
1841 ГОДЪ



1 г

■/



ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
или

СОБРАНІЕ СВѢДѢНІЙ  

о

г о ш ф ш ь  ш  д о д ш н ш ъ

СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ

НОВЫХЪ ОТКРЫТІЙ ПО НАУКАМЪ,
Н . . . . .  ,

В Ъ  СЕМУ ПРЕДМ ЕТУ ОТНОСЯЩИМСЯ.

,г

Ч А С Т Ь  ІІІ.

КНИЖКА IX,

Въ т и п о г р а ф і и  И. Г л а з у н о в а  и  К °.?

1841.



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ пгЬмъ, пшобы по отшісплтаінн представлены были 
въ Ценсурный К ом итетъ тр и  экземпляра. С. П етер 

бургъ, 30 Октября 1841 года.

Ценсорь С. Куторга.



Стран

I. ХИМІЯ.
1) О мышьякѣ въ судебно-химическихъ случаяхъ 441

2 ) Проба мѣдныхъ рудъ электрохимическимъ спо
собомъ (перев. кондукт. В . Л а лешина). .  .  479

II. ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
1) Описаніе передѣла чугуна на Ганноверскомъ 

заводѣ Соллитерѣ (перев. Г . Грамашчикова) . 485

2 ) Нѣкоторыя замѣчанія о заводѣ КрнстоФЪ-
Фридрихсгаалѣ въ Королевствѣ Виртемберг- 
скомъ Г. Маіора Лисенко ....................................... 501

III. СМѢСЬ.
1) о полевомъ ш патѣ и сродсгпвующихъ съ нимъ

минералахъ Г. А в д ѣ е в а ............................................... 519

2 ) Объ аеролитѣ, отличающемся составомъ сво
имъ о т ъ  обыкновеннаго (перев. Г . Ботыпіева) 535

3) Сохраненіе и окрашиваніе д е р е в а .............................538

4) Раствореніе кремнезема въ водяныхъ ларахъ
(перев. Г. Е роФ ѣ ева)..................................................... 544

5) Химическія изслѣдованія новаго минерала ф с н -

лиша Г. Гмелнна . .   546

6) О новомъ способѣ количественнаго опредѣленія



Страіі.

углерода, содержащагося въ чугунѣ и стали 
(перев. кондукпі. Г Іо р ш н е с а )..................................547

7) О причинахъ взрывовъ паровыхъ котловъ . . 550
8) Примѣрь дѣйствія новѣйшихъ Американскихъ

п а р о в о зо в ъ ...................................................................... 555
9) Способъ освобожденія сѣрной кислоты о тъ  

азотной, какъ о т ъ  примѣси, зависящей *отъ  
способа приготовленія первой, въ большомъ

в и д ѣ ...................................................................................556
■10) О образованіи у г л я .....................................................558

11) Объ участіи микроскопическихъ животныхъ
въ образованіи и зв е ст н я к о в ъ ..................................562

.1 2 )  Музеумъ экономической геологіи въ Лондонѣ

Г. Иваницкаго   567

.и і.Л і, ЛОЖНОЙ/?: п

•г«' л ‘ ■ иѵііііі, і і,:і гл 1
! . • 1" і ..-и

.!<■ і Н Э ! Н ] / І  .1,1,' і ; . :  и

•• .'Гібк ІІК.ІіН -ГЛІИ' .1'■' •

.я'іЛірэ Ч'і.; і О  ; і

к і . ! і | О п и  ,<;і Н  ( і

.гм і {.вітхііф.іісіФ 
і ооі-Ло -’і л іеоя і

.сГКГТ/ . I: [
;і ■■ і і'іі| л і
и иА .’і а

>

- Ѵ Г >  П  ОІІГ.ЛГК, , ІС. К ' ;, іЧі».- . м м р ж  л и Ѵ і

'? Л . ’ і ,3 прч; .* . •>,;> : а а
. . і Счі е, оііі ’- 'И.О. о : т  \и о нэнг.иліС;

/<;• ( и а . ыниі и н г. • 3 41 >Г.’І
;.і •! ' . і .Н'КГа!

■ іі.'іип ииггн>ы/;</
і !5 і . 1  Г.1ГШІ, і

>»..Г' КПМ'» >и О



« 9 < ^ > О Ф ^ » 0 * 0 <><̂ Ѳ > 9 і> ^ '0 < 0 < > ^ С ) і,4 » О О ^ Ф О ^ і|іі* О О Ф О ^ оСо‘

I .

Х И М І Я .

1.

О МЫШЬЯКѢ ВЪ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКИХЪ СЛУЧАЯХЪ.

Изъ всѣхъ самоубійствъ и отравленій ядами 
мышьякъ встрѣчается чаще другихъ и, можно ска
зать , ч т о  изъ с т а  случаевъ девяносто произво
дятся  имъ. Нѣкоторыя употребленія его въ ме
дицинѣ, домашнемъ обиходствѣ для отравленія
вредныхъ животныхъ и насѣкомыхъ, а главнѣйше

*
промышленности, распространили его въ тор го-  
влѣ и общ еж итіи. Не см отря на строгія  мѣры, 
принятыя правительствами въ обращеніи его, 
жертвы  къ несчастію не рѣдки, и люди, для сво
ихъ преступныхъ намѣреній, рѣдко не находятъ  
случаевъ д о с т а т ь  его. Всѣ соединенія его болѣе
или менѣе ядовиты, а сильнѣйшія, къ несчастій», 

Гори. Жури. Кн. IX. 1841. ' 1
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преимущественно употребляю тся въ промышлен
ности и искусствѣ.

1) Мышьякъ, подобно многимъ другимъ тѣламъ, 
образуетъ многочисленныя и разнообразныя сое
диненія съ другими началами. Познаніе этихъ со
единеній составляетъ болѣе принадлежность нау
ки, нежели техническаго употребленія; а потому 
и имѣются только въ лабораторіяхъ, и слѣдо
вательно должны бы ть пріобрѣтаемы о т ъ  лю
дей, понимающихъ ядовитыя свойства этихы сое
диненій, ч т о  когда-либо можно ожидать; притомъ 
людямъ, незнакомымъ съ химіею, не только неизвѣ
стны  губительныя свойства ихъ, но и самое су- 
ществованіе, а потому въ судебныхъ случаяхъ нс 
встрѣчаю тся.

2) Подобному роду изысканій подлежатъ толь
ко м»ѣ виды мышьяковыхъ соединеній, кои имѣ
ю т ъ  какое цибудь употребленіе, а слѣдовательно: 
металлическій мышьякъ, мышьяковистая кислота, 
сѣрнистыя его соединенія, Піелева зелень и ІПве- 
пифурніекая зелень суть  т ѣ  тѣла, коими произво
дятся  отравленія мышьякомъ, и мы нс счищаемъ 

лишнимъ войти въ краткіе 'наружные признаки 
эииіх'ь тѣлъ.

Ъ) Металлическій мышьякъ, черный мышьякъ. 
Ц вѣ та щемнаго, съ металлическимъ блескомъ въ 

свѣгксмъ изломѣ сѣростальнаго цвѣта. Въ химн- 

чсски-чистомъ состояніи въ торговлѣ не встрѣ



чается, но всегда съ примѣсыо сѣры, мышьяко
вистой и мышьяковой кислотъ. Въ природѣ на
ходящійся, такъ называемый, самородный мышь
якъ, т о  же не чистъ, но въ соединеніи съ сѣрою, 
съ землями и металлами. Также замѣченъ въ ви
дѣ возгоновъ нѣкоторыхъ вулкановъ, въ числѣ Дру
гихъ продуктовъ.

Сѣрнистыя соединенія мышьяка реальгаръ и ори- 
пигменшъ принадлежатъ къ тѣмъ, кои встрѣча
ю тся  въ природѣ, притомъ въ прекрасныхъ кри
сталлахъ. Въ ядовитыхъ свойствахъ своихъ весь
ма близки другъ къ другу, отличаясь количествен
нымъ содержаніемъ сѣры. Ц вѣтовъ краснаго и 
желтаго.

Мышьяковистая кислота о тн оси тся  къ силь
нѣйшимъ ядамъ и получается въ сравненіи съ вы
шеупомянутыми въ огромномъ количествѣ, п о т о 
му ч т о  почти единственно она употребляется  
въ промышленности и большая часть отравленій 
производится сю. Въ торговлѣ находится въ двухъ 
видахъ: или стекловатомъ или ФарФоровидномъ. 
Относительный вѣсъ въ чистомъ состояніи о т ъ  
3,699 —  3,738Л. Мышьяковистая кислота соеди
няется съ мѣдною окисью, съ мѣдною окисью и 
уксусною кислотою, образуя соединенія, употре
бляемыя въ искусствахъ, и извѣстныя подъ име
нами Шелевой зелени и ИІвсйнФуртскон зелени, 
соединенія очень ядовитыя.
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Мышьяковая кислогпа въ ядовитости своей пре
восходитъ мышьяковистую. Обыкновенный видъ 
ея бѣлый порошокъ, весьма подобный сахару. О т 
носительный вѣсъ 1,905.

4) Мы не входили въ подробныя свойства по
казанныхъ тѣлъ: э т о  не составляетъ предмета 
нашей ст а т ь и . Химическія р Физическія свѣдѣнія 
объ этом ъ можно найти во всякомъ дѣльномъ хи
мическомъ курсѣ. Мы описали только т ѣ  виды и 
признаки ихъ, кои обыкновенно встрѣчаются въ 
отравленіяхъ, а потому переходимъ къ аналити
кохимическимъ свойствамъ мышьяка, и важнѣй
шимъ характеристическимъ рсагенціямъ:

5) Температура.

Металлическій мышьякъ, при нагрѣваніи уле
т а е т ъ , распространяя чесночный запахъ, к о т о 
рый имѣетъ нѣчто общее съ Фосфоромъ. Запахъ 

э т о т ъ  такъ отличителенъ для него, ч т о  мо
ж ет ъ  служить однимъ изъ надежнѣйшихъ его 
признаковъ. Нагрѣваемый въ заключенномъ про

странствѣ , наприм. въ стеклянной трубкѣ, уле
тучивающійся мышьякъ осаждается въ холодной 
ея части въ металлическомъ состояніи, образуя 

шемнозеркальное кольцо. Оба свойства э т и , при 
должныхъ предосторожностяхъ, служатъ лучши

ми доказательствами его присутствія , при ма-



лѣтнихъ слѣдахъ его, своею чрезвычайною рѣзко
стью -

Мышьяковистая к и слота, при возвышенной 
тем пературѣ ул етаетъ , и если была совершенно 
чиста, безъ оста тк а  и запаха. Нагрѣваемая же въ 
заключенномъ пространствѣ, сначала сплавляется 
въ прозрачную массу, при дальнѣйшемъ возвыше
ніи температуры  возгоняется. Въ прикосновеніи 
съ веществами, имѣющими большее сродство къ 
кислороду, нежели мышьякъ, какъ паприм. уголь 
или вещества органическія, и при достаточной  
степени жара, разлагается, распространяя чес
ночный запахъ, зависящій о т ъ  возстановленія мы
шьяка.

Сѣрнистыя соединенія мышьяка, о т ъ  нагрѣва- 
нія въ заключенномъ пространствѣ возгоняются 
безъ разложенія. Ошъ доступа л;е воздуха разла
гаю тся на мышьяковистую и сѣрнистую кисло
ты .

Мышьяковая кислота разлагается на кислородъ 
и мышьяковистую кислоту, которая возгоняет
ся, если нагрѣваніе производится въ заключенномъ 
пространствѣ.

Шелева зелень и ІТІвейнФуршская зелень разла
гаю тся при возвышенной температурѣ.

6) В о д а .

Металлическій мышьякъ, въ прикосновеніи съ



подою и воздухомъ, окисляется, превращаясь (но 
очень медленно] въ мышьяковистую кислоту, ко
торая растворяется въ водѣ.

Мышьяковистая кислота растворима въ водѣ, 
но трудно и не въ значительномъ количествѣ и ме
нѣе въ холодной, нежели въ горячей,* изъ послѣд
ней, по охлажденіи, кристаллизуется въ видѣ ок- 
таедровъ. Растворъ мышьяковистой кислоты сла
бо краситъ лакмусъ.

Мышьяковая кислота легче растворима въ во
дѣ; въ безводномъ состояніи раствореніе ея про
исходитъ медленно, но совершенно. Напротивъ же 
т о го , если она была долго въ прикосновеніи съ 
влажностію воздуха, т о  несравненно скорѣе, упо
добляясь совершенно въ эіпомъ свойствѣ безвод
ной Фосфорной кислотѣ.

Реальгаръ, орнпигментъ, ІНелевазелень нНІвсйн- 
фурпіекая зелень въ водѣ не растворимы.

7) К  и с л  о т ы.

Въ соляной кислотѣ мышьякъ нерастворимъ. 
Азотная кислота и царская водка растворяю тъ  
его, превращая— первая въ мышьяковистую кисло
т у , а послѣдняя въ мышьяковую.

Мышьяковистая кислота растворяется въ хло
ристоводородной кислотѣ довольно легко, и изъ 

насыщеннаго горячаго раствора, стекловатая, кри
сталлизуется съ отдѣленіемъ свѣта. Азотная ра



447

ств ор я етъ  ее не въ значительномъ количес твѣ; ес- 
липіросоляная превращаетъ ее Въ .мышьякОвут 
кислоту.

Реальгаръ и орипигментъ въ соляной кислотѣ 
нерастворимы. Азотная кислота и царская водка 
растворяю тъ ихъ, измѣняя ихъ химическую на-

1 • • . ■ ' ■, ч : і
Ш>РУ*

'
8) К али , натръ и алілйлкъ.

Мышьяковистая,мышьяковая кислоты, реальгаръ 
и орипигментъ растворимы не только въ ѣдкихъ 
щелочахъ, но и углекислыхъ ихъ соединеніяхъ. Ш е- 
лева зелень и ПІвейиФуртокая зелень растворимы  
въ амміакѣ, образуя— первая безцвѣтный и послѣ
дняя голубой растворъ.

9) Сѣрнистый водородъ.

Струя эт о го  газа или растворъ его въ водѣ про
изводятъ въ кисельныхъ жидкостяхъ , содержа
щихъ мышьяковистую кислоту, мгновенно оса
докъ сѣрнистаго мышьяка (желтаго цвѣта, ори
пигментъ), соотвѣ тствую щ ій  мышьяковистой ки
слотѣ. Въ растворахъ же- мышьяковой кислоты  
по истеченіи нѣкотораго времени. То же саМое 
дВлаюшъ ПІелева и ИІвсйнФѵртская зелени.

Обѣ

10) Сѣрнистый алѣиоиш.
- Д «>•'• . “ » : ■ лч/-лніО

кислоты мышьяка растворимы въ этом ъ
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реактивѣ, и присутствіе ихъ можетъ бы ть узна
но чрезъ прибавленіе хлористоводородной кисло
т ы  въ избыткѣ, при чемъ осаждается желтый  
осадокъ сѣрнистаго мышьяка, нерастворимый въ 
хлористоводородной кислотѣ.

1 1 ) Хлористый барій и хлористый кальцій.

Производятъ осадки только изъ среднихъ ра
створовъ, потому ч т о  осаждающіяся соединенія 
не только растворимы въ кислотахъ, но и ще
лочахъ. Употребленіе хлористаго кальція имѣетъ  
т о  преимущество, ч т о  мышьяковистокислая или 
мышьяковокислая известь осаждаются непосред
ственно, тогда какъ соединеніе эти хъ  кислотъ 
съ баритомъ, по истеченіи нѣкотораго времени. 
Тідкая известь реагируетъ одинаковымъ образомъ.

12) Азотнокислая окисъ серебра.

