислыми щелочами.

Ангидритъ встречается часто какъ горная порода въ виде мощ- 
пыхъ пластовъ вместе съ каменной солью, глинами и мергелями.
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Uii'b iuurlicTuiii. такимъ образомъ по лпогихъ м11Сторожден1яхъ ка
менной соли пъ ранличныхъ нунктахъ Европы и пъ Росгли (на 
lo iii)- Принимая воду, ангидрит’ь иереходитъ пъ гипсъ.

Употреблеше. Раяновидности ангидрита красиваго синяго ив'Ьта 
служатъ для украшенИр нлотныя снлошныя массы его употребляются 

]сакъ строительный матер1ялъ.

54. Гип с ъ . Г'аГ- ■’i -P

Кристаллическая система моноклиническая. Кристаллы коротко- 
нли длннно-столбчаты или таблицеобраяны, часто чечевнцеобраяны. 
Очень обыкновенны двойники по с о Р с о . Кристаллы являнггся 
отд'йльно вросшими или соединенными въ группы и друяы. }к тр 'й - 

чается также снлошнымъ, въ лнстоватыхъ, яернистыхъ, волокни- 

стыхъ и нлотныхъ аггрегатахъ и въ яемлистомъ вид'Ь. Спайность 
клинод1аго11альная, весьма совершенная. Tomde листочки гибки. 
Тв ер дость= 1 ,5 — 2. Уд'Ьльный в 'Ьсъ= 2,2 — 2,4. БеяцвКтенъ, бК- 
лаго, с'Ьраго, краснаго и др. цв'Ьтовъ. Блескъ стеклянный, на нлоско- 
стяхъ весьма совершенной спайности— перламутровый, волокнистыхъ 
а1трегатовъ— шелковый. И])ояраченъ до иенроярачнаго. Хнмическ1й 
с о ста в ъ= С а 8 0 ^ + 2 И "0 . В ъ яакрытой съ одного конца трубкК 
даотъ воду. Иредъ паяльной трубкой сплавляется въ бКлую эмаль. 
Б ъ  вод'Ь и кислот'Ь растворяется, кишицнмъ растворомъ углекис- 
.laro ка.'пя внолнК раялагается.

Ияъ раяновидностей гипса можно укаяать на листоватый, жпл- 
воватый или волокнистый, зернистый и плотный luncr,. Мелко- 
яернисты1'| или плотный нрос1гЬчиваю1ц1 й гинсъ б'Ьлаго цв^та на
ливается алебастромъ. Гинсь нринадлежитъ къ числу раенростра- 
ненныхъ минераловъ, являясь всеро чаще въ дшд'Ь горной породы, 
обраяующей мЬстамн ц'Ь.1ыя горы. Онъ встр'Ьчается обыкнов(‘нно 
BM’liCT’b съ ангидритомъ, на счетъ котораго часто и обраяуется. 
Въ нред'йлахъ Pocciii гинсъ няв'Ьстенъ, между ирочимъ, по Волг'й 
(ниже Казани; око.ю Самары), въ Бахмутскомъ y'l>3;|ij, на ]\авкая'Ь, 

Урал'1) и нр.
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Употребленге. Гипсъ им^етъ разнообртиюе iipiiMliHciiio, c;iy- 
аситъ для удобрен1я почвы, для ириготовлов!)! цемента и для раа- 
личшахъ скулып'урныхъ работъ; употребляется в'ь стс1гля1П1ом'ь и 
фарфоровомъ ]1ромз1щ ств 'Ь  и нр.

Ш А / У У ^ ^

11’ ристал.1ичесиая система ромбическая. 1 1 рпсталлы столбчаты или 
таблицеобразны, являются наростими 1юодиночк11 или соединенными 
въ друзы и группы. Встр'Ьчается также силоншымъ, вч. шестова- 
ты хъ, волокнистыхъ, зе1>нистых’к и илотныхч., р’Ьдко землист!^;: I, 
аггрегатахъ. Спайность но ооР оо , совершенная, но Г оо  мен'Ье со
вершенная. Твердость=:3— 3,5. Удельный в'Ьсъ =  4,3 — 4,7. Без- 
цв'Ьтенъ, но большею частью окрашенч> въ краеиовато-бйлый, мясо- 
красный, желтоватый, с1)|шй, синеватый, зеленоватый и бу])ый 
цв'Ьта. Блескъ стеклянный или жирный. Прозраченъ до неирозрач- 
наго. Химическ1й составъ— BaSO'*, еодержаш1й н])им'1'.сь 8rSO* 
(н11которыя разновидности). Т1])елъ ваяльною трубкой растреп;,и- 
вается и плавится только вь тончайшихъ |;раяхъ, окрашивая пламя 
въ желтовато-зеленый цв'йтъ. В ъ ИС1 не ]»астворяется, но раство- 
римъ въ кр'йикой Н-80* въ iiopoiiiii'b при нагр1>ван1И. Съ водой 
такой растворч) мутиЬетъ и выд4.ляетъ зат'ймъ осадокч,. Тяжелы!!, 
шиатъ нринадлежитъ къ числу довольно paciipocTpaiieiiiu,ix'b мине- 
раловч., образуя местами значительный массы (жилы н залежи), 
гд'1> встр'йчаются различный руды. Тяж елi.iii шиатъ нзв'Ьстенч> вч. 
Венг| in, Вогем|'и, Тирол'Ь и ир.; въ Pocciii— иа Ура.гЬ (Вогослов- 
скчй и Влатоустовск!и округа) и иа A .jT a t  (Салаирпие, Вм'йнно- 
ropciiiii и н1)К. др. рудники).

'S нотрсблешс. Тяжелы!! шиатъ слуяпгп. г.ывнымь образомч. ч.,1я 
Ho.jv'ieiiiH баршчмюй земли и какъ ирим1.еь кч. сшшцовымч, б'Ьлиламь.

56. Глауберова соль.

Крнста.1лнческа)1 система моноклпническая. Вч, ириродф всчр'Ь- 
чается большею часчч.ю вч. i ii,,ii; выдв'Ьтовъ и коры на горныхъ
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породяхъ и на стенах!) старыхъ строен1й. Спайность по сюРоо, 
иесьма сонершоппая. Иаломт. раковистый. Твсрдость =  1,5— 2. 
Уд’1;.1ьный BliC'i>=l,4— 1,5. Г)езцв11тнч и прозрачна. Вкусъ охлаж- 
даюш1й и i’opj.iio-соленый. Химическзй cocтaвъ=Na^^SO'‘ -|-10H^O. 
Въ вод'Ь растворяется. Кроя’Ь уназаннаго выше, глауберова соль 
встр’йчается въ соляныхъ м'йсторождппяхъ, въ вод1) многихъ источ- 
никовъ и соляныхъ озеръ, иногда въ Ш1Д'Ь чощныхъ пластовъ. Въ 
Pocciii она изв'йстна въ Астраханской губ., на Кавказ'Ь (около 
Тифлиса---.мощная залеясь) и въ Воет. Сибири.

Употреблете. Рлауберова соль служить какъ л'Ькарство, для 
получезия соды и для нриготовлен1я стекла.

57 Горькая соль.

Кристаллическая система ромбическая. Въ ирпрод'Ь всего чаще 
встр'Ьчается въ зериистыхъ, волокиистыхъ и зеилистыхъ аггрега- 
тахъ, въ вид!) налета на поверхности земли н на горныхъ норо- 

да.хъ. Спайность но ооРоо, совершенная. Твердость — 2— 2,5. 
Уд'Ьльный н'1)СЪ= 1̂,7— 1,8. Вези,в1>тна и прозрачна. Вкусъ горько- 
солены1'|. Химический составъ =  М§ч80''-|-7}РО. Въ вод'Ь раство
ряется. Предъ иаялг.ною трубкой сначала плавится, затймъ начи- 
наетъ ев'йтнться. Оставшаяся масса, смоченная растворомъ азотно- 
кислаго кобальта, нос.гЬ сильнаго ирока.1Иван1я въ окислительномъ 
пламени, даетъ б.гЬдни-розовое окран1иван1е.

Горькая соль встречается, какъ упомянуто уже выше, въ шздй 
налетовъ и, кромй того, растворенною въ морской водй, во мно
гих'!. озерахъ, въ минера.1Ы1ыхъ источниках'!.. Она !1зв1)стна въ 
Pocciii—въ Крыму, на Кавказ'Ь, въ 3a!i. и Воет. Сибири.

Употреблеше. Горькая соль слуягмтъ какъ л'1'.itapcTBO и для 
ио.|уче1|1я углекислой и чис'гой магнез1и.

58. Б и р юг а .

Повидимому, амор(1!иа, однако иредставляетъ аггрегатъ мельч:1Й- 
шихъ дву1!реломляющихъ част1!чекъ. Встречается въ виде про-
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жилкоиъ, 1!ъ иочсонидиыхъ и натечныхъ фориахъ, вараилениив» п 
1!Ъ ипд'Ь неболыпихъ галеш>. Иаломл. ракоаистий и lu'poiuiijii. 
Тнер дость=6 . Удельный иЬсъ =  2,02— 2,8. Ци'Ьтъ iieoecno-CHiiiit, 
иногда лрь-1г1>длн|{оио-аеле1И)1й. Блеек'ь слабый. Непроврачпа до слабо 
иросн'Ьчииающей н'ъ краяхъ. Хпмичос1пй cocTa irb= AF(H O )= ^PO ^+  
Н Ю , съ неболыной ирпм’Ьсыо фосфорнокислых'!) л'Ьди и н;ел'11;!а. 
Предъ паяльною трубкою iijin нагр'йнан1и даегь воду. В'ь кисло- 
тахъ  растворяется. Бирюза встр'кчается вь Ilepciii, на Сина'к, ВЧ) 
Силез1и и 1!'ь iitiK. др. нунктах’ь. В ъ нрод’Ьлах'ь Россш она изв'Ьстна 
ВТ) С])едней Аз1и (около г.г. Ходлсента и Самарк-анда).

Т .  н. костяная бирю.т нредставляетъ кости и зубы исконгл'- 
■чыхъ млекоиитаютихъ, проникнутые фосфорнокисл1.1 ми солями м'йди 
и же.гЬза. Подобная бирюза встр'кчается в'ь Россзи па Оренбург- 
скомъ Ур!1Л'Ь и В'Ь Киргизской степи.

Употреблена. Бирюза небесно-сиияго цв'Ьта считается дрп 1'0 - 
И'Ьннымъ камнем'1) и служить для укра1иен1я.

59. А п а т и т ъ .  Ыил/ ^
)  к  .

К’ристаллическая система ге]ссагоналы1!1я. 1 1 ристал.1ы бол|)1нею 
частью коротко-столбчаты или толсто-таблицеобразны, являются 
вростими и наросшими иоодиночк’Ь или соединенными в'ь друзы; 
встр'Ьчается также в'ь вид’Ь вросших'ь ок])уг.теиныхъ зереи'ь и 
силошиымъ, В'Ь зериистыхт), волокиистых'ь и илотных'ь агг]»егатах'ь 
и въ землистомъ вид'1) (фосфоритъ). Спайность и1)изматическая и 
основная, иесоворн1ойи.1Л. n -in W ^n K O B H cra fi и неровный до зани- 
зистаго. Твердость =г.). Уд'Ь.тьнын в 'Ь съ= 3 ,1 С — 11,22. Безцв'Ьтсиь 
или б'йлаго цв'йта, но бо.п.шею чапч.ю oi;paiiien'b вТ) зелены!!, го- 
•|убон. ф1олетовый, красный и сЬ])ый цв'Ьта. Разновидность апа
тита снаржево-зеленаго дв'Ьта называется спаржеоы.мь калпи'мь, 
темно-голубовато-зеленаго цв'Ьта — морокситомь. Б.тескт> ct(‘i;.i ;:h- 
ный, на илоскостяхъ из.юма Ж1!)шый. Прозрачеиъ до н]»осв1>чиваю- 
щаго вь краях'!). Химичес!>чй соста!гь —  см'Ьсь двухъ ос1!о » 1!ыхъ 
соединен1й; х.юрь-ашшшта —  Са'*(СаР’)(РО^)'® и фторъ-апантта — 
Са‘‘(СаС1)(Р(Р)'С Предъ !iaaii,iioio трубкою плавится трудно; !!0 -
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poiiiOK'b аиатитп, смоченный сЬрной кислотой, при iiarp'biiaiiin нч. 
y iiiid i илатиноиой нроиолоки окрашинаетъ нламл иаильной трубки 
иъ голубовато-аеленый цв'Ьт'ь. Вч. НС1 и HN4)‘® растворяется.

АпатитЧ) встр'^чается какъ вч> к]шсталлахч1 и бол'Ье или мен'йе 
аначительныхч. майсахч., такъ и вч. вид'Ь (})осфорита и является 
также микроскопнчрскон) нрим'Ьсьш въ очень иногихъ кристалли- 
ческихъ иородахъ.

Онъ иав'Ьстенъ въ Ш вейца 1 Йи, Am viin, ТиролЬ, Норвег!и, С. 
Америк'Ь и ир.; въ РоссЛи аиатитъ встрЬчается вч. Финляндии, на 
Урал'Ь и въ Воет. Сибири (р. Слюр.янка, впадающая въ оаеро 
Вамкалч.), фос(1юрнтч>— въ Подольской, Смоленской, Курской и 
МВ. лр. губери., но р. Уралу и на полуостров^ Мангитлак1> (воет, 
берегъ KaciiiiicKaro моря).

У п п т р е б л е ш е . А н а ти тъ  и фосфоритъ служатъ для нриготовле- 
Н1Я т. н. супер(1)Осфатовъ, нрим'Ьняемыхъ для удобреи1я ночей.

Силицаш.

Группа полевыхъ шпатовт,.
Сюда относятся весьма распространенные въ нрирод'Ь минералы, 

нредставляюнце но химическому составу к])нм11скислыя соедииен!я 
['линоаема, щелочей (кали и натра) или щелочиыхъ аемель (СаО,
иногда В аО ); ато — ка.йевые, натровые и иавестковые нолевые шпаты. 
Кром'1'. укааанныхъ, встр'Ьчаются нолевые шпаты, содержащ1е одно
временно щелочи и щелочныя аемли (известково-натровые и нат

рово-известковые нолевые шпаты).
Что касается фнзическихъ свойств!, полевыхъ шнатовъ, то они 

вч. чистомъ состоян1н безцв'Ьтны, твердость и х ъ - о т ъ  G до 7. 
КристалличесьЛя (|)ормы, въ которыхъ встр’Ьчаются нолевые шпаты, 
относятся кч. моноклинической и триклинической системамъ, но 
представляются оченъ сходными между собою. То  же сходство 
между моиоклиническиии и триклиническими нолевыми шпатами 
зам’Ьчается и въ отно1нен1и спайности: основной и клино-(брахи-) 
д1агоиал1.ной, виолн’Ь соотв'ктствующей у т1>хъ и другихъ. В ъ  
моноклпническихъ полевыхъ шиатахъ нанравлен1я снайности обра-

А
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зуютъ между собою прямой уголъ, почему эти полепие пшати на
зываются орток.тстучеспими полевыми шпатами или орто
клазами, 1п. отлич1е отъ триклипическихъ нолевыхъ тп а то в ъ —  
плаггокластичеепнхь или плаыоклазовг., гд'Ь наиравлюпя спай
ности составляют'ь между собою уголъ около

Къ ортоклазами относятся: кал}евый полевой шпатъ иля 
ojmoKnmb (соптигь oro-=K^A12Si'’>0"5), къ плашклазамь-микро- 

составь его тожественъ съ указаннымъ для ортоклаза; 
натровый нолевой ншатъ анортптъ—

известковый нолевой ш натъ съ составомъ Ca“(A P ) -S i4 ) " ';  извест
ково-натровые и натрюво-известковые полевые шпаты.

Ч то  касается нлап’окла;ювъ, содержащнхъ одновременно натръ 
и известь, то они нредставляютъ, согласно meojiiu Чермака, не- 
н])ерывный рядъ cM'bceii двухъ основныхъ соеднне1пн вещества аль
бита (А Ь ) и вонр^ства анортита (А п )  вт> ра;!лнчныхъ отношшпяхъ. 
что находить себ1) вы])ажен1е въ общей формул11АЬт Анп ( ] i i = l , i i  =  
О — 12). Б ъ  связи съ ностененнымъ измЬнтпемъ хнмпческаго состава 
этихъ нолевыхъ шнатовъ. замечаются н])авилы1ыя изм’1>не1пя и въ 
другихъ  свойствахъ ихъ, при чемъ нромси;уточные члены ряда иред- 
ставляютъ и нроможуточныя CBoiicTita: ра;ьчагаемость кислотами, 
удельный весъ и онтнчсск|'я свойства. Та къ  разлагаемос’п. iio.ieiioro 
шпата кислотами темъ болына)!, чемъ более онъ приближается 
къ анортиту (альбитъ кислотами )ie разлагается, анортитъ— легко), 
удельный весь ностененно возрастаетъ въ нолевыхъ шнатахъ ряда, 
но мере нриближшыя ихъ 110  составу къ анортиту, и И1юч.

60. О р т о к л а з ъ .

Кристаллы 11ризматнческ1е, вытянутые параллельно вертикальной 
оси или к.1инод1агонали, П1 к!дставляюние обыкновенно о о Р . Р со . 
О Р , съ нрисоедине1пем'ь къ этимъ формамъ часто (о о Р о о ) и др. 
Бесьма обыкновенны двойники, между нрочимъ, но т. н. Карлвс- 
багкком!/ законц: двойниковая плоскость— ортонинакоидь, неде
лимым вдвинуты одно въ другое но HaiipaB.’ieiiiio ортолрагоналн. 
Кристаллы встречаются вросшими или наросшими и сое,1,нненнымн
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1!Ъ Д11у:<и. Является тяяже склошнымъ, въ индивидуллизировапных’ь 
яассахъ и въ зе|)пистыхъ а п ’ресатахъ. Спайность основная, совер
шенная II клннод1агоналы1ая, н'Ьснольно мен'Ье совершенная. И з- 
лоиъ раковистый, неровный до занозистаго. Твердость= 6 . У д е ль 
ный в'1'.съ — 2,58— 2,58. Яезцв'Ьтенъ, но чаще окрашенъ: въ бЬлый, 
красный, с'Ьрый и н'Г>к. др . цвета. Блескт. стеклянный, на плоско
сти основной спайности— нерламутровы1й. Прозраченъ до нросвечи- 
вающаго. XiiMimecidii составь — съ (постоянною при
месью N iC O , СаО, Mg'O и нроч. 1][и‘Д1. паяльною трубкою пла
вится трудно; кислотами, за исклк)чен!емъ (Ьтористоводо_р(^ной. не 
])азлагается.

Раз.1ичаютъ следуюлря разновидности ортоклаза:
Ортоклазъ собственно, непрозрачный, въ виде вросшихъ и 

наросшихъ криста.тловъ и пндивидуалнзированныхъ массъ. Является 
составною частью транитовъ, норфировт. и нроч.

Пнсьменнын ipamewb или еврейсшй камень— индивилуализи- 
рованныя массы, нророснпя параллельными неделимыми кварца.

прозрачный, безцветный или нросвечиваюнрй, съ 
стек.1яннымъ блескомъ, трещиноватый; встречается въ новейшихъ 
нзверженныхъ нородахъ; т|)ахнтахъ, фоно.титахъ и нек. другихъ , 
какъ въ вид'1; кристаллов'!., такъ  н зеренъ. Содержитъ натра бо
лее, чемъ ортоклазъ.

Употреблете. Ортоклазъ служ ить  для удобрен1Я, находить 
iipuMeueuic при фар(|юровом'ь производстве и нр.

81. А л ь б и т ъ .

Кристаллы, сходные съ кристаллами ортоклаза, таблицеобразиы, 
коротко шестоваты. или вытянуты но макрод1агоиали. Очень часты 

двойники но закону: двойниковая плоскость — ооРсх>, двойниковая 
ось— л и 1ня к'ь ней нернендикулярная. К акъ резу.п.тать новторен1я 
двойпиковаго образова1и я — двойниковая штриховатость на О Р —  
характерный нрнзнакъ т|Н1 клиническнхъ нолевыхъ шнатовъ (за 
иск.'1ючен1емъ микроклина) вообще, отлнчаюний ихъ отъ монокли- 
ннческихъ. Встречается также силошнымъ, въ инднвидуализиро-
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]!анных7> массахъ, нъ aepiiiicTijx'b, скорлунонатых!) и лучистых'ь 

аггрегатах'!) и икрапленны.ч'].. Спайность по ОР и ооРсо, соиер- 
пюнная (на нлоскостахт. нерпой аам'Ьчаетсл двойниношш штрихо- 
патость). Тиерл.ость=6 —  О,о. Уд'Ьлькый и1>съ=:2,(51— 2,(54. Реа- 
цп-Ьтенъ или (i'li.iaro цв'Ьта рааличнихъ отгЬнковъ, р'йже окрашен'ь 
в’ь ipyi'ie нв'йта. Блескъ стенлянний, на нлоскостяхъ спайности 
но О Р — не|)ламутровий. Прозраченъ до нросв'Ьчивающаго въ кра- 
яхъ. Хнлическ1й составъ=Л'а^А1^81'^0“*, большею частью съ не
большою нрим'Ьсыо К'^0, СаО и др. Предъ паяльною трубкою 
плавится трудно; кислотами не разлагается.

Кристаллы альбита встрКчаются наросшими на с/гЬнкахъ т])е- 
щинъ въ гранитахъ и н'Ькоторыхъ другихт. породах!., между нро- 
чииъ, на Урал'Ь. Онъ является, далКе, составною частью i']ianH- 
тов'ь, д1оритовъ и нр.

62. А н о р т и т ъ .

Кристаллы— Bpociuie или нароснпе— сходны съ наблюдае.чыми у 
альбита, но большею частью еще мельче; встречается также въ 
двойникахъ но указанному для итого носледняго закону, съ нов- 
торнымъ ДВОЙНИКОВЫМ'!. образован!емъ. Является тшсже (как'ь со
ставная част!. д1оритовъ и ii'lii;. дру!'нхъ нородъ) въ вид'й кри
сталлических'!. зеренъ и зерннстыхъ аггрегатовъ. C!ian!iocTi. но- 
доб!!а наблюдаемой у альбита. Твердость =  6. Уд'йльный в'1>съ= 
2,74— 2,7(5. 15ез!1,в'11тен'ь или б'Ьлый, р'Ьдко окра!ненный. Блескъ 
стеклянный. Прозраченъ до !!росв'Ьчиваю!ца!'0 . Хпмическ1й со- 
ставъ=Са^АР85Ю'®, боль!нею частью съ небольшою !1рим'Ьс1.ю 
К аЮ . Иредъ наяльнон) трубкою плавится трудно; соляною кисло
тою легко разлагается.

63. Оли ГОК л а зъ.

Кристаллы р'йдки; встречается въ виде кристалличешгихъ зе
ренъ и снло!нным'!., в'ь зерпнстыхъ ап'регатахъ. Сн!1Йность !юдобн!1 
наблюдаемой у альбита. Твердость О. Удельный в е с ъ = 2 ,(54 — 2,(55.
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Везцв'Ьтенъ или окрашеиъ нъ зеленоватый, рЬдко въ красноватый 
и др. дв'Ьта. Блескъ жирный, на плоскости основной спайности 
стеклянный.

Разновидность олигоклаза— солнечный камень из'Ьетъ на упо
мянутой плоскости красноватый отливъ, обус.тов.тенный присутств!- 
емъ многочисленных'ь включен1Й мелкихъ чешуекъ окиси же.гЬза. 
Прозраченъ до нросв'Ьчивающаго въ краяхъ. Химическ1й составъ= 
Л Ь о А ш — А Ь гА ш , съ небольшою примЬсью К Ч ). Предъ паяльною 
трубкой плавится легче ортоклаза и альбита; кислотами раз.тагается 
'гЬмъ легче, ч1 >мъ богаче известью,

В стр 1 >чается часто ви'Ьст'Ь съ ортоклазомъ какъ составная часть 
гранитовъ, дшритовъ и др. породъ.

64. Л а б р а д о р и т ъ .

Кристаллы р'Ьдю'е, вроснпе; большею частью сплошной, въ зер- 
нистыхъ аггрегатахъ, со свойственнылъ нед’Ьлимымъ носл'Ьднихъ 
лногослозснымъ двойниковымъ образован1еиъ. Спайность какъ и у 
н[)едыдущихъ нлаНок.тазовъ. Твердость ==• 0. Уд'Ьльный в1 >съ —  
2,69— 2,71. BeauBli'ren’b, с’Ьраго, бураго и др. щсйтонъ. Обнару- 
живаетъ нер’Ьдко красивое явле1пе т. н. нерем’Ьш,ен1я цв'Ьтовъ, 
наблюдаемаго на н.тоскостяхъ брахииинакоида. Блескъ стеклянный, 
на н.тоскостяхъ спайности перламутровый. Просв’Ьчиваюнцй до 
нросв’Ьчивающаго въ краяхъ. ХимическИт cocTaB’b = A b i A i i i— A b iA n -2 . 
Предъ паяльною трубкой плавится легче ортотиаза; разлагается 
НС1 при нагрЬван1и.

ВстрЬчается въ габбро и нЬк. др. нородахъ, иногда образуетъ 
значительный массы: на нолуостровЬ Лабрадор'Ь, въ КанадЬ; въ 
KieBCKOu II Волынской губ. и пр.

Группа авгита и роговой обманки.

Сюда относятся минералы, встрЬчаюпцеся, подобно полевымъ 
шпатам'ь, часто какъ составныя части горныхъ нородъ и пред-
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ставляющш uo химическому составу кремнекислый соединетя каль- 
ц 1я, магн1я, жел1 >аа (закиси и окиси), марганца, кал1 я, натр1я, 
ли т 1 я, аллюмип1я.

Минералы эти но морфологическимъ свойстиамъ могутъ быть 
разд4лены на два ряда: авгита и роговой обманки, характеризую- 
нцеся: первый— призмою въ 87°, второй— въ 124,5°. Параллельно 
нлоскостямъ указанныхъ нризмъ наблюдается въ минералахъ наз- 
ванныхъ рядовъ и спайность. В ъ  ряду авгитовъ встречаются ми
нералы ромбической, моно- и триклинической систеиъ; въ ряду 
роговой обманки— нервыхъ двухъ системъ. Различные представи
тели того и другого ряда сходны между собою, равно какъ мелгду 
формами обоихъ рядовъ замечается известное соотношен!е, выра
жающееся въ ТОМЬ, что о о Р  роговой обм анки=ооР2 авгита; что 
минералы эти нередко правильно сростаются др угъ  съ другомъ. 
О той же связи между авгитами и роговыми обманками свиде- 
тельствуетъ существова1Йе нсевдоморфозъ роговой обманки но ав
ги ту  и кристаллизац1 я расплавленной роговой обманки въ формахъ 
авгита, безъ измепен1я химическаго состава и абсолютпаго веса, 
но съ измене1пемъ удельнаго веса и спайности.

I. Рлдъ авгита.

1. Ром6ическ1е авгиты.

Относяиреся сюда: энстатитъ, бронзитъ и гинерстенъ тесно свя
заны между собою какъ въ OTHOineniu химическаго состава, такъ 
и другихъ свойствъ. Рядомъ съ большимъ содержан1е.чъ железа, 
гинерстенъ нредставляетъ болыи1е: легкоплавкость, удельный весъ, 
твердость и обнаруживаетъ нлеохроизмъ.

65. Э н с т а т и т ъ ,

Встречается обыкновенно въ ^щестоватыхъ кристаллахъ. Снай- 

ность нризматическая, ясная, но \ o o P o o — несовершенная. Твер- 
дость= 5 ,5 . Удельный в е с ъ = 3 ,10^,3 ,29 . Безцветепъ или серо-
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1!ато-б 1 ;ласо, желтоаатаго, аеленоватаго или бураго ив'Ьта. Блескъ 
на плоскости спайности перламутровый. Полупрозраченъ до нро- 
си'Ьчинающаго въ краяхъ. Химическ1й составъ=М ^810'‘, иногда съ 
ирим'Ьсыо F e O  и A F ( F .  Предъ паяльною трубкою не плавится, 
кислотами не разлагается.

В стр ’Ьчается какъ составная часть н1 !которихъ горныхт, породъ 
и метеоритовъ.

66.  Б р о н з и т ъ .

Кристаллы р’Ьдки, обыкновенно является сп.1 0 1 ппымъ, въ зерни- 

стыхъ аггрегатахъ. Спайность по схзРсхэ, весьма совершенная, по 
о о Р  несовершенная. Твердость ==4— 5. Уд15.1ьный в 'Ь съ = 3 — В,5. 
Цв'Ьтъ томпаково-бурый, иногда зеленоватый или л:елтоватый. 
Блескъ жирный или стеклянный, на илоскостяхъ наибо.гЬе совер
шенной спайности— перламутровый съ металлическимъ отливомъ. 
Просв'Ьчиваетъ. Химичесий cocTTua=in (M gS iO “) 4  n(FeSiO®) ( u = l ,  
m = 3 — И ) ,  съ прим'Ьсыо извести, окиси жел’Ьза и глинозема. 
Предъ паялыюю трубкою плавится трудпо; кислотами не разла
гается. В ходить  въ составъ п'Ькото]»ыхъ горныхъ породъ и ме
теоритов'!..

67.  Г и п е р с т е н ъ .

Кристаллы р'Ьдки, обыкновенно встр'Ьчается силошнымъ, въ 
индпнпдуализировапныхъ массахъ и въ зернистыхъ аггрегатахъ, 

вкрапленнымъ и въ видЬ валуновъ. Спайность во о о Р о о  весьма 
совершенная, по о о Р  ясная. Т в е р до сть= 6 . Уд'Ьльный в 'Ьсъ= 3 ,3  —  
3,5. Цв'1'.тъ черный и зеленовато-черный до черновато-зелепаго п 
черновато-бураго. Блескъ стехгляинын или жирный, на плоскостях'!, 
наисовершенной спайности металловидный, часто съ м'Ьдно-крас- 
нымъ отливомъ. Непрозрачепъ, но въ тонкихъ осколкахъ npocBls- 
чиваетъ. Сильно плеохроиченъ. Хпмическ1й составъ=ш  (Mg'SiO®)-|- 
11 (FeS iO “) ( i i = l ,  ш = 7 з — 5), съ небольшою ирим'Ьсью извести, 
окиси жел'Ьза и глинозема. Предъ паяльною трубкою легко пла
вится; кислотами не разлагается.
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Встр'Ьчается );якъ составная часть довольно многихъ породъ, а 

также въ н'Ькоторыхъ метеоритахъ. \

2. Моноклиничеше авгиты.

Представляштъ по химическому составу, главнымъ образоыъ, 
силикаты извести, мпгнез1и и закиси же.тЬза; твердость этихъ ав- 
гитовъ— отъ 4— 6 , уд'Ьльиый в'Ьсъ р'кдко ниясе В, спайность но 
о о Р , предъ паяльною трубкою трудно плавятся, кислотами боль
шею частью не разлагаются.

68. А вг итъ ,

Кристаллы npocHiie или napociiiie, соединенные въ друзы. Весьма 
обыкновенна комбпнац!я о о Р . (с о Р о о ). сю Роо . Р . Часты двой
ники но ооРс». Встречается также сплошнымъ, въ зернистнхъ 
и другихъ аггретатахъ. Спайность но ооР^ мало совершенная. Твер- 
д о с ть = 5 — 6. Уд'Ьльный в е с ъ = 2 ,8 8 — В,56. Везцв'Ьтенъ или бе
лый, но бо.н.шею частью окрашевъ въ серый, зеленый, бурый или 
черный цвета. Блескъ стеклянный. Ирозраченъ до lieiipoapaniiaro. 
Химнческ!й составъ: различают'!, авгиты содержащ1е и не содер- 
жащ 1 е глинозема; первые соответствуютъ формуле: н(М^', Fe)

вторые— Са. (для ^окрашен-"
ны хъ— ;Ca(M g, F e )S i-0 ®).

К ъ  нервымъ относится, между прочимъ, о б ы к н о в е н н ы й  а в ш т ь  —  

весьма распространенная составная часть зшогнхъ горныхъ нородъ; 
ко к щ ш ъ — б а й к а л ш п 7 > ,  нредставляющ1й часто зеленые кристаллы, 
встречаюнреся вместе съ апатитомъ и слюдою у озера Байкала, 
по рч. С.’ш дянкЬ.

69, Д1аллагт».

Встречается сплошнымъ, въ зерннс^о-листоватыхъ аггретатахъ 
и вкраиленнымъ. Спайность но о о Р о э , совершенная. Твердость= 4 . 
Уд'Ьльный в е с ъ = В ,2 3 — 3,В4. Цв 'Ьтъ бурый, серый или зеленый, 
на нлоскостяхъ спайности--перламутровый блескъ съ особеннымъ
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моталлиадскизгь отливомъ. ПросзН’.чив.четъ въ краяхъ. Хнм в- 
чесш’й составь=составч> авгита, съ неболыиимт. содсржан1емъ 
глинозема. Предъ панльною трубкою и къ кислотамъ содержится 
подобно авгиту.

Является составною частью габбро и н'Ькоторыхъ другихъ по- 
родъ, .между нрочим'ь, на ypa.rt..

3. Триклиничесн1е авгиты.

Сюда относится:

70. Родонитт» и л и  орлецъ.
Кристаллы весьма р'Ьдкн; встречается большею частью силош- 

нымъ, въ зернистыхъ и 11Л0 тныхт> ^аггрегатахъ. Спайность по о о Р о о  
II О Р , совершенная. Т в е р д о с т ь — 5,о. Уд'Ьльный в 'Ь съ= 3 ,5 —  
3,6. Цв'Ьтъ темно-розовый, красный, красновато-бурый или с'Ьрын. 
Блескъ стеклянный. Просв'Ьчииаетъ. Химичестйй соетавъ=М п 8 Ю^, 
съ зам'Ьщен1е.мъ иногда части М пО известью и закисью железа. 
Предъ паяльною трубкою плавится; не разлагается НС1.

Встречается въ нределахъ Pocciii иа Урале (около Екатерин
бурга), въ не.сколькихъ нуиктахъ, где является значительными 
массами, служащими для изготовлен1я вазъ и другихъ ноделокъ.

К II. Рядъ роговой об.мапки.
Изъ минераловъ этого ряда, относян1,ихся, какъ упомянуто уже 

выше, къ ромбической и монок.тинической системамъ, мы разсмот- 
римъ только моноклиническ1я роговыя обманки. Представляя но 
химическому составу большое сходство съ соответствующими авги
тами, съ которыми оне стоять въ тесной связи и въ другихъ от- 
ношен!яхъ. моноклиническ1я роговыя обманки имеютъ меньш|'й 
удельный весь, содержать больше магнсзги.' №мъ нервые, иногда 
Е . Подобно авгитамъ, моноклииическ1я роговыя обманки принадле
жать къ содержащн.мъ и не содержагцым^ глинозема. Кд> пср- 
вымъ относятся роговыя об.матм (въ тесномъ смысле), ко вто- 
рымъ— гпремо.гитъ и акггтно.ггетг.
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Л71. Роговая обманка

:талли ирпз.чатическ1е, бол15с или Meiite nun iiiyrue , Bpociiiie 
пли napociiiie друзами; часто въ шестоватыхъ, волокнистыхъ и 
зернистыхъ аггрегатахъ и вкрапленною. Спайность и о .о о Р , совер- 
нгениая. Т в ер дость= 5 ,5 — G. Уд'Ьльный в1>съ=3,1— 3,3. Большею 
частью окрашена въ бурый, зеленый, черный и н'Ькот. друг 1е цв^та. 
Блескъ стеклянный, прозрачна до непрозрачной, бол'Ье или мен1>е 
сильно плеохроична. ХимическИ! составь ея сходенъ съ состаномъ 
авгита и можетъ быть приблизительно выраженъ формулою 
ii(M li:, Fe)"^CaSi''0 '^ -| -C a M s (A l) ‘̂ S i^ '^. Предъ паяльною трубкою 
Ж в и т с я  т^мъ легче, ч1яиъ бо.гЬе содержитъ жел'Ьза. Кислотами 
разлагается трудно.

И зъ разновидностей роговой обманки можно указать на сл'йдующыг.

Обыкновеннан р ош а я  о1Тл(амш— темно-зеленаго или чернаго 
цв'Ьта, весьма распространена какъ составная часть многихъ гор- 
ныхъ породъ.

Вазальттеская р ош а я  обманка— буро-чернаго цч'Ьта, въ 
кристаллахъ; встречается въ базальтахъ и пек. другихъ породахъ.

тонко-волокнистая роговая обманка въ формахъ ав
гита; является какъ составная часть н'Ькоторыхъ порфиритовъ на 
Ура.те и нр.

72. Тремолитъ и актинолитъ.

Встре'Аиотея въ длинныхъ нризматическихъ вросшнхъ крнста.т- 
лахъ илй \ въ внд'Ь параллельно- или лучнсто-шестоватыхъ (актн - 
нолитъ) алгрегатахъ. Твердость— 2,93— 3,10. Ц в е тъ  б'Ьлый, се
рый (тр е м ^ ттъ ), темнозеленый (актинолитъ). Блескъ перламутро
вый или п^елковый. Просвечиваетъ до иолупрозрачнаго. Актино 
ли тъ  нлеохроииенъ. Химическ1Й соста въ= М 1у‘’Са8 1 '*0 ' 2  (тремолитъ), 
не содержаний FeO или до 3°/о; актинолитъ содержитъ довольно 
значительное ^количество железа вследств1е npHMecH=Fe’’CaSFO ‘- 
(0 — 13 Fe O )‘jj; Предъ паяльною трубкою плавятся трудно; кис.то- 
тами .не ))азлагдн)тся. Встречаются въ зернистыхъ известяякахъ.
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талькопыхъ и хлоритовыхъ сланцахъ, иногда нъ вначительнихъ 
количестнахъ, образуя тремолитовый и актинолитовый сланцы.' 
В ъ  Poccin тремолитъ пстр1 >чается въ Фиплянд|'и и на Ур а л!’., ак- 
тинолптъ— въ этой последней м-Ьстности.

Группа оливина.

И зъ минераловъ этой группы мы разсмотримъ только оливинъ, 
какъ наибол'Ье важный членъ ея.

73. О л и в и н ъ.

Ч

Кристаллическая система ромбическая; кристаллы бол(Д11ею частью 
призматичес1пе, вросппе или свободные; встречается также сплош
ным’!., въ зернистыхъ аггрегатахъ и вкраплепнымъ. Спайность по 

сх)Р оо  довольно ясная. Изломъ раковистый. Твер дость= 6 ,5 — 7.
Уд'Ьльный весъ — 3,2— 3,5. Цв'Ьтъ .зеленый различныхъ оттенковъ, 
желтый и бурый, редко красный. Прозраченъ до просвечиваюн!аго. f ? ' •’ ' 
Прозрачные свободные кристаллы и зерна красиваго зеленаго или 
желтовато-зеленаго цвета называются хризо.гитомъ. Химическ1й , .
cocTan'b= (M g ',  Fe )’̂ SiO^. содецжанцй иногда до 17о/о FeO (г.гин- 
китъ). Предъ паяльною трубкою трудно или вовсе не плавится; 
разлагается НС1.

Оливинъ легко выветривается, превращаясь въ серпентинъ. .
Встречается какъ составная часть базальтовъ, Д1абазовъ и др. 

породъ и н'Ькоторыхъ метеоритовъ. В ъ  пред'Ьлахъ Poccin онъ из- 
вестенъ на Урале.

Группа талька и серпентина.

Относянцеся къ этой группе минералы нредставляютъ по хими
ческому составу водные силикаты магнез!и, содержащ1е А1'Ю‘̂  какъ 
примесь, чемъ они отличаются отъ хлорита и слюдъ, имеютъ не
большую твердость, являются сплошными, въ виде зернистыхъ, 
чешуйчатыхъ и плотныхъ аггрегатовъ, обнаруживаютъ весьма со
вершенную спайность но одному направлен1ю.
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74. Серпентииъ п л н  зм-Ьевикъ.

Крцстал-ил HeiiauliCTHU, яв-тяется сплошнымъ, въ зернистыхъ, 
волокнистыхъ и лнстоватыхъ аггрегатахъ и пкрапленнымъ въ внд’Ь 
прожилковъ, въ псевдоморфозахъ но оливину я nine, другимъ зш- 
нералаз1ъ. Излозгь раковистый, гладк!й или занозистый. Твер- 
д о с ть = 3 — 4. Уд'Ьльный в1>съ=2,7— 2,8, иногда до 2,3. Ц вЪ тъ 
зеленый различныхъ отт1>нковъ, желтый, бурый, красный п нр., 
часто полосатый или пятнами. Блескъ слабый до зштоваго, въ 
черт4 блестяп1,!п. Просв'Ьчиваетъ или непрозраченъ. XininnecKiii 
составъ— иногда съ примесью АР О ^  и nint. др. Предъ 
паяльною трубкою б1ел'Ьетъ-, плавится весьма трудно; разлагается НС1.

Какъ упомянуто уже выше, серпентинъ является продуктомъ 
превращен1я оливина и П 'Ь к . др. минераловъ, слагая згЬетами ц'Ь- 
лыя горы; последнее наблюдается, иапр„ на Ура.гЬ, гд'Ь серпен- 
тпнъ какъ горная порода из1 1 1етъ значительное распространегпе.

И зъ разновидностей зм'Ьевика можно указать на сл'Ьдуюнця: 
Скитроднын змтвшсъ— желтаго или зелепаго цв1>та; просв'йчи- 
ваетъ; сюда же относится хризотилъ пли змтвиковый азбестъ, 
являющ1йся въ вид'Ь прояп!!,||Ш'1. ]1а|”ш"е.1).но-жилковатаго сложе- 
iiin въ обыкповенномъ злчьевишь; этотъ посл1здгпй часто окрашенъ 
въ нечистые, темные, часто пестрые цв'Ьта, непрозраченъ, является 
въ впд'й горной породы: въ ра;зличныхъ м'Ьстностяхъ за грапицей, 
на Урал'Ь, A .iTa li и проч.

Употребление. Зм1гевпкъ служить для изгото1!лен1я ])азличныхъ 
нод'йлшсъ (ступокъ, вазъ и проч.), для приготовления въ болыномъ 
количеств  ̂ горькой,.соли и н1зк. др.

75. Талькъ .

1*азлнчан)тъ кристаллическая разновидности (талькъ) п скрыто- 
кристалличестия (яшровпкъ).

а) Ta.iohb. Кристаллическая система розгбичеекая или моноклп- 
ническая, такъ какъ только р'Ьдко встречаются шестиугольный 
или ромоическ!я таблички, ближе неопредЬлимыя. Обыкновенно
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ciuoinHoii, 1!ъ .шстоиатихТ), четуичатыхъ или сланцеватыхъ мас
сах!.. Спайное’!'!. !!0 ОР, весьма совершенная. Мягок'ь, жиренъ на 
0 !!iyi!b,‘ в'ь '1'0 !!1;нх'ь листонкяхъ гибокъ. Твердость=1. Удельный 
iitc 'b=2,69— 2,.S0. Беацв'Ьтенъ, но бо.льшею частью окр.яшенъ въ 
:!е.!е!!01!ато-б'Ьль1й, аеленый и сЬрый цв'Ьта. Блескъ перламутровый 
И!!! ж!!рнып. Ироараченъ въ тонкихъ пластинкахъ. Химическ1й 
cocTaB'b=H‘-'Mg^Si4‘)''̂ , съ заи'Ьщен1емъ части MgO небольшимъ 
количествомъ FeO и съ прим'Ьсью АРО'*. Предъ ваяльною труб
кою сильно светится, расщепляется, тверд'Ьетъ (до твердости=6), 
не разлагается кислотами; плавится только въ очень тонкихъ 
листочкахъ.

Талькъ является продуктомъ изм'Ьнеи1я мпнераловъ, содерл:ащихъ 
MgO и не содер;ка!цпхъ А1-(Р (энстатнтъ, тремол1!тъ и проч.). 
Встр’Ьчается большими массами въ !!ид1) пшльковаго сланца въ 
ТяролЪ и др., а та!ше на Урал'Ь.

Ь) Жнроткъ или стеатитъ. С1!лош!!Ой, вкрапленный, въ <j)opMli 
!!0чекъ и въ вид'Ь псевдоморфозъ i!o к!(арцу и многпмъ другимъ 
минераламъ. Изломь неро1!ный и занозистый. Мягокъ, жиренъ на 
ощупь. Твердость= 1,5. Уд'кльный в’Ьсъ—2,6— 2.8. Цв'Ьтъ б'Ьлый, 
но ча!!!;е с1)ро!!ато-желтый, шЛтло-ейрый, р1;же зеленый, желтый и 
красный. Матовый, в'ь чергЬ блестя1щй. Просвйчинаетъ въ кра!!хъ. 
Хнмическ1й составъ— такой же, !;а!съ у талька. Предъ паяльною 
трубкою не пл!1Ш!тся, 1!0 тверд'Ьетъ; не разлагается НС1, по 
при ки!!ячен1и на него д'Ьйствуетъ.

Бстр'Ьчается, между 1!рочимъ, на Урал'Ь.

Уттребленк. Талькъ и жнровикъ служить для смазки ма- 
Н!иш1ыхъ частей и нр.

Группа хлорита.

Представляя главныиъ образомъ силикаты магн^зш и глинозема, 
въ которыхъ часть 1!ервой зам'Ьщается FeO, а АРО*— РеЮ“, ми
нералы названной группы отличаются отъ членовъ группы талька 
и серпентина содержан1емъ глинозема, а отъ слюдъ— боль!!1имъ со- 
держан1емъ воды и отсутств1емъ !шли.
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О’пюсяицеся сюда минералы кристаллизуются въ гексагональной 
(хлоритъ) и моноклинической (клинохлоръ) системахъ, обиару- 
живаютъ ясную спайность по одному нанравлеи1ю, спайные листочки 
гибки, но безъ упругости (отлич1е отъ слюдъ). Твердость неболь-, 
та я , отъ 1,5 до 2, р1>дко до 3. Большею частью только iipocBli- 
чиваютъ. Цв1п’ъ зеленый съ голубоватымъ отт'Ьнкомъ— отличенъ 
отъ цв’Ьта зеленой слюды, им'Ьющаго буроватый отт^нонъ. Б оль- ' 
шею частью сильно плеохроичны. лД*-

^  76. Х л о р и т ъ .  , 4 ^ '

У

'Г

Ясно образованныхъ кристалловъ не встр’Ьчается, известны / 
только шестиугольныя чешуйки или таблички. Большею частью '  
сплошной, въ листоватыхъ или чешуйчатнхъ апрегатахъ. Спай
ность по О Р , весьма совершенная. Мягокъ, гибэкъ (безъ упруго
сти). Тв ер дость= 1 — 1,5. Уд'Ьльный в1>съ=2,78— 2,95. Ц в ^ тъ  
зеленый. Блескъ слабый перламутровый до жирна го. В ъ  тонкихъ 
листочкахъ прозраченъ или просв'Ьчиваетъ. Слабо плеохроиченъ. 
Химическ1й состсвъ представляетъ см'Ьсь двухъ  веществъ: 
и H'^Mg’̂ APSiO'*, приблизительно въ отношен1и 1 : 2,’ oTHoiiieiiie
M g : P " e = l : 1. Предъ паяльною трубкою плавится только въ тон
кихъ краяхъ въ черную эмаль; разлагается H^SO*:

Хлор и тъ  BCTpii4aeTCH въ вид’Ь гн'Ьздъ въ гнейсЬ, граингЬ и 
hI jk . др. Очень распространенъ какъ горная порода въ вид’Ь хло- 
рнтоваго сланца (Тироль и проч., Уралъ).

