
i e l -  .

T r a v a u x  d e  l a  S ociEt e  I m p e r i a l e  d e s  N a t u r a l i s t e s  
d e  S i - P E t e r s b o u r g .

Vol. XXXV, livr. 5, avec 16 planches et 23 figures dans le texte 
Section de Geologie et de Mineralogie.

Red. par Itoris PoppfF.

О
Л) Т Р У Д Ы

ИМПЕРАТОРСКАГО

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ.

Томъ XXXV, выпускъ 5-й, съ 16 таблицами и 28 ри
сунками въ текстѣ.

Отдѣленіе Гѳологіи и М инѳралогіи.
Подъ редакціей Бориса Попова.

С .-П ЕТЕРБУ РГЪ .
Типографія М. М. М еркушева. Спб., Невскій, 

1912 .

і



/

В. М. Тимоѳеевъ

О винтообразномъ етроеніи у  еиликатовъ.
(Съ таблицей XIII).

Ueber sehraubenartigen Bau bei Silikaten.
von

Wlad. Timofejeff.
(Mit Tafel XIII).

Изучая продукты выполненія въ мандельштейнахъ Олонец
кой губерніи, я встрѣтилъ одинъ весьма интересный, въ струк- 
турномъ отношеніи, минералъ. Онъ обыкновенно развитъ въ 
видѣ тонковолокнистыхъ зеленыхъ сферолитовъ, то окружаю- 
щихъ собою массу халцедона, то погруженныхъ въ нее [см. 
Табл. X III (I) фиг. 1 и 2]. Н а одномъ изъ наиболѣе круп- 
ныхъ сферолитовъ, достигавшемъ въ діаметрѣ около пяти мил- 
лиметровъ, мнѣ удалось довольно опредѣленно выяснить струк
турный особенности изслѣдуемаго минерала. При разсмотрѣніи 
продольныхъ разрѣзовъ, очень ясно обнаруживается чередова- 
ніе изотропныхъ и двупреломляющихъ участковъ [см. Табл. 
X III (I) фиг. 3]. При этомъ въ послѣднихъ вполнѣ опредѣ- 
ленно выступаетъ различная сила двупреломленія — все это 
указываетъ, какъ уже въ свое время было отмѣчено В а л л е -  
р а н о м ъ ,  на закрученность волоконъ. Иодтвержденіе этому 
можно получить, изслѣдуя препаратъ въ сходящемся свѣтѣ.
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Въ двупреломляющихъ участкахъ можно наблюдать до
вольно отчетливые выходы биссектрисъ, въ участкахъ же изо- 
тропныхъ не совсѣмъ ясные выходы осей. Если при этомъ 
минералъ равномѣрно передвигать на столикѣ микроскопа 
параллельно длинѣ волокна, то получается постепенное измѣ- 
неніе оптической фигуры, отъ креста (биссектриса) до вра
щающейся въ полѣ зрѣнія вокругъ неподвижной точки изо- 
гиры (ось). Съ полной несомнѣнностыо винтообразное строеніе 
доказывается, однако, только примѣненіемъ къ данному случаю 
метода, предложеннаго Б . А. П о п о в ы м ъ ,  а именно враще- 
ніемъ волокна на теодолитѣ въ различныхъ направленіяхъ. 
Въ этихъ условіяхъ пзслѣдованія особенно характерными явля
ются два положѳнія: во-первыхъ, когда длинное направленіе 
волокна совпадаетъ съ осью вращонія теодолита, во-вторыхъ, 
когда это направленіе идетъ перпендикулярно къ ней. Для 
констатированія винтообразнаго строенія особенно важно пер
вое положеніе. Въ этомъ случаѣ наблюдается вполнѣ отчетли
вое перемѣщеніе изотропныхъ и двупреломляющихъ участковъ, 
что дѣйствительно и должно имѣть мѣсто при винтообразномъ 
строеніи волокна, такъ какъ тогда, при вышеуказанномъ пово- 
ротѣ, въ моментъ выхода однихъ участковъ изъ извѣстнаго по- 
ложенія по отношенію къ николямъ, слѣдующіе за ними непре- 
мѣнно должны тотчасъ же вступать въ положеніе предыду- 
щихъ, что и дастъ картину равномѣрнаго перебѣга изотропныхъ 