Образуетъ въ среднихъ жидкостяхъ мышьяко
вистой кислоты желтый осадокъ основнаго мы- 
шьяковисгпокислаго серебра. Мышьяковая же ки
слота осадокъ основнаго мышьяковокислаго сере
бра, кирпичнаго цвѣта.

Съ солями мѣдной окиси, кислоты мышьяка да
ю т ъ  зеленые осадки, существующіе только въ 
среднихъ жидкостяхъ (*).

( * )  Отваръ лука и нѣкоторыхъ другихъ органическихъ ве
ществъ даетъ съ сѣрнокислою мѣдыо осадки зеленаго цві,-
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13) Изъ всѣхъ вышспокпзаиныхъ, собственно  
называемыхъ реагснцій, къ характеристическимъ 
должно отнесши: сѣрнистый водородъ, сѣрнистый  
аммоній, азотнокислое серебро, а въ нѣкоторыхъ  
случаяхъ, хлористый кальцій или растворъ ѣдкой 
извести. При употребленіи послѣднихъ, надобно 
не забывать, чгпо осадки сущ ествую тъ  только въ 
среднихъ растворахъ: о т ъ  эт о го  ни азотноки
слое серебро, ни хлористый кальцій, ни ѣдкая из
весть не даю тъ  осадковъ съ водянистымъ ра
створомъ мышьяковистой кислоты, и онъ тогда  
только появляется, когда свободная кислота бу
д е т ъ  притуплена какою нибудь щелочью, къ че
му амміякъ идетъ  лучше всего.

14) Прежде нежели перейдемъ къ способамъ 
о т к р ы т ія  мышьяка въ судебныхъ случаяхъ, опи
шемъ вкратцѣ Физіологическія дѣйствія его на 
тѣла; э т о  тѣм ъ болѣе считаемъ необходимымъ, 
чтобъ  люди, коимъ довѣряю тся эт о го  рода испы
тан ія , обращали наибольшее вниманіе на т ѣ  части  
тѣ ла, въ коихъ п р и сутств іе  его м ож етъ бы ть  
о т к р ы т о  съ большею легкостью, а слѣдователь
но съ рѣшительнымъ рэзультатомъ.

15) Мышьяковистая кислота ест ь  одна изъ 
сильнѣйшихъ ядовъ минеральнаго царства и изъ

піп, подобные Шелевой зелени. При подобнаго рода изы
сканіяхъ эшо должно имѣть въ виду.
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всѣхъ мышьяковистыхъ соединеній, усилила въ
этом ъ только мышьяковой кислотѣ. Металличес-

*
кій мышьякъ, по опытамъ В а у е п , кажется, по 
видимому, не ядовитымъ; но при всемъ томъ чи
сло несчастныхъ случаевъ, происшедшихъ чрезъ 
отравленіе имъ, доказываютъ какъ біл прошивное, 
и мы не мало не удивимся этом у , если предста
вимъ себѣ, ч т о  обыкновенно въ торговлѣ встрѣ
чающійся черный мышьякъ, нс есть  химичсски- 
чнешый металлъ (надъ какимъ вѣроятно произво
дилъ свои опы ты  Вауеп), но смѣсь сѣрнистыхъ 
соединеній, окиси мышьяка, мышьяковой и мышья
ковистой кислотъ. Сверхъ того  ни ч т о  нс про- 
шиворѣчитъ возможности , ч т о  металлическій 
мышьякъ во внутренности животнаго тѣла ча
с т ію  можетъ бы ть превращенъ въ окись мышья
ка и мышьяковистую кислоту. Сѣрнистыя и дру

гія соединенія мышьяка дѣйствуетъ на органиче
скія тѣла т о  же ядовито, но въ гораздо слабѣй
шей степени, явно уступая въ этом ъ мышьякови
ст о й  кислотѣ. Вепаиіі; давалъ собакѣ до двухъ 

драхмъ мнепикеля безъ значительной перемѣны ея 
состоянія.

16. Мышьякъ въ растворенномъ состояніи дѣй
ст в у ет ъ  сильнѣе нежели въ твердомъ. Изъ двухъ 

равныхъ по вѣсу частей мышьяковистой кислоты, 
растворенная въ водѣ дѣйствуетъ вдвое гибель
нѣе, нежели въ твердомъ состояніи.



17) Мышьякъ принадлежитъ къ непосредствен
нымъ ядамъ: ибо нарушая ходъ органической жизни, 
дѣйствуетъ на тѣла, ихъ части и органы раз
рушительно. Накладываніе на тѣла , впрыскива
ніе въ вены и артеріи  , наложеніе на раны, 
внесеніе въ дѣтородныя части и наконецъ пріемы 
во внутрь тѣла, суть  достаточны я средства къ 
разстройству животной жизни и умерщвленію. 
Слабѣйшая или сильнѣйшая его разрушительно
с т и  зависятъ о т ъ  образа, мѣста дѣйствія и глав- 
нѣйше количества.

18) Образъ прекращенія жизни животнаго т ѣ 
ла мышьякомъ, съ совершенною точ н ост ію  опре
дѣлить трудно, какъ зависящій о т ъ  натуры не
дѣлимаго, а потому Таксикологи долго были въ 
этом ъ не согласны. Но изъ массы наблюденій, сдѣ
ланныхъ многими учеными, мы приходимъ къ слѣ
дующимъ Фактамъ:

a) Ч т о  дѣйствіе его піѣмъ сильнѣе, чѣмъ ядъ 
ближе с о ст о и т ъ  въ связи съ кровоносною си ст е 
мою, наприм. чрезъ впрыскиваніе въ вены и ар
тер іи . Дѣйствіе его не менѣе сильно наложеніемъ 
на раны и дѣтородныя части , которыя легче 
передаю тъ его дѣйствіе кровопосной системѣ. 
Эпіо ведетъ къ заключенію, ч т о  мышьяка, всасы
вается органами, измѣняетъ кровь, передавая 
дѣйствіе сердцу.

b ) Чрезъ непосредственное прикосновеніе къ
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тѣламъ, разрушая соприкасающіяся части и воспа
ляя ихъ. Но такъ какъ при разсѣченіи отравленныхъ 
не всегда замѣчается воспаленіе, т о  нѣкоторые 
Таксикологи приняли за причину поразительныхъ 
свойствъ мышьяка дѣйствіе его на кровоносную 
систему, тогда какъ другіе приписали ему воспа
лительную силу. Новѣйшіе опыты Ороилы дока
зали неопровергаемымъ образомъ всасываніе его 
органами, чрезъ наблюденіе надъ отравленными 
животными тѣлами, гдѣ присутствіе его найдено 
въ крови, нервахъ, органахъ, уринѣ, однимъ ело
вомъ распространеннымъ по всему тѣлу. Прини
мая же въ разсмотрѣніе и воспалительныя его 
свойства, не рѣдко замѣчаемыя, мы должны допу
стиш ь, ч т о  мышьякъ дѣйствуетъ двояко на т ѣ 
ла. Разность дѣйствія и епмшомовъ различныхъ 

недѣлимыхъ,зависитъ о т ъ  дру гихъ обстоятельствъ . 
Главнѣйшія изъ нихъ*, состояніе здоровья, крѣ
пость, видъ яда и количество его (обыкновенныя 
лекарства даю тъ разнымъ недѣлимымъ въ различ
ныхъ количествахъ). Ядъ, данный въ растворѣ, 

слѣдовательно находящійся въ мельчайшемъ раз
дробленіи, бы стро всасывается органами, и п о т о 
му удивительно ли будетъ, ч т о  мы при разсѣ
ченіи тѣла и особенно т о т ч а съ  же послѣ смерти, 

не найдемъ признаковъ воспаленія, если при том ъ  
ядъ данъ былъ въ большомъ количествѣ, к о т о 
рый причинилъ бы струю  смерть* Напротивъ же



453

т о г о  въ видѣ не слишкомъ топкаго порошка, ядъ 
долго о с т а ет с я  на наложенномъ мѣстѣ, или если 
принятъ былъ во внутрь, въ желудкѣ , соприка
сающіяся части найдемъ въ воспаленномъ с о ст о 
яніи. Грубость эти хъ  частей м ож етъ даже про- 
т и в у ст о я т ь  этом у дѣйствію , и тогда мы опять  
не найдемъ ни какихъ признаковъ воспаленія.

19) Все э т о  ведетъ къ заключенію, ч т о  мышь
якъ дѣ й ствуетъ  на животныя тѣла двоякимъ 
образомъ, и ч т о  въ нѣкоторыхъ случаяхъ оба 
э т и  дѣйствія можно ясно зам ѣ ти ть , въ другихъ 
же преимущественно который нибудь изъ двухъ. 
И такъ видно, ч т о  совершенно постоянныхъ при
знаковъ для всѣхъ тѣлъ не сущ ествуетъ . Изъ на
блюденіи надъ животными и отравившимися, про

изведенными многими учеными, мы въ краткихъ 
словахъ опишемъ чаще замѣчающіеся: внутренняя 
часть желудка и желудочной кишки красноваты  
и въ воспаленномъ состояніи, болѣе или менѣе съ 
красными, бурыми, или черными пятнами. Не 
рѣдко въ складкахъ желудка и В и о с іе п и т  нахо
д я т ъ  о ст а т к и  яда, если отравленіе произведено 
порошкомъ мышьяковистой кислоты или м етал
лическаго мышьяка. Кровь темнѣйшаго цвѣта и 
въ состояніи коагулированія. Перепонки сердца и 
легкія въ воспаленномъ состояніи и темнѣйшаго 
цвѣта. Мочевой пузырь чаще пустымъ.

20) Но так ъ  какъ признаки у разныхъ недѣ-



литыхъ различны, т о  и едва ли могутъ служить 
пе только вѣрными, но и надежными знаками о т 
равленія; при лотъ  замѣчаемыя въ отравленныхъ 
тѣлахъ разрушенія нс показываютъ характери
стическихъ признаковъ, свойственныхъ единствен
но мышьяку. Всѣ кратко показанныя явленія за
мѣчаются при другихъ болѣзняхъ, гдѣ онъ никог
да не дѣйствовалъ.

21) Оря и іа нс допускаетъ нротивустоянія о т 
равленныхъ тѣлъ гніенію; но извѣстно много 
случаевъ, гдѣ тѣла, по истеченіи года, послѣ по
гребенія, были вырываемы и находимы въ довольно 
хорошо сохранившемся состояніи, и въ коихъ при
су т ст в іе  мышьяка было доказано. (Ме<1ісіпІ8сЬе 
Х еіііш ", Ьегаи8§е§еЬеп ѵоп с іет  Ѵ егеіп Гйг Неіі- 
кпш іе іп Ргеи88еп. Вегііп 1835 ст р . 67).

22) Страшная ядовитость мышьяка довольно 

показываетъ, какихъ незначительныхъ количествъ 
достаточ н о для прекращенія жизни, и преступ
ныя люди рѣдко не понимаютъ т о г о , и для устр а
ненія самихъ себя о т ъ  суда употребляю тъ для сво- 
ихъ гіротивурелигіозныхъ намѣреній, піакое коли
чество его, которое д остаточ н о  для выполненія 
убійства и вмѣстѣ съ тѣмъ затрудняетъ  о т 
кры тіе его. Но благодаря усилію многихъ ученыхъ, 

прішредосторожныхъ мѣрахъ, т о  количество его, 

которое убиваетъ человѣка, всегда можетъ бы ть  

доказано.
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27). II 11г*у(іісіпвіс мышьяка гл. человѣческомъ ор
ганизмѣ нъ нормальномъ состояніи (по прежнимъ 
заключеніямъ Орфилы), по опытамъ Оап^ег и Е іап-

коммисеісю Французскихъ ученыхъ доказать суще
ствованія его нс могъ. Равно какъ послѣдній из
слѣдованія п о эт о м у  предмету убѣж даю тъ, ч т о  и 
въ почвѣ кладбищъ онъ не находится; а потому по

п усти ть : чгпо тѣлу человѣческому онъ не свой
ственъ, или если находится, т о  въ такомъ ко
личествѣ, ч т о  настоящими средствами нашими 
доказать его присутствія  не въ состояніи ; а 
слѣдовательно, т о ,  ч т о  мы находимъ въ подозри- 

^  тельныхъ случаяхъ не ест ь  принадлежность на- 
' шсго тѣла, но влечетъ всегда за собою особенную 

причину, изслѣдованіе кшпорой, по причинѣ ядо- 
Еитосши мышьяка, непосредственно принадлежитъ 
суду медицинскому и гражданскому.

24) Выше было уже замѣчено, сколь не надежны 
признаки, основанные на шруноразсѣченіи, и если 
мы подумаемъ какая обязанность леж итъ  на че
ловѣкѣ, мнѣнію котораго предоставляется рѣ
шишь э т у  задачу. Съ одной стороны  п р ед ст о и т ъ  
ему, при о т с у т с т в іи  доказательствъ , обвиненіе 
невиннаго, еъ другой же прикры тіе, х о т я  и не 
намѣренное, злодѣя. Бсс э т о  показываетъ намъ,

(.1 іп не ііодгііверікдаешгя; да и самъ ОрФила предъ

настоящимъ понятіямъ нашимъ, мы должны до

ч т о  еди---------------  ------ ѵіъ случаѣ хи-
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мичсское, при томъ тонкое испытаніе. Я говорю 
тонкое,, потому ч т о  въ судебныхъ изысканіяхъ 
рѣдко случается, ч т о  присутствіе мышьяка до
казывается обыкновенными реагепціями* но больше 
зависишь о т ъ  познаній и искусства химика. Въ 
началѣ мы показали главнѣйшія отнош енія мышья
ка къ характеристическимъ реактивамъ, теперь  
перейдемъ къ іпѣмь средствамъ , коими даже ма
лѣйшіе слѣды его могутъ бы ть узнаны и дока
заны. Но прежде нежели опишемъ э т и  средства, 
мы должны показать піѣ части тѣла, въ коихъ 
присутствіе его можетъ бы ть найдено съ боль
шею легкостію.

25) Безъ всякаго сомнѣнія, части тѣла, нахо
дившіяся въ непосредственномъ прикосновеніи 
еъ ядомъ, первыя, принимая губительное дѣйствіе, 
и служа проводниками сосѣдственнымъ частямъ, 
должны бы ть подвергаемы испытанію. Э т о  тѣмъ  
побудительнѣе, ч т о  если мы представимъ себѣ 
сильныя дѣйствія яда, т о  не мудрено, ч т о  най
демъ его на эти хъ  частяхъ въ неизмѣненномъ 
состояніи, а слѣдовательно въ большихъ коли
чествахъ, нежели въ другихъ частяхъ тѣла, а по
том у и о т к р ы т іе  его сопряжено будетъ съ мень
шими затрудненіями.

26) Всякой обязанный отч етл и в ост ію  этого  

рода испытаній , не долженъ ничего опускать 
изъ виду, ч т а .  м ож етъ вести его къ истинѣ,

4 ц • 1 
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а потому всѣ части тѣла, въ коихъ подозрѣ
вается ядъ, должны бы ть обработывасмы съ воз
можною аккуратностію , пі. е. съ меньшею п о т е 
рею испытываемыхъ частей. Я нс говорилъ ни
чего о симпіомахъ, сопровождающихъ эт о го  рода 
отравленія, потому ч т о  э т о  не составляетъ на
шей цѣли; но всякое отравленіе мышьякомъ со
провождается рвотою: а потому при внутрен
немъ отравленіи, извергаемыя вещества должны 
бы ть собираемы. Ч асто  въ нихъ можно о т к р ы т ь  
его присутствіе, если онъ данъ былъ въ порошкѣ: 
ибо соединенія мышьяка къ счастію  нераствори
мы или гпрудиорасшворимы, въ водѣ, какъ наприм. 
мышьяковистая кислота. При отравленіи наруж
ныхъ частей, какъ наприм. ранъ, дѣтородныхъ ча
с т е й , должны бы ть подвергаемы оныя. При вну
треннемъ же, желудокъ съ ближайшими частями  
кишечнаго канала, въ которомъ можно иногда най
т и  ядъ въ видимыхъ крупинахъ. Мочевой пузырь, 
буде содерж итъ урину, вмѣстѣ съ исю долженъ 
бы ть испытуемъ, потому ч т о  и въ у| инѣ мо
жно иногда т о  же о т к р ы т ь  мышьякъ.

