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П р е д  и с л о в і е .

Въ новое изданіе вошли въ болѣе или менѣе .переработан- 
номъ видѣ „Таблицы для микроскоиическаго опредѣленія породо- 
образуюіцихъ минераловъа и „ГІетрографпческія таблицы14, а также 
нѣсколько новыхъ таблицъ, изъ которыхъ таблица пятая первой 
части и алфавитная таблица минераловъ составлены Д. С. Б ѣ лян- 
к и н ы м ъ 1), принимавшимъ кромѣ того дѣятельное участіе въ про- 
смотрѣ и исправленіи также и остальныхъ таблицъ. Происхожденіе 
и назначеніе моихъ таблицъ указано въ перепечатанныхъ здѣсь 
нредисловіяхъ къ первому изданію. Ограничусь поэтому лишь 
указаніемъ, что долголѣтняя практика убѣдпла меня въ полез
ности моихъ таблицъ, почему я счелъ цѣлесообразнымъ при
готовить, при дѣятельномъ участіи Д . С. Б ѣ л я н к и н а , новое 
изданіе.

Приношу сердечную благодарность Петроградскому Поли
техническому Институту Императора Петра Великаго за ассигно- 
ваніе средствъ на изданіе нашихъ таблицъ.

Ф. Левинсонъ-Лессимъ.
Летроградъ,

1 Ноября 1914 г.

I

’) Эти таблицы представляютъ переработку литографированнаго лздавія 
Д. С. Бѣл я и к и п а: Таблицы для опредѣлеиія породообразуюіцихъ минераловъ 
подъ микроскопомь.



II Р Е Д И С Л О В I Е

къ первому изданію «Таблицъ для микроскоішческаго опре- 
дѣленія породообразующихъ минераловъ^.

Появленіе въ свѣтъ моихъ „таблицъ" вызвано двумя обстоя
тельствами. Съ одной стороны всякій, кому приходится руково
дить практическими занятіями студентовъ по петрографической 
минералогіи и микроскопіи, чувствуетъ большое неудобство и 
затрудненіе вслѣдствіе отсутствія вспомогательныхъ таблицъ 
или руководствъ на русскомъ языкѣ. Для многихъ студентовъ  
нѣмецкія таблицы Г у с с а к а  или новыя французскія таблицы М и
ш ель-Л ев и  и Л а к р у а  не вполнѣ доступны, вслѣдствіе недоста- 
точнаго знакомства съ иностранными языками *). Съ другой сто
роны, но мѣрѣ усовершенствованія методовъ изслѣдованія и по 
мѣрѣ накопленія точныхъ, преимущественно оптическихъ, дан- 
ныхъ о породообразующихъ минералахъ, совершенствуются и 
пополняются и „таблицы минераловъ“. Послѣ Д ё л ь т е р а  2) таблицы 
Г у с с а к а  3) представили значительный шага вперѳдъ; Р о зе н -  
б у ш ъ 1) и еше болѣе М и ш ел ь -Л ев и 6), придавая особенное значеніе 
оптическимъ даннымъ, пошли еще дальше и дали въ своихъ табли- 
цахъ полный компендіумъ, полную сводку нашихъ знаній о породо-

') Важнымъ подспорьемъ для такихъ студентовъ является таблица петро
графически важныхъ минераловъ въ I т. Геологіи проф. ІІн о ст р а н ц ев а .

2) С. D o e lte r .  Die Bestimmungder petrographisch wichtigeren Mineralien 
durcli das Mikroskop.—Eine Anleitung zur mikroskopischen G esteins-Analyse.— 
Wien, 1876.

3) E. H u ssa k . Anleitung zum Bestimmen der gesteinbildenden Mine- 
ralien.—Leipzig 1886.

4) H. B o  se n  bn scli. Hiilfstabellen zur mikroskopischen Mineralbestim- 
mung in Gesteinen.—Stuttgart 1888.

5) A. M ic h e l-L e v y  e t  A. L a c r o ix . Tableaux des mineraux des roches.— 
Besume de leurs proprietes optiques, cristallographiques et chimiques.—Paris 
1889.

Я не упоминаю о таблицахъ: F. T ou la: Mineralogische und petro- 
graphsiche Tabellen, 1886, такъ какъ та часть этой книги, которая посвящена 
определенно составиыхъ частей горныхъ породъ при помощи микроскопа, 
значительно уступаетъ вышеупомянутымъ четыремъ книгамъ.
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образующихъ минералахъ. Но, какъ хорошо доказываетъ самое 
названіе прекрасныхъ таблицъ М и ш е л ь -Л е в и  и Л акруа: 
„ТаЫанх des mineraux des roches, r e s u m e  de le u r s  p r o p r ie te s  
o p t iq u e s , c r is t a l lo g r a p h iq u e s  e t  c h im iq u e s" , всѣ суще- 
ствующія таблицы представляютъ конспективную сводку точ
ныхъ данныхъ о породообразующихъ минералахъ, приспособлены  
для п р о в ѣ р к и  признаковъ изслѣдуемаго минерала съ тѣмъ, къ 
которому по первоначальному, приблизительному, опредѣленію  
его думаютъ отвести. Всѣ существующія таблицы применимы 
главнымъ образомъ при самостоятельныхъ изслѣдованіяхъ, а не 
при педагогическихъ практическихъ занятіяхъ. Д о сихъ порч> 
нѣтъ таблицъ, приспособленныхъ къ о п р е д ѣ л е н ію  (въ тѣсномъ 
смыслѣ слова) породообразующихъ минераловъ въ родѣ напр, 
дифференціальныхъ ботаническихъ опредѣлителей. При помощи 
таблицъ Г у с с а к а  или М .-Л еви и Л а к р у а , студентъ не можетъ 
о п р е д ѣ л и т ь  неизвѣстный ему минералъ (для этого пришлось бы 
при опредѣленіи каждаго минерала перечитывать почти всѣ 
таблицы). Но узнавши изслѣдуемый минералъ какъ стараго зна- 
комаго или дойдя тѣмъ пли инымъ путѳмъ до предположитель- 
наго опредѣленія его, онъ долженъ провѣрить свое опредѣленіе 
по названнымъ таблицамъ, въ которыхъ мы и имѣемъ незамѣ- 
нимое подспорье для такой провѣрки. Своими таблицами я ста
рался пополнить упомянутый пробѣлъ въ педагогической петро
графической литературѣ. Онѣ являются дополненіемъ къ выше
упомянутымъ таблицамъ, или вѣрнѣе введеніемъ къ нимъ; онѣ 
служатъ о п р е д ѣ л н т е я е м ъ  въ тѣсномъ смыслѣ слова, пред
назначены для облегченія са м а го  о п р е д ѣ л е н ія . Опредѣливши 
по моимъ таблицамъ данную составную часть горной породы, 
п р ед п о л о ж и т е л ь н о , студентъ, или вообще пользующійся ими, 
долженъ непремѣнио п р о в ѣ р и т ь  свое опредѣленіе по тѣмъ или 
другимъ изъ названныхъ таблицъ, заключающихъ точныя данныя 
о иризвакахъ минераловъ горныхъ породъ. ГІреслѣдуя главнымъ 
образомъ педагогическія цѣли, я при составленіи таблицъ ста
рался пользоваться наиболѣе простыми, по возможности легко 
опредѣлимыми, признаками минераловъ, лишь по необходимости  
прибѣгая къ помощи оптическаго характера и тому иодобныхъ 
признаковъ, уже значительно менѣе легко опредѣлимыхъ.

Предлагаемый таблицы преслѣдуютъ еще третью цѣль—дать 
для практическихъ занятій со студентами нѣсколько за д а ч ъ  по 
опредѣленію породообразующихъ минераловъ, научить ихъ опре- 
дѣлять минералы различными путями, исходя изъ разныхъ при
знаковъ и притомъ пользуясь наиболѣе простыми признаками. 
Кромѣ того, опредѣленіе одного и того же минерала различными, 
такъ сказать перекрестными, путями служить до извѣстной сте
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пени гарантіей вѣрности опредѣленія. Наконедъ, мои таблицы, 
надѣюсь, не будутъ безиолезны для самостоятельнаго изслѣдова- 
теля, въ особенности „синоптическая таблица1', которая должна 
служить настоящимъ к л ю ч е м ъ -о н р ѳ д ѣ л и т е л е м ъ . Смѣю на
деяться, что и самостоятельный изслѣдователь будетъ прибегать 
къ ея помощи, чтобы скоро оріентироваться, хотя бь( приблизи
тельно, въ случаѣ сомнительнаго или неизвѣстнаго минерала: 
синоптическая таблица сразу поможет» ему опредѣлить его или 
укажетъ, между какими минералами можно колебаться.

Моими таблицами '), конечно, не исключается необходимость 
иользоваиія таблицами болѣе точныхъ данныхъ, каковы таблицы 
Г у с с а к а , Р о з е н б у ш а , М и ш ель-Л еви  и Л а к р у а . Напротивъ, 
мои таблицы служатъ только о п р е д ѣ л и т е л я м и  и должны облег
чить пользованіе этими п ов ѣ р оч н ы м и  таблицами; и тѣ, и другія 
взаимно пополняютъ другъ друга.

Для упрощенія кое-гдѣ мною умышленно пропущены рѣдкіе 
или неважные въ петрографическомъ отношеній минералы, а въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, гдѣ требуется пользованіе точными, болѣе 
трудно опредѣлимыми признаками, напр, при онредѣленіи пла- 
гіоклазовъ, сдѣланы прямо ссылки на таблицы Г у с с а к а , М и
ш ель-Л ев и  и Л а к р у а .

Всякія указанія нежелательньіхъ пронусковъ, недосмотровъ 
илп ошпбокъ приму съ искренней благодарностью.

Ф. Левинсонъ-Лессингъ.
С.-Детербургъ.
Январь 1891.

При ихъ составленіи я пользовался главны мл. образомъ таблицами 
Г у с с а к а , М иш ель-Л еви и Л акруа.

II Р Е Д II С Л  О В I Е

къ первому изданію «Петрографическихъ таблицъ».

Руководя въ теченіе многихъ лѣтъ практическими занятіями 
по петрографіи, я сталъ ощущать потребность въ такомъ пособіи, 
которое давало бы возможность начинающимъ опредѣлять извер
женный породы подъ микроскопомъ. Существуютъ такія таблицы, 
по которымъ какъ начинающій, такъ и болѣе зрѣлый петрографъ 
можетъ опредѣлять съ большей или меньшей точностью отдель
ный составныя части горныхъ породъ. Но когда дело доходить  
до опредѣленія самой породы, приходится идти оіцупыо или поль
зоваться руководствами по петрографіи, что и мѣшкотно, и не 
всегда ведетъ непосредственно къ цѣли. Въ виде опыта мною 
было составлено несколько таблицъ, которыми я пользовался въ 
теченіе прошлаго года въ рукописномъ виде на практическихъ 
занятіяхъ въ Политѳхническомъ Институте, въ Университете и 
на Высшихъ Ж енскихъ Курсахъ. Опытъ оказался удовлетвори- 
тельнымъ, и таблицы были систематизированы и приготовлены 
къ печати.

Главную часть предлагаемаго пособія составляютъ таблицы 
для определенія изверженныхъ породъ по структуре и существен- 
нымъ составнымъ частямъ. Эти таблицы составлены по типу 
определителей, подобно тому какъ 15 лйтъ тому назадъ были съ 
аналогичной цѣлыо составлены мною таблицы для определенія  
минераловъ '). Кроме того прилозкены классификаціонныя таблицы, 
отличныя отъ техъ, который мозкно найти въ учебникахъ иетро- 
графіи, и нриноровленныя къ принятому мною пзложенію нетро- 
графіи изверженныхъ породъ.

Полагая, что мои таблицы окажутся долезнымъ пособіемъ какъ 
для практическихъ занятій, такъ и для начинающихъ петрогра- 
фовъ, которые пожелаютъ заниматься самостоятельно, я въ то же

’) Таблицы для микроскопическаго опредѣлеиіи породообразуюіцпхъ 
минераловъ. СПБ. 1891. Въ переводѣ Г р и го р и  (G r e g o r y !  на англій-
скомъ языкіі: Tables for the microscopical determination ot the rock-forming 
minerals. 1893.
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время не сомнѣваюсь, что въ нихъ окажутся недочеты п не
достатки. Это неизбѣжно не только потому, что предлагаемый та
блицы являются первымъ опытомъ подобнаго рода пособія, но 
также и потому, что очень трудно уложить все въ рамки таблицъ. 
Стремясь къ возможной полнотѣ въ существенномъ, приходится 
въ то же время иногда сознательно кое-что выпускать или сокра
щать по соображеніямъ педагогическимъ, изъ стремленія сдѣлать 
таблицы наглядными и не слишкомъ сложными. За всякія указа- 
иія пропусковъ, недосмотровъ или желательныхъ измѣненій я буду  
очень благодаренъ.

Считаю долгомъ выразить благодарность С.-Петербургскому 
Политехническому Институту, оказавшему мнѣ при изданіи на- 
стоящаго пособія матеріальную поддержку.

Ф. Левинсонъ-Лессингъ.
С.-Пвтербургъ.
Маргь, 1905 г. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Таблицы для опредѣленія породообразующихъ  
минераловъ подъ микроскопомъ.
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Для первой и быстрой оріентировки служить первая. „С иноп
т и ч ес к а я  т а б л и ц а 1*; остальныя слушать для опредѣленія мине
раловъ, исходя изъ одного изъ слѣдующихъ признаковъ: окраски 
въ простомъ свѣтѣ, внѣшнихъ морфологическихъ признаковъ, кри
сталлографической системы, свѣтопреломленія, двупреломленія. 
Редомендуется не ограничиваться одной таблицей, а вести онре- 
дѣленіе минерала по синоптической и по одной или двумъ дру- 
гимъ таблицамч,, дабы имѣть возможность, путемъ такого перекрест- 
наго опредѣленія, провѣрить себя. Найдя такпмъ путемъ тотъ или 
иной минералъ, слѣдуетъ убѣдиться по таблицѣ, въ которой ми
нералы размѣщены въ алфавитномъ порядкѣ (Нриложеніе—стр. 43), 
подходятъ ли признаки даннаго минерала къ тому, который нами 
опредѣленъ, и повторить опредѣленіе, если получилось разно- 
гласіе.

Описаніе методовъ опрѳдѣленія плеохроизма, погасанія, опти- 
чѳскаго знака, силы двупреломленія и другихъ оптическихъ дан- 
ныхъ, упоминаемыхъ въ таблицахъ, см. въ книгѣ: Ф. Л евинсонч»- 
Л е с с и н г ъ . Р у к о в о д с т в о  дл я  о п т и ч е с к а г о  и з с л ѣ д о в а н ія  
к р и ст а л л о в ъ  п о д ъ  м и к р о ск о п о м ъ . 1909 г.



С И Н О П Т И Ч Е С К А Я  Т А Б Л И Ц А  
для микроекопичеекаго опредѣлѳнія главныхъ породообразующихъ минераловъ.

И
З

О
Т

Р
О

П
Н

Ы
Е

.

Б ѳ з ц в ѣ т н ы е .
С и н іе  и  ф іо -  

л е т о в ы ѳ .
З е л е н ы е . Ж е л т ы е .

О р а н ж е в ы е  и  
Б у р ы е .  к р а с н ы е .

(Розовые). С
ѣ

р
ы

ѳ.

Аморфныя выдѣле- 
нія.

Ле

Опалъ. 
Стекло 2).

Стекло 2). Лимонитъ 
Стекло *)

Стекло 2) Лимо
нить
Опалъ

Каолинъ
(Глина)

Многоугольные раз- 
рѣзы кристалловъ 
и кристаллическія 
зерна.

Содалгітъ.
Гаюинъ. Гранатъ*. 

Аналъчимъ.
Ицитъ. Плавиковый шпатъ.

Сода- І 
лить 

Гаюинъ

Плеонастъ ** 
Герцинигь **

Меланитъ ** 
Перов- 

скитъ ** 
Хромитъ 

(Пикотитъ)

Альман- 
дивъ** 

Пиропъ ** 
Хромитъ 
Перов- 

скигь**

Гаюинъ

Перов-
скитъ**

О
Д

Н
О

О
С

Н
Ы

Е
.

Яркіе поля- 
ризаціонны е  

цвѣта.

Синеватосѣ- 
рые неяркіе 

поляризаціон- 
ные цвѣта.

Н е плео- 
хроич- 

ные.

Плео-

хроичные.

Н е плео- 

хроичные.

Плео-

хроичные.

Н е плео- 

хроичные.

Плео-

хроичные.

Н е плео- 

хроичные.

Плео-

хроичные.

Н е плео- 
хроич- 

ные.

Плео-
хроич-

ные.

Многоугольные рар- 
рѣзы.

Скаполитъ (100) 
к. ( - )  

Кварцъ, г. Д~

Лейцитъ, к. (м.)'t- 
Кварцъ г. Д- 

Нефелинъ, г.— 
Апатитъ, г.—*

Анатазъ ** 
к.—

Анатазъ к— 
**

Рутилъ к.Д-** 
Мелилитъ 
к,—(110).

Рутилъ кД-** Желез
ный 

блескъ г

Кристаллическія 
зерна и пластинки.

Скаполитъ (100) 
к.— 

Кварцъ г. Д- 
Калъцитъ R—г. 
Канкрпнитъ г.—

Лейцитъ, к. (м.)Д- 
Мелилитъ к. Д- 

(110). 
Кварцъ г.-{-

Анатазъ ** 
к.— 

Корундъ

Турмалинъ 
г.—*

Анатазък—** 
Рутилъ кД-** 

Мелилитъ 
(ПО) к -  
(Віотитъ)

Элеолитъ
г—

Рутилъ кД-**. 
(Біотитъ)

Столбчатые (длинно- 
призматическіе) 
кристаллы.

Скаполитъ (100) 
к.—

Нефелинъ г.— 
Апатитъ г.—*

Турмалинъ
г.—*

Корундъ

Турмалинъ
г.—*

Турмалинъ г—*

Иголочки, призмоч
ки, призматиче- 
скіе микролиты.

Цирконъ к.-)-** Мелилитъ (110) 
к. Д-

Цирнонъ
к. Д-**

Мелилитъ 
(110) к -  

Рутилъ кД-**

Рутилъ кД- 
**

(Цирнонъ)
К-)-**

Рутилъ кД-**

Зернистые аггрега
ты.

Калъцитъ R—г. 
Канкрпнитъ г.—

Волокнистые аггре
гаты.

Халцедонъ г.—

•

Ы 
Е

.

Кристаллическія-
зерна.

 ̂ 1 Араюнишъ
1 . Р"~2 . і  і Оливинъ рД-
I  1 і Кордіеригь

1 Андалузитъ 
— ( ооРЭО р—*

1 Ортоклазъ м- 
КосоеІ (0М):(О1С 
иога-{ а +  
саніе. 1 Дистенъ а-)-* 

(100)

Ариюнитъ р— 

р.—(010)

-  (Санидинъ) 
))=90°
-  (001): (010) =  93”

Авгиіъ.
мД-

(110) 87°

Кордіеритъ
(010) р -

Дистенъ
(100) а - *  
Глаукофанъ

(110) 124° м -

Діаллагъ
(110), (100) 

м Д- 
Д іоп сидъ  

(110) 87° м +  
Файалнтъ р—*

Роговая обманка
(110) 124°м— 

Акмитъ ** (110) 
87° мД-

(Лейкоксеиъ
4)

(Кордіеритъ) 
Авгитъ 
м Д~ 

(110) 87°

Титанитъ 
**м— 

Ставролитъ
Р+* 

Эпидотъ * м— 
Роговая вб- 

манна.
м — 

(110) 124°

Діаллагъ (110) 
87° мД- 

Титанитъ
мД-** 

(Лейко- 
ксенъ *)

Ко
сое

 
ио

га
са

- 
Пр

ям
ое 

по
- 

ніе
. 

га
са

ні
е.

Ставролитъ
Р+*

Гиперстенъ
(110) 92°

pH—
Роговая об

манка (110) 
124° м— 
Титанитъ 

мД-** 
Анмитъ ** 

(110) 87° м -

Андалузитъ
*(П0) м ~

(Лейко
ксеиъ ‘)

Столбчатые (длинно- 
призматическіе) 
кристаллы.

Ко
сое

 
во

га
са

ні
е..

 
Ир

ам
ов

 
по

-  
га

са
ні

е. Энстатитъ 
рД- (110) 92" 

Андалузитъ 
р - *  (110) 90°

Салитъ м+- 
(110) 87°

Воллаато- 
нить м— 

(100) 
Актинолитъ 

(110) 124"м- 
Плагіоклазъ- 
(001) :(010)=  

93° а +  
Дистенъ а—* 

(100)

Доизитъ (010)
Р+*

(Энстатнгъ)
(Андалузитъ)

Ортоклазъ м— 
(001): (110)=90° 

Плагіоклазъ 
(001): (010)^93°

а Н—
(Дистенъ)

ч

Дистенъ
а - *  (100) 
Глаукофанъ

м - (110) 124"

Д іопсидъ
(110) 87° мД-

Роговая обманна
(110) 124° м—**

Анмитъ ( 1 1 0 )  87"  
1 м— 

Актинолитъ ( 1 1 0 )  
124° м -  

Арфведсонитъ 
( 1 1 0 )  124° мД-

Ставролитъ
РД-*

Ко
со

е 
по

га
са

- 
Пр

ям
ое 

но
- 

ніе
. 

га
са

ні
е. Ставролнтъ

Р+*  
Ьронзитъ рД- 

(110) 92°

Роговая об
манна ( 1 1 0 )  

1 2 4 и- ы .  
Анмитъ **

(110) 87° м -

4

Андалузитъ
(110) м * -

____ _  . . т »  J



н

а

W

о

и

Столбчатые (длинно- 
призматическіе) 
кристаллы.

ІІІирокія таблицы.

Мелкія пластинки.

Иголочки, призмоч- 
ки, волокна, приз- 
матическіе микро
литы.

Шестиугольные раз 
рѣзы.

Восьмиугольные
разрѣзы.

Зернистые аггрега- 
ты или аггрегаты 
мелкихъ иласти- 
нокъ.

Лучистые и волокни
стые аггрегаты.

Энстатитъ 
р-Ь (НО) 92' 

Андалузита 
р - *  (110)90'

Салить м+- 
(110) 87°

Вплласто- 
нитъ м— 

(ЮО) 
Актинолитъ 

(110) 121* м - 
Плагіоклазъ- 
(001) :(010)= 

93° а +  
Дистенъ а—* 

(100)

Оливинъ p j*  
Пренитъ p-f- 

Мусковитъ(001)м-

ІІлагіоклазъ а -)—  
Діаллагъ ( 1 1 0 ) ,  

м - f  (100).

Цоизитъ ( 0 1 0 )
Р+*

(Энстатитъ)
(Андалузита)

Талькъ м— 
Серицитъ 

Пренитъ р—

Силлпманитъ p-f-* 
Волластони тъ* 

( 1 1 0 )  87°м— 
Тремолитъ 

(110) 121° м— 
Плагіоклазы а-]—  

Оливинъ р-|-*

Оливинъ р ; * 
Авгита M-j-(llO) 87° 
Плагіоклазъ a-j—-

Авгнтъ ( 1 1 0 )  87° м

Ортоклазъ м— 
(001): (110)=90° 

Плагіоклазъ 
(001): (010)-93"

а н—
(Дистенъ)

Дистенъ Д іопсидъ Роговая обманна
а - *  ( 1 0 0 ) ( 1 1 0 )  8 7 °  M -f ( 1 1 0 )  1 2 4 “ м -**
Г лаукофанъ

м - ( 1 1 0 )  1 2 4 “

Акмитъ ( 1 1 0 )  87 '
м —

Антинолитъ ( 1 1 0 )
1 2 4 °  м -

Арфведсонитъ
( 1 1 0 )  1 2 4 °  м +

Ставролитъ
Р+*

£
=  © С т а в р о л и т ъ
© ' £ р + *
я  о Бронзитъ p-f
си Ь- (110) 92°

1а£V Р о г о в а я  о б 
Е м а н к а  (110)
н ’ і 1 2 4 “ - м .

S А и м и т ъ  * *

и (110) 87» м -

Андалузитъ
(110) м*—

Ортоклазъ м.- 
(Санидинъ) 

Плагіоклазъ а

Клинохлоръ? Діаллагъ Біотитъ оРм—■ 
(001) м4- (110), (010) Роговая обманна

М+- (110) 124° м--
Файалитъ р—*j

м—Хлоритъ (001) 
М усковита Клинохлоръ 
(001) м -  ; (001) м—

Серицитъ?
(001) м -

0ттрелитъ(001)м
( ?)-

Цоизитъ р -{-* 
(010) 

Плагіоклазы art

Цоизитъ р -}-* Авгитъ.
(010) ' м- f

Ортоклазъ м— (110) 87° 
(Санидинъ)

Плагіоклазъ

Біотитъ ( 0 0 1 )  іД іаллагъ (1 1 0 ) !  Біотитъ* ( 0 0 1 )  м—■ 
м— j 87° м-(- і Антофиллитъ ( 1 1 0 )  | 

Флогопитъ I 1 2 4 °  р -}-
оРм— Роговая обманна

Роговая об- ( Н О )  1 2 4 °  м  —
манка ( 1 1 0 )

1 2 4 °  м -

Нордіеритъ j Баститъ р Біотитъ ( 0 0 1 )  м —  
( 0 1 0 )  р —  Актиюлитъ м—
Глаукофанъ ( 1 1 0 )  1 2 4 °  м —

( 1 1 0 )  1 2 4 ° м —  м —  Эгиринъ— авгитъ ( 1 1 0 )  8 7 °
Арфведсоиитъ  

( 1 1 0 )  1 2 4 °  м -t-

Біотитъ ( 0 0 1 )  
м— 

Флогопитъ
I оРм —

—--   - Г  —
Авгитъ м Д - ! Ставролитъ
( 1 1 0 )  8 7 “ р+*

Эпидотъ ( 0 0 1 )
I и-* ,

Титанптъ м—**

Антофиллитъ (110) 
124° р +

Авгитъ мД-
(110) 87»

Энстатитъ 
(110) 92°р Д-

Талькъ (001) м— і 
Мусковита (001) м— 

ІІренитъ р-\- 
Серицитъ(001) м — 

Аріонитъ р— і

Халцедонъ 
Стильбитъ м-

Талькъ (001) м— \Ыатролитър-\- 
Серпентинъ 
Халцедонъ

Авгитъ.
м Д- 

(110) 8 7 “

Нордіеритъ
Р—

Хлоритъ ( 0 0 1 )  м 
Авгитъ ( 1 1 0 )  S76 мД- 

Д іопсидъ соГ 
( 1 1 0 )  мД- 

Файалитъ p-f-

Авгитъм Д-
(110) 87“

Роговая обманка
(110) 1 2 4 °  м -  

Біотигь(001)м—,

Авгитъ мД-
( 1 1 0 )  87°

Роговая обманна
( 1 1 0 )  1 2 4 °  м -  
Э гиринъ- Авгитъ
( 1 1 0 )  8 7 °  м -

Авгитъ.
Ы Д- 

( 1 1 0 )  8 7 °

Виридитъ
Серпентинъ

Серицитъ?

Баститъ Делесситъ 
Серпентинъ

Натролитъ рД- Сколецитъ м— j  

Арюнптъ р—

Эпидотъ ( 0 0 1 )  
м—* 

Роговая об
м ан к ам —

( 1 1 0 )  1 2 4 °

і Ставролитъ *
I  . ( 0 1 0 )  p-f-

Гиперстенъ
Я О (НО) 93° р
2. Біотнтъ *
в ( 0 0 1 )  м—

і Титанита**О Он ® м +
® 5 ■°  о АрфведсонитъО 3
£  * (110) 124“
SC

м +

Эпидотъ ( 0 0 1 )  
м—* 

Роговая об
манна м—
( 1 1 0 )  124"

Авгитъ мД- Роговая обманна
(110) 87° ! ( 1 1 0 )  1 2 4  м -

Біотитъ (001) мД-*

Бронзитъ ( 1 0 0 )  92 рД- 
Аитофиллитъ* ( 1 0 0 )  

1 2 4 °  м— 
Роговая обманна
( 1 0 0 )  1 2 4 °  м -

Эпидотъ (001)

Объясненіе таблицы. Синоптическая таблица служить для быстраго опредѣленія напболѣе 
важныхъ минераловъ, встречающихся въ горныхъ иородахъ. Найдя по этой таблице минералъ, 
слѣдуетъ проверить по таблицамъ, иоыѣщеннымъ далѣе, подходить ли дѣйствительно всѣ 
признаки даннаго миверала къ тѣмъ, которые наблюдаются на опредѣляемомъ въ шлифѣ мине- 
ралѣ; особенно необходимо прибѣгать къ названнымъ таблицамъ, когда въ данной клѣткѣ нашей 
таблицы окажется нѣсколько минераловъ безъ рѣзкихъ отличительныхъ признаковъ. Пользованіе 
таблицей очень просто. Минералы изотропные слѣдуеть искать въ верхней трети таблицы, 
одноосные—въ средней части, двуосные—въ нижней. Ыаиболѣе простой признакъ, сразу 
бросающійся въ глаза при разсматриваніи шлифа подъ мпкроскопомъ—это окраска минерала 
въ простомъ нроходящемъ свѣтѣ. Этотъ признакъ опредѣляетъ намъ ту вертикальную графу, 
въ которой слѣдуетъ искать данный минералъ; для окрашенпыхъ минераловъ каждая графа 
раздѣлена на двѣ части: въ одной минералы плеохроичные, въ другой не обладающее плеохро- 
измомъ; тѣ, въ которыхъ плеохроизмъ очень слабъ, иногда незамѣтенъ или сомнителенъ, помѣ- 
щены или въ обѣихъ графахъ, или на границѣ между ними. Для безцвѣтныхъ минераловъ 
основаніемъ для дѣленія на двѣ вертикальный графы взять другой простой прпзнакъ: яркіе 
пояяризаціонные цвѣта и неяркіе, синевато-сѣрые (вродѣ апатита). Другой простой, легко 
уловимый, признакъ—внѣшніи очертанія, морфологически! характеръ; оиъ опредѣляеть намъ 
горизонтальную графу, а вмѣстѣ съ окраской приводить пасъ въ ту клѣтку, гдѣ находится

*) Некоторые болѣе рѣдкіѳ минералы не вошли въ эту таблицу.
*) Стекла относятся различно къ кислотамъ: есть стекла растворимыя п нерастворимый. 

Очень часто вулканическое стекло переполнено глобулптами, трихитами, белопптами п т. п.

искомый минералъ. Если въ одной клѣткѣ много минераловъ, она разбита въ свою очередь на 
двѣ частп на основаніи какого-нибудь простого признака, напр, прямого или косого погасанія. 
Минералы съ неяркими, нерѣзкпмп поляризаціонными цвѣтами, вродѣ напр, титанита, нефелина, 
напечатаны обыкновеннымъ шрифтомъ; всѣ окрашенные минералы (для безцвѣтныхъ, какъ 
выше указано принята другая система) напечатанные жирнымъ шрифтомъ, обладаютъ яркими 
поляризаціоннымп цвѣтами, какъ напр, авгитъ, оливинъ, розовая обманка, біотитъ и т. д. 
Курсивомъ напечатаны минералы, растворимые въ кпслотахъ. Справа около кажцаго минерала 
буквой указана его кристаллографическая система (п—правильная, к—квадратная, г —гексаго
нальная, р—ромбическая, м—ыоноклинпческая, а—триклиническая), что опредѣляѳтъ сразу, въ 
которой серіи изъ таблицы четвертой (стр. 21) слѣдуетъ искать данный минералъ; тамъ онъ опре
деляется нисколько нпымъ нутемъ, и, если оба опредѣленія сходятся, это является извѣстнымъ 
ручательствомъ вѣрности онредѣленія. За знакомь кристаллографической системы слѣдуетъ 
знакъ оптическаго характера: -j- для положительнаго и — для отрицатѳльнаго; звездочка 
означаетъ довольно рѣзкую или шагреневую поверхность, какъ напр, у  андалузита, оливина и 
т. д., двѣ звѣздочки ** —очень рѣзкую, какъ у  титанита, перовскита. Наконецъ, если минералъ 
характеризуется какой-нибудь очень типичной спайностью или, если этимъ признакомъ разли
чаются стоящіѳ рядомъ минералы, эта спайность показана, причемъ символъ Мпллеровскаго 
обозначенія указываешь плоскость, по которой идетъ спайность, а для призматическихъ спай
ностей показанъ и угголъ спайности.

3) У всѣхъ нироксеновъ п амфиболовъ рЬзкій рельефъ поверхности въ шлпфЬ,
4) Бурый или сѣрыіі продукта видоизмѣненія ильменита.



ТАБЛИЦА ВТОРАЯ.

служ ащ ая для опредѣленія м инераловъ, и сходя  
и зъ  и х ъ  окраски въ пр остом ъ  свѣтѣ.

При самомъ бѣгломъ осмотрѣ шлифа горной породы прежде 
всего сразу различаются н е п р о зр а ч н ы й  и п р о зр а ч н ы й , б ез -  
цвѣтны я и ок р аш ен н ы я составныя части; поэтому нерѣдко 
удобно брать этотъ прпзнакъ за исходную точку для опредѣленія 
даннаго минерала дифференціальнымъ путемъ. Серію б ѳ зц в ѣ т -  
н ы хъ  минераловъ было бы, быть можетъ, удобнѣе разбить по 
морфологическимъ признакамчз, пріурочивъ ее къ принятымъ въ 
следую щ ей таблицѣ группамъ (столбчатые кристаллы, таблицы, 
зерна и т. д.), а серію о к р а ш ен н ы х ъ — прямо распределить по 
цвѣту. Я съ умысломъ прибѣгъ къ другой системѣ: во-первыхъ 
« С и н о п т и ч еск а я  табл и ц а»  виолнѣ замѣняетъ вышеупомянутую  
систему, во-вторыхъ желательно, чтобы опредѣленіе минерала подъ 
микроскопомъ, не прибѣгающее къ помощи точныхъ оптическихъ 
данныхъ, каковы показатель .преломленія, сила двупреломле- 
иія, уголъ оптическпхъ осей и т. п., совершалось несколькими 
различными, такъ сказать перекрестными, поверяющими друіч. 
друга, путями.

Буквы при названіяхъ минераловъ означаютъ кристаллогра
фическую систему: п—правильную, к—квадратную, г—гексаго
нальную, р —  ромбическую, м — моноклиническую, а —  асимме
трическую. Знакъ (-}-) означаетъ положительный онтическій ха- 
рактеръ, знакъ (— ) отрицательный оптпческій характеръ. Ам. 
означаетъ ам ор ф н ы й .
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I. Непрозрачные минералы *).

а. Металлическіе.