и двупреломляющихъ мѣстъ. Волокно при этомъ лучше всего 
ставить къ николямъ подъ угломъ въ 45°. Степень закрѵчива- 
нія волоконъ весьма разнообразна. Въ центральныхъ частяхъ 
сферолита оно довольно крутое, затѣмъ быстро переходитъ въ 
плавное, что проявляется, во внѣ, сильнымъ растягиваніемъ 
изотропныхъ и двупреломляющихъ участковъ, къ переферіи же 
дѣлается опять круче. При вращеніи на етоликѣ, эта неравно * 
мѣрность въ закручиваніи обусловливаетъ собою различную 
быстроту перемѣщенія участковъ въ одномъ и томъ же во- 
локнѣ. Тутъ же попутно можно констатировать, что волокна 
закручены въ разныя стороны, такъ какъ участки, при одномъ 
и томъ же вращеніи оси теодолита, перемѣщаются въ противо- 
положныхъ направленіяхъ. Преобладающимъ однако является
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правое закручиваніе. Относительно характера закрѵчиванія 
нужно сказать, что оно, какъ это уясняется изъ ниже приво- 
димаго, совершается вокругъ нормали. Прежде всего за это 
говоритъ приеутствіе изотропныхъ, попарно сближенныхъ 
участковъ, не измѣняющихъ своего положенія при вращѳніи 
столика микроскопа, что возможно лишь при нормальномь 
выходѣ двухъ оптическихъ осей; послѣднее же допуотимо 
только при ѵсловіи вращенія вокругъ нормали. Н а то же ѵка- 
зываетъ появленіе съ пробной пластинкой пониженія и повы- 
шенія въ двухъ ѵчасткахъ, лежащихъ по ту и другую стороны 
отъ выхода оптической оси. Дѣйствительно, разъ мы парал
лельно длинѣ волокна все время имѣемъ одно и тоже коле- 
баніе,то противоположное измѣненіе интерференціонной окраски 
въ указанныхъ участкахъ возможно только въ томъ случаѣ, 
когда это колебаніѳ сочетается одинъ разъ съ колебаніемъ 
луча распространяющагося съ большой скоростью, другой разъ 
съ меньшей, т. е. будетъ колебаніемъ луча средней скорости 
свѣта. Относительно осности минерала нужно еще сказать, 
что помимо вышеприведенной общей картины минерала и 
изслѣдованія въ сходящемся свѣтѣ, его двухосность также съ 
несомнѣнностью доказывается и вращеніемъ на столикѣ въ 
перпендикулярномъ положеніи. Вращая минералъ, поставлен
ный такъ, чтобы его длинное направленіе было перпендику
лярно къ оси вращенія и стояло къ николямъ подъ угломъ 
въ 45°, мы не наблюдаемъ въ центрическихъ разрѣзахъ не- 
медленнаго расхожденія изотропныхъ участковъ, что неми
нуемо имѣло бы мѣсто при одноосности.

Что касается самого опредѣленія минерала, то мною въ 
этомъ отношеніи были получены слѣдующія данныя.

Удѣльный вѣсъ равенъ 3,172. ІІри прокаливаніи полу
чается грязно-сѣрая масса. При плавлѳніи минералъ даетъ 
черную головку. Въ длинномъ направленіи обнаруживается про
дольная спайность; въ поперѳчномъ сѣченіи уловить спайность 
нѣтъ возможности, но получающіяся общая аггрегаціонная 
окраска и волнистое погасаніе, какъ слѣдствіе винтообразнаго 
и сферолитоваго строенія, въ достаточной степени выясняютъ 
отеутствіе спайности въ такихъ разрѣзахъ.
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ГІри обработкѣ НС! минералъ остается безъ измѣненія.
Далѣе съ несомнѣнностью было установлено путемъ со- 

отвѣтствующихъ микрореакцій присутствіе Si, F e, Mg и Ca; 
реакція на А1 дала отрицательные результаты.