77. К л и н о х л о р ъ .

Пирамидальные и таблицеобразные кристаллы являются нарос
шими въ видЬ друзъ и вЬерообразныхъ группъ; встрЬчается также 
силоп1нымъ, въ пластинчатых!, аггрегатахъ. Спайность по О Р , 
весьма совершенная. Мягокъ, въ тонкихъ листочкахъ гибокъ. Твер- 
до сть= 2 . УдЬльный вЬсъ=:2,65 — 2,78. Ц в Ь тъ  голубовато-до чер- 
новато-зелепаго, блескъ стеклянный или асирный, на О Р  перла
мутровый. ПросвЬчиваетъ, въ тонкихъ листочкахъ прозраченъ.
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Cn.'ibHo м.чеохроиченъ. Хилическ1п составъ отличается отъ состава 
хлорита бол1.шимъ содержаи!емъ SiO® и меньв1ииъ FeO. Предъ 
паяльною трубною мутн'Ьетъ и съ трудомъ сплавляется въ ct>po- 
вато-лселтую алаль; трудно раалагается НС1, легко H^SO^.

Клинохлорь встр'Ьчается въ трещинахъ хлоритоваго сланца въ 
IJiejiOHTt., Тирол'Ь и пр., на Урал^ иногда является какъ состав
ная часть хлоритоваго сланца.

78. Бериллъ и изумрудъ.

Ь'рнсталлнческая система гексагональная. Кристаллы большею 
частью нризматическ1е, neOjUiHoaKli Bpociiiie или iiapocinie и сое
диненные въ друзы; встречается также въ шестоватыхъ аггрега- 
тахъ  и въ виде галекъ. Спайность по О Р  довольно совершенная. 
Изломъ раковистый до неровнаго. Тв ер дость= 7 ,5 — 8. Удельный 
несъ=::2,68— 2,72 д.ля берилла и 2,71— 2,70 для изумруда. Без- 
цветенъ, но большею частью окрашенъ: въ зеленый цветъ различ- 
ныхъ оттенковъ, между прочимъ, въ изумрудно-зеленый (изумрудъ); 
cuniii (аквамариш или б.шюродный бериллъ), желтый, очень редко 
въ светло-розовый цветъ. Бериллы, окрашенные въ цвета, отличные 
отъ цвета изумруда и благородиаго берилла, называются обыкно- 
веннымъ берилломъ. Блескъ стеклянный, на О Р  съ нерлаиутровымъ 
оттеикомъ. Прозрачепъ до иросвечивающаго и ненрозрачнаго. Х и -  
мическ1й составъ=Ве'’ЛР81®0'®, большею частью съ небольшою 
примесью Fe и Сг. Предъ паяльною трубкою плавится весьма 
трудно, не разлагается кислотами.

Бериллъ встречается вросшнмъ преимущественно въ граните, 
гнейсе и слюдяномъ сланце и въ виде отдельныхъ кристалловъ 
и галекъ въ розсыпяхь. Ч то  касается изумруда, то онъ известепъ 
въ Новой Рренаде, въ Е ги п те , въ Зальцбурге и up., и въ Рое- 
ciu— на Урале (р. Токовая), где  встречается также и бери.ллъ. 
Кроме Урала, месторожден1я последняго находятся въ Нерчин- 
скомъ крае, на А л та й  и въ Фин.1япд1и.

Употреблете. Изумруцы ценятся какъ драгоценные камни и 
уиотреб.ляются для украшен1я; д.ля той же цели служатъ и красиво
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окрашеппне берил.гы, тогда какъ пепроарачпые п нггодиыс для 
украшен1я бериллы употребляются для получен!)! берилловой земли 
(глпципа).

Группа см д ъ .

Минералы этой группы н])едставляготъ спликатн главиымъ обра- 
зомъ глинозема и кали ('р'йже п L i^O ), къ которымъ въ iili- 
которыхъ слюдахъ присоединяется еще M gO ; въ виду сказапнаго, 
разлпчаютъ ка.гквую, nampieeyio, .mmieeym n митезкиъную 
слюды. KpoMli уномянутыхъ, слюды содержатъ ЕеО п Ы пО, за- 
м1)1цающ!я часто M gO , Fe4)^ (вместо А !Ю ^ ), Г ,  и др. п 
Н -0 ,  зам’Ьщающую К^О и нр. Слюды кристаллизуются ]!ъ фор- 
махъ моноклинической системы, обнаружнваютъ веП)Ма совершен
ную спайность но О Р , спайные листочки упруги, гибки, шгЬютъ 
небольшую твердость (2 — 3), окра]непы въ различные цв'Ьта, при 
чемъ зеленыя слюды им'Ьютъ бурый оттйнокъ (отлич1е отъ хлорита). 
Являются существенными составными час'П1 ми грапитов'Ь, гнейсовъ, 
слюдяныхъ сланцевъ и шногпхъ друл’нхъ горныхъ нородъ.

7 9 .  Кал1евая слюда п л и  мусковитъ.

Кристаллы обыкновенно таб.[пцеобр(1зные, рЬдко остро-тграми- 
дальные, являются вросшими н наросшими, въ друзъ; встр'й- 
чается также сплошною it вкрапленною, въ иидпвидуалнзированныхъ 
массахъ и въ скорлуноватыхъ, чешуйчгггыхъ и сландеватыхъ аг- 
грегатахъ. Снанпость но О Р , въ высшей степени совершенная. 
Мягка, въ тонкихъ нластинкахъ унруго-гибк!1 . Твердость— 2— 3. 
^д'Ьльный в 'Ь съ= 2 ,7 С — 3 jl .  JjeauB't'nia, но чаще 6'B.iaroЦ в 'йш  
различныхъ оттФнковъ. Блескъ -металловидно-нерлаиутровы|!. Проз
рачна до полупрозрачной. Химнческ1й с о с та в ъ = Н П {“(Л1-)Й»РО'-^, 
съ неболынимъ содержан!емъ Ха 'Ю , M gO  н н'йк. др. Предъ ва
яльною трубкою плавится; кислотами не разлагается.

Кал1евая слюда--весьма распространенный минералъ, входящ!й 
въ составь многихъ горныхъ нородъ 1;акъ дровннхъ криста.тличе- 
скихъ. такъ II осадочпнхъ. - _ ---------------
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Употреблете. Больш1е листы мусковитсЯ употребляются вм'Ьсто 
стеколъ въ оинахъ; листочки ея служатъ Тсяклсе для закрываы1я 
OTBopcTifi въ плавильныхъ печахъ, при устройств'!! лампъ и пр.

80. Лит1евая слюда и л и  лепидолитъ.
Встречается обыкновенно въ вид'Ь табличекъ или листочковъ и 

въ мелко-листоватыхъ и чешуйчатыхъ аггрегатахъ. Спайность, 
твердость и оптическ1я свойства подобны наблюдаемымъ у муско
вита. Уд'Ьльный в 'Ь съ= 2 ,8 — 2,9. Дв'Ьтъ розовый или персиково- 
красный, p’liiue б'Ьлын или зеленый. Хииичес 1йй составъ=прпбли- 
зителыш Предъ паяльною трубкой плавится
легко; кислотами разлагается только пос.тЬ сплавлен!я.

Лепидолитъ встречается въ Сакстйи, на острове Эльба, въ 
ш тате ]\1снъ и нр.; на Урале и въ Воет. Сибири.

81. Магнез1альная слюда. diz/IAAMC
Кристаллы, оолынею частью таблицеобразные, являются вросшими 

поодиночке и наросшими, друзами, также снлошнымъ, въ скорлу- 
поватыхъ, лнстоватыхъ и чешуйчато-сланцеватыхъ аггрегатахъ. 
Спайность подобна наблюдаемой у предыдущнхъ слюдъ. Твер- 
д о с ть = 2 ,5 — 3. Удельный в е с ъ = ^ 8 — 3^2^ Д в е тъ  большею частью 
темный, иногда почти черный, р'Ьдко светло-зеленый, бурый и жел
тый. Н а  илоскостяхъ О Р  блескъ металловидно-перламутровый. Про
свечивающая до непрозрачной. Химичешйй состав 'ь=пК ^Л1-8Р08-)- 
Дg■^SiO* (и — 1— 2), съ примесью Fe-0^, F ,  Н Ю  и др. Предъ 
паяльною трубкою плавится трудно; НС1 не разлагается, кр’Ьпкою 
Н'-80^ вполне разлагается.

Магнез1альная слют,а встречается очень часто какъ составная 
часть гранитовъ, гпейсовъ и др., иногда въ виде таблицъ значи- 
тельныхъ размеровъ (Скандинав1я, Уралъ).

82. Л е й ц и т ъ .
Кристаллы, прйблпжаюпйеся по наружному виду къ формамъ 

правильной системы (трапецоэдръ к комбинац1я 202. с о О ), отно
сятся къ ромбической системе. Они встречаются вросшими нооди-
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ночк’Ь, р'Ьдко нароспмши и соединенными нъ друзы; является также 
въ кристаллическихъ зернахъ и зернистыхъ аггрегатахъ. Излом'ь 
раковистый. Тв ер дость= 5 ,5 — 6. Уд'Ьльный в 'Ьсъ=:2,45— 2,50. 
Цн'Ьтъ с’Ьровато-б'Ьлый или иепельно-сйрый, желтовато- и красио- 
вато-б'йлый. Блескъ стек.1 яшшй, въ излом'Ь жирный. Полупрозра- 
ченъ до просв'Ьчивающаго въ краяхъ. Химическ1й составь =  
X ^ (A l^ )S i4 )'^ , большею частью съ неболынею приы'йсью Na^O. 
Иред'ь паяльною трубкою не плавится; НС1 разлагается. Л е й ц и тъ  
является составной) частью б;1зальтовъ, фонолитовъ и п'Ьк. др . 
нов'Ьйшихъ (третичнаго и иос.гЁтретичпаго возраста) пзверя^енныхъ 
]|ородъ; въ иородах'ь бол'Ье древнихъ не BCTp1i4aeTCH.

83. Не ф ел и нъ .
Кристаллическая система гексагональная; криста.тлы большею 

частью Me.’iKie, 1;оротко-столбчатые, вроснйе и наросппе друзами; 
встречается также си.тошнымъ, въ индивидуализированныхъ мас- 
сахъ, въ круннозернистыхъ аггрегатахъ и нлотнымъ (элеолитъ). 
Спайность по О Г  и о о Р , несовершенная. Изломъ раковистый или  
неровный. Твердость— 5 ,5 — (). Уд'Ьльный В'Ьсъ =  2,6. БездвЬтен ь, 
б'Ьлаго или с'Ьрагэ цв'Ьта (нефелинъ), зеленаго, краснаго и бурато) 
цв'Ьтовъ (элеолитъ). Блескъ стеклянный, въ изломе жирный. Ир-о- 
зраченъ до нросвечнвающаго. Химическш составъ=К®(А2)^81®0'’'“ 
где  1 1 = Н , К , Na, съ неболынимъ количеством!. СаО, замещаво- 
ш,ей К^О. Предъ ная.1ьнон) трубкою плавится трудно (нефелин’ь)) 
или довольно легко (элеолитт.).

И зъ разновидностей нефелина одна —  нефелинъ собственно—  
встречается какъ составная часть базальтовъ и П'Ьк. др. новей- 
шихъ изверженныхъ иородъ; другая— элеолитъ— находится въ, 
cieHirie и нек. др. породахъ.

Элеолитъ встречается, меи:ду нрочимъ, въ Финлянд1и и на) 
Урале (Ильменсш'я грры, около MiaccKaro завода).

84. Г р а н а т ъ. с> ЛК\ла>0 ^
Кристаллическая смтеиа правильная. Криста^ты (чаще всшго) 

ооО , ооО . 202, 202) являются вросшими поодиночке или наро)С-
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l̂ lX ^  \ ^ '1 .

ШИМИ и соединенными нъ друзы; снлошной, въ зерннстыхъ и плот- 
ныхъ аггрегатахъ, вкранлепный, въ вид'Ь галекъ и зеренъ. Изломъ 
раковистый до неровнаго и занозистаго. Твердость=г6,5— 7,5.
Уд-Ёльный в 'Ь съ= 3 ,4 — 4,3. Р ёд к о  безцв'Ьтенъ, большею частью 
окрашенъ въ различные цв'Ьта (за исключен1емъ синяго). Блескъ 
стеклянный, иногда жирный. ПросвЁчиваетъ до непрозрачнаго, 
р'Ьдко ирозраченъ. Химическ1й со ста в ъ = Е 8 ||(К^1 и ) 8 Р О '2 , тд Ё ^
R i i= C a ,  Ее, М ^, М и, R u i = A l ,  Ее, Сг. Различаютъ три группы ■% 0 ,^  
соединен1 й, встречающихся въ природе отдельно или въ смеси ^  ),_
другъ  съ другомъ: 1) глиноземистые гранагпы ( R i i i = A l ) ,  съ '  ^
четырьмя подразделе1Пями: ггзвесгпково-глиноземистые -С а ^ А Р
Si^O '2  и др.; 2) желгьзисгпые гранаты ( R i i i= E e ) — съ теми же под- 
разделен1ями; 3) хромистые гранаты ( Р 1 и = С г ) — съ упомянутыми 
четырьмя рубриками; иредъ паяльною трубкою большею частью легко 
плавятся; ненрокаленный кислотами почти не разлагается.

Важнейныя разновидности следующ!я:
/ Лльмандиш  или благородгшй гранатъ— кровяно-, вишнево- 
' йлй буровато-краснаго цвета, большею частью въ криста.тлахъ, 

ирозраченъ до 11роы1ечивающаго; по составу— железисто-глино
земистый гранатъ. ' •} * .

^ ) ;о с с у .г я р г — зеленаго или сЁраго цвета, просвечпвающ1й.
Меланигпъ— черный. непр031шчный, известково-железистый гра- 

п а тъ .

Обыкновенный гр «м й »гг— большего частью известково-железистый 
гранатъ, въ кристаллахъ и сп.юшпой, въ зернистыхъ аггрегатахъ 
и плотный ( п. 'i.̂ inTpniiHn.L-----_

Уваровигггъ— темно-изумрудно-зеленаго цвета, въ виде друзъ 
ме.ткйхъ схэТПг въ виде тонкаго палета (мельчайппе кристаллики); 
лзвестково-хромистый гранатъ.

Гранатъ встречается обыкновенно въ кристаллически.хъ слан- 
цахъ, въ гранптахъ и др. И зъ уиомянутыхъ выше разновидностей 
гроссуляръ известенъ въ Воет. Сибири (Якутская область и р. Слю- 
дянка, впадающая въ Байкалъ), уваровитъ— на Урале  и up.

Употреблете. Прозрачные, красиво окрашенные гранаты упот
ребляются какъ драгоценные камни. Обыкновенный гранатъ слу- 
ж и тъ  флюсомъ при плавке железныхъ рудъ.
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85. Т о п а з ъ .

1 {ристаллпчес1с<ая система ромбическая. Призматичссше кристаллы 
являются наросшими иоодиночк'Ь или соединенными въ друзы; встр'Ь- 
чается также сплошнымъ, въ круиныхъ неясно образовапныхъ пе- 
д'Ьлимыхъ, вкранленнымъ и въ вид’Ь кусковъ съ округленными 
])ебрами и углами (въ розсыияхъ). Спайность ио О Р , весьма со
вершенная. Изломъ раковистый до неровнаго. Тв ер дость= 8 . Уд-йль- 
ный в'1>съ=3,514 — 0,567. Безив'йтенъ или окрашенъ въ желтовато- 
б'Ьлый, винно- или медово-я;елтый, красиовато-б'Ьлый, розовый, го
лубой, ф1о.тетовый и зеленоватый цв’Ьта. Блескъ стеклянный. 
Прозраченъ до мросв^чивающаго въ кранхъ. ХимическШ составъ=  
5 A l^ iO ^ + A F S lF '“. Иредъ паяльною трубкою нс плавится; НС1 
не разлагается, при продолжительной обработк'Ь даетъ
немного H F .

Топазъ встр'йчается въ кристаллическихъ сланцахъ, гранитахъ 
и др. въ Герман1и, A n r.iiii и нр.; на Урал'Ь, въ Нерчинскомъ округ'1;.

Ynowpeojenie. Прозрачные, краси1Ю окрашенные топазы унот- 
[юбляются какъ драгоценные камни.

86. Т у р м а л и н ъ .

Кристаллическая система гексагоналысая, ромбоэдрическая гем1- 
здр1я. Большею частью нризматическ1е кристаллы, покрытые вер
тикальною штриховатостью, являются 1!росшими и наросшими; 
встречается также сплошнымъ, въ иараллелыю- и .’|учнсто-шесто- 
ватыхъ, въ спутанно-волокнистыхъ пли зернистыхъ аггрегатахъ. 
Изломъ раковистый до неровнаго. Тв ер дость= 7 — 7,5. Удельны й 
в е съ = 2 ,9 4 — 3,24. Редко бсзцветенъ, обыкновенно окрашенъ въ 
различные цвета: желтый, красный (малиновый шерлъ или рубел- 
литъ), зеленый, чаще всего въ черный цветъ (терло). Часто 
окраска различна на различпыхъ концахъ или снаружи и внутрп. 
Блескъ стеклянный. Прозраченъ до ненрозрачнаго. Сильно плеохрон- 
ченъ, особенно на темно-окрашенныхъ, съ 1 1 0 глоншн1емъ одного 
изъ лучей. ХимическШ составъ не моа:етъ быть выраженъ одною 
формулою. Различаютъ три группы турмалиновъ.
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1) Сюда относятся черные, бурые и желтые турмалины, составь 
которыхъ соотв11тствуетъ формул^: m(Mg-, Fe )^ (A l-)2 B '^S i^ '2 ° + n(H , 
j\a, К)® (AF)2B-^SBO^“, гд'Ь m > i i ;  отсутствуетъ.

2) Составь безцв'Ьтныхь, св'Ьтло-зеленыхь и красныхь турма- 
линовь выражается формулою: m (M g, M n)'’(Al'^)®B^Si®0^®-)-n(H, К , 
^ а , Li)'^(AF)*'’B '‘SFO*®, гд'Ь ш с^п ; члены этой группы характери
зуются такимь образомь нреобладан1емь вь состав'Ь ихь одноатом- 
пыхь металловь надь двуатомными, содержан1емь М пО и и 
отсутств1емь Ге О .

3) Относящ1еся сюда некоторые темно-зеленые турмалины пред- 
ставляють см^си соединен1й, находящихся вь указанныхь выше 
турмалинахь.

Предъ паяльною трубкою турмалинъ плавится частью легко, 
частью трудно; H C I норошокь турма-шна не разлагается, H'^SO*—  
только отчасти, тогда какь норошокь снлавленнаго турмалина, при 
иродолжительномь киняче1пи сь H^SO^, разлагается почти в11оли1 >.

Турмалинь встр'йчается очень часто вь древнихь кристалличе- 
скихь породахь: гранитахь и др.

В ь  нред-йлахь Poccin онь изв'Ьстенъ вь Финлянд1и, на Урал1> 
и вь Нерчинскомь o itpyrt.

Употреблете. Турмалинъ нъ нрозрачныхъ, красиво окрашен- 
ныхь разновидностяхъ употребляется какь драгоц-йнный камень; 
пластинки, выр'Ьзапныя изъ темно-окрашенныхъ турмалиновъ, на- 
ходятъ нрим’Ьнен1е вь н'Ькоторыхъ ноляризац1онныхъ ириборахъ 
(турмалиновые щиицы).

О.
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I. Эле менты.

Назвав1е.
Кристаллическая форма и 

BHtuiHifl видъ. Спайность.

■/ 2. Графить.
С т р т Г " ^ - *

1. Алмаза.
С т р Г - з ^

С'гр.

^ . Нефть 
(горное масло). 
С тр . 65.

'5-. Асфальтъ.
С т р . 'Ж —

6. Днтарь, 
Стр. 66.

Стьра.
Стр. Ш '

I
Стр. о8'

ышьякъ.

I  9. Виснуть. 
С т р . " б 9 г ^

) У ) . -  Шгьдъ.

Прав. с.,тетраэдрич. гем.; 
пористые, тонкозернистые 
или лучисто-шестов. аггре- 
гаты.

Гексагональн. или моно
клин. сист.. тестиугольн. 
табл.; большею частью 
сплошной и вкрапленный.

Легко подвижная или гус
тая жидкость.

Стр. 69.

Аморфный; лсидкш или 
твердый.

Аморфный; кругловатые, 
тупоугольные, плосюе куски

Ромбич. система; крист, 
пирамидальные; сплошная 
и вкрапленная.

Гексагональн. система, 
ромбоэдрич. гем1эдр1я; кри
сталлы очень р'Ьдки; сплош
ной и вкрапленный.

Гексагон. сист., ромб. 
гем1эдр.; кристаллы рФдки; 
часто сплошной и вкрап
ленный.

Правильн. сист.; сп.лош- 
ная, древовидная, пластин
чатая и пр.

О, совер
шенная.

О Г ,
соверш.

Цв^тъ.

Безцвйтенъ, 
часто окрашенъ.

О Р  и сх)Г , 
несоверш.

О Е , совер
шенная

Стально-сФрый 
до желФзно-чер 
наго.

БезцвФтна. жел- 
таго или чернова- 
то-бураго цв^та.

Буровато-чер
ный.

Медово-до во- 
сково-желтаго 

желтовато-бур н ’
Ойрно-желтый 

же.1 товато- сЬрый 
и же.ттовато-бур 

Свинцово-С'Ь- 
рый.

O R , совер
шенная.

Красновато-се
ребряно-бФлый.

М'Ьдно-красный

Химичесшй со
ставь.

М'Ьстонахождевю. npaMinaHifl.

С.

С.

См'Ьсь углеводо- 
родовъ, б. ч. Сп
Ноп+'З.
С, Н ,  о въ изм'Ьн, 
колич.

Сю Н ю  О.

S.

As .

Инд1я, Бразил1я, Африка и пр.

Англ1я, Герман1я, Росс1я (Фин
ляндца, Урал'Ь; Сибирь и пр.).

Твердость =  10, силь
ное лучепреломлеше и 
cBiTopaacfeaHie.

Т в .= 0 ,5 — 1,мара- 
етъ, жиренъ на ощупь.

Западная Е вр „ C Ijb . Амер., 
Еавказъ, Закасп. обл. и пр.

Мертвое море, остр. Трини- 
датъ, Кавказъ и пр.

С. Гермашя, Австр1я, Сици- 
.пя, ГосФя и пр.

Сицил1я, Еавказъ, Закасп. обл. 
и up.

Саксошя, Богем1я и пр.

B i. Саксон!я, Ангд1я, Зап. 
сточная Сибирь и пр.

и Во-

Сн. i Анг.йя, 1Пвец1я, С. Америка,
ii Го сй я  (Олонецк. г., Уралъ, 
I! Еиргизск. степь, А л та й ).

- ' А -
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Назваше.
Кристаллическая форма и 

вн1)Штй видъ. Спайность. Цв'Ьтъ.

1 ^  Ртуть. Капельно-жидкая; пра- — Оловянно-б'Ь-

Стр. 1Ь :— -■ вильная система (при—  
40° С).

лый.

Ш С&рШт" Правильн. сист.; сплош- — Серебряно-б'Ь-

С ^ 7 £ К _ ; ное, древовидное; прово
локообразное, пластинча-

лый.

1 ^'Зо.гот о.

тое и пр.

; Правильн. сист.; прово- — Золотисто-, ла-

Стр. 7 tT—  ̂ локообразное, древовидное, тунно- и шней-
пластинчатое, въ кускахъ сово-желтый.

Ж .'ПжМРштлша.
Стр.

' (самородки), зернахъ и пр.

1 Правильн. система; въ 
1 вид'Ь зеренъ и кусковъ 

(самородки).

— Ста.льно-С'Ьрый.

С'Ьрнистыя, мышьяковистыя и

15. Пиритъ. 
Стр. 75:—

16. Ммфка- 
зитъ. Стр. 76.

i f U a[агнит- 
ныи колчеданъ. 
Стр. ТТГ

18. Мышья
ковый ■ -колчс- 
дапъ. Стр. 77.

Прави.аьн. сист.; доде
каэдр. гем.; сплошной, 
вкрапленный, въ вид'Ь ору- 
денФлости и пр.

Ромбич. сист.; крист, 
пирамид., приэматичесюе 
или таблицеобразные; ча
сты двойники но с о Р , 
почковидный, .тучисто-ше- 
стоватый и пр.

Гексагон. сист.; крист. 
р'Ьдки; вкрапленный и 
сплошной.

Ромбическая сист.; кри- 
стчрялы коротко-столбчаты 

^ й и  таблицеобразвы.

соР,
неясная.

ооР,
несовер
шенная.

ОР,
довольно

ясная.

Шпейсово-жел-
тый.

С'Ьровато-шпей- 
сово-желт., иног
да лочтп зелено- 
вато-сЬрый.

Бронзово-жел
тый, томпаково
бурый, поб'Ьжа- 
лый.

Серебряно-б'Ь- 
лый, иногда св'Ьт- 
ло-стаяьно-сЬр.

Хиличесшй со- 
ставъ.

М'Ьстонахожден1е. Прии4чан]я.

H g . Испан1 я (А.тьмаденъ), Крайня 
(Идр1я), Камчатка и пр.

—

A g  (съ A l l) . Богемгя, Саксошя, Норве1чя, 
Россяя (Ура.тъ, А л та й , Кир- 
гизск. степь, Кавказъ) и пр.

A l l  (съ A g ) . Европа и др. части св11та, 
Росс(я (Уралъ , Сибирь и пр.).

P t.

•

Poccifl (Уралъ ) и н^к. др.

^  с у р ь м я н и с т ы я

: Fe

1
1

со е ди н б Н 1 я «

Швец1я, Норвегия, Росс1я 
(Ур алъ ) и пр.

L __

i  Fe  S2. —

1;

F e "S "+ i
H ( l l  =  6 — 11).

Баваргя, Си.тез1я, Ш вещя, Рос- 
с1я (Финлянд(я) и пр.

i'iji
i

FeS2+FeAs'^. Саксошя, Силез1я, Ш в о д я , 
Росс1я (Нерчинск, окр., Коч- 
карск. сист.) и пр.

—

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



г ~

136

Назван1е.
Кристаллическая форма и 

вн4шн1й видъ. Спайность. Цв^тъ.
i

Хпмйчесюй со
ставь.

19. Цобдль- Прав, сист., додекаэдр. о оО со , Красновато-
?
1 CoS2+CoAs2.

,товый блескъ. гем1эдр1я; кристаллы врос- совершен- серебряно-б4- 1
С т р т -Т В . '" niie, сплошной и вкрап- ная. лый. }

ленный. 1

20. Шпейсо- Прав, сист.; кристаллы — Оловянно-б'Ьлый
+

(Со, Ее, N i)
ieuii ковальтъ. napocmie друзами; сплош- до свФтло-сталь- (A s , 8)-^
•СТр. 79.- ' ной, въ сЬтчат., почковидн. 

форм, и пр.
но-сФраю. •

21. Свинцо- Прав, сист.; кристаллы с о О со , Красновато- PbS (часто съ
вый блескъ. б. ч. Hapocinie друзами; весьма со- свинцово-сЬрый. A g ) -
С трТТЭ '. сплошной и вкрапленный. вершенная.

и л
>-/ 22. Мпдный Ромбич. сист.; крист, ко- о оР , Черновато- Cn^S.
блескъ. Стр. 80. ротко-столбчаты или та- несовер- свинцово-сЬрый.

блицеобразны; сплошной, 
вкрапленный и пр.

шейная.

2^. Серебря- Прав, сист.; кристаллы Неясная. Черновато- L Ag^S.
кшГ-блеш. б. ч. изогнуты и искрив- свинцово-сФрый. 1
Стр. 81. лены, проволокообр., дре- 

вовидн., въ видф плаети-
нокъ и пр. i

^24. Ц ит о- Прав, сист.; тетраэдр. соО , Ж елтый, крас
ный, бурый, чер- ||

ZnS , 6. Ч. CO-
вая обманка. гем1эдр1я; сплошной и весьма, со- . держаш,. FeS.
Стр. 81. вкрапленный. верш. ный.

25. Красный Гексаг. сист.; крист, очень — СвФт.ло-м'Ьдно- .1
*"*"1

N iA s .
никелевый кол- рфдки; сплошной и вкрапл., красный. 1
чеданъ. Стр. 82. въ ПОЧКОВ., древов. и др. 

формахъ.
1

i
Ш .^ н ова р ь. Гексаг. сист.; хсрист. мел- о о К , Кошенилево- 1

i
H g S .

\ Стр. 8 3 Г ' Kie, ромбоэдр, или табли- довольно красный.
цеобр.; сплошной и вкрап- соверш.

\ ленный.
1

2 Т,.-^еаль- Монокл. сист.; крист. О Р  и Кошенилево- A s  S.
гаръ. Стр. 84. длинно- или короткостолб- (с о Р о о ), красный.

чаты; сплошной, вкрапл. дов. ясная

1
я
к

и въ вид'Ь налета.

1

137

MicTOiiaxosieHie. Прим15чан1я.

Швец1я, Hopeerifl, Росйя (Кав- 
казъ) и яр.

Саксон1я, Богеайя и пр.

Саксон1я, Богем1я, С. Америка, 
Соед. Ш та ты , Poccin (Олон. г., 
Финл., Кавказъ, Уралъ, А лта й , 
Нерчинск, окр. и пр.).

Англ 1я (Корнуэлльсъ), Саксо- 
н!я, Росс1я (Уралъ, Богословск. 
окр.) и up.

Саксошя, Богем1Я, Венгр1я, 
Росстя (А лта й , Уралъ, Забай
кальская обл. и пр.).

Саксошя, Венгртя, Богем]я, 
Poccia (Екатериноел. губ., Кав
казъ, А лта й , Нерч. окр.). и пр.

Саксон1я,. Богем1я, Poccia (За- 
байк. обл.) и пр.

Очень иягокъ,блескъ 
б. ч. слабый, въ черт'Ь 
сильнее.

Ковок'ь и гибокъ.

Испан1я (Альмаденъ), Крайня 
(Идргя), Poccifl (Екатериноел. 
губ., Бахм. уЬздъ, Нерч. окр., 
Уралъ) и пр.

Венгр1я, Саксо1пя, Poccia (Кав
казъ, окр. Карса) и пр.

Блескъ алмазный.

\ 1
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Назван1е.
Кристаллическая форма и 

вн̂ шиШ видъ. Спайность. Цв'Ьтъ. Химическ1й со
ставь.

М'Ьстонахожден1е. Прим1;чате. i

28. Аврипт- 
ментъ. Стр. 84.

Ромбич. сист.; крист, ко- схэРоо, Лимонно-жел- Тамъ аге, гдЕ и реадьгаръ. —  1
ротко-столбч., сплошной, весьма со- тый. 1
въ зернисто-ли.стоватыхъ 
аггрегатахъ и вкрапл.

верш.

29, Сг/тмя- Ромбич. сист.; крист, вы- ооРоо, Свинцово-с'Ь- ж к Богем1Я, Саксошя, Япон1я ипр. Плавится 04. легко.

ньш блескъ. тянуто-призм. или иглы, весьма со- рый.
Стр. 85. сплошной, въ лучисто- и 

спутанно-волокнистыхъ и 
зернист. аггрегатахъ и 
плотный.

верш.

30. Мпдный Тетраг. система; сплош- 2Рсхэ, Латупно-жел- Си EeS .̂ Уралъ, Кавказъ, Финляндия и —

колчеданъ. ной и вкрапленный. иногда до в. тый. пр.

СтГ85Г^ ясная.

1 III. Оки СЛЫ. . -
1

-|̂ 1. Гема- Гексаг. сист., ромбо,чдр. Жел'Ьзно-чер- 1 РеЮз. Остр. Эльба, Швещя, Норве- Черта вишнево-крас-

титъ. Стр. 86. ,гем1эдр., кристаллы (жел. ный до темно- г1я, Poccia (Финл., Олонецк., 
Екатериносл. и Хере, губ..

ная.
■;---- - блескъ) ромбоэдр, или та- стально-сЬраго. 1

блицеобр.; сплошной, въ 
зернист. и чешуйч. аггре
гатахъ; ПОЧКОВ, или на-

Уралъ) и пр.

течн. формы; плотный и 
землистый (красн. жел.).

32. Магнит- Прав, сист.; сплошной. — Жел1зЗно-чер- Ре'ЮВ Швец1я, Ci5B. Амер., Poccia
—

1 ный'жШШзнякъ. зернистый, плотный, въ ви- ный. (Уралъ, Зап. Сибирь, Нерчинск.

; Ст^г "g?:— д'Ь отд11льныхъ зеренъ. V' окр., Кавказъ) и пр.
Твердость— 7; 

блескъ лшрный и пр.33. Кварцъ. 
C'rp.'ss: ~

Гексаг. сист.; крист, б. ч, 
призматич.; сплошной, зер-

Ромбоэд-
рич.,въвыс-

BespBt'reH'b или 
окрашенъ въ раз-

8Ю2. Весьма распроетраненъ.

нистый, плотный и пр. шей степени личные цв'Ьта.
несоверш.

34. О'йалъ. Аморфный; сплошной, въ — Безцв'Ьтенъ и SiO'2-faq. Венгргя, Мексика, Poccia (Во-

: Стр. 90.~^ ПОЧКОВ, и гроздевидн. фор- окрашенъ. лын'ск. и KieBCE. губ., Нерч. . .« О'-' ... ' 'i'.'v'
махъ, вкрапл., землистый. .окр.) и пр. г-
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1 Назваше. Кристаллическая форма и 
вивш ий видъ. Спайность. Цвйтъ. ХимическШ со- 

ставъ.

35. Цирконъ. Тетраг. сист.; крист, приз- Р  и с о Р , BeapBiTCEB и \  Z rS iO i.

Стр. Wrr------- мат. или пирамид., въ видК 
осЕолковъ и зеренъ.

несоверш. окрашенъ.
c/Cj *

ч

Ш..Ер_асная Прав, сист.; сплошн., зер- 0, Кошенилево- СиЮ .

мтьдная руда. нист., плоти., землист.. довольно красный, переход. !
Стр. 91. вкрапл. совершенн. иногда въ свин- 

цово-сЬрый. ’

37. Еорундъ. Гексаг. сист., ромбоэдр. Ромбоэдрич Безцв'Ьтснъ или А К О з.

\ Стр. 9 "^ геппэдр.; крист, пирами- и основная. окрашенъ.
дальн., призыатич. или болКе или
ромбоэдрич., сплошной и менКе со-
въ видК неболыпихъ зе
ренъ и валуновъ.

вершенн.

i

I  38. Оловян- Тетраг. сист.; крист, ко- ехэРех) Большею частью 1
Sn02.

ный камень. ротко-столбч. или пирами- и схэР, окрашенъ въ бу- 1
Стр. 93. дальн., очень часты двои- несовер- рый или черный >

ники по Р о о ; сплошной. шенная. цвКтъ. 1
зерниет., тонковолокн., 
плотный, вкрапленный, въ
видК угловат, кусковъ, 
галекъ и зеренъ.

Н*' 3 9 .11иролю-\ Ромбич. сист.; крист, ко- — Темно-стально- МпО'2.

згтъ. Стр. 94. ротко-столбчаты, иногда сЬрый или же-
J иглообразны; сплошной, въ 

ПОЧКОВ, и гроздев. фор-
лКзно-черный.

J
1

махъ, землистый, вкрапл.

; лгш г. v T ^ M J
ТриЕл. сист.; крист, мел- 

Eie, чешуйчатые-своб. или
О Р ,

весьма со-
Безцв'Ьтенъ 

или желтовато-

В (О Н )з .

1 \  '

\
! 41. Бурый \

соединенные въ корооб- 
разныя и натечныя формы.

верш. бКлый. 1

: \

В ъ  ПОЧКОВ., гроздевид- — Бурый, различ-
. ! желтнякъ. J ныхъ и натечныхъ фор- ныхъ ОТТКНЕОВЪ, '

\ С тр . 95. махъ, ПЛОТНЫЙ, землистый 
и пр.

охряно-желтый.

141
О И ф ^оЩ

Остр. Цейлонъ, Богем1я, Сак- 
сошя, Росс1я (Уралъ, 3. и В .

Poccifl (Уралъ, А лта й , Нер
чинск. окр., Кавказъ) и пр.

Индостанъ, Бирманск. импер., 
остр. Цейлонъ, Еашмиръ, С. 
Каролина, Poccia (Уралъ) и нр.

Саксотпя, Богеи1я, Корну- 
эллсъ, Poccifl (ю.-в. берегъ Д а - 
дожск. 03., Нерч. окр.— по р. 
Онону) и пр.

Оаксон!я, Тюринпя, Богевпя, 
?осс1Я (Хере, губ., Кавказъ, 
Уралъ) и пр.

Остр. Вулкано, Сассо въ Т о - 
скан'Ь.

Весьма распространенъ во мно- 
гихъ пунктахъ заграницей и въ 
Россш (Уралъ, Среди, и Ю жн. 
Poccifl).

Магокъ, сильно ма- 
раетъ.

Мягокъ и гибокъ. 
Тв е р до сть= 1, блескъ 
перламутровый, жи- 
ренъ на ощупь.

\\у ■
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142 143

Кристаллическая форма и j|
ВН'БШНШ ВИДЪ. I

Хииическ!й со
ставь. М1)Стонахожден!е. IIpBHliHaHie.

II

IV’ . Галоид 1 ныя соли.

ная соль. Отр.

^ 3 . Плавико
вый
СтрГ977

Прав, сист.; кристаллы 
соОсю ; зернист., волокни
стая, сплошная и вкраил.

Прав, сист.; крист. ооОоо,
О и др., часты двойники 
нроростан1я но О; сплош
ной, зернистый, шестова- 
тый, плотный и землистый.

С»0оО^
весьма со- 

верш.

О,
весьма со
вершенная.

БезцвКтна и 
окрашена, 
yttUi/j ■

Безцв’Ьтенъ и 
окрашенъ въ ф1о- 
летовый, желтый, 
зеленый и иКк. 

др. цв-Ьта.

ЙВ
N aC l.

СаГ:^

Стассфуртъ, Величка, Бохп1я, 
Тироль, Росс1я (Ха р ьк . и Е ка те - 
риносл. губ., Илецкая защита, 
Кавказъ, Восточная Сиб.) и пр.

Саксон1я, Богем1я, Англгя (Кор- 
нуэлльсъ), Poccia (Финл., Уралъ, 
Забайк. обл.) и пр.

Т в . = ^ в к у с ъ  со
леный. с,

'Йь VvY-«(iAlv\^^bu.txtvi t= 

Т в .= 4 .

V*. Кислород 1 НЫЯ соли.

jyot-

44. Бура. 
С т р Г -э С ^

Натро
вая cemfnpa
Ст|7 -& 8 г

^^0. .Еамевая 
селитра. Стр. 
99:

. Извест-
ковыгТШшшъ.
C f p : " ^

МоноЕЛин. сист.; крист. (соР со) Безцв'Ьтна или

V

Ха^В Ю ^Ч - Тибетъ, Калифоршя,

призматичесше, авгито- и соР. окрашена. 10H20.

подобны.

Гексаг. сист., ромб, ге- Ромбоэдр., Безцв'Ьтна или Na N 0 ^ Болив1я, Перу.
м1эдр.; въ видК кристалл. дов. совер- блЬдно окраше-
зеренъ. шенн. на.

Ромбич. сист.; [{ристаллы оэР оо БезцвЬтна, бЬ- К  N03. Росс1я (на Во.1 гЬ , около Тиф)-
игольчаты или волосооб- и ооР, лаго или сЬраго .тиса и въ нЬк. др. пунктахъ)
равны; въ видК мелкозерн. неясная. ЦБ. и пр.

коры и налета. <

Гексаг. сист., ромб, гем.; Ромбоэд- БезцвЬтенъ и * Ca C03. Весьма распространенъ.

крист. ромбоэ,др., призм, и рическая, окрашенъ.
таблицеобразн., часты двои- весьма со-
ники (двойн. плоек.-осн. верш.
пинакоидъ) и съ накл. сист. t-
осей (двойн. плоск.-плоск.
н4еот. ромбоэдра); сплош- ] R f
ной, зернистый, волоки.,
П.ТОТНЫЙ, земл. и пр.;
вкрапленнцй.

■_7%} '„УШМлх. ^  t- lw i

II И I / I-’

Тв . =  3 ;уд . 8 ^ =  
2,6— 2,8; обладаетъ 
сильнымъ двойнымъ 
лучепреломлешемъ; 

въ НС1 растворяется 
съ mnniHieMb делке 
на холоду (отлич1е 
отъ доломита).

)-LC|,acttvV/Q(v

It

. . .  . \
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145

Назван! е.
Кристаллическая форма и 

внешнШ видъ. Спайность. Цветъ.

Араго- Ромбич. свет.; крист. coPexj Везцветенъ
нитъ.Стр. 101. призматич., иногда игло- и ооР, или окрашенъ въ

образные; часты двойники 
по ооР; сплошной, шесто-

ясная. желтый, красно- 
вато-белый и нек.

ватый, волокнистый, на
течный и up.

др. цвета.

Д оло -  ̂
д а т г Д Е т р ; ^

Гексаг. сист., ромб, гем.; 
сплошной, зернистый и

Ромбоэдри
ческая.

Везцветенъ.

плотный, иногда рыхлый

Г--4.

Г б Д ;, Льёлгьз-

и пористый.

Гексаг. сист\^ромб. гем.; Ромфэдри- Ж елтовато-се-
1 иый ита'.пъ. сплопгаой, зер^сты й и ческая. рый, Горохове-
[ Стр. 102. плотный. ^ \ агелтый и асел- 

товато-бурый. -

51. Шала- Монок-тин. сист.; крист. О Р  и Изумрудно-или
хтпъ. Отр. 103. редки, мелки, игольчаты (coPoo)j ярь-медянково-

или волосообразны; почко- весьма со- зеленый.

1 52. Шгьдная

видный, гроздевидный, на
течный и Екрапл.

верш.

Моноклин, сист.; крист. (Рсо), Дазурево-син1й,
1 лазурь. Отр. коротко-столбчатыили тол- довольно 1землистыхъ раз-
 ̂ 104. сто-таблицеобразны, иног- соверш. ностей— шмаль-

да длинно-при.змат.; сплош
ной, шестоватый, плотный, 
землистый и вкрапленный.

тово-синШ.

53. Ангид- Ромб, сист.; крист, ред - соРсо Везцветенъ или
\ргтп. (Я р . 104. е й , толсто-таблицеобразны; и ooPoOj белаго, го, v6oBa-

сплошной, зернистый, ше- весьма со- то-сераго, ь 'ЛЬ-
стоватый, плотный. вершен.. тово-синягоь к.

О Р  соверш. др. цветовъ.

М’Ьстонахождев1е. npaMiyaHia.

(Оа, M g) 003.

FeC03.

Богем1я, Арагош я, Poccia 
(Уралъ, Нерч. окр.) и др.

Встречается Чсчсто.

OuC03+Cu(0H )2 j

Во ME. пункт. Зап. Евр. и 
Россш (Екатеринос-т. губ ., Обл. 
Войска Донск., Царство П оль
ское, Вятск. и нек. др. губ., 
Уралъ, ^Сибирь).

Франщя,Аягл1я, Росс1я (Уралъ, 
А л та й ) и пр.

Твердость= 3 ,5 .  
Удельный в е с ъ =  
2,9— 3 (отлич)е отъ 
известк. шпата).

В ъ  НС1 раств. со- 
верш. только въ по
могать и при ш г- 
рпвант. (Отлич1е 
отъ изв. шпата.).

2CuC03+Cu
(0Н)2.

Встречается вместе съ мала- 
хи то м ъ . и др. медными рудами.

CaSOi. Месторожд. каменной соли въ 
разл. пунктахъ Европы, въ Рос- 
cin (на юге).

:л  f j  ■'-■■■

Т в . = 3— 3,5. У д . 
в е с ъ = 2 ,8 — 3 (от- 
лич1е отъ гипса).

10.
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Назван1е.

54. /fun^. 
Стр. l S /

ЪЬ: Тяжелый
гшатъ. Ui'p.

Кристаллическая форма и 
вп4шн1й вьдъ.

Монокл. сист.; крист, ко
ротко- или длинно-столб- 
чаты или таблицеобразны, 
часто чечевицеобразны; 

сплошной, листоватый, во
локнистый, плотный, зер
нистый.

г а б г

56. _Глаубе- 
рова соль. Стр. 
1 (Ж Г

57. Х!ррькая 
сть. Стр. Г07.

58. Бирюза. 
Стр. 1^ГГг-

59. Аш т ит ъ 
Стр. П В Г "

Ромб, сист.; кристаллы 
столбчаты или таб.тице- 

1зны; сплошной, шесто-

147

Спайность. Цв4тъ. Химическ1й со- 
ставъ.

ватый, волокнистый, зер
нистый, плотный.

Монокл. сист.; крист. р-Ьд- 
Еи; въ ви/дф BbiUBiTOBB 
и коры.

Ромбич. сист.; зернистая, 
волокнистая, землистая, въ 
вид'Ь налета.

ПоБИДИмому, аморфна,- 
аггрегатъ двупреломляю- 
пдихъ частичекъ; въ вид'Ь 
прожилЕОвъ, почковид
ная, натечная, вкраплен
ная и въ ВИД'Ь галекъ.

Гексаг. сис'т.; крист, ко
ротко-столбчаты или тол- 
сто-таблицеобразны; въ ви- 
дЬ вросшихъ отдЬ.льныхъ 
зеренъ, сплошной, зерни
стый, волокнистый, плот
ный.
ритъ).