а. Растворимы въ НС1.
1. Синеваточерный металлическій блескъ2); 

аггрегаты, скелеты, зерна, октаэдры,
к в а д р а ты .........................................................Магнетитъ !), п.

2. Черный метал лине скій блескъ. Ш ести
угольный или неправильный таблички; 
если просвѣчиваютъ, то кровянокрас-
наго цвѣта.........................................................Желѣзный блескъ, г.

(Гѳматитъ).
3. Желѣзный металлическій блескъ, реак-

ція на Fe съ CuSO4 ....................................... Металлическое желѣ-

зо, п.
р. Нерастворимы въ НС1.

4. Бронзовый,томпаковый,металл.блескъ Магнитный колче-

данъ, г.
5. Черный, чернобурый. Таблички (1011) 

и (0001), зерпа; трудно растворимы
въ НС1 . . .  ........................................ Илыиенитъ, г.

6 . Черный,м. б.; абсолютно непрозраченъ: 
при сильномч. прокаливаніи иногда

* исчезаетъ; 6-угольн. таблички . . . Графитъ,4) г. (ПІун-
гитъ, ам.)

а. Неметаллическіе.

1. Черный зерна, пятна, пыль; при про- 
каливаніи порода, содержащая ихъ, 
бурѣетъ или обезцвѣчивается . . . Углистое вещество,

ам. (Битуме нъ).

’) При опродѣленіи пепрозрачныхъ минералом, (изъ которыхл, нами 
взяты лишь наиболее часто встрі.чающіеся вл. породахъ), какъ показалъ проф. 
А. А. Иностранцевъ, удобно пользоваться цвѣтомъ и блескомъ этихъ минераловъ 
въ о т р а ж ен н о м ъ  свѣтѣ. Объ устройствѣ „сравнительной камеры11 Ино- 
странцева, крайне облегчающей зти опредѣленія, ем. I т. его Геологіи, стр. 304 
(5-ое изданіе 19141.

2) Цвѣтъ и блескл. лепрозрачныхъ менераловъ определяются въ отра- 
ясенномъ свѣтѣ.

3) Титанисто-ыагпитиый желѣзнякъ отличается отъ магнетита лишь микро
химически (реакція на Ті), отъ ильменита—кристаллической формой и отпо- 
шеніемъ къ кислотѣ.

*) Графитъ отиесенъ къ металлическимъ минераламъ по своему мет. 
б ле.ску.

\

2. Облачносѣрые илибѣлые комкииаггре- 
гаціонныя выдѣленія....................................... Каолинъ.

3. Облачносѣрыя, бурыя (полупрозрач
ный) псевдоморфозы по ильмениту . Лейкоксенъ.

II. Полупрозрачные минералы.
Гематитъ, каолинъ ы лейкоксенъ, см. выше. Рутилъ см. ниже.

Остальные (кристаллы прав, с.) см. табл. IV , стр. 21.

Цирконъ, к.

III. Прозрачные минералы.

А. Безцвѣтные.
I. Въ горныхъ породахъ являются всегда въ видѣ идіоморфныхъ, 

хорошо образованныхъ кристалловъ. .

А. Призматическіе, волокнистые, игольчатые кристаллы.
1. Яркіе поляризаціонные цвѣта.

a. Прямое погасаніе.
а. Короткіе призматическіе кристал

лики съ пирамидками на концахъ .
J3. Волокна безъ конечныхъ плоско

стей ......................................................... Силлиманитъ, р.
b . Косое погасаніе.

а. Спайность по (100). Длипныя
волокнистыя призмы; растворя
ются въ НС1 ( + ) .............................Волластонитъ, м.

,3. Спайность по (ПО) Z 124°. Длин
ный узкія призмы (волокна), часто 
расщепленный на концахъ. Не 
растворяются въ НС1. (— ). . • Тремолитъ, м.

2 . Неяркіе, спневатосѣрые, ноляризаціонные цвѣта.
а. Прямое погасаніе.

а. Длиннопризматическіекристаллы 
съ поперечной отдѣльностью; 
шестиугольные изотропные раз- 
рѣзы. Одноос.ны. Растворимы въ 
НС1; реакція на фосф. кисл. . .

|3. Такія же призмы: шестиугольные 
поперечные разрѣзы не изо
тропны. Двуосны. Трудно раство
ряются въ Н С 1 ..................................

Апатитъ, г.

Цоизитъ, р. 4)

0  Аггрегаты цоизита, напр, въ соссюритѣ, часто очень похожи на иголь
чатые и волокнистые цеолиты. Отличительиымъ признакомъ является рѣзкій 
рельефъ поверхности. Цеолиты см. въ аггрегатахъ.

2
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у .  Короткіяили длинным приз мочки,
иногда двойниковы я............................ Полевошпатовые ми

кролиты.

Ь. Косое погасаніе.
«. Короткія пли длинныя призмочки

(микролиты),иногдадвойниковыя. Полевошпатовые ми

кролиты, м. и а. *).
В . Черепицеобразные аггрегаты 6 -ти-

угольныхъ пл асти н ок ъ ....................... Тридимитъ, г.

I I . Въ горныхъ породахъ встрѣчаются, то въ 

видѣ кристаллическихъ зеренъ, то въ видѣ 

идіоморфныхъ, хорошо образованныхъ кри- 

сталловъ.

1. Яркіе поляризаціонные двѣта.
а. Положительный оптическій харак- 

теръ.
а. Прямое погасаніе.

1. Водянисточистый и свѣжій; 
часто обиліе включеній жид
костей. Если кристаллы, то 
иногда бипирамидальные съ 
небольшими плоскостями 
призмы. Кислоты, кромѣ H F, 
не дѣйствуютъ. (Отсутствіе 
двойниковъ и спайности) . Кварцъ. г.

2. Ш агреневая поверхность; ха
рактерное превращеніе въ 
серпентинъ или лпмонитъ.
Растворимость въ НС1. Х а
рактерные шестиугольные 
разрѣзы. (Отсутствіе спай
ности).............................................. Оливинъ, р.
Спайность по (ПО) Z 92°.
Вертикальная волокнистость.
(Гораздо менѣе яркіе поля- 
ризаціонные цвѣта, чѣмъ у  
предыдущ.). Характерные

. восьмиугольные разрѣзы. . Энстатитъ, p. 
р. К осое погасаніе.

1. Простые или пэлисинтетиче- 
скіе двойники въ видѣ парал-

ф

я
3ооа
4 

О

{

ф
а
*§SS*
К

’) Плагіоклазы различаются между собою и огъ ортоклаза по угламъ 
погасанія, по углу оптическихъ осей, по показателямъ преломленія и т. д.

ч

к

лельныхъ пластинокъ и по- 
лосокъ по одному или двумъ  
взаимно перпендикулярнымъ 
направленіямъ.............................

2 . Призматическаяспайностьпо 
(110) Z 87°; Часто двойники по 
(100); характерные восьми- 
и шестиугольные разрѣзьі. 
Обыкновенно не вполнѣ без- 
цвѣтны, есть слабый желто
ватый о т т ѣ н о к ъ .......................

b. Отрицательный оптическій харак- 
теръ.
а. Прямое погасаніе.

f 1. Крупныя пластинки и та
блицы съ очень совершен
ной спайностью по (001). 
Аггрегаты мелкихъ пласти
нокъ. Очень яркіе поляри- 
заціонные цвѣта (иногда ири- 
зац ія)..............................................

2. Длинные столбы; рѣзкая по
верхность. Призматическая 
сп а й н о ст ь ............................   .

3. Длинные столбы, зерна, кри
сталлы. Спайность по (100). 
При раствореніи въ НС1 вы
деляется порошковатая SiO2.

4. Сложные двойники и спай
ность по ромбоэдру; раство
ряется въ кислотахъ съ ши- 
пѣніемъ (СО2). Рельефъ от
части р ѣ з к ій .............................

5. Зерна; рельефъ исключи
тельно слабый; шипитъ съ

 ̂ кислотой........................................
р. Косое погасаніе.

1. ІІолисинтетическіѳдвойники 
въ видѣ системъ болѣе или 
менѣе широкихъ параллель- 
ныхъ полосокъ по одному

ф

Як

к

ф
яхоооXч

О

Плагіоклазы (аль- 

битъ, лабрадоръ), а,

Авгитъ, м.

Мусковитъ, м.

Андалузитъ, р.

Скаполитъ, к.

Кальдитъ, г.

Канкринитъ, г.

1) Мусковитъ бываетъ иногда свѣтлозеленаго цвѣта.

г 2 *



8

пли двумъ взаимно _]_ на- 
п р а в л е н ія м ъ .............................

2. Длинный призмы (обыкн. 
безъ конечныхъ плоскостей), 
очень похожія на силлима- 
ннтъ, отъ котораго отлича
ются болѣе крупными размѣ- 
рами, онтическимъ характе- 
ромъ (— ) и кристаллографи
ческой системой.......................

2. Отсутствіе яркихъ поляризадіонныхъ 
двѣтовъ.
а. Сложное двойниковое строеніе. 

а. Прямое погасаніе.
f 1. Округлыя зерна или 8-уголь

ные разрѣзы. Крайне слабое 
аномальное двупреломленіе. 
Сложные двойники и спай
ность по ромбоэдру. Прнрас- 
твореніи ншпѣніе (и выдѣ- 
леніе С 0 2).Ііризаціяпри-(-іш- 
коляхъ ........................................

3. Таблицы, зерна, многоуголь
ные разрѣзы. Характерное

I клиновидное стр оен іе . . .
2 [ 4. Зерна съ плохой спайностью,

ф
Яяооокчо

§ { И

Плагіоклазы (олиго- 

клазъ,андезинъ,анор- 

титъ), а.

нохожія на кварцъ; иногда 
двойнпкн; превращѳніѳ въ
ппннтъ ...........................................

,3. Косое погасаніе.
1. Крудныя кристаллпческія 

зерна; рѣшетчатое строеніе; 
отсутствіе яркихъ поляриза- 
діонныхъ цвѣтовъ; на (001) 
уголъ погасанія 15°. . . .

2 . ІІолиспнтетическіедвойники 
въ впдѣ системъ параллель- 
ныхъ полосокъ по одному

Дистенъ, а.

Лейцитъ, к. ‘).

Кальцитъ, г.

Мелилитъ, к.

Кордіеритъ, р .

Микроклинъ, а.

0  Лейцптъ по наружному виду кант, бы правильной системы; его двой
ное лучепреломление и является поэтому кажущейся оптической аномаліей.

»

9

<х>
ЯхоооXfct

О

или двумъ взаимно _|_ на-
п р а в л е н ія м ъ .............................

b. Отсутствіе сложнаго двойниковаго 
строенія.
а. Прямое погасаніе

1. Зерна, призматически-столб- 
чатые кристаллы; синевато- 
сѣрые поляризаціонные цвѣ- 
та. Реакція на NaCl .

2. Таблицы, зерна, прямоуголь
ные разрѣзы. Спайность по 
(110) и (001); при раствореніи 
выдѣляется SiO2. Характер
ный в к л ю ч е н ія .......................

3. Водянистопрозрачный и свѣ- 
жій; отсутствіе двойниковъ 
и спайности; зерна и бипи- 
рамидальные кристаллы съ 
короткими призмами; (-}-) .

4. Сложные двойники и спай
ность по ромбоэдру; раство
ряется въ НС1 съ шипѣніемъ 

(СО2) ..............................................
. ( 5. Зерна, похожія на кварцъ;

Я I иногда тройники пророста-
§  нія и полиеѳнтическіе двой-
и* ники; превращеніе въ пп-

^  нитъ ...............................................
р. Косое погасаніе. Простые двой

ники (четверники) по Карлсбад- 
скому, Бавенскому или Мане- 
бахскому законамъ. Таблицы, 
столбы, шестиугольные разрѣзы. 
Небольшіе углы погасанія.

1. Мутные каолинизированные 
(или мусковитизированные) 
кристаллы (или зерна), часто 
окрашенные окисью желѣза 
въ красноватый цвѣтъ. . .

2. Водянисто-чистые кристал
лы; часто зональное строеніе. 
Обиліе стекловатыхъ вклю- 
ч е н ій ..............................................

Плагіоклазы, а.

Нефелинъ, г.

Мелилитъ, к.

Кварцъ, г.

Кальцитъ, г.

Кордіеритъ, р.

Ортоилазъ, м.

Санидинъ, м.
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Б. Окрашенные.
I. Всегда въ видѣ кристалловъ.

а. Длинныя гексагональный призмы; часто 
радіальнолу чистые аггрегаты. Синія
(розовыя), зеленыя (— ) .............................

і Ъ. Желтая или бурая окраска, кресто
образные двойники (+ ). (Рѣдко въ видѣ 

зеренъ)...............................................................

а=
сао
ОнИ
О

«
к

то въ кристаллическихъ

Xй
ФсвІч
О
н
фооо
и

I
5.

п
ев
ОевU
О
Н
ф
О
ЯBS
Он
В

Турмалинъ, г .  

Ставролитъ, р .

2. То въ кристаллахъ, 

зернахъ.

а. Яркіе поляризаціонные цвѣта. 
а. Плеохроичны.

1. Зеленая или бурая окраска 
(иногда синяя — глаукофанъ); 

призматическая спайность 
(110) Z 124° ..................................

2 . Голубого цвѣта. Длинноприз- 
матическіе кристаллы или 
зерна. Спайность по (100) и 
(010) .........................................

3. Лимонножелтыйцвѣтъ.Обык- 
новенно зернистые аггрега
ты,псевдоморфозы. Призмоч
ки, вытянутыя по ортодіаго-
нали; (—)........................................
Темнозеленый, иногда сине
ватый цвѣтъ. Болыпія пла
стинки. Двойники и трой
ники по гемипирамидѣ; (+ )  . 
Фіолетово - синяя окраска; 
двойники проростанія; харак
терное превращеніе въ пи- 
н и т ъ .............................................

6 . Розовые столбчатые кри
сталлы, часто переполнены  
вклю ченіям и.............................

7. Бурыя призмочки или зерна, 
широкія таблицы; обиліе

Роговая обманка, м.

Дистенъ, а.

Эпидотъ, м.

Клинохлоръ, м. ‘).

Кордіеритъ, р. 

Андалузитъ, р.

*) Въ видѣ кристалловъ, кроыѣ сравнительно легко опредѣлимаго клпно- 
хлора, изъ хлоритовъ къ горныхъ породахъ встрѣчаются еще ромбоэдрическіе 
кристаллы неннина. Остальные хлориты всгрѣчаются въ видѣ аггрѳгатовъ, 
вторичныхъ выдѣленій, псевдоморфозъ и обыкновенно трудно различимы.

1 1

»йо
СЗиот
фо
АXРн
в

включеній—тѳмныхъ пласти
нокъ и иголочекъ. Призмати
ческая спайность (110) Z 92°.

8 . Темнобурые 8-мп-угольные 
разрѣзы; пластинки; призма
тическая спайность( 110)Z 24°.

9. Болыпія (иногда мелкія) пла
стинки и таблицы бураго 
(или зеленаго) цвѣта. Аб- 
сорбція. Очень совершенная 
спайность по (001) .  . . .

,3. Н е плеохроичны (изрѣдка сла
бый плеохроизмъ).
a. Косое погасаніе.

1. Желтые (фіолетовые, розо
вые, зеленые) восьмиуголь
ные, шестиугольные и др. 
разрѣзы; двойники по (100). 
Призматическая спайность 
(110) L 87° ..................................

b . Прямое погасаніе.
1. Иногда слабый плеохроизмъ. 

Спайность по призмѣ L 92°. 
Разрѣзы похожи на преды- 
дующій минералъ, но гораздо 
менѣе яркіе поляризаціон- 
ныѳ цвѣта. (Длинныя приз
мы). Буров, цв...........................

2. Желтоватые кристаллы, то
ждественные съ оливиномъ 
(см. стр. 6) ..................................

3. ПГирокія зеленоватыя та
блицы и пластинки съ очень 
совершенной спайностью 
но (001) ........................................

Ъ. Отсутствіе яркихъ поляризаціон- 
ныхъ цвѣтовъ. 
і .  Прямое погасаніе.

1. Черныя иголочки (рѣдко 
зерна), медовожелтыя, темно- 
бурыя. Характерные колѣн- 
чатые двойники. (Иногдапо- 
лупрозрачн.съметаллич. бле- 
с к о м ъ ) ........................................

/

Гиперстенъ, р. 

Антофиллитъ, р.

Біотитъ, м.

Авгитъ, м.

Бронзитъ, р. 

Фаялитъ, р .

Мусковитъ, м.

Рутилъ, к.



2. Острыя пирамидки, темныя, 
лавандовосинія .......................

3. Мѳдовожелтыя пластинки, 
прямоугольники, зерна; приз
матическая спайность. Р ас
творимость въ НС1. Харак
терное клиновидное строе- 
н іе ....................................................

4. Слабая фіолетовосиняя окра
ска; двойники; превращеніе 
въ пинитъ ...................................

Косое погасаніе.
1. Темнобурыя или свѣтложел- 

тыя очень рельефный зерна, 
клиновидные разрѣзы;поля- 
ризаціонные цвѣта почти не
отличимы отъ собственной 
окраски минерала . . . .

3 . Всегда въ видѣ зеренъ.

1. Лимонножелтыя волокнистыя
зерна. Растворяются съ вы- 
дѣленіемъ СО2 .......................

2. Травянозеленыя зерна съ 
призматической спайностью  
L 87°. Большой уголъ погаса- 
нія, ок. 39° въ разрѣз. | j (010).

3. Зернистые аггрегаты, см. 
стр. 19.

< 12

Анатазъ 1), к.

Мелилитъ, к.- 

Кордіеритъ, р.

Титанитъ, м.

Канкринитъ, г. 2).

Омфацитъ, м.

*) См. выше лейкоксенъ.
*) По химическому составу канкрипитъ отъ нефелина отличается при- 

мѣсью СаСО3.

ТАБЛИЦА ТРЕТЬЯ,

для опредѣленія м инераловъ, и сход я  и з ъ  внѣш- 
н и х ъ  м орф ологичеек ихъ  признаковъ

Иногда наружный очертанія кристаллическихъ разрѣзовъ
настолько характерны, что сразу бросаются въ глаза при разсма- 
триваніи микроскопическаго препарата горной породы. Въ такихъ 
случаяхъ удобнѣе прибѣгать къ нижеслѣдующимъ таблицамъ, 
чѣмъ къ таблидѣ второй, гдѣ приходится считаться и съ кристал
лическими зернами, нѣсколько усложняющими опредѣленіе. Д о 
статочно характерными и распространенными являются слѣдую- 
щіе морфологичѳскіе типы:

А. Столбчатые кристаллы. D. Мслкіи пластинки.
Б. Иголочки и мпкроскоиическіи Е. Болокнаи волокнистый при.імы*

при ;t мочки. F. Аггрегаты.
С. Широкія таблицы.

аоаио
и
фо
«

е

А. Столбчатые кристаллы.
Безцвѣтные.

1. Неяркіе, сѣрые и синеватые, поляризаціон- 
ные двѣта.

a. Ш естиугольные поперечные .разрѣзы  
изотропны. (Растворимы въ НС1; попе
речная отдѣльность). 
я. Короткопризматическіе (также

длинн.) кристаллы; реакція на NaCl.
< Рельефъ слабый............................................. Нефелинъ, г.

р. Длиннопризматическіе кристаллы,
реакція на Р 20 5. Рельефъ рѣзкій . Апатитъ, г.

b. Ш естиугольные поперечные разрѣзы  
не изотропны. Очень рельефная поверх
ность; спайность по (010) ............................Цоизитъ, р.
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ясв
Освиов
оооо
и

[ с. Спайность по (001) и (010).
1. Есть разрѣзы съ прямымъ погаса- 

ніемъ; простые кристаллы или про
стые (не повторные) двойники (чет-
в е р н и к и ) ................................................... Ортоклазъ,1)  м. (са-

нидинъ).
2. Нѣтъ разрѣзовъ съ прямымъ погаса- 

ніемъ; полисинтетическіе двойники Плагіоклазъ, а.
2. Яркіе поляризаціонные цвѣта.

a. Прямое погасаніе (призматическая 
спайность).
а. Односные. Поперечные 8-угольные

разрѣзы и з о т р о п н ы .............................Скаполитъ, к.
р. Двуосные.

1. Оптически положительный . .
2. Оптически отрицательный . .

b . К осое погасаніе.
а. Призматическая спайность(ПО) L870,

1. Нерастворимъ въ НС1 . . .

Энстатитъ, р. 
Андалузитъ, р.

2. Растворяется въ НС]; скорѣе во
локнистый, чѣмъ столбчатый . . 

р. Спайность по (100) и (010) . . .

Салитъ (безцв. ав- 
гитъ), м.

Волластонитъ, м. 
Дистенъ 2), а.

II. Окрашенные.

1. Б езъ  плеохроизма.
а. Спайность по (110) [_ 87°; желт., зелен.,

фіолетово-бур., розов...................................Авгитъ, м. (Д іо-
псидъ).

2. Слабый плеохроизмъ.
a. Прямое погасаніе; (110) L 92°; буроват.,

желтов.......................... ..... .................................. Бронзитъ, р.
b . Косое погасаніе; (110) |_ 87°.

а. Большой уголъ пог^ісанія, ок. 39—45°. Авгитъ, м. 
р. Небольшой уголъ погасанія около 2°

до 7°; содержаніе NVO; бур., зелен. Акмитъ.м. (Эгиринъ).

3. Сильный плеохроизмъ.
а. Прямое погасавіе.

а. Одноосные; поперечн. разрѣзы изо
тропны.

*) Савидинъ отъ ортоклаза отличается степенью свѣжести и малымъ 
угломъ оптическихъ осей.

2) Безцвѣтныя призмочки дистена трудно отличимы отъ силлиманита 
(по кристал. сист.).

1. Зеленые, желтые (розовые) . . 
р. Двуосные.

2. Мясокрасные (розовые); спайность 
по (110) ....................................................

3. Бурые;характерные крестовидные 
д в о й н и к и ............................. .....

4. Бурые и красные, спайность по 
(110) L 87°................................................

Ь. Косое погасаніц.
а. Призматическая спайность (110) L 

124°.
1. Бурые, зел ен ы е..................................
2 . Лавандовосиніе, индиговые . . 

р. Призмат. спайн. (110) L 87°; бурые,
зелены е ...................................

у. Спайность по (100) и (010) синіе .

в. Иголочки и мпкроскопическія

I. Безцвѣтньія.

1. Неяркіе, синевато-сѣрые, поляризаціон- 
ные цвѣта.

a. Прямое погасаніе; изотропные шести
угольные разрѣзы.
а. Длиннопризматическіе кристаллы съ 

поперечной отдѣльностью; реакція 
на Р 2Ой. Рѣзкій рельефъ . . . .

р. Коротконризматическіе (иногда длин.) 
кристаллы; реакція на NaCl . . .

b. К осое погасаніе; иногда двойники || 
длинному ребру . . . . . . . . .

2. Яркіе поляризаціонные цвѣта.
a. Прямое погасаніе.

а. Квадратныя призмочки (кристалли
ки); чрезвычайно яркіе (зеленые и 
красные) поляризаціонные цвѣта

b. К осое погасаніе; иногда двойники ц 
длинному ребру .........................................

Турмалинъ, г.

Андалузитъ, р. 

Ставролитъ, р. 

Гиперстенъ.

Роговая обманка, м. 
Глаукофанъ, м.

Акмитъ,м. (Эгиринъ) 

Дистенъ, а.

призмочки.

Апатитъ, г.

Нефелинъ, г.

Полевошпатовые ми

кролиты, м. и а. *).

Цирконъ, к.

Микролиты полевыхъ 

шпатовъ, м. и а .1).

*) См. прим. на стр. 6.



II. Окрашенныя.
a. Прямое погасаніе.

а. Отсутствіе плеохроизма, неяркіе по- 
ляризаціонные цвѣта. Характерные 
колѣнчатые двойники; окраска —  
черная, краснобурая, медово-желтая 
(мелкія иголочки непрозрачны) . .

р. Рѣзкій плеохроизмъ; яркіе поляри- 
заціонные цвѣта. *
1 . Бураго двѣта; призматическая 

спайность по (110) |_ 92°. Харак
терный табличатыя и игольчатыя 
вклю ченія ...............................................

2 . Лимонно-желтаго двѣта; рѣзкій 
р ельеф ъ .................................. ’ . . .

3. Темнобур., темнозелен. А бсорб- 
дія. В ъ высшей степени совер
шенная спайность по (001). . .

b . Косое погасаніе.
а. Желтоватыя, буроватыя (иногда 

почти безцвѣтныя); большой уголъ  
погасанія ок. 39°—45°. (Отсутствіе 
плеохроизма)...............................................

С. Широкія таблицы.
I. Безцвѣтныя.

a. Прямое погасаніе.
1. Неяркіе синевато-сѣрые поляриза- 

ціонные цвѣта.
а. Слабый рельефъ . . . . . .
р. Рѣзкій р ел ь еф ъ ........................................
2. Яркіе поляризаціонные цвѣта.
а. Ш агреневая поверхность; (отсут- 

ствіе спайности); раствор, въ НС1; 
(характерное превращеніе въ сер-
пентинъ или лимонить) .......................

р. Очень совершенная спайность по
(0 0 1 ) ....................................................................................

7. Призматическая спайность (110) L 
Z 92й; вертикальная волокнистость.

b . Косое погасаніе.
1. Спайность по (001) и (010) L ок. 90°.

*) Иногда желтобураго цвѣта—фаялитъ.
*) Иногда зеленаго цвѣта.
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Рутилъ, К.

Гиперстенъ, р. 

Эпидотъ, м.

Біотитъ, м. 

Авгитъ, м.

Нефелинъ, г. 
Мелилитъ.

Оливинъ, р . *)• 

Мусновитъ, м. 2). 

Энстатитъ, р.

а. Простые двойники по Карлсбад- 
скому, Бавенскому пли Мане-
бахскому з а к о н а м ъ ....................... Ортоклазъ *) (Сани-

динъ), м.
р. Рѣшетчатое и волокнистое строе-

ніе (на базопинак. уголъ погас. 15°). Микроклинъ и Пер-

титъ, а.
■/. Полиспнтетическіе двойники; од

на или двѣ взаимно перпендику
лярный системы параллельныхъ 
узкихъ или болѣе или менѣе шн- 
рокихъ двойниковыхъ полосъ. . Плагіоклазы, а. 2).

о. Призматическая спайность (110)
L 87°; большой уголъ погасанія,
около 39°— 45°........................................... Авгитъ, м.

II. Окрашенныя.

а. Прямое погасаніе.
1. Сильный плеохроизмъ.

а. Бурыя, темнозеленыя. Абсорбція; 
очень совершенная спайность по
( 0 0 1 ) ............................................................. Біотитъ, м.

р. Бурыя, призматическая спайность 
L 92°; характерный включенія
(иголочки, та б л и ч к и )....................... Гиперстенъ, р.

7. Синеватозеленыя, растворимы въ
Н С 1 ......................................................... Клинохлоръ, м.

2. Отсутствіе плеохроизма. Растворимы  
въ кислотахъ.
а. Лпмонножелтыя; характерный 

включенія, неяркіе поляризаціон- 
ные цвѣта; призматическая спай
ность ......................................................... Мелилитъ, к.

р. Очень совершенная спайность по 
(001). Яркіе поляризаціонные цвѣ-
та (и р п за ц ія )........................................ М уско в и та м .(Сери-

цитъ) 3).
1. Сильный плеохроизмъ.

а. Зеленыя, бурыя; призматическая
спайность (110) L 124° . . . .  Рогозая обманка, м.

*) См. прпм. на стр. 14.
9  См. прнм. на стр. 6.
3) Серицитъ отличается отъ мусковита своимъ талькообразньшъ ви- 

домъ и меньшей величиной пластинокъ; онъ образуетъ по большей 
аггрегаты.

17
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2 . Н е плеохропчны.
а. Желтоватыя, розоватыя, фіолето- 

выя; призматическая спайность 
(110) L 87° (иногда слаб, плеохр.) 

р. Бурыя, зеленыя; кромѣ призма
тической спайности очень совер
шенная отдѣльность по (100) . .

D. Мелкія пластинки.
I. Безцвѣтныя.

a. Неяркіе, синеватосѣрые, поляризаціон- 
ные цвѣта.
а. Ш естиугольный таблицы, обыкно

венно сгруппированный въ черепице
образные аггрегаты. Остальные при
знаки, какъ у  кварца .......................

р. Прямоугольный таблички со спай
ностью по (001) и (110), растворя
ются въ к и с л о т а х ъ ..............................

b . Яркіе поляризаціонныѳ цвѣта.
а. Совершенная спайность по (001). 

Пластинки похожи на мусковитъ, 
но гораздо менынихъ размѣровъ. 
Обыкновенно радіальнолучистые 
пли войлочные аггрегаты; жирный 
блескъ ..........................................................

II. Окрашенный.

а. Неяркіе поляризаціонные цвѣта.
а. Рѣзко плеохроичныя.

1. Зеленыя пластиночки съ очень 
совершенной спайностью по (001). 

р. Не плеохроичныя (иногда слабый 
плеохроимъ). Растворяются въ НС1.
1. Медово-желтаго цвѣта. Характер, 

ныя включенія. (Есть изотропные 
разрѣзы)....................................................

2 . Зеленыя неправильный пластинки; 
обыкновенно аггрегаты. Иногда 
слабый плеохроизмъ. Спайность 
по (001) ....................................................

3. Кровянокрасныя (иногда непро- 
зрачн. съ чернымъ металличе-

Авгитъ, м.

«
Діаллагъ, м.

Тридииитъ, г.

Мелилитъ, к.

*

Талькъ, м. (Муско

витъ).

Оттрелить, м.

Мелилитъ, к.

Хлоритъ, м.

скимъ блескомъ), шестиугольныя 
или неправильный пластинки (вто- 
ричн., обьікн. въ трещинахъ дру-
гихъ м и н е р а л о в ъ ).............................Жвлѣзный блескъ

(Гематитъ) г.
Ъ. Яркіе поляризаціонные цвѣта; сильный 

плеохроизмъ. Прямое погасаніе.
а. Темнобураго цвѣта; спайность по

(110) L 124°...................... Антофиллитъ, р.
р. Зеленаго цвѣта (иногда синеватаго).

Трудно растворяется въ НС1 . . . Клинохлоръ, м.

Е. Волокпа.
a. Прямое погасаніе. Безцвѣтныя . . . Силлиманитъ, р.
b . Косое погасаніе.

а. Б езц вѣ тны я......................Тремолитъ, м.
р. Зеленыя, плеохроичны я .Актинолитъ, м.

F. Аггрегаты.
I. Безцвѣтные.

а. Зернистые аггрегаты (или аггрегаты 
мелкихъ пластинокъ и табличекъ).
а. Растворимы въ кислотахъ. Спайность 

по ромбоэдру. Иризирующія поли- 
синтетическія двойниковыя пла
стинки. При раствореніи выдѣляется
СО2 ...............................................................К альцитъ '), г.

р. Нерастворимы въ кислотахъ.
1 . Неяркіе поляризаціонные цвѣта.

a. Черепицеобразныя группы ше- 
стиугольныхъ таблицъ (+ )  . . Тридииитъ, г.

b. Мелкозернистые мозаичные аг
грегаты ..............................................Халцедонъ, г. —

Кварцъ, г. +
2. Яркіе поляризаціонныѳ цвѣта.

a. Мелкозернистые мозаичные 
аггрегаты ( - ) - )    . Кварцъ, г.

b . Аггрегаты мелкихъ табличекъ, 
напоминающихъ мусковитъ;
спайность по ( 0 0 1 ) ...................... Талькъ, м. (Муско

витъ, м.).

*) Доломитъ и магнезитъ отличаются болѣе трудной растворимостью 
въ НС1.

19
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b. Волокнистые и радіальнолучистые аг
грегаты.

1. Растворимы въ кислотахъ.
a. Съ выдѣленіемъ СО2 . . . .

b. Съ выдѣленіемъ SiO2 . . . .  
II. Окрашенные.

a. Зернистые аггрегаты (или аггрегаты 
мелкихъ пластинокъ и табличекъ).
а. Лимонно-желтыя крупный плеохро- 

ичныя зерна (псевдоморфозы; въ 
трещпнахъ друг, минер., въ жилахъ) 

р. Мелкозернистые зеленые аггрегаты.
b . Волокнистые, радіальнолучпстые и пла

стинчатые аггрегаты.
1 Зеленаго цвѣта. Иногда слабый пле- 

а-[ охроизмъ. Для делессита характер- 
0 [ нысферолпты,длясерпентинанетле- 
' Ч образная, сѣтчатая, волокнистая 

структура (хризотилъ) или пластин
чатое строеніе (антигоритъ). . . .

Y- Грязно-зеленые или бурые волокни
стые аггрегаты (псевдоморфозы по
пироксенамъ)...............................................

о. Желтоватые и буроватые аггрегаты. 
При раствореніи выдѣляется СО2 .

Кальцитъ, г. и Ара

гон итъ, р. 
Цеолиты.

Эпидотъ, м. 
Виридитъ *), м

Делесситъ м. 
Серпентинъ, м.

Баститъ, *) р. 

Сидеритъ, г.

G. Тѣла аморфныя.
1. Гіалиново-аморфное (стеклообразное) тѣ-

ло,желто-бурое,желтое, безцвѣтное зеленое Вулканическое стекло.

2 . Породиново - аморфное (студневидное) 
тѣло.
a. Безцвѣтноѳ или бѣлое, желтоватое (часто 

окисью желѣза окрашенное въ красно- 
бурый или желтый цвѣтъ; растворяется
въ К Н О ) ...............................................................Опалъ.

b. З е л е н о е ................................................................ Виридитъ.

c. Ж елто-бурое, к р асн ое................................... Лимонить.

d. Облачно-сѣрое, полупрозрачное . . . Каолинъ 2).

■) Виридитъ, делесситъ, баститъ, являются именами нарицательными 
для цѣлаго ряда мало пзученныхъ вторичныхъ минераловъ.

*) Каолинъ представляеть аггрегатъ мельчайшихъ кристаллич. пласти
нокъ; онѣ только кажется аморфпымъ.

ТАБЛИЦА ЧЕТВЕРТАЯ

для опредѣленія  м инераловъ, и сходя  и зъ  кристал
лографической системы .

А. Тѣла изотропный.

I. Кристаллы правильной системы 1).

А. Полупрозрачные 2).

1. В ъ  высшей степени рѣзкій рельефъ по
верхности; октаздры, неправпльныя вѣт- 
вистыя илизазубренны й выдѣленія фіо- 
летово-сѣраго, сѣро- или краснобураго 
цвѣта. (Въсѣрной кислотѣ разлагаются).

2. Октаэдры или зерна; кислоты не дѣй- 
с т в у ю т ъ ...............................................................
a) Темнобурые пли красные; металли- 

ческій б л е с к ъ ..............................................
b) Т ем нозелены е.......................................   .