27) Подлежащія э т о й  цѣли испытанія чрезвы
чайно разнообразны и не моіугиъ бы ть  исчисле
ны всѣ, а потом у зависятъ, по ходу своихъ ис
пытаній, о т ъ  соображенія химика. Здѣсь будутъ  
показаны только общіе и болѣе встрѣчающіеся
случаи. Не всегда изслѣдованія эт о го  рода произ- 

Горн, Жури. Кн. IX. 1841. 2
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водятся надъ трупами; не рѣдко случается испы
ты вать  вещества твердыя и жидкія, въ коихъ 
подозрѣвается замышленное или уже произведен
ное отравленіе.

28) Иногда достаточ н о для убѣжденія въ при
сутств іи  яда, какъ наприм., когда онъ смѣшанъ 
съ солями, сахаромъ и другими твердыми веще
ствами, или съ небольшимъ количествомъ органи
ческихъ веществъ, мѣшать съ водою, приводя въ 
круговое движеніе; при атомъ, если вмѣстѣ съ я- 
домъ находились растворимыя соли, т о  онъ рас
творяю тся , органическія вещества, по легкости 
своей, всплываютъ на поверхность, мышьяковистая 
же кислота, или мышьякъ, по трудной раствори
мости и значительному относительному вѣсу, у- 
падаюіиъ па дно сосуда, который долженъ бы ть  
Стеклянный для лучшаго наблюденія. Этимъ спо
собомъ мы концентрируемъ массу яда, а потому, 
если замѣченъ будетъ осадокъ, т о  отк р ы тіе  въ 
исмъ мышьяка, какъ показано будетъ ниже, очень 
легко. Не только э т о т ъ  способъ концентрирова
нія яда полезенъ въ подобныхъ случаяхъ, случаяхъ 
отравленія порошкообразнымъ мышьякомъ, но и- 
ногда его можно употреблять при изслѣдованіи 
желудка, если въ особенности замѣчены будутъ  
въ немъ крупники, зерна, или даже порошинки.

29) Но другое дѣло, если отсадокъ э т о т ъ  не 
содержитъ мышьяка или, ч т о  чаще, тяжелаго о-
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садка замѣчено не будетъ , какъ иаприм. при о т 
равленіи растворомъ мышьяковистой кислоты; 
т о  доказательство яда гораздо труднѣе и въ осо
бенности, когда надобно имѣть дѣло съ огромною 
массою вещ ества, содержащаго много разныхъ ор
ганическихъ матерій, какъ иаприм. рвота, или ис
пы таніе мяса, желудка и другихъ частей ж ивот
наго тѣла. Въ послѣднемъ случаѣ изслѣдователю  
п р едстои тъ  медленная работа сконцентрированія 
яда, чрезъ отдѣленіе органическихъ веществъ, ч т о  
м ож етъ бы ть дости гн уто  различными способами. 
Выборъ ихъ м ож етъ затр удн и ть человѣка, к о т о 
рый въ первый разъ п риступаетъ  къ подобнымъ 
занятіямъ, потому ч т о  въ испытуемыхъ веще
ствахъ содержаніе яда столь незначительно, ч т о  
едва ли можно назвать слѣдами, ч т о  мы обыкно
венно привыкли подъ этим ъ словомъ разумѣть.

Отдѣленіе органическихъ веществъ м ож етъ  
бы ть дости гн уто , чрезъ непосредственное о т д ѣ 
леніе, помощію нѣкоторыхъ реагенцій, и чрезъ раз

ложеніе и обугливаніе ихъ.
оО) Первый способъ с о с т о и т ъ  въ том ъ, ч т о  

части и ж идкости, содержащія мышьякъ, должны 
бы ть кипячены продолжительно съ воднымъ ра
створомъ ѣдкаго кали, а за тѣ м ъ растворъ дѣ
лаю тъ кислымъ, помощію соленой кислоты, ко
торая  лучше другихъ и детъ  для этого . Изъ ки
слаго раствора органическія матеріи осаждаюш-



460

ся въ коагулированномъ состояніи и могутъ бы ть  
отдѣлены прессованіемъ. Массу снова обработы- 
ваютъ водою и подвергаютъ новому давленію. 
О статокъ можно для большей увѣренности еще 
разъ обработать водою и прессомъ. Если кипя
ченіе было достаточно, т о  все количество мы
шьяка заключается въ растворѣ, въ которомъ 
присутствіе его можно доказать реагенціями.

31) О ткры тіе его реагенціями, можетъ бы ть  
произведено слѣдующими образами:

a) Въ растворъ пропускаютъ струю  сѣрниста
го водорода, при чемъ образуется (но не вдругъ) 
желтый осадокъ сѣрнистаго мышьяка. Растворъ  
не долженъ бы ть тотч асъ  же процѣживаемъ, но 
оставленъ въ тепломъ мѣстѣ (40°) и покоѣ до 
3 6 -т и  часовъ времени. ГІо истеченіи этого  вре
мени, процѣживаютъ и пробуютъ., какъ показано 
въ параграфѣ 42-мъ.

b )  Валентинъ Р о зе , для осажденія мышьяка, 
предлагаетъ кислый растворъ насыщать углеки
слымъ кали, до т о й  степени, чтобъ  онъ еще сла
бо кисло реагировалъ. За тѣм ъ растворъ долженъ 
бы ть сильно вскипяченъ, для отдѣленія углеки
слоты , и къ оному приливаютъ ѣдкой извести. 
Во всякомъ случаѣ образуется осадокъ, содержа
щій въ ссбѣ (при присутствіи мышьяка) соли его 
въ соединеніи съ известью. Осадокъ э т о т ъ  про
бовать, какъ показано въ параграфѣ 40  или 41.
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31) Но во всякомъ случаѣ должно дать предпо
ч тен іе  сѣрнистому водороду, сѣра котораго имѣ
е т ъ  столь сильное сродство къ мышьяку, а да
е т ъ  всегда вѣрные результаты , при условіи, чтобъ  
растворъ значительно краснилъ синій лакмусъ. 
При кипяченіи органическихъ веществъ съ ѣдкимъ 
кали, изъ элементовъ ихъ всегда образуется ам
міакъ, который растворяетъ  мышьяковието- и 
мышьяковокислыя соли; а потом у, при осажденіи 
ѣдкою известію , часть мышьяка м ож етъ о с т а т ь 
ся въ растворѣ.

32) В торой способъ отдѣленія органическихъ 
вещ ествъ с о ст о и т ъ  въ том ъ, ч т о  вещ ества, въ 
коихъ подозрѣвается ядъ, к и п я тя тъ  съ водою и 
растворъ выпариваютъ до суха. Оставшуюся мас
су, смѣшавъ съ селитрою , бросаю тъ небольшими 
количествами въ раскаленный Гессенскій гпигель. 
Если количество селитры было достаточ н о , т о  
и обугливаніе дости гается  совершенно; въ про
тивномъ же случаѣ прибавляютъ еще селитры. 
Сплавленную массу обработываюгпъ сѣрною ки
слотою  и выпариваютъ до суха. Р аствор яю тъ  
въ водѣ и растворъ подвергаютъ испытанію въ 
Марчевомъ апарагпѣ.

33) Водяной растворъ, содержащій мышьякъ 
(вмѣсто т о го , ч тобъ  выпаривать, какъ показано 
въ предъидущемъ параграфѣ), смѣшиваютъ съ а зо т 
ною кислотою  и выпариваютъ до суха, для обу-



гливаніл органическихъ веществъ. Остающійся у- 
голь обрабоіпываютъ водою и э т о т ъ  растворъ 
подвергаютъ испытанію.

Но при всемъ томъ, хотя  этими способами 
достигаю тъ цѣли скорѣе перваго, но они имѣютъ 
свои несовершенства, а главнѣйшее т о ,  ч т о  из
влеченіе водою производится не совершеннымъ о- 
бразомъ, ч т о  весьма важно и особенно, если о т р а 
вленіе произведено металлическимъ мышьякомъ или 
сѣрнистыми его соединеніями, которыя въ водѣ 
нерастворимы; да и самая мышьяковистая кисло
т а ,  хотя  и растворима, но чрезвычайно трудно.

34) Оба э т и  способа даны Орфилою, и самъ 
онъ дастъ  преимущество слѣдующему: части т ѣ 
ла, кои х о т я т ъ  подвергнуть испытанію, должны 
бы ть высушены, и, если э т о  жидкости, выпаре
ны до суха; получающіяся твердыя матеріи под
вергаютъ обугливанію въ азотной кислотѣ, на
грѣтой въ Фарфоровой чашкѣ. Когда все вещество 
находится въ чашкѣ, т о  продолжаютъ выпари
вать досуха, но съ большою осторож ностію : ибо 
подъ конецъ сильно отдѣляющіеся газы могутъ 
произвести потерю . Сухую массу к и пятятъ  въ 
водѣ, процѣживаютъ, а жидкость подвергаютъ 
испытанію.

35) Слѣдующій за енмъ способъ выдѣленія ор
ганическихъ веществъ есть  лучшій, и для подо
бнаго рода изысканій въ особенности рекомен-
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дуется. Омъ данъ Гг. ЕІапсГт и О ап^ег, и со* 
с т о и т ъ  въ обработываніи частей, въ коихъ по
дозрѣваете л мышьякъ,  ̂ по вѣсу, сѣрною кисло* 
т о ю  и нагрѣваши въ т о й  степени, ч т о  начина* 
ю т ъ  отдѣ ляться пары сѣрной кислоты. Веще
ств а , во время сгущенія жидкости, р аств ор я ю т
ся; при семъ положено безпрестанно мѣшать с т е 
клянною палочкою, до тѣ хъ  поръ, пока о ст а ю 
щійся уголь почти сухъ. Его обрабошываюшъ цар
скою водкою и выпариваютъ до суха. Царская 
водка переводитъ мышьякъ въ мышьяковую ки
слоту. Оставшуюся массу к и п я т я т ъ  въ водѣ, про
цѣживаютъ, получая не рѣдко безцвѣтный ра
створъ.

36) Сей часъ показанный ходъ разложенія ор
ганическихъ веществъ имѣетъ предъ всѣми про
чими много преимуществъ. Первое уже т о ,  ч т о  
подвергаются самыя пораженныя ядомъ части, 
безъ всякаго предварительнаго ихъ обрабопгываніл, 
а слѣдовательно со всѣмъ содержащимся въ нихъ 
количествомъ мышьяка. Операція обугливанія и- 
дегпъ хорошо, удобно и безъ всякаго разбрызгива
нія, а слѣдовательно почти безъ потери  мышья
ка. Послѣднее весьма важно, и подало поводъ, сла
вному Французскому химику К е^паиЦ , къ опредѣ
ленію т о ч н о ст и  эт о г о  способа обугливанія. 100  
граммовъ мяса съ двумя миллиграммами мышьяко
вистой кислоты были подвергнуты въ етеклян-
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ной р е т о р т ѣ  обугливанію сѣрною кислотою, со
бирая продукты перегонки, которые были по
том ъ испытаны, и нс дали слишкомъ рѣшитель
наго результата въ содержаніи мышьяка; а по
том у потеря его этимъ путемъ столь незначи
тельна, ч т о  мы можемъ п очитать его совершен
нымъ. П рисутствіе же мышьяка, въ оставшемся 
въ р е т о р т ѣ  углѣ, доказывалось несомнѣннымъ и 
убѣдительнымъ образомъ.

Ъ7) П рисутствіе  органическихъ веществъ въ 
химическихъ изысканіяхъ этого  рода дѣлаетъ 
много препятствій , затемняя вѣрность результа
т а , а потому и нашли нужнымъ перечислишь спо
собы, ведущіе къ этом у, и показать лучшій и т о ч 
нѣйшій изъ нихъ. Теперь мы покажемъ т ѣ  сред
ства отк р ы тія  мышьяка, коими присутствіе его 
характеризуется несомнѣнными доказательствами.

38^ Средства э т и  основаны на летучести  мы
шьяка, легкомъ раскисленіи соединеній его въ при
косновеніи съ возстановительными средствами и 
разложеніи соединеній его при возвышенной т ем 
пературѣ. Всѣ эт о го  рода изысканія ведутся къ 
том у, чтобы  въ веществахъ и матеріяхъ, гдѣ по
дозрѣвается его присутствіе, получить его въ ме
таллическомъ состояніи, въ которомъ онъ обла
даетъ  такими особенными свойствами, ч т о  нс 

мож етъ бы ть смѣшанъ съ другими тѣлами. Эгно 

дости гается  различными способами.



405

59) Положимъ, ч т о  имѣемъ какое нибудь т в ер 
дое вещ ество, въ коемъ мы полагаемъ мышьякъ, 
или, ч т о  при мѣшаніи животныхъ веществъ съ 
водою, какъ выше было показано въ параграфѣ 28, 
получили осадокъ. Теперь цѣль маша будетъ со
с т о я т ь  въ том ъ, ч т о  буде мышьякъ въ нихъ ео- 
дсржишсл, т о  получить его въ металлическомъ 
состояніи. Э т о  дости гается  слѣдующимъ обра
зомъ. Берутъ стеклянную трубку, и одинъ ко
нецъ ея вы тягиваю тъ, получая такимъ образомъ 
трубку со одного конца заключенную, какъ пока
зываетъ Фигура 1, въ настоящ ую  величину.

Въ вы тянуты й конецъ (а) трубки кладутъ и- 
спытуемое вещ ество, а сверху небольшой длинно
ватый осколокъ угля (Ъ), показанный на чертежѣ  

чертою . Нагрѣваютъ сначала т о  м ѣсто с т е 
клянной трубки, гдѣ находится уголь, и когда онъ 
придетъ въ калильное состояніе . переносятъ  
жаръ на конецъ ея, гдѣ находится вещество. Для 
э т о г о  достаточ ен ъ  жаръ обыкновенной сп и р то
вой лампы, но лучше производить э т о  помощію 
паяльной трубки. Если э т о  были окисленныя со- 
единеп я мышьяка, що они разлагаются, и мышь
яковистая кислота, приходя въ газообразное со
стоя н іе, въ прикосновеніи съ раскаленнымъ углемъ, 
возсгпановляспіся и' выше его мы получимъ зер
кальное кольцо металлическаго блеска.



гіО) То же с а м о е  можно достигнуть гл. анара- 
т ѣ  Ф и гу р а  2, т о  же въ н а с т о я щ у ю  в е л и ч и н у .

Для этого  вещество смѣшиваютъ съ свѣфс- 
гірокалемиымъ углемъ и всыпаютъ въ трубку} 
пристающее къ стѣнкамъ вещество очищаютъ 
опушкою пера и смѣсь подвергаютъ возвышенной 
температурѣ. Мышьякъ воастановляетея , оса- 
ждаясь на холодныя части трубки. Э т о т ъ  спо
собъ даетъ  случай производить опы тъ надъ боль
шими количествами вещества.