Въ оптическомъ осношеніи было установлено черезъ по- 
груженіе въ жидкости, что свѣтопреломленіе для р заключается 
между 1.634 и 1,648. Большая точность въ опредѣленіи по
казателя свѣтопреломленія къ сожалѣнію не была достижима, 
какъ въ виду волокнистаго строенія минерала, такъ и за не- 
достаткомъ матеріала. ІІлеохроизмъ не сильный, но вполнѣ 
отчетливый: ft— сѣро-зелѳный, а и у— соломенно-желтый, но * 
слегка зеленоватый. Свѣтопоглощеніе Р >  у =  при этомъ Р 
идетъ по длинному направленію волокна, у и я. расположены 
перпендикулярно къ нему и совершаютъ вращательное движе
т е .  Опредѣлепіе угла оптическихъ осей, по обоимъ способамъ, 
предложеннымъ Б . А. П о п о в ы  м ъ, спеціально для закручен- 
ныхъ волоконъ, давало для 2Ѵ величины близкія къ 64°. 
Знакъ минерала положительный. Погасаніе прямое по отно- 
шенію къ трещинамъ продольной спайности.

Н а основаніи всего вышеприведеннаго я прихожу къ за- 
ключенію, что и з с л ѣ д у е м ы й  м и н е р а л ъ  б л и ж е  в с е г о  
п о д х о д и т ъ  к ъ  р о м б и ч е с к и м ъ  р о г о в ы м ъ  о б м а н -  
к а м ъ  и именно къ гедриту;отлпчаясь отъ него однако суще- 
ственнымъ образомъ положеніемъ плоскости оптическихъ осей 
не въ клино-, а въ базопинакоидѣ и отчасти илеохроизмомъ.

Надо, однако, отмѣтить, что для дапнаго случая г л а в 
н ы й  и н т е р е с ъ  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  с а м о м ъ  к о н с т а 
т и р о в а н ^  п р и с у т с т в і я  в и н т о о б р а з н а г о  с т р о е -  
н і я  у о д н о г о  и з ъ  с и л и к а т о в  ъ.  Это же я в л е н і е 
б ы л о  м н о ю  н а б л ю д а е м о  и в ъ  х л о р и т ѣ, г д ѣ  о н о  
с о в е р ш а е т с я  в ъ  о д н о м ъ  и з ъ  н а п р а в л е н і й  п е р -  
п е н д и к у л я р н ы х ъ  к ъ  о с т р о й  б и с с е к т р и с  ѣ. П о
дробное описапіе послѣдняго случая я опубликую послѣ сбора 
болѣе благопріятнаго для изслѣдованія матеріала.

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  в и н т о о б р а з н о е  с т р о е н і е  
в о л о к н а  п о в и д и м о м у  п р и с у щ е  в е с ь м а  р а з л и ч -  
н ы м ъ  м и н е р а л ь н ы м ъ  г р у п п а м ъ .
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Въ заключеніе считаю долгомъ отмѣтить универсальность 
для даннаго рода изслѣдованій открытой Б . А. П о п о- 
в ы м ъ  вращательной методики, имѣющей быть полностью 
опубликованной въ ближайшемъ времени, мнѣ же извѣстной 
изъ бесѣдъ съ авторомъ и его личныхъ указаній, за что и 
пользуюсь случаеыъ и здѣсь выразить ему свою благодарность.

Геологич. Каб.
СПБ. Университета.

Октябрь 1910 г.
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R ё s u in ё.
Веі der Untersuchung von Mandelsteinen aus dem Gouvernement OIo- 

netz traf ich auf ein in struktureller Hinsicht sehr interessantes Mineral. 
Gewbhnlich tritt es in Form von feinfaserigen, griinlichen Spharolithen 
auf, die den die Mandeln ausfiillenden Chalcedon umgeben, oder aber 
in letzterem eingebettet sind. Die Fasern solcher Spbarolithe haben 
s c b r a u b e n a r t i g e n  Ba u  (Drillung). Mit vollkommener Sicherheit 
liess sich dieser Bau der Mineralfasern bei Anwendung einer von B o r i s  
P o p o f f  vor kurzem vorgeschlagenen Methode nachweisen. D ie  Dr e -  
h u n g d e r F a s e r n  g e s c h i e h t  u m d i e  o p t i s c h e  N o r m a l e .