Перовскитъ.

Шпинели.

Хромитъ и Пикотитъ. 

Плеонастъ и Герци- 

нитъ.

В. Прозрачные.

1. Гранатоэдры

фл«
-
Он
я
со
•В

или зерна краснаго, 
розоваго (иногда почти безцвѣтнаго), 
темнобураго или чѳрнаго цвѣта, бѣдные 
включеніями; въ кислотахъ не раство
ряются. Рѣзкій рельефъ 8) .......................

a. Красные, розовые въ тонкихъ разрѣ- 
захъ почти безцвѣтные . . • . .

b . К ровянокрасны е........................................
c. Черные или тем нобуры е.......................
d. Зеленоватые или безцвѣтные . . .

Гранаты.

Альмандинъ.

Пиропъ.

Меланигь.

Гроссуляръ.

*) Тѣла аморфныя см. на стр. 20. 
s) Тѣла непрозрачныя см. стр. 4.
3) Иногда наблюдается двойное лучепреломленіе—оптическая аномалія.
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Содалитъ. 

Гаюинъ (Нозеанъ). 

Анальцимъ.

Лейцитъ *).

Плавиковый шпатъ.

В. Тѣла двоякопреломляющія.
Одноосные минералы.

II. Кристаллы квадратной системы.

1. Безцвѣтные призматическіе кристалли
ки, ( 110) и (100); чрезвычайно яркіе, 
зеленые и красные, поляризаціонные
ц в ѣ т а ....................................................................Цирконъ ( + ) .

2 . Окрашенные игольчатые кристаллики 
(иногда пирамидки, зерна):
a. Черные, медовожелтые, краснобурые;' 

характерные колѣнчатые двойники; 
положительный характеръ двойного 
лучепреломленія......................................... Рутилъ (-f).

b. Темносинія острыя пирамидки; отри
цательный характеръ двойного луче- 
преломленія....................................................Анатазъ (— ).

3. Призматическіе кристаллы, зерна, та
блицы; б е з ц в ѣ т н ы е  или желтые; рас
творяются въ НС1; отрицательный ха
рактеръ двойного лучепреломленія:
а. Безцвѣтные; при раствореніи въ НС1

выдѣляется п о р о ш к о в а та я  SiO2 . . Скаполиты.

*) Кубическая система лейцита только к аж ущ аяся; на самомъ дѣлѣ 
это сложный миметичный кристаллъ ромбической системы.

2. Зерна, гранатоэдры, 4- и 6-угольные 
разрѣзы, си н іе , безцвѣтные, сѣрые, 
бурые; обиліе включеній:
a. Реакція на N a C l ...................................
b. Реакція на CaSO4; характ. темн, 

кайма .........................................................
3. Неправильный выдѣленія или зерна, 

безцвѣтные, бѣ лы е, мутные, раство
римы въ НС1. Спайность по кубу. .

4. Многоугольные кристаллы или круг
лый зерна, безцвѣтные съ черными 
включениями, правильно расположен
ными (при скрещѳпныхъ николяхъ 
обнаруживается сложное двойниковое 
строеніе) .........................................................

б. Выполненія промежутковъ между дру
гими минералами. Спайность по окта
эд р у .....................................................................

Ь. Медовожелтые (или безцвѣтные); ха
рактерный включевія; при растворе- 
ніи въ НС1 выдѣляется с т у д е н и с т а я  
SiO2.....................................................................Мелилитъ (— ).

III. Кристаллы гексагональной системы.

1. Безцвѣтные *) (нѣкоторые иногда окра
шены).
a. Положительный оптическій характеръ.

Нерастворимы въ кислотахъ.
а. Водянистопрозрачный, свѣжій; зерна

или бипирамидальные кристаллы . . Кварцъ (+ ).
р. Мелкія шестиугольный таблички; ха

рактерные черепицеобразные аггре
гаты; н е я р к іе , сѣ р ы е, п о л я р и за -  
ц іо н н ы е ц в ѣ т а ........................................ Тридимитъ 2)  (-J-).

b. Отрицательный оптическій характеръ.
растворимы въ HCJ.
а. Призматическіе кристаллы (иногда 

окрашены).
1 . Длиннопризматическіе кристаллы,

(110), (111) и (001); поперечная от- 
дѣльность по (100); реакція на Р 20 5.
Рѣзкій рельефъ • .............................Апатитъ (— ).

2 . Короткопризматическіе кристаллы 
(001) и (110); реакція на НаСІ сла
бый р е л ь е ф ъ ........................................Нефелинъ (—).

|3. Зерна: безцвѣтныя, зеленоватыя, жел- 
тыя, красноватыя; маслянистый жир
ный б л е с к ъ ................................................... Элеолитъ 3).

Т .  Ромбоэдры или зерна сложнаго двой- 
никоваго строенія по (1011), слабая 
игра цвѣтовъ или иризація. Реакція 
на СО2................................................................Кальцитъ 4) (—).
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*) Иногда эти минералы бываютъ и окрашены, нанр., элеолитъ.
2) Тридимитъ, псевдогексагональныя, а на самомъ дѣлѣ онъ ассиметрич. 

системы.
3) Канкринитъ отличается отъ элеолита примѣсью СаСО2.
4) Очень близки къ кальциту: доломитъ, магнезитъ и отчасти сидеритъ;

отличаются отчасти рѣдкостью двойниковой штриховки, отчасти отношеніемъ 
къ НС1 (болѣе трудной растворимостью), главнымъ же образомъ микрохими
чески.

3*
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о. Зерна и чешуйчатые аггрегаты. Сла
бое свѣ топ релом леніѳ ...............................Канкринитъ —

2 . Окрашенные.
a. Длиннопризматическіе кристаллы, густо 

окрашенные въ яркій синій или зелбный
(розовый) цвѣтъ; рѣзкій плеохроизмъ . Турмалинъ (— ).

b. Голубые (или бурые) 6 -и и 4-угольные 
разрѣзы или зерн а; спайность по (ІОІІ) 
и (0001). Рѣзкая шагреневая поверхность,
яркая поляризація и плеохроизмъ. . . Корундъ (—).

c. Кровянокрасныя (желѣзночерныя, съ ме- 
таллнческимъ блескомъ) шестиугольныя 
таблички или неправильный пластинки; 
неяркіе поляризаціонные цвѣта . . .  Гематитъ.

%

IV. Кристаллы ромбической системы.

1. Оптически положительные.
a. Безцвѣтные. Восьмиугольные, шести

угольные и др. разрѣзы.
ос. Ш агреневая поверхность (отсутствіе 

спайности), растворимъ въ НС1; ха
рактерное видоизмѣненіѳ въ серпен
тинъ или лимонитъ; (ярк. поляриз. цв.). Оливинъ (+ ).  

р. Длинностолбчатые кристаллы; харак
терны восьмиугольные разрѣзы. Приз
матическая спайность Z 92°. Верти
кальная волокнистость; поляризацион
ные цвѣта значительно менѣе яркіе . Энстатитъ (+ ).

1 . Волокна и призматическія иголочки 
безъ конечныхъ плоскостей. Яркіе по-
ляризаціонные цвѣта...................................Силлиманитъ (+ ).

3. Длпннопризматпческіе кристаллы съ  
поперечной отдѣльностью,спайностьпо 
(010). Послѣ прокалпванія разлагается 
кислотами.Неяркіе, синеватосѣрые по-
ляризаціонные цвѣта.................................. Цоизитъ (-(-).

г. Таблицы, лучистолпстоватые аггре
гаты съ яркой поляризаціей. . . . Пренитъ (+ ) .

;. Многогранно-округлые разрѣзы, со
сложнымъ двойниковымъ строеніемъ. Лейцитъ 4) (+ ).

b . Окрашенные въ бурые и желтые цвѣта.
Плеохропчны.
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а. Рѣзкій рельефъ поверхности; харак
терные крестообразные двойники. .
Длиннопризматическіе кристаллы, 
широкія таблицы, призматическая 
спайность /  92°. Характерные восьми
угольные разрѣзы. Слабый плеохро
измъ (иногда почти безцвѣтенъ) . .

у. Призматическая спайность Z 124°. 
Сходство съ роговой обманкой. Пла
стинки, восьмиугольные разрѣзы . .

Оптически отрицательные. Сильно плео- 
хроичны.
а. Темнобурыя широкія пластинки или 

иголочки; характерный включенія табли
чекъ и иголочекъ. Призматическая спай
ность Z 9 2 ° .........................................................

. Длинностолбчатые розовые кристаллы.
Рѣзкій рельефъ поверхности . . . .

. Фіолетовыя, синія зерна и мелкіе приз- 
матическіе кристаллики. Двойники по 
(110). Характерное превращеніе въ пи- 
нитъ 2). (Безцвѣтн. похожи на кварцъ).

Ставролитъ ( + ) .

Бронзитъ ( + ) .  

Антофиллитъ ( + ) .

Гиперстенъ ( + )  (— ) 

Андалузитъ 4)  (— )

Кордіеритъ (— ).

-  Iм л
ё 3 
£ 5 ь -

V. Кристаллы моноклинической системы.

Очень совершенная спайность по (001).
Таблицы и пластинки. Прямое погасаніе 3).
а. Окрашенныя. Поляризаціонные цвѣта не 

ярки.
а. Ш ирокія таблицы (мелкія пластинки);

абсорбція .........................................................  М а г н е з і а л ь н ы я

слюды.
1. Темнобурыя, иногда темнозеленыя Біотитъ.

2. Кирпичнокрасныя...................................Рубелланъ.

3. Желтыя, свѣтлобурыя (почти не 
содержатъ ж елѣза).................................. Флогопитъ.

р. Мелкія пластинки, аггрегаты (кри
сталлики). Иногда слабый плеохроизмъ Х л о р и т ы .

0  Хіастолитъ отличается отъ андалузита лишь крестообразнымъ вк.ио- 
ченіемъ углистаго вещества.

s) Волокнистое зеленоватое вещество съ аггрегаціонной поляризаціей.*
3) Острая биссектриса почти J_ къ (001), поэтому погасаніе прямое =

J L  (ооі).
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1. Пластинки и шестиугольный та
блички зеленаго цвѣта. Растворя
ются въ НС1..............................................

2 . Червеобразныя изогнутыя ленты .
3. Ромбоэдрическіе кристаллы. Р ас

творяются въ НС1. . . . . . .
4. ІІерсиковаго, краснаго цвѣта. . .
5. Моноклиническіе, часто двойни

ковые кристаллы темнозеленаго 
или синеватаго двѣта. Сильный

«О е-* I

плеохроизмъ и болѣе яркіе поля- 
о  I ризаціонные двѣта

6 . Округлыя пластинки зеленаго цвѣта 
съ полисинтетической штриховкой 
по (001). Плеохроичны. Включенія.

b. Безцвѣтные (иногда зеленоватые). Яркіе 
поляризаціонные цвѣта. 
а. Ш ирокія пластинки, какъ у  біотита. 

(Иризація). Большой уголъ оптиче- 
ческихъ осей

р. Мелкія пластинки, обыкновенно ра- 
діально-лучистые или войлочные аг
грегаты. Небольшой уголъ оптиче- 
скихъ осей. Ж ирный блескъ. . . .

2. Призматическая спайность L 87°. Отсут- 
ствіе плеохроизма *).

Крупные кристаллы, иногда столбчатые; 
8 - и 6-угольныѳ разрѣзы; призматиче- 
скіе и игольчатые микролиты; оптич. 
положит.  .........................................................

|агОсо

I•-
J  ш
иО  О
М

a. Безцвѣтные, желтые, зеленоватобурые, 
фіолетовыѳ. Кристаллы, зерна и ми
кролиты призматич. или игольчат.

b. Кромѣ призматической спайности, со
вершенная скорлуповатая отдѣльность 
по (100); бурые, зеленые . . . . .

c. Травянозеленыя з е р н а .............................

Хлоритъ (Рипидо- 

лигь).

Гельминтъ.

Пеннинъ.

Кеммереритъ.

Клинохлоръ.

Оттрелитъ (— ).

Мусковитъ (Сери- 

цитъ) (— ).

Талькъ (— ).

М о н о к л и н и ч е с к і е

п и р о к с е н ы .

Авгитъ.

Діаллагъ.

Омфацитъ(Діопсидъ)

*) Иногда слабый плеохроизмъ.

d. Безцвѣтные, свѣтлозеленые; зерна, 
призмы съ поперечной отдѣльностыо, 
чаще безъ конечныхъ плоскостей. .

•Я
§ § * ѳ. Темнозеленыя или темнобурыя зерна
I  а « ' и длинныя призмы. П л е о х р о и ч н ы  . 
в 2 9
3. Призматическая спайность L 124°. Силь

ный плеохроизмъ.
Кристаллы и зерна, какъ у  предыдущей 

группы, или волокна; оптич. отрица
тельны . ................................................................

Зеленые или бурые крупные кристал
лы или зерна....................................................
Длинные призматическіе кристаллы 
безъ конечныхъ плоскостей. Волокна.
а. С вѣ тл озел ен ы е........................................

Б езц в ѣ т н ы ѳ ..............................................
Синеватозелѳныя зерна или микролиты.
Содержать N a20 ........................................
Индигово- или лавандовосиніѳ столбы, 
зерна (волокна). Плеохроизмъ исклю
чительно въ синихъ двѣтахъ . . .

Свѣтлозеленыя волокнистыя парамор
фозы по авгиту и діаллагу. Аггрега- 
діонная поляризадія . .............................

4. Безцвѣтныя волокнистыя призмы пли лу
чистые аггрегаты. Рѣзкій рельефъ. Раство
ряется въ Н С 1 .........................................................

б. Безцвѣтныя зерна, табличатые и призма- 
тическіе кристаллы, Спайность по (001) 
и (010). Характерные двойники по Карлс- 
бадскому, Бавенскому, Манебахскому за- 
конамъ.
a. Мутный, каолинизированный (муско- 

витизированный), сѣрый, бурый (отъ 
окиси ж ѳ л ѣ з а ) ..............................................

b. Водянистопрозрачный, свѣжій, бога
тый стекловатыми включеніями, часто 
з о н а л ь н ы й ............................   . , . .

6 . Темнобурыя (или желтыя) очень рельефныя 
зерна, клиновидные кристаллы и двойники
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1 S3>~ а Р « Салитъ.

Эгиринъ. Акмитъ.

А м ф и б о л ы .  

Роговая обманка.

Актинолитъ.

Тремолитъ.

Арфведсонитъ.

Глаукофанъ (Гасталь- 

дитъ).

Уралитъ.

Волластонитъ.

Ортоклазъ ( — ). 

Санидинъ (— ).
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проростанія; поляризаціонные цвѣта мало 
отличаются отъ собственной окраски мине
рала ..................................................................................... Титанитъ (+ ).

7. Лимонножелтыя, желтозеленыя, сильно ди- 
хроичныя пластинки, иголочки, зерна, аг
грегаты, псевдоморфозы (вообще вторнчн.
о б р а зо в .)  Эпидотъ ( — ).

8 . Безцвѣтныя мягкія зерна, столбики, аггре
гаты. Иризація. Спайность по (010) . . . Гипсъ ( + ) .

VI. Кристаллы асимметрической системы.

1. Длиннопризматическіѳ кристаллы пли зер 
на, безцвѣтные или спніе и плеохропчные; 
спайность по ( 1 0 0 ) .............................................. Дистенъ (—).

2. Крупный кристаллическія зерна рѣшетча- 
таго пли волокнистаго строенія. Отъ орто
клаза отличается углами погасанія— 15° на
( 0 0 1 ) ..................................................................................Микроклинъ ( — ).

3. Широкія таблицы, столбы, зерна, микро
литы. Полисинтѳтическіе двойники въ видѣ 
параллельныхъ полосокъ по одному или 
двумъ, взаимно перпѳндикулярнымъ, на- 
правленіямъ. . . . ....................................... Плагіоклазы ‘ ).

]) Основные плагіоклазы отличаются отъ болѣе кислыхъ растворимостью 
въ НС1 (анортитъ вполнѣ, лабрадоръ труднѣе), болѣе широкими двойнико
выми пластинками и болышшъ угломъ погасанія.

ТАБЛИЦА ПЯТАЯ,

для опредѣленія  минераловъ. и сходя  и зъ  и х ъ  
свѣ топрелом ленія  и двупрелом ленія.

П р ед в а р и т ел ь н ы й  за м ѣ ч а н ія .

Предполагая у  читателя знакомство съ элементами кристалло
оптики '), достаточно сдѣлать здѣсь два-три замѣчанія практи- 
чѳскаго характера '-').

1. С в ѣ т о п р е л о м л е н іе  минерала опредѣляется грубо путемъ  
сравнѳнія его съ свѣтопреломленіемъ канадскаго бальзама, п ка- 
надскаго бальзама 1,54 (варьируетъ въ предѣлахъ 1 ,5 3 5 - 1,545). 
При подниманіи тубуса микроскопа свѣтлая полоска на гранпцЬ 
двухъ средъ (линія Бекке) передвигается въ сторону сильнѣѳ 
преломляющей среды, при опусканіи—наоборотъ. Въ случаѣ боль
шой разницы въ свѣтопреломленіи минерала и бальзама получается 
рѣзкій рельефъ. Наблюденіе производится при сильныхъ увели- 
ченіяхъ микроскопа.

2. Д в у п р е л о м л е н іе  различается какъ сильное и слабое. 
Приблизительной границей служитъ двупреломленіе кварца и по- 
левыхъ шпатовъ (0,01). При нормальной толщинѣ шлифовъ въ 
Б,02—0,03 мм. эти минералы обнаруживаютъ такъ наз. неяркую  
интерференціонную окраску: евѣтлосѣрые, бѣлые и свѣтложел- 
тые цвѣта 1 порядка. В ъ болѣе толстыхъ препаратахъ появляется 
и болѣе яркая пнтѳрфер. окраска: оранжевая, красная и даже си
няя. Перѳдъ употребленіемъ таблицы полезно хорошо ознако
миться съ хроматической поляризаціей кварца и полевыхъ шпа
товъ, чтобы потомъ по ихъ окраскѣ судить о толщинѣ многихъ 
препаратовъ. Интерфер. окраска высшихъ порядковъ узнается по 
присутствію колецъ въ пнтерфѳр. фигурѣ въ сходящемся свѣтѣ. 
В ъ параллельномъ свѣтѣ окраска высшихъ порядковъ почти пе 
измѣняется отъ введенія между николями слюдяной пластинки въ 
1/4 волны.

3. О и т и ч е с к ій  зн а к ъ  кристалла, за немногими исключе- 
ніями, онредѣляѳтся въ сходящемся свѣтѣ. Такъ какъ въ разрѣ-

*) См. И. П р е о б р а ж е н с к ій . В ведете въ кристаллооптику.
2) См. Ф. Л ев и н со н ъ -Л есси и гъ . Руководство для оптическаго изслѣ- 

доваиія крпсталловъ подъ микроскопомъ.
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захъ, перпендикулярныхъ острой биссектрисѣ, о. оси выходятъ 
въ полѣ зрѣнія микроскопа только при сравнительно небодыномъ  
2Е, обычно не больше 80°, то при опредѣленіи оптическаго знака 
приходится пользоваться сѣченіямн, перпендикулярными къ опти
ческой оси. Послѣдніе узнаются какъ наиболѣе темные въ поля- 
ризованномъ свѣтѣ изъ всѣхъ сѣченій минерала въ шлифѣ.

4. Напомнимъ нѣкоторыя обозначенія.
У  одноосныхъ кристалловъ:
<л>—показатель преломл. обыкнов. пуча 
е—  я „ необыкнов. „
У  двуосныхъ кристалловъ:
у (иначе пд)—максимальный показатель преломленія. 
а (иначе пр)—минимальный „ „
а—ось максимальной упругости.
6— „ средней „
с— „ минимальной я
а, Ь, с—кристаллографическія оси.
2 F — уголъ опт. осей въ кристаллѣ.
2Е —уголъ опт. осей по выходѣ въ воздухъ.
Главная зона—длинный размѣръ сѣченія минерала въ шлифѣ. 
Всѣ оптическія константы взяты изъ „M ikroskopische P hy- 

siographie der petrographisch w icktigen  Mineralien. Yon H. Ro- 
senbusch nnd E . A. W ulfingH.

ТАБЛИЦА ПЯТАЯ.

1. Двойного лучѳпреломленія нѣтъ (или крайне слабое аномаль
ное двупрѳломленіе).

2. Свѣтопреломленіе сильное. n =  l ,7  — 1,8.
3. Кристаллы и кристаллическія зерна.

4. Октаэдры и зерна безцвѣтные, зеленаго или бураго
цвѣта; не встрѣчается въ кварцъ-содержащихъ поро-
д а х ъ .......................................................................................Шпинель.

4а. Ромбическіе додекаэдры и зерна, безцвѣтные или окра
се шѳнные, во многихъ случаяхъ аномальное двупрелом-
cL, леніе, зональная структура или келифитовыя зоны . .
о Гранатъ.

За. Кристалловъ нѣтъ; выполняетъ промежутки между ми
нералами породы или слагаетъ основную массу ея . .

Основное стекло.

2а. Свѣтопреломленіе слабое (слабѣе, чѣмъ у  канадскаго баль
зама). п =  1,4 — 1,5.

3. Есть спайность.

ст
р.
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4. Спайность по октаэдру. Рѣдко въ кристаллахъ; обык
новенно выполняетъ промежутки между другими кри
сталлами  Плавиковый шпатъ.

4а. Спайность по кубу. Оптическія аномаліи: распаденіе. 
въ аггрегатъ двупреломляющихъ двойниковыхъ пла- 
стинокъ. Легко разлагается НС1, при накаливаніи адут- 
н ѣ е т ъ ................................................................................Анальцимъ.

4Ь. Спайность по ромбическому додекаэдру.
5. Безцвѣтный или синій. Послѣ обработки H N 0 3 при

высыханіи кубики N a C l .......................................Содалитъ.

5а. Жидкія и газовыя включенія, а также включенія 
стекла и микролитовъ, скопляющіяся по краямъ или 
въ дентрѣ, или расположенный зонально. Опаковые 
края. Послѣ обработки НС1 при высыханіп раствора
иголочки г и п с а ............................................. Гаюинъ, Нозеанъ.

За. Спайности нѣтъ, или она неясная.
4. Аномальное двойное преломлѳніе.

5. Трудно разлагается НС1, микрохимпч. реакдія на К .
Зональныя включенія авгита, стекла и пр. . Лейцитъ. 

5а. Легко разлагается НС1 . . . .  Анальцимъ (Содалитъ).

4а. Аномальнаго двупреломленія нѣтъ.
5. Кристаллы и кристаллическія зерна . Содалитъ (Аналь

цимъ, Лейцитъ).

5а. Кристалловъ и кристаллическихъ зеренъ нѣтъ; основ
ная масса или выполненіѳ промежутковъ между кри
сталлами .   Кислое стекло (Опалъ).

1а. Двойное лучепреломленіе есть.
2. Двойное преломленіе слабое, приблизительно какъ у  кварца 

(0,009) или ниже.
' 3 . Чешуйчатые или волокнистые аггрегаты.

4. Свѣтопреломленіе слабое, приблизительно какъ у  ка- 
надск. бальзама.

5. Чешуйчатые аггрегаты.
6. Погасаніе прямое. Продукта метаморфизаціи пи- 

роксеновъ, рѣже оливина или амфиболовъ .
Антигоритъ.

6а. ІІогасаніе косое. Синѣетъ при прокаливаніи съ  
растворомъ кобальта. Образуется при разложеніи 
полевыхъ шпатовъ, нефелина и пр. . . Каолинъ.

5а. Волокнистые аггрегаты.
6 . Знакъ главной зоны —. Конкреціозныя массы (напр, 

въ окаменѣлостяхъ) и выполненія пустота (въ 
манделыптейнахъ и п р . ) ................................Халцедонъ.
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6а. Знакъ главной зоны + .
7. Пок. преломл. около 1,54.2Е =  16 — 50°. Продуктъ  

метаморфизаціи оливина и пироксеновъ, псевдо
морфозы по этимъ минераламъ . . . Хризотилы

7а. т =  1,489. Уголъ о. о. великъ(2Ѵ =60с). Натролитъ. 

4а. Свѣтопреломленіе значительно выше, чѣмъ у  к. бальзама.
5. Знакъ главной зоны + .

6. Двупреломленіе умѣренно-слабое, какъ у  кварца
Антигоритъ.

6а. Очень слабое двупреломленіе: у — а =  0,001 —  0,003. 
Плеохроизмъ въ зеленыхъ и желтовато-зеленыхъ
т о н а х ъ ..................................  . . . .  Пеннинъ

5а. Знакъ главной зоны — .
6. Двупреломленіе приблизительно какъ у  кварца.

Т — а — 0,011............................................................. Клинохлоръ.

6а. Очень слабое двупреломленіе. т — а =  0,001—0,003
Пеннинъ.

За. Не образуютъ чешуйчатыхъ и волокнистыхъ аггрегатовъ.
4. Спайность совершенная или ясная.
• 5. Погасаніе прямое.

6 . Свѣтопреломленіе ниже, чѣмъ у  канад. бальзама. 
7. Одноосный, зерна или короткія призмы гекса

гональной системы. ш =  1,539— 1,542; ш —  е =
— 0,005   . Нефелинъ.

7а. Двуосный. Радіонально-лучистые и спутанные 
аггрегаты. Оптическій характеръ кристалла и 

Д главной зоны + .т= 1,489; т— а =  0,012 . Натролитъ.

6а. Свѣтопреломленіе приблизительно какъ у  канад. 
^  бальзама или немного выше.

7. Спайность совершенная по квадратной призмѣ.
со =  1 ,55—  1,59. ш — £ =  0,013 — 0,035 . Скаполиты 

7а. Спайность ясная по (0001) и (1010). Зерна или 
короткія призмы гексагон. с. со =  1,539—  1,542;
со —  г — 0,005 .................................................... Нефелинъ.

6Ь. Свѣтопреломленіе много выше, чѣмъ у  к. баль
зама. у =  1,65 — 1,7.

7. Спайность пинакоидальная. Сильная дисперсія  
о. о. р >  ѵ или р <  ѵ. Аномальная интерфер. 
окраска. Часто въ продуктахъ разложенія основ-
ныхъ п л агіок л азов ъ .......................................Цоизитъ.

7а. Спайность призматическая. Нормальная интер- 
ференціонная окраска.

8 . Знакъ кристалла и главной зоны +  . Призм, 
спайность подъ уг. 88°, ясная отдѣльность
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по (1 0 0 )................................... Ромбичесиій пироксенъ

(Энстатитъ, Бронзитъ).

8а, Знакъ главной зоны и кристалла— . Безцвѣ- 
тенъ или слабо-розоваго цвѣта. При накали- 
ваніп съ растворомъ кобальта синѣетъ.

Андалузитъ.

5а. Погасаніе косое.
6 . Свѣтопреломленіе слабѣе, чѣмъ у  канадскаго 

бальзама.
7. Совершенная спайность по одному направленію. 

Въ трещинахъ и пустотахъ горныхъ породъ .
Листоватые монокли- 

ническіе це олиты(Дес- 

минъ, Гейландитъ). 

7а. Спайность по двумъ направленіямъ подъ уг. ок. 
90°. (Трещинки иногда очень тонки и хорошо 
наблюдаются только при сильныхъ увеличе- 
ніяхъ микроскопа).

8 . Двойниковая штриховка(полисинт. двойники).
S. Знакъ кристалла-Н Альбитъ(см.Плагіоклазы). 

9а. Знакъ кристалла — .
10. 2Ѵ =  71 — 84°. Полисинт. двойники 

по альбптовому и периклиновому за
конами), съ в о л н и ст ы м ъ  погасаніемъ  
двойник, пластинокъ. Простые двой
ники по Карлсбадскому и др. закона- 
мъ. Часто пертитъ: проростанія пла
стинками альбита . . . Микроклинъ.

10а. 2Ѵ = 3 2  — 53° . . . .  Анортоклазъ. 

8а. Двойниковой штриховки нѣтъ (простые двой
ники)

9. 2"Ѵ большой (65—80°). Двойники по Карлс
бадскому (Манебахскому, Бавенскому) за- 
конамъ. Пертитовыя образованія, какъ у  
микроклина. Часто превращеніѳ въ као
линъ и серицитъ . Ортоклазъ (Микроклинъ). 

9а. 2Ѵ малъ (0— 30°). Двойники, какъ у  орто
клаза. Обыкновенно свѣжъ . . Санидинъ

(Анортоклазъ).

6а. Свѣтопреломленіе сильнѣе, чѣмъ у  к. бальзама.
7. ІІлеохроичны.

8 . Базальная спайность (листочки) . Хлоритъ. 

8 а. Призматическая спайность, уг. 55° . . . .
Арфедсонитъ, Рибекитъ.
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7а. Плеохроизма нѣтъ, или слабый.
8 . Умѣренное свѣтопреломленіе: у =  1,54— 1,59. 

Почти всегда полисинт. двойники по альби- 
товому и другимъ законамъ. Спайность по 
Р  (базопинакоидъ) и М (боковой пинакоидъ)
подъ уг. 8 7 ° .......................................Плагіоклазы.

9. Углы погасанія (J_M , I PM, I a, 1 c) 
меньше 20° . . . .  Кислые плщіоклазы.

10. Свѣтопрѳломленіе =^п к. бальзама.
11. Знакъ кристалла+  . Б ъ  разрѣза- 

ніе 1 РМ погасаніе— 10—16°
Альбитъ.

11а. Знакъ кристалла +  . В ъ разрѣзахъ  
J РМ погасаніе +  0— 10°

Олигоклазъ. 

10а. Сцѣтопреломленіе п к. бальзама.
11. Знакъ кристалла—  . В ъ разрѣзахъ  

РМ погасаніе 0 —10° Олигоклазъ. 

11а. Знакъ кристалла If . В ъ разрѣзахъ 
I РМ  погасаніе+10—20° Андезинъ. 

9а. Углы погасанія больше 20° . Основные пла-

гіоклазы.
10. Углы погасанія 20 — 30°. Знакъ кри

сталла+ .  . . Основной андезинъ,

Лабрадоръ.
10а. Углы погасанія больше 30°. Знакъ 

кристалла — . Битовнитъ, Анортитъ.

8а. Сильное свѣтопреломленіе; у =  1,73. Б ез- 
двѣтный или синій. Столбики, нерѣдко безъ  
конечныхъ граней. Плоскость о, о. почти 
перпендикулярна совершенной спайности
по (1 0 0 )..................................... Дистенъ (см. также

Эпидотъ-Клиноцоизитъ). 
4а. Спайности нѣтъ или она несовершенная.

5. Свѣтопреломленіе ниже, чѣмъ у  к. бальзама.
6 . Одноосный. Зерна или короткія призмы гексаго

нальной с.  .....................................................Нефелинъ.

6а. Двуосные . . Альбитъ, Микроклинъ, Ортоклазъ, Сани- 

динъ (см. 1а, 2, За, 4, 5а, 6 , 7а— на стр. 33). 
5а. Свѣтопреломленіе равно или немного выше, чѣмъ у  

к. бальзама (пок. прелом. 1,54— 1,55).
6. Одноосные.

7. Знакъ кристалла +  . Выполненія промежутковъ 
между другими минералами, зерна, также идіо-
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морфный бипирамидальный. Механическія де- 
формаціи: раздроблевіе зеренъ, облачное по- 
гасаніе. Жидкія включенія . . . .  Кварцъ.

7а. Знакъ кристалла — . Зерна или короткія приз
мы гексагональной с .................................... Нефелинъ.

6а. Двуосные.
7. Погасаніе прямое. Вездвѣтныя или голубова- 

тыя зерна; иногда тройники проростанія и 
полисинт. д в о й н и к и ................................Кордіеритъ.

7а. Погасаніе косое. Полисинт. двойники . . . •
Плагіоклазы (см. 1а, 2, За, 4, 
5а, 6а, 7а, 8— на стр. 34).

5Ь. Свѣтопрѳломленіе значительно выше, чѣмъ у  к. баль
зама. Показ, прелом, больше 1,6.

6. Одноосные.
7. Двупреломленіе какъ у  кварца (кажется выше 

вслѣдствіе аномальной толщины шлифовъ, про
исходящей отъ необычайной твердости мине
рала, равной 9). <в=1,769. <о —  £ =  0,009. Б ез- 
цвѣтный, с и н ій ..................................................Корундъ.

7а. Двупреломленіе ниже, чѣмъ у  кварца (0,001—  
0,006).

8 . Гексагональный. Интерференціонная окра
ска нормальная. Безцвѣтные мелкіе столбики 
и зерна, часто въ видѣ включеній въ біо- 
титѣ и up........................................................ Апатитъ.

8а. Квадратные. Часто аномальная интерферен- 
ціонная окраска.

9. Часто клиновидное строеніе: параллельно 
главной оси отъ базиса внутрь кристалла 
вдвигаются стебельки и клинышки аморф- 
наго вещества. Таблички. Аномальная ин
диговосиняя интерф. окраска . Мелилитъ.

9а. Клиновиднаго строенія нѣтъ. Короткіе 
столбики, зерна, стебельчатые аггрегаты. 
Характеръ двупреломленія иногда измѣ- 
няется на одномъ и томъ же кристаллѣ, 
для лучей различной длины волны и на 
различныхъ участкахъ. Аномальная интер- 
ференціонная окраска, аномальная дву- 
о сн о сть .................................................... Везувіанъ.

6а. Двуосный. Плеохроичный въ красноватожелтыхъ 
и свѣтложелтыхъ тонахъ . . . .  Ставролитъ.

2а. Двупреломленіе сильнѣе, чѣмъ у  кварца.



3. Чешуйчатые илп волокнистые аггрегаты.
4. Чешуйчатые аггрегаты.

б. Двупреломленіе умѣренное, y — а =  0,011. Антигоритъ. 

5a. Двупреломленіе сильное, т — а >  0,030.
6 . Знакъ главной зоны — .......................................Пренитъ.

6а. Знакъ главной зоны +  .
7. 2Е =  — 6 — 20°. Псевдоморфозы по оливпну, 

бронзиту и тремолиту въ изверженныхъ поро- 
дахъ; въ крист, сланцахъ . . . Талькъ.

7а. 2Е =  — 60 — 70°. Псевдоморфозы по полевому 
шпату въ гранитахъ и пр. . . . Мускозитъ.

4а. Волокнистые аггрегаты
5. Свѣтопреломленіе слабое, ниже, чѣмъ у  к. бальзама.

6 . Двупреломленіе умѣренное: т — а=0,012. Натролитъ. 

6а. Двупреломленіе сильное: y — а =  0.028. Томсонитъ. 

5а. Свѣтопреломленіе приблизительно какъ у  кварца. .
Хризотилъ.