41) Но употребленіе и стертаго  угля , предъ 
первымъ способомъ имѣетъ т о  неудобство, ч т о  
при несовершенной сухости испытуемаго порошка 
и при неосмотрительномъ нагрѣваніи, о т ъ  обра
зованія паровъ и быстраго расширенія воздуха, 
можетъ увлечься часть угольнаго порошка, к о т о 
рый, осаждаясь на стѣнки трубки, образуетъ т ем 
ное кольцо, имѣющее сходство съ мышьяковымъ, 
а слѣдовательно можетъ иногда ввести въ оши
бочное заключеніе. Вмѣсто угля, съ большею поль
зою, можно употреблять щавелевокислыя и мура- 
всйнокислмя соли щелочей и щелочныхъ земель} но 
другая предосторож ность необходима въ эпюмъ 
случаѣ: ибо соли э т и , при нагрѣваніи, даю тъ воду, 
копюрая осаждается на стѣнки въ видѣ капель, 
могущихъ упасть потомъ на разгоряченную часть  
апарата, а слѣдовательно легко его и сп ор ти ть .

42) Но нс всѣ соединенія мышьяка разлагаюіп-



ся при возвышенной тем пературѣ и не всѣ мо
гутъ  бы ть возстановлены углемъ- Къ этим ъ о т 
носятся сѣрнистыя его соединенія. Въ такомъ  
случаѣ смѣшиваютъ вещество съ углемъ и угле
кислымъ кали или натромъ. Вмѣсто ихъ, можно 
уп отр еби ть  черный плавень, соли виннокаменной, 
щавелевой и муравейной кислотъ, и въ этом ъ  слу
чаѣ нѣтъ нужды смѣшивать ихъ съ углемъ, по
том у ч т о  онъ содержится въ элементахъ ихъ. 
Вещ ество съ примѣсью кладутъ въ трубку, Фигу
ра 2 -я, и поступ аю тъ  описаннымъ образомъ.

4 э )  Возстановленный такимъ путемъ мышьякъ
имѣетъ свойственный ему чесночный запахъ, ко
торы й служитъ отличительнымъ ему признакомъ. 
Въ судебныхъ случаяхъ, огнъ которыхъ нерѣдко 
зависитъ участь ближняго, должно сдѣлать еще 
слѣдующія испытанія: запаянный конецъ обрѣзы
ваю тъ, и кольцо подвергаютъ пламени паяльной 
трубки, держа стеклянную трубку п оч ти  въ вер
тикальномъ положеніи; при этом ъ  мышьякъ оки
сляется , превращаясь въ мышьяковистую кисло
т у ,  которая возгоняется на холодныхъ частяхъ  
стекляннаго прибора, въ видѣ бѣлаго возгона. П о
слѣдній м ож етъ  бы ть растворенъ въ нѣсколькихъ

капляхъ соленой кислоты, сли тъ  въ маленькую 
Фарфоровую чашечку, и къ этом у прибавивши нѣ
сколько капель азотн ой  кислоты, выпариваютъ 
до суха. О ст а т о к ъ  содерж итъ мышьяковую ки-



слоту. Нѣсколько капель азотнокислаго серебра 
(сколь возможно средняго), опущенныя на о ст а 
токъ , даю тъ осадокъ мышьяковокислаго серебра, 
кирпичнаго цвѣта. Наконецъ выпаривши снова и 
смѣшавши съ возстановительными веществами, 
какъ показано въ §  §  э9-мъ, 40-мъ и 41-мъ, мо
жно получить снова металлическій мышьякъ.

44) Этими путями можно доказать присут
ствіе мышьяка до т-гтаспу убѣдительнымъ образомъ, 
но при всемъ томъ они не удовлетворительны въ 
судебныхъ отношеніяхъ. Новѣйшіе опыты Орфи- 
лы доказываютъ, ч т о  мышьякъ всасывается ор
ганами, а слѣдовательно ядъ распространяется по 
всему животному тѣлу. Не смотря на эшо, всѣ с т а 
ранія химиковъ сконцентрировать ядъ въ наимень
шую массу, останутся  тщ етны ми: ибо операцію 
э т у  чрезвычайно трудно (при такомъ огромномъ 
количествѣ органическихъ веществъ) довести до 
т о й  массы, какая тр ебуется  при испытаніяхъ 
этими средствами, а потому и должно прибѣ
гнуть къ другому способу.

45) Способъ этоп іъ , по большой своей чувстви
тельности , особенно важенъ въ медикосудебныхъ 
случаяхъ, и былъ предложенъ Марчемъ. Изъ о- 
пытовъ Тенара, Стромейера и Субейраиа слѣду
е т ъ , ч т о  мышьяковистый водородъ (соединеніе 
ядовитѣйшее изъ всѣхъ мышьяковыхъ соединеній) 
въ возвышенной температурѣ разлагается на ме-



гпалличсскій мышьякъ и водородъ. Марчъ возъ- 
имѣлъ идею воспользоваться эшимъ свойствомъ 
для отк р ы тія  мышьяка въ химичсско-судебныхъ 
случаяхъ. П риборъ, предложенный имъ, уп отр е
блялся нѣкоторое время въ медико-судебныхъ 
изысканіяхъ, но былъ далекъ о т ъ  того  совершен
ства  и удобства, какія т р ебую тся  въ подобныхъ 
изысканіяхъ. Въ послѣдствіи, стараніями Берцелі
уса, Либига и другихъ, довели апарашъ Марча до 
большаго совершенства. Слѣдующій агіараіпъ, Ф и 

гура 5-я, долгкснъ бы ть преимущественно предъ 
всѣми другими употребляемъ.

46) Апарашъ состои тъ :
Изъ газоотдѣлишельпаго графина я,
Газоотводной трубки Ъ съ двумя выдутыми на 

ней шариками,
Трубки съ воронкою с,
Отнимающаго у газа влажность апарапіа с/,
Возстановительной трубки вы тянутой  въ 

тонкій конецъ при / 5

Спиртовой лампы, съ двойнымъ теченіемъ воз
духа, и щ ита §■, служащаго для сконценшрирова-

I
нія жара и поддержанія трубки. Соединеніе т р у 
бокъ производится посредствомъ каучука. Апа
рашъ долженъ бы ть непроницаемъ для газа.

47) Употребленіе заключается въ том ъ , ч т о  
въ граоинъ кладутъ дробленаго цинка, которы й  
подвергаютъ дѣйствію  сѣрной кислоты, и когда
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лпараша» наполнится газомъ, т о  зажигаютъ его 
и ламщ; чрезъ іщпбу е вводятъ испытуемое ве
щество. Водородный газъ, смѣтанный съ мышья, 
ковисшоводороднымъ, прихода въ соприкосновеніе 
съ раскаленною частію  трубки е/" разлагается и 
металлическій мышьякъ садится на холодныя ча
с т и  ея.

48) Какъ ни просты операція и процесса» съ пер- * 
ваго взгляда, но они тр еб у ю т ъ  большихъ прсдо- 
сінорожноспісіі со стороны  испы тателя, потоку  
ч т о  дѣло не рѣдко идетъ объ отк ры тіи  менѣе 
нежели т^о^оауо части мышьяка, а слѣдовательно, 
гдѣ все вниманіе должно о б р а ти ть  на устраненіе 
причинъ, могущихъ вовлечь ва» ошибочность ре
зультата.

49) Одно изъ важнѣйшихъ условій есть  чисто
т а  реагенцій, не говоря уже о тома», ч т о  онѣ пе 
должны содержать мышьяковистыхъ соединеній, 
ни другихъ вещества», кои могутъ ввести въ ошиб
ку. Эшо въ особенности относи шея къ реаген
там ъ, встрѣчающимся въ торговлѣ, какъ т о  сѣр
ная кислота и цинкъ. Такъ какъ первый признакъ 
при испытаніяхъ этимъ путемъ есть  кольцо или 
возгона», образующійся на холодныхъ частяхъ т р у б 
ки, а потому употребляющіяся при испытаніи 

сѣрная кислота и цинкъ производишь его не мо
гли. П ри сутствіе  нѣкоторыхъ веществъ, какъ за
мѣтилъ Г. Либигъ, иаприм. хлористаго желѣза, ко-
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іи о р ос увлекаясь механически съ водородомъ, обра
зуетъ  потомъ кольцо, имѣющее сходство съ мы
шьяковымъ. Если отдѣленіе органическихъ ве
щ ествъ было произведено не совершенно, т о  чаешь 
ихъ углеводородныхъ соединеніи, увлекаясь вмѣстѣ  
съ водородомъ, о т ъ  возвышенной температуры  
разлагается , образуя т о  же черное кольцо. Э т о  
случается всегда, когда операція отдѣленія орга
ническихъ веществъ была произведена несовершен
но  ̂ изъ эт о го  можно усм отрѣ ть, какъ важна э т а  
операція въ подобныхъ случаяхъ, и потому ею ни
когда не должно неглижировать, употребляя спо
собъ, описанный въ параграфѣ ЗЛ-мъ.

50 ) Обыкновенно употребляющ ійся, для осво
божденія о т ъ  влажности газовъ, хлористый каль
цій замѣнить дробленымъ, стекломъ или амміа
комъ, смоченными сѣрною кислотою.

51) Употребляемая для возстановленія стеклян
ная трубка не должна сама но себѣ давать зер
кальныхъ колецъ, ч т о  всегда, случается со с т е 
кломъ, приготовленнымъ съ глетомъ, и часто  
встрѣчается у насъ въ Россіи.

52) Не должно брать  много кислоты; въ про
шивномъ случаѣ отдѣленіе газа будетъ  бы стро: 

чѣмъ медленнѣе отдѣ л я ется  онъ, тѣм ъ операція 
и детъ  вѣрнѣе. Когда апараніъ наполнился водоро
домъ, т .  с. можно полагать, ч т о  воздухъ вы тѣ
сненъ совершенно, заж игаю тъ газъ и вмѣстѣ съ
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тѣмъ большою спиртовою лампою начинаютъ на
грѣвать (сначала слабо, а потомъ сильнѣе), воз
становительную трубку, п оставляю тъ апаратъ  
въ такомъ положеніи добрую четверть часа. Э то  
должно предшествовать всякому судебному изслѣ
дованію, потому чтобъ бы ть умѣреннымъ какъ 
въ ч и стотѣ  сѣрной кислоты и цинка, такъ и год
ности стеклянной трубки. Если въ послѣдней, по 
истеченіи этого  времени, не образовалось ни какихъ 
налетовъ, т о  можно приступать н къ испыта
нію, но ни въ какомъ случаѣ не должно начинать 
его, если въ трубкѣ замѣчено будетъ ч т о  нибудь, 
и тогда надобно взять другія вещи, поступая по
добнымъ же образомъ. ІІриливаніе испытуемой 
жидкости должно бы ть производимо небольшими 
количествами, при медленномъ отдѣленіи газа такъ  
чтобъ онъ могъ, не погасая, горѣть. Э т о  важное 
условіе: ибо при скоромъ теченіи его часть мы- 
шьяковиспіоводороднаго газа мож етъ ул етѣ ть , не 
возстановившись. Если въ скоромъ времени по 
прилитіи жидкости, содержащей мышьякъ, замѣ
чено будетъ значительное кольцо, т о  нѣтъ ну
жды уп отреблять все испытуемое вещество, ко
то р о е  лучше сохранить для повѣрки. Не должно 
ш отчась же прекращать операціи, но полезнѣе 
предоставить ее самой себѣ, т .  е. пока весь цинкъ 
растворится и газъ самъ собою погаснетъ; но во 

все время операціи нагрѣваніе возстановительной  
трубки не должно бы ть прерываемо.
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5Ъ) Отличительные признаки мышьяковыхъ ко
лецъ суть: сильный зеркальный блескъ; при ма
ломъ количествѣ буровапюсѣрый цвѣтъ, при зна
чительномъ же черный. Кольцы э т и  чрезвычайно 
летучи и съ одного мѣста легко возгоняются на 
другое. Во всякомъ случаѣ, полученные такимъ о- 
бразомъ слѣды доллшо и сп ы тать  показаннымъ въ 
параграфѣ 4э-мъ образомъ.

54) Металлы, образующіе съ водородомъ л ет у 
чія соединенія, суть: теллуръ, мышьякъ и сюрьма. 
Первый едва ли когда нибудь встрѣчался въ о т 
равленіяхъ, да и впредь едва ли можно ожидать. 
Но сюрьма, имѣя столь близкое сходство въ свой
ствахъ своихъ съ мышьякомъ, м ож етъ легко встр ѣ 
тиш ься въ химическо-судебныхъ случаяхъ. Эшо 
тѣм ъ вѣроятнѣе, ч т о  соединенія Т агіагиз е т е -  
ііси з, а п і і т о і і и т  сІіа р Ы о геііси т  а Ы и іи т  и дру
гія уп отребляю тся  въ медицинѣ. Сюрьмянисто- 
водородный газъ, подобно мышьяковистоводород
ному, т о  же разлагается при возвышенной т е м 
пературѣ, и образуемыя имъ кольца имѣю тъ сход
ств о  съ мышьяковыми. Глазъ химика никогда не 
ош ибется въ различіи, но для незнакомаго они лег
ко могутъ бы ть  приняты  за мышьяковыя; а по
том у при изслѣдованіяхъ на э т о т ъ  предметъ дол
жно обращ ать особенное вниманіе. При том ъ  
сюрьма хотя  и уп отребляется  какъ медицинское
пособіе, но всякому извѣстно, ч т о  она огпносит- 

Горн, ТКур. Ни. IX. 1841. • 5



ся къ сильнодѣйствующимъ средствамъ іц подобно 
мышьяку, можетъ бы ть употреблена, конечно въ 
количествѣ гораздо большемъ въ сравненіи съ мышья
комъ, для преступныхъ замысловъ. Со стороны  
испы тателя тр еб у ется  въ подобныхъ случаяхъ 
рѣшительное заключеніе о природѣ яда, и въ о т 
ношеніи сюрьмы тѣм ъ важнѣе, ч т о  можетъ бы ть  
намѣренное и невинное отравленіе.

55) Кольца, образуемыя сюрьмою, при внима
тельномъ сравненіи съ мышьякомъ, могутъ бы ть  
отличены довольно рѣзко. Первыя имѣютъ всегда 
примѣтную наклонность къ голубоватому. Лешу» 
чссгпь сюрьмы труднѣе мышьяка. Какъ кольца 
мышьяка, такъ и сюрьмы, растворяю тся въ крѣп
кой азотной кислотѣ-, выпаренный до суха о с т а 
ток ъ  имѣетъ желтоваты й цвѣтъ и со среднимъ 
растворомъ азотнокислаго серебра не измѣняется. 
Если ж елтоваты й осадокъ обработанъ будетъ  
возстановляющими средствами, не дастъ  метал
лическаго кольца. (Сравни параграфъ 45).

56) | Если кольцо, образовавшееся въ возстанови- 
тельной трубкѣ, произошло о т ъ  органическихъ 
веществъ, т о  н оно можешь бы ть легко отли
чено о т ъ  колецъ мышьяка своею большею огне- 
іюсщолнноспіію, потому ч т о  с о ст о и т ъ  изъ ѵгле- 
родныхъ веществъ, которыя могутъ бы ть изгна
ны только при доступѣ воздуха, улетая совер

шенно. -



57) Такъ какъ при всемъ стараніи химика, удер» 
ж ать  мышьякъ въ возстановительной трубкѣ, 
часть мышьяковистоводороднаго газа (незначи- 
тельная при медленномъ отдѣленіи водороднаго га* 
за и большая при бысціромъ его теченіи) улетаетъ ;  
т о  для уловленія мышьяка, лучше свободный конецъ 
возстановительной трубки вы тягивать почти  
въ тонкую  волосяную трубку и на концѣ ея за* 
жигать газъ; надъ горящимъ пламенемъ водорода 
располагать Фарфоровую плоскость, или, за не
имѣніемъ ед, обыкновенную Фарфоровую тарелку, 
блюдичко и гіроч. Водородъ, сгорая прежде, оса
ж даетъ на Фарфоръ металлическій мышьякъ въ 
видѣ темныхъ н я тен ь , но при эшомъ необходи
ма холодная поверхность, потому ч т о  водородъ, 
при сгораніи своемъ, о тд ѣ л я ет ъ  много теп л оты ;  
о т ъ  т о г о  т ѣ  мѣста Фарфора, кои находятся въ 
прикосновеніи съ пламенемъ, будучи сильно нагрѣ
т ы , могутъ не показать его п р и сутств ія , а э т о 
му можно помочь измѣненіемъ поверхности. Если 
уп отребляется  какой нибудь сосудъ, т о  въ него 
можно наливать воду.