Was nun die Bestimmung des Minerals selbst betrifft, so hat meine 
Untersuchung folgende Resultate ergeben.

Das spezifische Gewicht erwies sieh gleich 3,172. Auf Platinblech 
gegltiht, wird das Mineral schmutzig grau; es schmilzt vor dem Lot- 
rohr zu einer schwarzen Perle.

Salzsaure scheint das Mineral nicht anzugreifen. Auf mikroche- 
mischem Wege wurden mit Sicherheit Si, Fe, Ca, Mg nachgewiesen. 
A1 liess sich nicht konstatieren.

Pleochroismus: ,3— graugriln, у und a strohgelb. Absorption: P > y = a .  
DerroittlereBrechungsindexpiiegizwieschen 1,634 und 1,648. 2V = 64°. 
Der Charakter der ziemlich starken Doppelbrechung ist positiv, die 
Ausloschung der Faserachse parallel.

Auf Grund der eben angefiihrten Eigenschaften g l a u b e  i c h  d a s  
M i n e r a l  d e r  G r u p p e  d e r  r h o m b i s c h e n  A m p h i b o l e  
a n r e i h e n z u  mi i s s e n ,  und zwar diirfte dasselbe dem Gedrit ziem
lich nahe kommen, obwohl es sich von letzterem durch einige
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Eigenschaften, insbesondere durcb die Lage der AchsenebeDe, nicht 
gerade unweseotlich unterscheidet.

E i n e  g a n z  a h n l i c h e  E r s c h e i n u D g  k o n n t e  i c h  neu-  
l i c h  a u c h  be i  e i n e m  C h l o r i t  k o n s t a t i e r e n ,  wo  d i e  
D r e h u n g  um e i u e  z u r  s p i t z e n  B i s e k t r i x  s e n k r e c h t e  
L i n i e  s t a t t f i n d e t .

Es  d u r f t e  s o m i t  f e s t g e s t e l l t  s e i n ,  d a s s  d e r s c h r a u -  
b e n a r t i g e  B a u  V e r t r e t e r D  g a u z  v e r s c h i e d e n e r  Mi- 
n e r a l g r u p p e n  e i g e n  i s t .

Geolog. Institut 
d. Kais. Universitat 

St. Petessburg, Okt. 1910.
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Объясыеніе табл. X III (I).
Фиг. 1. Сферолигь ромбической ро

говой обманки, погруженный въ массу 
халцедона. Увелнчѳніе около 70.

Фиг. 2. Концентрическія зоны ром
бической роговой обманки въ халцедо
новой миндадинѣ. Н и к . Мѣстами вид
ны черные кресты сферолитовъУвел. 15.

Фиг. 3. Часть центральнаго разрѣза 
сферолита ромбич. роговой обманки. 
Ник. -{-. Свѣтлые участки отвѣчаютъ 
выходамъ тупой бисектрисы, наиболѣе 
темные выходамъ оптическихъ осей, а 
слегка затѣненные выходамъ острой би
сектрисы.

Фиг. 4. Эрозіонный котелъ на рѣкѣ 
Сунѣ. Увелич. фотографія.

ErklArung: der Tafel X III (I).
F ig . 1. SphSrolitliisches Aggregat 

rliombischer Hornblende in Chalzedon 
eingebettet. Vergrosserung ca. 70.

F ig . 2. Koazeutrische Horublende- 
zonen ill einer Chalzedonmandel. Nic. + .  
Stellenw eise sind die schwarzen Krenze 
der Sphfirolithe zu seheu. Vergr. 15.

Fig. 3. Teil eines zentralen Durch- 
schnittes durch einen Hornblendesphftro- 
lith . Nic. + .  Die hellen Partien entspre- 
chen den Austritten der stumpfen Bi
sectrix, die dunkeln den Achsenaustrit- 
ten, die schw ach schattierten deu Aus
tritten der spitzen Bisectrix.

F ig. 4. E iu Erosionskessel im Suna- 
Fluss. Vergross. Photographie.
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