5Ь. Свѣтопреломленіе значительно выше, чѣмъ у  кварца.
6. Погасаніе прямое,

7. .Знакъ главной зоны + .  Параллельно - волокни
стые и пучковидные аггрегаты, часто погру
женные въ к в а р ц ъ ................................Силлиманитъ.

7а. Знакъ главной з о ны— . В ъ пустотахъ базаль- 
товъ и въ туфахъ . . . . .  Арагонитъ.

6а. Погасаніе косое. Спайность по призмѣ подъ у  г.. 
55°. .  . . .  . . Моноклиническій Амфиболъ.

За. Чешуйчатыхъ и волокнистыхъ аггрегатовъ нѣтъ.
4. Спайность совершенная или ясная.
• 5. Гіогасаніе прямое илп почти прямое.

6 . Свѣтопреломленіе, по крайней мѣрѣ, отчасти, 
ниже, чѣмъ у  к. бальзама.

7. Одноосные.
8. Свѣтопреломленіе во всѣхъ направленіяхъ 

ниже, чѣмъ у  к. бальзама. а>=1,524. ш —  г =  
=  0,028. Зерна и чешуйкп . . Канкринитъ.

8а. Свѣтопреломленіе въ различныхъ направле- 
cg н ія х ъ ^ , чѣмъ у  к. бальзама, о» =  1,66 —

1,72; г =  1,48 — 1,51. Ромбоэдрическая спай
ность подъ уг. 74 —  75°.

9. Растворяется въ НС1 на холоду съ выд. 
СО.,. Двойнпковая штриховка по 0112. -

Кальцитъ.

9а. Раствореніе въ НС1 (выд. СО.,) только при 
нагрѣваніп . . . .  Магнезитъ, Доломить.
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7а. Двуосные.
8 . т — « =  0,012. т =  1,489. Радіально - лучистые 

и спутанные аггрегаты . . . .  Натролитъ.

8а. Y — а =  0,028. т— 1,525. Таблицы . Томсонитъ.

6а. Свѣтопреломленіе во всѣхъ направленіяхъ выше, 
чѣмъ у  к. бальзама.

7. Одноосные или почти одноосные (2Е меньше 10°).
8 . Спайность по базопинакоиду (листочки). 

Сильный преохроизмъ и абсорбція: с и b б у 
рый, краснобурый, черный; а желтый, крас
ный, свѣтлозеленый.....................................Біотитъ.

8а. Спайность призматическая, уголъ 90°.
9. Рельефъ не очень рѣзкій. <о =  1,55— 1,59.

св— £ = 0 ,0 1 3 —0,035. Безцвѣтный. Скаполитъ.

9а. Очень рѣзкій рельефъ. Знакъ кристалла-)-.
10. ІІлеохроичный съ желтой и буровато

желтой окраской. Колѣнчатые и по- 
лпсинтетическіе двойники, е — 2,903. 
г — ш = 0,287. Обыкновенно мелкіе кри
сталлики п сросткп изъ тонкихъ иго- 
л о ч ек ъ ...................................................Рутилъ.

10а. Безцвѣтный, безъдвойнпковъ. 6=1.993.
£ — ш =  0,062 — 0,094. Квадратный 
призмочки. Нерѣдко включенія въ біо- 
титѣ и пр., окруженный плеохроичны- 
м и  пятнами . . . .  . Цирконъ.

8Ь. Ромбоэдрическая спайность уг. 73°. При на- 
каливаніи чернѣетъ. Растворяется въ НС1 .

Сидеритъ (Желѣзный шпатъ).

7а. Двуосные.
8 . Спайность совершенная.

9. Базальная спайность, листочки.
10. Знакъ главной зоны — . . Пренитъ.

10а. Знакъ главной зоны + .
11. О краш енный................Біотитъ.

11а. Безцвѣтный . Мусковитъ. Талькъ.

9а. Призматическая спайность.
10. Уголъ спайности 55°. Двупреломленіѳ 

сильное (0,024). Стебельчатые кристал
лы и аггрегаты. . Антофиллитъ, Гедритъ.

10а. Уголъ спайностп около 90°. Д вупре- 
ломленіе умѣренное (0,011—0,013).
11. Знакъ кристалла— , главной зоны 

+ .  Замѣтный плеохроизмъ въ
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красноватожелтых", буроватыхъ н 
зеленоватыхъ тонахъ . Гиперстенъ 

(Ромб. Пироксенъ). 

11а. Знакъ главной зоны и кристалла— . 
Короткія призмы стебельчатые 
аггрегаты. Безцвѣтенъ или слабо- 
розоваго цвѣта . . . Андалузитъ.

8а. Спайность ясная, у — а =  0,035— 0,050. Легко 
превращается въ змѣѳвпкъ съ образованіемъ 
кристалликовъ магнетита, рѣже въ смѣсь 
карбонатовъ съ лимонитомъ и кварцемъ. .

Оливинъ.

5а. Погасаніе косое.
6 . Двупреломленіе умѣренное (0,012—0,015).

7. Оптическія оси выходятъ въ воздухъ (2Е =  —  
70°). Таблицы и стебельчатые аггрегаты. Со
вершенная спайность и двойники по 100. у —
1,634  Волластонитъ.

7а. Оптичѳскія оси не выходятъ въ воздухъ.
8 . Умѣренное свѣтопреломленіе. Показатели 

преломленія меньше 1 ,6 . Полисинтетическіе 
двойники по альбитовому и другимъ зако- 
намъ. Спайность по Р  и М подъ уг. 87°. .

Основной плагіоклазъ. 

8а. Сильное свѣтопреломленіе: 7 =  1,73. Безцвът- 
ный или синій. Столбики, нерѣдко безъ ко- 
нечныхъ граней . . . Дистенъ (см. также

Эпидотъ-Клиноцоизитъ). 

6а. Двупреломленіѳ сильное (больше 0,015).
7. Уголъ опт. ос. малъ (2Е =  +  45 — 68°). т =  2,008. 

Т  —а =  0 ,109. Благодаря сильнѣйшему двупре- 
ломленію въ сход, свѣтѣ интѳрфер. фигура съ  
нѣсколькими кольцами. Сильная дисперсія о. о. 
р >  ѵ Безцвѣтный, желтоватый, бурый. Титанитъ. 

7а. Уголъ опт. ос. великъ.
8. Безцвѣтные.

9. Призматическая спайность.
10. Уголъ спайности 55°. Уголъ погасанія 

с:с = 1 5 -1 6 |). Мононлин. Амфиболъ(Тремолитъ). 

10а. Уголъ спайности 87°. Уголъ погаса- 
нія с:с =  38—45° Моноклин. Пироксенъ

(Діопсидъ, Діаллагъ).

9а. Спайность по (001) (совершенная) и (100) 
(ясная), уголъ 64°. Пестрая пнтерфер. 
окраска . . . Эпидотъ (и Клиноцоизитъ).

8а. Окрашенные.
9. Плеохроичные.

10. Призматическая спайность.
11. Уголъ спайности 55°. Углы пога- 

санія варьирухотъ вмѣстѣ съ хим. 
составомъ, но не превышаютъ 
обыкновенно 20—25°. П леохро
измъ въ желтыхъ, бурыхъ, зеле- 
ныхъ, синевато-зелецыхъ, рѣже 
синихъ или красныхъ тонахъ . .
Моноклин, амфиболъ (Роговая обманка). 

11а. Уголъ спайности 87°. Плеохроизмъ 
въ зеленовато-желтыхъ и темно- 
зеленыхъ тонахъ . Эгиринъ (Эги-

ринъ-авгитъ.

10а. Спайность по (001) (совершенная) и (100) 
(ясная), уголъ 64°. Безцвѣтный или 

слабо окрашенный (зеленоватый, желтова
тый). г — а отъ 0,032 у  окрашенныхъ раз
ностей до 0,008 у  безцвѣтныхъ. Благодаря 
смѣшенію ихъ въ одномъ и томъ же зернѣ 
пестрая ннтерфереціонная окраска. . . .

Эпидотъ (и Клиноцоизитъ). 

9а. Н е плеохроичный или слабо-плеохроич- 
ный. Буроватозеленый, иногда съ фіоле- 
товымъ оттѣнкомъ. Призматическая спай
ность подъ уг. 87°. Погасаніе с : с около 40°.

Авгитъ (Монокл. Пироксенъ). 

4а, Спайности нѣтъ или несовершенная спайность.
5. Одноосные.

6 . Знакъ главной зоны + . Двупреломленіе какъ у  
кварца, но кажется больше . Корундъ (см. стр. 35). 

6а. Знакъ главной зоны —. Насто плеохроизмъ и ано
мальная двуосность. Призматическіе и стебель
чатые кристаллы и аггрегаты. Цвѣтъ бурый, 
красноватый, зеленый, желтый, снній. Турмалинъ. 

5а. Двуосные.
6 . Погасаніе прямое.

7. Плеохроичный въ красновато-желтыхъ и свѣтло- 
желтыхъ тонахъ. 7 —а =  0,01 . . Ставролитъ.

7а. Безцвѣтные.
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8. Уголъ о. о. малъ: 2Y =  18°; 2Е — 31°. і  — л — 
=  0,16. Зерна и лучистые аггрегаты въ пу- 
стотахъ базальтовъ и въ туфахъ. Арагонитъ.

8а. Уголъ о. о. великъ: 2Ѵ =  5 0 — 90°. т — а — 
—- 0,035—0,050. Характ. превращеніе по тре- 
щинкамъ въ волокн. или чешуйч. змѣевикъ 
съ выдѣленіемъ кристалликовъ магнетита

Оливинъ.
6а. Погасаніе косое.

7. Умѣренное свѣтопреломленіе (т —1,58) и дву- 
лреломленіе (у — а =  0,013). Безцвѣтный. Поли- 
синтетнческіе двойники. . Основной плагіоклазъ

(Анортитъ).

7а. С и л ь н ѣ й ш ее с в ѣ т о п р е л о м л е н іе  (т =  2,003) 
и двупреломленіе (т—я= 0,109). Въ сход, свѣтѣ 
интерфер. фигура съ нисколькими кольцами. 
Сильная дисперсія р >  ѵ. Безцвѣтный, желто
ватый, буроватый  ................................... Титанитъ.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Породообразующіе минералы въ алФавитномъ 
порядкѣ.
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Таблица м инераловъ и и х ъ  важ нѣ йш ихъ  призна  
ковъ  в ъ  алФ авитномъ порядкѣ.

Авгитъ. Моноклиничеекій ипроксенъ съ значительнымъ содер- 
жаніемъ полуторныхъ окисловъ и щелочей, иногда также Т і0 2. 
Короткостолбчатый, съ широкими призмами, или таблитчатый по 
(100). Д іо п с и д о в и д н ы й  авгитъ, слабо окрашенный, зеленоватый 
или желтоватый, по оптнческимъ свойствамъ примыкаетъ къ діоп- 
сиду. Существенная составная часть многихъ изверженныхъ гор- 
ныхъ породъ. Б а з а л ь т и ч е с к ій  авгитъ буровато-зеленый съкрасно- 
ватымъ или фіолетовымъ оттѣнкомъ (TiOs). Сильная дисперсія  
биссектрисъ; структура песочныхъ часовъ: ядро и конусы наро- 
станія, различающееся нѣсколько по окраскѣ и оптически.

Акмитъ. Щ елочной пироксенъ бураго двѣта. См. Э ги р и н ъ .
Актинолитъ. Моноклиническій амфиболъ, изоморфная смѣсь 

тремолита съ CaFe3Si40 12. Отъ тремолита отличается свѣтло-зеле- 
ной окраской. См. А м ф и бол ы .

Альбитъ. Натровый полевой шпатъ, H aAlSi30 8, триклин. с. 
Крайній членъ плагіоклазоваго ряда. Альбитовая часть этого ряда 
обнимаетъ смѣси отъ чистаго альбита (АЬ) до Ab6Ащ, гдѣ A n—• 
анортитъ. Константы альбита, см. П л а г іо к л а зы .

Альмандины Желѣзоглиноземистый гранатъ. См. Г р а н а ты .
Амфиболы. Метаспликаты довольно разнообразнаго состава, 

сводящагося, однако, къ общей простой формулѣ KSiO,. Харак
терна для всего семейства совершенная призматическая спайность 
подъ угломъ 55°.

Р о м б и ч е с к ій  а м ф и б о л ъ  (а н т о ф и д л и т ъ , ге д р и т ъ ). (Mg. 
F e) S i0 3. Стебельчатые кристаллы и аггрегаты въ кристаллическихъ 
сландахъ.

М о н о к л и н и ч е с к іе  ам ф иболы .
а) Группа л у ч и с т а г о  кам ня. Т р ем о л и т ъ , CaMg3Si40 12, 

А к т и н о л и т ъ , изоморфная смѣсь тремолита съ CaFe3Si40 13. Призмы 
безъ конечныхъ граней. В ъ кристаллическихъ сландахъ; продукты 
разложенія пироксеновъ въ изверженныхъ породахъ.
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б. Группа р о г о в о й  обм ан к и . Изоморфный смѣси актиноли- 
товыхъ молекулъ съ CaMg3A l2Si3Ol2 и N a2A l2Si40 12.

О б ы к н о в ен н а я  р о г о в а я  о б м а н к а , въ изверженныхъ глу- 
бинныхъ породахъ, въ амфиболитахъ.

П а р г а с и т ъ , въ контактныхъ известнякахъ.
Б а за л ь т и ч е с к а я  р о г о в а я  о б м а н к а .
Б а р к ев и к и т ъ , въ щелочныхъ породахъ.
в. Щ ел о ч н ы е  ам ф и б о л ы .
Г л а у к о ф а н ъ  (г а ст а л ь д и т ъ ), Na3A l3Si40 ,3 съ пбдмѣсыо 

N a2F e3Si40 )3, въ кристаллическихъ сланцахъ.
А р ф в е д с о н и т ъ , Na2Fen3Si40 13, р и б е к и т ъ  N a3Fe,n2Si40 13 и 

пр., въ щелочныхъ горныхъ породахъ.

Оптическія свойства амфиболовъ.

Окраска в плеохроизмъ. е : с У у — а 2 V

А н т о ф и л л и т ъ . .  . б е з ц в ѣ т н  ,  б у р о в а т ы й 0 ° 1 .6 6 0 ,0 2 4 9 0 °

Т р е м о л и т ъ  . .  . б е з ц в ѣ т н . 1 5 - 1 6 ° 1 ,6 3 0 ,0 2 6 - 8 7 °

О б ы н н .  р о г .  о б м а н к а з е л е н . - я с е л т . ,  с ^ Ь ) > а 1 2 — 2 0 ° 1 ,6 5 0 ,0 1 6 8 4 — f - 5 4 °

Л е р г а с и т ъ  .  .  . п

О©5100 
м—

1 1 ,6 3 0 ,0 2 0  - | - 5 2 - 6 0 и

Б а з а л ь т ,  р о г .  о б м а н н а . а зелен., Ь и с бурый 0 - 1 2 ° 1 ,7 5 0 ,0 7 2 — 8 0 °

Б а р к е в и к и т ъ  . .  . краснобурый 1 5 °

Г л а у н о ф и н ъ  .  .  . а безцв., Ь синевато- 
фіол.; с синій.

4 - 6 ° 1 ,6 4 0 ,0 1 8 2 Е = —8 5 °

А р ф е д с о н и т ъ . . синій, зеленый и пр.

О

1

g

высок. низк. больш.

Р и б е к и т ъ . . . . а синій, Ь свѣтло-го- 
лубой, с желт.-зелен

00 ч < 1 , 6 8 7 0 ,0 0 4 +

Ъ =  Ь во всѣхъ перечисленныхъ амфиболахъ.

Анальцимъ, N aA lS i20 e-|-H 30 , псевдокуб., бездвѣтныя зерна съ  
кубической спайностью. п =  1,487. Оптическія аномаліи: распаде- 
ніе въ аггрегаты изъ двупреломляющихъ двойниковыхъ пласти- 
нокъ. Легко разлагается въ НС1; при накаливаніи мутнѣетъ. В ъ  
тешенитахъ и другихъ щелочныхъ породахъ. Псевдоморфозы по 
лейциту и нефелину.

Анатазъ, Т і0 2, квадр. с. Пирамидальные кристаллики, рѣже 
таблички желтаго или синяго цвѣта. Сильныя свѣтопреломленіе, 
двупреломленіе и дисперсія. u> =  2,5—2,6. ш —  г =  0,07. Продуктъ 
разложенія титанистыхъ минераловъ.
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Андалузитъ, A l3S i0 5, ромб. с. Короткія призмы, зерна и сте
бельчатые аггрегаты, безцвѣтные или розоваго цвѣта. у =  1,64. 
V—а =  0,011. 2Ѵ гг — 83—85°. При накаливаніи съ растворомъ ко
бальта синѣетъ. Въ контактныхъ и кристаллическихъ динамомета- 
морфныхъ сланцахъ.

Андезинъ. Плагіоклазъ съ среднимъ содержаніемъ анортито- 
вой молекулы: къ ряду андезина принадлежатъ смѣси A b3A n2— 
Ab4A n3. С м .  П л а гіо к л а зы .

Анортитъ. Известковый полевой піпатъ, CaAl3Si20 8, триклин. с. 
Крайній известковый членъ изоморфнаго плагіоклазоваго ряда. 
Анортитовая часть ряда обнимаетъ смѣси отъ АЬ4Ап6 до чистаго 
Ап. См. П л а г іо к л а зы .

Анортоклазъ. Триклиническій калинатровый полевой шпатъ, 
изоморфная смѣсь K A lSi30 8 и N aA lS i30 8, также съ примѣсью 
CaAl3Si30 8. Спайность по Р  (базопинакоидъ) и М (боковой пина- 
коидъ) подъ угломъ 88—89,5°. Простые и весьма тонкіе полисин- 
тетическіе двойники по обычнымъ для полевыхъ шпатовъ зако- 
намъ. т =  1,53. т—а =  0,006. Углы погасанія на Р  1—3°, на М 6 —10°, 
в ъ р азр . _L — 10°. Отъ болѣе распространеннаго микроклина отли
чается меныпимъ 2Ѵ, равнымъ—32—53°. В ъ щелочныхъ горныхъ 
породахъ.

Антигоритъ. Листоватая разность змѣевика, H 4(Mg, F e)3Si20 „  
ромб. с. Безцвѣтный или слабо зеленоватый, у =  1,57. у—а = 0 ,011 . 
2Е =  —  16—98е. Знакъ главной зоны -К Образуется при метамор- 
физаціи пироксеновъ, рѣже изъ оливина и амфиболовъ.

Антофиллитъ. Ромбическій амфиболъ, см. А м ф и бол ы .
Апатитъ, Ca(F, C l) . Са4(Р 0 4)3 гексагон. с. Безцвѣтные столбики 

и зерна. Несовершенная спайность по (0001) и (1010). Неправильная 
поперечная отдѣльность. Знакъ кристалла и главной зоны —.ш =1,638, 
<о—е =  0,004. Жидкія и газовыя включенія. Легко разлагается H N 0 3; 
въ растворѣ молибденовокислый аммоній осаждаетъ желтые ку
бики фосфомолибдата. Второстепенная составная часть большин
ства горныхъ породъ; часто въ видѣ включеній въ біотитѣ, окру- 
женныхъ плеохроичными пятнами, и пр.

Арфедсонитъ. Щелочной моноклинный амфиболъ, см. А м ф и
б о л ы .

Баститъ. Псевдоморфозы листоватаго или волокнистаго змѣе- 
вика по ромбическому пироксену.

Битовнитъ. Основной плапоклазъ. Къ ряду битовнита отно
сятся смѣси Ab,An3—AbjAn,.. См. П л а г іо к л а зы .

Битуменъ, см. У г л и с т о е  в ещ е ст в о .
Біотитъ Изоморфныя смѣси A l(S i0 4)3 (Н, К )3А12, A l(S i0 4)3 (Н ,К )9 

и A l2(S i0 4)c M g9. А1 и Mg замѣщаются F e"1 и Fe11. Моноклин. с. 
Листочки, обыкновенно густо окрашенные. Сильный плеохроизмъ
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и абсорбція: с п b— бурый, краснобурый, черный, а—желтый, крас
ный, свѣтлозеленый. т =  1,597, т — а =  0,040. 2Е = — 0 —72°. с:а  =  
=  0 —7°. Во всѣхъ типахъ горныхъ породъ: изверженныхъ, кон- 
тактныхъ, кристаллическихъ сланцахъ.

Бронзитъ. Ромбическій пироксенъ, бѣдный FeO . См. П и- 
р о к сен ы .

Везувіанъ, A l2 (S i0 4)5 Са6(А10Н). А1 частично замѣщается F e my 
С а—Mg, Mn, F e 11, ОН—F . Квадр. с. Короткіе столбики, зерна, 
стебельчатые аггрегаты. Безцвѣтенъ или окрашенъ въ зеленова
тый, буроватый п др. двѣта. Насто зональное окрашиваніе. Пок. 
нреломл. 1,70— 1,72; двупреломленіе 0,001—0,006, чаще отрица
тельное. В о многихъ везувіанахъ характеръ двупреломленія измѣ- 
няется на одномъ и томъ же кристаллѣ, для лучей различной 
длины волны и на различныхъ участкахъ. Отсюда аномальная 
интерференціонная окраска. Въ нѣкоторыхъ везувіанахъ аномаль
ная двуосноеть. Послѣ прокаливанія разлагается НС1. В ъ  кон- 
тактныхъ породахъ и кристаллическихъ сланцахъ.

Виридитъ. Собирательное наименованіе для мало индивидуали- 
зированныхъ хлоритовидныхъ продуктовъ разложенія ннроксеновъ 
и амфпболовъ; мелкозернистые зеленые аггрегаты.

Волластонитъ, C aS i03, монокл. с. Безцвѣтные таблицы и сте
бельчатые аггрегаты. Совершенная спайность по (100). Плоскость 
оптическихъ осей въ плоскости симметріп [перпендикулярно (100)]. 
с : а =  32°. 7 =  1,634. т — а =  0,015. 2 Ѵ = -— 40° (2Е =  — 70°). Въ кон- 
тактныхъ пзвестнякахъ, въ богатыхъ известью кристаллическихъ 
сланцахъ.

Гастальдитъ. Щ елочной амфиболъ,—глаукофанъ, почти свобод
ный отъ желѣза.

Гаюинъ (нозеанъ), 3(Na3, Са) A l3Si20 8) +  2(N a3, C a)S04. Кубнч. с. 
Безцвѣтный, желтоватый, синій. n =  1,5. Несовершенная или ясная 
спайность по (НО). Жидкія и газовыя включенія, а также интерпо- 
зиціи стекла и микролитовъ, скопляющихся то въ центрѣ, то на 
нериферіи, или расположенный зонально. Опаковые края. В ъ іце- 
лочныхъ эффузивныхъ горныхъ породахъ. ІІослѣ обработки НС1 
при высыханіи иголочки гипса.

Геденбергитъ. Желѣзистый діопсидовидный пироксенъ зеле- 
наго цвѣта. См. П и р о к сен ы .

Гедритъ. Ромбическій амфиболъ, богатый FeO и А130 3. См. 
А м ф и бол ы .

Гейландитъ, H4CaAl,SieO,g +  ЗН30 , монокл. с. Цеолитъ. Б ез- 
цвѣтныѳ листоватые аггрегаты съ совершенною спайностью по (100). 
7= 1 ,505 . 7 — а =  0,007. 2Е = -I-0 —55°. Знакъ главной зоны — . Уголъ  
логасанія а : а очень малъ. Въ пустотахъ и трещинахъ горныхъ 
породъ.
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Геленитъ. См. М ели ли тъ .
Гельминтъ. Аггрегаты хлоритоваго вещества, червеобразно- 

изогнутые, зеленаго цвѣта.
Гематигь (Ж ѳл ѣ зн ы й  б л еск ъ ), F e30 3, гексагон. с. Ш ести

угольный таблички и аггрегаты. Черный металлическій блескъ. В ъ  
весьма тонкпхъ шлпфахъ просвѣчиваетъ краснымъ цвѣтомъ. u>Na =  
=  3,32. а>Ха — еКа =  0,28. Въ гранитахъ, гнейсахъ, кварцитахъ. В ъ  
видѣ включеній во многихъ минералахъ (красноватый пигментъ)-

Гиперстенъ. Ромбическій пироксенъ, (Mg, F e )S i0 3, съ 10—30°/о 
и больше FeO. Замѣтно плеохроичный въ красновато-желтыхъ, 
буроватыхъ и зеленоватыхъ тонахъ. Знакъ кристалла—, знакъ глав
ной зоны + .  См. П и р о к сен ы .

Гипсъ, C aS04 -)- 2Н30 , монокл. с. Безцвѣтныѳ таблицы и аггре
гаты. Совершенная спайность по (010). у =  1,53; у — а =  0,01. Пло
скость опт. осей въ плоскости симметріи. 2Ѵ = —}—58е. Мягокъ 
(тверд. 2).

Глаукофанъ. ІЦелочный моноклиническій амфиболъ съ синими 
тонами плеохроизма. См. А м ф и б о л ы .

Гранаты Изоморфный смѣси состава: Rn3Ru 2S i30 , 3, гдѣ R  =  
=  Ca, Mg, F e, Mn и Rin =  A l, F e, Cr, Mn. Кубич. с. Ромбическіе 
додекаэдры п зерна, безцвѣтные или окрашенные, во многихъ слу- 
чаяхъ аномальное двупреломленіе и зональная структура. Свѣто- 
преломленіѳ высокое. Показ, преломл. у  различныхъ представи
телей гранатоваго ряда колеблется отъ 1,744 до 1,857.

а) Г р о с с у л я р ъ , Ca3A l3Si30 13, безцвѣтный гранатъ, часто съ  
оптическими аномаліямп; въ контактныхъ известнякахъ и кри
сталлическихъ сланцахъ.

б) А л ь м а н д и н ъ , F e 3A l2S i30 ]3, красный (въ шлифѣ розовый 
или безцвѣтный), въ гранитогнейсахъ; пойкилитовые вростки 
слюды, кварца и пр.

в) М ел ан и тъ , Ca3F e2Si3Ol2, бурый, часто зональный, въ щѳ- 
лочныхъ горныхъ породахъ.

г) ІІи р о п ъ , M g3A l2Si3Ol2, красный, въ перидотитахъ. Зерна 
его окружены иногда буроватой поперечно-волокнистой двупрело- 
мляющей оболочкой, такъ наз. к е л и ф и т о в о й  зоной.

д) О бы к н ов ен н ы й  г р а н а т ъ , изоморфная смѣсь изъ а), б) 
и в). В ъ амфиболитахъ, эклогитахъ и пр.

Гранофиръ. Иначе микропегматитъ,— тонкое проростаніѳ каліе- 
ваго полевого шпата (микроклина, ортоклаза, пертита) кварцемъ.

Графитъ, С, іексагон. с. Непрозрачный. Черныя шестиуголь
ный таблички, кружочки, пыль. При прокаливаніи исчезаетъ.

Гроссуляръ Известково-глиноземистый гранатъ. См. Г р ан аты .
Делесситъ. Сферолиты хлоритоваго вещества съ радіально- 

лучистой структурой. Зеленые н желтовато-бурые, плеохроичные.
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Десминъ (Са, Na^AljSigO ^-J-eH jO , моноклин. с. Листоватый 
деолитъ. Бездвѣтный. Спайность по (010). Знакъ кристалла и глав
ной зоны — . 7 =  1,50. 7 — а =  0,006. 2Е =  —52°. Погасаніѳ с : а  =  8°.

Дипиръ. Скаполитъ, принадлежащій къ ряду м а р іа л и т а , въ 
контактныхъ известнякахъ. См. С к ап ол и ты .

Дистенъ, A l,SiO ., триклин. с. Бѳзцвѣтный или синій. Стол
бики, нерѣдко безъ конечныхъ граней. Совершенная спайность 
по (100). Плоскость опт. осей почти перпендикулярна (100).* 7 = 1,73. 
7 — ос =  0,012. 2Ѵ =  — 82°. В ъ кристаллическихъ сландахъ.

Діаллагъ. Діопсидовидный пироксенъ, промежуточный по со- 
держанію полуторныхъ окисловъ между діопсидомъ и авгитомъ. 
Еромѣ призматической спайности совершенная отдѣльность по 
(100). См. П и р о к сен ы .

Діопсидовидные пироксены. Моноклиническіе пироксены, свобод
ные отъ полуторныхъ окисловъ или бѣдные ими: діопсидъ, діал- 
лагъ, геденбергитъ. См. П и р о к сен ы .

Діопсидъ. Моноклиническій известково-магнезіальный пиро
ксенъ, бѣдный желѣзомъ и почти свободный отъ полуторныхъ  
окисловъ. См. П и р о к сен ы .

Доломить, MgCaC,Oc, гексагон. с. ромбоэдр.-тетартоэдр. кл. 
Бездвѣтныя или буроватыя (Fe) зерна съ ромбоэдрической спай
ностью по 1011. ш =  1,68; со— s =  0,179. Растворяется въ НС1 съ 
выдѣленіемъ СО, только при нагрѣваніи. В ъ осадкахъ и кристал
лическихъ сландахъ.

Желѣзо металл. Желѣзный металлическій блескъ. И зъ рас
твора мѣднаго купороса осаждаетъ мпкроскопически-мелкія ча
стицы мѣди. Рѣдко, въ базальтахъ.

Желѣзный блескъ, см. Г ем а т и т ъ .
Желѣзный шпатъ, см. С и д е р и т ъ .
Змѣевикъ (С ер и ен т и н ъ ), H 4(Mg, F e)3S i,0 9, ромб. с. Безцвѣт- 

ные или зеленоватые тонко-кристаллическіе аггрегаты. Разли- 
чаютъ волокнистый змѣевикъ (Х р и зо т и л ъ ) и листоватый (А н ти 
го р  итъ). Встрѣчается въ горныхъ породахъ почти исключительно 
какъ продуктъ метаморфизаціи оливина и отчасти другихъ желѣ- 
зисто-магнезіальныхъ силикатовъ. Вслѣдствіѳ озмѣикованія, или 
серпентинизаціи, оливина по трещинкамъ получается характерная 
петлевидная структура (рѣже рѣшетчатая).

Ильменитъ, F eT i0 3, гексагон. с., ромбоэдр.-тетартоэдр. кл. Н е
прозрачный. Черныя таблички, чешуйки, зерна. Трудно раство
ряется въ НС1. Часто, особенно по краямъ, превращенъ въ тонко
зернистый титанитъ, такъ наз. л е й к о к с е н ъ .

Кальцитъ, СаС03, гексагонально-ромбоэдр. Зерна и зернистые 
аггрегаты, безцвѣтные или буроватые отъ механическихъ примѣ- 
сей. Спайность по (1011) подъ уг. 75°. Полисинт. двойники по (0112).

Очень сильное двупреломленіе. to =  l ,66 . ш— з =  0,172. Раство
ряется на холоду въ НС1 съ шипѣніемъ (СО„). Одинъ изъ наи- 
болѣѳ обыкновенньіхъ продуктовъ разложенія изверженныхъ гор
ныхъ породъ. Огромное распространеніе въ осадочныхъ породахъ.

Канкринитъ, Na8A l4Si90 34 - f  2СаСО, +  ЗН ,0 , гексагон. с. Без- 
цвѣтные зерна и аггрегаты. Псевдоморфозы по нефелину. Спай
ность ясная по (1010). со =  1,524. со —  з =  0,028. В ъ нефелиновыхъ 
сіенитахъ и другихъ натровыхъ горныхъ породахъ.

Каолинъ, H 4A l,S i2Og,MOHOK.4. с. Совершенная спайность по (001). 
Косое погасаніе с : а =  13°. Знакъ главной зоны -f- . Средній 
показ, преломл. около 1,54. 7 —  а =  0,008. Безцвѣтные пли желто
ватые (мутные) чешуйчатые аггрегаты. При прокалпваніи съ рас- 
творомъ кобальта синее окрашиваніѳ. Продуктъ разложенія поле- 
выхъ шпатовъ, нефелина и пр.

Кварцъ, SiO,, гексагон. с. Безцвѣтный, безъ ясной спайности, 
умѣренно-слабое свѣтопреломленіѳ и такое же положительное дву-> 
преломленіе. со =  1,544. з =  1,553. з —  ш — 0,009. Идіоморфный пира
мидальный кварцъ, часто округленный, образуетъ/вкраплѳнники въ 
эффузивныхъ и жильныхъ породахъ. Въ глубинныхъ породахъ пре
имущественно аллотріоморфный кварцъ; онъ выполняетъ проме
жутки между другими минералами. Жидкія включенія. Механн- 
ческія деформаціи: раздробленіе зеренъ, облачное погасаніе.

Кеммереритъ. Хромовый хлорптъ розоваго цвѣта, продуктъ 
разложенія хромистаго желѣзняка.

Клинохлоръ. Разность хлорита: SpAt-—SpA t3. Отличается умѣ- 
ренно-слабымъ двупреломленіемъ и положительнымъ оптическимъ 
характеромъ. См. Х л о р п т ъ .

Клиноцоизитъ. Безцвѣтный эпидотъ съ слабымъ двупреломле- 
ніемъ, положнтельнымъ оптическимъ характеромъ и аномальной 
интерференціонной окраской. См. Э п и д о т ъ .

Кордіеритъ, MggA l4Si50 18, съ частпчнымъ замѣщеніемъ Mg же- 
лѣзомъ. Ромб. с. Бездвѣтныя или голубоватыя зерна; несовершен
ная спайность по (010). Тройники проростанія по (110) и (130), также 
полисинт. двойники. 7 =  1,544. 7 — я =  0,005. 2Ѵ — , 2Е =  6 3 — 1 5 0 .  
Въ гнейсахъ и контактныхъ роговикахъ, рѣдко въ изверженныхъ 
породахъ.

Корундъ, А 1,03, гексагон. с. Короткіе столбики пли таблички, 
также зерна. Безцвѣтный, спнііі. Твердость 9. Отдѣльность и по- 
лисинтическіе двойники по (1011). со = 1 ,7 6 9 . <о — з =  0,009. Вслѣд- 
ствіе необычайной твердости корунда породы, его содержащія, 
трудно шлифуются: получаются препараты, въ которыхъ со — г 
кажется больше, чѣмъ на самомъ дѣлѣ. Въ нѣкоторыхъ сіенптахъ, 
анортозитахъ и пегматитахъ, въ контактныхъ роговикахъ и кри
сталлическихъ сландахъ.
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Лабрадоръ. Плагіоклазъ, соетоящій приблизительно на поло
вину изъ альбита и наполовину изъ анортита. Къ ряду лабра
дора относятся изоморфныя смѣси: A b4A n j— Ab,An.,. См. П л а
гиоклазы .

Лейкоксенъ. Тонкокрпсталлпческіе аггрегаты вторичнаго тита
нита, образующегося за счетъ титаномагнетпта, ильменита и пр. 
(лейкоксеновая оболочка и полныя псевдоморфозы).