(ооРоо),
весьма со- 

верш.

о о Р о о , 
совершен., 
Роо, ме- 

нЬе совер
шен.

БезцвЬтенъ и 
окрашенъ.

землистый (фосфо-

с о Р с о ,  
весьма со- 

верш.

о о Р о о ,
соверш.

БезцвЬтенъ 
или окрашенъ въ 

красновато-бЬ- 
лый, мясо-крас
ный, сЬрый и др. 
цвЬта.

БезцвЬтна.

С а 8 0 4 + 2 Н Ю .

М'Ьстонахождев1е. ПримЬчатя.

ВстрЬчается обыкновенно вмЬ- 
стЬ съ ангидритомъ въ Россш 
(на ВолгЬ, Бахмут. у., Кавказъ, 
Уралъ) и пр.

Венгр1я, Богелпя, Тироль, 
Росс1я (Ура.тъ, А л та й ) и пр.

Ма280^-Р10Ш0.!

БезцвЬтна. | M g S O ^ -f -7 H ^ .

о о Р  и О Р , 
несоверш.

Небесно-сишйМ АР (РО < )® -{- 
иногда ярьи'Ьдян^' А1з(ОН)б-|-
ково-зеленый. 1 2 Н Ю .

Poccia (Астрах, губ., около 
Тифлиса, Воет. Сибирь) и пр.

1/

БезцвЬтенъ i| СмЬбь 
окрашенъ въ зе| Са‘‘(СаР)(Р0^)з и
леный или фшле'' 
товый и нЬк. др 
цвЬта.

СаЧ0аСДРО^)з.

Poccia (Крымъ, Кавказъ, Си
бирь) и пр.

Hepcia, Синай, Силез1я, Рос- 
с1я (Средняя Аз1я) и пр.

Швейцар1я, Англ1я, Тироль, 
Норвеия, С. Америка, Poccia 
(Финлянд1я,Уралъ,Вост. Сибирь; 
фосфоритъ— въ Подольск., Смо
ленск. и МП. др. губ., по р. 
Уралу и на полуостровЬ Ман- 
гишлакЬ).

Тв.== 1,5— 2. Уд. 
в .= 2 ,2 — 2,4 (отли- 
ч1е отъ ангидрита).

Вкусъ охлаждающш
и горько-соленый.

В кусъ горько-соле
ный.

Т в .= 5 .
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Название.

 ̂ 60. Орто- 
Waas. Стр. 110.

U, <?1илллЛи.и̂

Кристаллическая форма и 
вн'Ьшнй видъ. Спайность. Цв^тъ.

f  61 . Лльбитъ.
iC 'i’F T T t

4 с

62. Анор- 
mumzTTjt'^. 
П%.

’ "  t i

63. '^лщ ок- 
лазъ. Стр. IT 2 .

64. АаМадо- 
у;Ш4г.~СтрГ
Ш ;

МоноЕЛ. сист.; крист, 
призматич. или вытянутые 
паралл. вертик. оси или 
Елинод1агонали; весьма ча
сты двойники по Еарльсб. 
закону; въ зернист. аггре- 
гатахъ, сплошной и въ ин- 
дивидуализир. массахъ.

Трикл. сист.; крист, сход
ные съ крист, ортоклаза, 
таблицеобразны, коротко- 
шестоваты или вытянуты 
по макрод1агонали; очень

часты двойники по с о Р с о  
(двойниковая штрихова- 
тость по О Р ); сплошной, 
въ индивид, массахъ, зер
нистый, скорлуповатый, 
лучистый и вкрапленный.

Трикл. сист.; крист., сход
ные съ крист, альбита, 
больш. частью мелк1е, ча

сты двойники по с о Р о о  
(двойниковая штриховат.); 
въ видй крист, зеренъ и 
зернист. аггрегатовъ.

Трикл. сист.; крист. р'Ьд- 
Ей, двойниковая штрихо- 

ватость; въ кристаллич. зер- 
нахъ, сплошной, зернистый.

Трикл. сист.; крист, рйд- 
Еи, двойниковая штрихо- 
ватость, сплошной, зерни
стый.

О Р ,
соверш. и 
(сю Рсо ), 
нйск. ме- 

н4е соверш,

с о Р с о  
и О Р , 

весьма со
верш.

О Р  и
ОоРсО J

соверш.

О Р  и

соверш.

Безцвйтепъ и 
окрашенъ въ бй- 
лый, красный, сЬ- 
рый и н'Ьк. др. 
цвйта. .

О Р  и
C » p O O j

соверш.

Везцвйтенъ 
или б'Ьлаго цийта 
различныхъ от- 
т'Ьнковъ, р'Ьже 

окраш. въ др. цв.

Безцв'Ьтенъ 
или бЙ-ЛЫЙ, р'ЬДЕО 
окрашенъ.

Безцв'Ьтенъ или 
окраш. въ зелено
ват., рЬдко Крас
нов. и др. цвЬта.

БезцвЬтенъ или 
сЬраго, бураго и 
др. цв.; нерЬдко 
на плоек, брахи- 
пинак. набл. т. н 
перемЬш,ен1е цв.

149

Химичесьйй со- 
савъ.

К 2 А № 0 'в .

V

N a ^A P S P O '«.

CasAPSPO'B.

Ab®An‘— Ab  ̂
An '.

A b 'A ix '— A b ' 
A iP . ■

(  Cf • ■> '

\ l .A

М’Ьстонахожден1е.

Является составною частью 
гранитовъ и порфировъ, трахи- 
товъ и др.

ВстрЬчается въ кристаллахъ 
на стЬнкахъ трещинъ въ гра- 
нитахъ (Уралъ и пр.); какъ 
составная часть гранитовъ, ддо- 
ритовъ и пр.

Является какъ составная часть 
д1оритовъ и нЬк. др. породъ.

ВстрЬчается часто вмЬстЬ съ 
ортоЕлазомъ какъ сост. часть 
гранитовъ, д1оритовъ и др. по
родъ.

ВстрЬч. въ габбро и нЬк. др. 
породахъ, иногда образуетъ зна
чит. массы: на пол. ЛабрадорЬ, 
въ КанадЬ, въ К1евск. и Вол. 
губ. и пр.

к Г) \ L

Прим'6чан)я.

Тв.=6.
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Назван1е.

65.
титъ. Стр.
m .

Кристаллическая форма и 
BHtniHifi видъ.

Спайность.

66. Jgpim - 
зтт. Стр. 115.

67. Гипер- 
стенъ. "Игр.

68.
Стр. 116.

iS9. Дгаллагъ. 
С тр. 116.

‘ 70. Родо- 
нитг. Стр. 
117.

Ромбич. сист.; крист, 
шестоватые.

Ромбич. сист.; крист, 
весьма р'Ьдки; сплошной, 
зернистый.

Ромбич. сист.; крист. 
Р’Ьдки; сплошной, въ ин- 

дивидуализированныхъ 
массахъ, зернистый, вкрап
ленный и въвидЬвалуновъ.

Трнклин. сист.; крист, 
весьма рЬдки, сп.тошной, 
зернистый и плотный.

ооР,
ЯСНйЛ̂

'w'
схоРсо,

несоверш.

ооРсхэ, 
весьма со

вершен., 
соР, не
соверш.

ооРсю ,
: весьма со- 
верш., соР, 

ясная.

Цв-Ьть.

БезцвЬтенъ или 
сЬровато-бЬлаго, 
желтоватаго, зе- 
■теноватаго и бу- 
раго цвЬта.

Томпаково-бу
рый, иногда зеле
новатый или лсел- 
товатый.

МоноЕЛ. сист.; весьма 
обыкн. комбинащя о о Р .  
( о о Р с о ) .  с о Р с о .  р , часты 
двойники по соРсо;спЛ 0 Ш- 
ной, зернистый и пр.

I о=Р,
; м!)ло со- 

верш.

МоноЕЛ. сист.; сплошной, 
зернисто-листоватый и 
вкрапленный.

Черный и зеле 
новато-черный до 
черновато-зелена- 
го и черновато- 
бураго.

БезцвЬтенъ или
бЬлый, б. Ч. ОЕ-
рашен’ь — сЬраго 
зеленаго, бураго 
или чернаго цв.

схзРоо,
соверш.

с о Р  мало 
i соверш., 
р Р ,  гор.

Бурый, 
или зеленый.

[СОВ. соверш.- сЬрый.

Темно-розовый, 
красный, красно
вато-бурый или
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Химичесюй со
ставь.

М'Ьстонахожден1е. Прим’Ьчан1я. 1

M gS iO ^ ВстрЬчается какъ сост. часть 
нЬк. горныхъ породъ и метео- 
ритов’ь.

—

m (M g S iO p -j-
u(ieSi(P,)

(m = l> — 1 1 , 1 1 =  
=  1). 1

В ходить иь составъ нЬк. гор
ныхъ породъ и метеоритовъ.

Н а  плоскости наи- 
соверш. спайности—  i 
блескъ перламутро
вый съ метал, от- 
ливомъ.

n i(M g S i0 4 -f  
+ n (P e S itP )  1

(n=l,  111=2/3—
5).

ВстрЬч. какъ сост. часть до
вольно многихъ породъ и въ 
метеоритахъ.

Н а плоскости наи-  ̂
соверш. спайности—  ; 
блескъ металловид-  ̂
ный, часто съ мЬдно- i 
краснымъ отливомъ. !

God.
а в ги ты  сботв'Ьт- 
ствуютъ фоюиуд^: 
n(M g.Fe)Cfei20 'V 
^ M g ( A P ,  P e p  
SPO®; не сод. 

ищ ш елш  авги- 
ты — tla (M g, Ре)

Весьма распространенъ, какъ 
сост. часть многихъ горныхъ 
породъ (обыкнов. авгитъ); бай- 
калитъ встрЬчается вмЬстЬ съ 
апатитомъ и слюдою у  оз. Бай
кала.

Составъ ав1'ита, 
с'ь небольшим'ь 

содержав, глино
зема.

Является составною частью 
габбро и нЬк. др. породъ, между 
пр., на УралЬ.

Н а  плоскости спай- ; 
пости— блескъ пер
ламутровый съ особ, 
металляч. отливомъ.

MiiSiO®. Росс1 я (У р а .гь --о коло  Екате
ринбурга) и пр.

' .4
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Назваше.
Кристаллическая форма и 

внешв!й вйдъ. Спайность. Цветъ.

71. Роговая МоноЕлин. сист.; крист. о о Р , Больш. частью
обладиш ТИтр.
• Ш г-

призматическ1е, более или 
менее вытянутые; шесто- 
ватая, волокнистая, зерни
стая и вкрапленная.

соверш. окрашена въ бу
рый, зеленый, чер
ный и нек. др. 
цвета.

72. Щ)емо- МоноЕЛ. сист.; крист. ооР, Белый, серый
1 литъ гмкти- 

нолдаиг.\О тр . 
118.

длинные, призматичесые, 
вросш!е, параллельно- или 
лучисто-шестоватые (акти
нолитъ) аггрегаты.

соверш. (тремолитъ), [ 
темно-зеленый [ 
( актинолитъ). j

t
1Ъ^Эливинъ'. 

Стр. Т Т ? Г “ '
Ромб, сист.; крист, приз- с о Р с о , Зеленый раз- i

мат., Bpocmie или свобод
ные; сплошной, зернистый 
и вкрапленный.

дов. яс
ная. -—

личныхъ оттен - 1 
-Еовъ, желтый, 1 
бурый, редко 
красный. ^

lA .C ^ n e u -  
т и н ^  Стр.
m

Крист, неизвестны; сплош
ной, зернистый, волокни
стый, вкрапленный, въ ви
де  прожилковъ и псевдо- 
морфозъ по оливину и нек. 
друг.

Зеленый раз- 
личныхъ оттен- 
Еовъ, лселтый, бу- ' 
рый, красный и 
нек. др., часто 
по.лосатый или 
пятнами.

/7&! Талысг. Рошбич. или монокл. сист.; О Р , Безцветенъ, б.
еер. Ш . сплошной, листоватый, че- весьма со- ч. окрашенъ възе-

> шуйчатый, сланцеватый, 
плотный (жировтъ).

верш. леновато-белый, 
зеленый, серый и 
нек. др. цвета.

76. Хлоритг. 
Стр. 121.-

Гексаг. аист.; сплошной, 
листоватый, чешуйчатый.

О Р ,
весьма со

верш.

Зеленый.

Хииичесюй co- 
ставъ.

A
' #

153 ■'Г 5 I ^.д-сд* -Лч

(а

Сходенъ съ со- 
ставомъ авгита и 
м. б. Выраженъ 
приблизит, фор
мулою: n(Mg’, Ре.)'* 
CaSi20^2-^-CaMg 

(AP)2SP0>^

Mg^OaSPO'^ (тре- 
мо.штъ) или (M g, 
Р"’е)'*Са81Ю'2 1ак-

ТЙНОЛИТЪ).

(MgPe)2SiO^-. •

H ^M g^S P O l

М'6стонахожден1е.

H 3 M g »S i^ 12

См^сь H ^M g“Si^ 
О® и H ^ M g ^ A P ) 
S iO “ приблизит, 
.въотношенш 1:2, 
К р и  M g : F e = l : l .

Весьма распростр. какъ сост. 
часть многихъ горныхъ породъ 
(обыкн. рогов, обманка), встреч, 
въ базальтахъ и нРк. др. поро- 
дахъ (базальт, рог. обманка); 
является составною частью иРк. 

порфир. наУрал^ипр.

B cTp in . въ зернист. изв., тальк, 
и х.лорит. сланцахъ, иногда въ видр 
тремолит, и актинолит. сланца. Тре- 
молитъ изв. въ Финл., на УралР и 
нр.; актинолитъ— на Урал'Ь и пр.

Встреч, какъ составная часть 
базальтовъ и др. породъ и иРк. 
метеоритовъ. Изв'Ьстенъ на 
УралР и пр.

Встречается какъ горная по
рода, слагая целыя горы (Уралъ 
и пр.).

Поииечан1я.

Встречается большими массами 
въ виде тальковаго с.ланца (Т и - 
■роль, Уралъ и пр.).

Встречается въ виде гнездъ 
въ гнейсе, граните и нек. др.; 
какъ горная порода— хлорито
вый сланецъ (Тироль, Уралъ 
и пр.). ■ ----------- ~

М ягокъ, жиренъ на 
ощупь, въ тонкихъ 
листочкахъ гибокъ; 

ТВ.— 1 (та л ь к ъ )и л и =  
1,5(жировикъ);пос* 
ледш й матойый, въ 
черте блестящ!!.

Мягокъ, _гибоЕЪ 
(безъ упругости — от- 
лич!е отъ  слю дъ).

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Назван1е.
Кристаллическая форма и 

BH'bMHiit видъ.

77. ^ }ш о -
хлоръ. С т р . ^ 2 . '

78. Еетллъ 
и ^зумр^дъ.

{ДЛЛД

79. Еалгевая 
слдаЭ7(7~Стр. 
124.-

SO. ̂ m ieea n  
слю даТ ^т ^  
125.

$  л

Магнез1-
ал ьнаяс^ёа .
Отр.

МоноЕЛ. сист.; крист, пи
рамидальные и таблице- 
обраяные; сплошной, пла
стинчатый.

Гексагональн. сист.; кри- 
ста.ыы призматичесхае, ше- 
стоватые и въ видК галекъ.

Моноклин, сист.; крист, 
таблицеобразные, р^дко ост
ро-пирамидальные; сплош
ная и вкрапл., въ инди- 
видуализированныхъ мас- 
сахъ, скорлуповатая, че
шуйчатая, сланцеватая.

МоноЕл. сист.; мелколи- 
стоватая и чешуйчатая.

М оноЕл. си ст.; крист, 
таблицеобразпые; сплош
ной, скорлуповатый, листо
ватый и чеш уйчато-сланце
ваты й.

Спайность. Цв1!ТЪ.

О Р ,
весьма со- 

верш.

О Р ,
довольно
соверш.

О Р,
въ высш . 

степени со
верш .

О Р,
въ высш . 

степени со
верш .

О Р,
въ  высш. 

степени со
верш.

Голубовато-
черновато-зеле
ный.

Б езц вй тен ъ , б. 
ч. окраш енъ въ  
зеленый цв. раз- 
личны хъ от'гЬн- 
Еовъ, сиш й, жел
тый, очень рФдко 
въ  свйт.то-розо- 
вый цв.

Безцв'Ьтна, ча
сто б'Ьлаго цвФта 
различныхъ от- 
тФнковъ.

Розовый или 
персиково-крас- 

piiHteныи, б'Ь-
.лыи или зеленый.

Болын. ч. тем
ный, иногда поч
ти черный, рФцЕО 
св'Ьтло-зеленый, 
бурый и желтый.

155

Химическ1й
ставъ.

со-

Отличается отъ 
состава хлорита 
большимъ содер- 
хан1емъ SiO^ и 
меньшимъ ГеО .

BeM PSisQ 's .

№ (A P )2 S P 0 > 9
- F2.

n K fA P S ro _ 8 ^

2).

М'Ьстонахожден1е.

Встречается въ треш,инахъ хло- 
ритоваго сланца (Пьемовтъ, Т и 
роль и пр.); иногда встречается 
какъ составная часть хлорито- 
ваго сланца.

Встречается вросшимъ пре
имущественно въ граните, гнейсе 
и с.люд. сланце и въ виде о т- 
де.льныхъ кристалловъ и галекъ 
(въ розсыпяхъ). Известенъ 
(изумрудъ) въ Новой Гренаде, 
Е ги п те , Зальцбурге и пр., въ 
Poccin— на Урале (р. Токовая); 
бериллъ встречается въ Финл., 
на Урале, на А л та е , въ Нерч. 
округе.

Является какъ составная часть 
многихъ минераловъ; изв. въ 
Poccin (Уралъ, Нерч. окр. и др.) 
и пр.

Саксон1я, остр. Эльба, ш татъ 
Менъ, Росйя (Уралъ, Воет. 
Сибирь) и пр.

Встречается часто какъ со
ставная часть гранитовъ, гней- 
совъ и др., иногда въ виде 
таблицъ значит, размеровъ 
(Скандии., Уралъ).

Примечан1я.

МяГОЕЪ, гибокъ
(безъ упругости).

Мягка, въ тонЕихъ
листочкахъ
гибка.

упруго-

П
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Назваше.

82. Л^Шшть. 
Стр.

83. Нефелинъ. 
Стр. ' Ш г -

■ B4:J Ihauamz. 
125:—

85. Топазъ. 
Стр. 1 2 ^ '

86. J ^ y ^ a -
линъ. Стр. 128.

156

Кристаллическая форма и 
BHiuiniii видъ.

Ромбич. сист.; крист, на- 
поминаютъ 202 и 202. 
соО;. въ в'идтЬ кристалл, 
зеренъ и зернистый.

Гексаг. сист.; крист, нел- 
Kie, коротко-столбчатые; 
сплошной, въ индивидуа- 
ли.зир, массахъ, крупно
зернистый и плотный (эле- 
олитъ).

Прав, сист.; крист. ооО, 
О О  0. 202, 202;сп.тошнои, 
зернистый, плотный, вкрап
ленный, въ вид'Ь галекъ и 
зеренъ.

Р ом бич. сист.; крист, 
призматичесю е; сплошной, 
в ъ  крупны хъ яеяснообра- 
зованныхъ нед'Ьлииыхъ и 
вкрапленный, такж е въ  
ВИД’Ь кусЕовъ съ округлен
ными ребрами и углами  
(в ъ  розсы пяхъ).

Гексаг. сист.; ромбоэдр. 
гем1эдр.; крист, б, ч. приз- 
матичесие; сплошной, па
раллельно- или лучисто- 
шестоватый, спутанно-во
локнистый, зернистый.

Спайность. Цв'Ьтъ.

О Р
и о оР , 

несоверш.

О Р,
весьма со- 

верш .

ОЬровато-бЬ- 
лыйи.шпепельно- 
сЬрый, желтова
то- и красновато- 
бЬлый.

БезцвЬтенъ, 
бЬлаго или сЬ- 
раго цвЬта (не
фелинъ), зелена- 
го, краспаго и бу- 
раго цвЬта (эле- 
олитъ).

Р'Ьдко безцвЬ- 
тенъ, б. ч. окра- 
шенъ въ различ
ные цвЬта (за 
исключен1ежъ си- 
няго).

БезцвЬтенъ 
или окрашенъ въ 
желтовато-бЬлыЁ, 
винно- или медо
во-желтый, крас- 
новато-бЬлый и 
др. цвЬта.

РЬдко ОезцвЬ- 
тенъ, б. ч. окра
шенъ въ желтый, 
красный, зеленый, 
чаш,е всего въ чер
ный цвЬтъ.

Химичесшй со
ставь.

157

М'Ёстонахожден1е. ПримЬчан1я.

К2АР8Ю 1з.

E8(A2)^Si«034 
( R = H ,  Na, К ).

R i iS R m W O '^ ;
R ii= :C a , F e ,M g , 

Mu;
R i i i= A l , F e , C r .

5APSi05 -

1) Черные, бу
рые и желтые тур 

малины:
m(M8’Ee)^(AP)2 
Bagi402o_|_n(H, 
Na, K ) 4 A R ) 2  
B^Si^O^®, гдЬ

Является составною частью 
базальтовъ, фонолитовъ и нЬк. 
др. изверженныхъ новтйишхь 
нородъ.

ВстрЬч. какъ сост. часть ба
зальтовъ и нЬк. др. новпй- 
шихъ изверженныхъ нородъ; 
9.леолитъ встрЬчается въ шенитЬ 
и нЬк. др. породахъ (Финл., 
Уралъ).

ВстрЬчается въ крист, слан- 
цахъ, гранитахъ и др. И звЬ- 
стенъ въ Воет. Сибири (%рос- 
суляръ), на УралЬ (уваровитъ) 
и пр.

ВстрЬч. въ кристалл, сланцахъ, 
въ гранитахъ и др. въ Герма- 
нш, Англ1и и пр.; на УралЬ, 
въ Нерч. окр.

ВстрЬчается очень часто въ 
древнихъ криета.лл. породахъ: 
гранитахъ и др. ИзвЬстенъ въ 
Роейи (Финлянд1я, Уралъ, Нер
чинск. окр.) и пр.

Т в .= 8 .
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Г е о л о п я .
__ЗадаЧ‘̂  геолопи— науки о земл'Ь,— какъ мы уже частью знаемъ 

изъ введен1я еъ нашему курсу, состоитъ, во первыхъ, въ изучен1и 
нашей планеты, носкольку она является какь готовое космическое 
нед'Ьлимое. Вторая задача нашей науки— историческая— возсозда- 
Hie прошлаго земли, истор1я разничтя посл'Ьдней и ея обитателей. 
В ъ  виду разнообраз1я поставленныхъ задачъ, геолог1я распадается 
на сл'Ьд. отд'Ьлы:

1. JlempoipaffiiH, преднетъ изучен1я которой— матер1алъ, сла- 
гатощ! й з ^ у ю Е о р у .

2. Дгтамическая геоло%1я, разсм атриваю щ ая силы, им'Ьвш1я M i
cro при первоначальномъ образоваш и и HBMiHeHiH породъ и рель
ефа земли, равно к а к ъ  Д'Ьйствуюийя зд^ сь и въ  настоящ ее время.

в . Летроъенетичесжая геологгя, уясняющая, какимъ образомъ 
п р и ^ а с тч и  этихъ силъ произошли породы.

4. Архитектоническая геолог1я, знакомящая съ формами за-
леган1я горныхъ породъ.,

5. Историческая %еолопя, изучающая исторш развитчя земли 
и ея обитателей.

И зъ указанныхъ отд’Ьловъ въ нашъ курсъ войдутъ только пет
рография, динамическая и историческая геолог1я. При р1ппенш 
столь разнообразныхъ задачъ, какъ выше указанныя, геологш при
ходится обращаться къ  coAifiCTBiio другихъ естеетвенныхъ иаукъ. 
И зъ нихъ первое Micro занимаетъ минералоггя, значен1е которой

11. \
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для геолог1и ясно: горныя породы состоятъ инъ мииераловъ, ко
торые рпзсматрйваетъ и описываетъ минералог!я. Немаловажное 
значен1е им1)етъ для геолог!и палеошполойя— наука объ ископае- 
мыхъ жпвотныхъ и растен!яхъ. Благодаря ей, геологь можетъ 
сравнивать между собою отложен1и ра:зличныхъ ийстностей, часто 
удаленныхъ на значительное разстоян1е одна отъ другой, опред'й- 
лять возрастъ этихъ отложен1й и нр.

И зъ лр уги хъ  наукъ, знан1е которыхъ является необходимым'!, 

для геолога, нужно указать на физику, химт , асяцютмт  и 

географт ').

Крагпкиг историческгй очеркь геологги. Геолог!я, какъ наука 
вполн’Ь сложившаяся, сутествует'ь лишь немного десятковъ л'Ьть. 
Начало развит1я ея относится кь ВО-м'ь годам'Ь прошлаго стол'й- 
т1я. хотя попытки обосновать нту науку зам'Ьчаются еще сь конца 
18-го стол'Ьт!я. Проблески геологических’!, идей мы 1!аходим'ь епщ 
въ глубокой древности. Древн1е и!1тересовалис!, вулканическими 
извержен1ями и П'йк. Д]). яклен1ями природы, наблюдали их'ь и !!ы- 
тались ИХЪ об’ЬЯСНИТЬ и Ир., но вей ИХ'Ь !1011ЫТК1! и об'!,ЯС1!е!ПЯ 
в'ь настоящее время кансутся пустою забавою. Достаточно сказ<1ть, 
что, нанр., окамен'йлости считались игрою природы и только 
Деонардо-да-Винчи и Фрокасторо ( X V I  в.) дали истинное об'!.я]ше- 

nie дгвлетгпг."

С'ь X V I  стол'11т1я и до конца X V I I I ,  до времени Вернера, мы 
начинаем'!, з;1М'йЧ|‘1ТЬ интерес!, К'ь геолог!и и стремлен1е к'ь разъ- 
яснен1ю !1'1>1:отор!.1Х'ь ея вопросовъ. Н о  все же вь это время !!ре- 
обладала бо.!Ь!1!ею частью (1|антаз1я, да и caMiui наука некоторыми 
признавалась за еретичес1сую. Б'ь конце X V I I I  стол, въ од!Юмъ 
изъ германскпхъ государствъ, въСаксо1ПИ основывается горная !11кола, 
в!юследств1и !1реобразованная въ горную академ1ю. Одним’!, из'ь 
нрофессоровъ этой школы является Вернеръ, человекъ талантливый 
и богато одаренный. Чтобы !!ослу!иать его, в’ь Саксон1ю отовсюду

‘ )  Учебники; Иностраицевъ. I’ee.ioris. Г. I. 3 изд. Снб. 1901 г. Т. I I .  2 н;зд. 
is les  г. М ушкетот, Фи;шч. гео.мпя. Ч . I I .  Спб. 87 г. Ч. 1. 2 и:)д. 1899.
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ссекались ученые. Благодаря Вернеру, reo.’ioria, или ка1съ онъ ее 

нааыналъ, геогноа1я, стала на научную ночну. Вернеръ старался 

1ф1урочить геолшчю къ горному д^лу. Вс1> свои выводи онъ ааим- 

стновалъ иаъ иасл'Ьдова1пя только Саксон1и, откуда онъ не вы1>:шалъ 

всю л;и;и(ь. Съ умомъ, весьма ск.юннымъ къ обобщен1ямъ, онъ 

старался поссроить весь м!ръ по образцу Саксон1и, что было, 

конечно, одною наъ круш ш хъ его ошибокъ. Онъ былъ горячим'ь 

ноклонникомъ нентуниама, нринисывашнаго все деятельности воды, 

въ нротивуноложность в^.смнистамъ, которые главнымъ деятелемь 

при o(ipaaoBanin земли считали вулканизиъ. Еще при жизни Вер

нера возникла ожесточенная борьба между приверженцами двухъ 

нротивуноложныхъ воззр'1>н1й. В ъ  это время особенно выделились 

два ученика Вернера— Александръ (j). Гум больдтъ и Леоиольдъ (J». 

Б ухъ , которые впоследств'ш оставили заблужден1я своего учителя 

и изъ нептунистовъ сделались вулканистами. Эти достойные уче

ники Вернера выработали целый рядъ методовъ, которыми вос- 

но.ы.зовалась наука.

В ь  это же время въ Анг.ыи, какъ Оы въ нротивовесъ борьбе 
вулкаиистовъ и нентунистовъ, было основано геологическое обще
ство, которое задалось целью собнра'п. даиныя, изучать ихъ без- 
нристрастно и то.1Ько тогда делать выводы, когда будетъ собрано 
достаточное количество (||актовъ. Особенно выдающимся членомъ 
этого общества былъ Уильямъ Смитъ. Онъ впервые высказалъ 
мысль, что пласты, содержащ1е одне и теже окаменелости, должны 
быть отнесены къ одной н тойже геологической системе ((|юрмац1и). 
Емузсе нринадлежитъ первая геологич. карта Англ1и.

Не смотря на успехи, сделанные reo.iorieH, продолжали су
ществовать и въ это время некоторый довольно странныя воз- 
зрен1я; такъ, наир., въ науке, господствовало убежден1е, что все, 
что жило ВТ) известный геологическ1й нер1одъ, уничтожалось и за
мещалось НОВЫМ'!, оргапич. м1ромъ. Въ ЗО -хъ годахъ настоящаго 
с'1 олет!я появилась книга Ляйэля, въ которой высказывалась мысль, 
что геологич. нереворотовъ не существуетъ, и что въ основан1и
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сужден1л о прошломъ должно быть положено n^yieiiie ннстолщнго. 
Та к. обр. указывается новый рац1ональный методъ, который для 
науки сопровождался столь плодотворными результатами.

И такъ , па основан!и всего сказанного, мы виднмъ, что въ нсто- 
pin развит!я нашей науки замечается 4 иерюда: 1) съ глубокой 
древности до Фрокасторо; 2) отъ Фрокасторо до Бернера; 6) отъ 
Вернера до Ляйэлля, когда reo.ioria становится уясе въ со^ственномъ 
смысле наукой и, наконецъ, 4) отъ Дяйзлля до настоян^аго_времени.

Познакомившись съ предметомъ и целями reo.iorin и вкратце 
съ ncTopiew развшчя науки, обратимся теперь къ первому отделу 
нашего курса— къ петрографии.

'J

Петрограф1я.

Иетрограф1я занимается изученишъ_»атт“р!ала, слагающаго зем
ную кору, другими словами— изучен1емъ горны.чъ нород'ь. Горною 
породою мы называемъ агг])сгатъ нелелимыхъ олного иди несколь- 
кихТ) видовт^ зали.иающих'к известное место въ CTj)oeniii aeMiioii 

корыГЗадачи петрогра({|1и слюдятся, таккмъ образомъ, во нервыхъ, 
къ расчленен!ю горныхъ нородъ на слагаюице нхъ элементы, во 
в то р н хъ ,^ 1гь нознан1ю структу[>ы (строен]я) нородъ. Минераловъ, 
какъ известно, насчнтываютъ до 1000, однако въ составе гор
ныхъ нородъ нрннимаютъ участие лишь немног1е изъ нихъ. Одни 
изъ этих'ь носледннхъ составляютъ необходимую принадлежность 
данной горной породы, друтче встречаются въ ней случайно и не 
играютъ существенной роли. Поэтому въ горныхъ нородахъ мы 
различаемъ еуществетшя и случанныя или второстепенныя 
составныя части ихъ. Так. обр., когда мы говоримъ, нанр., о 
граните, то съ этимъ связывается для насъ иредставлен1е о кварце, 
слюде и полевомъ шпате, какъ необходииыхъ составныхъ частяхъ 
гранита, тогда какъ, съ другой стороны, слюляный сланецъ, нанр., 
остается той же породой независимо отъ того, встречается ли въ 
немъ гранатъ или нетъ (гранатъ— случайная составная часть 
слюдянаго сланца).
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JI,iu te , въ горныхъ породахъ встр'Ьчаются еще т . н. второ
степенны н составныя массы: это —  аггрегд'Щ,. л вляшимеса ад’Ьп. 
случайными В1ин)чен1ями. Сюда относятся конкрецт (стяжюпя) и 
с.екрецш (выд'Ьлен1я). Первый обязаны свонмъ нроисхождшиемъ 
концентрац1н минер, вещества около зерна какого ннб. минерала 
и ир. Секрец1и образовались въ трещинахъ и иустотах'ь горныхъ 
иородъ, въ который просачиваются минеральные растворы и вы- 
полпяютъ эти трещины и пустоты минеральнымъ веществомъ, вы- 
д'Ьляющимся изъ растворовъ. J Ip i i  щ чен1и го1 )ныхъ н|)родъ обра- 
щаютъ вннман1щ какъ уже частью упомянуто выше, на минералы, 
ш ш ш ляю щ 1б эту породу, п на.^я структуру. Гранптъ, наир., какъ 
мы уже знТГемъ, состоитъ пзъ трехъ минераловъ, но они же вхо- 
дятъ  въ составъ и р'Ькоторыхъ другихъ породъ; кварцеваго пор
фира и гнейса, которые такимъ образомъ но минералогическому 
составу не разнятся отъ гранита, но отличаются отъ иос.тЬдняго 
своего структурою, обусловленною, въ свою очередь, величиною, 
i])opMOH) и рас110Л0 же1пемъ минераловъ въ горныхъ нородах'ь. Та кь, 
г.В;шитъ им'йетъ зернистую структуру, въ O'lViiiHie отъ гнейса, им^ю- 
щаго структуру сланцеюггую, и пр.

По струш ’ур'Ь вс1> горныя породы можно разделить ш  крпспни- 
лщшжш- породы, со_стрящ|'я изъ кристаллическихъ нед'йлимыхъ 
(гранить, мраморъ), п на обл^ш ш ш длю роды , предста!!ляющ!я скоиле- 
Hie обломковъ— продуктовъ ])азру1нет‘я породъ, нер'Ьдко дементирован- 
ныхъ минеральнымъ веществомъ. Сюда относятся песокъ, глина, песча- 
никъ и нр. Кристаллическ1я породы, въ свою очеред!., разделяются 
на пиостыя. состояиня пзъ нед'Ьлимыхъ одного минерала, ц^слож - 

составъ которыхъ входятъ неделимым цесколькихъ минера-” 
ловъ. Съ различными родами структуры кристаллическихъ и обломоч- 
ныхъ породъ мы познакомимся ближе при описан1и самыхъ породъ.

Методы. Методы, употребляемые для распознаван1я отде.тьныхъ 
составныхъ частей породъ, для расчленен1я пос.йднихъ на слагаю- 
ni,ie ихъ элементы,— разнообразны. В ъ некоторыхъ горныхъ поро
дахъ отдельным составным части ихъ ясно различимы невооружеп- 
нымъ глазомъ но цвету, спайности, испытан!») предъ паяльной) 
трубкой и пр. (.макроскопическш методъ).
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Когда порода пнляется молкозернмстою, такъ что нельзя отли
чить ел состаиныхъ частей, тогда пользуются механическимъ ме- 
тодомъ, который, какъ и химическое изслпдовате, представляетъ 
частный случай метода макроскопическаго. Въ прежнее время при
меняли т. н. способъ отм1/чивашя, состоящ1й въ томъ, что гор
ную породу, превращенную предварительно въ порошокъ, подвер
гали действ1ю воды, разделявшей ее на составныя части. Но съ 
60-хъ годовь стали применять для той же цели т . н. тяжелый 
жидкоети (растворъ ]одистой ртути  въ iojincroM b калгЬ и нек. др.). 
Этимъ жидкостямъ можно давать различный удельный весъ отъ 
1— 3,3, разбавляя ихъ водой, В ъ  очень концентрированныхъ 
растворахъ будутъ  при этомъ выпадать более тяжелые минералы, 
въ менее концентрированныхъ— менее тяжелые. Выделенным со
ставныя части можно подвергать различнымъ другимъ изследо- 
ван|’ямъ. Обыкновенно одинъ методъ соединяется съ другпмъ и 
тогда уже получается представлен1е о составе горныхъ нородъ. 
При случай пользуются, наир., магнитомъ для отде.тен1я зеренъ 
магяитнаго железняка отъ зеренъ другихъ минераловъ, электро- 
магнитомъ— для отделеш’я силиката, содерясащаго железо, отъ си
ликата, не содерлсащаго носледняго. Далее, съ большою пользою 
для цели определен1я минераловъ въ горныхъ породахъ служить 
методъ микроскопическаго изсл1ьдоватя, применяюпййся съ 
конца 50-хъ годовъ. Влагодаря iipuMeiieiiiio этого метода, дело 
изучен1я горныхъ нородъ значительно подвинулось внередъ; число 
существующихъ минераловъ значительно увеличцлось; оказалось, 
напр., что минералы, считавппеся редкими, принадлеясать къ числу 
довольно распространенных'!, частей нород'ь, и пр. Такимъ образомъ 
въ петрограф!!! создался отде.гь микроско!пи горныхъ нородъ или 
микроскопическая петрюграе/пя, изучающая структуру какъ 
отд'йльныхъ, слагаю!цихъ породы, минера.товъ, такъ и структуру 
самыхъ нородъ. Д ля  изсл’едо!!ан!я !!ородъ подъ микроско1!Омъ !1ри- 
готовляются т . н^микроскопическ!е препараты, для чего изъ гор
ной породы приготовляется пластинка, которая посредствомъ ш ли- 
фован!я на круге при помощи наждака все бол'йе и более утон
чается. Такую нластинку наклеиваютъ па предметное стекло
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канадскимъ бользамомъ и покрываютъ покровнымъ стеклышкомъ. 
При микроскопическомъ изсл1>дован1и ирим'Ьняютъ также нередко 

обработку преиаратовъ кислотами.

Классифшатя. К акъ мы уже знаемъ, всЬ горныя породи раз
деляются на кристалличесшя (простыя и сложныя) и обломочныя. 
Съ простыми криста-ллическими породами мы познакомились уже въ 
курсе минералопи, въ виду чего намъ предстоитъ заняться теперь 
лишь изучен1емъ сложныхъ кристаллическихъ и обломочныхъ по- 
родъ. Сложныя породы разделяются, въ свою очередь, на л<ас- 
сивныя и слоистыя. Первыя представляютъ продукты отверден1я 
расплавленно-жидкихъ массъ изверженнаго происхожден1я, имъ не- 
достаетъ слоистости, характеризующей породы второй категор1и и 
выражающейся въ томъ, что порода распадается на плитообразныя 
массы (слои), имеюпйя небольшую толщину (мощность) при зпа- 
чительномъ протяжен!и въ горизонтальномъ направлен1и. Приме- 
ромъ массивной породы можетъ служить гранитъ. слоистой— гнейсъ. 
Общепринятая петрографическая классификац1Я массивныхъ породъ 
(см. таблицу*) основан^  mi минералошческомъ состат, струк- 
mypib породъ и на геологическомъ возрастп, ихъ.

Ортонлазовыя (с а н и д и н о в ы я ) породы.

Гранитныя породы. Существенныя части гранитныхъ породъ—  
полевой шпатъ ,. Jiuaptfb «  мюда.

Полевой ишатъ характеризуется обыкновенно краспымъ две- 
томъ различныхъ оттенковъ, реже зеленоватымъ и пр., сильпымъ 
стекляннымъ блескомъ на плоскостяхъ спайности и т. д.

сераго цвета, имеетъ жирный блескъ, раковистый 

изломъ и пр.

С'.гго(?а— чернаго (магнез!альная слюда) или серебряно-белаго 
цвета (ка.вевая слюда). Встречается въ чешуйкахъ, иногда въ 
табличкахъ шестиугольнаго очертан1я, съ весьма совершенною 

снайностью.

*) Стр. 168— 169.
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Возрастъ Структура.

О б з о р ъ  т а с с и в н ы х т

Л. Ортоклазовыя (санндяновыя) 

породы.

в. Ортоклазово 
(санид.)— нефе.тин. 

(леЛцитов.) пор.
С. Плагш

BioTHTb, муско- 
витъ, роговая об

манка.
Авгнтъ.

Съ авгптомъ, рого

вой обм., б1отнтонъ.

Съ роговой об

манкой.

ЯеСоО.о

сч3шсг*а
н«СЬ-Н
О1

S
*а«S-taава0̂

Зернистыя.

Съ кварцемъ. Безъ кварца.
Съ

квар
цемъ.

Безъ
кварца.

А ’ранитныя С1енитъ.
,

Квар
цевый 

1 Д10-
jnrn>.

Д1о-
ритъ.породы.

Порфировидныя.
1 порфиръ.

ji

Стекловатыя.

еч
Я
5*
нФ>
^  Я 4о *=с 
ч  Sо Сио  о  а =

я 2 
2 ® 2 иа Ф 
н  *0> Oi

си н  »   ̂о  о  
еч
ав*f0PQ
О33

Зернистыя или 

порфировидныя.

Кварцевый 
трахитъ (ли - 

паритъ).
Трахитъ.

C O K U iJ t - '
'  Фонолитъ,

Стекловатыя. Смоляной и перловый нам 
пемза.

пи, обсид1аиъ,

Примтшнге. В ъ  приведенномъ обзор’Ь указаны лишь T t  породы,
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1
клазовыя породы.

D . П лаг10кла - 
зово'вефол. 

(лейцитов.) пор.

Е. Иефвлнновыя 

породы.

F . .1ейц11Товыя 

породы.

G. Мелн- 
лнтовыя 
породы.

Н. 0.111- ' 
виновыя 1 
породы. 1

Съ  авгнтомъ.

j l

С ъ  д1аллагоиъ. ^

i

Съ авгнтомъ, 
рогов, обм., 
б{итнтомъ.

Съ  авгнтомъ. Съ авгнтомъ.
Съ авги- 

томъ.

Съ авгн- ' 
томъ, 

д{алла- , 
гомъ, i 

энстат. ;

Цезъ 
|оливи - 
' иа.

С ъ
ОЛИВИ'
ном ъ.

Б е зъ
О.Ш ВИ-

иа.

Сь
о л и п и -
номъ.

Безъ
о л и в и 

на.

С ъ
о л и в ц -
номъ.

Б е зъ
о л и в и 

на.

С ъ  1 

о л и в и -
ЫОМЪ. '

Безъ
о л и в и 

на.

С ъ  : 
о л и в и - 
НОМЪ. 1

Сь
03 ВВП-  

ПОЛЬ. 1

( ’ъ  ' 
оли в и -
НОМЬ. 1

Д1а- 
■ базъ.

О л и в и -
в ов ы й

Д1а-
базъ .

Габбро.

1

0.1ИВИ-
вовый

габбро.

1 1 11

11
'1
1

il 1! 1

* !i 1

;|

| |
j

А в г и -
то в ы й

j Нефе-
Н еф е-
л и н и - Л е й ц в -

Л е й ц в -
то в ы й

а и д е - з а л ь т ъ . i НИТЬ.

!
1
j

вый б а - т и т ъ . ба- .
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Нередко слюда аам1>щается роговою Обманкою или авгитомъ,'^ ^  

иногда до полнаго BurtcHeHia ея илъ породы; эту последнюю на- 
зываютъ въ такоиъ случа’Ь роговообманковымъ или авитовымъ 
гранитомъ. Гр а н и ть— порода зернистая; величина зеренъ бываетъ 
различна и въ HliitOTopHXb случаяхъ достигаетъ величины чело- 
в1>ческой головы, иногда же порода является мелкозернистой. Въ 
Tlrxb случаяхъ, когда слюда раснолагается параллельными слоями, 
порода переходить въ тейсо-грантпъ.

Разлпчаютъ, дал'Ье, т . н. письменный гранить или еврейскгй 
камень, нредставляюицй массу нолеваго пшата, проросшую вытяну
тыми неделимыми кварца. Посл1’.дн1я въ нонеречномъ изломе на 
плоек, спайности нолеваго шпата напоминаютъ своимъ очерта1пемъ 
еврейск1я письмена. И зъ разновидностей гранитиыхъ нородъ, осно- 
ванныхъ на различ1и минералогич. состава, укажемъ на следующ1я:
1) Гранить въ тесномъ смысле или просто гранить, который со
стоять изъ нолеваго пшата, слюды того и другого рода и кварца;
2) гранитить—'У̂ же составным части, но изъ слюдъ встречается 
только магнездальная; 3) роювообманковый гранить, где  заме-
стителемъ С.1ЮДЫ является роговая обманка; 4) мгусковшновый 
гратть, содержаний калшвую слюду (мусковитъ). Изверасенное
ироисхождеше одной части гранитовъ (жггльные и ишюкообраз- 
ные граниты) не подлежитъ сомнен1ю, тогда какъ друг1е гра
ниты (гигааповые), часто встречаюнцеся вместе съ гнейсами,—  
того а:е ироисхожден1я, что и гнейсы.

В ъ  нределахъ Pocciii граниты встречаются въ Финлянд1и, въ 
Олонецкой, Шевской и нек. др. губер1пяхъ, па Урале, въ Сибири.

Кварцевый ггорфирь. В ъ  составь его входятъ: полевой шпатъ, 
кварцъ, слюда. Структура породы— порфировидная: въ плотной, 
однородной массе породы выделились более крупные кристаллы по- 
леваго шпата, кварца, слюды.

Кварцевый порфиръ— порода древнейшая, изверженная; встре

чается въ виде ж иль и штоковъ. В ъ  Poccin онъ известенъ на 

Кавказе, Урале, А л та е  и пр.
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К ъ  дреин'Ьйшимъ породпмъ. не еодержащимъ itniipua, относится . , 
сгенитьт В ъ  составъ его нходятъ: ^о^токлаз^^настью н.1аг1оклазъ)-^1^‘*’ 
н̂ ю гоа а я  обманна, къ которымъ iipm-npiMiiimviT.ff пигитъ  и магне- ^ 

з1 ал 1.ная слюда, j ep-Ьдко выт'ксняюнйе роговую обманку (сгениты 
"собственно, атиповые и слюдяные Ыениты). С1енитъ— порода 

зернистая, изверженная: встречается въ виде жилъ и штоковъ.
В ъ  пределахъ Poccin онъ известенъ въ Финлянд1и, въ Олонецкой 

губ ., на Урале, въ С и б и р и ^

И зъ  новейшихъ ортоклазовыхъ (саиидиновыхъ) породъ^ш жем ъ 
здесь на трахитъ. В ъ  составъ его входятъ: са н и ди н 'ь^и я 'и тъ ,^^  
роговая обманка, магнез1альная слюда. Порода— светло-сераго или 
светло-бураго цвета, то плотная, то пористая, рыхлая. Элементы 
ея, различимые иростымъ глазомъ, нредставляютъ крупные кристаллы 
санидина съ сильнымъ стекловиднымъ блескомъ, ирозрачнаго, чешуйки 
черной слюды и up. Тр ахитъ  встречается въ форме нотоковъ, ку - 
цоловъ, нокрововъ. Порода эта известна во многихъ нунктахъ Зав. 