58) Вмѣсто т о г о , ч тобъ  на концѣ возстанови
тельной трубки улавливать улетаю щ ій съ водо
родомъ мышьякъ чрезъ воспламененіе перваго, мо
жно съ иользою, какъ показалъ Ь авзаі^пе, пропу

скать газъ въ растворъ азотнокислаго серебра. 
И звѣстно, ч т о  въ таковомъ случаѣ мышьякови-

475
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стоводородный газъ возстановляетъ серебро, и 
окисляясь на счетъ кислорода его, превращается 
въ мышьяковистую кислоту* Физическіе признаки, 
сопровождающіе э т о  разложеніе,— м утность ра
створа азотнокислаго серебра. Но отню дь не дол
жно по этом у явленію заключать о присутствіи

я
мышьяка; э т о  можетъ происходишь опгь другихъ 
причинъ, какъ наприм., о т ъ  примѣси къ цинку 
сѣрнистыхъ соединеній, о т ъ  углеводородисшыхъ 
газовъ, смѣшанныхъ водородомъ, и наконецъ, при 
условіи свѣта и продолжительнаго дѣйствія, са
мый водородъ мо;кетъ произвести возстановленіе 

серебра. Для доказательства, въ жидкости мышья
ковистой кислоты должно осадишь серебро хло
ристоводородною кислотою, осадокъ отдѣ ли ть  
процѣживаніемъ и жидкость пробовать снова въ 
Марчевомъ а парашѣ. Самый апарашъ долженъ 
бы ть составленъ наилучшимъ образомъ, іп. е. не
проницаемымъ для газа.

59) Цинкъ, единожды употребленный на испы
тан іе мышьлкосодержащихъ матерій, нс долженъ 
бы ть въ другой разъ подвергаемъ для отдѣленія  
водороднаго газа при медико-химическихъ изслѣдо
ваніяхъ, иотому ч т о  цинкъ возстановляетъ часть  
мышьяка изъ изслѣдывасмыхъ веществъ.

6 0 ) При обугливаніи органическихъ веществъ, 
должно всегда изгонять совершенно окисленныя 
соединенія азота; ибо, въ противномъ случаѣ, при
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внесеніи испытуемыхъ вещ ествъ въ газоотдѣли- 
тельную стклянку, м ож етъ разорвать приборъ.

61) Такъ какъ о т ъ  количества мышьяка зави
си т ъ  скорѣйшее или позднѣйшее появленіе мышья
ковыхъ возгоновъ , а потому всегда лучше произ
водить испытаніе надъ сгущенными жидкостями, 
ч т о  всегда можно дости гнуть  выпариваніемъ.

6%) Результаты , даваемые приборомъ Марча, 
очень достаточн ы  для судебно-химическихъ изы
сканій, потом у ч т о  темныя кольцы металличе
скаго мышьяка ясно замѣчаются при количествѣ 
содержанія его, равномъ т-о-оъѵвъ, и появляются, хо
т я  уже не столь отличительными, при тэттоэт .

6э)  Вмѣсто прибора Марча, можно уп отр еб
л я ть  слѣдующій , Фигура 4-я.

Приборъ с о с т о и т ъ  изъ газоотдѣлительной  
стклянки а, съ двумя трубками, изъ коихъ мень
шая предназначена для отдѣленія газа (6) изъ хо- 
лодника, состоящ аго изъ двухъ трубокъ , входя
щихъ одна въ другую, съ откры ты м и топкими  
концами, изъ коихъ внутренняя всегда наполнена 
водою. Въ наружную трубку, имѣющую тубул ат ъ , 
укрѣпляется другая съ пробкою й. Э т а  послѣдняя 
служитъ для сгущенія и собиранія мышьяка, воз
становленнаго сгораніемъ водорода , отдѣляемаго 

трубкою  Ъ. Трубка съ воронкою с  служ итъ для 
наливанія кислоты, а потом ъ и самаго испы туе
маго вещества. Мышьяковистыя кольца образу-
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ю т с а  здѣсь въ трубкѣ А. Приборъ э т о т ъ  данъ 
Гг. П а т З іп  и Иап^ег и одобренъ коммнссіею 
Французскихъ ученыхъ, давая впрочемъ преимуще
ств о  .таращ у, описанному въ параграфѣ 46-мъ.

Въ предложенномъ сочиненіи, я старался соеди
н и ть  все, ч т о  необходимо въ химическо-судеб- 
ныхъ изысканіяхъ съ новѣйшими примѣненіями 
науки.

Поводомъ къ э т о й  с т а т ь ѣ  было т о ,  ч т о  мнѣ 
неизвѣстно ничего обстоятельнаго объ этом ъ о т 
ношеніи на Русскомъ языкѣ.

Я не могъ подробно входить въ Физіологиче-
.

скія явленія, не будучи ни ф и з іо л о г о м ъ , ни  меди
комъ. Цѣль моя была представить людямъ, ко
имъ случится производить подобнаго рода изы
сканія, сущ ность дѣла съ новѣйшимъ состояніемъ 
пауки.
- - > - . -Ч . * • і ' • ■■■ І- • і ■ •; , ;
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П роба м ѣ д н ы х ъ  р у д ъ  э л е к т р о х и м и ч е с к и м ъ  способомъ
> < •; ! : і . і :!!: I Г, і і

(-Или* 1>е ТесЬпоІо§іеіе, ои агсЬіѵе? Дез рго^гёз сіе І’іпсіиз- 
Ігіе Ргап<;аізе е і ёіглп^ёге.ч Л ?  20 Май 1841. Сгаран. I  

Гіерев. кондуііШ. В. Лалсшина).

Способъ эшоілъ, первая мысль котораго при
надлежитъ, кайіепіся, Г. Р обер ту , описанъ недавно 
Г. Біеромъ слѣдующимъ образомъ:

«Данный вѣсъ руды, приготовлсной такимъ же 
способомъ, какъ бы хотѣли дѣлать пробу сухимъ 
путемъ, раствор яю тъ  въ кислотѣ, наприм. въ 
царской водкѣ, которая наиболѣе прилична для 
зтпого предмета, и выпариваютъ почти до суха 
Снова р астворяю тъ  въ водѣ, процѣживаютъ, по
том ъ мѣдный растворъ обрабаты ваю тъ так ъ , 
какъ я буду описывать далѣе. «Здѣсь должно 
предварить, ч т о  я осаждалъ мѣдь на зол ото  и 
платину и осаждающимъ металламъ придавалъ 
различныя Формы и преимущественно Ф о р м у  ра
ковины, служившей мнѣ въ продолженіе слишкомъ 
двухъ лѣ тъ , но я нашелъ, ч т о  мѣдные цилиндры 
лучше удовлетворяю тъ цѣли, и ч т о  менѣе іщцда 
очищ ать ихъ сравнительно съ Металлами болѣе 

драгоцѣнными. Считаю такж е обязанностію  увѣ
ришь, ч т о  я обработалъ гпакймъ образомъ болѣе
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спіа образчиковъ руды, и ч т о  э т о т ъ  родъ пробы 
никогда не обманывалъ моего ожиданія. Средство 
безошибочно, но погрѣшность можетъ про
изойти  о т ъ  несовершеннаго растворенія и о т ъ  
операцій, коимъ подвержена была руда прежде воз
становленія ея дѣйствіемъ электрохимическимъ.

«Теперь я представлю примѣръ этого  средства, 
которое, можетъ бы ть, есть  одно изъ самыхъ луч
шихъ доказательствъ, какія сущ ествую тъ, о т н о 
сительно т оч н ости  атомической теоріи.»

«Возмите 12,5 граммовъ окристаллованной сѣр
нокислой окиси мѣди, заключающей ни болѣе ни 

менѣе 3 ,Ъ граммовъ чистой мѣди , растворите  
совершенно, прибавте двѣ или т р и  капли ки
слоты  и слейте все э т о  въ глиняный не глазу- 
реный горшокъ, въ 6 0 -т ъ  кубическихъ сенщнме- 
шровъ вмѣстимости, который стави тся  въ дру
гой глазуренный, гораздо большій и содержащій 
слабый растворъ хлористоводородной кислоты. 
П отом ъ въ растворъ мѣдной руды, предъ симъ 
сдѣланный, о п у ст и т е  мѣдный цилиндръ, къ ко
тором у припаена мѣдная проволока, и вѣсъ к о т о 
раго извѣстенъ съ большою т о ч н о ст ію , а желѣз
ный цилиндръ, такж е съ припаенною проволокою, 
о п у ст и т е  въ послѣдній сосудъ, наполненный ки

слотою  и водой; оконечности металлическихъ про
волокъ наамальгамируйше азотнокислою р т у т ь ю , 

потом ъ соедините ихъ или въ маленькой чашей-
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кѣ, наполненной тѣм ъ же металломъ, или какимъ 
нибудь другимъ образомъ, лишь бы только было 
между ними совершенное сообщеніе, или прикосно
веніе.

Лишь только шокъ будетъ  закрытъ и обна
руж ится струя  электричества, тогда начнется  
операція, ч т о  узнаю тъ по легкому ш ипѣнію, и 
тогда только прек рати тся , когда вся раство
ренная мѣдь ося детъ  на мѣдный цилиндръ. Э т о  
м ож етъ бы ть  совершенно окончено въ продол
женіе 10-піи и 1 2 -т и  часовъ. Тогда цилиндръ 
э т о т ъ  вынимается, погружается въ воду, просу
ш ивается и взвѣшивается; увеличеніе его въ вѣ
сѣ покажетъ количество мѣди, заключающейся въ 

РУДѢ.

Окончаніе операціи узнается тѣм ъ, ч т о  берутъ  
каплю раствора, кладутъ ее на чистое зол ото  

или платину и прикасаются къ ней цинковою па
лочкою, и сели при эпіомъ не осядетъ  мѣдь на зо
л о т о , т о  растворъ совершенно свободенъ о т ъ  
мѣди.

При пробахъ сухимъ путемъ бы ваетъ весьма 

значительная п о т ер я , к о т о р а я , какъ показали 
нынѣ сравнительные опы ты , м ож етъ возвышать-

о
с я  во многихъ случаяхъ о т ъ  до 1 ° , и однако 
владѣльцы мѣдныхъ рудниковъ продаю тъ свою 

руду по пробѣ сухимъ п у т ем ъ , и всѣмъ іізбѢ-



сгнно, ч т о  въ продажѣ рудъ ашоіо {><>дл, въ осо
бенности въ убогихъ, какая происходитъ раз
ница въ цѣнѣ при измѣненіи содержанія руды да
же на половину процента. Ч тобы  убѣдишься въ 
это й  истинѣ, достаточ н о взять нѣсколько с т а 
рыхъ тиглей изъ пробирной лабораторіи и сдѣ- 
лапіь ими испытаніе, пли лучше шлакамъ, осгпав- 
шимся послѣ отдѣленія королька; вездѣ найдутъ  
мѣдь въ весьма значительномъ количествѣ.

«Я полагаю, ч т о  показалъ совершенный спо
собъ пробы мѣдныхъ рудъ , который не остав
ляетъ  ни какого сомнѣнія относительно его ѵ- 
спѣха. Вниманіе и снаровка такж е необходимы въ 
одномъ способѣ, какъ и въ другомъ; но для су ха го 
п ути , необходима большая практика и оп ы т
ность, чтобы  распознать чистую мѣдь, между 
тѣмъ какъ въ способѣ, мною предлагаемомъ, мѣдь 
дѣлается чистою  по непреложнымъ законамъ и 
нс т р еб у ет ъ  ни оп ы тн ости , ни практики, ч т о 
бы получить точный результатъ.»

Съ своей стороны  Г. Р обертъ  объясняетъ т е о 
ретически процессъ имъ изобрѣтенный, и показы
ваетъ усовершенствованный способъ его прило
женія: мы ограничимся здѣсь сообщеніемъ хода 
и прибора, котбрый онъ предлагаетъ.

«Я беру тонкую  пластинку, свертываю ее на 
подобіе цилиндра, съ обоихъ концевъ откры таго, 
о т ъ  70  до 75 миллиметровъ длиною и о т ъ  45



до 50 въ діаметрѣ, дѣлаю небольшое о т в е р с т іе  
въ эт о й  пластинкѣ у верхней ея оконечности. 
Беру потом ъ Маленькій Желѣзный цилиндръ и 
припаиваю къ одному изъ его концевъ мѣдную про
волоку чЛ? 16, о т ъ  50 до 40  сепшимсгпрбвъ дли
ною, и дѣлаю винтовой нарѣзъ на свободной око
нечности эт о й  проволоки, чтобы  небольшая на
рѣзная гайка могла На нее навинчиваться. Когда 
все такимъ образомъ расположено, я растворяю  
руду мри помощи дѣйствія жара, процѣживаю и 
собираю растворъ въ глиняный горш окъ; беру 
тогда электроположительный (желѣзный) ци
линдръ, помѣщаю въ небольшой пузырь н нали
ваю на него достаточ н ое  количество кислоты  
сѣррой или хлористоводородной, пока онъ совсѣмъ 
ею не покроется. Тогда взвѣсивши предварительно 
цилиндръ мѣдный, я вставляю винтовой нарѣзъ ̂ око
нечности проволоки, припаянный къ желѣзному 
цилиндру, въ о т в ер ст іе , которое я сдѣлалъ на 
поверхности мѣднаго цилиндра; завинчиваю ган
кой и потом ъ помѣщаю пузырь съ заключаю
щимся въ немъ желѣзнымъ цилиндромъ въ ци
линдръ мѣдный; и наконецъ все погружаю въ жид
кость, содерліащую руду въ растворѣ. Когда дѣй
ств іе  прекратилось, я развинчиваю проволоку, 
прикрѣпленную къ мѣдному цилиндру, и взвѣши
ваю эшогиъ послѣдній; увеличеніе въ вѣсѣ пріо-



брѣшенное имъ, покажетъ мнѣ количество мѣди, 
которое заключала руда.»

Э т о  средство, какъ кажется, удается совер
шенно и можетъ бы ть приложенію съ успѣхомъ 
для пробованія всѣхъ рудъ; нужно только обра
щ ать вниманіе въ пробѣ па металлъ, служащій 
для образованія положительнаго полюса, который 
долженъ слѣдовать непосредственно, по сродству 
къ кислороду, послѣ т о го  металла, который хо
т я т ъ  осадить на отрицательной пластинкѣ. При
нявъ въ разсужденіе э т о  обстоятел ьство , можно 
осадить постепенно всѣ металлы, содержащіеся 
въ растворѣ испытуемой руды, и узнать совер
шенно металлическій составъ.
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II.

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

О п и с а н іе  п е р е д ѣ л а  ч у гу н а  на  Г а н н о в е р с к о м ъ  за в о д ъ

СоллИТЕРѢ.

(Перев. Г . Граматчиковъ.)