Лейцитъ, K 3A l3Si40 13, псевдокубическій. Выше 500°изотропенъ; 
ниже этой температуры распадается въ двойниковыя пластинки, 
слабо дѣйствующія на поляризованный свѣтъ. Бездвѣтные округ
ленные трапецоэдры Зональныя включенія авгита стекла и пр. 
п =  1,508. Трудно разлагается НС1; микрохимическая реакція на 
К . В ъ щелочныхъ горныхъ породахъ, преимущественно эффузив- 
ныхъ. Въ глубинныхъ породахъ превращенъ обыкновенно въ 
псевдолейцитъ, смѣсь ортоклаза и нефелина.

Лимонитъ, F e 2(OH)6. Желто-бурыя пленки, продуктъ атмосфер- 
наго вывѣтриванія горныхъ иородъ.

Лучистый камень. Моноклинпческій амфиболъ безъ полутор- 
ныхъ окисловъ и съ слабымъ содержаніемъ желѣза. См. А м ф и 
бол ы .

Магнезитъ, M gC 03, гексагон.-ромбоэдр. По оптическимъ свой- 
ствамъ весьма близокъ къ доломиту, также н по распространен
ности въ осадкахъ и метаморфныхъ породахъ.

Магнетитъ (М агнитны й ж ел ѣ зн я к ъ ), F e 30 4, куб. с. Черный не
прозрачный, съ сипеватымъ отливомъ въ отраженномъ свѣтѣ. Окта
эдры, скелеты и зерна. Легко разлагается НС1. Сильно дѣйствуетъ  
на магнитную стрѣлку. Весьма широко распространенъ въ извер
женныхъ породахъ и кристаллическихъ сланцахъ.

Магнитный колчеданъ, F eaSn+1, гекс. с. Непрозрачный, бронзо
вый, томпаковый, съ металлическимъ блескомъ. Въ габбро и амфи- 
болитахъ.

Маріалитъ. См. Скаполитъ.

Мейонитъ. „ „

Меланитъ. Известково-желѣзистый гранатъ. См. Г р ан аты .
Мелилитъ. Изоморфная смѣсь геленита (Са, Mg, Fe)3 (Al, 

F e)3Si3O]0 и окерманпта (Са, Mg)4Si3O]0, квадр. с. Безцвѣтныя та
блички. и>— 1,63. со — s = 0 ,005. Аномальная индигово-синяя окраска. 
Клиновидная структура: параллельно главной оси отъ базиса внутрь 
кристалла вдвигаются стебельки и клинышки изотроинаго веще
ства. Легко желатин ируетъ съ НС1. Въ базальтахъ.

Микроклинъ. Триклиническій каліевый полевой шпатъ K A lSi3Og 
съ небольшою примѣсыо N aA lSi30 8. Спайность по Р(001) и М(0Ю) 
подъ уг. 89,5°. Нерѣдко также мурчисонитовая спайность по (801) 
или (701) подъ уг. 72° къ Р. Полисинт. двойники по альбитовому и
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пѳрпклиновому законамъ (см. плагіоклазы); они образуютъ харак
терную  м и к р о к л и н о в у ю  р ѣ ш ет к у  съ волнистымъ погасаніемъ 
двойниковыхъ пластинокъ. Простые двойники по Карлсбадскому, 
Манебахскому и Бавенскому законамъ (см. ортоклазъ). Безцвѣт- 
ныи. у =  1,53. т — а =  0,006. 2Ѵ =  — 7 1 — 84°. Углы погасанія: на 
Р  17° (отн. М), на М 5° (отн. Р), въ разрѣзахъ J _  а 8,5°. В ъ  гра- 
нитахъ, сіенитахъ, пегматитахъ, гнейсахъ. Часто п ер ти тъ : про- 
росташя микроклина пластинками альбита. Г р а н о ф и р ъ , пли 
м и к р о п ѳ гм а т и т ъ , — проростаніѳ микроклина пли пертита квар- 
цемъ. Микроклинъ вывѣтривается труднѣѳ ортоклаза и плагіоклаза, 
въ шлифахъ выглядитъ обыкновенно свѣжимъ.

Микропегматитъ (гранофиръ). Закономѣрныя проростанія каліе- 
ваго полевого шпата кварцемъ.

Миццонитъ. См. С к ап ол и тъ .
Моноклиническій амфиболъ. См. А м ф и болы .

„ пироксенъ. „ П и р о к с е н ы .
Моноклиническіе цеолиты: десминъ (см.), гейландитъ (см.) и др-
Мусковитъ (каліевая слюда), A l(S i0 4)3K H 3A l3 (въ разностяхъ, на- 

зываемыхъ ф ен ги т о м ъ , H 4Si30 8 вмѣсто H 4S i0 4), моноклин. с. Без- 
цвѣтные пли слабо зеленоватые листочки (совершенная спай
ность по 001). 7 =  1,601. 7 — а =  С,038. 2Е =  — 60 — 70°. Погасаніѳ 
с : а =  0  — 2°. Въ граяитахъ, гнейсахъ, пегматитахъ. Псевдомор
фозы по полевому шпату (такъ наз. с е р и ц и т ъ ) во многихъ из
верженныхъ породахъ.

Натролитъ, N a3A l3Si30 10-{-2Н30 , ромбически) цеолитъ. Б ез- 
цвѣтные радіально-лучистые и спутанные аггрегаты; псевдомор
фозы по содалиту, нефелину и др. силикатамъ. Призматическая 
спайность подъ уг. 89°. Оптическіи характеръ кристалловъ и глав
ной зоны 7 =  1,489. 7 — а =  0 ,012. 2Ѵ =  -{- 60°.

Нефелинъ, (Na, K )A lS i04, или точнѣе: K 3Na(.Al8Si90  34, гексагон. с. 
Безцвѣтныя короткія призмы и зерна. Ясная спайность по (0001) 
и(ІОТО). ш =  1,539— 1,542. ш— s= 0 ,0 0 5 . Ж елатпнируетъ съ НС1. Въ  
щелочныхъ горныхъ породахъ: нефелиновыхъ сіенитахъ и ихъ 
пегматитахъ, фонолитахъ и пр. Легко превращается въ натролитъ, 
анальцимъ и т. п.

Нозеанъ. См. Г аю и н ъ .
Окерманитъ. См. М ел и л и тъ .
Оливинъ, (Mg, Fe)2S i0 4, ромб. с. Безцвѣтный или слабо желтова

тый. Спайность ясная по (010), менѣе ясная по (001), несовершенная 
по (100) т =  1,689. т— а = 0 ,035. 2 Ѵ = - ) -8 8 (у  ф аял ита, F e3S i0 4:7=  
=  1,874. 7 — а= 0 ,0 5 0 . 2V около — 50°). Часто превращается въ 
змѣѳвикъ съ выдѣленіемъ кристалловъ магнетита, рѣже въ смѣсь 
карбонатовъ съ лимонитомъ и кварцемъ, Въ эффузивныхъ поро
дахъ идіоморфныѳ вкрапленники, часто корродированные, въ ин-
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трузивныхъ— въ видѣ зеренъ. Чисто магнезіальный олпвпнъ (ф ор 
е т е  р и тъ ) въ динамометаморфныхъ и контактныхъ известпякахъ.

Олигоклазъ. Кислый плагіоклазъ. Къ ряду олпгоклаза принад
лежать смѣси состава: AbgAn,— A b3Anj. См. П л а г іо к л а зы .

Смфацитъ. Свѣтлозеленый авгитъ эклогитовъ.
Олалъ, S i0 2-j-w aq. Аморфный, безцвѣтный, желтоватый, съ  

весьма нпзкимъ свѣтопреломленіамъ. Въ пустотахъ и въ продук- 
тахъ разложенія горныхъ породъ; псевдоморфозы но полевому 
шпату, авгиту и пр.

Ортоилазъ, моноклинпческій каліевый полевой шпатъ K A lS i3Oe 
съ небольшой прпмѣсыо N aA lSi3Og. Везцвѣтный. Спайность по 
Р(001) и М(ОіО) подъ уг 90°. Мурчисонитовая спайность по (701) 
и л и  (801) подъ уг. 72—74° къ Р. Д в о й н и к и  по законамъ:

1) Карлсбадскому. Дв. ось—вертикальная ось. Сростаніе обык
новенно по (010).

2) Бавенскому. Дв. ось—нормаль къ (021). В ъ  лоперечныхъ  
( I РМ) разрѣзахъ д в о й н и к о в ы й  і п о в ъ  діагоналенъ къ трещннамъ 
спайности, причемъ оптическая оріентировка въ обоихъ недѣлп- 
мыхъ противоположная.

3) Манебахскому. Дв. ось — нормаль къ Р.
7 =  1,525. т— а = 0 ,0 0 6 —0,008. 2 Ѵ = — G5— 70°. Пѳртитъ и мпкро- 

пегматитъ, какъ у  микролпна (см.). ГГревращеніе въ тонкочешун- 
чатые аггрегаты серицита или каолина.

Оттрелитъ, H 2(Fe, Mg, M n)Al3SiO„ монокл. с. Зеленые слюдо
образные листочки съ небольшпмъ угломъ погасанія, сильной 
дисперсіей биссектрисъ и болыиимъ- f  2Ѵ. Средній показатель 
преломленія 1,74. Двупреломленіѳ умѣренно слабое: 0,01. В ъ  
кристаллическихъ сланцахъ.

ПарГсСитъ. Роговая обманка, отличающаяся отъ обыкновен- 
ныхъ разностей этого минерала меньшей величиной 2 Ѵ, равной-|- 
—(—52—60°. См. А м ф и б о л ы .

Пеннинъ Разновидность хлорита: Sp3A t2 — SpAt. Характери
зуется весьма слабымъ двупреломленіемъ и часто аномальной си
ней пли коричневой пнтерференціонной окраской. См. Х л о р и т ъ .

Пертитъ. Проростанія каліеваго полевого шпата микроскопи
ческими пластинками альбита.

Пироксены. Метасиликаты (R Si03), весьма близкіе по своему 
химическому составу къ амфиболамъ. Отличаются отъ послѣдннхъ 
кристаллографически призматической спайностью подъ угломъ  
8 7 -8 8 ° .

Р о м б и ч е с к іѳ  п п р о к се н ы , (Mg, F e )S i0 3. Призматическая 
спайность подъ уг. 88° и ясная отдѣльность по (100). Показатели 
преломленія 1,65—1,7. Э н ст а т и т ъ  (б р о н зи т ъ )—р. п., бѣдныйГеО. 
Безцвѣтный, положительный; съ вертикальной осыо совпадаетъ
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острая биссектриса, т — з= 0 ,0 0 9 . 2Ѵ около 90°. Г и п е р с т е н ъ .  За- 
мѣтно плеохроичный (красноватый, буроватый, желтоватый), отри
цательный; острая биссектриса — макродіагональ. 7 —  а =  0,013.
2 Ѵ = — 60.

Ромбичѳскіе пироксены принимаютъ сущ ественное участіѳ  
въ составѣ многихъ габбро, пироксенитовъ, перпдотптовъ; харак
терны волокнистая структура, включенія магнетита или хромита, 
закономѣрныя проростанія моноклиническимъ пироксеномъ по (100) 
или по (110). Охотно превращаются въ б а с т и т ъ  (листоватый змѣе- 
викъ). В ъ  эффузивныхъ породахъ, андезптахъ и трахитахъ, ндіо- 
морфные пироксены, обростающіе иногда каемкой авгита.

М о н о к л и н и  ч е с к іе  п и р о к с е н ы .
а) Щ е л о ч н о з е м е л ь н ы е . Д іо п с и д ъ ,  CaMgSi3On (д іо н с и д ъ  

собственно) и C aFeSi,O 0 (ге д е н б е р г и т ъ )  съ незначительными при- 
мЬсямп CaMuSijO,,, (M g, F e ) (A l, F e )3SiOi;, M g S i0 3, F eS i0 3, ТЮ3 и 
щелочей. Безцвѣтный, зеленый. Призматическія формы съ сильно 
развитыми (100) и (010) и узкими иризмочками; зерна. Плоскость 
опт. осей въ плоскости снмметріи. Большіе углы погасанія: с:с =  
= 3 8 — 45°. 7 =  1,70 (у геденбергига 1,75). 7 —а = 0,029 (у  геденбер- 
гита 0,019). 2 Ѵ = -{ -6 0 0 (у  магнезіальнаго діопсида, обогащеннаго 
M gSi03, 2 Е = -t- 32 — 36°). В ъ авгитовыхъ діоритахъ, въ кристалли
ческихъ сланцахъ.

Д іа л л а г ъ , содержитъ нисколько больше полуторныхъ окис- 
ловъ;короткопрпзмаггическій,съ соверш енной отдѣльностью п о (100). 
Безцвѣтный, зеленоватый, буроватый. В ъ  габбро, леридотитахъ, пи- 
роксенитахъ. ІІревращеніе въ змѣевикъ, хлоритъ, роговую  об
манку (у р а л и г ъ ).

А в г и т ъ , ещ е болѣо значительный примѣси молекулъ, содер- 
жащихъ полуторные окислы: (M g, Fe) (A l, F e )3SiOe, N a(A l, F e)S i3Oe 
и TiO„. Короткостолбчатый, съ широкими призмами или таблпча- 
тый по (100). Слабо окрашенный, зеленоватый, желтоватый и пр. 
По оптическимъ свойствамъ примыкаетъ къ діопсиду. Сущ ествен
ная составная часть многихъ изверженныхъ горныхч> породъ. Б а-  
з а л ь т п ч е с к ій  а в г и т ъ  буроватозеленый съ  красноватымъ или 
фіолетовымъ оттѣнкомъ (Т і0 3). Сильная дисперсія биссектрисъ; 
структура песочныхъ часовъ: ядро и конусы наростанія, разли- 
чающіеся нѣсколько оптически.

б) Щ ел о ч н ы е . Э г и р и н ъ  (А к м и гъ ), N aF eIIIS i3Oc, съ при- 
мѣсью діопсидовой молекулы. Призматическія формы и стебельча
тые аггрегаты. Плеохроичный: зеленый—желтый (акмитъ бурый). 
Малые углы погасанія: с : а = 2  —6°. Оптическій характеръ отрица
тельный. 7 = 1 ,8 1 3 .f — а = 0 ,0 5 0 .2 Ѵ =  — 62°. Э г и р и н ъ -а в г и т ъ — пе
реходные члены между эгприномъ и авгигомъ съ средними углами  
погасанія. Въ щѳлочныхъ горныхъ породахъ.
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Пиропъ. Магнезіально-глиноземистый гранатъ. См. Г ранаты .
Плавиковый шпатъ, CaF2, куб. с. Безцвѣтный, слабо фіолето- 

вый илп красноватый. п =  1,43. Октаэдрическая спайность. Рѣдко 
иъ кристаллахъ; обыкновенно выполняетъ промежутки между др у
гими кристаллами. В ъ гранитахъ и въ глубинныхъ породахъ фояи- 
товой магмы.

Плагіоклазы. Триклиническіе известковонатровые полевые 
шпаты, изоморфныя смѣси альбита (АЪ)—NaAlSi30 8 и анортита 
(A n)—CaAl2Si20 8. Спайность по Р  (001) и М (010) подъ угл ом ъ 80—87° 
другъ къ другу. Полисинтетическіе двойники по законамъ: 1) Аль- 
битовому. Двойниковая ось— нормаль къ (010). 2) Периклиновому. 
Двойниконая ось—Ь, сростаніе по такъ называемому ромбическому 
сѣченію (параллельному Ъ и наклонному подъ небольшимъ угломъ  
къ Р). Оба закона отдѣльно или вмѣстѣ на одномъ зернѣ. Альбнтовыя 
п периклиновыя пластинки пересѣкаются между собою на Р  почти 
подъ прямымъ угломъ. ГІолисинтетическіе двойники сростаются, 
въ свою очередь, въ простые двойники по Карлсбадскому и 
другимъ законамъ. Плагіоклазы безцвѣтны, оптическія ихъ свой
ства мѣняютск закономѣрно и постепенно съ химическимъ со- 
ставомъ (стр. 55). Отдѣльные члены изоморфнаго плагіоклазоваго 
ряда носятъ спеціальныя наименованія.

AbjAn,,—A b8An, . . . .  Альбитъ.

и

AbfiA n j— AbjAn, 
A b3A n2—A b4A n3 
A b,A n, —АЬ, An2 
A b,A n3—AbjAn,. 
Ab4A nc—Ab0Au,

Олигоклазъ.
Андезинъ.

Лабрадоръ.

Битовнитъ.

Анортигь.

Плагіоклазы отъ альбита до андезина носятъ названіе кис- 
лыхъ, отъ лабрадора до анортита—о с н о в н ы х ъ . Во многихъ слу- 
чаяхъ плагіоклазамъ свойственна зональность: постепенное измѣне- 
ніе химическаго состава и, вмѣстѣ съ тѣмъ, оптическихъ свопствъ 
отъ центра къ периферіи. Превращеніе въ серицитч., соссюритъ и пр. 
ІІлагіоклазы содержатся въ болынинствѣ изверженныхъ горныхъ 
породъ и кристаллическихъ сланцевъ.

Полевые шпаты. Алюмосиликаты калія, натрія и извести со
става: K A lS i3Os, N aA lS i3Os и CaAl2Si30 8. Весьма близки по своимъ 
кристаллографическимъ формамъ (спайность по (001) и (010) подъ  
угломъ 87—90°) и охотно образуютъ между собою изоморфныя 
смѣси. Моноклинпческій полевой шпатъ— о р т о к л а зъ , триклини- 
ческіе—а н о р т о к л а зъ , м и к р ок л и н ъ , п л а г іо к л а зы .

Пренитъ, H 2Ca2A l2Si30 J2, ромб. с. Везцвѣтныя таблицы и ро
зетки. Совершенная спайность по (001). у = 1 ,649 . т—а=0,033. 2 Ѵ =  
=  -)- 69. Въ нѣкоторыхъ пренптахъ оптическія аномаліи: сложное

65

Таблица оптическихъ свойствъ и удѣльныхъ вѣсовъ пла- 
гіоклазовъ.

т ■■ П 0 г а с а н і е.

АЬ :  Ап
п

« І
> 9

Т * — т* т — Р 2Ѵ
я

-

Ч ѣ
§
-1

п

- 1

СО
О

-1

А л ь бп тъ  . . АЪ 2,61 1,540 0,010 0.007 0,003 +77° -1 4 ° -1 4 ° - 1 6 й — 19°, 
15!

О л и гок л азъ A1)4Ahj 2,61 1,515|0,007 0,003 0,004 - 8 8 5 0 _  2
" И

А н д ези п ъ АЪ4Апа 2,67 1,557 0,006 0,002 0,004 + 88 16 16 24 9) °

Л а б р а д о р ъ A bjAn 2,69 1,563 0,008 0,005 0,003 +77 27 26 30 221 
ICU

Б и т о  вни тъ. A b j A i i * 2,72 1,574 0,008 0,005 0,003
1

90 43 37 33

А н о р т и т ъ  . A n 2,75 1,58В 0,013 0,004 0,009 - 7 7 53 42 34 481 °

строеніе изъ пластинокъ съ плоскостью опт. осей то || , то I (100), 
съ измѣнчивымъ 2Ѵ. Въ трѳщинахъ діоритовъ, діабазовъ; про
дуктъ метаморфизаціи плагіоклазовъ въ діабазахъ.

Псевдолейцитъ. Псевдоморфоза изъ смѣси ортоклаза н нефелина 
по лейциту въ интрузивныхъ щелочныхч. породахъ.

Рибекитъ. Щ елочной моноклиническій амфиболъ. См. А м ф и
б ол ы .

*) Разрѣзы J_ М (010), такъ ваз. симметрическая зона] узнаются по слѣд. 
даннымъ: 1) ясно видны трещинки спайности по М, причемъ онѣ почти не 
сдвигаются въ горизонтальном!, направленіи при подниманіи тубуса микро
скопа; 2) параллельиыя спайности двойниковыя пластинки по альбитовому за
кону при установкЬ двойниковаго шва параллельно нити окуляра кажутся 
одинаково освѣщенными; 3) та и другая система этихъ двойниковыхъ пла
стинокъ погасаетъ подъ одинаковыми углами относительно двойниковаго шва. 
Для характеристики плагіоклаза служатъ максимальные углы изъ этой зоны. 
Поэтому опредѣленіе плагіоклаза будетъ тѣмъ точнѣе, чѣмъ больше принято 
во виямапіе разрѣзовъ изъ симметрической зоны.

Въ разрѣзахъ, перпендикулярныхъ РМ, трещинки спайности по Р  
и по М, пересѣкаясь, образуютъ параллелограммъ съ острымъ угломъ въ 87°. 
Погасаніе считается отъ оси большей упругости (<Г) до ближайшей къ ней 
спайности. ІІогасаніе въ остромъ углу параллелограмма -]-, въ тупомъ —.

3) Разрѣзы перпендикулярные биссектрисамъ, а и с, распознаются въ 
сходящемся свѣтѣ. Въ нараллельномъ свѣтѣ эти разрѣзы обнаруживаютъ 
среднюю силу двупреломлепія ( f—{3 и (3—а; не мѣшаетъ здѣсь отмѣтить про
тивоположность этихъ величинъ у  альбита и андезина). Знакъ биссектрисы 
опредѣляется, какъ обычно, съ помощью гипсовой пластинки красн. 1 пор.: 
въ разр. _L С вдоль плоскости опт. осей большая упругость, въ разр. J_ а, на- 
оборотъ, меньшая упругость.

5*
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Роговая обманка. Моноклиническій амфиболъ съ умѣреннымъ 
содержаніѳмъ полуторныхъ окисловъ и щелочей. См. А м ф и болы .

Ромбическій амфиболъ. См. А м ф и бол ы .
„  пироксенъ. См. П и р о к с ен ы .

Рутилъ, Т і0 3, квадр. с. Столбики съ вертикальной штрихов
кой, колѣнчатые двойники по (101) (уг. 65°) и по (301) (уг. 55°). 
Сѣтчатые двоііниковые сростки изъ нголочекъ рутила называются 
са г ен и т о м ъ . Плеохроизмъ въ желтыхъ и буровато-желтыхъ то- 
нахъ. Весьма сильное свѣтопреломленіе и двупреломлѳніе. г—2,902. 
£ — <а =  0,287. Рѣдко въ изверженныхъ породахъ: включенія въ 
кварцѣ и слюдѣ. Въ гнейсахъ и филлнтахъ; въ глиннстыхъ слан
цахъ (иголочки).

Сагенитъ. См. Р у т и л ъ .
Санидинъ. Каліевый нолевой шпатъ, моноклиннческій подобно 

ортоклазу. Отличается отъ послѣдняго малымъ 2Ѵ, равнымъ 0 -  30°, 
и тѣмъ, что плоскость опт. осей у  санидина иногда совпадаетъ съ  
плоскостью симметріи (у ортоклаза плоскость опт. ос. перпенди
кулярна къ плоек, симм.). Въ лавахъ и яѣкоторыхъ жильныхъ п о . 
родахъ.

Серицитъ. Тонкочешуйчатый мусковитъ, образующейся при раз- 
ложепіп нолевыхъ шпатовъ въ гранитахъ и др. горныхъ породахъ_

Сидеритъ (желЬзный шпатъ), F e 0 0 3, гексагонально-ромбоэдр. 
Безцвѣтныя или буроватый зерна и аггрегаты. Совершенная спай
ность по (1011). ш =  1,87. г =  1,65. ш — г =  0,23. Растворяется въ 
НС1 съ пшпѣніемъ; при накаливанін червѣетъ. Въ пустотахъ ба- 
зальтовъ, конкреціп въ сланцах'ь.

Силлиманитъ, A l„ S iO bJ ромб. о. Безцвѣтные параллельно-во
локнистые н пучковидные аггрегаты изъ иголокъ безъ конеч- 
ныхъ граней. Совершенная спайность по (100) и неправильная по
перечная отдѣльность. 1  1,682.  ̂ — а =  0,022. 2Ѵ =  4- 30 — 42°. с — с.
В ъ  кристаллических'Ь сланцахъ, особенно гнейсахч> н гранули- 
тахъ. Отдѣльные индивиды и аггрегаты, въ видѣ включеній въ 
кварцѣ. В ъ  контактныхъ роговикахъ.

Скаполитъ. Изоморфная смѣсь м е й о н и т о в а г о  (M e)-Ca4A l(.Si0O2. -  
н м а р іа л и т о в а г о  (Ма)—Х а4А138 ів0 21С1—вещества. Квадр. с.

Ма,Ме0 — Ма2Мѳ, маріалнтъ (ди п и р ъ ), ш =  1,55, со —г =  0,013.
Ma2M e4 — Ма,Ме2 м и ц ц о н и тъ , со = 1 ,5 6 , со — г = 0 ,0 1 5 .
Ма,Ме2 — МапМе, м е й о н и т ъ , со =  1,59, со — $ =  0,035.
Скаполиты безцвѣтны, обладаютч> совершенной спайностью 

но прнзмѣ (100). Наблюдаются въ габбро какъ продуктъ разло
жения полевыхъ шпатовъ, въ амфиболитахъ п въ контактныхъ 
известнякахъ.

Содалитъ, 3N a,A l2S i20,. 4- 2ХаС1, куб. с. Безцвѣтный пли сп- 
пій. п =  1,48— 1,50. Ромбпческіе додекаэдры, кругловатын зерна
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и плотный массы. .Ясная спайность но (110). Растворяется въ кпело- 
тахь. Послѣ обработки H N 0 3 при высыханіи кубики NaCl. Въ  
элеолитовыхъ и щелочныхъ сіеннтахч..

Соссюритъ. Тонкокристаллическіе аггрегаты, состоящіе сущ е
ственно изъ цоизита и эпидота, въ продуктах'!, разложенія ила- 
гіоклазовъ.

Ставролитъ, H F enA lr>S i20 13 съ Mg и Мп вмѣсто Fe" и F e1IIBM. 
А1. Короткія призмы ромбической системы. Плеохроизмъ: красно
вато-желтый и свѣтло-желтый цвѣта. т=1,75. т -а = 0 ,0 1 0 . 2'Ѵ=-Ь89°. 
Плохая спайность по (010). Включенія кварца, граната и пр. Въ 
кристаллическихъ и контактныхъ сланцахъ.

Стекло вулканическое. Аморфная горная порода пли аморфная 
часть полукристаллической породы. Кислое стекло (о б с и д іа н ъ ,  
смоляной камень) характеризуется весьма слабымъ свѣтопреломле- 
ніѳмъ (п = 1 ,5 );  основныя стекла (тахилнтч., гіаломеланъ) прело- 
мляютъ свѣтъ гораздо сильнѣѳ (n =  1,6).

Талькъ, H.,Mg3Sid0 12, ромб. с. Безцвѣтныя таблички, чешуйки. 
Совершенная спайность по (001). т=1,59. т—а=0,050. 2 Е = —6—20й 
Знакъ главной зоны + .  Псевдоморфозы по оливину, бронзиту и 
тремолиту въ изверженныхъ горныхъ породахъ. В ъ кристалличе
скихъ сланцахъ.

Титанитъ, C aSiTi05, монокл. с. Безцнѣтный, желтоватый, б у 
роватый. Ясная спайность по (110) подъ угломъ 46°; двойники по 
(001).Плоскость оптпческихъ осей въ плоскости симметріи. Очень 
сильное свѣтопроломленіе и двупреломленіе. т -2 ,008. Т- я=0,109. 
2Е =  +  45 — 68°. Сильная дисперсія о. осей р >  ѵ. Второстепенная 
составная часть глубинныхъ гранито-діорнтовыхъ [преобладаетъ 
(123),конвертообразный] и фояитовыхъ[господствуѳтъ(011)] породъ; 
въ андѳзитахъ, трахитахъ; въ кристаллическихъ сланцахъ.

Томсонитъ, (Са, N a2) , A l4S i40 ](. 4 - 5Н 20 .  Ромбическій цеолнтъ. 
Бёзцвѣтный. Листочки и аггрегаты. Ясная спайность по (010) н 
100. т —-1,525. т — * =  0,023. 2Е =  — 87°. Знакъ главной зоны +  . 
В ъ пустотахъ базальтовъ.

Тремолитъ. Чистый пзвестково-магнезіальный моноклнническій 
амфиболъ. См. А м ф и болы .

Тридимитъ, S i0 2, исевдогексагональпый. Безцвѣтныя шести
угольный таблички, сгруппированный въ черепнцеобразные аггре
гаты. Слабое свѣтопреломленіе и двупреломленіе. п=1,48. т—л— 
=0,002. В ъ пустотахъ и въ основной массѣ нѣкоторыхъ лавъ.

Турмалинъ, H 8Na4A llcB cS i12Oc3 1 въ пзоморфномъ смѣшенін и 
H nMg12A l10B 1.Si1.,O03 съ замѣщѳпіемъ Ха Li-емъ и 
HeFe12A linB 6S i120 B3 j К-емъ, и небольшое количе-

ство фтора.
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Гексагонально-гемпморфный. Прпзматическіе п стебельчатые 
кристаллы и аггрегаты. Цвѣта бурый, красноватый, зеленый, 
желтый, синій. Сильный плеохроизмъ и абсорбдія. Часто ано
мальная двуосность. да =  1,132 —Д,685. ш — г =  0,017 — 0,034. Въ  
к и с л е л х ъ  изверженныхъ горныхъ породахъ, въ аплитахъ, пегмати- 
тахъ, въ контактахъ, во многихъ кристаллическихъ сланцахъ.

Углистое вещество. Непрозрачный черныя зерна, пятна, пыль. 
Не растворяется въ кислотахъ, при сильномъ прокаливаніи псче- 
заетъ. Въ осадочныхъ породахъ и въ кристаллическихъ сланцахъ.

Уралитъ. Роговая обманка въ видѣ псевдоморфозы по авгиту 
въ процессѣ метаморфизаціи нѣкоторыхъ габбро, порфиритовъ 
(уралитовый порфиритъ) и пр.

Фаялитъ. Желѣзистый оливинъ. Рѣдко въ изверженныхъ по
родахъ. Въ шлакахъ доменныхъ печей. См. О ливинъ.

Фистацитъ. Разность эпидота съ болыпимъ содержаніемъ же- 
лѣза. Характеризуется сильнымъ двупреломленіемъ и обыкно
венно свѣтложелтой окраской. См. Э п и д о тъ .

Флогопитъ. Магнезіальная слюда, отличающаяся отъ нормаль- 
наго біотита малымъ содержаніемъ F e  и болѣе свѣтлой окраской. 
В ъ кристаллическихъ сланцахъ.

Форстеритъ. Чисто магнезіальный оливинъ. См. О ли ви нъ .
Халцедонъ, S i0 2. Безцвѣтныя или желтоватыя конкреціозныя 

массы (напр, въ окаменѣлостяхъ) и выполненія пустотъ (въ ман- 
делыптейнахъ и пр ). Съ радіально-волокнистой структурой со
единена часто концентрически-скорлуповатая. Свѣтопреломленіе 
и двупреломленіе какъ у  кварца. Знакъ главной зоны — .

Хлориты. Изоморфныя смѣси Sp и A t, гдѣ Sp (серпентинъ) =  

=  H^MgjSi^Oy и A t (амезптъ) =  H 4Mg3A l2S i0 6. Монокл. с. (листочки* 
чешуйки). Обладаютъ совершенной спайностью по (001). ГІле- 
охроичны съ преобладаніемъ зеленой и желтовато-зеленой окраски 
(иногда сине-зеленые).— П ен н и н ъ . Sp3At — SpAt, слабо двупре- 
ломляющая разность, т =  1,58. т — а =0,002. 2 Е = 0  — 61°. Знакъ 
кристалла и главной зоны z iz . Погасапіе почти прямое.— К л и н о- 
х л о р ъ , S p A t—SpA t3, сильнѣе двупреломляющій хлоритъ. т—1,596. 
у — «=0,011. 2Е =  +  3 2 — 90°. Знакъ главной зоны — . Погасаніе 
с : с =  2 —9°.— Хлориты распространены въ кристаллическихъ слан
цахъ; въ изверженныхъ горныхъ породахъ появляются какъ про
дукта разложенія біотита, пироксеновъ и пр.

Хризотилъ. Волокнистая разность змѣевика, H ,(M g, F e)3 S i20 9, 
ромб. с. Показатель преломленія около 1,54. Двупрѳломленіе 
у — в — 0,013. 2 Е =  +  16—50п. Знакъ главной зоны -)-. Продукта 
метаморфизаціи оливина и пироксеновъ, псевдоморфозы по этимъ 
минераламъ.

V
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Цеолиты. Группа водныхъ алюмоспликатовъ щелочей п щѳ- 
лочныхъ земель. Всѣ цеолиты безцвѣтны, обладаютъ слабымъ 
свѣтопреломленіемь (слабѣе, чѣмъ у  канад. бальзама), разлагаются 
кислотами. Образуютъ продукты разложенія полевыхъ шпатовъ, 
нефелина и пр. и выполняюта пустоты въ горныхъ породахъ. 
Важнѣйшіе породообразующіо цеолиты: а н а д ь ц и м ъ , н а т р о л и т ъ ,  
т о м с о н и т ъ , д е с м и н ъ , г е й л а н д и т ъ .

Цирконъ, Z rS i0 4, квадр. с. Безцвѣтныя призмочки съ силь
нымъ свѣтопреломленіемъ и сильнымъ же положительнымъ дву- 
преломленіемъ. г =  2,903. $ — и> =  0,062—0,094. Въ гранитахъ, сіе- 
нитахъ и другихъ интрузивныхъ породахъ, а также въ гранито- 
гнейсахъ. Включенія циркона въ біотитѣ, окруженный плеохроич- 
ными пятнами.

Цоизитъ, HCa.,Al3Si30 13; примѣси FeO, F e 20 3, Мп20 3. Безцвѣт- 
ныя призмы безъ конечныхъ граней и стебельчатыя формы. Со
вершенная спайность по (100). Неправильная поперечная отдель
ность. Сильная дисперсія опт. осей и аномальная интерференціон- 
ная окраска, у = 1 ,7 .  у— а =  0,005—0,009. Плоскость опт. осей отча
сти совпадаетъ съ совершенной спайностью (тогда р <  ѵ), отчасти 
перпендикулярна послѣдней (тогда р >  ѵ). 2Ѵ отъ 0 до +  60° 
больше во второмъ случаѣ. Знакъ гл. зоны — . Продукты разло- 
женія основныхъ плагіоклазовъ въ габбро, діабазахъ и нѣк. др. 
изверженныхъ породахъ; главная составная часть такъ наз. со с -  
сю р и та . В ъ амфпболитахъ.

Шпинели. R 11 R in20 4, гдѣ R11 =  Mg, Mn, F e  и RIIX =  A1, Fe, Cr- 
Mn. Куб. с. Октаэдры и зерна, безцвѣтные, зеленаго или бураго 
цвѣта. Высокое свѣтопреломленіе: п =  1,717—1,765. Въ кристал 
лическихъ сланцахъ и контактныхъ известнякахъ, рѣже въ основ
ныхъ изверженныхъ породахъ.