Европы; въ Росс1и— главиыяъ образомъ на Кавказе.

О В ъ  некоторыхъ случаяхъ трахитъ содержитъ к ш щ ъ— квар
цевый трахгыпъ (липаритъ).

И зъ ортоклазово (санидиново)-нефелиновыхъ '(лейцшповыхь) 
породъ укажемъ здесь на фонолитъ. Назван1е обусловлено темъ,

*' что норода при ударе молоткомъ издаетъ рЬзкШ звукъ. В ъ  со
ставъ фополита входятъ санидинъ, нефелинъ, авгить, роговая об
манка, магнез1алы1ая слюда. По^юда эта —  плотная,иурбеатУ-сераго 

'цг.ета, съ выд’Влен1 ЯИ|Гсг!Ш!Дйна; колется на пластинки. Фонолитъ—  
норода новейшая; встречается во многихъ нунктахъ Зав. Европы, 

въ Россш— на Витимскомъ плоскогор1и въ Сибири.

Стекловатын породы или естественный вулканическая 
стекла— изверженный породы со стекловатою структурою, соответ- 
ствуюнйя разсмотреннымъ выше новейшимъ санидиновымъ и са- 

нидиново-нефелиновымъ цородамъ.

К ъ  стек.'юватымъ породамъ относятся смоляной и перловый 
камни, • обсидшнъ, пемза. Смо.гяной ка.мень окрашенъ обыкно
венно къ темные цвета, обладаетъ жирнымъ блескомъ. Представ-

(1
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ляетъ бистро отверд'Ьшцую массу трахита. Трахитовый oio.iBHofi 
камень встр'Ьчается въ Исланд1и, Новой Зеланд1и и пр. •

Перловый камень или перлитъ (соотв'Ьтствующ1й но содеряга- 
нш  кремнеаема кварцевому трахиту) состоитъ иаъ шариковъ кон
центрически скорлуиоватаго с.тожен1я. Порода содержать (также 
и смоляной камень) н'Ькоторое количество води, тогда какъ иемаа 
и обсид1‘анъ воды вовсе не содержатъ или очень мало. Перлитъ 
встр'Ьчается въ ]3енгр1и, МексикЬ и ир.; въ Poccin— на КавказЬ 
и въ ноберея;ьи Охотскаго моря.

ОбсгШано— т т ш  сь раковистымъ изломомъ, раскаливается 
на куски съ острими рЬжущими краями, цв'Ьтъ ея— черный. Обси- 
Д1анъ соотвЬтствуетъ трахиту, липариту или фонолиту. ВстрЬчается 
на Линарскнх'ь островахъ, в'ь Исланд1п и ир.; в'ь Росс1и— на Кав
казЬ и на КамчаткЬ.

Пемза губчатая мас(;а св'Ьтло-сЬраго или снЬтло-желтаго цв'Ьта. 
Представляетъ разновидность обсид1ана.

Ллайоклазовыя породы. Среди нихъ различаютъ нлаг1оклазово- 
роговообманковия, нлагчоклазово-авгитовыя и плагшклазово-д1 ал.'1а- 
гоновия породы.

Плайок.газово-роювооб.манковыя породы. И зъ дреыгЬйшихъ по- 
родъ сюда относится д'юритъ') . В ъ  составъ его входятъ цлцчо - 
клазъ и Рогова)  ̂ обманка;^зъ иримЬсей онъ содержитъ мап1ез1;иь- 
]фб~Е.ТОДу7  'ТГВ№'1Г и KB^lpb. IJ.iarioiuaa'b узнается въ иородЬ но 
бЬлому или сьрому цвЬту, но двойниковой ттриховатости па нлоск. 
спайности и нр. Роговая обманка— чернаго или темно-зеленаго 
цвЬта. Магнез1алы1ая слюда часто встр'Ьчается здЬсь въ значи- 
телыюмъ количествЬ, также какъ и авгнтъ. Тоже— и кварцъ (раз
личаютъ: слюдяный-, авттовый и кварцешп diopumu). С тр ук 
тура дшрита— зернистая. Онъ встрЬчается въ видЬ жилъ и ш то- 
ковъ. В ъ предЬлахъ Poccin д!оритъ извЬстенъ въ Финлянд1и и 
Олонецкой губ., на УралЬ, въ Сибири.

Дгабазъ. В ъ  состав'ь его вхо/тят'ь плаг1окдяаъ л.-.алгнт'г,^ ^о- 

торымъ нерЬдко присоединяется олпвинъ (оливпновый дгабазъ).
__________________  f

‘) Вь ряду нов1>йшихъ породъ ему cooxBliTCTByeT'b р ою оообм анковы й а ндезит ь.
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Структура д1абаза— зернистая, иногда миндалекаменная (дгабазо- 
вый миндальный камень). Порода— дренн'Ьйтая: нстр1>чается нъ 
вид1) жилъ и залежей снеди осадочных*!. отложеи1й7

Выходы ддабазонъ изи'Ьстны нъ ] 1азличныхъ пунктахъ Зан. Е в 
ропы, равно какъ и въ иред'Ьлахъ Pocciii: въ Олонецкой губ., на 
Кавказ'!), Урал!) и въ Сибири. ^
^  состоитт, 113'ь н.нпмоклаза и 1 !а лла гя_П осл'1)ан!й— скраго
или бураго дв’Ьта, обнаруживаетъ д ’климость но ортонинаконду и 
металловидный отливъ на зти хъ  илоскостяхъ. Къ указаннымъ мн- 
нераламъ часто ирисоединяется оливинъ (о.швыновый габбро). 
Структура габбро— зернистая. Пброда зта— изверткенная, древн'Вн- 
шая; встр'кчается въ вид'!) жилъ и штоковъ. Габбро изв'кстенъ тгь 
Poccin— на Ура.гЬ, на Кавказ к и въ Сибири.

Из'ь ногпьйшахъ плаггок.газовыхъ породъ укаятемъ зд'ксь на 
авгитовый андезитъ, соотв'ктс'1'Byioiniii /иабазу, и нлатчоклазовый
базальтъ— олнвнновому д!абазу.

Агпггтовый андезганъ нредставляетъ норфировиднун) породу съ 
выд'клен!ями нла1чоклаза~~и авгита и н'кк. др. минералов'!,. А в ги 
товый mill иГм ГП ip 'il'l к Н'И »'!■ в и тк  к-уноюиитныу'в ХОЛМОВЪ И 

ПОТОКОВ']) и нр. въ Венгр1и, Исланд!и и н'кк. др. м'кстностяхъ; въ 
Poccin он'ь изв1',стен'ь на !й 1вказ'к и въ Крыму.

и.иы'юклазовый база.гь)пг, состоигь изъ нлат'юкляяа^ авгита. 
оливина~~и магнитнаго жел1)зняка. П орода— чернаго цвкта, плот
ная; в'ь ней видны нер'кдко бо.тке крупный зерна и выд'клен1я 
оливина, достпгаюния- иногда величины челов'кческой головы. Изъ 
другихъ минераловъ в'ь базалык встр'кчаются иногда въ значитель- 
номъ количеств'к роговая обманка и самородное жел'кзо (иосл'кд- 
нее— на гренландскомъ остр. Диско). Бол-ке круннозернистыя раз
ности базальта называются долерпто.мъ, мелкозернистый— анаме- 
зито.мъ', т'к и друг1я раньше считались самостоятельными породами.

Базальтъ встр'кчается въ вид'к куноловидныхъ холмовъ, ж илъ, 
нотоковъ.

В ъ связи съ плагшклазовымъ базальтомъ находится т. н. ба- 
за.гьтовая лава, состоящая изъ '1 "кхъ же минераловъ, что и ба
зальтъ, но представляющаяся съ иоверхности шлаковидною и но-
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ристон), !1 ннутри— ПЛОТНОЮ и каменистою. 1 1 ла 1' 1окла;)овый бааальтъ 
встречаете)! во многихъ 11ункт;1хъ  Зан. Европы; въ Poccin она 
иав'Ьстен'ь на Кавкаа'Ь и въ Сибири. Г

д к  ■'
Нефелиновыя породы.

Нефелиновые долершпъ и база.^ътъ— иов'Ьйта)! и;)ве])же11на)! 
пород;!, е,1СТ0 )1 ща)1 иаъ нефел!?^, авгит;), оливина и м;1тнитнаго 
желеаняка. Нефелиновый б;1 :)альтт> — черн;1я, н.ютн;1Я нород;|; не
фелиновый до.шритъ— крунноаернистая. Нефелиновыя породы, не 
сод^жания оливина, нааыв;1ются нефелшштами.

^^щтновыя породы. Ленцитовый база.гьтъ состоитъ иаъ 
.^йцит;и ОЛИ вина, ар^рта, ц. ita iim m io  .желеаняка: .юйциппть 
оливина не содержитъ. Нефелиновый и'лёнцитовый б ;^ 1льты мен'Ье 
р;1 Сиростр;шены, ч'Ьмъ нла1Чоклааовый б;1а;иьтъ и встр'Ьч;1 Н)тся въ 
Ttx'b  же формахъ 3a.ier;uii)i, к;1 къ и н;1ав;тный ^ а . т г г ь ,  и обра- 
аувггь частью также Л!шы. ^

Слоистыя сложныя кристаллическ1я породы.

Сюда относятся гнейсъ, слюдяный и глинисто-слюд)1нык сланцы.
Гненсъ. Но минералогическому составу онт. соответствуетъ гра

ниту, но отличается отъ 1юсл1 >дняго, какъ мы уже анаемъ, своею 
структурою. Вс.тЬдств1е нараллелы1;1го 1 >аеноложен1 я чешуек'ь слюды, 
пород;! становитс)! сл;1нцев;!тою. Друг1я составныя части гнейса 
(нолевой Н11штъ и K B ; ip n 'i , )  располагаются или беаъ веякаго порядка, 
или же обр.аауютъ линаы, около которыхъ иагиб.аются листочки 
С.1И1ДЫ (чечевичный гнейс?,). Нодобнаго рода структура породы 
видя;! только въ нош'речномъ иаломЬ носледней, тогда какъ на 
нлоскостлхъ сланцеватости видны .iniiib чешуЙ1;и слюда. Часто но- 
.(евой ишать и ква|)цъ располагаются слоями, слюда же находится 
между ними (сланцеватый гнейсъ).

Третье структурное отлич1е— -оч?гошг< тейсъ, гд1; выд'Ьлен1я ио- 
леваго шпата кругловатаго очертан1я облечены слюдою. Иногда 
чечевицеобраяная или сланцеватая структур;! утрачивается и гнейсъ 
является трудно отличимымъ отъ гранита (сранито-шейсъ).
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В ъ  отношен!» линералогическаго состава рааличаютъ двуслюдя- 
ный тенсь, содержаний одновременно ма1'нез!альную и 1сал!евую 
слюду; б'кшитовый гнейсь съ одною только магне;йальною слю
дою (б!отитомъ); ^юювообманковый гнейсъ, гд'Ь слюда зам'йщена 

роговою обманкою, и нр.

В ъ  прежнее время думали, что существуетъ plisKoe раалнч!е 
между т. н. с’Ьрымъ (съ черною слюдою) и краснымъ (съ кал!евою 
слюдою) гнейсами, стоящее въ святи съ неодинаковымъ содержа- 
н1емъ въ нйхъ кремневой кислоты, которой въ красномъ rHeiict 
бол'Ье, ч'Ьмъ въ с'йромъ. В ъ настоящее время нолагаютъ, что та
кого ратлич!я не существуегь и что 'f t  и jipyrie гнейсы являются 
лишь |;р!гйними членами ряда гнейсовъ, содержащихъ одновременно 

магнет!алы1ую и кал!евую слюды.

Гнейсы являются часто совместно ратвитымн съ гранитами, будучи 
свяианы съ ними переходами; въ нодчиненномъ вид1> наблюдаются 
среди них'ь итвестняки, ам'Ьевики и н'Ьк. др. породы. Гнейсы вм1>ст1> 
съ упомянутыми породами слагаютъ т. н. лаврентьевскую систему, 
талегаюшую въ ocHOBaiiiif осадочныхъ обратован!й темной коры.

Гнейсы нринадлежатъ къ числу нород'ь широко 1)ас11ространен- 
ныхъ и встречаются въ Саксон!и, Богем!и и нр.; въ Pocciii — въ 
Ф 11н.тянд!и, на Кольскомъ полуострове, въ Олонецкой губ., на юге 
Pocciii, на Урале, въ Восточной и Западной Сибири.

7 Слюдяный сланецъ. Порода состоитъ итъ слюды и кварца и 
переходить, благодаря нояв.1е1ПЮ нолеваго шпата, вт. гнейсъ.̂  Въ 
вид*е характерной примеси въ слюдяномъ сланце встречаются kj)h-  

сталлы граната и ставролита. Относительное количество слюды и 
кварца въ породе итменяется, смотря но нреоб.1адан1Ю той или 
другой составной части. Слюда бываегь тдесь чернаго цвета 
(магнет!альная),— порода нолучаетъ въ такомъ случае темную ок- 
р!1ску;~ш^"ж^ светлая (кал1евая)— окраска породы яв.П1стся тогда 
также светлоюМЗланцеваТосГГТГороды обусловлена нараллельнымъ 
расноложёшёмъ чешуекъ слюды. Слюдяные и др. сланцы: хлорито
вый, талько1!ЫЙ и нр. слагаютъ т. н. гуронскую сггстему (ниж- 
iiiii отдйлъ ея), налегающую на лавренпсвскую систему.
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Глиннсто-слюМный сланецъ— тотъ  же слюдяный сланецъ, 
обыкнонепно скрытокристаллическаго сложен1я. Составныя части 
его ясно об^руживаются толысо подъ ми1гроскопомъ. Названный 
сланецъ с.^гаетъ верхн1й отд’Ьлъ гуронской системгл. Эта посл'Ьд- 
няя BCTp'^jaei'ca обыкновенно въ м1>стахъ раснространен1я лавренть
евской системы, хотя площадь распространен1я ея гораздо меньше.

Обломочныя породы.

Породы .эти, какъ мы уясе частью знаемъ, иредставляютъ скон- 
лен1я обломковъ ])азличныхъ нородъ и минераловъ, иногда въ вид^ 
мелкихъ землистыхъ частицъ, связанныхъ местами уминеральнымъ 
веществ£и^ъ. Среди обломочныхъ но),)^лъ \>1шшчшт\1̂ )ыхлыяjCnon- 
жшя, цементиротнныя породы, жгинистыя породы и ^улка- 
mmecb-ie туфы и тшломераты. Первыя, въ свою очередь, рас
падаются на продукты механтескаю г^мелтетя юрныхъ по
рода, водою и на рыхлые продукты вулканическихъ извержетй. 
Цементированныя породы иредставляютъ песчаники, кошломераты 
п брекчт. ,

*УЛ- '
. т-и’уфтш механическаю измельчения породъ водою. Сюда 

^  относятся песокъ, щебень, гальки и валуны. В ъ составъ песка 
входятъ, главнымъ образомъ, зерна кв;фца, также нолеваго шпата, 
слюды и пр.; кром'Ь того, зд’Ьс]) встр'Ьчаются м'Ьстами магнптны11 
же.т'Ь;знякъ, образуюпий иногда бо.тЬе или мен'Ье значительвыя 
скоцлен1я т. н. матитнаю песка,— золото, платина, алмазъ и 

■ др. (розсыпи). Величина отд'Ьльнаго зерна въ пескй не'превы- 
шаетъ величины горо]ппны; если зерна бол'Ье крупны, то скоплшпя 
ихъ называютъ хряще.мъ. Еще бол'Ье крупный скоплен1я закруглен- , 
ныхъ или угловатыхъ об.гомковъ 1го])одъ иредставляютъ и^хфень.

1 \шки— закругленные обломки нородъ.
Наконецъ, эрратичеаае ва,«/мы— мало закругленные обломки 

нородъ— достигаютъ иногда громадныхъ разм-йровъ. Они встр'Ь- 
чаются, между прочимъ, разсЬянными на значительной площади 
Европейской Poccin, будучи занесены сюда съ cluiepa находивн1имися 
зд'Ёсь paHte глетчерами.
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j  Рыхлые продукты вулканическихъ извержетй. Сюда отно
сятся ny.TKaiiH'iecKie пенелъ и песокъ, ляпилли, псмяоный песокъ 
или гальки и вулканическ1я бомбы.

Вулканическ1 й пепелъ или зола состоитъ ивъ кристалловъ и 
облом1;опъ кристаллов'ь иолеваго шпата, авгита, магнитиаго жел1>а- 
няка и др. и 1шъ осколковъ стшиа. Вулканичеша песокъ отли
чается отъ вулкапическаго пеила только величиною обломковъ.

Ляпилли нредставляютъ закругленные кусочки лавы величиною 
с'ь грецк!й ор’Ьхъ. Бол'Ье крупные куски лавы, достигаюнце вели
чины кулака и даже человеческой головы, называются вулкани
ческими бомбами; (1)ориа и хъ — обыкновенно закругленная или эл- 
лнисондальная, нроисшедшая всл'Ьдств1е быстраго вращательнаго 
,1вижен1я ВТ. иолужидкомъ состоян1и. Вулканичесшн глыбы— куски 
лав1.| д1аметромъ въ несколько футовъ.

Иаконецъ, гюмзовый ггесокъ и пемзовыя гальки нредставляютъ 
C K O ji . ie i i ia  более или Moirbe крунпыхъ кусковъ пемзы.

Песчаники, кошломераты и брекчш. В ъ  составъ ггесчаниковъ 
вход'ят'ъ главнымъ о^р?Шм^ з'ер 'Г Т Т ^ Й й ,  къ которымъ ирисоеди- 
наются нолевой шнатъ, слюда и нрТУ~о?ломки эти, величиною не 
нревышающ1е горошины (мелко- и крупнозернистые песчаники), 
связаны цементомъ разпообразиаго свойства. Смотря по свойству 
цемента, различаютъ: глинистый песчаникъ, нздаюный при ды- 
xa iiiii на него занахъ глины; мергелггстый песчаникъ—съ мер- 
гелистымъ цементомъ; извесгпковьпТ^ёЬчаникъ, въ которомъ це
ментомъ является углекислая рз1?^ть ; кремнисггшй песчаникъ, 
где  цемен;"ь нредставляетъ аегрегат#нелкихъ не.^йимыхъ кварца. 
Ксли въ песчанике "находится въ значителыюмъ количестве слюда, 
то онъ становится слапцеватымъ и по.тучаетъ назван1е слюдянаго 
песчаника.

JCoH^jxMcp^Hbi отличаются отъ песчаниковъ более крупными 
размерами обломковъ минераловъ и горныхъ нородъ, связанныхъ 
так;ке цементомъ. Смотря по петрографическому характе]>у этихъ 
обломковъ и по 'свойству цемента, различаютъ конгломераты: гней- 
совые, гранитные, съ извесгггковистымъ. глинистымъ и др. 
цеметпами.

12.

'К '
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отличаются отъ коигломсратоШ) остроугольиымъ xapaic- 
тсромъ обломконъ, сияааннихъ цементояъ. Но способу 11|)оисхоа:дс- 
н1я различаютъ: нимшнын^ брскчш, брекчш трен in и брекчт 
сощткосгювешя.

Памывныя б'рекчш тЬспо связаны съ поигломсратаяи, пъ ко
торые часто переходить. Oirb предстапляюгь скопле(пя обломкопь, 
счязанныхъ шюсл'Ьдс'ппп механически или химически цементом!.. 
Сюда относится, между нрочимъ, т. и. костяная врекч\я— облош\\ 
изнестняка, ракопинъ, костей н зубонъ нозионочныхъ жинотиыхт., 
связанные жел'Ьзистымъ, песчаннко-глинистымъ или несчани1;о-из- 

вестковымъ цементомъ.

Ярекчги трешя образовались въ трещинахъ 1’орныхь нородъ 
всл1!дств1е движен1я сгкнокъ такихъ трещинъ одна о другую; 
обломки, нолучаюнцеся при этомъ, скопляются въ трещинахъ, 1'Д'Ь 
цементируются впосл’1’.дств1и ыинеральнымъ веществомъ.

Брекч'т соприкосновения или изверженныя брекчги, гд'Ь це
ментомъ является кристаллическая порода, обязаны своимъ нроис- 
хождеи!емъ включен1ю обломковъ соскднихъ нородъ въ 1)ас1!лаг.- 
ленно-жидкую массу или новому изл1ян!ю иос.гЬдней, нос.гЬ того 
какъ первоначальная расилавленно-жидкая масса у;ке згп'янулась сл. 
поверхности коркою. В ъ  нервомъ случа'Ь обломки и цементъ раз- 

,лични, во второмъ они BHO.mli сходны.

Глгтистыя породы. ОнЬ отличаются отъ нредыдущнхъ нородъ 
своимъ одноролнымъ~землистымъ видомъ и 1!редст<1вляют:ь нродуктъ 
выв'Ьтриван1я горныхъ нородъ^ богатыхъ иолевямъ шнатомъ.

Каолинъ или фарфоровая г.1 гон«— порода -б'клаго, иногда а;ел- 
TOBiiTaroUB'bTa' легко растирающаяся въ норошокъ. П о  химическому 
составу она представляетъ водный кремнекислый аллюмшп^ и яв
ляется нродуктомъ разложеи1я полевагб"нш1п’а7 ” по'1ему м'Ьсторожде- 
н1я каолина пр1урочены къ такимъ нородамъ пакт, гр а тггь , нор- 
фиръ и н'кк. др. В ъ Pocciu каолинъ из1гЬсте}1ъ въ Г л у х о в с к о ^  

у'ЬздуЬ Черниговск. губ. и нр.

Глины. Сюда относятся однородный породы различной oiipaciui, 
въ сухомъ состоян1и легко растираюнцяся, во вла;кномъ— нластнч-
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иыя. Въ Х1ПП1 Ч. отпоц[ен1и глины иредставляютъ водный кремне- 
нпслый нллюминш^ съ нрпм'Ьсью углекислыхъ калыия и магн1я, 
водной окиси жсл'Ьаа и нр. Изв'Ьсгны: ----------- —

'оршёчнин ш:щ~7){ТТпрюрпая глина— б'Ьлаго цв'Ьта, хороню 
вы.1,ерж11вающая высокую температуру. Служ итъ  для ириготонле- 
1ыя посуды.

Квасцован г.ыгя«— темно-сЬраго дв'Ьта. rii)n  ирокаливан1и тем
ная oii'paciia исчеааетъ.

Казильтован нродуктъ разлояген1я базальта нодъ вл1я-
iiie.MT, воды, содержащей угольную кислоту. Суглинокъ содержигь 
нрим'Ьсь песка.

Лёсь. Если количество песка въ глин'Ь увеличивается, то порода 
называется лёсомъ. Порода эта содержитъ нрим'Ьсь углекислой из
вести, являющейся также въ вид'Ь конкрец1й разнообразной формы. 
]1ъ немъ попадаются раковины назсмныхъ моллюсковъ и остатки 
млекопитающйхъ животныхъ.

Сланцеватая г.ш на — теано-сЬраго дв'Ьта, часто содержитъ 
растительные или животные остатки. Сландеватая глина чернаго 
дв'Ьта называется горючнмъ слшщемъ, а красная— слат^еватымг 

\ слрлннпомъ.

Кгинистый с.шмедг— порода съ рЬзко выраженною сланде-
ватостыо, тё м ш > с1 ^о  дв'Ьта. Глинистый сланедъ содержитъ въ 
видЬ нримЬсп известковый шпатъ и квардъ; посл'Ьдн1й образуетъ 
жилы и гп'Ьзда въ сланцЬ. И зъ разновидностей глинпстаго слайда 
с.'гЬдуетъ }']{азать на кровелгтый и досчатый сланцы, которые 
об.1алаютъ способностью колоться на tohkIh пластинки; 1рыфельньА 
сланецъ, рас1салывающ1йся на удлиненные столбики; точильный 

желтовато-или зеленовато-сЬраго двЬта, проникнутый 
кремиеземомъ, и др.

Вулканически туфы и конгломераты представляютъ рыхлые л ' 1 'ĵ  о 
продукты вулканическихъ изверженШ (непелъ, несокъ и лянилли), 
снесенные водою; они являются слоистыми (содержать иногда ор- /  ' ][
raiuniecKie остатки) и подверглись болЬе или менЬе сильному раз- 
.Toiiteuiio. Сюда ирннадлежатъ; порфировый туфг, трахшгювый (у ф'
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ш у ф ь ,  переходяийй иъ т р а х и т о в ы й  к о н и о м е р а т ъ ;  ф о н о л п т о -  

вы й  т у ф ъ ,  б а з а л ь т о в ы й  т у ф г , ,  б а з а л ь т о в ы й  к о т л о м е р а т ъ  и 

н'Ьк. др.

Динамическая геолопя.

По;^накомиш1ШС1, съ породами, слагающими земную кору, обра
тимся теперь къ p a a c M O T p h ii i io  силъ, дЬйстиовавтихъ при перво
начальном’!) образован1и и пзм’Ьиепш нород'ь и рельефа земли и 
продолжающихъ д'ййствов!ГП, зд'йсь и въ настоящее время. Этогь 
новый отд-Ьл!) H ii i i ie f i  науки носитъ назва!ое д и н а м и ч е с к о й  зе о ло - 

п и ;  его назынаюгь также ф и з и ч е с к о ю  г е о л о й с ю , о б щ е ю  г е о л т з е ю  

и пр. Геологическими ({(акторами являются: I )  в н у т р е н н я я  т е п 

л о т а  з е м л и ;  2) в о д а ;  3) а т м о с ф е р а ;  4) д е я т е л ь н о с т ь  о р г а -  

н и зм о в о .  Если первый из'Ь этпх'ь ({(якторовъ, благодаря ц'Ьлому 
ряду т. н. т е к т о н и ч е с к и х ь  п р о ц е с с о в ь ,  обнимающихъ собою яв- 
ле!пя вулканичмк’о!, сейсмичес1ия (землетрясения) и др., обусловли- 
ваетъ B H jT 'p e iiH c e  строен1е земли— ея тектонику— и намЬчаеть въ 
общихъ че])тахъ рельефъ нашей планеты— пластику ея, то осталь
ные факторы, нроявляюноеся въ д е н у д и т о н н ы х ъ  п р о ц е с с а х ь ,  

вл1яють главнымъ образомь в'ь смысл'Ь изм'Ьне1пя земнаго p e .iiie (} )a , 

способствуя окончательной выработк'Ь ({юрмъ пластики земли.

Нашему изуче1пю иодлежигь :зд'Ьсь геологическая д’Ьятельность 
денудацюнныхъ ({(акгоровъ: воды, атмосферы и организмовъ.

Геологичесная деятельность воды.

Атмосферные осадки, падаюние на землю въ вид'Ь дождя, сн'Ьга 
и пр., подчиняются д'Ьйств1ю силы тяжести и стремятся стекать 
въ м'Ьста бол'Ье низк1я на земной поверхности. Треть этой массы 
воды испаряется или идетъ на потребности организмовъ; другая 
треть сл'Ьдуетъ по поверхности земли, и, паконецъ, остальная часть 
проникаетъ внутрь земли, откуда пер'Ьдко при изв'Ьстныхъ усло- 
в1яхъ выходить снова на поверхность земли въ вид'Ь т. н. источ- 
никовъ. Стекая, какъ уже сказано, въ низ1пя м'Ьста, уномянутыя 
воды, сл'Ьдующ1я по поверхности земли, образуютъ зд'Ьсь ручьи.
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потоки, ц'Ьки, niiiipa)Uflioiii,i(‘C)i in. общему ви'Ьстилищу всЬхъ водъ— 
мо|иигь и океану. BivkauBaacb въ подложащ!)! горный породы, по
токи способствуютъ, съ одной стороны, paspyiiieniio этихъ носл'Ьд- 
нйх'ь, съ другой стороны, они являются сЬ’гью каналовъ, но кото- 
рымъ уносятся продукты paapyiiienia, отлагающ1еся снова въ дру
гих!. и'Ьстахъ. Въ реаупьтагй— I'SMt.iieiiie рельефа, расчленен1е его 
въ гориаонталы!о.чъ и верти 1салыюмъ направлен1и.

Часть воды, проникающая внутрь земной корн, находить себ1) 
достунъ сю,1,а, благодаря трещинаиъ и иорамъ, находящимся въ 
горных’ь породах'!., и способствует!. разру!!1ен1ю ихъ. Посл'йднее 
т'Ьм'ь бол'Ьс возможно, что пород'!, абсолютно неироницаемыхъ для 
воды не су!!1,ествуеть. Растворяю1!1ее и разлагающее д'Ьйспйе этих'ь 
водъ обусло!1лено содержан1емъ въ н!!хъ угольной кислоты, кисло
рода и органическихъ веществъ. 11роц!1ркулировавъ в'ь горныхъ 
нородахъ, подземный йод,ы въ значительной степени обогащаются 
минеральными ве!!!,ествами, выносим!лми въ раствор'Ь нер'Ьдко на 
земную новерх!!ОСть, гд'Ь !!ещ,ества эти частью отлагаются] ми- 
нерал!.ными источниками, частью несутся р'Ьками въ море. Изъ 
иред|'’дун!,аго обзора геологической д'Ьятел!.ности вод1.1 усм!1трив!1ется 
двоя!:!н харастеръ этой д'Ьятелыюсти: механичешй  и хымичешй. 
Та I! другая слагается !1зъ мИт
неральиыхъ 1!еществъ и отложенш носл'1'.днихъ.

а) Хг(миче.сиая д1Ьятельпость щюЬючной воды. Какъ упомя
нуто уясе выше, воды, нрон!!!гаю1!йя виутр!. земной коры, представ- 
ляютъ часть !1Тмосферныхъ осад!1 0 Въ, содержащ!!Хъ в’ь данномъ 
случа'й угольную !>ислоту, К1!Слородъ, азотъ и органическ1я веще
ства. Названные газы но!’лощаются этими водами частью изъ ат- 
MociliepH, частью же— при нрохож'денш чрезь nepxnie слон земли, 
откуда заимствуется, именно, угольная кислота; посл'Ьдняя является 
зд'Ьсь !!род,уктомъ разложен1я органическихъ вещеспгь. Этимъ же 
газомъ обога!п,аются циркулирую!!ря въ горныхъ нородахъ воды и 
на большей глубнн'Ь, благодаря притоку угольной кислоты изъ бо- 
Л'Ье глубокихъ слоевь земли. 11рисутств!е въ разематриваемыхъ во- 
дахъ угольной кислоты, кислорода (азотъ играетъ роль пндифе- 
рентнаго газа и выд1.ляется при выход-Ь псточниковъ на земную
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понерхность снопа in> атмосферу) и органичес1гнхъ иещ(!С’Г1гь обус- 
.'ювливаетъ, какъ это укаэано отчасти уже paiite, растворающео и 
раэлагаюл1,ее д ’Ьйстчнс этихъ водъ, чему снособствуетъ также, съ 
другой стороны, и та среда, гд'1> имъ преднаэначено д'ййствова'п.—  
горныя породы, обнаруживаюнин нроинцаомость, растворимость и 
раэлагаемость. За проницаемость нхъ говорить нрисутпчйе воды 
]гь бол'Ье или меп'Ье значительном']) количеств'!; 1гь горных'ь вы- 
работкахъ: шпхтах'ь, н1 тол 1.нах'ь и нр.; та ;ке особенность горных'ь 
нород'ь доказывается изм'1;нен1ем'ь гранитовь, б.ыальтовъ и др. вь 
глины различнаго рода и возможностью искусственнаго OKpiiiiinBaimi 
различными пигментами таких'ь нлотных'ь мннера.юв'ь, к;1 ковыми 
являются, напр., халцедоп'ь и агатъ.

Ч то  касается растворимости и разлагаемости норо,1 ъ водою, 'lo 
им'Ьются не меп'Ье убЬдительныя доказательства в'ь нол1|Зу тол 1.ко 
что названных'ь свойств'ь. Доказательства эти доставляють пам'ь 
какъ наблюден1е, так'ь и онытъ. К ъ  числу наибол'Ье ноучитель- 
ныхъ С]!ил1;тельствъ из'ь области нерваго нрии;|дле;|;ит'ь существо- 
ван1е псевдо.морфозъ, нрисутспне которыхъ едв]|ли об'ьяснимо безь 
донущен1я возможности растворен!я такихъ мииералов'ь, которые 
принято считать нерастворимыми, за недостатком'ь имеющихся у 
насъ В'Ь расиоряжен1и средств'ь, или, но крайне!! м'Ьр'Ь, возможно
сти медленнаго нревращен!я одного минерала в'ь д]»угой, благодаря 
деятельности воды.

К'ь т'Ьмъ же заключен1ям'ь о растворимости и разлагаемости j!0 - 
дою такихъ минералов'],, какъ ]юлевые ]]]1];1ты , а]и'нты, рогог.ыя 
обманки и др., которые считаются, ]Ю]]идимому, нер;1створнмым]1 , 
]]риводятъ также о]1ыты обрабо'па) иелкаго ]]оро]пка Ha3]tajiii]jx'b 
мииераловъ водою, содержа]]];ею угольную кислоту, ]|лн даж(] чи
стою водою; В'Ь ]]одобной а;идкости можно ]1се1'да открыть ]|рисут- 
ств!е т'Ьхъ или другихъ составныхъ частей н;13]!а]1]1ыхъ мииераловъ. 
Таким'], образом'],, кругъ минераловъ, считаю]цихся нерастворимыми, 
ограничивается лишь алмазомъ, графитомъ i] 11лати]юю, тогда какъ 
даже золото, какъ доказано п'Ькоторымн опытамп, при пзв'Ьст1]ых'ь 
услов!яхъ подлелситъ растворен!ю.
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Гидрохимическ1е процессы.

Iloc.'i'I; этого общпго OMopito как'ь п'Ькоторыхъ особенныхъ снойствъ 
иод'ь, nupiiv.iiipyioinux'b и'ь породах’!., так'ь и этихъ 110сл1.д11ихъ, 
ьчпп. C(I)epiJ, mio.iirli доступной для ш)эд'Ьйств1я уиомянутаго фак- 
то))а, обратимся тенор!, к'ь ближайшему разсмотр'Ьн1ю нроцессов’ь, 
()бусловл(М1ных'ь д’Ьятелыюстыо нодэемных'ь дод'ь. 11ро!1,ессы эти, 
Honiiuie !!.'1эван1е 1'идрохнмическнх'ь^  ̂хуть: ^ас;г^орен1е, ^ереход'ь 
беэводных’ь минералов'!, в'ь водные, о«ислен1е и^бразован1е карбо
натов'!. носр(‘дством'ь |)а:!.'10жен1я силикатов'ь.

1/ Гапшют-нк. Ить нород'ь, подлежащих'!, непосредственному
^ffCTIUворшню, заслуживают’!, вниматя 1'пнс'ь. каменная соль. извест

няк'!. ^''ло^шэжттт:
_ Гннсь, н|)11нима10Н1,!н значительное yoacrie въ состав’Ь земной 

КО])!.] В '!, вид’к пластов'!., гн'Ьзд’ь и нр., подвергается расткорен1ю
В'Ь значител1.!1ыхъ разм'Ьрах'ь, хотя н !1р]1надлежнт’ь к'ь числу до- 
1!0ЛЫ10 трудно растворимых'!. ВС!!!,еСТ!!'Ь (1 Ч. В'Ь 400 ч. воды).
Р.СЛ И  1!|)НШ!ТЬ, С'!. ДруГОЙ С ТО ]Ю !!Ы , ВО B!lHi4a!lie, что количество
i iT M O C i{ ie p iii.!X 'b  o c a ;i,iiO B ’b , !!ада!0!Ц!1Х'Ь на земную !!0!!ерхность, пред
ставляется до!(ол!.но з!1;1чнтельным'ь, то !!олучаютсн внушительные 
]юзул;,г;ггы. Допуска!!, что среднее годовое количество Д 0 5 кд я  равно 
слою В'Ь 1 м. тол1!!Н!!010 И ЧТО все это количепчю насын!,ается
гннсом'ь, мы онред'1;л!!М'ь величину слоя Г!!!!са, у!!ОСимаго ежегодно 
С'ь зем!!0й !!0!!ерхиости, !гь 1,1 н!!п. Ири нодобном’ь разсчет'й гора 
высотою вь £)8 мегр:! мо'жеть !10двергнутся смыву чрез'ь 30000 л'Ьгь. 
IviiK'b результат'!. растворен1л тол!!1,'ь ги 1!са— образован1е не!!1,еръ,
В е д у !Ц е е , in .  С!Ю!0 о ч е р е д ь ,  !Г1. 0 б р у !Н !!В а н 1 ю  НОТОЛКОВЪ !!ОСЛ1!ДНИХ'Ь 
и д р .  !!вло!!1ямъ, С’Ь ! :о то р ы м !1  МЫ В!!Осл1>дст1ни !!Ознакомимся ближе.

Каменная саль, нринадлежаща!! к'ь числу легко растворимыхт. 
ве!цеп'!!'Ь, об1!за!!а свонм’ь coxpa!ie!iieM'b ли!1!Ь 1!рнсутст!!1ю около ел 
залежей !!ОД1Ч!(Ч!рО!!И!Ц1еМОЙ оболочки Н З !. Г Л И !!Ы , КаК'Ь это 1!аблю- 
даетс)! !!'!. м'1'.сторожде!|1ях'ь каме1!ной сол!1 на юг'й Pocciii (около 
Г.!'. Бахму'!'!! 1! С.1!1ВЯ!!СКа), !!'!. Иле!!КОЙ ЗаН!,ИТ'Ь и !ip.

Извесшнннь, растворимость !:отораго ен1,е меньшая, ч'ймъ г!шса 
(1 ч. !!'!. 1000 ч. воды, содержа!дей угол1.ную кислоту— въ чистой 
вод'й СаСО  ̂ растворяется e!!ie трудн'Ье: 1 ч. СаСО  ̂ въ 10000 ч.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



184

поды), иринпдлсжигъ, подобно иредыдущииъ, нъ числу 1!Р111,0СТ11Ь, 

ни1!лече1пе которыхъ циркулирующими водами происходить нъ боль
шом'!, piUM'tpt. Последнее обусловлено опять таки массою этихъ 
водъ и обширным'ь раснространен1ем'ь изиестншса въ состав'!, земной 
коры. Такъ вычислено, принимая во внимгпйе массу вод'ь, вытекаю- 
щихъ из'ь Тевтобурскаго Л'Ьса и Гаара и соде])жан1е въ них'!, \!'ле- 
кислаго калыйя, что р'Ьки эти выносить отсюда ежегод!!о т.июе ко
личество !!осл'Ьдняго, которое могло бы cocTiiBiiTb кубъ съ ребрами =  
33 метрамъ длины.

Какъ сл'Ьдств!е этого !!роцесса извлече!!1я угле!сисл;1 го !{!!льц1я 
1!утем'ь растворен!я изъ тол!!;ъ земли -cy!!!,ecT!to!!:n!ie i !0  м!!0П!хъ 
М'ЬСТНОСТЯХЪ ИЗВеСТКО!!ИСТЫХЪ ИСТОЧ!!!!КОВЪ, ПеПЩр'Ь, 06py!!!!1Ba!!ie 
потолковъ. которых'ь ведет'Ь за собою въ !!'Ькоторыхъ случаях’ь 
землетрясен!я и пр.

Н а 1!оверхности земли' 1!роцессь растворен in извести въ т'Ьхъ 
случ<1яхъ, когда порода эта обнаруз:иваетъ !!еодинаковыя свойства 
въ различныхъ м'Ьстахъ, обусловл1!ваетъ весьма своеобразный видъ 
!!Оверхности этого известняка, данной м’Ьст!!ости сооб1цается осо
бый ла!!Д1!!а!11ТЪ, изв'Ьстный !!Одъ !!азваи1емъ к а р р о в ы х ъ  или n q m m -  

т о в ы х г  п о л е й . 11осл'Ьдн!я являются изрытыми бол'Ье или мен'Ье 
глубокими бороздами, ущельями, отверпчямн и !!р,, тогда какъ ви
да ющ!яся между ними ребра и греб!!и остроугольны, зубчаты !! т, д.

Доло.мнтъ об!!аружи!!ае'!»ь еще мень!!!ую растворимость, ч’Ьм’!. 
пзвестнякъ, однако и 0!!Ъ !!одвергается ])астворен!ю со CTOpOH!J 

циркулирув)В!,ихъ водъ в'ь довольно значитель!1ыхъ разм1!рахъ; !!ъ 
томъ случа’Ь, когда носл'1,дн1я им'Ьютъ д ’Ьло съ доломитовымъ из- 
вестнякомъ, oHii извле!гаютъ изъ не!'о С!шчала ул'лекислую !!звесть, 
какъ вещество легче растворимое, чЬмъ углекисла!! магнез!я, вс.г!;д- 
CTBie чего порода становится пористою, ли!!!ается содерж!1пи1хся в'ь 
ней орга!!ичсс!сихъ остатконъ и i!p. При да.1Ь!!'11Йи!ем'1. ход'Ь !i|)o- 
цесса растворен!!! доломптоваго !1 звес’тняка !!ере!!Одится мало ио 
малу въ растворъ п углекислая магнез!я, осаждаю!!щяся частью 
ту тъ  же, по близост!!, въ порахъ породы. Эта поел’Ьдняя !!]Ш!!и- 
маетъ кристаллическое сложен!е, утрачивал вм1,ст'1> сь т1!мъ свою 
слоистость, если она являлась внача.тЬ таковою, равно какъ вч,
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ней отсу'гстиуютъ находиниллсн ран'Ье нер'Ьд1Со »ь изобил!и окаме- 
н'йлости, и нр. Такому процессу д(>ломтпизт(/Ш должно быть 
приписано o6paaouanie н'Ькоторихъ доломитовъ насчетъ доломито- 

ныхъ, нзнестннконъ.

2/ Иереходъ безводныхъ мгтераловъ въ водные. Одиимъ илъ 
ij^ ^ cco u 'b , гд'Ь мы нстр'Ьчаемся уже съ случаеиъ хими'Гескаго ил- 
я'Ьнен!я ]!ещестиъ, благодаря д'Ьятелыюсти т1;хъ же водъ, является 
11ревран1,ен1е мине|)аловъ путемъ химичеснаго присоединен1я воды въ 
гид 11аты. Ил'ь относящихся сюда частныхъ случаевъ для насъ осо
бенно поучительными представляются два-/нереходъ окиси желта 
(Ге Ю ") въ шдроокись ( 2 Ге 2 0 ®4 - : Ш Ю ) ^ ( 1 м ш ф гг;и а  въ тпсъ. 
Оба яти процесса часто наблюдаются V b  нрирод'Ь и притомъ въ 
лначительныхъ разм'Ьрахъ./11рим1>ромъ перваго можетъ служить ил- 
м'1шен1е на значительную г?гу^иу отъ поверхности залежи краснаго 
жел'Ьзняка въ бурый, носл’Ьдовавшсе за нер1одъ разработки этой 
руды, въ течен1и н'ЬскольиНХЪ стол'Ьлчй на остр. Эльб'Ь; нрим’Ьромъ 
второго— многочисленные случаи нревращен1я ангидрита въ гинсъ, 
наблю;|,аемые въ ш ахтахъ и штольнахъ, заложенныхъ въ ангидрит15 
(местность Ьексъ— въ Швейцар1и), гд'Ь, благодаря указанному нре- 
вращшню и связанному съ нииъ рас1пирен1 ю объема ангидрита, 
приходится отъ времени до времени расширять эти вы р а б отк^П о 
добный нереходъ ангидрита въ гинсъ совершается довольно быстро, 
уже черезъ 8 л,ней, какъ это видно но^кускамъ изъ отваловъ около 
выработокъ въ названной выше мЬстности. Упомянутое расширен1е 
объема ангидрита н])и нереходЬ его въ гинсъ (ангидригъ ногло- 
щаетъ при этомъ воду въ количеств'1>=’/< своего вЪса) опреде
ляется въ 83°/о (кубъ ангидрита, нанр., объемоиъ въ 1000 куб. 
метров'ь превращается въ кубъ гипса объемомъ въ 1830 куб. мет- 
ривъ). Это увеличение объема ведеть за собою измене1Йе въ нанла- 
CTOBaiiiii нородъ соседнихъ или налегающихъ на гинсъ: пласты 
ихъ являются изогнутыми, опрокинутыми и нр.

Окис.геюе. Сюда относятся: нереходъ матюннаю .же.иьз- 
т  въ красный .же.тзнякъ, иногда съ сохранен1емъ кристалли- 

чеслсой t|*'*P̂*>* перваго (псевдоморфоза, известная подъ имепемъ 
мартита); —  щтрахценк' желпзнаю шпата и иинистаю
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гфсрпсидерита вь бурый желп>з}1ш;ъ (ш. поглЬдиемъ слупгЬ —  
]!'ь глинистый бурпий лселгьзштъ) п и'Ьк. др.

При переход'!’, отом’ь (кгороп и;п. укаианпыхч. случает.) aasHi- 
мается иостепениость, ныражающаясл т .  том'ь, что ii;t.4'l>Henie на- 
лраиляется с'ь )!С|жфер1и инутрь, при челч. иъ iil'.itoTopiJXT. случаях'1., 
не смот|)я на нерем'Ьну in. цн'Ьт!; минерала (жел'1.;(ный шнат').—  
(•|еЬ'|'ло-желтаго, при изм'1'>не1пи т .  буджп! а.‘ел'!1;!няк'ь цн'Ьгь стано- 
ии'гся бурым'ь, 11аконец'1., черньигь), спайность еще иидна (нсендо- 
лорфоаа бураго жел'йаняка но жел'йанолу шпату). Прпл'Ьры но- 
добнаго процесса наблюдаются, .между нрочи.чь, на У]1ал'Ь, гд!; 
irbiroTopue бурые жел'Ьзняки об])ано»алнсь, несо.лн’1я1но, на счеть 
и:ш'Ьнеп1я С(])еросидернта, па что указыиають coxiianiiiiiiiiiicn ниогда 
неиз.ч'11ненными ядра нослЬдия|'о среди оболочки, состоящей iiai. 
бураго жел'Ьзняка.

jl̂ a.Tbe, благодаря тому же iij)oii,eccy 01шслен1я, с1ьрпис)иын сое- 
динен'ш: сЬриый и м'Ьдиый колчеданы, сшшцоный блеск'ь и др. 
иреиращаются нт, аьрнокнслыя: жел'Ьзный, м'Ьдный, снинцоны!! н 
др. куноросы; точно такя^  l̂eifntib иоднер|'айтс!1 iipoiipaiiieiiiio irii 
асфальтъ.

