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Среди кристаллов природного корунда довольно отчетливо выде
ляются следующие четыре морфологических типа: 1) дипирамидаль- 
ный, 2) длиннопризматический, 3) ромбоэдрический и 4) пинако- 
идальный, определяемые преобладающим развитием тех или иных 
доминирующих граней (см. таблицу и рисунок).

Габитус кристаллов. 1) Природного корунда: /« — веретенообразный; 
1Ь — боченкообразный; //—длиннопризматический; III— ромбоэдриче
ский; IVa— толстотаблитчатый короткопризматический (с гранатом); IVb— 
пластинчатый; 2) электрокорунда: а — пластинчатый, b — ромбоэдриче

ский

Корундовые месторождения обладают резко бросающейся в глаза 
особенностью, именно строго закономерной приуроченностью кристал
лов корунда того или иного облика к определенным петрографиче
ским типам корундовых пород, в свою очередь постоянно залегающих 
среди вмещающих пород столь же определенных петрографических 
типов. Это, несомненно, может быть объяснено только генетическими 
особенностями месторождений корунда (см. таблицу). Лишь сравни
тельно редкие месторождения одного и того же генетического типа 
характеризуются различной формой кристаллов. Такими являются 
месторождения рубинов в мраморах и кальцифирах, в которых корунд 
представлен кристаллами II и III типов. При этом в одном и том же
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из указанных месторождений кристаллы различного габитуса встре
чаются совместно, однако каждое месторождение характеризуется 
тем или иным резко преобладающим типом. Так, в месторождении 
Jagdallak (Восточный Афганистан) преобладающими кристаллами 
являются длиннопризматические (тип II), тогда как месторождения 
Бирмы дают главным образом ромбоэдрические кристаллы III типа.

Из таблицы с полной определенностью вытекает тесная связь 
между габитусом кристаллов корунда и химическим составом самих 
корундовых и вмещающих их пород. Именно, кристаллы, удлинен
ные по главной кристаллографической оси — дипирамидальные, 
длиннопризматические, а также изометрической формы — ромбоэд
рические характерны исключительно для месторождений, залегаю
щих среди пород, сравнительно бедных кремнеземом или не 
содержащих его вовсе и, наоборот, богатых основаниями (Na2O, 
К2О, FeO, MgO и СаО): щелочных и нефелиновых сиенитов, ультра- 
основных, основных и карбонатных. Корундовые породы этих 
месторождений состоят или из тех же минералов, которые харак
терны и для вмещающих пород (корундовые пегматиты, рубин- 
содержащие мраморы), или же из минералов, недонасыщенных 
кремнеземом и богатых основаниями (плагиоклазы основного ряда, 
хрупкие слюды), а также совершенно не содержащих SiO2 (шпинель, 
магнетит, гематит, пирит).

Наоборот, кристаллы пинакоидального габитуса (типа IV)— 
пластинчатые и таблитчатые встречаются почти исключительно в 
месторождениях, находящихся среди богатых кремнеземом пород — 
гранито-гнейсов, гнейсов, кварцево-слюдяных сланцев и вторичных 
кварцитов (продуктов метаморфизма кислых эффузивов), содержа
щих порою в очень больших количествах избыточный кремнезем 
в форме кварца. Главными и весьма характерными спутниками 
корунда в этих месторождениях являются минералы состава A12SIO5— 

■ андалузит, силлиманит, кианит, а также довольно часто кварц, 
указывающие на то, что кристаллизация корунда происходила 
в среде, содержавшей избыточный кремнезем. В некоторых из этих 
месторождений довольно типичным спутником корунда служит 
гранат.

Исключение из последней закономерности представляют место
рождения шпинелевых наждаков среди основных пород, представ
ляющие неполностью ассимилированные магмою ксенолиты контак
тово-метаморфизованных глиноземистых сланцев. Но и в данном 
случае на кислый характер последних указывает постоянное 
присутствие в этих наждаках значительного количества силлима
нита.

Отмеченная выше зависимость габитуса кристаллов корунда от 
химического состава среды, в которой они образовались, находит 
себе подтверждение также и в результатах многочисленных и раз
нообразных экспериментов по синтезу этого минерала (4). В этих 
экспериментах дипирамидальные, призматические или ромбоэдри
ческие кристаллы получались лишь в условиях резко основной 
среды, богатой такими основаниями, как Na2O, ВаО, СаО, MgO, 
NH4 и K2S, при полном отсутствии или незначительных количествах 
кремнезема (эксперименты Ebelmen, Fremy et Verneuil, Daubree, 
Meunieur, Friedel и Bruhns), тогдакак во всех иных случаях корунд 
кристаллизовался в форме гексагональных пластинок. Особенно 
интересны с этой точки зрения выводы И. А. Морозевича ( (3), 
стр. 73), пришедшего к заключению о явном влиянии химического 
состава среды на габитус образующихся кристаллов корунда. 
В опытах этого исследователя ромбоэдрические и дипирамидаль
ные кристаллы выделялись лишь в основных анортитово-нефелиновых 
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магмах, «кислые ям магмы (альбитовые, липаритовые).способны, кажет
ся, выделять корунд лишь в виде гексагональных пластинок (без 
ромбоэдра и с очень короткой призмой)». Существенно отметить, что 
образование последних постоянно сопровождалось выделением 
игольчатых кристаллов силлиманита (т. е. муллита).

Температура, давление и концентрация раствора, невидимому, 
не оказывают непосредственного влияния на габитус образующихся 
кристаллов корунда. Вопрос о влиянии температуры в рассматри
ваемом аспекте ставился и решался в положительном смысле неод
нократно (\ 2, 5), но анализ фактического материала показывает, 
что этот фактор, если ді имеет значение при формировании кристал
лов корунда, то только косвенное (как это, например, было 
отмечено выше для синтеза элекгрокорунда). Эксперименты показы
вают, что одного и того же пластинчатого габитуса кристаллы 
корунда получаются при весьма широком диапазоне температур — 
от 470 до 2100° С. На то, что давление также не является фактором, 
определяющим габитус кристаллов корунда, указывает тесный 
парагенезис в с е г д а пластинчатых кристаллов его с андалу
зитом, силлиманитом и кианитом (таблица, тип IV Ь), как известно, 
образующимися в природе при резко различных давлениях. Это же 
вытекает и из экспериментов С. Oetllng (7) и W. Noll (°), получав
ших при давлениях от 125 до 540 атм. одинаково кристаллы корунда 
пластинчатой формы. Аналогично и при резко различных концен
трациях растворов даже в одних и тех же месторождениях форма 
кристаллов корунда остается одной и той же, как это, например, 
имеет место в месторождениях среди вторичных кварцитов (Семиз- 
Бугу), в которых, наряду с вкрапленностью корунда в количестве 
всего лишь нескольких процентов, встречаются залежи почти 
мономинеральных корундовых пород.

Охарактеризованная выше зависимость габитуса кристаллов 
корунда от химического состава среды несомненно нуждается, в 
подкреплении специальными экспериментальными исследованиями, 
особенно с целью выяснения сущности и механизма тех физико- 
химических процессов, которые обусловливают резкие различия в 
морфологии кристаллов этого минерала. В то же время уже сейчас 
установленная зависимость дает достаточно надежный ключ к наи
более рациональному'направлению поисков коренных месторождений 
корунда по наблюдениям над формой кристаллов его, находимых, 
например, в шлихах россыпей.

». Поступило
1 VI 1944
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