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Немногие, но очень интересные минералогические труды А. П. К ар
пинского появились в свет в то время, когда в науке было стремление 
представлять кристаллы в виде геометрически правильно образованных 
многогранников. Тогда еще по существу не ставился вопрос о том, что 
кристаллы  минералов имеют свою нередко очень сложную  историю, 
зафиксированную  в особенностях их внутреннего строения. Однако 
на таком общем фоне изредка появлялись публикации с иным взглядом 
на минералы, с интересом к их реальной морфологии, хотя и трудной 
для понимания. Загадочные формы всегда привлекали внимание А лек
сандра Петровича, подчеркивает в своих воспоминаниях об отце Е. А. Тол
м ачева-К арпинская (1938).

В данной статье мы хотим напомнить о двух трудноуловимых и мало
заметных, но чрезвычайно любопытных явлениях на кристаллах минералов, 
уловленных зорким взглядом выдающегося натуралиста. Это напоми
нание особенно уместно потому, что проф. А. К . Болдырев (представитель 
той же горной школы и ведущий минералог) не оценил важности этих 
наблюдений и не обратил должного внимания на публикации А. П. К ар 
пинского (Болдырев, 1937). Между тем в самое последнее время, когда 
стала разрабаты ваться на новой основе кристалломорфология и развилась 
онтогения минералов, выяснилось все значение казалось бы незначитель
ных и случайных фактов, открытых А. П. Карпинским. Речь здесь идет 
о «математически-правильном распределении включений внутри кристал
лов граната» (К арпинский, 1887; переиздание, 1941) и о «крестообразных 
фигурах» в кристаллах поваренной соли (Карпинский, 1896—1897; пере
издание, 1941).

Мы остановимся только на первом явлении. Оно было открыто на кри
сталлах марганцовистого граната (60% спессартинового компонента), 
найденных в сланцеватом графйтсодержащем известняке возле Б аев
ского графитового месторождения на У рале. В шлифах в случайных 
разрезах  ромбододекаэдрических кристаллов этого граната замечается 
строго закономерное распределение мельчайших включений графита 
и кальцита (рис. 1). А. П. К арпинский увидел их «в виде правильно 
пересекающихся между собой линий». С помощью микроскопа ученому 
удалось выявить минералогическую природу этих включений.

Приведем слова самого ученого, объясняющие распределение включе
ний внутри граната: «Они заключаю тся. . . в шести плоскостях, про
ходящих через центр и параллельны х каждой паре граней ромбического 
додекаэдра. При этом, однако, включения находятся в каждой такой 
плоскости не по всему ее протяжению  внутри кристалла, а только между 
центром и той частью периферии* где плоскость соприкасается с ребрами 
кристалла, а не с его гранями. . . Д ругими словами, ромбический доде-
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каэдр разбивается плоскостями содержащими включения, на 12 пирамид, 
вершины которых находятся в центре кристалла, а основания составляют

Рис. 1. Гранат с включениями графита и кальцита, по А, 11. Карпинскому (1941, 
табл. II). Баевское месторождение, Урал.

1— 7 — зарисовки под микроскопом, увел. 15: 1, а — || (001), I , в — \\ (211), 1, с — \\ (112) через 
центр или || (110) около центра, 1,(1  — через вершины тригональных углов || (111), 1, е — (110) 
недалеко от центра кристалла, 2 — |((111), 3, а — || (110), 3, в — || (111) через центр кристалла, 
3, с — 1[ (100), 4 — || (101), 5 — 1| (110), 6 — || (211), 7 — отвечает случаю прохождения сечения 
через центр кристалла точно по (110), т. е. по поверхностям нарастания двух ребер; 8— 11 — поясни

тельные построения А. П. Карпинского (правая часть рисунка).

его ромбические грани» (Карпинский, 1941, стр. 182). Из приведенной 
цитаты становится ясным, что А. II. К арпинский открыл внутри граната

те внутренние части, которые ныне называют
ся поверхностями нарастания ребер и которые 
получились при росте минерала благодаря за
хвату внутренними ребрами [111] и [100], 
параллельными ребрам ромбододекаэдра и ку
ба, включений зернышек графита и кальцита, 
в то время как поверхности растущих граней 
включений не захваты вали и оказались чисты
ми. Совокупность всех ребер данной формы 
представлена на рис. 2.