Обрсиовагйе карбоншновъ посрсдствомъ разложенгн силн- 
катот. Э тогь  иосл'Ьдн!!! нз'ь гидрохи.чичееких'ь нроцессон'1. пм'1'.ет'ь 

1г1Ьсто*1ю™Т1Гног11хъ  случаях'!, и ст. химической стороны сподится къ 
iipeiipaineiiiio, благодаря iii«cyTCTiiiio иъ кодахъ угольной кислоты, 
кремнекислыхъ щелочей и щелочно-зе.челы1ыхъ металлоиь (тй  и 
друг1е ВХОДЯТ'], и'!, состаиъ таких'ь расирос'1'раненных'ь .чннералоиь, 
как'ь нолевые, л[иаты, аш'иты, роговыя обмгтки и ир.) вь соотв'Ьт- 
ствуюийя yi'.ieiinc.iiJH соединен!я, къ выщелач1ша1мю атихъ иоел'Ьд- 
них'ь вм'1'.CT'I; съ кремнекислотою, выд'Ьленною изъ силикатовъ, и 
1П. переходу бо.тйе устойчивых!, сост.авныхъ частей 11азва!!!1ыхъ 
выше мииера.товъ— си.шкаговъ глн!!озема и Mariieaiii— всл'йдстчбе 
нрисоедине!!)!! воды— въ Bojjibie !;pe.i!!!ei;!ic.!ije a .i.jii^ iiilii Хвв^н !!ъ , 
глина) 11__1ш и Ы ю  (хлорнтъ, з,'\!'йёвикъ, талькъ). Г ук а  обт. jiyuy 
съ учгазанным'ь нроиессо.м'ь химичес!саго iiaM'biieHia состав1!ыхъ ча
стей !1ороды, идет'!. нзм1'.нен1е !! !!!!1'.!!1няго вида ея — разрыхленie 
породы, иревра!!щн:е ея въ нщбень, дресву и пр., !!орода !1аход11Тся
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1гь c o c T O J ii i in  вывмпрнвшйя. Последнему не мало способсгнуютъ 
трещины, истр'кча10111,1нся нъ нородахъ; сл'Ьдуя имъ, Huis’lvrpHHaiiie 
ох 1!атыиает"ь сначала ирилораюния части породы, а зат'кмъ носте- 
неино распространяется и на остальную массу ея, нъ результате 
чего— утрата породою нсецкло ея нервоначальнаго габитуса.

Ч то  касается отдельныхъ мииералонъ изъ числа наиболее расиро- 
страненныхъ, къ каковымъ нрина.дле;катъ: нолевые шпаты, авгитъ, 
роговая обманка, оливинъ, то намеченный выше въ общихъ чер
тах’!. химичесьчй ироцесс’ь ир(щставляеть н'Ькоторыя частиыя осо- 
беинос'ги, о которыхъ уномянемъ здесь вкратце.

Полевые шшты  (ортш.лазъ, саиидинъ, олигоьлаз'ь и др.) нод- 
леасатъ превр!1 щен1ю въ 1:аолинъ (каолинизатя); съ внешней 
стороны изменен1е это выражается въ утрате нолевымъ шпатомъ 
снойсгвенных'ь ему блеска, цвета, спайности, твердости и нроч., въ 
иревращен1и его въ б'клую. землистую, глинистую массу— паолинъ. 
Химическое iipeitpaineHie сводится въ даннномъ случае къ образо- 
Biiiiiio углекислыхъ к!1ли, натра, извести и нр. и къ выделен!ю 
части кремнекислоты, св)1занной си уиомянутчми основан!ями и 
теперь освободившейс)!, къ уведенно уномянутыхъ карбонатовъ и 
кремнекислоты въ растворк т'кми же водами и, наконецъ, къ нри- 
соедиишйю силикатомъ глинозема воды.

Продуктомъ naM'kiieiiia авшта (содержащаю глмноземъ: по
добные i iB i'i iT i.!  1!Ходятъ въ составъ раъличныхъ нородъ: д1абаЗ!1 л 
др.) является частью также водный силикатъ глинозема (желти- 
сшня глина), частью— хлорштгвое вещеопво и др., представ
ляющее 110 составу водные си.1И1;агы глинозема, магнез1и и закиси 
жел'кза. П ъ нервомь случае нревращен1е связано съ уведен1емъ въ 
растворе карбонато1!Ъ извести, магнез1и и закиси жел'кза (часть 
иосл'кдней снова выл,кляется въ ви.1,е гидроокиси иселеза) и съ 
нрисоедиие1мемъ воды кь оставшемуся въ составе минерала сили
кату глинозема; во вгоромъ с.|уч;гк ироцессъ наиравлеиъ въ сго- 
рону пзвлече!пя изъ состава минерала извести въ виде карбонат 

и нринятчя воды.
Сь’азанное относится и къ нзм'кнеигю глитземъ содер-жаще)!, 

роговой обманен, продуктами котораго являются желгьзистая
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глина, тлорить, сериештшъ; образован1е утого iiocJit>Aiiai'o сиа- 
аано съ иувлечен1емъ глиноуе.ча, иувесги и части аависи жо.гЬуа и 
съ ирисоединен1емъ воды.

Олывиггъ подлежитъ иум1>иен1ю въ серггентинъ— водный сили- 
]сатъ Manieyiii; первый нринимаетъ при утомь воду, терян часть 
закиси жел'Ьза, выделяющейся снова въ новообразовавшемся про
дук те  В7> виде различныхъ окисловъ железа. Изменен!е это от
личается правильностью, начинаясь съ трещинъ въ оливине и распро
страняясь отсюда внутрь кристалла: получается характерный родъ 
структуры (иетлевидной) измененнаго минерала, позволяющей догады
ваться о ироисхожде1ми серпентина насчетъ оливина далге въ те х ъ  
случаях'!), когда иос.гЬдн1й уже всецело нзм'Ьнился въ сернентинъ.

И зъ этого краткого обзора гидрохимическихъ ироцсссовъ видно, 
что воды, содерлсаиця кислородъ и угольную кислоту, во время 
циркулирован1я въ горныхъ нородахъ, развпваютъ де)1телыюсть, 
направленную къ извлечен!ю изъ иосл'Ьднихъ различныхъ минераль- 
ныхъ веществъ и 11|)птомъ въ значительныхъ количествахъ. Ц е ль  
эта достигается вполне, какъ мы вид'Ьли, непосредственнымъ ])аство- 
penicMb минеральныхъ веществь, нли отчасти— иредварительнымъ 
11ереведен1емъ ихъ в ъ , растворимыя вещества и иоследующимъ 
раст1!оре!ыемъ; иримеромъ могутъ служить 11ревращен1я ангидрита 
въ гинсъ, сернистыхъ соединеш'й въ сернокислыя, некоторыхъ 
силикатовъ въ карбонаты. *

Намъ иредстоитъ теперь проследить дальнейшую судьбу мине
ральныхъ веществъ, содержащихся въ растворе въ циркулирую- 
щих'ь водахъ. Какъ мы увидимъ, участь этихъ веществъ различна: 
въ то время какъ некоторый изъ указанныхъ веществъ вслед- 
CTBie потери части угольной кислоты или вследпчйе нсиарппя воды 
выделяются снова из'1, раствора уже въ трещинахъ и иустотахъ, 
лежащих» на пути следован1я вод'ь, друг1я несутся далее и о т- 
л.1 гаются нли при выходе иодземныхъ водь уже въ виде мине
ральныхъ источниковъ на земную поверхность, или нродолжають 
свой путь еще далее— изъ источниковъ въ реки, а отсюда— въ 
моря. Выполнен1я трещинъ въ горныхъ нородахъ минеральными 
веществами известны подъ назван1емъ минеральныхъ жиль; въ
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члс'пюсти ихъ наяываютъ рудными жилами въ томъ ел 
когда вл. cocraBt ихъ вринимають учапче рудм. Наиболее обык
новенными составными частями минералышхъ жилъ являются из
вестковый шиатъ, кварцъ, тяжелый и плавиковый шнаты. П ри- 
cyrcTBie вс'кхъ этихъ веществъ объясняется зд/Ьсь легко: это—  
частью продукты непосредетвеннаго растворен1я известняка или 
11рев1)ащен1я силикатовъ въ карбонаты, и выделенный при этомъ 
кремнеземъ,— иринесснные въ трещины и зд'Ьсь отлагаюнцеся (из
вестковый шпать и кварцъ), частью— продукты дальнЬйшаго 
взаимод'Ьйстчня минермыш хъ веществъ, каковыми слЬдуетъ счи
тать тяжелый и плавиковый шпаты. Ч то  касается перваго, то 
нроисхождеи1е его объясняется долущен1емъ взаииод'Ьйств1я (обм'Ьн- 
наго ра;)ложе1пя) между растворомъ углекнслаго бар!я, образовав- 
шагося насчетъ содераган1я бар1я въ силикатахъ (нолевые шпаты), 
и с'Ьрнокнслыхъ солей. Плавиковый нтатъ .могъ образоваться 
1сакъ путемъ непосредетвеннаго растворенья этого вещества, правда, 
очень трудно растворнмаго, въ циркулирующихъ водахъ, такъ н 
благодаря [нревращеьмю нлавиковаго шпата, какъ нрим'Ьси въ гор- 
пыхъ иородахъ, при д'Ьйстчш! углекислых'!, щелочей, во фториетыя 
щелочи, который снова уже въ самыхъ трещинахъ, въ еонрикосно- 
Beiiiii съ силикатомъ извести, выд'Ьляютъ плавиковый шнатъ.

В ъ рудныхъ жйлахъ, представляющихъ, какъ мы уже знаемъ, 
частный случай минеральныхъ жилъ^ руды могли образоваться 
всл'11дств)е притока въ трещины растворовъ металлическихъ солей 
и последующа го оса;кден1я ихъ сероводородомъ или простаго вы- 
делшпя солей, нерф.дко довольно трудно растворимыхъ, нзъ ихъ 
растворовъ всл'Ьдств1е ncuapeiiia воды. Соли эти — сщтокислыя 
(окиеленныя сернистый соединен1я металловъ), углекислый (превра- 
тивнйеся въ карбонаты силикаты или подвергш1еся непосредствен
ному растворен1ю карбонаты), крсмнекислыя соединешя мстал- 
ловъ (нереп1едш1е въ растворъ силикаты меди, цпнка и др.).

Относительно самаго происхожден1я рудъ въ рудныхъ жйлахъ 
мнен1я изеледователей разнятся; некоторые полаг!1Ютъ, на основа- 
niu данныхъ Форхгаммера и Запдбергера, что рудныя частицы 
извлечены водами изъ окружающнхъ жилы нородъ и что трещины
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служили MliCTiiMH ко 1 1 цент])пц|'и зти хъ  рудных'ь частиц'!., тогда каш . 
друг1е изсл'Ьдоиатели склонны думатк, что нропсхождеп1е руд'ь 
снязано съ д'Ьятельностью ми1 1 ерал 1 >ных'!. источннкон'ь, нритск'а!!- 
ш нхъ пзъ болы пихъ глубпн'ь и нриносншних'ь уже оттуда иъ ра- 
стнор'Ь продукты иыщелачиван1я, равно к а ш . для об'ьясие 1йя н'к- 
которых'ь частны хъ случаев'!, обр азоват'я  рудны хъ жнл'ь — допустить  
участ1е вулканической д'Ьятельностп.

Ч то  н'Ькоторыя изъ ])удныхъ ЖИЛ'!) могли образоваться иутемь  
К0 1 щ ен тр а ц 1 и рудны хъ частицъ бли'жайпшго м'Ьстнаго иронсхо:кде 1пя 
(теоргя боковаю выдгьлснгн), въ  пользу итого говор ятъ  довол 1 .но 
уб'Ь дителы ш я данныя изсл'1 .д о в а 1пй Зандберге])а, ук<1 за в 1наго на 
изв'Ьстное cooTiitTCTiiie меагду составом'!, рудны хъ ж илъ и ок1)ужаю- 
щ ихъ нород'ь. 11осл'1>дн!я, как'ь оказалось, содер<кат'ь небол!.нпя 
количества м'Ьди, свинца и д р ., при чемъ свойстве!1 ные минер:!ламъ 
этихъ 1 !ородъ металлы встр'Ьчаются одновременно и въ ж и лахъ, 
залегаю щ ихъ въ этихъ !1 ородахъ.

Кром'Ь трещ инъ отлоа.ен1е минеральных!, вещ ествъ происходи'гъ 
такж е въ нустотахъ, то небольш их'!., д 1 :1 м. до 2 — 3  са !1 т ., то бо- 
л'Ье значнтель!1 ых'ь— до 1 метра въ д1аметр'Ь, а в ь  н'Ько'торыхъ 
случаяхъ величина этихъ пустотъ достигает'!. громад!1 ыхъ рази'Ь- 
рОВ'Ь. Выполнен!!! !!уСТОТЪ !!ерва!'0  рода 1!ЗВ'ЬСТ!!Ы !!0Д'Ь !!а3!1ан!емъ 
м индалит, в'горыя— ииьздъ и жеодъ (съ  вы !1 0 лне!!!ями но к р а -  
ям ъ) и, !!ако!!ец 'ь, !!устоты '’ 3 !!ач!!тель!!ы х'ь разм'Ьров'ь называются  
пещерами. М индал!!ны  встр'Ьчаются во м !!ог!1 хъ  !!о р о д а х ъ ,— б а -  
ЗаЛЬ'ТОВЫХЪ, ф0Н0Л!!'Г0ВЫХ"Ь и др. 1! !1реДСТП!!Л!1!ОТ'Ь !!0  характеру  
вы!!ОЛ!!яю!!!,!!хъ нустоты минераловъ бол 1. ! 1 !ое разнообраз!е. Кром'Ь 
кремневой кислоты , въ  ])азличнь!хъ ея видах'!.: !св:!р!Ц!, хал!!,едо!!а, 
аметпс'га, oi!a.ia, мы встр'йчаемъ зд'Ьсь из!!ост!;овый ш !!ат'ь , араго- 
нит'ь, доломитъ и д р ., между !!рочим ъ, т. и. цеоли ты ,— снл!1 !;аты , 
бл!!ЗК!е но составу къ полевымъ !1!1!атамъ, !!0 еодвр'жа!!це воду. 
Т о т ъ  или другой минеральный хара!П'еръ эти хъ  выиолнен!й, равно  
какъ  !10СЛ'Ьдовательность выд'1.лен!я, съ которою эти ми!!ерал!а см'й- 
!!яю тъ  въ  нустотахъ  д р у гъ  др у!'а , отличаю тся раз1!Ообраз!емъ для  
отд'Ьльпыхъ случаевъ. В ъ  об!!!,емъ с.тЬдуетъ отм'Ьтить, что !ipeo6.ia- 
да!!!е  м'йстами среди вы!!олнен!й нустотъ карбонатовъ !1 звест 1 ! и
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маг1К‘;«и должно бить, понндимому, приписано, ирисутстшю пт. цир- 
кулирующихт. подахъ угольной нислоты, пъ количеств'Ь настолько 
значителыюлъ, что ого было достаточно также и для пнще- 
лачипан1я обраяопапшихся карбонатонъ; при содержан1и пъ этнхъ 
подахъ угольной кислоты, пъ количестп']. лишь необходимомъ для 
11репраще1мл силикатопъ пъ соотпЬтсткуюнйе карбонаты, растпоре- 
niio подлежала пыд'Ьляпшаяся при этомъ процесс!; кремнепая кис
лота (случай выиолиен1я иустотъ кварцемъ, халдедономъ и др.). 
Иаконоц'ь, отложеи!е пъ пустотахъ цеолитопъ спятано, несошгЬнио, 
съ неиосредстпеннылъ растпорен1емъ силикатопъ изпести, натра, 
кали и глинозела, часть которыхъ, благода])я недостаточному колн- 
честпу пъ растпорахъ диркулирующихъ подъ угольной кислоты, 
остается неиереведенной пъ карбонаты.

Пещеры, къ разсмотр'Ьн1ю которыхъ мы теперь иереходилъ, ио 
распространен!!» споему, какъ упидииъ, нр]урочены глапнылъ оОра- 
HOiM'b лить къ нtкoтopылъ нородамъ, однако во лногихъ отноше- 
и!яхъ нредстапляютъ для насъ значительный иитересъ. Этотъ пос- 
л'Ьдн!й вызывается прежде всего т'Ьмъ, что пъ иеш,ерахъ мы усмат- 
рипаемъ одинъ изъ наибол'Ье рельефныхъ резу.тьтатовъ мощной 
д'Ьятелыюсти поды, 111)0!1иляюш,ейся, какъ ,намъ изп'Ьстно изъ ci;a- 
заннаго ран'Ье, пъ неносредстпенномъ pacrnopeiiin значител1,ныхъ 
массъ такнхъ иородъ какъ гиисъ и нзпестнякъ, среди которыхъ и 
пстр’йчаются, главнымъ образоль, пеще1!Ы. Образован!е нещеръ, та- 
кнм'ь образомъ, связано съ растворяющею д'Ьятельностыо поды и 
только отчасти съ механическою деятельностью ея— размыполъ но- 
]»гды подою. 11осл'!'.дняя, им'Ья доступъ пъ породу но трещинамъ 
и щелямъ, ироникаетъ отсюда внутрь и направляется да.гЬе, всл'кд- 
crnic соедннен!я отд'Ьльныхъ струекъ воды пъ общ!й потокъ, уже 
обладая большею растворяющею и размывающею силою. Встречая 
на пути местами менее устойчивыя части породы, легче нодвер- 
гающ!яся действ!ю потока, 1!Ода образует’!. зд'Ьсь расн!ире!|1я, изъ 
которыхъ и получаются затЬмь !!е!!!,еры. Представляя более или 
MCH'ke об!!!прныя пустоты, выполненныя частью различными осад- 
KiiMii, о которых'!, будем'ь говорить ниа:е, пепщры достигаютъ не- 
р’Ьдко !'ром;1Д!!ыхъ размеровъ, и.меюгь свои р'Ьки, озера и !ip.
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Наибо.тЬе порааителышй ири>11>ръ въ атомъ OTHoiiieiiin прсдсгаа- 
ляетъ т. п. Мамонтова пеащ)а пъ 1итат1 ) Кентукки, на Зеленой 
р'ЬкЪ; пещера эта пмЬстъ iipoTaaieiiie около 1G нерстъ, Ц'Ьлая си
стема галлерей— чпсломъ 200— составляетъ всего до 250 верстъ, 
наиболынаа высота ея— 30 метр.

Ч то  касается Poccin, то пещеры известны зд^сь, какъ и загра
ницей, во многи.хъ jitcTaxT. среди известняка и гипса, относящихся 
къ отложегпямъ раз.тичнаго геологическ-аго возраста; около Каме- 
пецъ-Подольска, въ Крыму, въ Илецкой ЗащигЬ, около Кунгура, 
на Кавказ’Ь, на Алта '!;, въ Воет. Сибири и нр.

Если къ названнымъ породамъ присоединить еще доломитъ, то 
этнмъ указаны главн'ййнйя породы, къ которымъ нр1урочены но 
своему раснространен1к) нелцеры. В ъ  нородахъ кристаллических!.; 
гранитахъ (т . н. хрустальные погреба), базальтахт. иенщры встр'Ь- 
чаются р'Ьдко и обыкновенно не достигаютъ зд'Ьсь значительныхь 
разм4ровъ.

Воды, нроникаюпря въ пещеры, ирнносятъ сюда хнмическ1с и 
механическ1е осадки; первые нредставляютъ чаще всего углекислую 
известь, обыкновенно въ вид'к известковаго шпата, р'Ьже apai'onnTa, 
какъ результатъ выще.'1ачива1пя того же известняка, иногда скр- 
нистые мета.тлы (свинцовый блескъ, сЬрный колчеданъ, цинковая 
обманка), неремежаюиреся слоями съ известковымъ шнатоиъ. Осадки 
эти облекаютъ бо.гЬе и л и ' мен'ке толстою корою всю пещеру, въ 
которой, при yc.iOBiii медленнаго нроникнове1Пя раствора и выдЬ- 
лен]я изъ посл'Ьдняго части угольной кислоты, происходить обра- 
30Baiiie натековъ въ вид'Ь сосулекъ, св'кшивающихся какъ съ по
толка пещера {сталактиты), такъ и поднимающихся со дна пос
ледней (сталагмиты). T t  и дручче нер'кдко соединяются вм'кстЬ, 
образуя колонны, нридаюнйя пещере видъ настоящаго лабиринта. 
Что  касается механическихъ осадковъ въ нещерахъ, то они скоп
ляются только на дне ихъ и нредставляютъ глинистый илъ, пе- 
сокъ и гальки, среди которыхъ находятъ отдельныя кости и ске
леты некоторыхъ животныхъ и человека вместе съ оруд1ями и 
принадлежностями быта последняго. Такпмъ образомъ, пещеры въ 
виду этихъ находокъ нредставляютъ еще иптересъ археологичесгпй.
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Наконедъ, н'Ькоторыя изъ пещеръ, т. н. ледяныя или пещеры- 
ледники, иринадлежатъ также къ яплен1ямъ, заслуживаюиишъ на
шего HHUMania. Иодобна1’о рода пещеры, характеризугощ1яся темпе
ратурой гораздо ниже средней годовой данной м-Ьстности и скопле- 
н1емъ въ пихъ льда, известны у насъ въ Илецкой Защит'Ь и 
около Кунгура.

.Минеральные источники.

Еакъ мы уже знаемъ, часть минеральныхъ веществъ, не отло
жившихся пи въ трещинахъ, ни въ иустотахъ, уносится диркули- 
рующйми водами дал'Ье и выд’Ьляется носл'1)днмми при выход'Ь ихъ 
на земную поверхность. В ъ  пос.тЬднемъ случа'й 1!Оды эти нолучаютъ 
iiaBBaiiie минеральныхъ гюточниковъ, тогда 1сакъ источникомъ 
вообще называютъ иотокъ нодзе.чной воды, вытекающей при есте- 
ственныхъ услов1яхъ. Искусственно открытые источники называются 
колодцами. Вытекая на земную поверхность съ большей или мень
шей глуб|Ины, источники иредставляютъ знач^^рльное разнообраз1е 
какъ въ OTHOHienin температуры, такъ и состава своихъ водъ,

• /уд'Ьльнаго в'Ьса и ир.
1 ' - , Д/ ■ '  '  ' (,5 л

В ъ иервоиъ OTHOiiieiiin различаютъ источники нор.ма.гшые, теп 
лые и холодные. Вода иервыхъ имЬетъ температуру, соотв'Ьтствую -'^ 
щую С])едней годовой данной м'Ьстности;' температура воды теи.тыхъ 
источииковъ выше средней годовой окружающей м'Ьстности или 
выше средней годовой нодъ экваторомъ, почему теплые источники 
разд'Ьляются на т. н. .местные и абсо.ттные тер.мы. Тогда 
как'ь температура мЬстныхъ термъ лишь немного нревышаетъ сред
нюю годовую мЬстности, абсолютные термы характеризуются тем- 
11ературой воды не менЬе-|-30‘̂ С. Taide источники (абсолютные термы) 
извЬстны во МНОГИХ'!) иунктахъ Европы, Аз1и, Америки и ир. Изъ 
абсолютных'!, термъ Зан. Европы укажемъ здЬсь на слЬдуюнде, 
c.iaBiiiniecH своими дЬлебиыми свойствами, источники: Карльсбадъ—  
75'^С, Висбаденъ— 7 0 'С , А х е н ъ — 57,5°С, Эмсъ— 50,25°С, Теи- 
ли ц ъ— 49,4°С, Гаш тейнъ— 48,1°С. И зъ русскихъ источииковъ съ 
высокою температурою, уиомянемъ объ Екатерининскомъ источникЬ

13.
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на Кавказ15— 88,7°С, Пятигорс 1;и хъ— до 40°С., Горячеводскнхъ—  
70°С и Рахмановскихъ источншсахъ вь Томской губ .— до 43°С.

Ч то  касается хо.тодныхъ источниковъ или гтютер.ш, то тем
пература воды ихъ ниже средней годовой температуры мЬстности.

Обращаясь теперь къ химическому составу г,оды нсточников'ь. 
мы зам^чаемь большое разнообраз1е, встр'Ьчая зд'Ьсь въ растиор’й 
различный npuMliCH въ большемъ или менынемъ 1соличеств11. П рн - 
Mtcii эти могутъ быть констатированы въ водй каи:даго источ
ника, хотя бы въ незначнтельномъ количествЬ; минимальное годер- 
жан1е jipuM tceii— въ данномъ случа'й к£емнезема и щелочен— онре- 
д'Ьляетси отъ 0,0014°/о до 0,005'Vo. Иодрбнаго рода источники 
называются простыми пли иидиферентными термами, тогда 
какъ источники съ содержан1емъ минеральныхъ ирим'Ьсен известны 
вообще иодъ наз1!ан1емъ минера.u,iu,t.rb источиикоаг,. Въ Н'Ькото- 
рыхт, случаяхъ иос.г}>дн1е иредста1!ЛЯ1от'ь почти насыщенные раст
воры минеральныхъ веществт,.

И зъ миперальиыхъ веществт. въ вод!', источниь'овт. содерукатся 
х.тористыя, бромистыя, юдистыя и (||Тористыя соедпне1пя, ка]|б(1наты 
калы 1,'|я, магн1я и н1и;. др., сульфаты ка.тыия. патр1я и ир., фос- 
([каты. 1:ремнезомъ, силркаты щелочей и irlii.-, др.. иногда Ш'бо.ы.- 
Hiin количества серебра, мышьяка, мЬди, свинца, сурып,1. мар
ганца, олова II ,т,р. Кром’!'. того, въ вод'Ь источниковт. содера;атч-я 
газообразны)! вещества: ьнгслородъ, а:!Отъ, углеводо1)Од,ы, угольная 
кислота, сД.роводородь. Количестве сероводорода обыкновенно весьма 
невелико, не превышаеть 2— К ) куб. сант, вт. .титр’Ь и только вь 
вид’Ь исключетыя Л.тександровпйй источникт. вт. гр у тг !. Псекуп- 
скихъ минеральныхъ водт. вт. Кубанской области соде1)з;итт. этоть 
газъ въ количеств'Ь до 87,9 куб. санг. Что к;1саегся угольной кислоты, 
то она содержится обыкновенно въ бо.т'йо или Meirlio 311ачите.тыюмъ 
ко.личеств'Ь, иногда бо.тЬе 1000 куб. сант. въ литр -li во.гы. Кь источ- 
никамъ, богатымъ содержан1емъ угольной кислоты, принадлежнтъ, 
между прочимъ, Нарзапъ въ Кисловодск'Ь. Источники получаютъ 
HaaBanie или по преобладающей составной части, или по практи
ческой важности одной изъ составныхъ частей нхъ; такъ, разли- 
чаютъ источники; углекислые, соленые, же.тЬзные, нефтяные и др.
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Содержан1е минеральныхъ веществъ въ вод1> источниковъ подле- 
ж итъ  iiBM'biieiiiK) кавъ въ течен1е бол'Ье длинныхъ, такъ и бол'Ье 
короткихъ промежутков!, времени. Та къ , въ сухое время года воды 
источниковъ являются бол'Ье концентрированными, тогда какъ въ 
дождливое время года он'Ь разбавляются и пр. Количество мине- 
))а.1Ы[ыхъ веществъ, находящихся въ iiacTBopii, не стоитъ въ за
висимости О ТТ. температуры воды источниковъ, такъ какъ иногда 
оно больше ВТ. холодннх'1> источникахь, чъмъ въ горячихъ.

При выход'Ь на поверхность земли, гд'Ь изм'Ьняютпг давлен1е и 
температура, при которыхъ находились досе.тЬ источниь-и, носл1'.дн!е 
вс.т1 1дстп1е потери газовт. и нр. выд'Ьляютъ часть содержащихся въ 
растворК минеральных!, веществъ, при чемт. н'Ькоторыя изт. ннхъ 
отлаган)тся вь значьтелыюмъ количеств'}.. К ъ  нодобнаго рода oca.i,- 
ь'амъ минеральных!, источниковъ принадлежат!. yueiaicM n п м еш ь, 
ирсмнеземъ, гнись, гюварспная соль, бурый жел1ьзннкъ и др.

Jiaii'b B e .iH K O  штличество минеральных!, веществь. нерем'11щаем1.1хъ 
I I  ВЫ Н О СИ М Ы Х!, на земную новерхность источниками, иоказываюгь 
сл'11дую11ыя цифры, относянряся ь'ъ 1\арльсбадскому шируделю. Наз
ванный И С Т О Ч Н И К !., какъ показали вычисле1пя, выносить ежегодно 
около 400 нуд. (J)TopiicTaro калыия, 5 (},0()0 -нуд. углекислаго натра, 
sO^OOO нуд. глауберовой соли, значительное количество углекислаго 
Ka.ibnia и хлорисгаго натр1я, всего около 802,000 иуд. различ- 
ныхъ солен.

.Vr.ieKHC.iaa известь нринаддежить къ числу минеральныхъ ве- 
щестиь, отложен1я которыхъ представляются особенно значитель
ными; они изв'1'.стны иод'ь именем'Ь гиуфа или травертина. 
Осадки З'1'и встр'1'.чаются, между нрочимъ, въ вид}', мощных!, от- 
ложегпй въ окр. Пятигорска, гд ’}1 слагаютъ м'}>стами ц'Ьлыя горы.

Гипсъ и поваренная соль, особенно носл'}>дняя. выд'Ьляются изъ 
содержащих!, ихъ источниковъ въ значительныхъ количествахъ. 
Нер'Ьдко источники пти, называемые у насъ соляными разсо.гами, 
эксплуатируются для добыва1пя изъ нихъ соли. Taide разеолы 
встр'}.чаются въ Вологодской, Архангельской, Пермской и н'Ьк. др. 
губерн1яхъ, ГД'Ь издавна служили для 1юлучен1я соли. Посл’Ьдней
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бо.тЬе всего добывается ивъ рпзсоловь въ Пермсиол губ. (до 14'/2 
Miu.iioHOB'b иудовъ ежегодно); но.тичество же всей соли, нолучае- 
мой вч, Poccin этнлъ путель, опред'Ьляетсл до 70 лил. иудовъ.

Водная окись жел'Ьза выделяется источнигсали, содержапиши 
углекислую закись жел'Ьза, переходящую на воздухе въ уполяну- 
тую окись. При одновременномъ содержант въ источникахь угле- 
кислыхъ кальц1я и железа, зсслезная охра осаждается быстрее и 
ближе къ месту выхода источника, тогда какъ углекислая известь 
выделяется далее. В ъ  некоторыхъ c.ij чаяхч> 11|юцессъ выделен1я 
источмикомъ водной окиси железа происходить въ значвтельныхъ 
разлерахъ, на что указывають, нанр., следующ!я цифры, относя- 
щ!яся КЪ источимкалъ Лаахерскаго озера. Вычислено, что нослед- 
Hie въ течен1е 1000 л е тъ  могутъ отлозапъ слой железной охры 

толщиной ‘ /з метра при н ло щ а д и = ‘/8

Подобному выделен1ю водной окиси железа некоторыми источ
никами обязаны своимъ ироисхожден!енъ бурые железняки, из
вестные нодч. назван1емъ болотныхъ, дерновыхъ, озериыхъ рудъ.

Изъ более редкихъ веществъ, отлагаемыхч^ источниками, можно 
упомянуть о сериомъ колчедане, сернистыхъ соединен1яхъ меди, 
силйкатахъ (цеолитахъ),- илавиковомъ ншате и нр. Сюда относятся, 
наир., источники Пломльеръ, съ температурой 70°С, вытекаюиие 
изъ трещинъ въ граните; последн!я выполнены частью кварцемъ и 
илавиковымъ шиатомъ, равно какъ благодаря вл1ян1ю тЬ хъ  же 
источниковъ об])азова.тся целый рядъ отложен1й цеолитовъ, овала 
и нек. др. въ цементе и кирничахъ древнихъ римскихъ сооруя;е- 
н1й, по близости названныхъ источниковъ. Уиомянутые выше нро- 
цессы отложе1пя источниками различиыхъ минернльныхъ веществъ 
указываютъ намъ отчасти на то тъ  путь, который могъ иметь место 
при образован1и рудныхъ жилъ; часть ихъ, какъ сказано уже выше, 
обязана, вероятно, своимъ ироисхожден1емъ деятельности минераль- 
ныхъ источниковъ.

В ъ  дополнен1е къ сообщенному о минеральныхъ источникахъ, 
разсмотримъ еще одинъ частный случай— горяч1е источники, о т- 
лагаюнце кремнеземъ и характеризуюнйеся пер1одическими пзверже- 
н1ями столба воды и водяныхъ паровъ. Они встречаются въ И с -
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ланд1и, Новой Зеланд1и, С'Ьв. Аиерик1> и изв'Ьстны иодъ именемъ 
leusepoer,. НаиболЬе иаучепныиъ изъ mfxi. является Больпюй гей- 
зеръ въ Исланд1и, лежаний у под110ж1я Барнафела. Около источ
ника въ течеи1е вренени отложи.1Ся нлоск1й, сложенный изъ крем
незема, конусъ, выс. 4 метра и въ д1аметр4> до 40 метровъ; глу 
бина водоема, вынолняющаго кратерообразное углублен1е на BepiiiiiHli 
конуса, [ 1авняется 1,3 метра, д1аметръ водоема=16— 20 метровъ. 
Водоем'ь этотъ продолжается внизъ въ вид'Ь канала въ Д1’аметр1> 
О метровъ; температура воды въ канал'й на глубин’Ь 82 метровъ 
выше 180°С., тогда какъ въ бассейн4> она==7С— 89°С. йзверже- 
н1н) гейзера, происходящему черезъ 24— 30 часовъ, нредшествуютъ 
подземный гуль , колебан!е почвы и рядъ неболынихъ извержеп1й, 
за которыми сл'Ьдуетъ бо.гЬе сильное и гранд1озное извержен1е 
столба воды, окруженнаго облакомъ пара, на высоту 40 и даже 
Г)0 метровъ. Явлен1е длится минутъ 10, iioc.rb чего вода въ бас- 
ceiint приходитъ снова въ спокойное состоян1е до появле1пя новаго 
извержен1я. Причиною явлен1я сл11дуетъ считать, но мн'Ьнш Бун
зена, то обстоятельство, что находящаяся въ кана.тЬ гейзера вода 
нагр'Ьвается вс.тЬдстчйе ностояниаго iipiiTOica горячей воды снизу до 
температуры 6o.'ite 100°С. до тЬ хъ  норъ, пока не достигнетъ тем
пературы, cooTBliTCTByioiueii точк'Ь lu i i r l iH i f l  воды при данномъ дав- 
лен1И столба воды. Благодаря переходу воды въ наръ, этотъ иослъд- 
H ii i  выбрасываетъ жидкость вверхъ, откуда она всл'Ьдств1е охлаж- 
де1пя на воздух'Ь снова надаетъ въ кратерообразное углублен1е гей
зера. Пер 1 0 Дичность янлен1я обусловливается ностененною иагр'Ьвае- 
мостыо нин:нихъ слоевъ воды въ кана.гЬ, достигающей снова 
температуры, при itoTopoii она переходить въ наръ, и т. д.

KpoM'li Болынаго гейзера въ Исланд1и изв'Ьстно еще нисколько 
гейзеровъ, между прочимъ, Строкръ (шагахъ во 100 отъ перваго), 
изверже1пя котораго происходят'!, черезъ неодинаковые промежутки 

времени.
Яьлмпя гейзеровъ въ Новой Зслан.и'и нредставляютъ еще боль

шую гранд1озность, ч'Ьмъ въ Исланд1и. Число гейзеровъ здЬсь 
особенно значительно, ихъ наблюдается зд'Ьсь н'Ьсколько сотъ, при 
чемъ н'Ёкоторые гейзеры отличаются громадными разм'Ьрами. К ъ
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числу посл'Ьднихъ припадлежптъ гейзеръ Тетарата, прекратпвпмй 
свою деятельность после вулканическаго изверасолпя 188G года. 
Длина водоема этого гейзера достигаетъ 26 метров'ь, ш ирина=20 м., 
глуб пн а = 1 0  м.; температура воды у края водоема=84°(J. В ъ  пе- 
р1одъ извержен1я бассейнъ опоражнивался нследстчпе поднят1я столба 
воды въ воздухъ; теперь— это водоемъ теплой воды, спокойно пе
реливающейся черезъ края.

Ч то  касается Северо-Амерпкапскихъ гейзеровъ, то они располо
жены въ Скалистыхъ горахъ, въ местности, лежапщй въ верховь- 
яхъ  р.р. lellowstoiie— и Madison— river, иритоковъ Миссури; 
местность эта, известная подъ назван1емъ HaitioHa.Tbuaro парка, 
составляетъ неприкосновенную собственность страны. Находяниеся 
здесь во множестве гейзеры нредстав.ляютъ большое paaHOo6pa3ie, 
выражающееся какъ въ различной пер1одпчностп пзвepжeнiя от- 
де.льныхъ гейзеровъ, такъ и въ <1к>Р-11'й, величине, силе пзверже- 
Hia пхъ и пр.

Минеральный вещества, приносимый въ море; составь мор
ской воды.

т е  вещества, который остаются въ растворе, после того какъ 
другая часть пхъ выдели.пкь въ трещинахъ и пустотахъ п при 
выходе источниковъ на i io iiw ix iio c rb  земли, несутся источниками въ 
реки и далее въ море.М >олнчег,тво мпнеральныхъ веществъ въ 
речныхъ водахъ очень ''InniejiHKo, п преобладающимъ между ними 
является карбочатъ извести, K a ir i ,  это констатировано, напр., для 
воды р. Рейна, г д 'Ь 1 ш Г Т ,6 —  2,6 част, мпнеральныхъ вещестт.ъ 
(на 10000 частей ея) 1 часть приходится д^у^глекпс,^ю  известь. 
Ч то  ]гаеается углекислой M a i 'iu c i i i i ,  то она содержатся въ речной 
воде 1!Ъ гораздо ме11Ь11Й ъ'ТГолнч'ёстве и только въ н'Ькоторыхъ 
случаяхъ, когда реки протеьаютъ но местности, сложенной пзъ 
ДОЛОМИТОВЫХ'!, породъ, воды пхъ содержать большее количество 
углекислой Marne3in. Кроме у 1:азанныхъ карбопатовъ въ р'Ьчныхъ 
водахъ находятся малый количества сульфатовъ извести и магне- 
3 in , еще менее хлористыхъ coe,i,iiHeHiH и кремнезема.
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Количество упомянутыхъ минерпльныхъ веществъ въ р'Ькахъ
• АШ А I , А Л/̂ а̂4аЛ̂

П О С ТО Я Н Н О , U подвержено н'Ькоторымъ колеб<ипямъ, совнадающимъ 
съ различными временами года: въ сухое и холодное время года 
оно увеличивается, тогда иакъ въ дождливое (весна и осень) оно
уменьшается, благодаря разбавлен1ю ручной воды весенними и дож
девыми водами, приносящими за то въ болыномъ количеств'Ь меха- 
ннчеслие осадки, количество которыхъ въ р'Ьчныхъ водахъ дости- 

гаетъ въ это время своего максимума.

Не смотря на весьма незначительное содержан1е минеральныхъ 
веществъ въ р'Ьчны.хъ водахъ, эти посл'Ьдн1я нриносятъ въ море 
громадным количества минеральныхъ вевщствъ, благодаря массЬ^^ 
этихъ 1!ОД'ь и значптельнымъ нромежуткамъ времени. Та къ , воды^

АА I А . . .  V I t  ,

Дуная, Роны и Эльбы, содержаиця въ раствор'Ь ‘/сооо мниераль-
ныхъ веществъ, выносятъ въ море въ течен1е 6000 л'Ьтъ количе
ство минеральныхъ веществъ, равное ежегодной массй ихъ коды.

В ъ виду сказаннаго, море содержитъ громадное количество ми
неральных’!. веществъ. Вычислено, что ири испарение морской воды 
получилась бы масса солей толщиною около 900 фут., изъ кото
рыхъ толща бол'Ье 600 •{). состояла бы изь iioBapeiiiioii соли.

Co,T,ep'iiiaiiieMT> въ морской вод'й различныхъ солей обусловливается 
ея своеобразный горько-соленый вкусъ, равно какъ находяниеся въ 
iieii газы сообщанпъ ей особенный занахъ, она обладаетъ различною 
нлотнос'гыо, темне|жтурой и нр. *

C o c T iiB 'i .  ея представляется весьма разнообразнымъ, число элемен- 
товъ, 3,i;lici. встр'Ьчающихся, соста1ияетъ бол'Ье половины всего 
числа из.в'йстныхъ до сихъ i/op'!.. Элементы эти, кром'Ё кислорода 
и во,1.о|1о,1,а и нрим'Ьси орг1ническихъ веществъ— хло]>ъ, бромъ, 
io,i;b, фторъ, сЬра, фосфор’й, азогь, углеродъ, K p c M u ii i ,  боръ, се
ребро,~м'1'.дь, динкъ, свине]|,ъ, кобальтъ, никкель, жел'Ьзо; марга- 
нецъ. ал.1юмнн1й, мапйй, далыдй, строиц1й, 6apiii, ватр1й, кал1й, 
М Ы Ш Ь Я К '!,, Л 1! '1ч й ,  це:нй, рубпд1й, золото, каДм1й, инд1й, талл1й.

И;',|. иеречисленныхъ элементо!ГЬ наибол'Ье существенное участие 
ВТ. cocTiii'.'li морской воды принимаютъ, не считая, конечно, кисло
рода и 1!Одорода— хлоръ, ^Ьра (въ вид'Ь сЬрной кислоты и сЁро- 

 ̂ ВОДЩОД!!), магн1й, кальщй (углекислый, сЁрнокислый и фосфорно-

ДЛЛ.,
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кислый или фтористый калыцй), naTp ifi. Ч то  касается остальныхъ 
элементовъ, то они играютъ второстепенную роль и встречаются 
въ бол'Ье или менее незначительныхъ количествахъ. В ъ  частности, 
1ол'ь найденъ въ золе морскихъ водорослей, фторъ— въ известко- 
выхъ коралловыхъ иостройкахъ и въ накипи паровыхъ котловъ, 
боръ —  въ золе водорослей, серебро— въ низшихъ организмахъ и 
въ одномъ коралле, медь— въ некоторыхъ кораллахъ и въ золе 
несколькихъ водорослей, свинецъ— въ те хъ  же кораллахъ, цинкъ—  
непосредственно въ морской воде и въ золе двухъ водорослей. Д а 
лее, кобальтъ и Биккель встречены въ золе водоросли, железо—  
непосредственно въ воде и во многихъ организмахъ, мп])ганецъ—  
въ золе водорослей и въ соединен1н съ другими веществами. Осталь
ные изъ указанныхъ элементовъ встречаются въ весьма незначи- 
тельныхъ количествахъ.

П  Ш нералыш я вещества, содержаццяся въ морской воде, состоятъ
J  изъ м едую щ ихъ солей: хлористого натр 1я— 7 8 ^ 0 , хлористого маг- 

н 1я % ^ / о, сернокислого мапня— 6,5“/о, сернокислого кальц 1я —  
В,7°/о, х.(юристаго кал1я— 1 ,8 “/о, углекислаго калыйя— 0 ,2 1 7 о. 
К акъ видно изъ только что ириведенныхъ цифръ, хлористыя сое- 
динен1я являются преобладающими, тогда какъ карбонаты содер
жатся въ незначительномъ количестве (въ речныхъ водахъ, какъ 
намъ известно, замечается обратное). Небольшое содержагйе въ 
морской воде карбоната извести можетъ быть объяснено перера
боткой его организмами для пхъ надобностей, а нреобладанге въ 
те х ъ  же водахъ хлорпстыхъ соединен1й трудно поддается объяснен1ю.

Содернган1е въ морской воде указанныхъ солей, другими словами, 
соленость ея остается постоянною съ некоторыми колеба1пями. Геог- 

(j, рафическое распределен1е солености обусловлено следующими при
чинами.

Г)~-€щТепость находится въ зависимости отъ отношен1я испарен1я 
къ количеству оСсЧдковъ, увеличиваясь съ увеличеп1емъ нерваго в 
уменынегпемъ вторыхъ и, наоборотъ, уменьшаясь П1 )и обратныхъ 
услов1яхъ. В ъ  виду сказапнаго, въ широтахъ экватор1альпыхъ со- 
.теность наибольшая, уменьшающаяся по направленш къ нолярнымъ 
широтамъ.
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2) В ъ  открытоиъ океан1з соленость— большая, 4liM'b у берегонъ,.. 
гд'Ь морская вода разбавляется материковнми водами.

3) Соленостью обусловливается развн'йе и распространен1е мор- 

скпхъ организмов'Ь.