Щелочные полевые шпаты. ГІ. ш., богатые щелочами: ортоклазъ, 
микроклинъ, анортоклазъ, альбита, пертитъ. При классификаціи 
горныхъ породъ они противополагаются нзвестковонатровымъ пла- 
гіоклазамъ.

Эгиринъ. Щ елочной пироксенъ. См. П и р о к сен ы .
Элеолитъ. Нефелинъ древнихъ интрузивныхъ горныхъ породъ, 

слегка мутный и окрашенный отъ новообразованій въ желтый 
пли зеленоватый цвѣтъ; жирный блескъ.

Энстатитъ. Ромбическій пироксенъ, почти не содержащій FeO. 
Положительный знакъ кристалла и главной зоны. См. П и р о к с ен ы .

Эпидотъ, A l(S i0 4)3 (А1, F e)2 С а . СаОН. Монокл. с. Столбики и 
зерна. Совершенная спайность по (001) и ясная по (100) подъ угломъ 
04° къ первой. Плоскость оптическихъ осей въ плоскости сим- 
метріи (перпендикулярно совершенной спайности). Разности, бо
гатый желѣзомъ, ф и ст а ц и тъ , зеленоватый, желтоватый, плеохроич-
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ный. 7 =  1,746. т—« =  0,032. 2 Ѵ =  —  74— 90°. р >  ѵ. Разности, бѣд- 
ныя Ее, — к л п н о ц о п зи т ъ , безцвѣтный. 7=1,724. 7 — а =  0,008. 
2Ѵ = + 8 0 —00°. р <  V. Клиноцоизитъ и эпидотъ часто въ одномъ ы 
томъ же зернѣ, въ видѣ зонъ нлн неправильныхъ взаимныхъ про- 
ростаній, отчего получается пестрая интерферендіонная окраска. 
Эпидотъ образуется при разложенін пироксенОвъ, амфиболовъ, 
плагіоклазовъ (соссюритъ) п пр. въ пзверженныхъ породахъ. Въ  
кристаллическихъ сландахъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Таблицы для опредѣленія изверженныхъ породъ 
и структуръ подъ микроскопомъ.

ч



«

ТАБЛИЦЫ — КЛЮЧЪ
для

О П РЕДЪЛЕНІЯ И ЗВЕРЖ ЕН Н Ы Х Ъ  ПОРОДЪ
П О Д Ъ  М И К Р О С К О П О М Ъ .

В в е д е н і е .
Для полнаго геологическаго и пегрографическаго оиредѣ- 

ленія горной породы необходимо знать ея условія залеганія, ея 
сложеніе, микроструктуру, мннералогическій и химическій со- 
ставъ. И если первоначальное опредѣленіе породы можѳтъ быть 
сдѣлано уяіе въ полѣ, на мѣстѣ ея нахожденія, на основаніп усло- 
вій ея залеганія и ея сложенія, то окончательное опредѣленіе во 
многихъ случаяхъ требуетъ изслѣдованія подъ микроскопомъ, 
путемъ опредѣленія ея структуры, главныхъ составныхъ частей 
и ихъ относптельныхъ количествъ. Во многпхъ случаяхъ и этого 
оказывается недостаточньшъ и окончательное опрѳдѣлѳніе дѣлается 
уже на основаніи сопоставленія добытыхъ этимъ путемъ данныхъ 
съ результатомъ хпмпческаго анализа и пересчета его для при- 
веденія въ болѣе наглядную и легкоосязаемую форму. Н еобходи
мость химическаго анализа особенно часто ощущается по отно- 
шенію къ породамъ порфироваго строѳнія. И зученіе породы подъ 
микроскопомъ начинается съ опредѣленія ея структуры. Съ этой 
цѣлыо препаратъ разсматривается въ простомъ свѣтѣ при слабомъ 
увеличеніи, причемъ передвиженіемъ препарата па столикѣ микро
скопа приводятъ вчз поле зрѣнія послѣдовательно различныя его 
части; въ нѣкоторыхъ случаяхъ полезно прнбѣгать и къ помощи 
поляризованнаго свѣта, а для установленія деталей основной массы 
порфировыхъ породъ и къ болѣе сильному увеличение. Опредѣ- 
ливъ структуры, переходятъ къ опредѣленію тѣмъ же путемъ 
главныхъ составныхъ частей: мономинеральная ли порода, или 
полнминеральная, сколько главныхъ существе нныхч> составныхъ 
частей и каковы ихъ относительный количества; цосдѣднее опре-
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дѣпеніе дѣлается первоначально на-глазъ, а въ случай необходи
мости болѣе точныхъ колнчественныхъ данныхъ при помощи 
метода Делесса-Розиваля или окуляра Гирш вальда. Затѣмъ слѣ- 
дуетъ уже опредѣленіе отдѣльныхъ составныхъ частей и наконецъ, 
на основаніи всѣхъ этихъ данныхъ, и самой породы.

Какъ и при оиредѣленіи отдѣльныхъ минераловъ, полезно 
пользоваться нослѣдовательно разными таблицами и путемъ пере- 
крестнаго оиредѣленія провѣрять свое первое заключеніе.

Т А Б Л И Ц А

для опредѣленія главнѣйш ихъ етр ук тур ъ .

А. Всѣ составныя части въ видй кристаллическихъ зеренъ или 
кристалловъ. Нѣтъ ни аморфныхъ участковъ, пн мнкролнтовъ.

I. Однородное строеніе по всей массѣ породы 
(по всей площади шлифа).

1 . Всѣ зерна или кристаллы болѣе пли 
менѣе одинаковыхъ размѣровъ (при 
неравенствѣ зеренъ чередованіе ихъ 
неправпльное) ..............................................

а. М а с с и в н о е  с л о ж е н іѳ  *).
1. При обіцемъ аллотріоморфизмѣглав- 

ныхъ составныхъ частей наблю
дается частный идіоморфизмъ2) той 
или иной пзъ нихъ .................................

[1а. Мелкозернистое 3) сложеніе]. .
2. Главный составныя части въ общемъ

всѣ и д іо м о р ф н ы .....................................
[2а. Главный составныя части имѣютъ

призматнческій обликъ] . . . .

3. Идіоморфный призматическій поле
вой шпатъ среди крупньтхъ ксено-

•) Массивное, пли непраішлыюзернистое сложеніе здѣеь противоста- 
нляется слоистому, гдѣ наблюдается послойное чередопаніе участковъ рлз- 
лпчнаго состава или строенія, или шаровому; здѣсь не наблюдается никакой 
особой правильпостп въ расположенін зеренъ.

s) И д іо м о р ф н о й  (автом ор ф н он ) называется такая составная часть, 
которая нмѣетъ правильный кристаллографпческія очертанія, ал л о т р іо  морф- 
н ой  (к сен ом ор ф п ой )—лишенная такихъ очертаній.

3) Подъ мелкозернистыми сложеніемъ я понимаю такую зернистую по
роду, отдѣльныя составныя части которой ясно различимы лишь въ лупу. 
Зерна нримѣрио съ булавочную головку и л и  просяное зерно.

Кристаллическизер-

нистыя.

Гранитовидная(Тп-
пидіоморфнозерни-
стая).
Микрограннтовая.

Панидіоморфнан.

ГІризматически-
зернистая.
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Морфныхъ выдѣленій пироксена (или 
а м ф и б о л а )...................................................

4. Всѣ составныя части аллотріо- 
морфны, иногда съ извилистыми 
очертаніями (сложеніе породы мелко
зернистое) ...................................................

5. Сложное проростаніе одной состав
ной части многочисленными не- 
дѣлимыми другой (наир, ортоклаза 
кварцемъ):
a. Вростки гаснутъ одновременно— 

закономѣрное проростаніе . . .

b. Вростки гаснутъ не одновре
менно—случайное проростаніе .

6. Болѣе или менѣе сильное раздро- 
бленіе одной или нѣсколькихъ со- 
ставныхъ ч а с т е й .....................................

Офитовая (=  Диа
базовая =  Долери- 
товая).

Тоговиковая и мста- 
кристаллическая.

Ь. П о л о с а т о е  с л о ж е н іе  (послойное 
чередованіе участковъ различнаго со
става или с л о ж е н ія ) .................................

Ь'. П а р а л л ел ь н о -л и н е й н о е  (нѣкоторыя 
составныя части расположены въ одной 
плоскости или вытянуты въ одномъ 
направленіи) .  ..........................................

с. Ц е н т р и р о в а н н о е  с л о ж е н іе —(шаро
видный, элипсоидальныя и т. п. груп
пировки зернистаго, радіальнолучи- 
стаго пли скорлуповатаго строенія во- 
кругъ определен ныхъ центровъ) . . .

Пегматитовая
(Гранофировая).

Пойкилитовая.

Катакластиче- 
ская.

Слоистокристалли
ческая (полосатая, 
гнейсовндная).

Параллельно - ли
нейная или пло
ско-параллельная .

Шаровая ’).

*) Въ иѣыецкой терминологии такія структуры называютъ centriscbe 
Structuren, во французской structure centree, т. е. наблюдаются центры, во- 
кругъ которыхъ составныя части расположены съ определенной правиль
ностью; наиболѣе рѣзкое выраженіе такого центрированнаго расположенія на
блюдается въ такъ назыв. шаровыхъ породахъ.

і

Мелкозернистая пли плотная о сн о в н а я  
м а с с а  и отдѣльные в к р а п л ен н ы е въ 
нее болѣе или менѣе крупные кристаллы
(в к р а п л е н н и к и ) ................................................... Порфировидныя.

а. Основная масса полнокристаллическая 
(мелкозернистая), вкрапленники—кри
сталлы не оплавленные и не раздро
бленные ............................................................ Гранигопорфиро-

вая.

а'. Порфировидные вкрапленники опла
влены въ видѣ шаровъ или ово-
и д о в ъ ..................................................  Овоидофиры.

Ъ'. Сильное раздробленіе составныхъ 
частей съ сохраненіемъ отдѣльныхъ 
крупныхъ зеренч> въ видѣ порфи-
ровидныхъ вкрапленниковъ . . . .  Псевдопорфировая.

II. Имѣюгся участки различной структуры
или с о с т а в а ............................................................ Такситовая.

я. Неправильное чередованіе участковъ
различной крупности зерна . . . .  Атакситовая. 

р. Различный составныя части группи
руются кучками, а не чередуются от- 
дѣльными недѣлимыми какъ въ гра
нитовидной п о р о д ѣ .......................................... Гломеробластическая

(Гло мерокристал
лическая).

В. Есть микролиты *), или афанитовые 
(=адіагностическіе) или аморфные участ
ки (стекло, микрофельзитъ, фельзитъ,
литоидитъ и т. п . ) .........................................  Порфировыя.

I. Основная масса и порфировидные
вкрапленники (макроскопическіе) . . . Эвпорфировая.

Если порфировидные вкрапленники 
обнаруживаются только подъ микро-
с к о п о м ъ .................................................................Микропорфировая.

1. Сложеніе однородное:
а. Основная масса фельзитовая или лито-

идитовая 2) ............................................................ Фелъзитопорфиро-
вая(фельзофировая).

•
’) Подъ микролитами слѣдуетъ понимать микроокоппческіе кристаллики 

игольчатой или мелкопризматическон формы.
2) Фельзитовой и лптоидитовой называется плотная основная масса фар- 

форовиднаго облика; въ ней есть въ отличіе отъ стекла какая-то структура, 
но нѣтъ или очеиь мало мелкихъ кристаллич. образов.
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b. Основная масса состоитъ цѣликомъ 
или почти цѣликомъ изъ микролитовъ.

а. Микролиты распредѣлены безъ опре
деленной ор іен ти р овк и ............................Микролититовая.

р. Микролиты сгруппированы въ флюп-
дальныѳ п о т о к и ..........................................Трахитовая.

c. Въ основной массѣ есть сферолиты
(варіоли)  ................................ Сферолитовая или

варіолитовая. ,
d. Основная масса состоитъ изъ аморф- 

ныхъ участковъ и кристалляковъ . . Ііолукристалли- 
ческія (полустекло- 
ратыя).

1. Основная масса состоитъ дѣликомъ 
или почти цѣликомъ изъ богатыхъ 
микролитами и зернами флюидаль- 
ныхъ потоковъ (флюидальное строе- 
н і е ) ................................................................

2. Основная масса представляѳтъ вой- 
локъ мелкихъ микролитовъ (и зе- 
ренъ), пропитанный стекломъ . . .

3. Аморфный базисъ выполняетъ не
правильные замкнутые участки ме
жду кристаллическими выдѣленіями.

4. Аморфный базисъ образуетъ зерна, 
чередующіяся съ кристаллическими 
зернами .......................................................

й. Аморфный базисъ значительно пре
обладает^ образуя общій фонъ по
роды ............................................................

6. Вся порода состоитъ изъ стекла 
(или микрофельзита), съ кристал
литами или безъ нихъ; иногда не
большое количество порфировид- 
ныхъ вкрапленниковъ.............................

2. Чередуются участки различнаго состава 
пли с т р о е н ія .......................................................
а. Послойное чередованіе различныхъ 

у ч а с т к о в ъ ....................... .... ............................

Трахитовая (шіло- 
такситовая).

Андезитовая (Гіа- 
лоиилитовая).

ТІнтсрсгрта яьная.

Палоплазматиче
ская (стекловато
зернистая)

Витрофировая.

Стекловатая.

Такситовыя.

Эвтакситовая.
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Ь. Врекчіевпдноѳ чередованіе различ
ныхъ у ч а с т к о в ъ ..........................................Атакситовая.

3. Есть первичныя полости, выполненный
новообразованіями............................................... Миндалевидная

(Манделыптейновая).

II  ІІорфировидные вкрапленники отсутству-
 .............................................................................. Афировыя:
1. О д н о р о д н о е  сл о ж ен іе:

a. Основная масса фельзптовая илилитои-
д и т о в а я ............................................................Фельзитовая (лито-

идитовая).
b . Основная масса стекловато-микроли-

т о в а я ................................................................ Спилитовая.
c. Всѣ составныя части основной массы

въ видѣ микролитовъ.................................Микролититовая и
Трахитовая.

d. Основная масса сферолитовая . . . .  Сферолитовая (Ва-
k ріолитовая).

e. Основная масса полустѳкловатая одного
пзч» типовъ, указанныхъ выше— 1 d. . Полу криста л личе-

скія (полустекло• 
ватыя) *).

f. Стекло к многочисленные интрател- 
лурическіе вкрапленники, господ
ству юіціе надъ стекломт,........................... ІІевадитовая.

g. Порода вся стекловатая...............................Стекловатая.
2. Чередованіе участковъ различнаго со-

’ ст а в а ......................................................................... Такситовая (см.
выше).

і) См. подраздѣяевія на предыдуіЦ. стран.
6
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A. Упрощенная табл и ц а .........................    71
B. Систематическія таблицы:
I. Структура кристалл и ческизерни с т а я ..................................................... 75

II. Структура гранитопорфировая........................................   80
I I I .  Структура мелкозернистая (микрогранитовая)’ .....................................  81
IY. Структура порфировая (или афанитовая, или стекловатая). . . 82

і
А. Упрощенная таблица для криеталличѳскизѳрнистыхъ

породъ.
(Для общей оріентировки начинающаго).

1. Много кварца.

A. Съ п ол ев ы м и  ш патам и:
a. Нолевой шпатъ преимущественно орто

клазъ (или микроклинъ) ............................
b .П риблизительно одинаковое, количе

ство полисинтѳтически-двойниковаго 
плагіоклаза и ортоклаза............................

c. Пописинтетическій плагіоклазъ зна
чительно преобладаетъ надъ орто- 
к л а з о м ъ ............................................................

d. Полевой шпатъ почти исключительно 
полисинтетическій плагіоклазъ. . . .

B. В е з ъ  п о л е в ы х ъ  ш п а то в ъ  ...................

ti*

Граниты.

Адамеллиты.

Банатиты.

Кварцевые діориты
(Гранадіориты).
Грейзенъ.

t
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2. Мало кварца.

a. Полевой пшатъ преимущественно орто
клазъ или микроклинъ.......................................... Кварцевые сіениты.

b. Приблизительно одинаковое количество 
ортоклаза и полисинтетическаго плагіо-
клаза............................................................................... Кварцевые монцо-

нитпы.
c. Полевой шпатъ исключительно полисин-

тетическій плагіоклазъ . . . . ; . .  . Кварцевые нориты
и габбро.

3. Безъ кварца.

I. Полиминеральныя породы. ’).
A. Оъ п ол ев ы м и  ш патам и.

a. Полевой шпатъ преимущественно 
ортоклазъ (и микроклинъ)................... Сіениты.

b. Ортоклазъ и плагіоклазъ прибл. въ 
одинаковыхъ количеетвахъ . . . .  Габбросіениты

(Монцониты).
c. Полевой шпатъ полисинтетическій 

плагіоклазъ..................................................

B . Съ п о л ев ы м и  ш п атам и и ф ельд-  
ш п а тл д а м и .
1. Ортоклазъ и фельдшпатиды . . . .

2. Плагіоклазъ (пзвестковонатров.) и 
нефелинъ........................................................

C. Съ ф ел ь д  ш п ати дам и , но б е з ъ  п о л е-  
вы хъ  ш ц атов ъ .
а Нефелинъ и авгитъ ................................
Ь. Лейдитъ и авги тъ ...............................

D. Б е з ъ  п ол ев ы хъ  ш п атов ъ  и ф ельд- 
ш п а ти д о в ъ

II. Мономинеральныя породы J).
1. Пироксены или амфиболы . . • . .

2. Исключительно о л и в и н ъ ...................
3. Исключительно полевые шпаты . .

Діориты, Нориты и 
Габбро (Фореллсн- 
штейны).

Элсолитовые сіе- 
ниты.

Тералиты.

a. ортоклазъ .
b . плагіоклазъ.

Ійолитъ.
Миссуритъ.

Перидотиты.

Пироксениты и
Горнблендиты.
Дунитъ.
Фельдшпат о литы. 
Ортоклазиты. 
Анортозиты, лаб- 
радориты, олток- 
лазиты,алъбититы.

*) Си. стр. 107.
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В. Упрощенная таблица для порфировыхъ породъ.

I. Съ кварцёмъ.

1. Полевой шпатъ преимущественно
ортоклазъ (с а н и д и н ъ ) .......................  Кварцевые порфи

ры и Липариты.
2. Полевой шпатъ, отчасти ортоклазъ

(санидинъ), отчасти плагіоклазъ . . Липаритодациты.
3. Полевой шпатъ преимущественно

плагіоклазъ...................................................Кварцевые порфи-
риты. Дациты.

За. Если мало кварца................................... Андезитодациты.

II. Безъ кварца.

A. Съ п о л ев ы м и  ш патам и.
1. Санидинъ (ортоклазъ).................................Ортофиры. Тра

хиты.
2. Санидинъ (ортоклазъ) и плагіоклазъ . Дациты. Андезито

дациты.
3. П лагіок л азы ...................................................Андезиты. Б а

зальты.
B. Съ полевыми шпатами нфельдшпатндами.

а. Санидинъ и нефелинъ  ...........................Фонолиты.
C. Фельдшпатиды безъ полевыхъ шпатовъ. Тефриты и База-

ниты.
D. Нѣтъ ни полевыхъ шпатовъ, ни фельд-

ш п ати довъ ............................................................Лимбуріитъ. Авіи-
титъ.



Б. СИСТЕМАТИЧЕСКИ ТАБЛИЦЫ.

I. К ристалличеекизерниеты я (Гранитовидныя)
породы.

1. Много кварца. *).

А. Съ п о л ев ы м и  ш патам и.
a. Полевой шпатъ исключительно (или 

почти исключительно) щелочной (орто- 
клазъ, микроклннъ, пертитъ, анорто-
клазъ, альбитъ) 2) Щелочные граниты.

1) Съ амфиболомъ. .  ............................Рибекштовый или
Арфсдсонитовый гр.

2) Съ пироксеном ъ..................................... Эгириновый гр. 3).
3) Со сл ю д о й ...............................   . Литіонный гр.
4) Съ турмалиномъ................................ . Турмалиновый гр.
5) Очень бѣдный цвѣтной составной

ч а с т ь ю ......................................  . Лейкократовый ще-
лочный гр.

6) Б езъ  цвѣтной составной части. . . Полевошпатовый

грейзенъ, или Аля- 

скитъ.

b. Щ елочные полевые шпаты (ортоклазъ, 
микроклннъ, альбитъ, пертитъ) пре- 
обладаютъ, но есть и известковонатро
вые (плагіоклазы)..........................................Граниты.

1) Съ біотитом ъ................................... ..... Біотитовыйір.,шш
Гранититъ.

*) Т. е. почти въ каждой части препарата, попадающей при его пере- 
мѣщеніи въ.пояѣ зрѣнія микроскопа, встречается кварцъ.

2) Къ плагіоклазамъ относится и альбитъ; начинающему часто прихо
дится противоставлять не щелочные полевые пшаты известковонатровыыъ, а 
полисннтетическіе двойники плагіоклаза ортоклазу.

3) Здѣсь не перечислены такія, сами собою попятныя, переходныя 
разновидности, какъ рибеккито-акмитовый, біотито-роговообманковый гр. 
и т. п.

/
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2) Съ м у с к о в и т о м ъ .................................

3) Съ біотнтомъ и мусковитомъ . .

4) Съ хлорптомъ ( и  біотитомъ) . . .

5) Съ авгитомъ.................................................
6) Съ гинерстеномъ или энстатитомъ .

7) Съ роговой обманкой (и біотитомъ).

8) Съ турм ал ин ом ъ .....................................

9) Очень бѣдный цвѣтной составной
частью 2) .......................................................

10) Б езъ  двѣтной составной части 2) 
(или съ ничтожнымъ ея содержа-
ніемъ)

Мусковитовыи гр. 
или пеіматитъ. 
Двуслюдяной ір., или 
просто Гранить. 
Хлоритовый (про- 
тогиновый) гр. 
Авгитовый гр. *). 
Гиперстеновый1) гр. 
(или Энстатито- 
вый гр.).
Роговообматовый 
гранититъ. 
Турмалиновый гр. 
(пли Луксулліа- 
нить).

Жейкократовый гр.

Полевошпатовый 

грейзенъ или Аля- 

скитъ.
с. Ортоклазъ (или другой щелочной поле

вой шпатъ) и плагіоклазъ' (известково
натровый нолевой шпатъ) приблизи
тельно въ равныхъ количествахъ . . Адамеллиты 3).

<3. Плагіоклазъ преобладаетъ надъ орто-
клазомъ (или друг, щелочн. пол. шпат.) Банатиты 3) .  

е. Полевой шпатъ исключительно (или 
почти исключительно) известковонат
ровый (плагіоклазъ)..................................... Кварцевые діориты,

или Грандіориты:

1) Съ роговой обм анкой............................Рог овообманков ый
кв. д.

2) Съ авгитомъ................................................... Авгитовый кв. д.
3) Съ б іо т и т о м ъ ........................ і . . . . Слюдяной кв. д . или

Тона лить.
В. Б е з ъ  (или п о ч ти  б е з ъ ) п о л ев ы х ъ  ш па

т о в ъ ................................. .... .....................................Грейзенъ.

*) Называется также нироксеновымъ граннтомъ.
*) Включая сюда и мусковитъ.
3) ІГодраздѣ.тенія тѣ ж е, что у  гранитовъ, съ вѣкоторыми лишь исклю-

ченіями.

2. Мало кварца *).
a. Полевой шпатъ исключительно (пли п о 

ч т и  исключительно) щелочной (анорто-
клазъ, микроклинъ, п е р т и т ъ )...................Нордиаркитъ.

b . Ортоклазъ значительно преобладаетъ  
надъ плагіоклазомъ (известковонатро-
вымъ полевымъ ш патом ъ)........ Кварцевые сіениты5).

c. Ортоклазъ (или другой щелочной поле
вой шпатъ) и плагіоклазъ приблизитель
но въ одинаковыхъ количествахъ . . . Кварцевые монцо-

ниты J).
d. Полевой шпатъ исключительно (или по

чти исключительно) плагіоклазъ . . . .
I) Кислый п л а г іо к л а зъ .......Кварцевые діориты,

или Гранодіориты.
II) Основной плагіоклазъ....... Кварцевые нориты и

Габбро:
1) Съ гиперстеномъ (бронзитомъ, энста

титомъ * ) ................................... Кварцевый норитъ.
2) Съ діаллагомъ, авгитомъ или роговой

о б м а н к о й ......................................Кварцевое габбро.

3. Безъ кварца *).
А. Съ п о л ев ы м и  ш п атам и (но безъ фельд- 

шпатидовъ).............................................................
a. Полевой шпатъ исключительно (или по

чти исключительно) щелочной (ортоклазъ 
анортоклазъ, микроклинъ, пертитъ, аль-
б и т ъ ) .......................................................................... Щелочные сіениты.
1) Съ пи роксеном ъ .........................................Жаурвикить.
2) Съ а м ф и б о л о м ъ ........................................ Умптекитъ.
3) Сънѣсколькими цвѣтными минералами Пуласкитъ.

b . Щелочные полевые шпаты значительно 
преобладаютъ надъ известковонатровыми 
(плагіоклазами)....................... ........................... Сіениты:
1) Съ роговой о б м а н к о й ............................Роговообманковый

сіенитъ.
2) Съ а в г и т о м ъ ..............................................Авгитовый с.
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*) Т. е. кварцъ попадается ые во всѣхъ частяхъ препарата, которыя 
послѣдовательно приводятся въ поле зрѣнія микроскопа, пли встрѣчается 
изолированными зернами, но не настолько рѣдко, чтобы утратить зпачеиіе 
существенной составной части.

2) Подраздѣляются на нироксеновые, амфиболовыс и слюдяные.
3) Иногда попадаются случайный спораднческія зерна кварца.
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3) Съ б іо т и т о м ъ ..........................................Слюдяной с.
4) Безъ (или почти безъ) цвѣтныхъ 

м и нерал овъ .............................................. Фельдшпатолиты,
(  Ортоклазиты, 
Тёнсбергиты, 
Альбититы и т. д).

c. Ортоклазъ (или другой щелочной поле
вой пшатъ) и плагіоклазъ приблизи
тельно въ одинаковыхъ количествахъ. Габбросіениты и Мон-

цониты.
1) Съ роговой о б м а н к о й .......................... РоговоибманковыйМ.
2) Съ пироксѳном ъ.................................... ІІироксеновый М.
3) Съ б іо т и т о м ъ .........................................Слюдяной М.

d. ІІлагіоклазъ преобладаешь надъ орто- 
клазомъ:

ас. Кислый плагіоклазъ ................................  Сіенитодіоритъ.
р. Основной плагіоклазъ.

1) Съ моноклиническимъ пироксе-
номъ или ам ф иболом ъ......................Ортоклазовое габбро

и Эссекситъ .

2) Съ ромбическимъ пироксеномъ . . Ортоклазовый но-
ритъ.

e. Полевой шиатъ исключительно (или 
почти исключительно) плагіоклазъ:
а. Кислый п л а г іо к л а зъ .........................Діориты (Діабазы).

1) Съ роговой о б м а н к о й  Роювообманковый д.
2) Съ а в г и т о м ъ ....................... Авгитов ый д.
3) Съ б іо т и т о м ъ ........................ Слюдяной д.
4) Съ г и п е р с т е н о м ъ .......................  . Гиперстеновый д.

р. Основной плагіоклазъ.
I. Съ цвѣ тн ы м и м и н ер а л а м и  . . Габбро, Нориты и

Діабазы.
а. Структура оф итовая............... Діабазъ.
1>. Структура гранитовидная . . Габбро и Нориты.

1) Съ моноклиническими пиро- 
к с е н а м и ...........................Габбро *).

2) Съ моноклиническимъ ииро-
ксеномъ и оливиномъ . . Оливиновое і.

3) Съ ромбическимъ пироксе
номъ ....................... .... Норитъ.

*) Мелкозернистое габбро называютъ Оербахитомъ.
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4) Съ ромбическимъ пироксе
номъ и оливиномъ . . . .

5) Съ первичной роговой об
манкой .....................................

6) Со с л ю д о й .................................
7) Съ оливиномъ, но безъ пи- 

роксеновъ .................................
II. Б е з ъ  (или п оч ти  б е з ъ ) цвѣт-

ны хъ  м и н е р а л о в ъ  . . . .  .

Оливиновый н.

Роювообманковое г. 
Слюдяное г.

Форелленштейнъ.

Лабрадориты и 

Анортозиты. (Основ
ные фельдшпато
литы).

B. Съ п о л ев ы м и  ш п атам и  и ф ельдш п а-  
ти да м и :
a. Щ елочной полевой шпатъ (ортоклазъ, 

микроклннъ и др.) и фельдшпатиды
(нѳфелинъ, лейцитъ, содалитъ) . . . Элеолитовые (нефе

линовые) и лейцито- 

вые сіениты.

1) Съ амфиболомъ или пироксеномъ . Фойяитъ.
2) Со сл ю д о й ...................................................Міаскитъ.

b. Основной плагіоклазъ (иногда и орто
клазъ) и фельдшпатиды. Изъ цвѣтныхъ
минераловъ по преимуществу авгитъ. Эссекситъ *)> Шонки-

нитъ и Тералитъ.

а. Съ н е ф ѳ л и н о м ъ ....................................
1. Мало нефелина или н. отсутству

ешь ............................................................  Эссенситъ.

2. Много нефелина ..............................
1. Плагіоклазъ, нефелинъ, авгитъ. Тералитъ.

2. Тоже и микроклинъ(ортоклазъ) Шонкинитъ. 

р. Съ анальцпм ом ъ ..................................... Тешенитъ.

C. Съ ф ел ь дш п ати дам и :
a. Нефелинъ и авги тъ ..................................... Ійолитъ.

b. Лейцитъ и а в г и т ъ ..................................... Миссуритъ.

D. Б е з ъ  по.чевы хъ  ш п а то в ъ  и ф ельд- 
ш п а т и д о в ъ .
I. Б е з ъ  о л и в и н а 2). Пироксены или амфи

болы являются единственной или очень 
значительно преобладающей сущ ест
венной составной ч а с т ь ю ........................Пиронсениты и Горн-

блендиты.

*) ІПонкинитъ рѣзко меланократов., содерж. дов. мпого ортоклаза. 
а) Иногда спорадически оливинъ.
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1. Д іа л п а г ъ .............................................. Діаллагоновый пи-
роксенитъ.

2. А в г и т ъ ...................................................Авгитовмм п.
3. Гиперстенъ, бронзнтъ, энстатитъ. Гиперстенитъ и

Бронзититъ.
4. Ромбическій и моноклиническій 

пироксены в м ѣ ст ѣ ............................Вебстеритъ.
5. Роговая обм анка.................................Горнблендитъ.

II. Съ о л и в и н о м ъ  въ качествѣ сущ е
ственной составной ч а с т и ...................Перидотиты,

1. А в г и т ъ ....................................................... Пикритъ.
2. Д іа л л а г ъ ...................................................Верлитъ.
3. Ромбическій п и р о к с е н ъ ...................Гарцбуріитъ.
4. Ромбическій и моноклиническій пи

роксены в м ѣ стѣ ..................................... Лерцолитъ.
5. Роговая обманка .................................Кортландитъ.
6. Б іо т и т ъ ....................................................... Слюдяной перидо-

титъ.
III. Исключительно оливинъ (обыкновенно 

съ серпентиномъ и хромистымъ 
ж ел ѣ зн я к о м ъ ).............................................. Дунитъ.

II. ГранитопорФ ировыя породы.
A. Есть кварцъ.

1. П о р ф и р о в и д н ы е в к р а п л ен н и к и — 
п о л ев ы е ш паты  (и кварцъ ).
a. Полевой шпатъ преимущественно 

ортоклазъ (или микроклинъ, анор
токлазъ, пертитъ, альбнтъ) . . . .

b . Ортоклазъ и плагіоклазъ прибл. въ 
одинаковыхъ количеетвахъ . . . .

c. Полевой шпатъ преимущественно 
п л а г іо к л а зъ ..............................................

B. Нѣтъ кварца.
2. П о р ф и р о в и д н ы е в к р а п л ен н и к и  — 

тольк о п о л ев ы е ш паты  и л и  п о 

*) Какъ и въ гранитовидныхъ породахъ, здѣсь различаютъ особую вѣтвь 
щелочныхъ породъ (исключительно или почти исключительно щелочные по
левые шпаты). По цвѣтной составной части здѣсь тѣ же подраздѣлеиія, что 
и въ гранитовидныхъ породахъ.

Гранитовые пор

фиры ') .

Адамеллитовые

порфиры.

Кварцеводіоритовые

(Гранодіоритовые)

порфириты.
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л ев ы е ш паты  и цвѣ тн ы е м и н е 
ралы.
a. Полевой шпатъ преимущественно 

ортоклазъ (или анортоклазъ, пер
титъ, альбитъ)..........................................Сіенитовые порфиры.

b. Ортоклазъ и плагіоклазъ прибл. въ 
одинаковыхъ количеетвахъ . . . .  Габбросіенитовые

(Монцонитовые) пор

фиры.
c. Полевой шпатъ преимущественно 

плагіоклазъ.
1) кислые п л агіок л азы ......Діоритовые порфи

риты.

2) основные плагіоклазы ...Габбропорфиритъ.

Норитопорфиритъ.
3. П о р ф и р о в и д н ы е  в к р а п л ен н и к и — 

о р т о к л а зъ  и эл е о л и т ъ  (н еф ел и н ъ )  
и л и  о р т о к л а зъ  и л ей ц и т ъ  (п с е в д о -  
л ей  ц и т ъ ) .....................................Элеолитовые (нефе

линовые) и лейцито- 

вые порфиры.
4. И о р ф и р о в и д н ы е в к р а п л ен н и к и  —  

ц в ѣ тн ы е м и н ерал ы .
a. Полевой шпатъ преимущественно орто

клазъ:
1) Вкрапленники— слюда . . . .  • . Минетта.

2) Вкрапленники— роговая обманка,
авгитъ или оба вм ѣ стѣ ...............Вогезиты.

b . Полевой шпатъ пріимущественно пла- 
гіоклазъ:
1) Вкрапленники — б і о т и т ъ .....Керсантитъ.

2) Вкрапленники — роговая обманка, 
пироксенъ или оба вмѣстѣ . . . .  Спессартиты.

III. М елкозерниеты я полнокриеталличеекія (ми- 
крогранитовы я) породы, иногда с ъ  порФировид- 

ными вкрапленниками.

1. Съ к в а р ц е м ъ ..................................................   Микрограниты.

1а. Б езъ  цвѣтной составной части или 
съ очень незначительнымъ содержа- 
ніемъ слюды  ................... Аплиты.