На Соллипіерскомъ заводѣ находятся 4  кричные 
горна, изъ которы хъ одинъ съ 1835 года дѣй
с т в у ет ъ  нагрѣтымъ дутьемъ. При всѣхъ горнахъ, 
вмѣсто воздуходувныхъ машинъ, уп отр ебля ю тся  

деревянные клинчатые мѣха, потому ч т о  они еще 
хорошо и совершенно удовлетворлюігп> п отребно
ст и .

Для проковки служ атъ обыкновенные кричные 

молота (ЗГи^Ш и^^аттеГШ е Ь ) СЪ стойками, со
ставленными изъ дерева и чугуна, которы я, даже 
послѣ многолѣтняго употребленія, оказались весь-



мл прочными Далопнля или средняя стойка стан 

ковъ съ коробкою и сѣдломъ (® ф и ( ипЬ Ѳ акеі) 
равно какъ п тисы  сдѣланы изъ чугуна (*).

Вода, приводящая въ движеніе механизмъ пер
ваго горна, падаетъ съ высоты 18 Футовъ; вшо- 
раго ;ке и тр еть я го  съ высоты 1'П, а четвертаго  
съ 9 4 . фу шовъ.

При совершенномъ ходѣ, т :  е: когда производ
ство  замедляется только обыкновенными почин
ками, чрезмѣрною стуж ею  или засухою, 4 горна 
доставляю тъ еженедѣльно о т ъ  9000 до 9500  
центнеровъ (**) іюлосоваго желѣза, для чего упо
требляю тся о т ъ  11700 до 12500 центнеровъ 
чугуна, изъ которыхъ 7800  центнеровъ выплав
ляется въ здѣшней доменной печи; 7>000 полу-

I
чается съ общественныхъ чугѵноплавиленныхъ за
водовъ въ Гаіпшельдѣ и 1500 центнеровъ ломи 
(аГГСП <*І(еП! покупается отдѣльно.

Чугунъ здѣшній, со времени введенія нагрѣтаго 
дутья при доменномъ производствѣ, о т ъ  продол
жительнаго спѣлаго хода, получилъ особенно замѣ
чательную однородность во всей массѣ; чгно весь
ма благопріятно качествамъ продуктовъ , по-

(*) На С о л л и т е р  с ком ъ заводѣ, кромѣ т о г о , въ 1830 году, 
устроены рѣзные станки, а въ 1851 и 1832 плющиль
ные валки для приготовленія многоразличныхъ сортовъ  
полосоваго желѣза.

0**) Центнеръ около 120 Русскихъ Фунтовъ.



ломаемыхъ изъ него. Чугунъ этотъпрннадлсж ніт.къ  
еѣрому, почти весь получается при спъ.юмъ ходѣ, 
цвѣта темносѣраго и имвспіъ зернистое кри
сталлическое сложеніе (о т ъ  самыхъ малѣйшихъ до 
посредственной величины зеренъ); онъ вязокъ, 
трудно ломается, легко обработы вается  напил
комъ и обтачивается. Свойства Гашшельденсклго 
чугуна заслуживаютъ особенное вниманіе, потому  
ч т о  имѣютъ большое вліяніе, какъ на здѣтнійспособъ  
выдѣлки желѣза, такъ и на качества продукта.

Вообще извѣстны отличныя качества Гагіі- 
гпельдеиекаго чугуна, который впрочемъ нынѣ, по 
причинѣ худшихъ свойствъ добываемыхъ желѣз
няковъ, нѣсколько у ст у п а ет ъ  прежнему, однакоже 
вредъ о т ъ  нрішѣен сѣрнокислаго барита, сѣрни
стаго свинца и сѣрнистаго желѣза въ желѣзня
кахъ, большею частію  уничтож ается  содержа
ніемъ въ нихъ марганца. Гаштельденскій чугунъ 
принадлежитъ къ бѣлому и даже при спѣломъ 
ходѣ нс принимаетъ сѣраго цвѣта; и какъ цвѣ
том ъ , так ъ  сложеніемъ и изломомъ весьма сход
с т в у е т ъ  съ испорченнымъ (@Г(Шш) чугуномъ, полу
чаемымъ въ здѣшней домнѣ при сыромъ ходѣ; н о Г а т -  
шельдснекій спѣлый чугунъ отличается  вогнутою  

поверхностію  и внутреннею п л о т н о ст ію , тогда  
какъ здѣшній испорченный чугунъ им ѣетъ выпуклую 
поверхность, а внутри часты я и значительной 
величины п у ст о т ы . Послѣдній чугунъ м ож етъ



бы ть такж е отличенъ и піѣмъ, ч т о  можетъ по
лучаться только въ толсты хъ массивныхъ кус
кахъ, ибо онъ въ расплавленномъ состояніи густъ. 
Оба э т и  сорта чугуна почти одинаково хрупки и 
весьма легко раздробляются; а потому для о т 
ливки вещей не годятся даже спѣлые сорты  
этихъ  чугуновъ.

Нынѣ Гагптельденскій чугунъ, о т ъ  упоіпреб- 
ленія нагрѣтаго дутья, потерялъ большую часть 
характеристическихъ свойствъ; теперь онъ бо
лѣе приближается къ сѣрому, почти совершенно 

не годенъ на приготовленіе стали, и менѣе преж
няго годенъ къ передѣлу въ полосовое желѣзо; 
почему нынѣ при доменномъ производствѣ въ Г ат- 
тсльдѣ предполагаютъ употреблять опять хо
лодное или только весьма умѣренно нагрѣтое 

дутье.
При правильной работѣ въ кричномъ горнѣ 

изъ Гаттельденскаго чугуна получается отлично- 
ковкое, въ небольшихъ кускахъ совершенно жилко
ватое полосовое желѣзо, почти серебрянобѣлаго 
цвѣта; желѣзо э т о , при большой вязкости, имѣетъ  
соразмѣрную т в ер д о ст ь , и потому предпочита
лось даже лучшему Шведскому желѣзу. Г а тте .іь -  
денскій чугунъ имѣетъ свойство плавишься въ 
горнѣ весьма не ч и ст о , и при дальнѣйшей обра
боткѣ  все еще о ст а ет ся  несовершенно спѣлымъ; 
но потомъ весьма бы стро превращается въ чн-
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спюс желѣзо; ч т о  впрочемъ зависитъ о т ъ  боль
шей предусмотрительности , особенно когда хо
т я т ъ  получить хорошій металлъ въ значитель
номъ количествѣ.

Здѣсь обыкновенно въ ш ихту берушъ Солит- 
піерскаго чугуна, і  Гатшельдеискаго и ~ ломи; 
въ смѣси эт о й , х о т я  свойства Гатшельдеискаго 
чугуна и не господствую тъ, однако жъ она т р е 
буетъ  употребленія особеннаго нижеописаннаго 
способа передѣла.

Ломь с о ст о и т ъ  изъ смѣси различныхъ составовъ 
чугуна, не рѣдко содержитъ даже обломки поло- 
соваго желѣза , которые, если не имѣетъ по
стороннихъ металловъ, какъ т о :  мѣдныхъ спа
евъ , полуды и том у подобнаго, т о  весьма 
благоп р іятствую тъ  передѣлу и уп отребляю тся  
вмѣсто очистительнаго средства. Ч т о  же ка
чается до качества продуктовъ при передѣлѣ 
ломи, т о  оно сомнительно; а потому и берется  
въ ш ихту только і ,  не смотря на т о , ч т о  при 
большемъ количествѣ могла бы ть большая вы
года и кромѣ т о го  легко могло бы получаться 
большее количество металла. Сверхъ т о г о  с т а 
р аю тся , чтобы  въ ш ихту, содержащую чугунъ, 
не попадала дурнаго качества ломь , неизбѣжно 
встрѣчающаяся при покупкѣ; и э т у  ломь протол
ченную превращ аютъ въ шлиховое желѣзо и о т 
дѣляю тъ огпъ ш ихты  для употребленія на се- 
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ребряныхъ заводахъ. Если Соллитерскій чугунъ 
хорошихъ качествъ, шо при соединеніи его съ 
Гатпіельденскимъ и при прибавкѣ, отобраннаго 
съ надлежащею предусмотрительностію , лома, 
можно уже надѣяться на образованіе хорошаго 
продукта, ч т о  подтверждается и на дѣлѣ, хотя  
полосовое желѣзо, получаемое Нѣмецкимъ спосо
бомъ, все еще весьма несовершенно.

Очистительною примѣсью при передѣлѣ чугуна 
служитъ здѣсь преимущественно окалина, потому 
ч т о  она дла полученія не тр еб у ет ъ  ни какихъ 
издержекъ, и можешь бы ть присаживаема по мѣ
рѣ надобности, чего нельзя такъ удобно достиг
нуть при употребленіи другихъ очистительныхъ  
примѣсей, какъ то: сслигпры, и Богемскаго спо
соба, употребляемыхъ съ большею выгодою при 
передѣлѣ чугуна въ отражательныхъ печахъ (при 
пудлингованіи желѣза).

Д потребляемый на здѣшнемъ заводѣ горючій ма
тер іал ъ — за небольшимъ исключеніемъ старыя де
ревья дуба и бука вмѣстѣ съ тонкимъ дровя
нымъ лѣсомъ,—  при обугливаніи оставляетъ весьма 

трещ иноваты й уголь, который ни въ какомъ 
случаѣ не благопріятствуетъ передѣлу чугуна, 
частію  потому, ч т о  уголь э т о т ъ  способствуетъ  
весьма сырому ходу передѣла, частію  же о т т о г о ,  
ч т о  раздробляясь о т ъ  расширенія находящагося 
въ его трещинахъ воздуха, и находясь въ углубле-
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піи горна (въ огнѣ) о т ъ  дѣйствія ломами, пре
вращается въ мусоръ.

Въ послѣднее время здѣсь уже введенъ въ упо
требленіе Нѣмецкій способъ передѣла чугуна и 
при том ъ еще измѣненный раздробительный спо- 
способъ ( © иГфЬІЧ’ф ЧГ І{фсП), и л и  точнѣе с л о і к н ы Й 

кричный способъ, которы й приближается къ спо
собу выдѣлки цѣльными крицами (^ 1и тр{п (ф сп ) 
и оказывается выгоднѣе послѣдняго въ піѣхъ слу
чаяхъ, когда чугунъ долженъ бы ть доведенъ до 
плавленія.

Э т о т ъ  выгодный способъ передѣла, зді'.сь осо
бенно сдѣлался употребителенъ съ 1820 года, когда 
съ Королевскаго завода на Гарцѣ отряж ены  были 
сюда четы ре кричные мастера для обученія Сол- 
литтерскихъ  кричныхъ мастеровъ, далеко уступав
шихъ нмъ въ искусствѣ. Мѣра э т а  имѣла совер
шенный успѣхъ, х о т я  во время обученія и послѣ, 
когда многіе стары е работники были о т ст а в л е 
ны, по н ед остатк у  въ искуссныхъ мастерахъ, 
должны были принимать многихъ слабыхъ, совер
шенно неопытныхъ въ передѣлѣ чугуна, и они 
т о  безпрестанно мѣшали полученію хорошихъ 
результатовъ, ч т о  особенно содѣлалось замѣтно  
въ послѣдніе годы и подало поводъ къ замѣ ненію 
слабыхъ неспособныхъ кричныхъ мастеровъ дру
гими. Подъ присмотромъ многихъ, нынѣ у же умер
шихъ, и подъ руководствомъ Королевско-завод-
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скиѵъ кричныхъ мастеровъ, образовался особенный 
кричный, способъ, весьма выгодный, какъ относи
тельно количества , такъ и качества желѣза. 
Способъ э т о т ъ  отличается тѣмъ, ч то  при раз
дробленіи крицъ (©игфбгефсп) желѣзо кладется 
въ горнъ такъ низко, какъ только моа;но, частію  
для гпого, чтобы  уменьшить угаръ, а частію  и 
для того , чтобы  получать болѣе плотное я;е- 
лѣзо. Э т о т ъ  полезный способъ раздробленія крицъ 
нынѣ употребляется большею частію  кричныхъ 
мастеровъ; его стараю тся  распространить; одна
ко жъ производство эгпо можно поручать только 
искусснымъ мастерамъ, которые не только съ чрез
вычайною осторож ностію  и дѣятельностію  очи
щ аю тъ крицы при всякой проплавкѣ, но и невы
соко наваленныя крицы подвергаютъ душыо надле
жащее время.

При здѣшнемъ вообще сыромъ ходѣ передѣла, 
весьма выгодно, когда кричный мастеръ начина
е т ъ  проплавку наваленной полукрицы, не прежде, 
какъ продувъ ее нѣсколько разъ передъ Фурмою, и 

доведя, такимъ образомъ до нѣкоторой степени  
спѣлости; при чемъ различныя свойства чугуна 
т р еб у ю т ъ  обработки крицъ въ соо т в ѣ т ст в ен 
ныхъ мѣстахъ горна, смогпря по степени ихъ спѣ
лости; въ этом ъ и с о ст о и т ъ  преимущество спо
соба передѣла съ раздробленіемъ крицъ.

У каждаго горна находятся здѣсь по четы ре



мастеровыхъ, изъ которыхъ одинъ надзираетъ  
надъ тщ ател ь н ост ію  производства, именно: на
него возложсио устр ой ство  кричнаго горна, равно 
какъ и присмотръ за исправностію молотоваго 
стан а  (э т о  однако жъ съ помощію работниковъ); 
онъ съ каждаго центнера продуктовъ получаетъ 
7 или 8-мью пфеннигами болѣе прочихъ р а б о т 
никовъ. Въ потребныхъ случаяхъ, въ помощь ма
ст ер у , дается подмастерье , которы й долженъ 
раздѣлять съ нимъ всѣ работы , а потому опъ и 
получаетъ часть платы  мастера. Впрочемъ 
какъ мастеръ, так ъ  и подмастерья, должны уча
ствовать  и въ работахъ при передѣлѣ чугуна; 
о т ъ  эт о го  избавляются только весьма стары е ма
стера.

Кричные работники смѣняются здѣсь послѣ 
выдѣлки каждой крицы, ч т о  уп отребляется  вез- 
д 1> при Нѣмецкомъ способѣ передѣла.

У стр ойство  горновъ здѣсь, какъ и при другихъ 
производствахъ, не подчинено пи какому п остоян 
ному правилу, а каждый мастеръ, сообразуясь съ 
обстоятельствам и, долженъ стар ать ся  о выгод
нѣйшемъ ходѣ передѣла; впрочемъ главные размѣ
ры горновъ можно показать, по крайней мѣрѣ, 
приблизительно.

Чугунная подовая плита и еще т р и  такія же 
плиты  составляю тъ  обыкновенный прямоуголь
ный , кверху нѣсколько разшмренпый , ящикъ, съ



одной стороны  откры ты й. Онъ имѣетъ ширину 
въ 2  Фута И 2  дюйма и о т ъ  10-іпи до 11 -тн  
дюймовъ высоты. Мѣдная фурма лежитъ на Фур
менной плитѣ, находящейся близъ задней стѣны  
и мѣховъ. Фурменная плита имѣетъ о т ъ  16-піи 
до 18° паденія, и заключаетъ въ себѣ оба сопла, 
діаметры которыхъ простираю тся о т ъ  до 

Сопла наклонены подъ тѣмъ л;е угломъ и вхо
д я т ъ  въ фурму на 44  или 5 дюймовъ; Фурма же✓
имѣетъ выеовку въ горнъ о т ъ  "5* до до 4 ;/, а 
глазъ въ !■§■// шириною и вышиною.