Сказанное выше дополнимъ еще HlntoTopuMii данными. Оказы
вается, наир., что соленость на поверхности— меньшая, ч'Ьмъ на гл у - 
бин'Ь (въ Кильской бухт'Ь содержан!е солей на поверхности состав- 
ляетъ 1,7®/о, а на глубин'й 30 метровъ— 2,2Vo), что обусловлено 
нритокомъ рЪчныхъ водъ, распространяющихся но поверхности моря. 
Дал1>е, моря внутренн1я, какъ Средиземное, отличаются большею 
соленостью, ч’Ьмъ океанъ (содержан1е солей, достигающее въ Среди- 
земномъ морЬ 3,96— 4,16“/о, въ Атлантическомъ океанЬ состав- 

ляетъ 3,6Vo).
Особенно значительнымъ содержан1емъ солей характеризуются 

замкнутые бассейны, не имЬюире истоковъ, каковы Мертвое море 
и Больнюе соляное озеро, представляю][ря концентрированные раст
воры солей. Содер;ка1Йе посл'Ьднихъ въ водЬ перваго достигаетъ 
25^0, ири чемъ нреобладающимъ изъ нихъ является хлористый 
магн1й, въ меньшемъ количествЬ встрЬчаются хлористые: натр1й, 
ка.'пй я калыцй и бромистый маппй, тогда какъ сЬрнокислыя соли 
почти отсутствую тъ.—

РазсмотрЬнная выше дЬятельность иодземныхъ водъ нмЬетъ ре- 7  
зультатомъ измЬнеи1е земнаго рельефа; выражающееся какъ въ воз- 
вышегип нЬкоторыхъ точекъ поверхности земли вслЬдств1е иакопле1Йя 
оссчдковъ, отлагаемыхъ источниками при выходЬ ихъ на поверх
ность, такъ и въ ионижен1и иослЬдней, благодаря образован1ю здЬсь 
ироваловъ и up. КромЬ того, однимъ изъ результатовъ дЬятель- 
ности уномяиутыхъ водъ является въ нЬкоторыхъ случаяхъ нару- 
iiienie самаго нанластован!я нородъ— измЬнен1е тектоники данной 
мЬстности. Пещеры, являюнряся, какъ намъ уа;е извЬстно, резуль- 
татомъ выщелачиван1я нЬкоторыхъ горныхъ нородъ подземными 
водами, при дальнЬйшемъ дЬйств1и тЬ х ъ  ate водъ, подвергаются 
еще большему расширен1ю и въ тЬ хъ  случаяхъ, когда этому иослЬд- 
нему не представляется преиятств1й со стороны слоя углекислой 
извести, облекающаго потолокъ, стЬны и дно пещеры, потолокъ ея
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уже не иъ cocroHnin выдерживать тяжести давящихъ на него сверху 
слоевъ н обрушивается. Если подобное явлен1е ироисходитъ на зна
чительной глуоин'Ь нод'Ь поверхностью земли, то оно сопровождается 
колебан!ем'ь почвы данной местности, т . н. землетрясен1я.чи; къ 
нодобнаго рода явлеш’ямъ сл1>дуетъ съ большою вероятностью от
нести землетрясен!е 1855 г. въ Швейцар1и, въ кантоне Баллисъ, 
обязанное своимъ нроисхождипемъ обрушиван1ю нотолковъ нещеръ 
въ гипсе, выносимомъ въ растворе источниками на земную поверх
ность. Уномянутое обрушиван1е нотолковъ нещеръ, происходящее 
неглубоко нодъ поверхностью земли, ведетъ за собою образова1Йе 
на этой поверхности проваловъ, земляныхъ ооронокъ, доллиш (Венг- 
р1я). Некоторые изъ нихъ имеютъ до 700 и более метфовъ въ 
диаметре, нередко наполняются водой и образуютъ озера. Иодобныя 
озера встречаются часто въ Пермской и Уфимской губ. и въ нек. 
др. местностяхъ.

.фалее, какъ у 1;азано уже выше, иногда вследс’пне деятельности 
иодземпыхъ водъ нронсходитъ нарушен1е правильности въ залеран!!! 
самыхъ породъ. (Tio.ia относятся явлен1я оползней, обваловъ и iiji. 
Первые нроисхо,1,ятъ вследств1е*'размыван1я некоторыхъ нластовъ, 
залегающихъ на извепщой глубине нодъ поверхностью земли и 
скольжшпя верхнихъ нластовъ, утрачнваю]н,ихъ въ данномъ случае 
paBHOBecie, но наь-лонной плоскости внизъ.

Оползни нрина.длежатъ пъ явлен!ямъ. часто наблюдаемымъ ио 
берепшъ МНОГИХ'!) русскихъ рекъ, и въ н'Ькоторыхъ смучаяхъ мо- 
гу тъ  быть вызваны искусственно— при постройке железныхъ до- 
рогъ, при неуме.юм’ь выборе нанравлеш'я носл'Ьдн1Ь'̂ 1>, 1;оторый 
можетъ повести за собою вскрылче водоносныхъ горизонтовъ дгипю!! 
местности и последующее затемъ оиолзан1е нряло'нющихъ къ по
лотну ОТКОСОВ'Ь.

Если пласты являются более или менее сильно н:и;лонными, то 
нри размыван1и )1екоторыхъ изъ нихъ и нарушет'и вследств1е этого 
связи между ib i i ic r i iM ii ,  aepxHie изъ нихъ отрываются и уже не 
снолзаютъ спокойно внизъ, а опрокидываются и надаютъ къ но- 
дошве щиона. В ъ  носл'йднемъ случае явлен1е носитъ назваи1е 
обвала.
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Наконець, иъ н'Ькоторыхъ случаяхъ самое нацластован1е цородъ 
является варушеинымъ, какъ это особенно наглядно нокаэиваетъ - 
сл'Ьдуюнцй нрим'Ьръ. В ъ  окрестностяхъ Эйслебена развиты пласты 
конгломерата краснаго лежня, на который налегаетъ медистый сла- 
нецъ, прикрытый, въ свою очередь, доломитомъ и мергелями (т . н. 
цехштейнъ) съ нп'окообразными массами гипса. Еще вын№ залегаетъ 
т. н. пестрый несчаникъ. По.тожен1е пластовъ этого носл1>дняго 
является крайне нарушеннымъ: они изогнуты, им'Ьютъ м'Ьстями вер
тикальное ноложе1ие („с то я ть  на головахъ“ ) и проч., равно какъ 
на поверхности уномянутаго несчаника зам'йчаются воронкообразные 
провалы. Причина этихъ явлений заключается въ выщелачиван1и 
ниже лежащихъ залежей гипса, въ образован!!! зд'Ьсь nei!i,ep'b и 
обрушиван!и !!отолко1!ъ !1осл'Ьднихъ всл1 1дств!е даль!!’Ьйн!аго раст- 

ворен1я этой !юроды.

1)) Механическая дтнте.гьпость nj)onjji!i}iaii воды. Обратимся 
те!!е])Ь къ разсмотр']иию !’еологической д'Ьятель!!ОСти водъ, стекаю- 
щ!!хъ ! 1 0  поверхности земли. Имъ даютъ начало атмос(1)ериые 
осад!си, не !!po!!iiKiiiio внутрь земно!! коры, вода, не ус!!11В!!1ая i!c- 
париться или обра;!0 1 !авн!аяся всл'Ьдстчйе тая!!!я снйга i! л!>да и 
источники —  часть !10ДЗеМ!!ЫХЪ !!ОДЪ, ВЫХОДЯН|,аЯ !!ри ИЗВ'ЙСТНЫХЪ 
услов!яхъ С!!0 ва на иоворх!!ость земли. Количество атмос(}|ерн!>!хъ 
ОС!!Д1СОВЪ !1реДСТаВ.!Я1‘ТС;! !!eC!>.Mil ЗНаЧ!!ТеЛ!.!!!ЛМ'Ь: если 1!рИ!!ЯТЬ, что 
ежегодно i!a зем!!ую !!оверх!!ость вы''!!ад!1 етъ слой атмосферн!дхъ 
осадковъ тол!1!!!ною 1 метръ, то въ течен!е 10000 л'Ьтъ эта Ц1!(1)ра 
возрастает!, до ЮООП метровъ. Поэтому стано!!ятсл ио!!ятнымп 
мо!11,!1 ые результаты д'1'.яте.!!.!юсти этихъ водъ.

6б!ц!й характер'!, ея !!амъ уже изв'йсте!!ъ; OHii слагается h t l  
|жзру!1!ен!я, !iepeHocciii!i и отложен!)! ocaдJiOB■ь. ТГозна!со.нит!.ся ближ'* 
съ'Т!ЙГм1Г^ТД'1’.ЛЬН1.1МИ (1к131ШИ Д'ЬятеЛЬ!!ОСТИ 1!рОТОЧ!!Ь!ХЪ водъ и 
составляетъ б.!ижа!!шую !!Н!!!у ц1>ЛЬ, ВЫ!!0ЛНе!!!ю которой СЛ'ЬдуеТЪ, 
однако, !1реднослать ийсколыш зам1'.чан!й, каса10П1,ихсд ироисхож- Dk^njj,  
деи!я ИСТОЧНИКОВ’!., иитающихъ прогочныя воды. '
"^Проникая внутрь а.емной коры, атмосферный воды встр'Ьчаютъ 

на своемъ !!ути !!ороды 1!ОДОпроницаемыя и водоненроницаемыя или 
водоунорныя; !!0С.!'Г.Д!!!;! ЯВ.ГЯЮТСЯ иренятств!емъ дальн'1)й!!!ему !ipo-
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никан1'ю нодъ и обусломливаютъ civoii.ieuia ихъ въ водопроницае- 
мыхъ нородахъ, изв’Ьстния под’ь нааван1емъ почвенныхь или грун- 
товыгъ водъ, снабжающихъ водою простые колодцы. Поверхность 
этихъ водъ является 1ювторен1емъ рельефа местности. При пропи- 
кан!и разсматриваемыхъ водъ на большую глубину характеръ раснре- 
д'Ьлен1я нхъ зд'Ьсь обусловливается геологическимъ строен1емъ мЬст- 
иости— источники, какъ мы называемъ ихъ въ даиномъ случа-Ь, 
ВЫХОДЯТ!) на земную поверхность въ вид'Ь нисходящихъ и восхо- 
дящихъ источниковъ. К ь  не])вымъ относятся, какъ частные слу
чаи, пластовые, переливаюн1,геся (котловинные) и трещинные 
источнит. Пластовые источники обязаны своимъ происхожден1емъ 
C!'eKaniro проникающих!, водъ но поверхности пласта до м'Ьста его 
выхода на иоверхность; въ переливающихся источникахъ мы им'Ь- 
емъ д^ло съ сконлен1емъ воды на котловинообразно залегаюнщмъ 
нласт'1) и, наконецъ, тренцшный источникъ— случай, гд'Ь нодобнаго 
рода сконлен1е водъ им^етъ мЬсто выхода но трещин'Ь въ верх- 
немъ нласт'Ь.

Происхожден1е восходящихъ источниковъ обусловлено извЬстнымъ 
наноромъ, нодъ которыиъ находятся нросачивающ1яся воды. П о- 
c.!t)AiiiH, проникая съ вершины го|)наго склона но трещинамъ 
внутрь кристаллическихъ нородъ, слагающихъ склонъ, собираются 
зд,1>сь въ бол’Ье монишя жилы и, находясь нодт, давле1пемъ столба 
воды въ верхней части главной трещины, будутъ вытекать изъ 
нижняго конца uoc.iii;i,Heii но закону сооб]цающихся трубокъ на 
высоту до верхняго уровня склона: подобный источникъ бьетъ въ 
вид'Ь фонтана. Образова1пе восходянщго источника можетъ им^ть 
M'liCTO и въ осадочныхъ иородахъ, при услов1н залсгаи1я водоирони- 
цаемаго пласта между двумя водонепроницаемыми, если пласты зти 
ЯВ.ТЯЮТСЯ котловинообразно изогнутыми. Чрезъ трещину или искус
ственно полученное отверстче вода выступаетъ въ данномъ случа'Ь 
такасе въ вид'Ь фонтана. Подобнаго рода источники называются 
артезианскими источниками или колодцами но имени француз
ской провицци! Ар туа , гд'Ь они были впервые устроены въ X I I  
CT0.i1)Tiu. В ъ  Pocciii артез1анское dypeiiie практиковалось уже ни
сколько стол'Ьт1й тому назадъ въ Новгородской (Старая Русса) п
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Пе])мс1сой губ. съ ц1>лью добычи раисоловъ. В ъ  настоящее время 
оно применяется съ болынимъ или меныиимъ успехомъ во многихъ 
странахъ. Услов1я, необходимыя для нолучен1я артев1анской воды, 
кроются въ гео.тогическомъ crpoeiiin местности и сводятся въ мест- 
ностяхъ, гд е  развиты осадочныя породы (здесь всего чаще и встре
ча иггся артся. воды), къ указанному уже выше котловинообразному 
залеган)ю водопронидаемаго пласта между двумя водонепроницае
мыми. Пласты  эти должны иметь выходъ наружу въ области ни- 
Taiiia источниковъ, где они насыщаются просачивающимися водауш. 
Вода артез1апскаго источника должна подняться до высоты го.ювъ 
пластовъ, откуда она нроникаетъ 1!ъ пластъ, однако вследстгле 
различныхъ обстоятельствъ, какъ нанр., треупя о стенки буровой 
скважины и нроч., вода эта, вначале бьющая ((уонтаном'ь, стоить 

потомъ нередко ниже отверстчя скважины.

В ъ некоторыхъ случаяхъ приходится иметь дело с'ь iiiicKo.ib- 
кими водоносными горизонтами, содержащими воду различнаго ка
чества, которая въ те хъ  случаяхъ, когда является непригодною 
для доманшяго употреблен1я, можеть быть утилизирована какъ дви
гатель, въ виду чего артез1анс1ая воды и находятъ себе весьма 
разнообразное нрименелые: для opomenia городовъ, луговъ и полей, 
для приведен1я въ движеупс различууулхъ мехаууизмовъ на (1).абри- 
кахъ и заводахъ, для нриготовлеуу1я теуулыхъ ванугь и т. д.

1?ыходя на земную ууоверхность, источники ууитаютъ реки; оби- 
л(емъ источууикоууъ обуслоуулнвается количество ууоды ууъ реке, отъ 
котораго зууууиситъ, между уурочимъ, механическая деятельность 
ууроточной ууоду>у. На усоличество водул ууъ рекахъ уу.'|1яютъ, одууууусо, 
кроме указауунаго, ену,е и другуе фаусторы: величина уулоууу,ади, оро- 
унаемой рекой, количестууо атмосферныхъ осуудусоууъ, услнматичесу;)я 
услоуйя, ууедуууу1я, вь с.уучае сухости воздуха и теуула, усъ усилен
ному уусууарен!ю и ууотере ууоды, и пек. др.

О тъ  количества воды въ реке и паден1я ея зяууиситъ сусорость 
течен!я реки, которою обусловливается, ууъ сууою очередь, механи
ческая деятельность потоуса, къ ближайунему разсмотрен1ю которой 

мы тенерь нереходимъ.
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Уазмыванж^ ъ  «ерхнемъ течен1и р'Ькъ, гд^  паден1е— намбо.гЬе 
крутое и*^^том у скорос'п. течен1я :нначите.п.н1>е, ч'Ьмъ въ осталь- 
иых'ь часглх'ь течеп1а, р'Ька обнаруживаетъ наиболыную механиче
скую д'Ьательность, проаиллющуюся въ раярушев1и иородъ, въ об- 
тачнва1пи и в[лнфован!и русла потока. Процессы эти нэв'кстиы иодъ 
общимъ нменемъ р а з м ы в а ш я . Ч то  касается иереиесеш'я продуктов'ь 
раэрушен1я и отложен1я ихъ, то эта сторона д'кяте.ы.иостн нроточ- 
иыхъ водт. находитъ себ'к нроявлен1е въ среднемъ и ннжнемъ то
чен in р’Ькъ.

При pascMOTp’kiiiii ])а;!.мываю|цей ;|.'1>ятелы10стн рЬкъ, ра:!вит1к» 
которой носл’к д н ш т благ(Н1р1ятс;п1уетл7 между ирочнмъ, нроцоссъ 
выв1>триван1я горныхт. пород'н, ии'кютъ эначтйе раэличные факторы, 
Л1:п/'кот(»])Ь1Хъ мы должны у|;аэат1. прежде всего на геологическое 
crpoenie м'Ьстногги: въ нородахь, горизонтально залегающихъ, ]»е- 
.)ультаты разчыван1я— иные, ч'Ьмъ вь м’Ьстностяхъ, слон:енныхъ изъ 
i;|)yro иа;|,аю111,их'|. иластовъ. IPr. нос.ткднемь случак (рормы размы- 
Baiiia ЯВ.1ЯЮТСЯ бо.гке разнообразными, тогда какз. въ нервомт. мы 
им'кемъ Д'кло съ нормальными, болке простыми ав.'кмиями расчлене- 
iiia рельефа. Съ ])азмы1!аи[емъ въ горизонтальныхъ иородахъ iMij 
вст)гкчаемся вт, низмеинрстяхъ и нлоскогор1 )1хъ; воды, текуни'я но 
ЭТИМ'!, нос.гкдннмъ, сл'кдуя естественному уь'лону м'кп'ности, обра- 
зуютъ часто всцоиады, размывающая д'11ятельност1. которыхъ пред
ставляет'], н'ккотор)Л1 Ьсобепныя черт1,|. Падая съ значительной 
высоты, водопады обладают], болы 1]ою размывающей силой, у г 
лубляют'], свое русло и, все бо.гке и бо.гке иодмыв.чя е])ое подножье, 
отстунаютъ съ тече]]1емь времен]] in, сво]]!,]], нерхо]!Ь!]мъ. Въ ре- 
зультат1> водо]]адъ можетъ прекратить со временем], свою ,г 1>ятел1,- 
ность, а ]]]1ач.1л11 ровна]], |]измвн11;1Я стр;1Н;| ир1об|сктаетъ бо.гке 
или мен'ке расчленен]]]лй рельефъ, изр'кзя1]а нклоя) сктыо р]л'ви]1Ъ, 
нос)|]!],ихъ у наеъ in, Poccin въ томъ случа'к, когда онк и,ч'кютъ 
крутые склоны, 1]азван1е о в р а ю в ъ .

Наиболыную изв’кстность изъ водоиадовъ им'кетъ Hiarapcifiri, 
образованный р. Hiiiraporo, соединяющею озера Эри и OiiTapio. 
Водо]]адъ находился пер вона чал 1,но у гор. Квинстоуна, на разстол- 
н1и 7 миль ниже настоящаго его м'кстонахожден1я и постепенно

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



207

отстуиалъ вверхъ но p'bid>. По Ляйеллю, ежегодное OTCTyiiaiiie во
допада онред'Ьлае'гсл въ 0,8 иетра; при этомъ услов1и указанное 
paBCTOiiaie могло быть пройдено водонадомъ въ 30,000 л'Ьтъ.

II,H(Jipa ата должна быть, однако, увеличена, такъ какъ, но 
наблюде1ням'ь Веесона, отстунан!е водопада происходить мед.|ени1>е, 
ч'Ьмъ принятое Ляйеллемт,. При своемъ отступан{н ближе къ он. Ори 
водопаду придется нролагать себ'Ь путь среди твердыхъ иявестня- 
ковъ, что еще бо.тЬе .чаиедлитт. зто oTcryiiaiiie. Американцы уги- 
ливирують механическую силу Hiaropciiaro во,1.онада, равную О' 
мпллшнамъ лошадиныхъ силъ. Изъ другихъ водонадовъ мы ука- 
жемъ на Нарвсьйй но р. ПаровЬ, у г. Нарш,! и др.

Прим'Ьром'ь размывающей д'Ья гельности iio,i,i.i среди нластов'ь го- 
ризонтальных’ь можеть служит!, ]). Колорадо вь С'Ьв. Америь’Ь, 
углубившая ciiOH ущелья (напьоны) вч, осадочные нл;1сты на 1000—  
2000 метровъ и да.гЬе въ гранить на 200— 800 метровь.

В']> м'Ьстчюстяхъ, гд'1> HJiH.iitCTOBiUiie нредставл!!ется скл.адчатымь, 
4 ю1)М1.1 размывшмя являются, ка!п, упомянуто уже выше, болЬе 
разнообразными, mi,i им'Ьемъ зд'Ьс!, д'Ьло съ tiieiniton/ciecii/iMH thi- 
.ш и а м и  (продол/,Hhiii и попе])еч/и,/н д о и и / м ). Вт, нро.уольныхт, 
до.пшах'ь потоки направляются но нростн^»ан1ю нластовъ, нри чемт. 
вр'Ьзываюття вт> гребень Cbvia;i,i;ii, нл;1сты i;oTopoii надаютт. отт. л,о- 
лнны ВТ, Н1)отиво1!оложныя стороны ((uu//i(i,.mii(ui./u,iii дол ш / ы ): въ 
T'liXT. случ!1я.\1,, icoi'A.a долины выр1Л'ы нотокомт, въ котловнно- 
образн1,1хъ изогнуттяхъ нластовъ, надающихъ въ iiaiipaibKOiiii скло- 
шлп, кь 11од,ошв’1> долины, нхъ назыг.ають сш и и н / ш л ы ш м п . П а- 
конецъ, долины, об1> стороны которых!, сложены изъ нластовт., !!н- 
да!01!1,ихъ 1!'ь одномъ и томъ же нанр<\влен1и, !!0сятъ iia3!iii!iie 
и.ю/<линальншъ.

По!1ерсчныа долины размытая образова!1Ы рЬками, нроложив1!!ими 
себ'Ь русло но!1ерекъ С!(ладч!ггости да!1 ной мЬстности. Д ля  обт.яс- 
нен1я происхожден!я нодобныхъ долина. !!ри!!имали Прежде, что 
ptK ii углубляются но трещиаамъ, образо!Ш!!!нимся !1ри дислокац1и ')  
нластовъ. Некоторые (П оузлль и др.) !Юла!'а!отъ, однако, что рЬки—

Дислокащя— результат!. стяжен1я зеяной к..рн всл!!дств1е умеиыиеи1я ойгеиа 
отлаждающейея внутренности земли.
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древн1;е иоресЬкаемыхъ ими складокъ и что при медленномъ воз- 
Bumenin горъ р'Ьки продолжали углублять свои русла. Такимъ об- 
разоиъ, Гималайск1й хребетъ, образовавпмйся въ третичный пер!одъ, 
лрор'Ьзанъ Брамапутрой и Иидомъ, истоки которыхъ им'Ьютъ за 
собой болФ>е древнее И1)Оисхожден1е, и пр. Только что приведенное 
MU'kiiie оспаривается, однако, Лбвлемъ, иолагающимъ, что hIikoto- 

рыя горы— древнье нересЬкающихъ ихъ р'Ькъ и т. д .; другими сло
вами, вонросъ объ образова1ии разсматриваемыхъ долинъ является 
пока спорным'!). Мы видим'ь, таким'ь образомь, что процессь обра- 
зован1я долинъ сводится 1гь размывающей д'Ьятелыюсти потоковъ, 
которые первоначальную рытвину размыт!я нревращаютъ мало по 
молу въ долину, а м'Ьстность однообразную— въ страну съ богато 
расчлененнымъ рельефомъ.

Намъ остается дополнить сказанное выше о размыван1н зам'Ь- 
чан1ями, касающимися вл|’ян1я на формы посл'Ьдняго н'Ькоторыхъ 
других'!) факторовъ, кром'Ь разсмотр'1;!1ной уже B!)i!ue за!П!Си.чости 
этого !!роцесса отъ геологнчесиаго строен1я м'Ьст!!Ости. Фякторъ, 
о кото 1!ОМ'ь идетъ зд'Ьсь р'Ьчь— вра!це!!1е земли около ея оси; вл1- 
янш !!осл'|1дняго на размыван1е фориулйрова1!о Бэромъ !!ь з а к о ш ь , 

нося!цемъ его 1!мя. Рйки, те!)уиия мерид1о!!ал!)!!0, всл'1)Дств1е раз
личной скорости вр!1 !!1,ен1я земли !!ъ различ!!ыхъ !ни])отахъ, ]>азмы- 
ваютъ сил!)Н'11е !!Ъ с1>вер!!омъ i!o.iy!uapiii правый свой берегъ, а въ 
1 0 Ж!1 0 М'ь— л'Ьвый. Е ъ  первым-'?) от!!Осятся Волга, Обь, Е ! 1исей, Лена 
и др., ко !1Торым'ь— Ла!!лата и др. Всл'1)ДСтв1е ра;;л1!чной скорости 
вра!!!,е!!!я земли въ различ!!ыхъ 1!!иротахъ (о!!а умень!!!ается по 
на!!равле!|1ю отъ экватора !съ полюсамъ, гд-Ь ра!ша нулю), части!!,ы 
воды P'b!t'b с11ВернаГ0 !!0лу!!тр1я, теку!!!,ихъ !!0 !!а!!равлен1ю отъ 
полюса къ э!:ватору, !!аходятся под-ь вл1ян1емъ двухъ силъ: силы 
течен!я, на1!равляюп1,ей ихъ по наклон!!Ой !!лоскости, и скорост!!, 
полученной ими въ выс!нихъ широтахъ (скорость эта мень!пая, 
почему части!!ы отстаютъ отъ Д!!ижен1я земли вь Н1!3!!!их'ь iu!ipo- 
тахъ). Он'Ь !!ап1 >авляются въ разсматриваемомъ случа-Ь ! ! 0  рав!!о- 
д'}>йствую!!!,ей у!!Омлнутых'ь СИЛЪ, всл’1')Дств1е чего размывается за
падный или правый берегъ. Обратное !!ро!1сходитъ, если р-Ька те- 
■четъ въ томъ же !!0 лу!!!ар1 и ! ! 0  на!!раплен!ю отъ экватора къ
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аолюсамъ: частици коды подчиняются тогда таиже влиппю двухъ  
силъ, однако всл1;дачне большей скорости, которою oirb обладаютъ, 
частицы эти онережаютъ движен1е земли. В ъ  посл'Ьднемъ случай 
нроисходитъ размыва1не восточпаго или праваго берега. В ъ  юж- 
номъ iio.iyiiiapiii, на ocHOBaniii подобныхъ ate сообраасшнй, нроисхо
ди тъ , какъ yate сказано, размыван1е л'Ьваго берега. Н ’Ькоторые 
оспариваютъ справедливость закона Бэра, въ виду существующихъ 
исключен!!! пзъ общаго правила.

Укаа:е.чъ зд'ксь, далъе, на наблюдаемое нередко явлен1е нерс- 
irbineiiia русла въ ниа;немъ течшнн р'Ьки, вс.тЬдств!е чего устье 

'1ГбеНдТ1ей 'т!и;асе"нзм'Ьняетъ свое м’Ьсто. Сказанное относится изъ 
еврон. р'йкъ къ Н ’Ьману, Висл'Ь, Эльб’Ь и нЬк. др., изъ аз!атскихъ 
къ Гоан гъ— хо (Ж елтая р'Ька) въ Кита'Ь, гд'Ь особенно р’Ьзко вы
ражается упомянутое явлен!е. По им’Ьющимся самымъ рапнимъ 
нсторнческимъ св1 1Д'Ь1нямъ (4000 л ^ тъ  тому назадъ), устье назван
ной р'Ьки находилось въ 90 миляхъ сЬверн'Ье того, которое она 
им'Ьла съ X I I I  стол, до 1856 года. В ъ  этомъ году р'Ька оставила 
южное русло II избрала нреашее (сЬверное) iiaiipaB.ienie, снова оста- 
внвъ его въ 1874 году, и, пакопецъ, въ 1887 году она переме
нила его опять на сЬверное нанравле1Йе. .<?ядъ наводншйй, сопря
женный съ указанными неремещеш'ями русла р'Ьки, сопровождался 
громадпымъ количеством'ь челов'Ьческихъ жертвъ.

Одннмъ изъ (JiaKTopoB’b, благонр!ятствуюш,ихъ раз51ыва1Йю, какъ 
упомянуто уа:е выше, является выв'Ьтриван!е, продукты котораго, 
сконляюнцеся на склонахъ долины въ внд’Ь осыней, сносятся по
токами въ главную р’Ьку, образуя зд'Ьсь нередко при устье нослед- 
ннхъ сконлен!я, т . н. коничсше насосы. Другая часть этого ма- 
тер!ала становится достояп1емъ реки и вместе съ продуктами ея 
размывающей деятельности иодлежитъ дальнейшему нзмельчеи!ю, 
нередвижен!ю и осажден!ю вдоль русла и при устье реки. Рабо
тая рука об'ь руку, размыван!е и выветриван!е способствуютъ рас- 
iiiiipeiiiio рЬчиоп долины и окончательной моделлировке последней.

Говоря о ^)азмы]шн!и,^ с.гЬдуетъ указать здесь еще па два част- 
ныхъ случая, где  мы встречаемся съ особыми формами его, из
вестными подъ именемъ гюю.гиновыхъ котловь и зе.м.тныхъ пи-

V».-------------- -------------
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р а м и д ъ . Первые иредставляють результата. д'Ьлтельности воды, 
ноторал, падая съ значителыюп высоты (|'.одоиады), приводить во 
вращательное движен1е обломки твердыхъ iiopo.vi. и сверлить ими 
дно потока иногда на глубину 12 и бол’Ье мстровь. Земл.тныя пи
рамиды образуются среди рыхлыхь cKoibieiiiii, содержащих ь круп
ные обломки и гальки порода.. При размывагип подобныхь скоп- 
.leiiiii потоками, покрытый обломками и галькамп части нхт. защи
щены оть перваго; вь результатЬ— рядъ столбчатыхъ остропира- 
мидальныхь возвышенШ, изь которыхъ каждое прикрыто обломкомь 
или галькою. В ъ  п'Ькоторыхь случаяхь высота земляныхь нирамидь 
достигаеть 30— 35 метровъ.

lle p e H e c e u ie  и о т л о ж ет е осадк овь п р от оч н ою  водою . Бол'Ье 
или меп'Ье крупные обломки породъ— продукты разрун1ен1я и частью 
выв'Ьтривап1я склоновъ долины— поступають, какь мы уже зпаемь, 
вь русло р'Ьки, гд'Ь подвергаются далыг1'.и1пеп обработк’Ь т'Ьми же 
водами. Уменьшаясь въ велпчпн'Ь 1и;л'Ьдств!е тршйя другь о друга, 
а также о дно потока, мало по малу обломки эти превращаются вь 
измельченный матер1алъ: iiecoiib, иль и, иаконець, въ тонкую муть, 
отлагаемую р’Ькою при усть'Ь. К акь велико количество этой мути, 
указывають сл'Ьдующ1я цнфровыя данный. Р . Миссисипи нриноснть 
ежегодно въ Мексиканск1й заливч. количество ила, слой которого 
высотою 80 метровъ могь бы занять площадь равную анг.Ойской 
квадратной мил1;. Д ля  Ганга количество мути он])ед1ияется въ 
235 мил.поновъ куб. мет[швь, что составило бы слой толщиною 
'/з метра при 26,000 метрахь длины и ширины. Вычислено, да.гке, 
что наши Р'Ьки; Обь, Енисей и Лена уносить в'ь тсчен1и 500 лЬ тъ  
7,4 куб. миль осадковь. У 1;азанный выше матер1аль отлагается р'к- 
1сами всюду, гдЬ происходить уменыпшпе скорости течен1я или на- 
ден1я Р'Ьки, при поворотахъ иосл'кдней и т. д. и, наконецъ, при 
усть'Ь, гдЪ обра.’ уются перЬдко, благодаря отложс1мю уномяиутаго 
выше ме.и:аго матер!ала, особенно мощные осадки. изв'Ьстиые подт. 
пазван1емь де.ппнъ. В ь  первое время сформирог.ан1я р'Ьчной долины 
уровень разлива р'Ьки особенно высокъ и воды ея разиосять дале|{0  
по сто1 )онамъ свои осадки. По м'Ьр'Ь углублен!)! р'Ькою ея 11усла, 
она вр'Ьзывается все глубл;е п глубже въ свои собственные осадки.
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uoATiepraioiniccfl теперь размьпмю тою же р'Ькой и служапце мате- 

pia.TOMT) для образош1 н!я новихъ, глубже лежащихъ р'Ьчныхъ от- 

ложен1й; уц'Ьл'Ьшп!е остатки нхъ, тянущ!еся въ вид1) полосъ вдоль 

р'Ьчныхъ с1;лоновъ, называютъ терасссши рязмыпйя. Такихъ те- 

рассъ наблюдается часто н'Ьсколько, на различныхъ уровняхъ: за- 

нииаюния Bijciiiie горизонты древнье залегающнхъ ниже. В ъ  т'Ьхъ 

случаяхъ, когда р'Ьчная долина, при особенно обильномъ нриток'Ь 

матер1ала, заполняется носл’Ьдннмъ, а зат'Ьмъ снова ptita нрола- 

гаетъ себ'Ь путь среди своихъ же 0 1 'ложен1й, возможно образова1пе 

т . н. терассъ скоплешя или наносныхъ; нпжнГя изъ нихъ, од

нако, въ нротпвоноложность терассамъ размызчя, древн'Ье, Ч'Ьмъ за- 

нимаюнцл высш1е уровни.

Отложен1я осадковъ у устьевъ р'Ькъ— дельты, какъ мы уже зна- 
емъ, отличаются особенною мощностью. Он'Ь образуются при вна- 
де 1ни Р'Ькъ въ озера или моря, почему различаютъ озерныя и 
морайя дельты. Самое назван1е было дано впервые устью Нила, 
а зат'Ьмъ стали называть этимъ именемъ от.тожен1я рЬкъ при усть- 
яхъ , плонщдь которыхъ образуетъ треугольникъ, въ вид'Ь грече
ской буквы Л , ociiOBanie котораго обращезю къ озеру или морю, а 
вершина— къ материку. При впаде'пи въ озеро, при встр'Ьч'Ь р'Ьч- 
ной воды съ озерной, первая выд'Ьляетъ несомые ею осадки, кото
рые, сл'Ьдуя уь'лону дна озера (посл'Ьднее играетъ въ данпошъ 
случа'Ь роль (})ильтра), отлагаются зд'Ьсь ближе къ берегу бо.тЬе 
или мен'Ье наклонными (30— 35°) слоями, а дал'Ье выравниваются 
н залегаютъ горизонтально. Бол'Ье крупный матер1алъ (валуны и 
гальки) отлагается близсе къ берегу, бол'Ье мелк1й— блилге кь сре- 
дшгЬ озера; черсдопан1е того и другого объясняется различною си
лою потока въ разное время года. Выполняя все бол'Ье и бол'Ье 
озеро, р'Ька начинаетъ отлагать впосл’Ьдств1и горизонтальные слои 
осадковъ, но кото|1 ымь н нролагаетъ себ'Ь путь,' разв'Ьтвляясь зд'Ьсь 
на н'Ьско.1ы;о рукавовъ. В ъ резу.н.тагЬ— иногда совершенное за- 
HO.ineiiie озера этими осадками и нревращенге его въ аллюн1альную 
равнину. При впаде1мн въ озеро н'Ьсколькихъ р'Ькъ, въ образова1ПИ 
носл'Ьдней могутъ принять учааче дельты всЬхъ этихъ р'Ькъ.
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Mopcidfl дельты отличсяютсл отъ озерпыхъ болыпеп мощностью 
и зинчительностыо занимаемой ими площади. (>бразошимю болыпаго 
количестна осадконъ блатопр1лтствуетъ скорейшее ос.ажден1е мути 
]!Ъ соленой нод'Ь, ч'Ьмъ въ пр'йсной. Матер]алъ, изъ которого сло
жены дельты, представляетъ главнымъ образомъ бол'Ье или мен'ке 
тонкую муть, тогда какъ химичсск1я вещества, которыя нрнносятъ 
ркки въ море, не имкютъ здксь большого зпачшмя. Представляя 
низменности весьма однообразного характера, дельты занимаютъ 
значительныя площади: дельта Мисснсиии имкетъ 320 километровъ 
длины и 300 километровъ ширины; дельта Нила — 170,С> кил. 
длины и 207,7 к. ширины; дельта Волги занимаетъ площадь величи
ною въ 12000 кв. верстъ, дельта Ам у-Д арьи— -10000 кв. верстъ.

Какъ улсе сказано выню, дельтовые осадки отличаются своею 
мощностью, обусловливаемою въ каждомъ данномъ случай глубиною 
моря. Та къ , въ дельтй Н ила толщина осадконъ достпгаетъ 10—  
14 метровъ, въ делы Ь  Рейна— 60 м.. Гон а— 60— 100 м., въ 
дсльт'Ь Н о — болйе 100 м. Слоистые осадки дельтъ состоятъ изъ 
неоргапическаго и органическаго матер1ала— жнвотнаго и расти- 
тельпаго происхоясден1я; нсрйдко зам’Ьчается здйсь выдйлен!е га- 
зовъ: углекислоты, С’Ьроводоро;1 а и нйк. др. И зъ возрастчийя дельтъ 
за изв'Ьстный пер1одъ, определяема го нутемъ сравншмя но старымъ 
картамъ прежней и современной величины площади дельтъ, вычис- 
ляютъ сред1пй годовой ирнростъ, принимаемый въ общемъ равнымъ 
100 метр. Зная количество годовыхъ осадконъ и массу дельты, 
пытаются вычислите начало зароя;ден1я дельты, ся древность; при 
этомъ получается, наир., для дельты Миссисини цифра въ 4400 
л'Ьтъ, для дельты Н ила— 12.000, 30.000, 74.000 л й тъ ~ ч и с л а  
эти весьма разнятся.

]\1ног1я рйки образуютъ п[»и устьяхъ дс.и>ты; однако не мало 
и такихъ, гд'Ь нослйдн1я отсутствую тъ, рйки внадаютъ въ море 
воронкообразными устьями или эануа^мями. Та къ , изъ 145 
рйчныхъ системъ дельты наблюдаются только у 70, а остальныя 
75 имйютъ эстуар1и. Чйм ь вызвано отсутств1е дельтъ въ однихъ 
случаяхъ и нрисутстчйе ихъ въ другихъ? Вероятно, цйлымъ ря- 
домъ услов1й; одни изъ нихъ, какъ-то: небольшая глубина моря у
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бррегоиъ, oTcyrcTiiie зд1)С1> дшг/Г1е1пй морской води, прпливовъ и 
отлпвовъ и течен1й, поднлт1е береговъ и н1;к. др. благопр1лтствую'п> 
обрсязонан!» дельтъ. Услов!я мротивоположныя вызываютъ отсут- 

CTBie дельтъ и заи'Ьну ихъ эстуар1ями.

Какъ мы вид'Ьли выше, дельты способствуютъ Bospacraiiiio суши 
па счетъ моря, изменяя, такпмъ образомъ, коифигурац110 ыатерп- 
ковъ въ горизонталыюмъ направлен1и. Он1> слузитли, кром'Ь того, 
издавна пунктами, гд'Ь особенно охотно селился челов1)КЪ, привле
каемый необнкновепнымъ плодорол1емъ дельтъ. Достаточно указать 

зд’Ьсь, нанр., па дельту Нила, По и др.

Резюмируя теперь все сказанное выше о д'Ьятслыюсти нроточ- 
ныхъ водъ, мы дол;кпы отм'Ьтить зд'Ьсь еще разъ вл1ян1е, оказы
ваемое ими на рельефъ земли въ смыс.гЬ постояннаго его изм'1>нен1Я. 
Если мы ирисоединимъ сюда еще т1> изм'1шен1я земной поверхности, 
который только что нами разсмотр'Ьиы, то для пасъ будетъ ясна та 
громадная роль, которая выпала на долю этого деятеля.

Механическая деятельность моря.

.Занимая три четверти земной поверхности, море является еще 
бол'Ье мощнымъ л ’Ьятелемъ, ч'Ьмъ нроточння воды. Деятельность 
эта проявляется нмъ во время движен1я и слагается изъ т'1'.хъ же 
факторовъ, которые указаны были для деятельности проточной 
воды: изъ разру1нен1я породъ, неренесен1я и OT.iOMieHin осадковъ. 
(’реди уномяиутыхъ двнжший моря отличаютъ волны и течетя. 
Первый обусловливаются ударомъ ветра о поверхность моря и нр, 
(морск1я волны) пли притял;е1пемъ, которое оказывастъ лупа на 
землю (ириливо-отливныя волны). Ч то  касается морскпхъ тсчшпй, 
то причина ихъ лежитъ частью въ вл1ян1и ветра, частью въ раз
личной солености моря и ироч. Деятельность морскпхъ волпъ про
является съ наибольшею силой у береговъ, где  волны сталкиваются 
вместе и очень часто CBoeii совокупностью образуютъ волны боль
шой высоты— иногда до 50 и более метровъ. Подобнаго рода 
прпбойнып волны вл1яютъ непосредственно на очертан1я морскпхъ 
береговъ, подвергающихся разнообразному пзменен!ю.
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Характер!, этого посл'Ьдиаго обуслокллаается зшогиии факторами 
иэъ которыхъ сл'Ьдуеть указать н<а продолжптолыюсть иремеяи д'Ьй- 
CTuia волиъ, оро-геологическ1й составъ берега, присущее берегу 
onycKaiiie или иодпяччо и н'Ьк. др.

Раземотризп. отдельно вл1яи!е иеречислеиныхъ фактороиъ иа ха - 
рактеръ деятельности ирибоиинхъ иолнъ. Ударяя иъ крутой бе- 
регъ, при услои1и непод|)ижностп этого берега, иолии работаютъ 
иад'Ь его разруи1еи1емъ, подминая иоднож1е берега и углубляясь нъ 
иосл'11дн1н образонан1емъ желоба. Продукты  paapyiiieiiifl берега, 
скопляюицеся здесь же, иокрынаютъ устуиъ, образ0 1тв и п 11ся вс-тЬд- 
CTBie разру]иеи!я (>&щ^—^лиоприбойную mej)qccjj, которая, по 
згЬре того, какъ она удлииияется все бо.тЬе и более, предохраияеть 
берегъ отъ дальиеишаго разрушен1я. Последнее сменяется со вре- 
менемъ (допускаемъ неопределенво долг1й пер1одъ времени) процес- 
сомъ созидан1я, берегъ полуш етъ совсемъ друНя очертан)'я: ста
новится пологпмъ, окруженнымъ скоплен1ями упомянутыхъ продук- 
товъ разрушен!я того же берега, известными иодъ иазвшйемъ бе- 

2 )С1 0 выосъ валовь. Большему разрушен1ю со стороны прибойныхъ 
волнъ подвергаются, именно, крутые или отвесные берега, тогда 
какъ Ho.iorie нротивост^ятъ ему съ болынимъ уиорствомъ вслед- 
CTBie трен1я прибойной волны о дно. Да.гЬе, берега различного 
геологического состава разрушаются иеодинаково; такъ на берегахъ, 
сложенныхъ изъ гори.зонтальпыхъ нластовъ различной тве[)дости, 
образуется рядъ терассъ, соответствующихъ различному уровню 
воды ироливо-отливныхъ волнъ. При наклоне нластовъ отъ моря 
къ материку разрун1ен1 е берега идетъ энергичнее, такъ какъ въ 
данномъ случае возможно более быстрое обтачива1ие отде .ты ш хъ 
нластовъ различной твердости; пласты, падающ1е къ морю, легче 
протпвостоятъ paspyineiiiio, такъ какь волны, поднимаясь но по
верхности нластовъ, утрачпваютъ здесь часть своей силы.

Береговые валы, о которыхъ было упомянуто выше, являются, 
какъ мы видели, результатомъ созидающей деятельности волнъ, 
которая сменяетъ процессъ разрушшпя берега теми же волнами. 
Эти валы представляютъ гряды, состояния изъ валуновъ, галекъ 
и более мелкпхъ нродуктовъ разрушен1я; высота грядъ достигаетъ
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l ' / 2  и бол'Ье, иногда 5 метронъ. Берега, онаймлепныс береговыми 
валами, представляютъ ту  устойчивую форму, которая вырабаты
вается съ течен1(‘мъ времени для берега нодъ вл1ян1емъ двоякгю 
рода деятельности прибоипыхъ волнъ. Подобнаго рода берега по- 
лучаю тъ iia;sBaiiie н ам ы вн ы хг б е р е ш ь  и нрипадлежатъ къ явле- 
н1ям'Ь часто наблю дш 1ымъ. Б ъ  tIixt. случаяхъ, когда намывной 
берегь нар'Ьзанъ бухтами, на границе между находящеюся въ дви- 
жсн1и водою моря II спокойною водою бухты возможно отложе 1пе 
осадков!., способствующее О1сончательному разобщен1ю бухты отъ 
,,0 | ,j,_ o 6 pa;iOBaniio лагуны; несчаныя косы, отделяющ1я бухту отъ 
моря, называют'ь ст рж ш ам к  или п ер есы п я м и . Намывные берега 
иавестны въ особенно значительномъ развтчи вдоль бсрел'овъ Мек- 
снканскаго залива и восточпыхъ береговъ Соединенныхъ Ш татовъ.

Намъ остается теперь раземотреть вл1ян!е носледняго нзъ ука- 
занныхъ факторовъ— oiiyciiaiiia и поднятая берега— на деятельность 
нрибойныха, волнъ. Мы остановимся здесь лишь на первомъ, какъ 

име1още.мъ большее значен1е.
При o iiy cK a iiiii берега уровня деятельность прибонпыхъ волнъ 

нрннимаетъ особенно значитслышс размеры, такъ какъ здесь 
иместъ место съ начала до конца нроц(;ссъ разрушен!я, не сме
на юнцнея нроцессомъ созида1пя, какъ это мы внде.ти нрн ycaoiiin  

доиущетйя неподвижности берега. В ъ  результате— o ^ s o iia iiic  ши
рокой волноприбойной терассы, смывъ 'материка, прсвращшпе въ irb- 
кп 'орыхъ случаяхъ страны холмистой, со складчатымъ нанластова- 
iiicM'b, ВТ. равнину, полого спускающуюся къ морю, если, при иосле- 
дованшемъ затемъ ноднятан, страна эта выступить снова изъ-иодъ 
уровня моря. Подобнаго рода ироцессъ смыва породъ иода. вл1я- 
iiioM'b аоложительнаго изменен1я'~уровня у̂азываютъ  а б р еш ею , а 
))авнины, образовавнпяся вследстапс смыва породъ— >/о»е^),гнос1»ял(?< 
см ы ва  или абраз'т . В ъ настоящее время нроцессъ этотъ происхо
дить , нанр., у северныхъ береговъ А({)рикп (Алжира.), на южиомъ 
берегу Крыма. Продукты  paapy iiie iiia , нолучаюиреся при абраз1и, 
отлагаются моремъ горпзонталышмн слоями на смытыхъ нластахъ 
II общизують т . II. т р а н а р ссси в н ы п  от .гож сн'ш . Только что ука
занный геологи чести й факторъ имеетъ громадное зпачшпе для ио-
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пи.чтпл н’Ькоторыхъ янлтий  прошлаго земли, таиъ какъ процессу 
абра;пи подлежали обширпыи площади, запятыя дреаними отложе- 
niniiii. Отсюда понятны гЬ  изм'Ьнен1я, которыя пи'Ьли мЬсто, бла- 
юдаря пл!я 1пю лишь одного этого фактора, столь усилииаыиаго 
значительное уже caiMO по себ'Ь вл1я1пе прибоя на горизонтальное 
II вертикальное расчленшпе материковъ. Разсмотр'Ь|пе изм'Ьнеп1й, 
производнмыхъ въ настояпще время абраз1ей, даетъ, какъ мы ви- 
Д’Ьли выше, ключъ къ iioniiMaiiiio аналогичныхъ явле1ий прошлаго.

