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кристалло-

Детальное исследование комплексных двойников плагиоклаза, про
веденное автором данной статьи, показало существование двойниковых 
сростков по таким законам, кривые которых отсутствуют на общеиз
вестной диаграмме В. В. Никитина, являющейся основным пособием 
при изучении полевых шпатов. Поэтому вполне целесообразно допол
нить эту диаграмму новыми кривыми для следующих законов двойни
кования плагиоклазов.

1. Закон ±[101] II (010). Этот закон является составной частью триады 
законов (010), [101] и .[101] ; (010) и участвует в образовании ком
плексных двойников, простых же и обычных полисинтетических двой
ников, состоящих только из двух индивидов, он невидимому не обра
зует. Возникновение сложных сростков по данному закону (а также и 
по соответствующей триаде) может быть объяснено следующим обра
зом. Часто встречающаяся триада второго пинакоида и третьей кристал
лографической оси ±(010>+[001] + ±|001] 11(010) характеризуется тем. 
что в ней у всех, составляющих ее, четырех индивидов 1 4-24-34-4 в 
плоскости (010), притом в 26—27° в одну и Другую сторону от оси 
[0011, расположены симметрично векторы ±[100] )՛ (010) и ±[1011 (010), 
а в 63—64м от той -же оси—векторы | 100| и [101]. В связи с этим ось 
[100] одной пары индивидов (например. 14-2), связанных по закону 
J (010), почти совпадает с осью [101] другой такой же пары (например, 
индивиды 34-4), и вместе с тем вектор ±[100] II (010) первой пары, 
почти совпадает с вектором J [101] (010) второй пары и наоборот. 
Эти почти совпадающие векторы являются потенциальными двойниковы
ми осями, составляющими вместе с двойниковой осью _(010), две поч
ти совпадающие триады ±(010)4-1 ЮО][100] 11(010) и ±(010)4֊[101}4֊ 
4-±[Ю1] || (010). Если хотя бы один из этих векторов становится дей
ствительной двойниковой осью, то это приводит к удвоению первона
чальной триады, путем появления четырех новых индивидов 1а4֊2а4՜
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-4- За4 4а. В результате получается сложный сросток из восьми инди
видов, связанных четырьмя триадами в следующем сочетании индивидов 
1 4-24-34-4. 1а4~2а4~3а4"4а, 14-24-1а4_2а и 34՜44՜За4՞4а. В этих триа
дах все четыре оси )(010) совпадают друг с другом, а также совпада
ют ось (1<М)| с 1101) и |’00| || (010) с осью .L{101] II (010). Кроме то
го в сростке имеются две двойниковые оси [0011 и две оси j001 j ||

О (010).
Координаты двойниковой оси, и соответствующей кривой на диа

грамме, для закона J_|101 ] И (010) были вычислены нами с точностью 
до 0.2°, совершенно достаточной для практических целей, и даны в 
таблице 1. Общее положение кривой этого закона на диаграмме, по 
отношению к основным кривым (01G) и J_(001) показано на фигуре. 
Пользуясь этими координатами, можно нанести эту кривую на опубли
кованные диаграммы В. В. Никитина. Кривая этого закона располагает
ся на диаграмме „параллельно“ кривой (101), в дуговом расстоя
нии от нее в 3 — 4°.

2. Законы биссектрис углов между осями 1100| и [010J. Таких двой
никовых осей может быть две: бис. 1100]Д|010| и бис. 1100]/\(010). 
Вместе с двойниковой осью (ООН они образуют триаду, сопровождаю
щуюся срастанием индивидов по (001). При этом каждый из индивидов, 
связанных этой триадой, является составной частью одной из трех 
основных триад: (901 )4[ЮО]4-(010], j_(010)4֊[ 100] + ±[ Ю0] 11(010) 
или _ (010)4 |001 {4֊ (001)11(010). Выведенная нами триада, состоящая
из перпендикуляра к (001) и из двух биссектрис углов между осями 
1100) и [010]. повидимому еще не была описана в литературе, и ее ха
рактерной особенностью является возможность возникновения винтовых 
сростков с псевдотетрагональной винтовой осью симметрии, совпадаю
щей с нормалью к третьему пинакоиду.

Габ.нща I
Координаты вектора _1_ 1101 j >; (010) в градусах, с точностью . 0.2*.

М* 
плагио
клазов

Np
•V Л I 

платно- Ng

кладов |

Nm Np

0
10
20
30
40
50

֊74/, 
-ЯО,0 
-89,8 
482.6 
476,0 
-4- 73 0

4- 28,7
* 40,0

444.1
450,5
463,6
477,1

֊66,2 
—51.7 
- 46,0 
֊40,5
-30,3
-21,4

I0O — 67,6

60 ±70,4
70 ֊ 70.1
so -68.7
90 —€>8г8

4 90.0
-! 80,0 
4 73,4 
4-67,4 
460,2

19,6
4- 22,3 
4-27,7 
4-32,0 
43S7

Кривые для обеих биссектрис были даны еще М. А. Усовым, но 
поскольку основные кривые для 1.(010), (001) и 4(001) на новых диа
граммах В. В. Никитина не вполне совпадают с этими кривыми на диа
грамме М. Л. Усова, постольку мы признали целесообразным произ
вести для обеих биссектрис новое вычисление координат, основываясь 
при этом на материалах В. В. Никитина. Вычисления были сделаны с
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• • • ■ < •< * ‘ 7 ' - /аб.шци 2
Координаты биссектрис углов между осями (100, и [010| в 

градусах, с точностью +0 2—0.4°.

бис- 1100)/\|010] бис. |1 1Л[0ю;ММ
плагио

клазов

Ж£

Np NpNini

0 —41,45 4-81,0 —50,0 +52,0 58,5 -53.85
10 —41,5 -1-86.0 -48,7 + 49.3 +74,7 —44,65
20 -43,75 +82,5 -47,25 4-46.2 +85,5 —43,8
30 -47,9 4-79,0 -44.0 -45.0 +82.5 + 46.0
40 -51.0 + 80.35 —40,5 -48.1 + 67.35 +50.3
50 ֊53.5 -j-85, J5 -36.8 —51.75 53.55 -г 58.9
60 4-54.7 4- 86,8 +354 —55.4 +42.0 -69.4
70 4-55,2 1 +83,0 -г 35.8 —58.6 4- 35,2 + 75.8
80 -Г 56.6 -80.6 + 35,1 -62,3 + 28.8 -г 82.2
90 4-57.2 ՛ 4-79,7 +34.8 —67.8 4 22.25 4-87.3

100 + 59.35 1 +74.1 + 35.2 -6915 1 +21Л —84,9

Расположение кривых для вектора Ц101] li (010) и для епт
биссектрис углов между осями (100) и (010) нл диаграмме

К. К. Никитина-
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точностью до ՝ 0.2 9.4', которая пполне достаточна д\я практических 
целей. Более точные вычисления бы\и невозможны, так как кривые 
на диаграммах В. В. Никитина лаиы не совсем правильно, н связи с 
чем углы между главными к.ыст • ллогра рнческими элементами плагио- 
к\аз -в отклоняются от георе г и юских норм на ^0.3 0.5°, а иногда 
даже и на Г. Вычисленные нами координаты для обеих биссектрис 
даны в таблице 2, а обшее положение кривых показано на фигуре.

I еологнческни Институт 
Академии Неук \рм. ССР 
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