2. Б е з ъ  к в ар ц а.



a. Полевой шпатъ преимущественно орто
клазъ:
1) Съ роговой обманкой или авгитомъ.
2) Съ б іо т и т о м ъ ..........................................

b. Полевой шпатъ преимущественно пла- 
гіоклазъ:
1) Кислый плагіоклазъ и роговая об

манка ............................................................

2) Основной плагіоклазъ и пироксенъ.

IV. Порфировыя.
(Съ порфировпдыыми вкрапленниками илп безъ

1. Андезитовая основная масса.
2. Трахитовая (и микролититовая).
3. Интерсертальная „ „
4. Фельзитовая или литоидитовая.
5. Сферолитовая основная масса.
6. Витрофпровая „ „

1. Андезитовая основная масса.
a. Порфировидные вкрапленники: кварцъ, 

плагіоклазъ (иногда также санидинъ, 
цвѣтные минералы) ‘) .................................

1. Съ б іо т и т о м ъ  • . .
2. Съ роговой обманкой...................
3. Съ авгитомъ . . . .  г ........................
4. Съ гинерстеномъ (бронзитомъ, эн- 

статитомъ)....................................................
b . Порфировидные вкрапленники: анорто- 

клазъ, двѣтные минералы (кварцъ) .
c. Порфировидные вкрапленники: плагіо- 

клазъ и цвѣтные минералы ') . . . .

1. Съ б іо т и г о м ъ ......................   .
2. Съ роговой обманкой.............................

3. Съ авгитомщ..............................................
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Микросіениты.

Минетта.

Мальхитъ (Керсан- 

титъ, Микродіоритъ). 

Еербахитъ (Микро

габбро).

нихъ).

Дациты и Кварцевые 

порфириты.

Слюдяной Д. (кв. п.). 
Роювообманковый Д. 
Авгитовый Д. (кв.п.).

Гиперстеновый Д.

Пантеллериты.

Андезиты 2) и Пор

фириты.

Слюдяной А. (п). 
Роювообманковый 
А . (п).
Авгитовый А . (п).

*) Совмѣстно или порознь.
2) Породы этого типа могутъ принадлежать также къ дацитамъ или 

базальтами; вонрось рѣшается только химическими анализомъ.
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4. Съ ромбинескимъ пироксеномъ 
(гиперстенъ, бронзитъ, энстатитъ) .

5. Съ пироксеномъ и оливпномъ. . .
d. Порфировидные вкрапленники: плагіо- 

клазъ, санидинъ и цвѣтные минералы.
e. Тоже, съ о л и в и н о м ъ .................................

2. Трахитовая (или микролититовая) основная 
масса.

a. Порфировидные вкрапленники: сани
динъ (и плагіоклазъ), а также цвѣтные 
минералы............................................................
1. Съ б іо т и т о м ъ ..........................................
2. Съ авгитом ъ..............................................
3. Съ г и н е р с т е н о м ъ .................................
4. Съ роговой обм анкой............................
5. Съ эги р и н о м ъ ..........................................
6. Съ р и бек к и том ъ .....................................

b . Порфировидные вкрапленники: сани
динъ, плагіоклазъ и цвѣтные мине
ралы .................................................................

c. Тоже, съ о л и в и н о м ъ .................................
d. Порфировидные вкрапленники: сани

динъ (анортоклазъ) и нефелинъ . . .
e. Порфировидные вкрапленники: плагіо- 

клазъ и цвѣтныѳ м и н ер а л ы ...................

3. Интерсертальная основная масса.

a. Плагіоклазъ, авгитъ, оливинъ . • . .
b . Тоже съ хлоритомъ и признаками мета- 

м орф изаціи........................................   .
c. Преимущественно нефелинъ и авгитт,.

4. Фельзитовая или литоидитовая основная 
масса.

1) Б езъ  порфировпдныхъ вкрапленій

Гиперстеновый и 
Бронзитовый А. (п). 
Базальты 1).

Андезитотрахиты.

Трахидолериты.

Трахиты.

Слюдяной Т. 
Авгитовый Т. 
Гиперстеновый Т. 
Роювообманковый Т. 
Эгириновый Т. 
Рибеккитовый Т.

Андезитотрахиты.

Трахидолериты.

Фонолиты.

Андезиты.

Базальты.

Діабазы.

Нефелиниты.

Фельзитъ и Лито- 

идитъ.

!) Базальты могутъ и не содержать оливина, а андезиты иногда содержать 
его; въ этихъ случаяхъ вопросъ о принадлежности породы къ андезигамъ 
или базальтамъ рѣшается химическими анализомъ.
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2) Съ порфировидными вкрапленіями . Кварцевые (фельзи-

товые) порфиры и ли

париты.
a. Полевые шпаты исключительно (или 

почти исключительно) щелочные 
(ортоклазъ, пертитъ, альбитъ, анор
токлазъ * ) ...................................................Щелочные порфиры

(Кератофиры и т. п.) 

и липариты:
b . Преобладаетъ ортоклазъ (или др у

гой щелочной полевой шпатъ), но
есть и плагіоклазъ ............................Обыкновенные квар

цевые порфиры и ли

париты.
5. Сферолитовая основная масса. *

a. Есть кварцъ (и с а н и д и н ъ ) ..................Сферолитовый ли-
паритъ (или К в. 
порфиръ).

b. Б езъ  кварца и ор то к л а за ...................... Варіолитъ.

6. Витрофировая основная масса.

A. Е с т ь  п о р ф и р о в и д н ы е в к р а п л ен 
ники:
a. Кварцъ и санидинч, (ортоклазъ) . Смолянокаменные

порфиры и витро- 

фиры.

b. Кварцъ и п л а г іо к л а зъ ........................Витродациты.

c. Санидинъ и п л а г іо к л а зъ ...................Витротрахиты.
d. Плаічоклазъ или плагіоклазъ и цвѣт- 

ная составная часть (пироксенъ,
амфиболъ, б і о т и т ъ ) ............................ Витроандезиты !).

e. Плагіоклазъ, пироксенъ (или амфи
болъ) и оливинъ.......................................... Витробазальты.

f. Авгитъ и оливинъ .................................Лимбургиты.

g. А в г и т ъ ....................................................... Авгититы.

Ь. Пироксенъ, амфиболъ и оливинъ . Мончикитъ.

B . Н ѣ тъ  п о р ф и р о в и д н ы х ъ  в к р ап л ен -
н и к ов ч >  Вулканическія стекла.

(Обсидіанъ, смоляной 

камень, тахилигь и 

- _____ _________  АР-)-
*) Витродациты, витробазальты и т. д. называются также гіалодацитами5 

гіалобазальтами и т. п.

»
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II.

Синоптическая таблица гор н ы хъ  породъ.

По генезису всѣ горный породы распадаются на три большія 
группы:

]) Изверженный породы.
2) Осадочный породы.
3) Метаморфическія породы.

Каждая изъ этихъ трехъ основныхъ группъ обнимаетъ до
вольно большое количество разнообразныхъ типовъ, сгрушшро- 
ванныхъ въ нижеслѣдующей синоптической таблицѣ.

7
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С и н о п т и ч е с к а я  т а б л и ц а
Породы гидатогенныя (и аэрогенная)  =  осадочныя =  нептуничеснія; (Породы воднаго происхожденія.

I. ІІротогенныя ~  проіосоыати- ! II. Дейтерогеиныя =  обломоч- 
ческія гг первичныя. ныя “  вторвчныя.

III. Регенерированный =z дейте- 
росоматическія третичныя.

А. Анорганогенныя.

а. Х и м и ч е с к іе  осадки.
1. Ледъ.
2. Галоиды (каменная соль, 

кріолитъ).
3. Сульфаты (гипсъ, анги

дрита», баритъ, мираби- 
литъ).

4. Карбонаты (известняки, 
доломить, магнезитъ,тра
вертине, сидеритъ).

б. Окислы желѣза.
6. Кремнистыя отложенія 

(гейзеритъ и т. п.).
7. Красная глубоководная 

глина (отчасти).
Ъ .  М е х а н и ч е с к іе  осадки.

1. Известковый породы.
2. Глины.
3. Морской иль и песокъ.

с. С м ѣ ш анны е осадки.
(  А м ф о т о р т ен н ы е). 
Рухляки. Лёссъ.

В. Амфогенные смешанные  
осадки.

1. Некоторые изветняки.
2. Нѣкоторые кремнистые 

осадки и сланцы.
3. Нѣкоторые глубоковод

ные илы.

С. Органогенныя.
a .  Зооіенпы я от лож енія .

1. Известковый (коралло
вые известняки, устрич- 
ныя и т. п. банки, птеро- 
подный и глобигерино- 
вый иль).

2. Кремнистыя Ірадіоля- 
ріевый иль и т. п.).

3. Фосфорита, гуано, ко
стяная брекчія.

b .  Ф ит оіенны я от лож енія .
1. Известковыя (коралло

вый иль, песокъ лито- 
тамніевый конгломерата)

2. Кремнистыя (діатомо- 
вый иль, треиелъ, поли
ровальный сланецъ).

3. Ископаемые угли и 
торфъ.

А .  Р ы х л ы й .

а. Остаточния.
I. П р о д у к т ы  хим и че-  

ск аго  р а зл о ж ен ія .

1. Нѣкоторыя глины, лате
риты, боксита, terra ros- 
sa и т. п.

II. П р о д у к т ы  ф изиче- 
с к а г о  р асп ада .

2. Розсыпи элювіальныя,ме-
татетическія.

3. Щ ебень п т. п.

III. П р о д у к т ы  м ех а н и 
ч ес к о й  о б р а б о т к и  и 

см еш ан н ы е.

4. Дресва.' Элювій. Расти- 
тельныя почвы.

Ъ. Наносныя.

I. Г и дат оген н ы я .

Продукты хнмическаго 
разложен і я.

1 .11елитовыяпороды:глины, 
суглинки, рухляки и т.п.

Продукты физическаго 
распада.

2. ІІсаммитовыя и псефито- 
выя породы: песокъ, гра- 
вій, галечникъ, розсыпи 
и т. п.

II. Э оловы я.

Лёссъ, пассатная пыль и 
т. п.

III. Л едниковы я. 

Моренныя отложенія.

В. Цементированный.

1. Песчаники.
2. Конгломераты.
3. Брекчіи.
4. Сѣрыя вакки.

А. Лолуобдомочныя.

1. Пелитовые, глинистые и 
т. п. сланцы.

2. Известково-глинистые 
сланцы.

3. Филлиты.

4. Песчаники.

5. Некоторые такъ наз. кри- 
сталлическіе сланцы (се
рицит., хлорит., тальков., 
кварцитов., горшечн. 
кам.).

6. Кварциты.

7. Сѣрыя вакки и сѣровак 
ковые сланцы.

8. Кремнистые сланцы.

9. Геллефлинты (нѣкотор ).

В. Метаморфныя кон>актныя 
породы.

1. Пятнистые сланцы.

2. Адинолы.

3. Роговиковыя породы.

4. Спилозиты, десмозиты.

5. Топазовыя, турмалипо- 
выя породы и т. п.

6. Грейзенъ (отчасти).

С. Перенристалдизованныя, діаге-  
нетичеекія.

1. Мраморъ, доломить.
2. Нѣкоторые криеталлп- 

ческіе сланцы.
3. Нѣкоторые порфироиды 

и порфиритоиды.

D. Механическія брекчіи.

1. Осколочные сланцы. «
2. Брекчіи тренія.

г о р н ы х ъ  п о р о д ъ .

I. Кристаллическія и сте
кловатый массивныя =  
=протогенныя= извер- 

женныя.

II. Кластогбнныя=:обло- 
мочныя.

III. Дейтерогенныя=ре- 
генерированныя.

ri ороды метаморфи-  

ческія.

А. Моносоматическія. А. Рыхлыя. А. Катанластичеснія M ao А. Нѣкоторые кри

Породы пирогенныя =  изверженныв —  плутоничеснія и вулканичеснія.

1. Интрузивныя.
2. Эффузивныя. 

Палеотппныя. 
Кайнотипныя.

В. Б и с о м а т и ч е с к і я =  т«-
кспты.

Атакситы.
Евтакситы.
Сферотакситы.

1. Вулканическій пе- 
пелъ и песокъ.

2. Лапилли,земляной 
градъ.

3. Булканическія бом
бы, шлаки и т. п.

В. Цементированный.

1. Туфы.
2. Грязевая лава.
3. Вулканическія 

брекчіи тренія. •

сталлическіе слан
цы и геллефлинты.

B. Нѣкоторые пор
фироиды и пор
фиритоиды.

C. Полевошпато
вые амфиболиты, 
эклогпты и т. п.

сивныя=Милониты.

В. Катанластическія  
сланцеваты й^ М еіата-  

кситы.

1. Дейтеро-или мета- 
гяейсъ.

2. Метадіориты и 
сланцеватые амфи- D. Мигматиты, 
болиты.

3. Зеленые сланцы п 
т. п.

С. Каталиткческія.

1. Нѣкоторые мета- 
морфическіе діа- 
базы, габбро, діо- 
риты и т. п.

0 .  Діагенетическія и 
гидрометаморфныя.

1. Змѣевикъ (отча
сти).

2. Туфогенныя отло- 
жевія.

3. Нѣкоторыѳ рого
вики.



III .

КЛАССИФИКАЦШ
1

И З В Е Р Ж Е Н Н Ы Х Ъ  П О Р О Д Ъ
ПО

ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ.



П редварительный зам ѣчанія  к ъ  таблидѣ.

Принятый мною способъ перечисленія анализовъ и вычисле- 
нія магматическихъ формулъ, коэффиціента кислотности и т. п. 
сводится вкратцѣ къ слѣдующему.

Процентный составъ приводится къ 100 за вычетомъ воды, 
титановой кислоты, окиси цирконія, фосфорной, угольной, сѣрной 
кислотъ, хлора и т. д.; вмѣстѣ съ СО2, Р 20 5 и т. д. вычитается 
и соотвѣтствующее имъ количество извести для другнхъ основа- 
ній, образующихъ съ этими кислотами минералы въ данной породѣ.

Дѣленіемъ °/0 содержанія окисла на его молекулярный вѣсъ 
получаютъ эквивалентный количества. Соединяя всѣ окислы RO 
и R 20  въ общую сумму (которую обозначаютъ RO), а окислы R 20 3 
въ другую , получаютъ магматическую формулу. m R 0nR 20 3p S i0 2, 
для упрощенія которой коэффиціенты при R J0 3 нринимаютъ за 1.

—  RO R'O3 SiO2.n n

Кромѣ магматической формулы для характеристики породы 
служатъ:

1) отиошеніе R20  : RO;
2) число частицъ основаній, приходящихся на 100 частицъ 

кремнезема; это число обозначается черезъ

с л ѣ д . р= (™ + »> 100

3) К о э ф ф и ц іе н т ъ  к и с л о т н о с т и  я, который получается
дѣленіемъ числа атомовъ кислорода, соединенныхъ съ кремнезе-
момъ, на число атомовъ кислорода, соединенныхъ съ основаніями;
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4) Кислотный параметръ у ,  отношеніе числа частицъ кремне- 
кислоты къ числу частицъ всѣхъ основаній, т. е.

SiO’
КО 4 -  R’O3

Вотъ примѣръ такого перечисленія:

Мелкозернистый біотитовый гранитъ съ ледника
Дыхъ-Су.

Процентный Эшшвадептныя 
соотавъ. количества 4.

SiO'-'
А1*03
F e 20 3
FeO
MgO
CaO
Na'-'O
КЮ
H ’O

70.41
16.14

1.19
0.87
2.47
2.70
5.64
1.28

1.194
0.161 \

_  } 0.161 . . . R ’O3

0.017 j
0.022 0.0841 . . КО 
0.045 )
0.044 j
0.061 j 0.105] . . R ’O

0.189 . . RO

или

100.51

магматическая формула:

1.9 RO 1.6 R ’O* 12 SiO*

1.17 RO R ’O* 7.43 SiO1 
,3 =  30 « =  3.56 y =  3.41

R’O :RO =  1 .2 :1 .

Для собиранія и регистраціи пѳречисленныхъ по моему 
способу анализовъ удобно пользоваться карточками нижеприве- 
деннаго типа: наверху пишется названіе породы и авторъ, подъ 
чертой названіе работы, въ которой описана данная порода, а 
внизу и на оборотѣ различный замѣчанія.

*) Приведено къ 100 за вычетомъ воды и % содержаніе раздѣлено на 
молекулярный вѣсъ.
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х

SiO2 .
ТіО2 .
ZrO’ . 
А1203 
Fe2Oa 
СгЮ3 
FeO . 
MnO.
MgO .
BaO .
SrO .
CaO . 
Na’O.
K20 .
Li’O .
P205 .
SO3 .
CO3 .
Cl.
H’0(110°) 
H20(calcin

°/< о
SiO’ . 

Al’O3. . \
F e’O3. . 1
FeO . . j
MgO . . (
CaO . . ) 1

1
I
)Na’O . . )

K’O . . )

КО R’O3 SiO2 =

RO R’O3 SiO2

R’O : RO —
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Х и м и ч еск ая  клаесиФикація

ОСІІОВНЫЯ ГРУППЫ.

В. Основныя породы или базиты.
(Магмы моно-бисиликатныя, полу- 

торно-силикатныя).
2.2 >  а >  1.4

А. Ультра-основныя породы или 
гипобазитыЛ

(Магмы моносиликатныя или мейо- 
силпкатныя). 

а <  1.4

I. Магмы сесквіоксидныя.

II. Магмы щелочноземельный (со- 
всѣмъ или почти совсѣмъ) лишен
ный глинозема.

ИГ. Магмы промежуточный (болѣеили 
менѣе богатыя гдиноземомъ).

1У. Магмы щелочиыя (тоя{е).
V. Магмы почти пли совсѣмъ без- 

глипоземиыя.

; VI. Магмы щелочноземельный.

I VII. Магмы переходный.

J) Я привожу только нѣкоторыя подраздѣленія для примѣра; болѣе детальное 
стоящей таблицы: дальпѣйшія подраздѣленія основаны на минералогическому составѣ 
зивныхъ породъ.

Л

и зв ер ж ен н ы хъ  породъ .

С Е М Е Й С Т В А .
Магматическая

формула.

i: = 
.£ Ё=r О S= X —■ H

J l~  us

о
Si

1. Магиетитъ . . . . RO R20 3
•> Кыштымитъ . . . . R03.5Ra0 3 2.1S102 0.35 1:7

3. Перидотиты . . . . 12.1 RO R30 3 8 SiO2 1.17 —

4. Мелплитовый базальтъ 6.3 RO R20 3 4.9 SiO2 1.03 1:12.7

5. Рудные габбро и пиронсеннты . . . . 3.5 RO R20 3 3.6 SiO2 1.26 1:21
6. Ультращелочноземельное габбро . . . 3 51 RO R20 24.18 SiO2 1.14 1:38
7. Лимбургиты (и авгититы) . 2.2 RO R20 3 3 SiO2 1.26 1:5.6
8. Наіѵіптониты . 1.5 RO R20 3 2.8 SiO2 1.24 1:4.1
9. Нефелиновые базаль

ты, базаниты и т. п.. _ 2.5 RO R20 3 3.5 SiO2 1.20 1:3.6
9а. Лепцитовые базальты Ъа^ани-

базаниты и т. п. . . товая 1 9 RO R’O3 3 SiO2 1.21 1:4.6магма.
9Ъ. Мончпкптъ (типъ I ) . J . 2.3 RO R 20 3 3.2 SiO2 1.20 1:3.7

10. Ійолитъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 R 0 R 20 3 3.35 SiO2 1.34 1:1.5

11. Уртитъ . . . . 1.1 R 0 R 20 3 2.51 SiO2 1.21 6.9:1

12. Пиронсеннты и горнблендиты 29.6 R 0 R 20 129.6 SiO2 1.83 —

13. Шонниниты . . . . 5 RO R'-'O3 6.4 SiO2 1.60 1:7
14. Габбро . . . . Зеленокамен 3 RO R2Os 4.2 SiO2 1.49 1:15
14а. Нориты. Гилерстениты ная магма гг 2 RO R20 3 4.3 SiO2 1.71 1:8.2
14Ъ. Діабазы . . . . Базальтовая 2.5 RO R20 3 4.2 SiO2 1.62 1:6.2
14с. Базальты . . . . магма. 2.6 RO R20 3 4.6 SiO2 1.63 1:7.8
15. Вогезитъ . . . . 2.6 RO R20 3 4.26 SiO2 1.52 1:1.3
15. Мончикнтъ (типъ II) 2.2 RO R20 3 4 SiO2 1.5 1:2.5
16а. Эссекситы . . . 2 1 RO R30 3 4 SiO2 1.58 1:3.4
16. Тефритобазальты . 2.16RO R20 3 3.8 SiO2 1.47 1:2.5
17. Мелафиры 2.3 RO R20 3 5.6 SiO2 , 1.9 1:3.6
18. Діориты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 RO R20 3 4 SiO2 1.77 1:4.3
19. Габбросіениты 3 RO R20 3 6 SiO2 2.0 1:3.9
19а. Аабрадориты Аиортозиты RO R30 33.21 SiO2 1.61 1:3
20. Трахпдолериты. 3.5 RO R20 3 6 SiO2 i  2.0 1:4

21. Трахититы . 1.25 RO R20 3 3.4 SiO2 1.79 1:1.1
22. Андезнтотрахиты . 1.4 RO R20 3 4.46 SiO2 2.07 1:1

дѣяеніе многихъ семействъ (ванр. фойяитовой магмы) выходитъ yate за нредѣлы на- 
и на структурныхъ особениостяхъ. Жприымъ шрифтомъ напечатаны иазвапія интру-
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ОСНОВНЫМ ГРУППЫ . ПОДГРУПП ы.

С. Среднія породы или мезиты.
(Магмы бисиликатныя или нормаль

ный).
2.5 >  а >  2

D. Кислыя породы или ацидиты.
(Магмы полисиликатныя или плей- 

стосиликатныя). 
о >  2.4

(
ѴШ. Магмы щелочныя.

IX. Магмы щелочноземельный.

X. Магмы переходный.

XI. Магмы щелочныя.

XII. Магмы щелочноземельныя.

ХІП. Магмы нромея{уточныя.

XIV. Магмы щелочныя.

С Е М Е Й С Т В  А.
Магматическая

формула.

{ 23. Элеолитовые сіениты .) Фойяито-
I 23а. Фонолиты . . . .) вая магма 
\  24. Т и н гуаи ты ...........................................

26. Порфириты 
25а. Андезиты .

j 26. Сіениты . . . .
j 26а. Ортофиры
I. 27. Андезитотефриты

Сіенитовая
магма

I 28. Тефриты . 
> 29. Тёнсбергиты
[ 30. Трахиты .

31. Кварцевые базиты (или ) 
ив. траппы) . . . .

32. Кварцевые д іо р и т ы (= Г р а -  
нодіориты) . . . .

32а. Адезитодациты .
(. 32Ь. Баиатитъ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гранодіо- 
I ритовая

33. Д а ц и т ы ..........................)
33а. Кварцевые порфириты іДацитовая 
ЗЗЪ. Адамелиты (плагіоклазо-j магма, 

вые граниты) . . .1

I 34. Ортоклазиты и альбититы
35. Нордмаркиты .  ■ ■
35а. Кварцевые трахиты
36. Пантеллерпты .
37. Граниты.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37а. Кварцевые порфиры 
37Ь. Липариты

І Гранито- 
j вая магма. 
)

1 .1 К 0 К 20 3 4 SiO2 
КОКЮ3 4 SiO2 

1.27 R 0 R 20 3 4.47 SiO2

1.4 КО К20 35.4 SiO2 
1.7 КО R20 3 5.2 SiO2

1.8 КО R20 3 5.6 SiO2 
1.7 КО R20 3 5.8 SiO2 

1.38 R 0 R 20 34.87Si02

1.5 КО R20 3 4.9 SiO2 
КО R20 3 4 5 SiO2 

1.25 RO R20 3 5.2 SiO2

1.7 RO R20 3 5.8 SiO2

1.5 RO R20 3 6.4 SiO2

1.6 RO R 4)3-6.85SiOJ 
1.4 RO R20 3 5.6 SiO2

1.25 RO R20 3 6.33Si02
1.25 RO R20 3 6.33Si02

1.25 R 0 R 20 36.77Si02

RO R20 3 6 SiO2 
1.1 RO R20 3 5.6 SiO2 

RO R20 3 5.4 SiO2 
1.7 RO R 20 3 8.8 SiO2 

RO R20 3 7.7 SiO2 
RO R 2Oa 9 SiO2 
RO R20 3 9 SiO2

J3 o'
к к
.2 tг* о a ——. f—

О
cd

О sm 5
N
о

1.92 3.2:1
2.0 4.5:1
2.0 6:1

2.4
2.20 1:2.8

2.34 1:2.2
2.21 1:1.4
2.17 1:1.8

2.18 1.5:1
2.23 1.2:1
2.42 1.2:1

2.40 1:2.8

2.8 1:2.4

2.50 1:3
2.56 1:1.8

3.02 1:1.5
3.0 1:1.2

3.36 1:1.6

3.0
2.68 4.5:1
2.55 5.1:1
3.54 1.6:1
3.91 1.7:1
4.55 2.5:1
4.76 4:1



КЛАССИФИКАЦИИ

И З В Е Р Ж Е Н Н Ы Х Ъ  П О Р О Д Ъ
ПО

МИНЕРАЛОГИЧЕСКОМУ СОСТАВУ.
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П о р о д ы  п о л е
С ъ  п и р о к с е н о м  ъ,  а м ф и б о л о м ъ

Струк
тура.

Полевые шпаты исключитель
но щелочные. (Ортоклазъ, 
ппортоклазъ,'мвкроклинъ, пер- 

татъ, вльбитъ).

Щелочные полеііые шпаты и 
спорадически известковона

тровые плагіоЕлазы.

Полевые шпаты щелочные и 
известковонатровые. (Орто

клазъ и плагіоклазъ).

Съ кварцемъ. Безъ Съ квар- 
кварца. цемъ. Безъ кварца. Съ квар

цемъ. Безъ кварца.

Гранито
видная.

Щелочные гра
ниты.

Нордмаркиты.

Щелоч
ные 

сіениты 
(Лаурви- 

китъ. Пула- 
скитъ).

Геймитъ.

Граниты.

Кварце
вые

сіениты.

Сіеииты.

Адамел- 
литы,Ба- 
натиты. 
Кварце

вые мон- 
цопиты. 
(Тона- 
литъ).

Габбросіениты 
и габброно- 

риты. 
(Монцониты). 

Сіенитодіо- 
риты. 

Оливиновые 
Габбро.

(олив. монц. =  кеи- 
таллѳвиты).

Гранито
порфировая.

Щелочные гра
нитовые пор

фиры.

Щелоч
ные сіе- 
нитовые 
порфиры 
Натро- 

выя 
минетты.

Гранито
вые пор

фиры.

Сіенит 
порфі 

Мелано 
выя ио
1
Я

o f i  М
5  §
6 н  
о

я  К  .
-Ѳ" К  О J  
3  г. о  -  
я  я  к  ;

е ° 2  
&  о  Л И  Ою

овые
ф Ы .
крато-
роды:

инет-
ты.

Воге-
зиты.

✓

Порфировая 
или стекло

ватая.

S3
3
Я

но
фпа

а

я2
яяяноя

:яей
Йн

.

Кварцевые
порфиры.

Кварцевые
кератофиры.

Керато
фиры.

Босто-
Н І ІТ Ы .

Кварце
вые пор

фиры.
Ортофиры.

Кварце- 
вые пор
фир иты.

■■

Липариты. 
(Пэзаиитъ, Тав
рить, Гроруднтъ, 

Дагамить).
Пантѳллери-

ты.
Комендпты.
Кварцевые
трахиты.-

(Тосканиты Д ’ай-
мырнтъ).

Щелоч
ные

трахиты.

Липари
ты.

Кварце
вые

трахиты.

Трахиты.

Дациты.

Андези-
тодацп-

ты.

Липари-
тодаци-

ты.

Тефритоба- 
зальты. Орто- 
клазовые ба

зальты. 
Трахидолериты 
(='іиминитъ). 
Андезитотра- 

хиты. 
(Гаѵтеитъ. Вульзи- 

нитъ). 
(Трахититы).
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в о ш п а т о в ы я .
и л и  с л ю д о й .

Полевые шпаты известковонатровые илвгіоклозы. (Иногда 
спорадически ортоклазъ).

Безъ цвЪтноб составной части.

Съ кварцемъ. Безъ кварца и безъ 
оливина.

Съ оливп- 
номъ.

Съ квар
цемъ. Безъ кварца. Съ 0.ІВВИ- 

номъ.

Кварцевые діо- 
риты.(—Грано- 

діориты). 
Кварцевые габ 
бро и нориты. 

Кварцевые 
діабазы.

Діориты.

Габбро.

Норпты.

Діабазы.

Оливиповое 
габбро, Оли- 
виновый но- 
ритъ,Олнви- 
ноный діа- 

базъ.

Полево
шпато

вый 
грѳйзепъ 

(Аля
ски тъ).

Фельдшпато- 
литы: 

Ортоклаз итъ, Аль- 
битіітъ, Тёнсбврптъ . 
Анортозитъ. Лабра- 

доритъ.

Форел-
лен-

штейнъ.

•

Кварцевые
діоритовые
порфириты.

Діоритовые пор
фириты, 

(М алы н гь , Одиштъ). 
Микродіориты, 

микрогаббро, 
Габбропорфпритъ, 

Діабазы. 
Меланократовыя 

породи:
І  , -• )^ 5 о  /  Керсантптъ. 
о н 1

3 . д і Спессартптъ
^ « -8  ( Камптопитъ. 
о  10 1

Оливиновый 
діабазъ. Апл итъ. Бостопиты.

ч

Кварцевые
порфириты. Порфириты. Мелафиръ.

*

Дациты.

Андезито-
дациты.

Андезиты. Базальты.

1

Ирод, см, на слѣ<\ стр.

8
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Струк

тура.

Породы полевошпатофельдшпа- 
тидовыя. П о р о д ы  ф е л ь д

Съ ортоклазомъ

(еанидиномъ).
Съ плагіоклазомъ.

Б е з ъ  о л и в и н а .

Съ нефелиномъ. Съ лейцитолъ.

Безъ [ Съ оли- 
оливина.і виномъ.

.

Гранито
видная.

Нефелиновые
сіениты.

Миссуритъ.

Сомы

Тералитъ.

Шонкинитъ.

Гранитовидные
лейкотефриты.

аитъ.

Іойлитъ.

Уртитъ.
Миссурптъ.

Гранито
порфиро

вая.

Нефелиновые и 
лейцитовые пор

фиры.

Геймитъ.

• ,

Порфировая
ИЛИ

стеклова
тая.

Фонолиты. , Базанп- Гефриты.і ты. Нефелинитъ. Лейцититъ.

ш п а т и д о в ы я .

С ъ  о л и в и н о м  ъ.

Породы безподевошпатовыя.

Б е з ъ  к в а р ц а .
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Съ нефе
линомъ.

Съ лейци- 
томъ.

Съ аналь- 
1 цамомъ.

Съ мелнли- 
томъ.

Съ кварцемъ.
Безъ оливина. Съ одивиномъ.

Грейзенъ.

Пирокеениты и 
Горнблендиты. 
(Діаллагиты,Брон:ін- 
тпты, Гинерствниты, 
Авгитовыѳ я. Вебсте- 

риты).

Перидотиты. 
(Иикриты. Вѳрлиты, 

Гарцбургиты , Лѳрцолиты, 
Саксонпты,Кортландиты).

Дунитъ.

Аль-
нёитъ.

Анальци-
мовый

діабазъ.
Пикритовые пор- 

фириты.

Нефели
новый

базальтъ.

Лейцито- 
вый ба
зальтъ.

Мончи-
китъ.

Анальци-
мовый

базальтъ.

Мелили- 
товый ба

зальтъ.
Авгититъ. Линбургитъ,

Мончикитъ.

8*
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I. 

Общія замѣчанія о составныхъ частяхъ и строе- 
ніи изверженныхъ породъ.

Главными составными частями изверженныхъ породъ явля
ются силикаты (полевые шпаты, фельдшпатидьг, пироксены, амфи
болы, оливины, слюды) и кварцъ; кромѣ того встрѣчаются: само
родные элементы (С, Fe, Ni, Au, Pt), сульфиды желѣза, мѣди, 
никкеля, кобальта, шпинели, магнитный желѣзнякъ, хромистый же- 
лѣзнякъ, апатитъ, титанитъ и нѣк. др.

Горныя породы могутъ быть м о н о м и н ер а л ь н ы м и  (состоятъ  
изъ недѣлимыхъ одного минерала) или п о л и м и н ер а л ь н ы м и  
(существенными составными частями являются два или нѣсколько 
минераловъ); въ послѣднихъ имѣютъ большое значеніе для ха
рактеристики и для опредѣленія изверженной породы относи
тельный количества главныхъ составныхъ частей. Для каждаго 
семейства сущ ествуетъ нормальный средній тппъ, въ которомъ 
количественный отношенія между главными составными частями, 
вѣроятно, соотвѣтствуетъ эвтектическому ихъ отношеніго; это н о р 
м альны й, м езо л и т о в ы я , э в т е к т и ч е с к ія  (анхи-эвтектическія 
по Ф о гту ) п о р о д ы . Породы съ избыткомъ щелочныхъ и щелочно- 
известковыхъ безцвѣтныхъ минераловъ называются л ей к о к р а т о -  
выми, а тѣ, въ которыхъ имѣется избытокъ желѣзистомагнезіаль- 
ныхъ цвѣтныхъ составныхъ частей, называются м е л а н о к р а т о -  
вы ми. При чрезвычайно значительномъ уменыпеніи либо без- 
цвѣтныхъ, либо цвѣтныхъ составныхъ частей, а слѣд. необычайно 
значительномъ повышеніп содержанія въ первомъ случай цвѣтной, 
а во второмъ безцвѣтной составной части, получаются разновид
ности л ей к о п т о х о в ы я  и м ел а н о п т о х о в ы я .

I

Такимъ образомъ получается слѣдующая схема для се- 
мействъ, въ которыхъ существуютъ породы съ различными коли
чественными отношеніями между главными составными частями:



Мезолитовый или эвтѳктичѳ- 
скій, нормальный, типъ
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Ленкократовый Меланократовый
тинъ

Мелаыоитоховый
типъ

Лейкоптоховый

ЛІономинеральная порода 
(фел ьдшпатолитъ)

Мономинеральныя породи 
(пироксеиитъ,дунитъ,гори- 

бленднтъ)

П еречень состав н ы хъ  частей и зв ер ж ен ы хъ  
породъ.