Не мен'Ье валпю для пасъ, дал'Ье, знакомство съ современными 
осадками морей и океановъ, такъ какъ среди древиихъ отлоасетпи 
наиоол’Ье распространенными являются морсьчя. Море, занимающее 
leiiepb, какъ памъ изв'Ьстио, ®/4 земной иэверхности, въ дрешгЫ!- 
luiii геологическ|‘я времена играло еще большую роль. Мы говоримъ 
зд'Ьсь объ осадкахъ глубокаю моря, изучен1е которыхъ сильно 
подвин}.1 ось виередъ, благодаря трудамъ экспедшрй, снаряженныхъ 
съ цйлыо пзсл11дован1я океановъ. Осадки эти разд'Ьляютъ на при- 
брежныя и пелашческгя отложетя. Первый прпмыкаютъ не
посредственно къ разсмотр'Ьннымъ выше от.тоже1иязгь намывныхъ 
береговъ и образуютъ полосу шириною въ G0 -3 0 0  метровъ, окайм
ляющую берега. Пред'Ьломъ глубины моря въ райоиЬ расиростра- 
не1пя прнбрежиыхъ осадковъ являются 5000, иногда 7000 метр. 
В ъ  район'Ь этой полосы наблюдаются разнообразный yc.Toiiia св-Ьта 
II температуры и проч. Последняя въ верхнихъ с.тояхъ колеблется 
о тъ— 2°С. въ поляриыхъ широтахъ до+ 2 0 ° С . иодъ тропиками. 
В ъ  связи съ этимъ находится и разнообраз1е обитающихъ зд'Ьсь 
организмовъ.

Не то замечается ближе къ центру океаническихъ бассейновъ, 
гд1’> распространены пелагичестпя от.тожен1я. Они состоять изъ 
органнческаго (д1атомовый, рад1оляр1евый, птеронодовын, глобнгери- 
иовый и.тъ) и неорганическаго ила (красная пи н а  глубокаго моря). 
Газсматриваемые осадки занимаютъ области моря до глубины въ 
среднемъ 3 миль, гдй  господетвуетъ температура о тъ— 0,5° до 
3 С. Соответственно этому, здесь замечается и однообраз1е орга- 
низмовъ. Особенный интересъ иредставляетъ красная глина глубо
каго моря— осадокъ своеобразнаго нетрографическаго состава, со-
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стояний только наполовину изъ глины и аз1ор({)наго вещества, къ 
которьшъ присоединяются К1)емнезезп>, зерна или желваки окисловъ 
жел'Ьза и марганца и нроч. Шисоторые нолагпютъ, что разсматри- 
ваемая глина нредставляетъ остатокъ иосл'Ь растворен1я известко- 
выхъ рако1{цнъ. Однако своеобразный иетрографическ1и характеръ 
красной глины глубокого моря, присутств1е въ пей частицъ вулка- 
ничсскаго пепла и нр., подвергшихся бол'Ье или мепйе сильному 
разложен1ю, и н’Ьк. др. обстоятельства заставляютъ думать, что 
нроисхожделпемъ своимъ глина обязана большею част1ю разложенш 
рыхлыхъ вулканическихъ нородъ. Отсутств1е среди дрешгЬйшихъ 
отложен1й такихъ, которые соответствовали бы красной глине г л у 
бокого моря, указываеть, что разделен1е между океанами и мате
риками, не бывшими, невидимому, дномъ иелагическаго моря, от
носится къ древнейшимъ временамъ въ Hcropiu развит1я земли и 
что чередован{е суши и моря происходило въ иределахъ распро- 
странен1я нрибрежиыхъ отложен1й {область перемтцетя^омоло 
^/8 поверхности земли).

Геологическая д%ятельность атмосферы.

деятельность этого новаго фактора стоитъ отчасти въ связи съ 
разсмотренной выше деятельностью воды. Памъ известно, что ме
ханическая деятельность моря обусловлена движшйемъ носледняго, 
icoTopoe, въ свою очередь, вызываете)) частью движе1пяии атмос
ф ер ы -в етрам и . ветры , дуюнйе съ моря, в.йяютъ, да.лее, на ко
личество атмосфервыхъ осадковъ, въ зависимости отъ котораго на
ходится, мелгду ирочимъ, деятельность проточныхъ водъ, и т . д. 
Помимо этого косвениаго проявлен!)! атмос|1)ерою ея вл!ян!я на 
изменен!е поверхности земли, она обнаруживаетъ также непосред
ственно свою геологическую деятельность— .иетй)!«чесл-)/?о и хими- 
чесицю. Последняя находится въ самомъ тесномъ соотношшии съ 
таковой лее деятельностью просачивающихся водъ, разлагающая 
способность которыхъ обусловливается содержа!Йемъ въ пихъ уголь
ной кислоты, кислорода, заимствовапныхъ частью изъ атмосферы; 
обоихъ пазваннымъ деятелямъ прпнадлежитъ известная доля уча- 
ст!я въ процессе выветриван!я и ироч. Поэтому мы раземотримъ
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Г

зд'Ьсь лишь Mexjijjи д1)Ятельне^ 1; лтлосферы^ слагающуюся, 
какъ и у поды, E '̂hJjpaspyiueHiH, ^герепесешя, Ьбтачиватп и 
отложсшя лоро^гь. Продессомъ, соо'пНп'стмующи.'нъ разшякаш’ю, 
являются зд'Ьсь ilaseiheanie, иодъ яоторыиъ попимаютъ paapyiiiciiie 
и обтач1 1пап1е породъ.

Н а paapynienie гориыхъ породъ 0 1сазыпаетъ, прежде всего, luin- 
uie температура воздуха, 1гь колеба1пямъ которой неодинаково от
носятся различный составпия части породъ всл’Ьдстчпе различнаго 
pacinnpenin п сжатчя отдЬльпыхъ мпнераловъ; въ peayabraTt— по- 
Я1!ле1пе въ пород'Ь трещипъ, распаден!е ея на отд1>л|.ные куски. 
Отсюда— образован1е т. п. розсыпей, часто паблюдаемыхъ па вер- 
шинахъ горъ, гд'Ь колсбан1я температуры особенно р^зки.

Тая:е разрушающая дЬятельность атмосферы проявляется также 
в'Ьтрами, ударъ которыхъ о породы образуетъ зд’Ьсь борозды, по- 
71ДК)Пыя рытвинамъ размытчя. Всего спльп'Ье разв'Ьвглме въ страпахъ 
съ сухимъ климатомъ, въ централъпыхъ частяхъ матернковъ, то 1'да 
какъ влажный клпматъ задеряшваетъ въ значительной степени раз
рушающее д1>йств1е атмосферы.

В ъ  результат'!; разв’Ьваш’я — сконлен!л продуктовъ paapyiiieiiiii по- 
]шдъ II переносъ этого матер1ала то бол'Ье круппаго, то бол'йе 
мелкаго на значительный ])азстоя1пя. Посл'Ьднсс наблюдается при 
nepeneccHin лёсовой пыли въ К итя ’к, гд ’1; скоплшпя ея образуютъ 
особенно мощные слои толщйною въ н-Ьшсолько сотъ метровъ; перенс- 
сящему д ’1;пств1ю aTMOC(J)epi.i подвергается также рыхлый вулканиче- 
CKiii матер1алъ (вулканическШ пснелъ), разносимый на громадный 
разстоя1пя. Та къ , панр., пепелъ Везулпя во время извержшия 70 г. по
В . Х р . перепосимъ былъ въ Ciipiio и Егилетъ ; при извержс1пи Крака
тау въ 1SS3 г. площадь, занятая пулканическимъ непломъ, была 
онред'йлсна бол'Ье ч'Ьмъ въ S00.000 кв. метровъ и т. д. Ч то  
касается бол'Ье круппаго матер1ала, главнымъ образомъ, кварцеваго 
песка, являющагося результатомъ разру1не1пя породъ подъ luiaiiieM'b 
процессовъ разв'1>ва1пя и частью размыва1Йя, то опъ переднпгаетз’я 
по поверхности земли и при ycnoniii ностояннаго нанравлщпя в'ктра 
можетъ скопляться около препятств!й па пути его дш 1жеп1 я: кусти- 
ковъ pacTCiiiii, неровностей поверхности и проч. и дать м'Ьсто обра-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



219

;iOiiiiiiiio т . н. холмот^ или грядъ, высота которыхъ достп-

гаетъ въ п1>1£оторыхъ случаяхъ до 100 и бол11е метровъ. Дюны 

ати могутъ образоваться на берегахъ морен, озеръ, ])'Ьвъ и внутри 

матсриковъ, почему отличаютъ щуилюраан, озертля, рт ныя  и 

материковыя или бархапы.

IIpHMopciciii дюны наблюдаются чаще всего на пологихъ и ону- 
сиающнхся морскнхъ берегахъ, при чемъ им'Ьетъ большое зиаче1пе 
нанравлен1с госнодствующа1 0  в'Ьтра, обуславливающее существован1е 
дюпъ на берегахъ, обращенныхъ нъ в^тру.

Какъ уже сказано, образоваш’емъ своимъ дюны обязаны движс- 
iiiio песка подъ вл1 я 1пемъ постоянно дующаго съ моря в'Ьтра и скон- 
ле1ню это] '0  песка около задержпвающнхъ пренятстп1и. lliiaHnaii 
иесокъ слагаетъ холмикъ съ крутымъ нав'Ьтреннымъ склоиомъ и 
иологпмъ подв'ктренпымъ. П о  м'Ьр'Ь дальн'кйшаго роста такого 
холмика, носл'Ьдн1й, становясь самъ но себ-Ь уже преградою и нри- 
томъ сплошною, снособствуетъ на коплен! ю песка и превращается 
въ дюну, гд'Ь нав'Ьтренный склонъ является пологилъ (уголъ на- 
кло н а = 5 ° — 12°), а нодв'Ьтренный— крутымъ (обыкновенно съ у г - 
ломъ наклона 29°— 32°, р’Ьдко бол'Ье).

Образовавнпяся такнмъ образомъ дюны находятся въ постоянномъ 
ноступателыюмъ движен1и нодъ вл1ян!емъ того же господствующаго 
в'Ьтра и передвигаются но нанравлен1й внутрь материка. Распола
гаясь въ ряды, параллельно очертап!ю берега, дюны совершаютъ 
упомянутое движен1е съ различной скоростью, которая колеблется 
отъ 1 до 20 метр, въ годт., что объясняется неодинаковымъ оро- 

. тонографическнмъ характеромъ берега и н'Ьк. др. услов1ями. Раз
лична и высота дюнъ— отъ 20 до 100 и болЬе метровъ. Передвн- 
я:ен!емъ своимъ внутрь материка дюны октзываютъ вл!ян1е на фи
зическую географ!ю страны, iiepeMtinaa устья р1>къ, пересыпая ихъ 
русла и образуя, такнмъ образомъ, озера и т. д. Вм1>ст'Ь съ т'Ьмъ 
зти дш1 жен1я дюнъ угрожаютъ и челов’Ьку, губя подъ часъ плоды 
его трудовъ— нос'Ьвы на ноляхъ и нроч. Отсюда возникаетъ для 
Него необходимост'ь борьбы съ надвигающимися дюнами, для чего 
употребляются различныя средства. Пользуются устройствомъ пере-
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довой дюны, препятствующей дальнейшему движен1ю песка; закр'Ьп- 
ляютъ, дал'Ье, дюнний песокъ разведен1емъ растительности, связы
вающей разветвлен1емъ своихъ корней рыхлый матер1алъ дюнь. 
Разводимая па посл'Ьднихъ растительность принадлежптъ колосняку, 
саксаулу и разнымъ другимъ, растущимъ на дюнахъ при естествеп- 
пыхъ услов1яхъ.

Отличаясь слоистостью, дюны состоятъ, какъ мы уже знаемъ, 
главным!) образомъ, изъ кварцеваго песка, содержащаго въ П’Ько- 
торыхъ случаяхъ бол'Ье или менее значительную примесь известко- 
ваго песка, обломки раковинъ и проч.

^Хжныя. йюны встречаются въ долинахъ некоторых!, рекъ (ни
зовья), где , благодаря ширине долины и открытости ея для дЬй- 
ств1я ветра, при обил1и песчанаго матер1ала, создаются услов!я 
благопр1ятныя для образовшпя дюнъ. Отлич1емъ речныхъ дюнъ отъ 
предыдущихъ служатъ меньшая высота (5 —  10 метр.) и зависи
мость географическаго распространен1я ихъ отъ ьмиматическихъ 
услов1й. Последняя выражается въ томъ, что количество речныхъ 
дюнъ и высота ихъ увеличиваются по наиравлен1ю съ севера на 
югъ, где  они достигаютъ наиболынаго развшчя (южная Фрашря, 
Испан1я, у насъ— Донъ, Донецъ).

Съ разсмотренными сходны дюны озериыя.
Митергтовыя дюны или барханы отличаются некоторыми осо

бенностями. Здесь проявляется еще бо.илная зависимость отъ кли
мата, чемъ у речныхъ дюнъ. Центральиыя части материков!., где 
мы встречаемъ барханы, п[(инадлежатъ къ областямъ съ наиболее 
интенсивиымъ проявлеп1емъ развевающей деятельности атмосферы, 
чему благопр1ятствуетъ особенная сухость воздуха степей и пустынь, 
громадный площади которыхъ усеяны барханами. К ъ  такимъ мест- 
постямъ относятся Хапъ -хай  съ площадью более 30.000 кв. геогр. 
миль и др. (Аз1я), Сахара (площадь ея— не менее 1S.000 кв. геогр. 
миль) и Калагари (Африка). О тъ  приморскихъ и др. дюнъ барханы 
отличаются своею подковообразною формою и пмеютъ, подобно 
предыдущим!., no.Toriii наветренный и крутон подветренный склоны. 
П ъ  самомъ распо.1 ожен1и бархановъ не замечается какой-либо пра
вильности; петрографическ1й составъ барханнаго песка, также слои-
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етаго, pa;jHOo6pa;jHlie, ч'Ьмъ аъ приморскихъ дюнахъ. Представляя 
С1С011леи1я песку высотою до 3—  10, ипогда до 30 метр., барханы, 
1:акъ и примороОя дюны, способны передвигаться, что доказывается 
засыпан1емъ въ н’Ькоторыхъ случаяхъ полей, селенШ, городовъ и нр.

И зъ  этого краткаго обзора геологической д'Ьятелыюсти атмос
феры видно, что она, какъ и вода, вл1яетъ на HaMliiienie земной 
iioiiepxHOCTH проявлен1смъ двоякой деятельности: разрушающей и 

созидающей.

Геологическая дtятeльнocть организмовъ.

Т'Ьмъ же характеромъ отличается и деятельность последняго 
изъ разсматриваемыхъ нами факторовъ — организмовъ. К ъ  нроцес- 
самъ разрушегмя, обусловленнымъ деятельностью организмовъ, от
носятся: механическое и химическое вл1ян1е растен!й на породы, 
CBep.ieiiie нородъ моллюсками и нек. др.; процессы созида1йя— вы- 
делегйе углекислой извести пзъ моря кораллами и нроч., того же 
венщства и кремнезема— некоторыми растен!яии, наконецъ, выде- 

лен1е углерода растен1ями.
Механическое B.iianie растен1й на породы проявляется въ раз- 

рыхлен1н последнихъ, благодаря нроникащю корней растен1й, что, 
въ свою очередь, ведетъ къ скорейшему выветривап1ю породъ. 
Кроме того, растен1я при своемъ разложегпи доставляютъ угольную 
кислоту, -которая, какъ мы знаемъ, 'пграетъ столь важную роль 
при процессахъ растворен1я и ра;зложен1я горныхъ нородъ. То же 
разрушающее действ1е на породы оказываютъ некоторый животпыя 
еверлен!емъ пхъ и вырыван1емъ норъ въ почве, облегчая, такимъ 

образомъ, задачу выветрива1ию.
Обращаясь къ созидающей деятельности организмовъ, мы оста

новимся здесь, прежде всего, на выделен!п углекислой извести изъ 
моря некоторыми животными: кораллами, иглокожими, мо.ию- 
сками и (фораминигферами. Деятельность первыхъ имеетъ осо
бенно мощное нроявле1йе. обусловливая образован1е т . н. рш1)0 въ. 
Область распространен!я этихъ коралловъ ограничена параллелями 
28° къ северу и къ югу отъ экватора, где они селятся на гл у 
бине 40— 60 метровъ, при температуре 20— 25°С. Далее, строю-
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]ц!е рифы кораллы нуждаются иъ чистой, не содержащей муги, 
вод'Ь, приводимой въ двпжсн1е прибоемъ или течен1ями (посл1>,щее 
необходимо для доставлен!)! поваго притока нитательныхъ вещее"!!'!, 
и услекислон извести).

Не смотря на 1!езначительную величину строителей, сооружга!)! 
коралловъ достигаютъ громад!!ыхъ разм1!ровъ и тянутся часто i!u 
дес!!тки и СОТ!!!! к!!Лометров'ь. Отличаютъ три вида коралловьхг 
!!ОСтроекъ: 1) б е р е го в ы е  !!ли о к а й м л я ю щ к  р и ф ы , о!!оясываюзй« 
не1!оередственно берега; 2) б а р ь е р н ы е  р и ф ы , отд'Ьленные отъ бе
рега полосою воды, и Z )  л а г у н н ы е  р и ф ы  йЛй а т о л л ы — овальнаго 
или круглаго очертан!я, окружаюнце кольцеобразно бассейн'ь поды—  
л а г у н у , сообщающуюся м'Ьстам!! съ моремь.

Во!!рост, о 1!роисхожден!‘и коралловых'ь сооружен!!! интересовал'!!, 
■чногихъ, однако взгляды ученых'ь вь этомъ отнон!ен!и сильно раз
нятся. Первоначальное !!ред!!оложен!е, высказанное Форстеронт,., 
указывало на инстинктъ строителей, благодаря которому они !!ри- 
даютъ своимъ ностройкам’Ь форму нанбо.гЬе устойчивую, !1’ь cmuc.tHi 
СО!1рОТНВЛен!я разру!!!аю!!!,ему д1>ЙСТ!!!ю морскихъ ВОЛ1!Ъ, I! въ ТОЖ(С 
время ваибол'Ье пригодную для Ц'Ьли постояннаго обновле!!!я пр !!- 
тока св'Ьжей морской воды. Дал'Ье, н'Ькоторые 1!олагали, что ко
раллы обл'Ьнляютъ неров!1 0 сти дна к отсюда ростутъ но напра!!- 
лен!ю кверху.

Теор!я Дарвина и Дзна ’ ставитъ in, связь образован!е раземат- 
риваемыхъ сооружен!!! съ онуска!!!емъ морскаго дна. благодаря к о 
торому постройки, возводимый кораллами на глубии’Ь, соотв'Ьтствуюч- 
1!!,ей услов!ямъ ихъ м’Ьстопребыиан!я, надстраиваются ими кверху,-, 
но M'bpt 0 1 !ускан!я д!!а. Сог.шсно этой теор!!!, объясняюнщй, меж;цу 
нрочимъ, то обстояте.1 !,ство, что постройки поднимаются нерФдксо 
съ глубины ООО— 1000 метровъ, различные ти!!ы корал.ГО!!ых'1ъ 
сооруже!!!й связаны между собою и !!редетав.!яютъ л!!!нь отд'Ьльныяя 
стад!и у!!омяиутаго !!роцесса. В ь  по!!'Ьйшее !!ремя теор!я Дар!Ш!!аа 
и Дэна ос!!ар!1 !1ается, при чемъ !!исказываетс1! м!!'Ьн!е, сход!!ое сгь 
од!!имъ изъ прел:нихъ B033ptH!!i на этотъ !!редметъ, что строюнрее 
рифы кораллы селятся на возвы!!!ен!яхъ дна въ сфер'Ь ихь об1!л- 
тан!я. По мн'Ьн!ю Guppy, !юсл'Ьд!1ее возможно скор-Ье !!ри предд-
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iio.ioaieiiiii поднят!)! морскаго дна, ч'Ьмъ oiiycKiiiiiii его. Не смотря, 
OAiiiiHO, на возможность проис.чоасден!я сооружен!!! нораллонъ in> 
н'Ькоторыхъ случаяхъ толысо что уназиты м ъ путемь, слЬдуеть 
признать, что теор!я Дарвина и Дана является едннственнымъ воз- 
можнымъ объяснен!емъ нронсхожден!!! тЬ х ъ  же ностроенъ во мно- 
]'их'ь др угн хъ  случаяхъ (Ти х!й  онсанъ).

Созидающ:1Я деятельность коралловъ проявлялась ими и въ пред- 
тествуюпйе геологичесн!е нер!оды, результатомъ чего являются мощ- 
ныя от.1 0 жен!я известновыхъ и доломитовыхъ ископаомыхъ рпфовъ.

Кроме коралловъ, углекислая известь выделяется, какъ упомянуто 
выше, еще моллюсками, иглокоашми и форампниферами, сконлеп!я 
которыхъ (раковиюшя банкир въ виде раковинъ, панцырей и 
проч. наблюдаются въ различпыхъ частяхъ моря. Къ сказанно.му 
следуетъ еще добавить, что некоторый растен!я: азвестковыя во
доросли и д'штомовыя выделяютъ также: первыя— у|'лекислую 
извест!., носледн!)!— кремнеземъ.

Осттшовимся теперь на носледнемъ изъ указзнныхъ процессов'!.—  
!!роцессе !1ыде.!ен!я углерода р;1стен!ями (процессъ o6ijLU(eanin), 
въ котором'!, проявляется, какъ мы уже знаемъ, таже созидающа)! 
деятельность орга1!пзмов1.. i

При разложен!!! растен!й !!а откры томъ во зду хе  проду 1Ггамп !!ер- 
!iaro являю тся угольна)! кислота !i вода. Если же растев!е п !!с т ъ  
безъ доступ :! воздуха np!i услов!и н:1 ?!0 ж де!1 !)! нодъ слоемъ вод,ы, 
на пз1!естной гл уб !!н е  !!ОД'ь поверхностью земли, то составны)! ча
сти его соединяются между собою. У гл ер одъ  др е 1!есш!ы соединяется  
съ кислородомъ ея въ  угольную кислоту, другая часть углерода съ  
водородомъ древесины — въ болотпый газъ  и, наконецъ, остальная  
часть водорода и кпс.ю рода— въ воду. П ри  этомъ процессе кисло
род'!. и водород'ь вы деляю тся !!.5Ъ раститель!!Ой массы бы стрее, 
чем ъ  у!'лерод’ь, !!СЛ'Ьдст!!!е чего !!ро!1 Сходит'ь обога!це!!!е ея углеро- 
ДОМЪ, ОТ1!ОС!!ТеЛЬ!!Ое у!!еЛИЧен!с количества !!ОСЛеД!!ЯГО, что В!1Д!!0 

изъ сл'Ьдую 1 !!,ихъ цифр'ь, но!!азы ваю щ ихъ составь дре!!есиии и раз- 
личиы хъ иско!!аемыхъ углей: О Н О

Д р е в е с и н а .............................................. '">0 О 44
Т о 1 к 1 )ъ .....................................................GO G 34
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Бурый уголь
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Конечною сгад1ею разсматринаемаго процесса является, такнмт. 
образомъ, антрацитъ. Самый ироцессъ, благодаря почти полному 
отсутств1ю доступа воздуха, совершается очень медленно и лишь 
при н'Ькоторыхъ услов1яхъ ускоряется, какъ напр., всл1)дств1е при- 
сутств1я трещннъ въ угленосныхъ пластахъ, вл1яп1я высокой тем
пературы нзверженныхъ породъ, выступаю1цихъ по близости угля и 
превращающихъ бурый уголь вь каменный, и т . д.

Громадное значен1е им^етъ въ этомъ upoueccli обогащегпя расти
тельной массы углеродомъ время, зам’Ьпяющее отсутств1е зд'Ьсь 
благопр1ятныхъ для  того услов1й. У гли  бол'Ье древняго геологиче- 
скаго возраста (антрацитъ и каменный уголь) отличаются боль- 
шимъ содержан1емъ углерода, ч'Ьмъ бурый уголь и тор(1)ъ, образо- 
Banie которыхъ относится къ нов’Ьйшимъ энохамъ (третичной, 
носл'Ьтретичной и современной).

В ъ  связи съ этимъ стоитъ и различ1е флоры, давшей м'Ьсто об- 
разован1ю залежей торфа, бураго и др. углей, такъ какъ флора 
эта подвергалась постоянному naMtiieHiro въ течшйе длиннаго ряда 
геологи ческихъ пе1лодовъ.

Ч то  касается образован1я торфа, то оно происходитъ въ боло- 
тахъ и озерахъ, покрывающихся отъ береговъ къ центру водоема 
пленкою, постепенно утолщающеюся водяпыхъ, болотныхъ и торфя- 
ныхъ растений (виды H yp iim n, Spbagiuiiii и нроч.), отмираюния 
части которыхъ иадаютъ на дно и подвергаются зд'Ьсь процессу 
обугливан1я. Впосл'Ьдств1и на поверхности затянутаго указанной 
пленкой озера селятся выснйя растеш'я, дающ!я также матер1алъ 
для образовап1я торфа. Залежи торфа или торфяники занимаютъ 
нер'Ьдко обширныя площади въ сЬверной и ум'Ьренной нолосахъ 
Европы, въ С'Ьв. Америк'Ь и Аз1и. Та къ , въ Йрланд1и торфяники 
составляютъ '/ю  всей площади острова, въ СЬв. Росс1и и С'Ьв. Си-
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бири они им'Ьютъ также громадное распростране1пе и т . д. Тол 
щина TopiJuiHUKOiib достигаетъ иногда до 25 ыетровъ.

Матер1аломъ -для образона1пя бураю у и я  служили растен1я тре- 
тичнаго нер1ода: н1)К. хвойныя, пальмы и лнственныя деревья, тогда 
какъ въ образован!!! каменнаго угля и антрацита каменноуголь- 
наго нер!ода принимали учасйе главнымъ образомъ гигантск!я со- 
судисто-тайнобрачныя, p te e  хвойныя и н^к. др., и, наконецъ, 
антрацитъ силур1йскаго иер!ода обязанъ своимъ происхожден1емъ 

большею частью водорослямъ.
И зъ предыдущаго видно, что при процессЬ обугливан!я, кото

рому подвергаются гн1ющ!я безъ доступа воздуха растительный ве
щества, образуются углеродъ и газообразные продукты: углекислота 
и болотный газъ, а въ н'Ькоторыхъ случаяхъ— и жидк1е углеводо
роды въ вид'Ь нефти. Названные газы выделяются изъ трещинъ 
въ горныхъ породахъ; выделен1е углеводородовъ обусловливаетъ 
явлеп!е т . н. вшныхъ огней— газовъ, которые, будучи зажжены, 
продолжаютъ гор'Ьть (окр. Б аку и пр.). Углекислотой богаты осо
бенно верхн1е слои почвы, где  происходптъ разложен!е раститель- 
пыхъ веществъ. Нросачивающ!яся воды обогащаются здесь уголь
ной кислотой, являющейся, какъ мы знаемъ, весьма важнымъ фак- 
торомъ въ д'кче растворен!я и разложен1я перодъ названными водами.

Сюда же следуетъ отнести и явлен!е такъ называемыхъ гряз- 
ныхъ вулкановъ, стоящее въ связи съ ^’помянутыми газовыми источ
никами. Э то — коническ1я возвышеп1я, состояния изъ песка и глины, 
достлгающ1я иногда высоты до 100 ф ут.; па вершине конуса находится 
воронкообразное углублен1е, изъ котораго вытекаетъ жидкая масса 
ила, съ примесью соленой воды и нефти, находящаяся подъ на- 
поромъ газовъ: углеводородовъ и др. Грязные вулканы встречаются 
въ Сицил!и и нек. др. местностяхъ, у насъ— на Кавказе.

15.
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Историческая геолог1я.

Обратимся теперь къ посл’Ьднему отделу нашей науки, къ  исто
рической геолог]и, имеющей своей задачей, какъ мы уже знаемъ, 
возсоздан1е прошлаго земли, ncTopiro развит1я земли и ея обитателей.

Знакомство наше съ гео-тогическими деятелями, каковыми яв
ляются: вода, атмосфера, организмы, указало намъ на H3MtHeHia, 
оказываемый ими какъ на рельефъ, такъ и на тектонику земли. 
Результаты эти яв.тяются возможными лишь при ус.тов1и принят1я 
продолжительности деятельности этихъ факторовъ. Такимъ обра- 
зомъ, время— помимо названныхъ деятелей— необходимое услов1е 
для проявлен1я последними мощныхъ результатовъ. Попытки опре
делить продолжительность существован!я земли въ годахъ не при
вели къ желаемой цели^ такъ какъ получаемыя при этомъ цифры 
слишкомъ разнятся, а самыя вычислен1я являются более или менее 
произвольными. Между прочимъ, пытались определить продолжи
тельность некоторыхъ геологяческихъ процессовъ современной эпохи, 
какъ напр., время, потребное для отступа 1пя Шагарскаго водопада 
отъ прежняго местонахожден1я его до современнаго, древность 
дельтъ и т. д. Однако, какъ мы уже знаемъ, для дельты Нила, 
напр., получаются цифры: 4,400, 12,000, 74,000 л. и пр., равно 
какъ для HiarapcKaro водопада время для прохожден1я имъ раз- 
стоян1я между указанными пун 1{тами опреде.1 яется, согласно Л я й -
Э.ТЛЮ, въ 36,000 л е тъ , а при ус.тов1и принят1я более медленнаго 
отступан1я водопада, что доказывается наблюден1ями Бессона, цифра 
эта должна быть значительно увеличена. Друг1я попытки абсолют- 
наго геологическаго летоисчислен1я, основанныя на скорости роста 
коралловыхъ сооружен1й и пр., приводятъ къ цифраиъ опять таки 
настолько разноречивымъ, что приходится въ конце концовъ о т-
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казаться отъ опред'Ьлен1я абсолютнаю л'Ьтоисчислен1я и ограни
читься лишь относительнымъ, другими словами, указан1емъ про
цессу м1>ста въ ряду другихъ, опред'Ьлен1емъ относительнаго его 
возраста.

Устанавливая особую единицу во щ т ы ъ — пергодъ, мы д'Ьлииъ 
iiCTopiro развпт!я земли на эти першды и ограничиваемся npiypo- 
чен1емъ изучаемыхъ нами древн’Ьйшихъ образован1й, т. н. leo.ioiti- 
ческихъ системъ или формацШ, къ тому или другому геологи
ческому нер1оду. Предполагая учасп'е въ преобразован1и цове])хно- 
сти земли и ’ ея строен!я указанныхъ выше и н'Ькоторыхъ другихъ 
д1)Ятелей въ течен1е неизмйриио долгихъ промежутковъ времени, 
мы разсматриваемъ истор1ю развит1я ея какъ безконечную ц'Ьиь 
изм'Ьнен1й и преобразован!!!, которымъ подверглись не только пла
стика и тектоника земли, но и ея обитатели— фауна и флора, 
см'Ьпявнпе другъ друга въ течен!е длиннаго ряда геологическихъ 
пер!одовъ. В ъ  результат^— создан!е современнаго намъ разнообраз1я 
вида земной поверхности и фауны и флоры, отличающейся отъ 
прежней богатствомъ и совершенствомъ развття  формъ.

В ъ  основан!е разд'Ьлен!я истор!п разви'п'я земли и ея обитателей 
на упомянутые выше пер!оды п положено, именно, это преобразо- 
ван!е фауны и флоры, совершавшееся въ течен!е ряда геологиче
скихъ пер10Довъ, начиная съ дрсвн'Ьйшихъ и до современной намъ 
эпохи. Каждый пер!одъ характеризуется первымъ появлен!емъ пз- 
в'Ьстныхъ выше организованныхъ растительныхъ и жпвотныхъ 
формъ, преобладан!емъ формъ, появившихся уже въ предыдущ!й 
пер!одъ, и вымиран!емъ формъ характерныхъ для бо.тЬе раннихъ 
перюдовъ. Соотв'Ьтствуюнця геологическимъ нер!одамъ толщи назы- 
ваютъ, какъ упомянуто выше, геологическими системами или фор- 
мац!ями. В ъ  напластован1яхъ этихъ встречаются окаменелости—  
остатки органйзмовъ, жившихъ въ течете известнаго гео.тогическаго 
пер!ода. В ъ  виду разнообраз1я физико-географическихъ услов!й су- 
ществован!я фауны и флоры, который наблюдаются въ каждой бо
лее или менее обширной области распространен!я ихъ, приходится 
признать тоже и для прежнихъ геологическихъ пер!одовъ. Эти раз- 
лич!я петрографическаго и палеонтологическаго характера (фат и)
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обраяо1!ан1й, относимыхъ къ одной и той же систем'Ь, объясняются 
неодинаковостью ус.’юв1й, им'Ьвишхъ м'Ьсто въ различныхъ л'Ьстно- 
стяхъ въ течен1е одного и того же нер1ода; такияъ образомъ, мы 
встречаемся здесь съ морокою, озерною, рт ною  и др. фацшми.

Д ля  определен1я. геологическаго возраста пластовъ, другими сло
вами, для отнесен1я пхъ къ одной изъ геологическихъ системъ 
служатъ окамешьлости и условгя залешшя пластовъ. Всего чаще 
пользуются первыми, при чемъ особенное знач91пе имеютъ т . н. 
руководящт  ош.нен?ь.гос«?г(— остатки организмовъ, существован1е 
которыхъ было пр1урочено къ известному геологическому нерюду. 
Услов1я залеган1я принимаются во вниман1е въ те х ъ  случаяхъ, 
когда пласты не содержатъ окаменелостей. Сказанное относится къ 
древнейшимъ изъ членовъ, слагающихъ толщ у пзвестныхъ намъ 
образовапш, къ пластамъ, лежащимъ въ основан1п ея. Они лишены 
органическихъ остатковъ и отлпчаютоя своеобразнымъ петрографи- 
ческимъ характеромъ. Окаменелости отсутствуютъ нередко также 
и въ другихъ пластахъ— тогда обращаютъ вниман'ю на полояачпе 
последнихъ по отношен1ю къ содержащимъ окамене.тости'пластамъ. 
В ъ виду принимаемой нами последовательности напластован1я—  
древнейипе пласты занийаютъ въ ряду членовъ всей осадочной 
толщи положен1е залегающихъ ниже, чемъ пласты, относительно 
более новые— мы относимъ пласты, не содерж;щ1е. окаменелостей, 
къ возрасту промежуточному между констатированными для пла
стовъ съ окамене.'юстями. Эти послед1пя могутъ встретиться въ 
пластахъ въ другомъ месте и подтвердить наше за1иючеп1е о воз
расте пхъ. Ч то  касается петрогра(|1 Ическаго характера пластовъ, то 
им'ь можно пользоваться при сравнен1и отлоясен1Й лишь въ неко
торых!) случаяхъ, такъ какъ въ общемъ значен1е его ограничено, 
въ виду повторяемости однихъ и те х ъ  же породъ въ отложен1яхъ 
различныхъ системъ и частаго перехода породъ другъ въ друга. 
Указанное выше разделеи1е ucropiii развитая земли и ея обитате
лей на гео.югичесьае пер1оды, основанное на преобразован!!! фауны 
и ф.торы въ течеи!е ряда этихъ перюдовъ, въ смысле постепеннаго 
приблия;е1пя ея къ современной, можетъ быть представлено, согласно 
Креднеру, графически— въ виде следующей таб.тицы, где  верти-
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ка.1ьныя лин1и— важн’Ьйш1с типы жинотныхъ и pacTeiiiii, а гори- 
аоитальныя к л е тк и — пер1оды и соотв'Ьтсгвуюийя и!иъ системы (см. 
стр. 230— 231). Нааванные вт> таблиц1) пе])1оды могутъ быть сое
динены, с.мотря по большему или меньшему сходству палеонтологи- 
ческаго характера соотв'Ьтствующихъ имъ формаци! съ современной 
(1)Лорой и фауной, въ бол-Ье крунныя единицы во времени— такъ 
называемый эры, а системы— въ группы. Такимъ образомъ разли- 
чаштъ: архейскую (азойскую), па.геозойскую, мезозойскую и 
кайнозойскую эры и соотв'Ьтствуюиия группы системъ. . ^

K i)0 M'h уиомянутаго разд'Ьлен1я, существуетъ еще другое, осно
ванное на мен'Ье существенномъ различ1и палеонтологическаго ха
рактера. различныхъ иластовъ одной и той же системы. Отсюда 
бол'Ье мелтия иодразд'Ьле1ия: системы на отдгь.ш, пер'юда— л̂ 
.шохи. Отд'Ьлы д'клятся, да.гке, на .ярусы, которы.мъ соотв'Ьтствуютъ 
во 1!ремени вгька; ярусы состоять из ь свитъ с.юевъ и , : наконецъ, 

иосл'Ьдн1я— изь с.гоевъ.
11роисхожден1е земли и самое раннее ея состоян1е находятт. себЬ 

объяснетпе вт> т . н. теорш Канта— Лап.шса,- принимающей д.1Я 
земли то;ке нроисхожде1пе, что и для др. планетъ пашей солнечной 
системы и самого солнца. ВсЬ они представляли первоначально 
газовый шарь съ необыкновенно высок'ой температурой, отъ кото
рого отд'Ьлились одна за другой планеты, а оставшаяся масса пре
образовалась въ солнце. В ъ  ио.льру этой теор!и, на кото1 )ую мы 
только указываемъ, не входя въ ближайшее разсмотр'Ьн1е ея, гово
рить различиыя астрономическ1я и физическ!я данныя: сходство 
вра]цен1я илаиетъ, кольца Сатурна и н'Ьк. др., равцо^такъ общее 
нроисхожден1е земли и солнца подтверждается сиек'щьнымъ ана- 
лизомъ, констатирующимъ тожество н'Ькоторыхъ элементовъ земли 
и солнца, и т. д. Е а къ  сл1.дств1е изъ упомянутой теор1и, вы- 
текаютъ пять фазъ развит1я небеснаго т^ла : 1) раскаленно-газо
образное состояи1е; 2) раскаленно-жидкое; 3) образован1е коры;
4) ирорывъ последней вс.тЬдств1е извержен1я внутренней расплав
ленной массы и 5) продолжающееся утолщен1е коры oTBep.iiiHia и 
полное охлажден1е т^ла . Земля вступила въ пятую фазу, на что 

указываютъ астрономическ1я и др. данныя.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



231

9;
p. s
= 0

s
H

2 о
a i~ s

>«
П E P 1 0 Д  Ы.

Преобладан1е покрыто-сЬмянныхъ 
двус4мянодольн. раст. и теплокров- 
ныдъ животныхъ, преимуществ, че
ловека.
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11реобладан1е двусемяподольныхъ 
и млекопитающихъ. Первые сл’Ьды 
человека.
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Maximum развит1я цикадовыхъ 
и хвойп. раст. п пресмыкающихся. 
Первыя листв. дер., птицы и мле- 
копитающ1я.

! 11реобладан1е тайнобрачныхъ; 
j первое появлеи1е земноводнихъ.

(m i, MtuJ

Системы или  

фориащи.

Аллюв1 Й.

Дилюв1й. Тре- 
тичаая система.

меловая. Юр
ская. Тр1асовая.

НУ

Пермская. Ка
менноугольная.

•ч  ̂ ,

к f l- t i i .
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Преобладан1е безпозвоночпыхъ; 
разви'пе панцырныхъ— ганондныхъ 
рыбъ. Частое иахоясден1е сосудист, 
pacreiiifl.

I
Водоросли и безпозвоночныя; пер

вое моявлен1е рыбъ и сосудистыхъ 
растен1й.

Девонская.

UC *4- ’’

Силур1йская.
Ксмбр1йская.
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к * А М . с и . Ч  

f  Ц 1и|>Л

Первые сомнительные признаки 
органической жизни.

v>t<AV
м>1

ГуронскаяГ^ж!" ■■ у - :

Лаврентьевская.
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Принят1е reopin Канта— Лапласа требуетъ Д0 1 1у 1цен1я сущеотво- 
ван1я первоначальной коры 0'П!ерд’Ьн1я какъ мятер1ала, нослужив- 
шаго для обра;^ван1я осадковъ первоначальнаго моря, нроисшедшаго 

сгустившихся водяныхъ iiapoii'b. О состав’Ь ея мы можемж лишь 
д1>лать 1|ред|1 0 ложен!я, на основан1и анало1чи съ иавйстпыми иамъ 
породами, представляющими результатъ ра;зрушен1я и переработки 
первоначальной коры отверд1>и!я: носл'йдняя состоитъ, надо пола
гать, изъ силикатовъ и притомъ кислыхъ, благодаря нреобладан1ю 
кремиекислоты.

Архейская группа пластовъ: лаврентьевская и гуронская
системы.

Пласты названныхъ системъ залегають внизу всей осадочной 
толщи, при чем'ь лаврентьевская система является древн'Ьйшею, 
непосредственно покрывающею ту  первоначальную кору отверд'Ьн1я, 
о которой упомянуто выше. Петрографическ1й характер'!, лаврентьев
ской системы (назван!е ея заимствовано огь р. Св. Д а 1!ре!птя в’ь 
С'Ьв. Америк'!;, гд ’Ь впервые была признана самостоятельность этой 
системы) или системы ргервобытны-хъ (первозданныхъ) гнейсовь 
опред'йляется развитчемт. зд'Ьсь, главнымъ образом'ь, гнейсовь, пере- 
ходящих'ь в'Ь сланцы и граниты; в’ь нодчиненном'ь вид'1; встр’Ь - 
чаются кристаллическге г(̂ в<‘стня)си, змпсвшт и п'Ьк. др. И;;ъ 
гнейсов'ь изВ1 ;'Ш 1 ы: слюдяные, роговообмаиковые и др. (см. петро- 
граф1ю). Переход'ь гнейсов'ь в'ь сл. сланцы обусловлив.‘1ется увеличе- 
1Йем'ь въ порода слюды на. счегь полеваго пшата и кварца; сь 
утратою параллельнаго расположен1я чешуекъ слюды, гнейсь пере
ходить въ гранито-шейсъ (ггластовый гранить,).

Лаврентьевская система богата pijdHhiMu мгьсторождетями: 
зд'йсь встр'Ьчаются магнитный жел'Ьзняхъ, сЬрный и м'Ьдный кол
чеданы и н'1;к. др. Названныя руды являются часто вкрап.тенныии 
въ породы въ вид'Ь мелкихъ зеренъ и обр!1зуютъ рудосодержапря 
полосы, тянупряся параллельно простиран1ю пласговъ — т. н. 2 >уд- 
ные пояса. М ’Ьстами руда концентрируется въ вид’1; лин:зъ или 
штоковъ, вытянутыхъ часто согласно простиран1ю пластовъ. П о -

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



23:3

добнаго рода рудныя 31'1'.сторожден1я нстр'1>чан)тся также н само
стоятельно, безъ образонан1я руднихъ ноясонь.

Достигая м'Ьстами мощности бол-Ье } 0.000, иногда до 80.000 
метронъ, пласти лаирентьеиской системы янляются въ дну.хъ фор- 
махъ залегаи1я: куполообразной и поясовидной. В ь  нервомъ 
случа'Ь пласты залегаютт. въ срелин'!’. такого купола горизонтально 
или мало наклонно, а къ iiepiojjepiii— круто, съ надетпемъ кнаружи, 
во второиъ -  они образуют'ь рядъ сильно изогнутыхъ нластовъ 
(складок'ь), очень круто надающихъ, нер'Ьдко вертикальныхъ.

Налегая, какъ упомянуто уже выше, на предполагаемую нами 
первоначальную кору отверд'1ш1я, лаврентьевс1тая система покрыта 
отложен1ями г_\ронской или другой системы. Ha.iei'anie это несоиас- 
fioe— 'f, е. пласты об'йихъ системь имЬютъ различное нбложеи1е; 
на вертикально стоящихъ нластахъ лаврентьевской системы зале- 
гаютъ горизонтально и.1и нодъ и'ккоторомъ угломъ иадаюиие пласты 

другой системы.
• Географическое раенространен1е лаврентьевской системы обширно: 
она изв'Ьстна въ Еврои'Ь (Скандинав1я, Росс1я и нр.), въ С'Ьв. Аме- 
рик'Ь и т. д. В ъ  частности у насъ— на сЬнеро-заиадной, южной и 
восточной окраинахъ Европейской Pocciii; в'ь Финлянд1и, на Коль- 
скомъ полуостров'!), въ Олонецкой губ., въ южной Poccin, на Урал'Ь, 

Кавказ'!), въ Сибири.

Гуронская система.

Преобладающими породами ея я!ияются сланцы— с.тдяный 
(нижниУ отд'Ьлъ системы) и иинисто-с.тдяный (верхн!й отд'Ьль) 
и н'Ьк. др.; въ иодчиненном'ь вид'!;— известняки, до.юмиты, змт- 
вики и нроч.

Гудныя мгьеторождетя встр'Ьчаются столь же часто, какъ к 
въ лаврентьевской; зд'Ьсь изв'Ьстиы м'Ьсторожде1пя краснаю и маг- 
нюпнаю же.пьзняковъ, оьрнаю  и лтднаго ко.шедановъ, золота 
и нр. В ъ и'Ькоторыхъ случаяхъ зам’Ьчается обособлен1е отдФльныхъ 
рудъ по горизонтамъ, какъ наир., въ м'Ьсторожден!н м'Ьдныхъ 
рудъ у Дёктауна въ Тенесси (С'Ьв. Америка). В ъ  верхнихъ двухъ- 
горизонтахъ липзъ, представляющихъ м'Ьстную концентралцю руды
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среди руднаго пояса, находятся окисленныя руды: бурый жел'Б;^ 
няяъ, красная м'Ьдная руда и малахитъ (продукты разложен!я сл'Ь- 
дующихъ ниже сЬрнаго и з1 1>днаго колчедановъ). Золото встр'Ьчается 
въ гуронской cucTeMt н’Ьк. С. Американскихъ Соед. Ш та то в ъ  въ 
вид'Ь самороднаго золота или въ еоединен1и съ сЬрныиъ колчеда- 
номъ въ сланцахъ и кварц1>.

Пласты гуронской системы, мощность которой достигаетъ бол'Ьс 
8000 метровъ, часто встр'Ьчаются развитыми совместно съ лав
рентьевскими пластами, слагающими ось, къ которой примыкаютъ 
rypoHCKie пласты. Посл'Ьдн1е выполняют!) также углублен1я въ лав- 
рентьевскихъ пластахъ. Географическое раснространен1е гуронской 
системы гораздо меныне, ч'Ьмъ лаврентьевской.

Палеозойская группа Пластовы силуртская, девонская, ка
менноугольная и пермская системы.

Сюда относится толща мощностью бол'Ье 25000 метр., состоя
щая изъ ГЛИНИСТЫХ!) сланцевъ, песчанпковъ, известняковъ и конгло- 
мератовъ, содержап1,ихъ остатки животныхъ и растен1й, сильно от
личающихся отъ соврем^нныхъ представителей фауны и флоры.