По величинѣ рыла фурмы опредѣляютъ главные 
размѣры горна, и при обыкновенномъ производи 
сгпвѣ глубину горна измѣняютъ о т ъ  94- до 10^  
(считая о т ъ  пода до сопла, слѣдовательно со 
включеніемъ пижнен части рыла). Разстояніе за
дней плиты о т ъ  сопла измѣняется о т ъ  9-гпи до 
9 і ^ (со включеніемъ боковой стѣнки Фурмы).

У стройство тр еть я го  горна, который съ 18о5  
года дѣйствуетъ нагрѣтымъ дутьемъ, нѣсколько 
отлично, потому ч т о  происходящій о т ъ  горяча-і 
го дутья въ высшей степени сырой ходъ т р еб о 
валъ перемѣны въ устрой ствѣ  горна*, а потому  
горнъ э т о т ъ  имѣетъ глубину въ 84^ , разстояніе 
задней плиты о т ъ  сопла 84- ;̂ ширина горна Я.1 
фута; діаметръ сопла 'Н^; ширина рыла фурмы 

) а высота сопла наклонены о т ъ  10 до
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18°.
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Для нагрѣванія воздуха служатъ 2  чугунные 
ящика, каждый шириною въ 1**, длиною 6*^ и Ъіі/* 
высотою. Лщики плотно п рилегать задней части  
фурменнаго свода. Они наклонены къ горну, такъ  
ч т о  пламя горна ихъ безпрестанно обхватыва
е т ъ . Каждый ящикъ внутри но длинъ имѣетъ  
перегородку, служащую для кругообращенія возду
ха; ящикъ его раздѣляется на 2 трубы , изъ ко
торы хъ въ одну входитъ холодный воздухъ изъ 
клинчатаго мѣха, и послѣ обращенія въ ящикѣ, 
нагрѣвшись о т ъ  145 до 150° Реомюрова терм о
м етра, входитъ въ сопло изъ втораго отдѣленія  
ящика, посредствомъ изогнутой трубы . Для дру
гаго мѣха находится точ н о такое же устрой ство; 
мѣхъ э т о т ъ  плотно прилежитъ ко второму ящи
ку. Выгода клинчатыхъ мѣховъ с о с т о и т ъ  въ 
том ъ , ч т о  они безъ копсжа не причиняютъ о с т а 
новки въ дѣйствіи, а болѣе въ том ъ , ч т о  и при 
нагрѣтомъ дутьѣ  такж е употребляю тъ два со
пла. Всѣ части прибора соединены муфтами, об- 
леплены желѣзистою и глинистою замазками.

Главное явленіе при употребленіи нагрѣтаго 
дупіья е с т ь  весьма сырой ходъ передѣла, к о т о 
рый объясняется тѣм ъ, ч т о  при нагрѣтомъ ду
т ь ѣ  образуется болѣе возвышенная тем пература, 
при которой сырой чугунъ, а потом ъ и полукрица 
так ъ  скоро расплавляю тся, ч т о  кислородъ не 

успѣваешь на нихъ д о ст а т о ч н о  дѣйствовать
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Слѣдствіемъ этого сыраго хода, который даже 
при устройствѣ горна для самаго спѣлаго хода, 
не прекращается, но только замедляется, можно 
почесть вредъ о т ъ  замедленнаго передѣла чугуна, 
гп. е, медленное производство и вліяніе сыраго хода 
на качество иолосоваго желѣза; напротивъ того  
большая выдѣлка металла, а также и т о , ч то  
и дурные мастера могутъ получать весьма выгод
ные результаты , представляетъ немаловажную 
выгоду, подтвержденіемъ чего служитъ гораздо 
меныпій угаръ при сыромъ ходѣ, не смотря па т о ,  
ч т о  чугунъ подвергается обработкѣ въ горнѣ го
раздо большее время, нежели при обыкновенномъ 
способѣ. Другое явленіе, по видимому невозможное 
при употребленіи нагрѣтаго дутья, есть  значи
тельное сбереженіе горючаго матеріала, не смотря  
на продолжительное время передѣла, и безъ сомнѣ
нія происходитъ о т ъ  того, ч т о  сродство кисло
рода воздуха, нагрѣтаго о т ъ  145° до 150° Рео- 
мюрова термометра, обнаруживается скорѣе и со
вершеннѣе, нежели при холодномъ дутьѣ, а по т о 
му и во внутренности горна образуется высшая 
тем пература; и такъ какъ кислородъ начинаетъ 
ранѣе соединяться съ углеродомъ, т о  лишекъ и его 
о ст а ет ся  менѣе, нежели при обыкновенномъ пере
дѣлѣ, а потому онъ, выходя изъ горна, потребля
е т ъ  менѣе угля.

Уголь особенно сохраняется во время выковки
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полосоваго желѣза; ибо нагрѣтый воздухъ при э- 
гооімъ образуетъ весьма скоро сильный жаръ, ко
торы й болѣе приноситъ вреда нежели пользы 
только при нагрѣвѣ большихъ кусковъ, ибо они 
при сильномъ жарѣ слишкомъ уменьшаются въ 
объемѣ, и притомъ металлъ мѣстами сильно уга- 
раетъ , а другія мѣста крицъ недостаточно про
никаются жаромъ. Этому же обстоятельству дол
жно приписать и т о , ч то  въ горнѣ, дѣйствую
щемъ нагрѣтымъ дутьемъ, нельзя приготовлять 
объемистыхъ желѣзныхъ вещей, какъ т о  накова
ленъ, молотовъ и тому подобныхъ; потому ч то  
для этого треб уется  сильнѣйшая степень сва
рочнаго жара, какой не можетъ произвести на
грѣтое дутье, и потому Фабриканты не могутъ 
приготовлять сами молотовъ въ горнахъ, дѣй
ствующихъ нагрѣтымъ дутьемъ, а должны зака
зы вать ихъ на другихъ заводахъ.

Въ прошедшемъ году для уменьшенія сыраго хо
да были сдѣланы нѣкоторыя измѣненія въ устрой
ствѣ  горна, именно: сопла и Фурмы были расшире
ны надлежащимъ образомъ и кромѣ то го  темпе
ратура вдуваемаго воздуха была уменьшена. Слѣд
ствіемъ этого  было нѣсколько большее полученіе 
продукта и полосовое желѣзо лучшаго качества, 
тогда какъ количество потребляемаго угля въ 
сравненіи съ получаемымъ/металломъ уменьшилось.

Кажется уже доказано, ч т о  употребленіе на



грѣтаго дутья менѣе благопріятно кричному про
изводству нежели доменному. Э т о -т о  обстоя
тельство и преп ятствуетъ  теперь приспособле
нію нагревательныхъ снарядовъ къ прочимъ крич
нымъ горнамъ и еще долгое время нужно с т а 
раться объ улучшеніи этого, все еще новаго спо
соба, производства, для того , чтобы  извлечь изъ 
него существеннѣйшую пользу и устранять  
встрѣчающіяся при употребленіи его неудобства 
тщ ательнѣе т о г о , какъ дѣлали до нынѣ, къ чему 
могутъ довести только продолжительные опы
ты . %

Достойно сожалѣнія, ч т о  желѣзная окалина, па
дающая въ большомъ количествѣ при плющеніи 
желѣза, не употребляется при передѣлѣ вмѣсто 
очистительнаго средства, тѣмъ болѣе, ч т о  боль
шое количество желѣзнаго купороса дѣлаетъ же
лѣзо красноломкимъ, тогда какъ окалина, очеви
дно, составляетъ дешевѣйшее и дѣйствительнѣй
шее средство, и кромѣ т о го  служила бы еще къ 
увеличенію выдѣлки желѣза.

Въ 1837 году получалось здѣсь еженедѣльно въ 

каждомъ горнѣ среднимъ числомъ по 50* ц ентне
ровъ полосоваго желѣза, принимая время произ
водства для каждаго горна 47-мь недѣль въ годъ

Выдѣланный металлъ составляетъ 77-мь про
центовъ , изъ которыхъ 72§ положены у ст а 

вомъ; за 5-шь же лишнихъ п лати тся  работой-
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камъ особенно (Ѵю 4 §. §г. за центнеръ). Въ. 
прежніе же годы, именно съ 1822  цо 1853 годъ, 
выдѣланный металлъ составлялъ 78|-. Подученіе 
1 -го липшаго процента должно приписать боль
шимъ запросамъ на металлъ въ тогдаш нее время, 
по причинѣ тщ ательной проковки металла, и 
лучшаго качества желѣза, для чего были сдѣланы 
многія улучшенія, сопряженныя съ потерею  ме
талла; особенно для полученія металла было не
выгодно введенное тогда обсѣканіе неровныхъ кон

цовъ.
Ч т о  касается до потребленія угля, т о  изъ об

зора результатовъ съ 1857  года видно, ч т о  на 
центнеръ полосоваго желѣза, во 100 Фунтовъ, упо
т р еб л я ю т ъ  до 2 ,08  мѣръ, въ 10-шь кубическихъ, 
футовъ каждая, слѣдовательно 20 ,8  кубическихъ 
Футовъ; до 1820  же года на 1 0 0 -т о  фунтовъ по- 
лосоваго желѣза почти  всегда употреблялось око
ло 5-хъ мѣръ угля. При тепереш немъ же уп о тр е
бленіи 2,7 мѣръ у гля па центнеръ , съ каждаго 
центнера сберегается по 0 ,62  мѣры, а за сбсрс- 
женіе горючаго матеріала работникамъ п л а т я т ъ  
но 6-іпи §г. съ 10-гпи мѣръ или одной фуры 
(около 70-ш и кубическихъ Футовъ).

Соллитерское желѣзо им ѣетъ обыкновенно кри
сталлическое сложеніе; однако жъ представляетъ  
столько наклонности къ переходу въ жилковатое, 
ч т о  при передѣлѣ въ мелкіе со р т а  оно п очти
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всегда дѣлается жилковатымъ ; также послѣ нѣ
сколькихъ сгибаній и разгибаній желѣзныхъ по
лосъ, о т ъ  происходящаго при этом ъ тренія вну
треннее зернистое сложеніе желѣза превращает
ся въ жилковатое. Въ толсты хъ полосахъ зерни
с т о е  сложеніе также смѣшано сь жилковатымъ, 
и х о т я  э т о т ъ  сортъ  желѣза доставляетъ вы
годнѣйшій матеріалъ для обручей н вообще для 
такихъ вЛцен , при которыхъ вязкость соста
вляетъ необходимое условіе; однако жъ когда же
лѣзо э т о  должно подвергаться дальнѣйшей обра
боткѣ, напрнм. для бѣлаго оружія, т о  о т ъ  неров
ности  сложенія, связь между частицами его нару
ш ается; по этом у гно для желѣза, употребляемаго 
на издѣлія, для которыхъ оно должно тян уться  
('канатное желѣзо), въ ш ихту должно брать Гагп- 
тельденскаго чугуна весьма мало или и совсѣмъ 
не брагпь. Въ нѣкоторыхъ же случаяхъ, напротивъ 
т о го , примѣсь Гаттельдснскаго чугуна значитель
но возвышаетъ качество желѣза, такъ наприм. 
желѣзо, употребленное въ цѣпномъ мостѣ черезъ 
Везеръ при Хомельнѣ, для доставленія ему совер
шеннѣйшей твердости , выдѣлано изъ % Г аттел ь -  

денскаго и і  Соллитерскаго чугуна.

I
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2 .

Н и к о т о р ы я  з а м ѣ ч а н ія  о  за в о д ѣ  К р и с т о ф ъ - Ф р и д р и х -

СТАЛѢ ВЪ КОРОЛЕВСТВѢ ВиРТЕМБЕРГСКОМЬ.

(Г. Маіора Лисенко).

Въ полумилѣ ошъ иебольшаго городка Фрейден- 
кипіада, въ узкой долинѣ, обставленной довольно 
высокими горами , принадлежащими къ системѣ  
горъ Шварцвальдскихъ, находится Королевско- 
Впріпембсргскій заводъ ЕрисшоФЪ-Фрндрихспіаль, 
имѣющій предметомъ: выплавку чугуна изъ рудъ, 
выковку желѣза, дѣло стали сырцовой и литой  и 
Фабрикацію косъ литовокъ и соломорѣзныхъ но
жей. Заводъ э т о т ъ  с о ст о и т ъ  собственно изъ 
двухъ заводовъ: Фридрихсшаля и КрисшоФсталя,
кои до 1856  года имѣли разныя управленіи, новъ  
семъ году для правильнаго надзора были подчине
ны одному лицу, имѣющему пребываніе въ пер
вомъ изъ нихъ.

Окрестныя горы с о с т о я т ъ  главнѣйше изъ но
ваго краснаго песчаника (гоіЬё іо й іё  ’ііе^еисіё), 
цехшгпейна и мѣдистыхъ сланцевъ. Въ двухъ ми

ляхъ ошъ завода къ западу видѣнъ гранитъ, при
поднявшій песчаникъ и сквозь него прошедшій, а 
такж е гнейсъ, на коемъ, каж ется, непосредствен
но леж итъ и новый красный песчаникъ. Къ нс-
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большому мѣстечку Рипольедау, лежащему уже въ 
Баденскихъ владѣніяхъ, горы значительно возвы
ш аю тся, будучи покрыты прекрасными лѣсами, и 
изъ нихъ выходишь множество минеральныхъ клю
чей, весьма извѣстныхъ по своимъ цѣлебнымъ свой
ствамъ.

Изъ помянутыхъ выше двухъ заводовъ, заводъ 
КристоФгшаль есть  древнѣйшій, и расположенъ въ 
верхней части долины. Онъ былъ еще извѣстенъ 

въ <1590 году и имѣлъ тогда предметомъ: выков
ку желѣза, передѣлъ мѣди на разныя издѣлія и ве
щи и нѣкоторыя другія занятія , производя все 
э т о  изъ покупаемыхъ машеріяловъ. Бъ послѣд
ствіи  онъ занимался добычею серебряныхъ и мѣд
ныхъ рудъ изъ мѣсторожденіи, въ окрестностяхъ  
откры ты хъ, и проплавкою оныхъ; но поелику из
держки не окупались количествомъ получаемыхъ 
металловъ, т о  эт и  операціи вскорѣ и оставлены. 
Вскорѣ потомъ были найдены руды ікелѣзныя, 
для проплавки коихъ ниже по тальвегу долины и 
была устроена, въ 1770  году, доменная печъ, а въ 
недальнемъ растояніи о т ъ  оной въ 1 8 0 э  и 1810  
годахъ, были возведены еще, по волѣ покойнаго Ко
роля Фридриха, стальная й косная Фабрики, и со
вокупности всѣхъ эти хъ  заведеній придано назва
ніе завода Фридрпхстальскаго, въ память имени 
ихъ основателя Короля.

«'I юдметъ дѣйствія завода КристоФЪ-Фридрих-
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сгпальскаго заключается, какъ мы сказали и выше, 
въ проплавкѣ рудъ и отливкѣ вещей большихъ 
размѣровъ, въ выковкѣ желѣза, дѣлѣ стали сыр
цовой по Бреечіанскому способу, дѣлѣ косъ л и т о 
вокъ и соломорѣзныхъ ножей. Для сего устроены  
1 -на доменная печь съ небольшою Формовою Фа
брикою, 4  кричныхъ горна, 2 стальныхъ горна, 
2 рафинированныхъ, 1-нъ для дѣла литой стали  
и косная Фабрика.