В ъ изверженной породѣ различаютъ составныя части:
1) ІІо г е н е з и с у :

первичный, образовавшіяся одновременно съ самой породой; 
вторичный, являющіяся продуктами видоизмѣненія пѳрвич- 
ныхъ или непосредственными новообразованіями.
2) По к л а с с и ф и к а д іо н н о м у  зн а ч ен ію :  
существенным, опредѣляющія принадлежность норовы къ 
данному семейству, роду, виду; 
второстепенным, опредѣляющія разновидности.

I. Существенны» составныя части:

A. Б езц в ѣ т н ы я  (бѣлы я).
1. Полевые шпаты: Ортоклазъ. Микроклинъ. Анортоклазъ. 

Пертитъ. Плагіоклазы: Альбитъ. Олигоклазъ. Андезинъ. 
Лабрадоръ. Битовнитъ. Анортитъ.

2. Фельдшпатидьг (замгьститсли полевыхъ шпатовъ): Лейцитъ. 
Нефелинъ. Содалитъ. Гаюинъ. Нозеанъ. Канкриннтъ. 
Мелилитъ. Анальцимъ.

3. Кварцъ. )
B. Ц вѣ тны я (ж ел ѣ зи ст о м а г н ез іа л ь н ы я ).

1. Пироксены и амфиболы: Авгитъ. Діаллагъ. Эгиринъ. 
Акмитъ. Гинерстенъ. Бронзитъ. Энстатитъ. Роговая 
обманка. Рибеккитъ. Арфедсонитъ и др.

2. Слюды: Біотитъ. Лепидомеланъ. Литіонитъ. Мусковитъ ').

') ЛІусковитъ, хотя и бѣдая составная часть, по петрографическому зна- 
ченію долженъ быть причисленъ къ группѣ желѣзистомагнезіальныхъ миые- 
раловъ.
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3. Оливинъ.
4. Турмалинъ?

II. Второстепенный, но иногда достигающая значенія существен- 
ныхъ: Рранатъ. Апатитъ. Скаполитъ. Хлоритъ. Эпидотъ. 
Магнетитъ. Титаномагнѳтитъ, Хромитъ. Желѣзный блескъ. 
Магнитный колчеданъ. Мѣдный колчеданъ.

Г руппировка и зв ер ж ен н ы хъ  п ородъ  по минера- 
лам ъ.

Изверженная порода можетъ состоять существеннымъ обра- 
зомъ изъ одного (мономинеральныя породы) или изъ нѣсколькихъ 
минераловъ (полиминеральныя породы). Поэтому сущ ествуютъ та- 
кія комбинаціи существенныхъ составныхъ частей.

A. М о н о м и н ер а л ь н ы я  п ор оды .
I. О ди н ъ  м и н ер а л ъ  или м и н ер ал ы  о д н о г о  сем ей ст в а :

1) Только полевые шпаты.
2) Только пироксены и амфиболы.
3) Только оливинъ.
4) Только магнетитъ (или тптачомагнетитъ).

B. П о л и м и н ер а л ь н ы я  п ор оды .
II. Два минерала изъ разныхъ семействъ:

5) Полевые пшаты и кварцъ.
6) Слюды и кварцъ.
7) Полевые шпаты и оливинъ.
8) Полевые шпаты и пироксены (или амфиболы, или 

слюды).
9) Фельдшпатиды и пироксены (или амфиболы, слюды).

10) Пироксены (или амфиболы, слюды) и оливинъ.
11) Пироксены и рудные минералы (магнетитъ).
12) Оливинъ и рудные минералы (магнетитъ).

III. Т р и  м и н е р а л а  и зъ  р а зн ы х ъ  с е м е й с т в ъ :
13) Полевые шпаты, пироксены (или амфиболы, слюды) и 

кварцъ.
14) Полевые шпаты, пироксены (или амфиболы, слюды) и 

оливинъ.
15) Фельдшпатиды, пироксены (или амфиболы, слюды) и 

оцивинъ.
16) Полевые шпаты, фельдшпатиды, пироксены (или амфи

болы, слюды).
IV . Ч е т ы р е  м и н е р а л а  и з ъ  р а зн ы х ъ  с е м е й с т в ъ :

17) Полевые шпаты, фельдшпатиды, пироксены (или амфи
болы, слюды) и оливинъ.



Группировка гор н ы хъ  п ор одъ  по строенію .

По сложенію (макроструктурѣ) горныя породы распадаются на:
1) Кристаллитескія (полнокристаллическія и полукристалли- 

ческія).
К р и с т а л л и ч е с к ія  п о р о д ы  м о г у т ъ  быть: 
Кристаллическизернистыя (крупно-, средне- и мелкозер
нистый).
Порфировиднъгя (гранитопорфировыя и порфировыя). 
Шаровыя.
Полосатыя.
Такситовыя и глоыѳрокристаллическія.

2) Обломочныя.
3) Аморфныя.
Кристаллическія, въ свою очередь, по происхожденію дѣ- 

лятся на:
I. И зв ер ж ен н ы й  породы :
1. Магматическія, или первичныя, кристаллизовавшіяся непо

средственно изъ магмы,
2. Парамагматическія, перекристаллизованныя въ твердомъ 

состояніи изъ кристаллическихъ же породъ.
3. Апомагматическія, перекристаллизованныя изъ стеклова- 

тыхъ массъ.
II. О са д о ч н ы я  п ор оды .
1. Протокристаллическія, кристаллизовавшіяся непосредствен- 

нымъ осажденіемъ пзъ растворовъ.
2. Паракристаллическія, перекристаллизованныя въ твердомъ 

состояніи.
3. Метакристаллическія, перекристаллизованныя гидрохими- 

ческимъ путемъ.
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II.
Таблицы, иллю етрирую щ ія п ер еходы  м еж ду  глав- 

нѣйш ими сем ействам и и зв ер ж ен н ы хъ  породъ.

Для того, чтобы не возникло ошибочное представленіе о сѳ- 
мействахъ изверженныхъ породъ, какъ о рѣзко очерченныхъ и 
обособленныхъ группахъ, необходимо обратить вниманіе на су- 
ществованіе переходовъ между ними. Благодаря этимъ нерехо- 
дамъ устанавливается связь между отдѣльными типами извержен
ныхъ породъ, получается для многихъ случаевъ почти непрерыв
ная цѣпь, въ которой отдѣльныя семейства означаютъ наиболѣе 
часто встрѣчающіеся типы. Переходные типы между крупными 
семействами изверженныхъ породъ возникаютъ вслѣдствіе варіа- 
цій въ химическомъ составѣ магмъ и обусловленнаго этими ва- 
ріаціями измѣненія въ относительныхъ количеетвахъ главныхъ со- 
ставныхъ частей, а также появленія новыхъ минераловъ, отсут- 
ствующихъ въ крайнихъ членахъ ряда. Для того, чтобы облечь 
эти предетавленія о переходныхъ типахъ я о связи между отдѣль- 
ными семействами въ конкретную форму, здѣсь приведены тѣ 
таблицы, которыми я съ означенной цѣлыо пользуюсь на лекціяхъ 
по петрографіи. Здѣсь эти таблицы приведены въ нѣсколько упро- 
щенномъ видѣ. Слѣдуетъ помнить, что переходъ центральнаго 
семейства каждой таблицы въ сопредѣльные переходные типы 
обусловленъ возрастаніемъ содержанія какой-нибудь составной 
части, напр, кремнезема, щелочей, всѣхъ одноокисей вообще, ще- 
лочныхъ земель, попуторныхъ окпеловъ п т. п. Каждое такое из- 
мѣненіе влечетъ за собою сопряженный измѣненія въ содержаніи 
другихъ составныхъ частей и такъ или иначе отражается на ми- 
нералогпческомъ составѣ горной породы.
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Т А Б Л И Ц  А-  К Л Ю Ч  Ъ
для опредѣленія  хи м и чеек аго  типа горной породы по м агм атической Формулѣ и коэФФиціенту кислотности.

Эта таблица можетъ служить подспорьемъ при оцѣнкѣ химичеекаго типа породы, для которой вычислены магматическая формула и коэффиціентъ кислотности: по этимъ даннымъ легко сразу опредѣлні 
подходитъ ли данная порода къ нзвѣстному уже типу, или же она прёдставляегъ новый типъ заполняющій одинъ изъ пробѣловъ, или же. наконецъ, она представляетъ типъ рѣзко уклоняющійся отъ химич 
скихъ тщіовъ изверженныхъ породъ, какъ напр, осадочныя или нѣкоторыя метаморфическія породы.

о о
1 

“ 1 :1. 1.25: 1 до 1.5:1. 1.5: 1 до 1.9 : 1. 2 1 до 2.4 :1. 2.5 : 1 до 2.9 :1. 3 :1 до 3.4 :1 3.5: 1 до 4 :1 и б'ольше.

Интрузивный. Эффузивный. Интрузивный. Эффузивный. ІІнтрузивныя. Эффузивный. Интрузив
ный. Эффузлвныя. Интрузпвныя. Эффузив

ный. Интрузивный. Эффузивный. Интрузивный. Эффузивный.

а VI! 00 Q4

R20 > R 0 Граниты.
Аляскиты.

1 Липариты. 
Кварцевые 
порфиры.

Делленитъ.
Липаритодацпты. Пантеллерпты.

а > :  3.5

R -0 = R 0

R -0 < R 0 *

R20 > R 0 Ортоклазиты 
и альбититы.

Трахидацнты.
Комепднгь.

Трахвлипаритъ.
Липарвтоапдезитъ. .

3 .5 > a = g 3 r *o= ro

.

Адамел-
лнты.

Кварцевые порфириты. 
Дациты. (?) 
Тосканитъ.

Санториниты. 3 . 5 > а ^ 3

1120 < R 0 Адамѳл-
ЛПТЫ.

Кварцевые порфириты. 
Дациты.

Санториннтъ.
Делленитъ.

R5O >R 0 Нордмаркпты. Кварцевые
трахиты.

Виндзоритъ
Банатитъ. Трахиандезиты.

3 > a ^ 2 .5 R20 ^ R 0 Трахиапдезиты. Трахиандезиты. 3 >  а ^  2.5

RJ0<R O Гранодіо-
риты.

Некролитъ. 
1=  Пеперино). 
Трахидацитъ.

Гранодіо-
риты.

Андезито дациты. 
Пантеллерито-да- 
циты. Ортофиры.

•

R *0>R 0 Тёнсбергить. Трахиты.
Тефриты. Сіениты.

2 .5 > a > 2 l l20 = R 0 Андезптотрахиты. 2.5 >  a >  2

R20 < R 0 Андезитотефриты.
Порфириты.

Кварц.
габбро.

Андезиты.
Порфириты.

Габбро-
сіениты.

Трахидоле-
риты.

R20>R O Нефелиновые
сіеипты. Фонолиты. Тингуанты?

2.1 >  a > 1 .5 Гі20 —RO Трахититы. • . 2.1 > a > 1 .5

R20<R O Діоритъ. Діоритъ. Эссе
кситъ.

Мелафпръ.
Апдезитоба-

зальты.
Габбро-

сіенитьі.
Трахидоле-

риты.
Пироксениты и 
горнблендиты. 
ІПонкиниты.

1120 > R 0

1 .’С > а >  1.4 
(1.7)

R20 = R 0 1.20 > а >  1.4 
(1.7)

R20<R O Тефритобазальты.
Габбро. Нориты. 

Діабазы. 
Вогезитъ.

Діабазы.
Базальты Габбро.

R20 > R 0 Уртнтт.. -

а <  1.4 U20 = E 0 •
t

а < 1 .4

R’0 < R 0 Кнттымить.

1

Кампто- 
II итъ. Камптопптъ. База нпты. Ійолптъ.

Лимбургпты.
Базаниты.
Мончикитъ.

И 0| идотвты. 
Рудвын габбро в пнро- 

ксеввты. 
Ультращѳлочноаеыѳльныя 

габбро.

Мели.читовый
базальтъ.



Т А Б Л И Ц А

и зв ер ж ен н ы хъ  гор н ы хъ  п ородъ  въ  элфввитномъ 
порядкѣ ’).

Авгититъ. Ультраосновная эффузивная порода (изъ базанитовъ) ви- 
трофпроваго сложенія, чернаго цвѣта. Вкрапленники авгита.

Авгитовый порфиритъ. Палеовулкадическій (или палеотикный) авги
товый андезитъ. См. П о р ф и р и ты .

Адамеллитъ. Гранитъ съ большимъ содержаніемъ плагіоклаза: ка- 
ліевый полевой шпатъ и плагіоклазъ приблизительно въ 
равяыхъ количествахъ.

Альбититъ. Фельдшпатолптъ, состоящій существенно изъ альбита; 
мѣстныя выдѣленія и жилы среди сіенитовыхъ породъ.

Алясвитъ. Кислая глубинная порода крисеаллическизернистаго 
сложенія, бѣлаго цвѣта; щелочной полевой шпатъ и кварцъ.

Андезитъ. Эффузивная порода средней кислотности, соотвѣтствую- 
щая интрузивнымъ діоритамъ. Цвѣтъ сѣрый, красноватый 
или черный. Порфировое строеніе. Основная масса андези
товая, трахитовая или микролититовая. Вкрапленники: ила- 
гіоклазъ, преимущественно основной (лабрадоръ), и цвѣтные 
минералы. Смотря по исключительному господству или по 
преобладанію того или иного цвѣтного минерала различаютъ: 
С л ю д я н ы й а ., Р о г о в о о б м а н к о в ы й  а., А в ги т о в ы й  а., Ги- 
и е р с т е н о в ы й  а.
и смѣшанные типы. ІІалеовулканическіе, болѣе или менѣе 
метаморфизованные андезиты называются порфиритами.

Андезитотрахитъ. Переходный типъ эффузивныхъ породъ, связующій 
семейства андезитовъ и трахитовъ; полевой шпатъ частью 
плагіоклазъ, частью санидинъ.

Анортозитъ. Основной фельдшпатолитъ, состоящій изъ анортита 
или битовнита, часто зеленоватосѣраго или темносѣраго 
цвѣта. Дериватъ габбровыхъ магмъ.

*) Въ этогъ перечень вошли только тѣ породы, который упомянуты въ 
таблицахъ-ключѣ.
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Аплитъ. Кристаллическизернистая порода бѣлаго или свѣтлосѣраго 
цвѣта обыкновенно мелкозернистаго сложпнія, состоящая изъ 
кварца и полевого шпата (микроклина или ортоклаза и кис- 
лаго плагіоклаза) съ незначительной подмѣсью мусковита, 
біотита, граната и т. п. или вовсе безъ цвѣтного минерала. 
Образуетъ жилы въ гранитахъ, гнейсахъ и т. д.

Базальтъ (полевошпатовый), основная эффузивная порода, чернаго 
цвѣта, плотнаго сложенія — афанитоваго или порфироваго. 
Состоитъ главнымъ образомъ изъ основного пдагіоклаза, 
авгита, оливина, магнетита. Въ н е ф е л и н о в о м ъ  и л ей ц и -  
т о в о м ъ  б а за л ь т а х ъ  плагіоклазъ замѣщенъ нефелиномъ и 
лейцитомъ.

Базанитъ. Ультраосновная базальтовидная порода сѣраго или чернаго 
цвѣта; отъ базальта отличается присутствіемъ въ его состав!, 
нефелина (н еф ел и н о в ы й  б.) или лейцита (л ей ц и то в ы й  б.).

Банатитъ. Глубинная кислая порода гранитовиднаго сложенія, про
межуточная между адамеллитомъ и кварцевымъ діоритомъ. 
Отъ перваго отличается господствомъ плагіоклаза надъ орто- 
клазомъ, отъ послѣдняго сравнительно неболыпимъ содер- 
жаніемъ кварца.

Бербахитъ. Темная мелкозернистая интрузвиная порода (по боль
шей части въ видѣ жилъ). Состоитъ изъ основного плагіо- 
клаза и пироксена или амфибола.

Березитъ. Жильный мусковитовый гранитъ, ■ мелкозернистый съ  
примѣсью сѣрнаго колчедана.

Верлитъ. Діаллагоновый перидотитъ, глубинная кристаллически- 
зернистая порода темнаго цвѣта, состоящая изъ оливина и 
діаллага и связанная генетически съ семействомъ габбро.

Витробазальтъ, Витроандезитъ и т. п., лавы съ стекловатой основной 
массой.

Витрофиръ. Кварцевый порфиръ (или липаритъ) со стекловатой 
основной массой.

Вогезитъ. Основная жильная порода мелкозернистаго сложен!я, 
темносѣраго или зеленаго цвѣта. Мннералогическій составъ: 
ортоклазъ, плагіоклазъ, роговая обманка и (или) авгитъ.

Габбро. Основная глубинная порода кристаллическизернистаго 
(обыкновенно, крупнозѳрнистаго) сложенія; основной плагіо- 
клазъ, пироксѳнъ (діаллагъ, авгитъ, гиперстенъ) или амфи
болъ, часто оливинъ, магнитный желѣзнякъ. Темнозеленая 
или черная съ бѣлыми пятнами.

Габбропорфиритъ. Основная глубинная (часто жильная) порода темно- 
сѣрая или зеленосѣрая, гранитопорфироваго сложенія; вкра
пленники — основной нлагіоклазъ; мелкозернистая основная

масса состоитъ изъ основного плагіоклаза, пироксена (діал- 
лагъ, авгитъ, гиперстенъ, иногда рогов, обманка) и магнетита.

Габбросіенитъ (М он ц он и тъ ). Глубинная порода, кристаллическизер
нистаго сложенія; плагіоклазъ (обыкн. основной), ортоклазъ и 
авгитъ (или діаллагъ, роговая обманка, гиперстенъ, бронзитъ).

Гарцбургитъ. Глубинная основная порода кристаллическизернистаго 
еложенія, темнаго цвѣта, изъ сем. перидотитовъ; оливинъ 
(часто серпентинизированный) и ромбическій пироксенъ 
(бронзитъ, гиперстенъ).

Гиперстенитъ. Мономинеральная глубинная порода крпсталлическп- 
зернистая (обыкновенно крупнозернистая, темнаго цвѣта), со
стоитъ изъ гиперстена.

Горнблендитъ. Мономинеральная глубинная порода кристаллически- 
зернистая, черная, состоитъ изъ роговой обманки (обыкнов. 
бурой).

Гранитовый порфиръ. Кислая глубинная (часто жильная) порода 
гранитопорфироваго сложенія; вкрапленники-идіоморфный или 
оплавленный щслочочной полевой шпатъ (иногда и кварцъ); 
мелкозернистая основная масса изъ щелочного полевого 
шпата, кварца и слюды (или роговой обманки, или пиро
ксена).

Гранитъ. Глубинная кислая порода, бѣлаго, сѣраго и л и  краснаго 
цвѣта, кристаллическизернистаго сложенія (иногда шарового, 
порфировиднаго или пегматитоваго); щелочной полевой шпатъ 
(обыкновенно съ примѣсыо известковонатроваго), кварцъ (въ 
болыномъ количествѣ) и одинъ или нѣсколько представителей 
слѣдующихъ минераловъ: біотитъ, мусковитъ, лепидопитъ, 
роговая обманка, авгитъ, гиперстенъ, эгиринъ и нѣк. др.

Гранодіоритъ (кварцевый діоритъ). Глубинная кристаллическизер- 
нистая кислая порода; кислый плагіоклазъ (часто нѣкот. 
примѣсь ортоклаза), кварцъ и роговая обманка, біотитъ, 
авгитъ и т. п. минералы (порознь или вмѣстѣ).

Грейзенъ. Гранитовая порода безъ полевого шпата; обыкновенно 
лишь кварцъ и свѣтлая слюда.

Дацитъ. Кислая эффузивная порода сѣраго, буроватаго, рѣже чернаго 
пвѣта, порфироваго сложенія. Основная масса мелкокристал
лическая, фельзитовая или стекловатая. Вкрапленники: кварцъ 
(не всегда), кислый плагіоклазъ (андезинъ, олигоклазъ), цвѣт- 
ные минералы (біотитъ, роговая обманка, моноклиническій 
или ромбпческій пироксенъ). Эффузивный анапогъ кварце- 
ваго діорита.

Діабазъ. Основная порода, состоящая существенно изъ плагіоклаза 
и пироксена и носящая облпкъ древнихъ породъ (такъ наз. 
зеленокаменныя породы). Цвѣтъ зеленосѣрый или зелено
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черный. Строеніе крпсталлическизернистое, офитовое, или 
порфировое съ интерсертальной основной массой. Кромѣ 
плагіоклаза и пироксена ирисутствуютъ рудныя выдѣленія, 
иногда оливинъ (олпвиновый діабазъ) или кварцъ (кварце
вый діабазъ). Продукты метаморфизаціи: хлоритъ, кварцъ, 
кальцитъ и пр. Покровы, жилы, интрузивные пласты, мелкіе 
лакколиты.

Діоритъ. Основная глубинная порода (изъ зеленокаменныхъ породъ, 
или грюнштейновъ), криеталлнческизернистая, зеленаго пли 
темносѣраго цвѣта, состоитъ изъ кислаго плагіоклаза и ро
говой обманки, или авгита, или біотита.

Діоритовый порфиритъ. Жильная порода порфировиднаго сложенія, 
темносѣрая. Основная масса тонкокристаллическая или пло
тная, вкрапленники: плагіоклазъ, часто зональный, и рого
вая обманка (или біотитъ, пироксенъ).

Дунитъ. Основная глубинная порода, кристаллическизерннстая, зе
ленаго или темносѣраго цвѣта (при вывѣтриваніи желтаго); 
оливинъ, серпентинъ, хромистый желѣзнякъ.

Ійолитъ. Глубинная ультраосновная порода, темнозеленаго цвѣта 
и кристаллическизернистаго сложенія. Состоитъ изъ авгита 
и нефелина.

Кварцевое габбро, кварцевый норитъ. Габбро и норитъ съ нѣкоторымъ 
содержаніемъ первичнаго кварца.

Кварцевый діоритъ. См. Г р а н о д іо р и т ъ .
Нварцеводіоритовый порфиритъ. Жильная порода, отличающаяся отъ 

діоритоваго порфирита содержаніемъ кварца и соотвѣтственно 
большей кислотностью.

Кварцевый порфиръ. Кислая эффузивная (рѣже интрузивная съ за- 
твердѣваніемъ на неглубокихъ горизонтахъ) порода, свѣтло- 
оѣраго или буроватаго цвѣта, порфироваго сложенія. Палео- 
вулканическій и вслѣдствіе этого значительно метаморфизо- 
ванный липаригъ. Основная масса гранофировая, фельзито- 
вая или стекловатая. Вкрапленники: кварцъ, каліевый поле
вой шпатъ, рѣже кислый плагіоклазъ, отчасти цвѣтные ми
нералы (чаще біотитъ).

Кварцевый сіенитъ. Кислая глубинная порода, обыкновенно свѣтлая 
криеталлнческизернистая: ортоклазъ, немного плагіоклаза, 
роговая обманка (или біотигъ, или авгитъ), небольшое коли
чество кварца.

Кератофиръ. Палеовулканическій натровый трахитъ съ плотной, 
зеленоватой или буроватой, основной массой. К в а р ц ев ы й  
к е р а т о ф и р ъ —богатый натромъ кварцевый порфиръ.

Керсантитъ. Интрузивная порода кристаллическизернистая, иногда 
гранитопорфировая, темнаго цвѣта, плагіоклазъ и біотитъ.
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Лабрадоритъ. Фельдшпатолитъ (см.), состоящій преимущественно изъ  
лабрадора, обыкновенно темнаго цвѣта, съ характерной игрой 
цвѣтовъ.

Лаурвикитъ. Щ елочной авгитовый сіенитъ, крупнокристаллическій, 
сѣраго цвѣта. Составныя части: микро- и криптопертптовый 
калинатровый полевой шпатъ (анортоклазъ) и авгитъ, отчасти 
эгириновый. Кромѣ того, перемѣнныя количества краснобу
рой роговой обманкя (баркевикита) и сильно желѣзистой 
слюды (лепидомелана).

Лейцитовыя породы. Щелочныя горныя породы, почти исключи
тельно эффузивныя, содержащія въ своемъ составѣ лейцитъ: 
лейцитовый фонолитъ, лейцнтовый тефрнтъ, лейцитовый ба- 
занитъ и пр. Л е й ц и т и т ъ  — порода, состоящая существенно 
изъ лейцита и авгита.

Лерцолитъ. Перидотитъ (см.), состоящій главн. образ, изъ оливина, 
діаллага и ромбическаго пироксена (бронзита, гиперстена).

Лиибургитъ. Ультраосновная эффузивная порода (пзъ базанитовъ), 
витрофировой структуры, чернаго цвѣта; въ стекловатой 
основной массѣ вкрапленники оливина и авгита.

Липаритъ. Кислая эффузивная порода порфироваго строенія съ 
плотной или стекловатой основной массой, обыкновенно 
свѣтлоокрашѳнной (бѣлой, сѣрой,, красной), рѣже темной. 
Вкрапленниками служатъ щелочные полевые шпаты, кварцъ, 
біотитъ (рѣже пироксенъ или амфиболъ).

ІѴІальхитъ. Интрузивная (жильная) мелкозернистая или афанптовая 
порода микрогранптовой или гранитопорфировой структуры, 
сѣраго или сѣрозеленаго цвѣта; плагіоклазъ и роговая об
манка.

Минросіенитъ, микродіоритъ и т. п. Интрузивныя породы мелкозер- 
нистаго сложенія („микрогранптовой структуры") и того же 
состава, что и еоотвѣтствующія породы безъ приставки 
„микро".

Минетта. Темносѣрыя илп черныя глубннныя породы (часто жиль- 
ныя) микрогранитовой или гранитопорфировой структуры; 
ортоклазъ и біотитъ.

Миссуритъ. Ультраосновная глубинная порода, сѣраго цвѣта, крупно- 
кристаллическаго сложенія, состоитъ изъ авгпта, лейцита, 
оливина и біотита.

Міаскитъ. Нефелиновый сіенигъ съ біотитомъ въ качествѣ цвет
ного компонента. Свѣтлоокрашенная крупнозернистая по
рода: микропертитъ, альбитъ, нефелинъ, біотитъ, титано- 
магнѳтитъ.

Монцонитъ. Авгитовый сіенитодіоритъ.
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Нефелиновые сіениты. Глубинныя щелочныя породы, кристаллически 
зернистыя, часто свѣтлоокрашенныя и состоящія изъ щелоч
ныхъ полевыхъ шпатовъ, нефелина и какого-нибудь цвѣт- 
ного компонента. Н. с. съ біотитомъ называется м іа ск и -  
том ъ , съ амфиболомъ—ф оя и том ъ .

Норднаркитъ. Щ елочной гранитъ, состоящій существенно изъ щ е
лочного полевого шпата съ небольшими примѣсями біотита, 
пироксена и отчасти кварца. Цвѣтъ сѣрый или красноватый. 
Сложеніе кристаллическизернистое, иногда міаролитовое.

Норитъ. Основная глубинная порода, кристаллическизернистаго 
слошенія (иногда очень крупнозернистая), темнаго цвѣта, 
состоитъ изъ основного плагіоклаза, ромбическаго пироксена 
(бронзита, гиперстена), магнитнаго желѣзняка, иногда съ нри- 
мѣсью авгита и оливина (оливиновый норитъ).

Ортонлазитъ. Ом. Фельдшпатолиты.
Ортонлазовое габбро. Ортоклазовый діабазъ. Габбро и діабазь съ за- 

мѣтнымъ содержаніемъ каліеваго или калинатроваго шпата.
Ортоклазовый порфиръ. ПалеовулканиЧеская средняя порода, соот- 

вѣтствующая молодымъ трахитамъ. Цвѣтъ сѣрый или бу
рый. Строеніе порфировое. Вкрапленники: каліевый полевой 
шпатъ (также альбитъ) и отчасти цвѣтные минералы.

Ортофиръ. То же, что ортоклазовый порфиръ.
Пантеллеритъ. Анортоклазовый липаритъ.
Перидотиты. Ультраосновныя глубинныя породы, чернаго или темно- 

зеленаго цвѣта, кристаллическизернистыя, состоящія изъ оли
вина (иногда частью серпентинизированнаго) и одного или 
нѣсколькихъ пироксеновъ и амфиболовъ.

Пикритъ. Перидотитъ (см.), состоящій изъ оливина и авгита.
Пиронсениты. Основныя глубинныя породы кристаллпческизер- 

нистыя (иногда очень крупнозернистый), чернаго или темно- 
зеленаго цвѣта, состоящія изъ одного или нѣсколышхъ пи
роксеновъ, иногда съ примѣсью амфибола, оливина, пла- 
гіоклаза.

Полевошпатовый грейзенъ. См. Аляскитъ.
Порфириты. 1) Эффузивныя палеовулканическія породы, соотвѣт- 

ствующія молодымъ андезитамъ, отчасти дацитамъ и базаль- 
тамъ. В сегда съ болѣе или менѣе замѣтными слѣдами мета- 
морфизаціи. По преобладанію тѣхъ или другихъ вкраплен- 
никовъ различаютъ: альбитовый и лабрадоровый, авгитовый 
и роговообманковый порфириты. 2) Порфировидныя жильныя 
породы: діоритовый порфиритъ, габбропорфиритъ и пр.

Порфиры. 1) Кислыя и откасти среднія эф ф узи в н ы я  породы пор
фировой структуры: кварцевый порфиръ, ортоклазовый пор-
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фиръ. 2) Кислыя среднія глубинныя породы порфировиднаго 
сложенія (жильныя): гранитовый, сіенитовый порфиры.

Пуласкитъ. Щ елочной сіенитъ кристаллическизернистой, отчасти 
порфировидной структуры, съ щелочнымъ полевымъ шпа- 
томъ, баркевикитовой роговой обманкой, авгитомъ, біотитомъ, 
элеолитомъ.

Раппакиви. Порфировидный гранитъ съ крупными вкрапленниками 
полевого шпата въ видѣ овоидовъ, ядро которыхъ состоитъ 
изъ каліеваго полевого шпата, а края — изъ олигоклаза, 
или изъ чередующихся зонъ олигоклаза и ортоклаза (микро
клина).

Сіенитодіоритъ. Основная глубинная порода, кристаллическизерни
стаго сложенія, зеленаго или темносѣраго цвѣта; плагіоклазъ, 
ортоклазъ, роговая обманка (иногда авгитъ).

Сіенитовый порфиръ. Глубинная (жильная) порода средней кислот
ности, порфировиднаго строенія, съ плотной основной массой 
зеленоватаго или буроватаго цвѣта и съ вкрапленниками 
каліеваго полевого шпата, плагіоклаза и отчасти цвѣтныхъ 
минераловъ.

Сіениты. Среднія глубинныя породы, кристаллическизернистаго 
сложенія и обыкновенно свѣтлоокрашенныя: ортоклазъ, нѣ- 
которая примѣсь плагіоклаза, роговая обманка (или авгитъ 
или біотитъ).

Спессартитъ. Мелкозернистая или порфировидная порода микро- 
гранитовой или гранитопорфировой структуры, сѣрозеле- 
наго цвѣта: плагіоклазъ и роговая обманка.

Тералитъ. Основная глубинная порода, состоящая изъ авгита, пла- 
гіоклаза и нефелина. Сложеніе кристаллическизернистое, 
цвѣтъ сѣрый или черный. Встрѣчается въ видѣ жилъ и не- 
болынихъ лакколитовъ.

Тешенитъ. Основная интрузивная порода, состоящая изъ плагіоклаза, 
обыкновенно основного и съ каемкой калинатроваго полевого 
шпата, анальцима, авгита и иногда баркевикитовой роговой 
обманки. Цвѣтъ сѣрый или черный. Структура габбровая 
или діабазовая. Жилы и мелкіе лакколиты.

Тоналитъ. Слюдяной гранодіоритъ (см.).
Трахидолеритъ. Эффузивная порода. Переходная между трахитами 

и фонолитами съ одной стороны и базальтами съ другой. 
В ъ сѣрой пористой основной массѣ вкрапленники основного 
плагіоклаза, авгита, отчасти санидина и содалита. Образуетъ 
потоки и жилы.

Трахитъ. Эффузивная горная порода средней кислотности, сѣраго, 
желтоватаго или буроватаго цвѣта, порфироваго сложенія. 
Вкрапленники: щелочной полевой шпатъ, кислый плагіоклазъ,
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въ малых'ь количеетвахъ біотитч, и другіе цвѣтные минералы. 
Микроструктура основной массы трахитовая.

Умптекитъ. Щ елочной сіенитъ, состоящій существенно изъ микро- 
пертита и краснобурой баркевитовой роговой обманки. Д о 
вольно характерно пойкилптовое проростаніе роговой 
обманки полевымъ шпатомъ.

Фельдшпатолиты. Бѣлыя, свѣтлосѣрыя, иногда красныя или темно- 
сѣрыя глубинныя породы, состоящія почти исключительно 
изъ полевыхъ шпатовъ: ортоклазиты, олигоклазиты, лабра- 
дориты, анортозиты, альбититы, тёнсбергиты.

Фонолитъ. Щ елочная эффузивная порода средней кислотности, зе- 
леноватосѣраго двѣта, съ жирнымъ блескомъ, порфироваго 
сложенія. Вкрапленники санидинъ и нефелинъ. Микрострук
тура основной массы трахитовая или нефелинитовая (для 
послѣдней характерно присутствіе большого количества 
шестиугольннковъ и короткихъ прямоугольничков!, нефе
лина) .

Форелленштейнъ. Темная со свѣтлыми пятнами основная глубинная 
порода (изъ сем. габбро), кристаллическизернистая, состоя
щая изъ основного плагіоклаза и оливина (иногда съ серпен- 
тиномъ и незначительною примѣсыо авгита).

Фояитъ. Нефелиновый сіенитъ съ щелочными ппроксеномъ или 
амфиболомъ. Полевой шпатъ преимущественно микропер- 
титъ.

Шонкинитъ. Щ елочное габбро съ полевымъ шпатомъ, преимущ е
ственно санидиномъ, авгитомъ, біотитомъ и слѣдами нефе
лина. Сѣроваточерная, крупнозернистая порода.

Щелочныя породы (иначе натровыя). Щ елочной гранитъ, щелочной 
сіенитъ и т. д.; отличаются отъ нормальныхъ породъ соот- 
вѣтствующаго наименованія болынимъ количествомъ щело
чей, преимущественно натра, а минералогически—нреоблада- 
ніемъ щелочныхъ полевыхъ шпатовъ, появленіемъ ущлоч- 
ныхъ пироксеновъ и амфиболовъ и отчасти нефелина.

Элеолитовый сіенитъ. То же, что нефелиновый сіенитъ.
Эссекситъ. Щ елочное габбро или щ. діабазъ съ основнымъ плагіо- 

клазомъ (лабрадоръ, андезинъ), калинатровымъ полевымъ 
шпатомъ, фіолетовымъ авгитомъ, баркѳвпкнтовой роговой 
обманкой, біотитомъ; иногда немного нефелина. Цвѣтъ сѣро- 
черный. Строеніе кристаллпческпзернистое.