Названную группу пластовъ слагаютъ поииеновапныя системы, 
изъ которыхъ древн'Ьйшею считали ран'Ье силур!йскую, а теперь—  
кемСурпШую. Краткому об5ору отд1>льныхъ системъ предпошлемъ 
обпйй очеркъ флоры и фауны палеозойской эры, носящей на себ'Ь, 
какъ уже упомянуто, особый отпечатокъ несходства съ современной 
флорой и фауной.

Флора палео.’ ойской эры представлена въ ранн1е иср1оды низ
шими растен1ями— морскими водорослями, къ которымъ, начиная 
съ девопскаго пер1ода, нрисоеднняются сосудисто-тайнобрачныя 
pacTenia, достигаюпря особеннаго развитая въ сл'йдующ1и затймъ 
каменноугольный пер!одъ. Посл'Ьдн1я и даютъ тюнь всей эрЬ. П зъ 
различпыхъ сосудисто-тайнобрачныхъ, остатки которыхъ встр'Ьчаются 
въ бол’Ье или менЬе значительномъ количествЬ въ иластахъ, глав- 
нымъ образомъ, каменноугольной системы, укажемъ на паиоротни- 
ковъ, каламитовъ, сигилляр1й, лепидодендроновъ и проч. Папорот-
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Н И К И  достигали значительной величины, являясь частью въ вид’Ь 
настоящихъ деревьевъ. Еще больные рази1>ри им^ли каламиты, 
теперь вымернпе, близк1е къ современнымъ хвощамъ. Стволы кала- 
митовъ членисты и усажены въ м’Ьстахъ сочленен1я ветками; къ 
посл'Ьднимъ прикреплены узк1е листочки. Т е  и друг1я расноложены 
лутовчато. Н а  1!ерхушке деревьевъ находились нлодовыя шишки. 
Высота ихъ  достигала 10— 12 метровъ. Сигилляр1и имели стволы 
высотою до 20— 25 метр., слабо ветвящ1еся къ вершине. Листья 
прикреплялись непосредственно къ стволамъ. Последн1е находятъ 
местами вместе съ корнями— т. н. стигмар|'ями. Лепидодендроны 
достигали еще большихъ размеровъ, ч'11нъ все нредыдуния расте- 
н1я— до 30 и более метровъ высоты и до 3 -хъ  слишкомъ метровъ 
въ толщину. Стволы и хъ  дихотомически разветвлялись къ вершине, 
были усалгены узкими, въ виде хвои, листьями; на концахъ ство- 
ловъ располагались нлодовыя шишки. Лепидодендроны очень близки 
къ современнымъ плауновымъ растен1ямъ.

К ъ указаннымъ представителямъ растительнаго царства въ конце 
палеозойской эры (пермск1й пер1одъ) присоединяются еще хвонныя 
и цикадовый (саговыя пальмы), изъ которыхъ первыя получаютъ 
съ этого времени большее развит1е, выстууая на смену выиираю- 
щпмъ или значительно уменьшающимся въ числе сосудисто-тайно- 
брачнымъ.

Фауна. И зъ  ГгоЫоа особеннаго разшпчя достигаютъ корне
ножки B'’usiilina, слагающ1е почти сплошь каменноугольный извест- 
някъ въ некоторыхъ местностяхъ Pocciii и сев . Америки.

Изъ типа CoeJenteraia мы встречаем'!, въ палеозойскихъ пла- 
стахъ остатки губокъ, полиповъ (An tliozoa ), гпдроидовъ. Н екото - 
рыя изъ губокъ CAstylospongla praemorsa O o ld f.) являются харак
терными для силур!йскихъ пластовъ. Среди Antliozoa важное значе- 
н1е пмеютъ вымернпе Zoantliaria R iigosa (Te lracora lla ) и Tabiilata , 
представители которыхъ являются более или менее характерными 
формами для различныхъ палеозойскихъ пластовъ, образующими 
местами настоящ1е рифы. Riigosa отличаются отъ мезозойскихъ 
и современныхъ коралловъ четвернымъ типомъ расположен1я ра- 
д1альныхъ перегородокъ. Д ля  Tabulata характерно сильное раз-
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iiirrie иоиеречпых'Ь нотолочковъ (tabulae). Иаъ гндроидовъ харак
терными формами JiiUMiOTCM ьрашполиты, достнга 1!1и1е особеинаго 
paaimTia къ cn.iypiiicKiii iiepio;i,’b. Они состолтъ изъ оси съ кашиомъ 
внутри, на которой располагаются нед'Ьлимыя колон1и. Ось зта 
ирлмолинениа пли завернута въ спираль вь одной плоскости и.ш 
въ коническую спираль и т. д.

Тинъ txhivodcrmnta нредстав.1ен'ь въ палеозойскую эру г.'1авнымъ 
образом'ь MopcKtiMu лилгями, относящимися кь груннамь Cyslidea, 
Blastoidoa и Criiioidea, тогда какъ остатки морскихъ зв'Ьздъ и 
ежей попадаются въ неболыномъ количеств'!!. Пос.тЬдн1е от.шчаются 
отъ мезозойскихъ и современныхъ .морскихъ ежей многочисленными 
1 )ядами (30— 7.')) извеетковыхъ нластинокъ (нын’Ь живуиия формы 
им'Ью'гь не бо.тЬе 20 рядовъ). И зъ названныхъ морскихъ лилШ 
мноОл (1юрмы явл)1кггся характерными; сказанное относится к'ь 
Cystidea, обладавшимъ мало развитыми стеблемъ н руками (E c lii- 
iiospliaerites au ra iitiiiiii H is .— характерный для 1игжне-силур1йскихъ 

нластовъ и т. д .).
Д а л ’Ье, важную роль среди палеозойской (Jiaynu играли Brachiopoda, 

число видовь которыхъ достигало до 5000. И ъ  концу эры они 
сильно уменынаются 1̂ ъ числ'Ь и въ настоящее время изв'кстно не 
бол'Ье 100 видовъ Bracliiopoda.

Изъ Mollusca весьма характерными группами }|вляются Tetra- 
hranchiata (семейства Naiftilidae и .Ammonitidae). Единственный 
современный представитель нервыхъ— N autilus Pouipilins, им1иощ1й 
раковину свернутую 1гь плоскую спираль; животное 1!ом'1>щается въ 
носл'Ьдней (жилой) камер'Ь и соединяется съ остальными камерами 
носредствомъ нолаго внутри тяжа (сифонъ). Кром'Ь (1)орм’ь'; сверну- 
ты хъ, подобныхъ N autilus’y, въ палеозойскую эру встречаются 
также (})ормы бо.гЬе или мен'Ье развернутыя: Orthocems и др., до- 
стигавипя очень значительнаго разви'Ня въ силур1йск!й нер1од'ь. 
Ammonitidae отличаются отъ Nautilidae бол'ке сложною лин1ей нере- 
С’1>чен1я перегородокъ камеръ съ внутреннею сгЬнкою раковины; 
н'Ькоторые представители ихъ являются характерными для палео
зойской ары. Crustacea изв’Ьстны съ начала лосл'Ьдней. Особенно 
характерными, къ концу эры вымирающими, формами являются
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трилобиты. Т ^ л о  ихъ разделяется боро'!дами поперекъ на три 
части: головную, спинную и хвостовую; продольный борозди о тде - 
ляю тъ центральную часть отъ боковыхъ. Наибольшаго развит1я 

трилобиты достигаютъ в'ь силур1йск1й пер1одъ.

Arachnoiclea въ различныхъ своихъ нредставителяхъ (пауки, 
C K o p i i io H U  и проч.) встречаются въ каиюгноугольныхъ пластахъ, 
равно какъ въ последнихъ сохранились местами остатки насекомыхъ.

Рыбы, 1 1 0 являющ!яся въ конце силур1йскаго пер1ода, достигаютъ 
особеннаго развит1я въ девонск1й. Очень характерными для этого 
последннго (настоящихъ костистыхъ рыбъ нзъ иалеозойс1ш хъ пла- 
стовъ неизвестно) формами слуагатъ ганоидныя неравпохвостыя 
рыбы (панцирные и чешуйчатые ганоиды). Отлич1емъ ихъ отъ 
мезозойскихъ и современныхъ ганоидовъ является несимметрическое 

crpoenie хвостоваго плавника.
И;уь остальныхъ групнъ Vertehrata въ иалеозойскихъ нластахъ 

известны остатки зе.мноводныхь и пресмыкающихся.
Обращаясь теперь къ характеристике отдельныхъ иалеозойскихъ 

системъ, мы ограничимся здесь краткпмъ обзоромъ силур1пской, 
девонской, камеипоугольной и пермской системъ. Что  касается 
ке.мбршской систе.мы, то «n-iacTU эти известны но южному по
бережью Финскаго залива и Ладожскаго озера и въ некоторыхъ др. 

пунктахъ Евр. Росс1и и въ Сибири.
Си.1ур\йская система сложена изъ' глинистыхъ сланцевъ, 

чаниковъ, известнапйшъ-и-щек.' др. породъ.
Некоторыя изъ формъ характерныхъ для силур1йскаго пер1ода 

указаны уже выше, въ общемъ обзоре флоры и фауны Псчлеозойской 
эры. В ъ  Д01юлнен1о къ этому, приведемъ здесь еще некоторый. И зъ 
Zoantliaria tabulata— родъ Halysites является исключительно силу- 
piiiCKiiM'b и проч. Тоже следуетъ сказать о некоторыхъ представи- 
теляхъ нзъ группы Brachiopoda, N iu itilidae, трилобитовъ и ироч.

Р1зъ полезныхъ исконаемыхъ здесь известны серебряныя (Га рцъ), 
медныл и нек. др. руды. Месторожден1е киновари въ Альмадене 
(Испан1я) встречается тайЖе сргсДи сйлу1ииских'ъ плаетовъ. К ъ 
этому же возрасту относятся залежи' антрацита и каменной соли 

(С . Америка).
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Пласты силур1йской системы известны въ Англ1и, Ш вец!и„ 
Герман1и, Богем1и, С. Америк^, у насъ въ Pocciii— въ Э с т -  
ляпд1и, Петербургской и Новгородской губ. и проч., на Урал-Ь,, 
въ Сибири.

Девонская система налегаетъ на силур1йскую и покрыта пла
стами каменноугольной системы. Преобладающими породами являются 
зд'Ьсь песчаники и конгломераты, глинистые сланцы, известняки и 
н1)К. др. Первыя двф̂  породы местами (Англ1я, С. Америка) раз
виты особенно мощно, содержатъ оста'пси ганоидныхъ рыбъ; это—  
фац1я дрсвняю краснаю песчаника. Кром'Ь уномянутыхъ остат- 
ковъ ганоидовъ, для девонскихъ пластовъ характерны u liK . роды 
Zoaiitliaria  Riigosa, настояние криноидеи, н^к. формы Bracliiopoda 
и Cephalopoda (р. C lym etiia— исключительно девонсшй) и проч.

И зъ полезпыхъ ископаемыхъ мы BCTp1i4aeMT> зд'Ьсь агел1>зныя, 
м'Ьдныя и оловянныя руды (Анг.л1я), нефть (neHCHlETwnra); ктшен- 
ный угол^|^и- тпгг]Ягцйтъ.

Географическое распространет'е пластовъ девонской системы об
ширно: они известны въ Герман1п, Англ1и, С. Америк'Ь и проч. 
В ъ  Госсли названные плапч,! развиты^въ Петербургский, Новгород
ской, Псковской и 1ГЁК. др. губери1яхъ, на Тиман'Ь, Урал'Ь, въ 
Закашсазьи и Сибири.

Ка.менноуюльная система. В ъ  составъ ея входятъ песчаники 
и конгломераты, переслаивающ1еся &ъ сланцеватыми глинами (верх- 
нШ отдФ>лъ системы— продуктивная группа), известняки и н'Ьк. 
др. породы, слагающ1я т. н. горный известнякъ (нижп1й отд'Ьлъ). 
Остатки флоры встречаются въ слояхъ продуктивной группы и 
послужили матер1аломъ для образован1я пластовъ каменяаго угля, 
залегающаго въ названныхъ слояхъ; главнейшими представителями 
этой флоры являются сосудисто-тайнобрачныя: Calamites, Lepido- 
dendron и др. и некоторыя саговыя и хвойныя растен1я.

Остатки фауны морскихъ организмовъ встречаются въ пластахъ 
горнаго известняка. И зъ характерныхъ представителей ея укажемъ 
здесь на Fusu lina , Zoantharia Rugosa и Tabulata, настоящ1е кри- 
ноидеп, Brachiopoda и др.
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Образован!емъ,параллельнымъ горному известняку,является кульмъ, 
состоящ1й изъ песчаниковъ и конгломератовъ, глинистаго сланца 
и др. съ некоторыми характерными для этихъ пластопъ формами.

И зъ  иолезныхъ ископаемыхъ, кроме каменнаго угля и антрацита, 
пласты разсматриваемой системы содержатъ еще глинистый сферо- 
сидеритъ, свинцовый блескъ, цинковыя руды.

Ч то  касается раснространшпя этой системы, то пласты продук
тивной группы известны въ Великобритан1и, БельИи, Гермаши,
С. Америке, горный известиякъ— тамъ же и въ Росйи. В ъ нре- 
де ла хъ  последней каменноугольные пласты занимаютъ обширную 
площадь: въ центральной Poccin— московск1й бассейнъ, на ю ге—  
Донецк1и бассейнъ, по Волге  (Самарская Л ука , Саратовская губ .), 

Кавказъ, Уралъ, Сибирь.

Пермская система или дгасъ. Последнее свое назва1пе система 
эта получила въ Герман1и, где можно отличить въ ней два отдела: 
нпжн1й— красный лежень и верхн1й— цехштейнъ. В ъ  составъ 
перваго входятъ конг.юмераты и песчаники съ остатками наземныхъ 
растен1й, въ составъ второго— известняки, доломиты и нек. др., 
содержание остатки морскихъ организмовъ.

К акъ мы уже зиаемъ, флора пермскаго пер1ода характеризуется 
развитчемъ хвойныхъ и цикадовыхъ, рядомъ съ сосудисто-тайно- 
брачными растен1ями: каламитами, папоротниками, уже значительно 
уменьшающимися въ числе.

Ч то  касается фауны, то- представители ея, характерные для 
предыдущихъ нер1одовъ, или отсутствую тъ, пли встречаются въ пе- 
болыномъ числе формъ; изъ трилобитовъ известно, наир., только 
два вида, изъ Brachiopoda— только несколько родовъ. И зъ рыбъ 
въ пермскихъ пластахъ (красный лежень) встречаются остатки 

чешуйчатыхъ ганоидъ.
Пермсше пласты содержатъ медь и серебро (медистый сланецъ—  

одинъ изъ. горизонтовъ цехштейна), марганецъ, кобальтъ и р туть , 
каменный уголь (Герман(я и С. Америка), каменную соль (Стасс- 

фуртъ въ Герман1и).
От.10жен1я разсматриваемой системы распространены въ Герман1и, 

Англ1и, Poccin, С. Америке и пр. В ъ  преде.тахъ Poccin система
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эта им'Ьетъ особенно обширное развит1е, почему Мурчисонъ, изс-тЬ- 
дошшнпй зд4.сь ея отложипл и предложил'!. назиан1е но м'Ьсту 
главн’Ьйшаео распространен!!! ея въ древней Б!арм!и (Пермь). Въ 
частности, пермск!я отложен!я из!!'Ьстпы в'ь ц'Ьломъ ряд'Ь губерн!й 
от'ь Дедовитлго океана до стеней Астраханской губ. и Доне!!каго 
бассейна и отъ Уральскаго хребта до Владимирской губерн!и.

Мезозойская группа пластовъ: тр1асъ, юра и м̂пъ.
Названная rpy!ina пластовъ слагаетъ тол!цу мон1,ностью бол'Ье 

3000 метровъ, состоящзю изъ несчаниковъ, известняковъ, слаице- 
ватыхъ гли!!Ъ и проч.; толща эта. налегаетъ на разсмотр'Ьпную 
выше палеозойскую и покрыта отложен!ями кайнозойской гру!!пы.

Фло2)а мезозойской эры отличается преобладан!емъ цпкадовыхъ 
и хвойныхъ, вымиран!емъ сосудисто-тайнобрач!!ыхъ и первымъ !!0 - 
явлен!емъ въ конц'Ь м'Ьловаго !!ер1ода листве!!1!ыхъ деревье!!Ъ.

И зъ  Protozoa ВЪ мезозойскую эру получаютъ сильное развитче 
корненожки, въ особенномъ изобил!и встр'йч!1Ю!!йяся въ б-Ьломъ 
м'Ьлу. Представителями Coclcnterata являются губ!:п, переполпяюпОя 
иногда !t’b.i!je слои (ю рсте и м'Ьловые !!ласты). Antliozoa, встр'Ь' 
чаюнОяся въ разсматриваемую эру, отличаются отъ палеозойскихъ 
и принадлежатъ къ грз’ппамъ Eporosa и Perforata. Подоб 1 !0  совре- 
меннымъ, мезозойс!Йе кораллы ха]»актеризуются !нестернымъ тнпомъ 
расположсн!я зв'Ьздчатыхъ .лучей ча!!!ечекъ. Изв'Ьстны также ко - 
ралловыя постройки, относянряся k 'j. различнымъ пер!одамъ мезо

зойской эры.
И зъ Echinodermuta особенное развгпче и значе!!!е пр1обр'Ьтаютъ 

MopcKie- ежи, им'Ьюнре, какъ мы уже зпаемъ, 20 рядовъ !!ласти- 
нокъ. К ъ  формамъ харгигтернымъ пр1!надлежатъ, между !!рочимъ, 
!!редстав!!телп рода Cidaris, Anancliites и hI jk . др., встр'Ьчаюпреея 
въ нзоб!!л!и въ б'Ьломъ м'Ьлу. Различаютъ: группу правильныхъ 
еисей— съ расположен1емъ отверстий рта и порО!1!1!ЦЫ !ia !!ротиво- 
положныхъ !!олюсахъ гЬла, rpyi!!!y правильно-симмет1)пчныхъ ежей—  
съ эксцентричнымъ иоложен!емъ порошицы и группу симметричныхъ 
ея;ей— съ обоими отверст!ями, сдвинутыми и находяпщмися на л и - 
н!и, д'Ьлящей т'Ьло ежа на симметричныя половины. И зъ морскихъ
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лилШ н1>которыя формы плстоящихъ крппоидрй имф.ютъ ОНЯЧН'ГеЛЬ- 
ное раз1шт1е; сюда относится E iic rim is liliifoT iiiis , кстр'кчаюпййся 
въ ii;io6iuiii 1!Ъ тр1асовыхъ иластахъ, и йроч. Остатки морскихъ 
зв'Ьзд'ь попадаются хорошо сохранившимися въ п’Ькоторых'ь пла- 
стахъ юрской системы (золенгофенски! литографск1й камень).

И зъ I rachiopoda въ мезозойскую эру известно лишь н'Ьсколько 
родовъ.

Ч то  касается представителей тина MoUusca, то наибол'Ье важ
ными являются для разсматриваемой эры пластинчатожаберныя 
(La iiie llib ra iic liia ta ), встр1;чающ1яся въ болыномъ количеств1>. Среди 
нихъ есть формы Х!1рактерпыя, куда относятся представители сем. 
Ostreidae и ир.

Вымершую группу Mollusca иредставляютъ рудисты -формы, 
встр'Ьчаюиился въ болыномъ числЬ въ м'Ьловыхъ отложен1яхъ н'Ь- 
которыхъ южныхъ странъ Европы. Раковина рудпстовъ состонтъ 
изъ большой и малой створокъ, сочленяющихся зубами последней, 
входящими въ углубден1я большой створки.

Изъ Cephalopoda особенное зиачен1е для мезозоискпхъ пластовъ 
пм1>ютъ представители сем. .\mnionitidae, относящагося къ T e tra - 
brancliiata, и D ibraiicbiata.

Изъ наутилпдъ встречается только родъ N a u tilu s . Число ви- 
дов’ь аммонитидъ весьма велико; сюда относится, между прочимъ, 
родъ C era tites , характерный для ►rpiaca. Опъ отличается особою 
лин1ею перес'1>чен1я перегородокъ камеръ съ внутреннею стенкою 
раковины (лопасти — 1ш пук.1 0 сти, обращенным назадъ, являются 
зубчатыми), некоторым формы A m m o iiitid a e  представляются более 
пли менее развернутыми, иногда совершенно выпрямленными. И о - 
добнаго рода фо1)мы довольно характерны для .меловыхъ пластовъ. 
D ibraiicbiata  или двужаберные roaoiiOHorie моллюски, остатки ко- 
торыхъ известны въ мезозойскихъ иластахъ, близки къ ныне жи- 
вущимъ ceпiямъ или каракатицамъ. О тъ  первыхъ уцелели почти 
исключительно остатки известковыхъ коническихъ o6pa30BaHie, 
заоюченныхъ въ мягкнхъ частяхъ тела  животнаго. Остатки эти 
известны подъ именемъ белемнитовъ или чертовыхъ пальцевъ. Въ 
редкдхъ случаяхъ найдены более полно coxpaHUBiuieca остатки са

ге.
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ЛОГО животнаго. Упомянутыя конпческ1я образоиа1ия состоятъ изъ 
Н11ЖНЯГО конуса (т . н. rostrum — киль, BCTp1>4aioiu.iiica всего чаще); 
въ него вставляется другой конусъ (pliragmocomis, разделенный 
на камеры), къ широкой (задней) стороне котораго прикреплялась 
тонкая нластинка (proostracum). Названный образован1я, какъ уже 
сказано, были заключены въ мягкихъ частяхъ тела  животнаго—  
въ его мантчи, изъ которой выставлялся только киль.

И зъ ]}Ь(бъ въ мезозойскую эру имели значительное развит1е га- 
ноидныя рыбы, обладавния, однако, уже симметрическимъ строе- 
н1емъ хвостоваго плавника (Homocerci). В ъ  конце юрскаго перюда 
появляются настоящ1я костистыя рыбы, тогда какъ ганоиды къ 
концу эры начинаютъ уже вымирать.

И зъ другихъ представителей типа Vartehrata въ мезозоншгую 
эру особенное нреобладан1е получаютъ столь характерный для этой 
эры пресмытющ1яся (R e p tilia ), среди которыхъ мы встречаемся 
съ группами Sauropterycjia, куда относится, между прочимъ. P le 
siosaurus, Ichtijopteryyia (съ Ichtyosaurus), I)inosauria (съ Ig u a - 
iiodon), Pfrrosauria (съ Pteroclactylus’oM't) и пр.

Плезюзавръ, встречаюнцйся въ юрскихъ и ме.ювыхъ пластахъ, 
иногда въ хорошемъ coxpiiHeHiii, отличался длинной шеей и неболь
шими размерами головы, пятипалыми конечностями, приспособ.тен- 
ными для Блаван1я, и проч. В ъ  противоположность предыдущему, 
ихтюзавръ обладалъ головою^, непосредственно прикренленною къ 
туловищу, большими глазами съ костяными пластинками около яб
лока глаза и т . д.

Игуанодонъ, относимый некото 1 »ыми къ наземнымъ формамъ, 
отличался громадными размерами туловища, имевшаго отъ 3,4 до 
4,3 метра высоты и до 8,5 м. длины.

Птеродактиль принадлежалъ къ летающимъ ящерамъ. Голова 
его представлялась очень большою по сравнен1ю съ величиною ту 
ловища, посажена на шее подъ прямымъ угломъ и пр. Д ля  целей 
летан1я птеродактили были снабжены перепонкою, соединявшею длин
ный палецъ (изъ 4 -хъ  имевшихся на каждой передней конечности 
животнаго) съ основашемъ короткихъ заднихъ конечностей. Пре
красно сохранивппеся экземпляры птеродактиля найдены въ золен-
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го(1)енс1сомъ литографскомъ камн'Ь, равно какъ зд^сь же встр'Ьчены 
остатки первой птицы— Archaeopteryjn, отличавшейся отъ современ- 
пыхъ итпцъ присутств1е11Ъ зубовъ въ челюстяхъ, пальцами съ ког
тями на иереднихъ конечностяхъ, позвоночнымъ столбомъ и хво- 
СТ0М7), состоящими изъ двояковогнутыхъ позвонковъ, какъ это 
наблюдается у ящеровъ, и проч.

Наконецъ, въ мезозойскихъ иластахъ встречаются также остатки 
млекопитающиа-ъ, принадлежащ1е иочти исключительно сумча- 
тымъ животнымъ, 
очень малые разм'Ьры

им'Ьвшнмъ, сравнительно съ современными,

'Tpiacz. Назван1е свое эта система получила въ виду трехчлен- 
наго ея въ Гермаи1и, где  она имеетъ тиннческое развит1е. Здесь 
различаютъ: пестрый песчаникъ (нижн1й о тделъ) и кейперъ 
(верхн1й о тделъ).

Первый сложенъ изъ песчаниковъ, конгломератовъ, сланцеватыхъ 
глинъ и нек. др. И зъ органическихъ остатковъ въ этихъ пла- 
стахъ встречены каламиты, наноротники и хвопныя. Раковистый 
известнякъ, И1)едставленный известняками, доломитами и ироч., со- 
держитъ морскую фауну, среди которой характерной формой яв
ляется, между ирочимъ, Encrin iis  liliifo rm is . В ъ  составъ кейпера 
входятъ мергели, песчаники, сланцеватыя глины и нек. др. съ 
остатками хвощей и хвойиыхъ и ящеровъ. И зъ полезныхъ ископае- 
мыхъ среди тр1асовыхъ иластовъ встречаются свинцовый блескъ, 
цинковыя руды (Польш а), бурый железнякъ, уголь (Польш а), ка
менная соль (Ганноверъ).

Кроме Герман1и, тр1асъ распространенъ въ Ан гл]и , Сев. Аме
рике, Pocciii и ироч. В ъ преде.тахъ Poccin выходы 'rpiaca известны 
въ Енотаевскомъ уезде Астраханской губ. (горы: Большой и 
Малый Богдо), въ Польш е и въ северо-восточной Сибири (у  устья 
Оленека и около Верхоянска).

Юра. Пласты этой системы распадаются на три отдела; ниж- 
и1й— черная юра или .йасъ, сред1Йй— бурая юра или доперъ и 
BepxHifi— бп>.гая юра или мальмъ. Названные отделы, подразде-

Г

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



244

ляюийеся, въ свою очередь, на горизонты и слои, характеризуются 
присутств1емъ изв’Ьстныхъ органическихъ остатковъ, главнымъ обра- 
зомъ, различныхь представителей A in iiion itidae.

Петрографически л1асъ представленъ сланцеватыми глинами, иес- 
чаниками, известняками и нЬк. др. породами, большею частью, ск - 
раго или черпаго циктп. В ъ  составъ бурой юры входятъ песча
ники, глины, известняки и ир.— бураго цв'Ьта различныхъ ottIih- 
ковъ. Наконсцъ, б'Ьлая юра состоитъ изъ известняковъ, большею 
частью, бклаго дв1>та.

И зъ полезныхъ ископаемыхъ въ иластахъ юрской системы встр'Ь- 
чаются каменный уголь, сферосидеритъ. сЬрный колчеданъ.

Система эта развита въ Герман1и, въ швейцарской и француз
ской юр4>, въ Англ1и, Росс!и и ироч. В ъ  щ)ед’Ьлахъ иосл'Ьдией 
ropcide пласты занимаютъ площадь, тянущуюся отъ бассейна р. Не 
чоры къ Унж1) и Волг'Ь, также известны въ Московской, Рязан
ской и н'кк. др. губерн!яхъ, въ Земл'Ь Войска Донскаго, въ no.Tb iiit, 
на Скв. Уралк, въ Крыму, на Кавказ'Ь я въ Сибири.

Л/?ь.га. Петрографпчесюй характеръ этой системы весьма разно- 
образенъ. Она иолучила назван1е вс.тЬдств1е преоблада1пя бълаго 
мкла среди иородъ ея BOv<I>panpin и Аи гл!и , гд'Ь впервые подверг
лась изучен1ю. Кром'Ь названной ио])Оды, зд'ксь встречаются пес
чаники, конгломераты, мергелистые известняки, мергели, сланце- 
ватыя глины и ироч.

некоторый характерный для меловой системы формы указаны 
уже выше, при общемъ обзоре мезозойской флоры и фауны. К ъ 
числу таковыхъ принадлежатъ, какъ намъ известно, корненожки, 
губки, Mopciiie ежи, некоторый пластинчатожаберный изъ сем. Ostrei- 
dae и пр. Рудисты встречаются въ болыиомъ количестве въ ме- 
ловыхъ иластахъ Южной Франц1и, Ишпипи, Сицилш, Грец!и и пр., 
принадлежащнхъ къ южной фац1и меловой системы. Пласты се
верной фац1и последней развиты въ Англ1и, С. Франц1и, С. Pej)- 
ман1и и ироч. и характеризуются присутств1емъ аммонитовъ и нек. 
др. Характерны также д.м  разсматриваемой системы развернутый 
формы аммонитовъ, нек. роды сем. Belemnitidae и иервыя кости
стый рыбы.
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М ’Ьловая система распадается на два отд'Ьла; нижн1й и верхн1й, 
подравд’Ьляюпцеся на горизонты. Такое разд'Ьле1пе основано на 
ирисутств1и органически.\ъ остатковъ, являющихся характерными 
для  данныхъ отложен1й.

И зъ  нолезныхъ ископаемыхъ м'Ьловые пласты содержать жилы 
свинцоваго блеска и цинковой обманки, каменный уголь, жел'Ьзныя 
руды, фосфоритъ (Госс1я).

Меловая система распространена, какъ мы уже частью знаемъ, 
вь Англ1и, Франц!и, Герман1и, Poccin и проч. В ъ  пред'Ьлахъ 
иос.тЬдней пласты ея развиты въ n o a b iiit, въ Гродненской, Ковен- 
ской и ц'Ьломъ ряд'й др. губерн1й, по ту  сторону р. Волги, но 
западную и восточную окраину У сть -Ур та , въ Крыму, на Кавказ'Ь, 
въ Typ R ecraH t и на ocTpoalj Caxa.'JHHij.

Кайнозойская группа Пластовы третичныя, пocлtтpeтичныя 
и современныя о6разован1я.

Кайнозойская группа нластовъ распадается на дв'Ь системы: 
третичную и четвертичную. Первая содержитъ остатки вымер- 
шихъ моллюсковъ и млекопитающихъ, тогда какъ въ отложен1ях.ъ 
четвертичной системы встр1и[аются н'Ькот#рыя вымер1п1я млекопитаю- 
пря и 'гйже моллюски, которые жи!!утъ и въ современную зноху.

Третичный 11ер!одъ характеризуется ц1>лымъ рядомъ изм'Ьне1пй, 
касающихся какъ физико.-географическихъ услов1й земли, такъ и 
фауны и флоры ея; въ результат'Ь этихъ изм'Ьнен1й— создан!е ус- 
лов!й современной памъ .чпохи. И зъ происходивншхъ въ течен1е 
разсматриваемаго пер1ода явлен1й укажемъ, прежде всего, на не
однократное изм1’.нен1е въ распред-Ьл^ыи суши и моря, обусловлен
ное 1юднят1емъ или опускан1емъ берега (т . н. в^ковыя нодняччя и 
опускан1я материковъ— см. выше въ динамичеслшй reo.ioriii). Дал'йе, 
къ  тому асе пер1оду относятся: образован1е н15которыхъ высочайшихъ 
горъ: А льп ъ , Гималаевъ, Кордильеровъ и up., вулканическ1я из- 
вержен!я, обозначен1е теперешнихъ климатическихъ поясовъ.

Указанный изм15нен|'я, въ смыслt  установлен1я на земл'Ь бо.тЬе 
разнообразныхъ услов1й, ведутъ за собою и большее разнообраз1е 
фауны и флоры. Формы, характерный для предыдущей эры, къ на-
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чалу третичнаго пер1ода уже вымираютъ; сюда принадлежат!) ам
мониты, белемниты, ящеры и т. д. Н а см^ну ихъ ьыстунаютъ 
представители групнъ, появившихся впервые въ мезозойскую эру: 
млекопитающпхъ и листвепныхъ деревьевъ. Особенно разнообразна 
фауна млекопитающпхъ. Какъ мы уже вид'Ьлн, отлолсен1я третич
наго пер1ода характеризуются остат1:ами разнообразной фауны и 
флоры, постепенно приближающимися къ современной. Сказанное 
относится, между нрочимъ, къ моллюскамъ: число видовъ ихъ, то - 
жественныхъ съ нын'Ь живущими, постепенно возрастаетъ въ тре- 
тичныхъ отложе1пяхъ, начиная отъ бол'Ье нижнихъ къ бол'Ье верх- 
нимъ (бол%е новымъ) осадкамъ. На этомъ и основана классифика- 
щя третичныхъ отложегий, разд'Ьляемыхъ на палеогенъ н неогенъ. 
В ъ  составъ перваго входятъ: эоценъ, содержащ1й до З̂ ’/о видовъ 
моллюсковъ тоа:ествепныхъ съ современными, олтоценъ— съ 3 -— 10“/о 
видовъ; неогенъ распадается ка..тоцень— съ содержан1емъ 10— 40®/о 
и плгоценъ— 40— ОО^о нын'Ь живущихъ видовъ мо.шосковъ.

Петрографически третичный отложенЬг отличаются отъ осадковъ 
мезозойской группы рыхлымъ, мягкимъ спойствомъ встречающихся 
здесь нородъ, среди которыхъ нреобладаютъ известняки, мергели, 

глины, пески и конгломераты.
Изъ полезныхъ исконаемыхъ въ третичныхъ нластахъ известны: 

бурый уголь (С. Герман1я), сера (Сици.ыя), каменная соль (Га лн - 

ц1я), янтарь (Прусс1я).
Географическое pacHpocTpaiieiiie третичной системы обширно: пла

сты ея развиты въ A iir .iin , Франц1и, 1Пвейцар1и, Герман1и, И та - 
л1и и нр. В ъ  Poccin она заппмаетъ значительную площадь губерн1й: 
Ковенской, Виленской, Орловской, Курской и нек. др., на юге 
Poccin, но т у  сторону Волги, въ Крыму, на Кавказе, въ Сибири.

Четвертичная система, покрывающая отложен1я предыдущей, 
распадается на два отдела: ледниковый (нижгпй) и современный 
(верхн1й). Первый характеризуется фауной частью вымершихъ мле- 
копитающихъ и теми же видами моллюсковъ, которые ж ивутъ въ 
настоящее время; въ отложен1яхъ современнаго отдела встречаются 
представители наземной фауны и моллюсковъ вполне тожественные 

съ ныне живущими.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



247

Ледникован эпоха, къ которой пр1урочено иродолже1пе 
niri, начавшихся въ третичный пер1одъ, нредставляетъ н1)Которыя 
характерный черты. Преобразован!я физико-геогра(1)ическихъ усло- 
в1й въ течен1е третичнаго iiepioAa коснулись, какъ указано уже 
выше, между нрочимъ, и обозначен1я климатическихъ поясовъ. Р я - 
домъ съ посл'Ьднилъ, въ течеп!е всего третичнаго нер!ода aa iit- 
чается постепенное понижен1е температуры, приведшее къ существо- 
ван1ю довольно низкой средней годовой температуры р]вроиы и 
Америки. Н а  это изм'Ьнен1е климата въ продолже1пе названнаго 
иер1ода указываетъ характеръ флоры и фауны третичныхъ отло- 
жен1й, гд'Ь формы жаркаго тропическаго климата см'йнянп'ся по
степенно къ концу третичнаго пер1ода (1)ормами уи'Ьреннаго климата.

Отложен1я ледниковаго отдела, о которыхъ идетъ р1 1 чь, р'Ьзко 
отличаются петрографически отъ осадковъ, отлагающихся въ вод- 
ныхъ бассейпахъ: имъ не достаетъ столь типичной для осадочннхъ 
иластовъ сортировки матер1ала, слоистости,— они содержать въ 
значительномъ количеств’̂  крупные валуны раз.тпчныхъ нородъ и 
проч. Съ другой стороны, зaмtчaютcя явлен1я, характерный въ 
смысл1) указан1я на существрвап1е въ разсматриваемую эпоху лед- 
никовъ: обработка горныхъ нородъ, выступающихъ въ вид-Ь бол1>е 
пли мен'Ье закругленныхъ выходовъ, полировка и шлифовка послйд- 
нихъ, прис/rcTBie на нихъ бороздъ или шрамовъ и т . д. Поэтому, 
въ настоящее время принимаютъ, * что глетчеры въ ледниковую 
эпоху занимали значительную площадь Рйфопы и С. Америки: въ 
первой— до 50°, а въ С. Америк'Ь— до 40° сЬверной широты.

Разсматриваемая отложен1я изв-Ьстны въ Европ'Ь— въ Вели 1Собри- 
тан1и, Ш вейцар 1и, С. Герман1и, Скандинав1и, Pocciii. Различаютъ 
три главныхъ центра оледен'Ь1пя: Скандинав1ю съ сйверпо-европей- 
ской ледниковой областью, Велнкобритан1ю съ западно-европейской 
и Альпы съ южно-европейской ледниковой областью.

Мы ограничимся зд'Ьсь лишь указан1еиъ на некоторый явлен1я 
изъ ледниковой эпохи на территор1и Европ. Poccin. Изученю лед- 
никовыхъ образован|’й последней началось со времени иутешеств1я 
англ1йскаго геолога Мурчисона, обратившаго вниман1е на развиНе 
зд’Ьсь ледниковаго наноса съ валунами. Онъ указа.1 ъ, между про-
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чимъ, южную н носточную грнпицу pacnpocTpiiHeiuH пос.тЬднихъ и 
ныскааяаъ предиоложен1е о сущестнован!и нъ Евреи. Pocciii 1!Ъ 
ледниковую эпоху моря, ризносившаго с11ускавн|1лся въ него съ 
Финляндии и Скандинав!!! ледя!!ыа горы, давн!!я м1>сто обраэова- 
н!ю въ м1;стахъ ихъ таян!я !1аноса съ !)алу1!ами !!ородъ, !!р!1 несен- 
ныыи лел!!!1 к<1ми изъ назва!!!!ыхъ странъ. Основан1емъ для этой 
гипотезы Мурчисона послуж!!Л !1 1!аблюдан!!!!еся имъ (Еакты: нахожден!е 
подъ леднико!!ымъ !!аносомъ съ валунами глипъ съ фау!!ой Дедови- 
таго океана и уме!!Ы!!ен!е величины валуновъ по наирав.!ен!ю къ югу.

Дальн'1>й!1!!я изсл'Ьдован!я указали на бо.!Ы!!ее рас!!ространен!е  
ледн!!КОваго наноса, заходиви!аго гораздо юж1!'йе (сЬв. !!ред1)лы 
Х ер со н ск . губ:), ч’Ьмъ 1 !ред!ю лагалъ М урчисонъ, равно к а к ъ  о тм е
тили Ц’ЬЛЫИ рядъ у!!ОМЯНуТЫХЪ ВЫ!!!е 1!р!!ЗИаК0ВЪ, ЗаСТаВЛЯЮИ!,!!ХЪ 
до!!усти ть участ!е въ образован!и разсм атри ваем а 1'о наноса 1 л етч е- 
ровъ . ПрИ!!!Л0СЬ 3!!аЧИТеЛЬ!!0 ОТОДВИ!!уТЬ !!роведе!!ную М урчисономъ  
гр!!ницу къ югу И востоку и !!ри;жать су'!!!,ествован!е въ лед!!Ико- 
вую эпоху обшн1)!1аго глетчера, !!окрыв!1В!!1аго илощ адь Г о сс!и  до  
п р е д е.ю в ъ  распространен!!! валуновъ. Г л етч ер ъ  этотъ  заходилъ  к ъ  
намъ частью изъ Скандинав!!!, частью  съ К ольск!!го !!олуострова. 
Н адв и га н !е и отсту!!ан !е, ледниковъ были !!0 степе!!ны и со!!ровож- 
дали сь образован!емъ отложен!й, въ которы хъ, меж ду !!рочимъ, 
!!Огребены остатки тогда!иней фауны, обитавш ей по южной окра- 
и !!е ледника.

Од!!овреме1!но съ су!рест!!Ован!емъ 1!оследняго въ Евро!!. Росс!и, 
окр<1Ины ея были заняты бол’Ье значительными водными бассейнами, 
чемъ это наблюдается теперь. Та къ , обособленный въ настоящее 
время Аральское и Каси!йское моря составляли тогда об!!!,!й Арало- 
Касп!йск!й бассейпъ, заходивш!й въ вид'Ь залива далеко къ северу 
(ВЪ Казанск. губ ,); далее, существовало сообщен!е между только что 
1!азваннымъ бассейномъ и Чернымъ Моремъ (соедииен!е последняго 
съ Средиземнымъ произошло впоследств!и) посредствомъ пролива, 
проходившаго въ местности, занимаемой теперь р. Манычемъ. Н а  се
вере Росс!и море занимало также гораздо болы!!ую п.ющадь, на что 
указываетъ нахожден!е отложен!й съ раковинами моллюсковъ, жив- 
ш ихъ въ Дедовитомъ океане, далеко къ югу отъ береговъ последняго.
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Какъ видно изъ сказаниаго, ледниковая эпоха Европы отл'Ьчена 
не только нонижен1емъ средней темнературы, но и влажностью кли
мата, благодаря су1цествован1 ю 6oa1ie обширных'ь бассейновъ на 
cbBepli и юго-BOCTOKli Европы, что, несомп'Ьнно, вл1яло на увели- 
чен1е количества атмосферныхъ осадковъ в'ь вид!) сн'Ьга и образо- 
Banie и постепенное возрастан1е ледниковъ. Съ изм1и1ен{емъ этпхъ 
услов1й, къ концу названной эпохи иосл'Ьдовало OTCTyiianie ледни
ковъ въ области ихъ настоящаго м’Ьстонахожден1я.

Oбpaн^aяcь теперь къ остаткамъ фауны млеконнтающихъ, погре
бенной въ слоистыхъ отложен1яхъ, относящихся къ этой ЭНОХ'Ь, 
мы встр'Ьчаемъ зд1 1 сь формы (три четверти всей фауны), принад- 
лежаийя странамъ ум1 1ренной и холодной Европы; остальная чет
верть приходится на обитателей полярныхъ и гористыхъ стронъ. 
Эти 110СЛ'Ьдн1е, вм'Ьст'Ь съ вымерншни мамонтомъ и носорогомъ, 
иокрытыми шерстъю, указываютъ на бол'Ье холодный климатъ 
ледниковой эпохи.

Существован1е человша въ эту эпоху несомн’Ьнно, на что ука
зываютъ находки въ разныхъ странахъ Европы грубыхъ его из- 
д'Ьл(й изъ кремня, рога и кости и гораздо р4>же частей скелета 
BMlicrb съ костями мамонта, носорога и др. животныхъ. Насколько 
можно судить по этимъ находкамъ, челов'Ькъ того времени являлся 
существомъ, стоявншмъ на крайне низкой степени культуры.

Въ течен1е носл'Ьдующей— современной эпохи, обнимающей собою 
явлен1я и процессы ностоящаго, обусловленные д'Ьятельностью воды, 
атмосферы и ироч., главнййннй интересь сосредоточивается на иа- 
ходкахъ доисторпческаго человека. Hcropia развит1я пос.тЬдияго, 
какъ и современныхъ иамъ неорганическаго м1ра и флоры и фауны 
земли, представляетъ результатъ далыгййшаго прогрессивнаго со- 
вершенствован1я челов'Ька, достигшаго настоящей высокой степени 
культуры лишь постепенно суммирова1Йемъ въ течен1е длинна1'о 
ряда 1!ременъ завоева1пй въ области виечатл'Ьш’й, опыта, откры
тий и т . д.
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О П Е Ч А Т К И .

< С тр . Строка. Вм1ьсто: сл1ьдуешъ читать:
4 7 снизу вазвав1ы назваы1в

15 1 . cpeAiiot средин-Ь
16 И  сверху окаэдромъ октаэдромъ
19 5 снизу сказанноо сказанное
21 14 сверху систомы системы
— 9 снизу ромбической ромбоэдрической
26 10 сверху освовныя освовныя призмы

28 2 снизу
1 _

------- '.Р /га • • 
1 -

1 _  
га ‘ ‘

— 3 .

30 15 » но костяхъ нлоскостяхъ
31 5 . ’ /з Р(Х> ■’ /l Poo
37 17 » кристалл4 кристаллъ
43 6 » известковой известковый
47 8 . то  же , та  же
54 1 снизу улетучивающ1еся улетучнвающ1яся
61 16 сверху составляетъ составлялъ
68 11 » относятся относится
69 16 » . окр., уйзда
77 12 снизу боварскихъ баварскихъ

78 6 > CoAS» CoAs'
79 15 сверху CoAS’ CoAs*
— 16 . (AsS)> (AsS )“
84 5 снизу AS^S’ As*S’
85 14 сверху исождаютъ осаждаютъ
91 11 снизу въ Воет. Сибири въ Зал. и Воет. Сибири

100 11 . ли то 1рафскимь каммемь литографскимъ камнемъ:
112 12 сверху породахь нородахъ
124 6 снизу H‘ K = (A l»)S»i* 0 « H*K’ (A l* )3 S i'0 «
126 13 . RS(A>)‘ Si»03* R “(A l> )‘ S i’0^*
155 11 » иияераловъ породъ
157 2 сверху R«(A*)*Si«0“ R * (A l»yS i»0 ’ ‘
177 18 . присоединаются присоединяются
188 17 снизу ЕЛИ или

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Cm]}. Строка. В.тьсто-. слпдуетъ читать:

197 9 сверху 6 метровъ 5 метровъ

209 9 снизу насосы наносы

211 16 » основан1е котораго его основаше

212 16 » Рона Роны

214 1 сверху факторами изъ ко- 
торнхъ слбдуеть

факторами, изъ кото- 
рыхъ слФдуетъ

_ 11 снизу проливо-отливныхъ приливо-отливныхъ

219 5 сверху материковыя мапыриковыя дюны

228 15 > огличаготоя отличаются

231 4 и 3 снизу СилурМокая.
КембрШская.

Силурийская. Кембр1й- 
ская. Докембр1йская

234 13 снизу кембрийскую докембр1йскуш

241 4 сверху , aliKOTopHXb н’Ькоторнхъ

243 . 12 » ея ея состава
— 13 » (нии:н1й отд'Ьлъ) (ииагн1Й отд'Ьлъ), рано

вистый известнякъ 
(среднШ отд^лъ)

^  / ^ ' v

\
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С К Л А Д Ъ И З Д А Н 1 Я

въ типо-литограф1и М. Н. Кононова. Томскъ, Дворян
ская, 34, собственный домъ.
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