Следует отметить, что А. П. Карпинский 
видел, что поверхности нарастания ребер вы
деляют в кристалле 12 пирамид — объемов

Рис. 2. Поверхности пара- Р°ста гР»ней, не засоренных включениями. Эти
-стания ребер иирамид роста объёмы не что иное, как  пирамиды нараста-

ромбододекаэдра. ния гранной формы {110}. Н а такую  особен
ность строения кристаллов обратил внимание 

Ф. Бекке лишь спустя несколько лет и неудачно назвал получающие
ся объемы «конусами нарастания» (Веске, 1894; см. Леммлейн, 1948).
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Это открытие привлекло особое внимание Е. С. Ф едорова, отметившего 
скелетную  природу описанных образований. Упоминая изученное 
А. П. К арпинским гранаты , он подчеркивал, что резкость обозначения 
скелета, можно сказать, написанного черными буквами на белом фоне, 
зависела, конечно, от того, что в моменты роста кристалла углистые частицы 
из породы увлекались вместе с образующимися частицами минерала 
на концы главны х осей роста, т. е. нормалей к плоскостям куба и окта
эдра (Федоров, 1891).

Следует пояснить, что Е. С, Федоров, согласно своей теории кристал
лического строения, считал кристаллы  граната сложенными из парал- 
лелоэдров в форме кубооктаэдров. В соответствующей таким параллело- 
эдрам объемоцентрированной решетке плотнейшими сетками являю тся 
грани ромбододекаэдра — важнейшей формы граната. Наиболее интен
сивный рост кристаллов граната по теории Федорова должен происходить 
по нормалям к плоскостям кубооктаэдрического иараллелоэдра, т. е. 
по направлениям [001] и [111]. По его мнению, это и осуществляется 
в кристаллах, описанных А. П. Карпинским. у

По современной классификации скелетных форм, описанные части 
кристаллов граната следует отнести к «внутренним скелетным образо
ваниям» (внутренним скелетом называется такое кристаллическое обра
зование, рост которого происходил в основном по направлениям вдоль 
ребер или осей симметрии, начиная от исходного центра; Ш афрановский, 
М окиевский, 1965). Все внутренние скелетные образования могут опи
сываться с помощью реберных и гранных пучков. Внутренние ребра 
пирамид роста ромбододекаэдра образуют реберный пучок, состоящий 
из комбинации двух простых реберных форм: восьмилучевого пучка 
ребер [111] (реберного октаэдра) и шестилучевого пучка ребер [001] 
(реберного Куба). Рассматривая те же образования с генетической точки 
зрения, мы должны будем их отнести к «вершинным формам роста» (вер
ш инная форма роста отвечает комплексу радиальных линий, располо
женных внутри кристалла или совпадающих с ветвями скелета и пред
ставляю щ их собой следы перемещения вершин кристалла; Бакуменко* 
1962).

К ак видим, открытие А. П. Карпинского приводит нас непосредственно 
к учению о простых реберных и вершинных формах, получившему раз
витие лиш ь в наше время.

В самом деле, И. Д . X. Доннэй и И. Мелон впервые подняли вопрос 
о реберных формах в 1934 г. Совокупность сходных ребер кристалла 
ймеет то же самое отношение к одному исходному ребру, как  простая 
форма к одной гран и ,— указывает Доннэй (Воппау, 1965). П ервая рус
ская  статья, содерж ащ ая определение простой реберной формы и вывод 
реберных форм для кристаллов низшей категории, появилась в 1955 г. 
(простая реберная форма — совокупность равных ребер кристалла, 
выводимых из одного заданного ребра посредством элементов симметрии; 
простая верш инная форма — 'совокупность одинаковых вершин кристалла, 
связанны х элементами симметрии; Михеев, Ш афрановский, 1955). Роль 
вершинных и реберных форм в современной онтогении минералов уясня
ется из того, что растущий кристалл поглощает химические (и механические) * 
примеси неодинаково: 1) разными гранньш и формами, 2) разными ребер
ными формами, 3) разными вершинными формами. Отсюда следует вывод, 
согласно которому реальный кристалл слагается пирамидами нарастания 
граней, поверхностями нарастания ребер и линиями нарастания вершин; 
пирамиды нарастания граней разных гранных форм, поверхности нараста
ния ребер разных реберных форм и линии нарастания вершин разных 
вершинных форм физически и химически различны (Григорьев, 1967; 
О п ^оп еу , 1968).
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Подводя итог выш есказанному, мы должны признать, что А. П. К ар 
пинский, обративший пристальное внимание на удивительные кристал
лические узоры внутри граната и скрупулезно расшифровавший их 
природу, должен по праву считаться одним из предшественников новейшей 
кристалломорфологии и онтогении минералов. Н е случайно описанное 
им явление и сделанные зарисовки и схемы занимают почетное место 
на страницах сводок и руководств по этим разделам науки  (Григорьев, 
1961; О п^ог’еу 1965а, 1965Ь; Ш афрановский, 1961).
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