1) Основные мтперіллы: л) руды: онѣ с о ст о я т ъ  

а) изъ бураго желѣзняка , образующаго вмѣстѣ 
съ кварцемъ бѣлаго цвѣта жилы въ новомъ 
красномъ песчаникѣ въ Энцталѣ, въ 12 часахъ 
о т ъ  завода. Плотный съ блестящ ею  поверхно
с т ію  называется біаввкорі’. Вмѣстѣ съ нимъ 
встрѣчается тяжелы й ш п а т ъ , предварительно 
обж игается, содерж итъ чистый до 55§. Ь) Бо
бовая или гороховая руда образуетъ м ѣсто
рожденія съ поверхности, покоясь на известнякѣ  
(юрскомъ?) близъ горы ѴѴйгІетЬег^ізсЪе А Іреп , 
недалеко о т ъ  города Гепингена. Содержитъ о т ъ  
'55-ти до 45§. с) Глинистый желѣзнякъ образу
е т ъ  гнѣзда или почки, бураго цвѣта, и называет
ся Е іяегт іеге, заключаясь въ известнякѣ. Онъ ле
гокъ, рыхлъ и заключаетъ п у ст о т ы  внутри, фо- 
СФоросодержащъ, содерж итъ до 20§. Руды э т и  
добываются подземными и наружными работами  

и вообще, по дороговизнѣ перевозки, обходятся за-
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воду не дешево. Онѣ употребляю тся въ проплавку 
въ разныхъ пропорціяхъ и смѣшеніяхъ, смотря но 
тому,- какого качества х о т я т ъ  получать чугуны, 
годные ли на выковку желѣза, или на дѣло стали, 
или на отливку вещей. Въ сложности онѣ даю тъ  
о т ъ  50 до 52§. Чугунъ на дѣло желѣза долженъ 
имѣть: цвѣтъ или бѣлый или свѣтлосѣрый, мел-
копласшинковатый изломъ, бы ть нѣсколько упру-

, *
гимъ и весьма звонкимъ; чугунъ на дѣло стали  
имѣетъ: изломъ лучистый, цвѣтъ бѣлый, весьма 
твердь и рѣдко заключаетъ п устоты  внутри; 
наконецъ чугунъ полный жидкій , темносѣраго 
цвѣта, издающій при ударѣ глухой звукъ, упо
требляется  на отливку вещей. Ь) ф лю съ: Во 
ф л ю с ъ  употребляю тъ известнякъ, находящійся въ 

окрестностяхъ завода, с) У голъ  : Заводъ своихъ 
лѣсовъ не имѣетъ , но покупаетъ оные о т ъ  
частныхъ владѣльцевъ города Фрейденшшата, у 
котораго оныхъ болѣе 8  тысячъ десятинъ (^оЬ) 
имѣется еще въ настоящ ее время. Уголь быва
е т ъ  двоякій: твердый , выжигаемый изъ бука и 
березы и идущій преимущественно для проплав
ки рудъ, и мягкій, выжигаемый изъ сосны и ели 
и идущій главнѣйше на выковку желѣза и дѣло 
стали.

2) Проплавка рудъ. Для проплавки рудъ устр ое
на въ заводѣ Фридрихсгпалѣ доменная печь, имѣю

щая чешырехъ-уголышй горнъ; а ш ахту и плечи



505

круглыя. Размѣры ея слѣдующіе** вышина 31 /^  
вышина колошника, имѣющаго цилиндрическую Фор
му, 6'; вышина ш ахты  до распара 16^; вышина 
плечъ V ; вышина горна 5 / ; діаметръ распара 
7 ^ .  Печь имѣетъ 2  фурмы круглыя, коихъ діа
м етръ  равняется .1^ /, и кои расположены не на 
одной линіи въ общей плоскости сѣченія; воздухъ 
доставляется въ печь двумя двоедувными цилин
драми, и количество его въ минуту равняется 500  
кубическимъ Футамъ. Онъ нагрѣвается лсаромъ, 
отдѣляющимся изъ колотннка доменной печи, и 
имѣетъ тем пературу при вшеченіи въ горнъ, о т ъ  
2 2 0 -  до 2 5 0 -  по Реомюр. терм . и при п л отн ости  
въ 1і 11 по р тутн ом у  духомѣру. Нагрѣваіпельный 
приборъ устроенъ совершенно по образцу Вассер- 
альФингенскаго и с о с т о и т ъ  изъ 1(> т р у б ъ  чугун
ныхъ, горизонтально положенныхъ и соединенныхъ 
между собою дугообразными загнутыми колѣнами. 
Описаніе и чертежъ его находятся въ М ёіа ііи г^ іе  
р га іід и е  сіи Гег р а г  УѴаІІег сіе ваіп і-ап^ е е4 
1е В іа п с , и въ Н еічіег’а  X X X V  Т аіе іп  АЬЬіІсіип- 
§еп сіег ѵегхй^ІісЬзІеп А рраі’а іе  хиг Е гѵ ѵ агтип§  
сіег СеЫаяеІиГі:. Послѣдній нечуждъ нѣкоторыхъ  
ошибокъ, а потом у при устр ой ствѣ  онаго въ на
шемъ отеч еств ѣ  совѣтую  руководствоваться пер
вымъ. Чугуны, выплавляемые здѣсь, вообще богаты  
кремнеземомъ о т ъ  избы тка кварца, находящагося
съ бурымъ желѣзнякомъ, и употребляющ агося въ 

Гори. Ж ури, Км. IX. 1841. 5
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проплавку въ значительномъ количествѣ ; но на 
э т о  имѣетъ также, я полагаю, не малое вліяніе и 
употребленіе нагрѣтаго дутья, способствующаго 
возстановленію металлоидовъ въ горнѣ и соедине
нію ихъ съ чугунамн.

Предлагаю выписку изъ плавиленнаго журнала 
дѣйствія доменной печи за одну седмицу Февраля 
мѣсяца прошлаго 18-10 года (съ 8 -го по 15 число),
0 0 Г. г , :. >:іп;г.ц / и.  о ' і» и . ■ •
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Обыкновенно здѣсь изъ 1 кюбеля рудъ (— въ
сложности 160 Фунтамъ) выплавляютъ 48 Фун
товъ  чугуна} а на выплавку 1 центнера чугуна 
(= 1 0 4  Фунтамъ) сожигаютъ ва, сложности 17-  ̂ ку
бическихъ Футовъ угля. Въ годъ выплавляютъ о т ъ  
10 до 12 тысячъ центнеровъ чугуна} о т ъ  упо
требленія нагрѣтаго дупп.я произошло сбереженія 
въ горючемъ матеріалѣ на у  часть.

Прежде печь доменная имѣла вышины только 25', 
но нынѣ надстроили еще 6̂  сверху, дабы пользо> 
ваться удобнѣе газами, отдѣляющимися изъ коло
шника опой,для отбѣливанія чугуна въ отраж атель
ныхъ печахъ, по способу, придуманному въ Вассср- 
альФішгенѣ Г. Фабръ дю Форомъ. Способъ э т о т ъ  
заключается въ устройствѣ въ трубѣ доменной пе
чи, на глубинѣ 1(У, продолговатаго свода г, подъ 
который Должны уловляться газы, и который дол
женъ сводомъ нѣсколько выдаваться внутрь печи.

Газы, втекая въ о тв ер ст іе  или устье «?, прохо
д я т ъ  сперва по каналу а, сдѣланному изъ огне- 
поспюяннаго кирпича, потомъ спускаются въ чу
гунныя трубы  обмазанныя снаружи огнепо-
ешоянною глиною, и наконецъ входятъ въ о т р а 
жательную, плоской сводъ имѣющую печь, е. Со
ст о я , по опытамъ Бунзена, изъ 60,94 частей азо
т а , 3,49 углеродной кислогпы, 32,59 окиси угле
рода, 2 ,32  водорода и 0 ,66  углеводорода, они могутъ, 
насыщаясь еще кислородомъ изъ вдуваемаго че
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резъ фурмы воздуха (19,45), горѣть, производя въ 
печи тем пературу, равную 2116° по Реомюрому 
терм ом етру, по увѣренію Г. Фабръ дю Фора, т -  с 
такую , которая не только достаточ н а для о т 
бѣливанія чугуна, по для пудлингованія желѣза и 
проварки онаго въ сварочныхъ печахъ. Изъ одной 
доменной печи можно получать количество газовъ, 
достаточн ое для 2  отбѣливательныхъ печей или 
для одной пудлинговой и одной сварочной (какъ т о  
сдѣлано въ ВлссеральФннгенѣ), на коихъ можно 
приготовлять, смотря но ходу доменной печи, о т ъ  
9 до 10 ты сячъ центнеровъ желѣза, весьма хо
рошихъ качествъ, въ чемъ я имѣлъ случай самъ 
лично удостовѣриться. Поелику газы не могутъ сго
рать  бы стро, т о  печи усгпроиваются безъ трубъ , 
дабы они большее время могли въ нихъ пребывать 
и не уносились бы, нс производя полезнаго дѣй
ствія . Поелику такж е горѣніе газовъ зависитъ  
о т ъ  соединенія ихъ еъ кислородомъ дутья (ч т о  
было замѣчено и выше), и чѣмъ таковое соедине
ніе бы ваетъ совершеннѣе, тѣм ъ тем пература, 
или степень жара, обнаруживаемая имъ, выше; т о  
Фабръ нашелъ, ч т о  вдуваемый воздухъ не долженъ 
имѣть сильной сж а т о с т и  , каковая т р еб у ет ся  
для доменныхъ печей и кричныхъ горновъ, и впу
скаетъ оный на стр ую  газовъ подъ угломъ 8  

трубками. Процессъ отбѣливанія продолжается 
часовъ 6 ; причемъ получается чугу нъ совершенно
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подобный тому, какой получается въ Шгпиріи 
изъ шпатовыхъ рудъ въ блау-оФенахъ, подъ на
званіемъ: Іи^ідез Еікеп. За одинъ разъ заклады
ваю тъ до 8  центнеровъ чугуна, состоящаго въ 
крошьѣ, бракѣ о т ъ  отливки, и частію свинкахъ. 
Я предлагаю чертежъ (Гі§. 1). устройства для о т б ѣ 
ливанія чугуна газами, проектированный Фабръ дю
Форомъ для завода Фрпдрихстальскаго и сообщен-

\

ныи мнѣ управляющимъ заводомъ Г. Бергратомъ 
ПульФермюлеромъ, изъ коего можно видѣть м ето
ду уловленія газовъ. Ч т о  же касается до самого 
процесса отбѣливанія ими чугуна (и пудлингованія 
желѣза, ч т о  дѣлается въ однѣхъ и тѣ хъ  же пе
чахъ); т о ,  сколько я могъ судить по видѣнному 
мною, онъ мало заключаетъ въ себѣ особеннаго и 
скоро мож етъ бы ть постигнутъ тамъ, гдѣ су
щ ествуетъ  пудлинговое производство.

Ъ. Выковка желгьза производится по методѣ  
Нѣмецкой малыми крицами и о т ъ  Кенигсбронской 
существенно ни чемъ не отличается. На крицу 
употребляю тъ по 120 Фунтовъ чугуна свѣтло
сѣраго, сѣраго и половинчатаго, изъ какого коли
чества получаютъ обыкновенно 1 0 0  Фунтовъ же
лѣза. Если чугунъ весь сѣрый, т о  горнъ дѣлаютъ  
мельче, а при бѣломъ глубже для успѣха въ рабо
т ѣ . Воздухъ употребляю тъ нагрѣтый до 150а но 
Реомюрову терм ом етру; при чемъ сравнительно вы
ходи тъ , ч т о  на 1  центнеръ желѣза прежде со-
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жигали 25 кубическихъ Футовъ угля, а нынѣ тол ь 
ко о т ъ  15 до 17 кубическихъ Футовъ. Чугунъ 
предварительно нагрѣваютъ въ калильныхъ пе
чахъ пламенемъ, отдѣл яющимся изъ торновъ. Еже
годно выковываютъ до 8  ты сячъ центнеровъ же
лѣза. ■ ■

4) Дгьло стали. Сталь приготовляется здѣсь 
по методѣ Бресчіанекой, пі. е. точн о такъ же, какъ 
и въ заводѣ Паяльскомъ, принадлежащемъ Князю 
ПІварценбергу въ Ш ти р іи , и которая весьма из
вѣстна по своей доброкачественности. О приго
товленіи ея мы получили щамъ самыя не вѣрныя 
свѣдѣнія, ибо производство содержится въ ве
ликомъ секретѣ, по волѣ владѣльца. Способъ сей 
ест ь  слѣдующій:

Устроиваюгпъ горнъ, имѣющій чешырех-ешо- 
роннюю Форму и слѣдующіе размѣры : длина о т ъ  
задней стѣны  до ш естка 28^ , ширина о т ъ  под- 
фурменной доски къ противной 2 2 /А, Фурма о т 
с т о и т ъ  о т ъ  задней стѣны  на 11 или вы
со т а  противной доски равна 2 4 ^ ,  а под®ур- 
менной 4 4 ^  Фурма мѣдная и выдастся въ горнъ 
на 4 /;, имѣя наклоненіе къ горизонту о т ъ  2 0  до 
24^. Передъ начатіемъ работы  мастеръ приго
тов л я етъ  набивное дно изъ муеера, въ видѣ гнѣзда, 
толщ ина котораго по срединѣ 6^} эша набойка 
обыкновенно снова дѣлается или поправляется 

чрезъ каждыя т р и  крицы. Въ приготовленный
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такимъ образомъ горнъ закладываютъ до 5 и.ш 
6  центнеровъ чугуна для предварительнаго полу
ченія Ъагіё Ъосіеп. Въ этом ъ количествѣ 1  за
ключается выплавляемаго изъ доменной печи и 
преимущественно изъ бураго желѣзняка,  ̂ зер
кальнаго, покупаемаго съ Зигенекихъ заводовъ, и  ̂
сѣраго, мягкаго, покупаемаго съ другихъ заводовъ 
Рейнскихъ Прусскихъ провинцій. Причина, почему 
къ здѣшнему чугуну примѣшиваютъ другіе, заклю
чается въ значительномъ количествѣ кремнезема, 
въ немъ содержащагося и сообщающаго стали  
дурныя свойства. Когда помянутое количество 
будетъ расплавлено въ горнѣ и образуетъ собою 
металлическую баню; тогда, сбросивши сверху 
уголь и сгребши шлакъ, набрасываютъ въ .жид
кій металла, мелкихъ желѣзныхъ обсѣчковъ, да
бы чугунъ чрезъ т о  болѣе и скорѣе обезугле- 
родипіь, образуя въ большемъ количествѣ въ горнѣ 
недокись желѣза. П отом ъ поливаютъ сгусіпѣв- 
шую нѣсколько массу для охлажденія водою и сни
маю тъ остывшій слой, поступая такимъ обра
зомъ далѣе. Когда снимутъ 4 слоя, т о  въ жидкій 
металлъ не прибавляютъ уже болѣе обсѣчковъ, 
ибо опъ во время операціи и безъ т о го  уже до
вольно обезуглероживается, а просто оный охлаж
даю тъ  водою и вынимаютъ слоями. Число сихъ 
послѣднихъ, смотря по количеству употребленнаго 

чугуна, простирается до 4  или 5, а иногда и бо

і
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лѣе. Вообще должно стар ать ся , чтобы  слои были 
нс то л сты . Таковъ процессъ приготовленія тв ер 
дыхъ бляхъ нлп Ьагіё Ьосіеп Когда сін послѣднія 
будутъ вынуты, т о  приступаю тъ къ нажиганію 
стальной крицы съ предварительнымъ приготов
леніемъ заиег слѣдующимъ образомъ: изъ горна 
выгребаютъ шлакъ и часть оставшагося о т ъ  
предъ иду щей работы  чугуна дочиста ; потом ъ  
выравниваютъ набойку иротиву фурмы и подъ 
Фурмою, а такж е и о т ъ  ш естка помощію мѵсера, 
слабо смоченнаго водою, а въ средину горна кла
д у т ъ  обломки, о т ъ  крицы отлетѣ вш іе при ея 

разрубкѣ, и нѣсколько пілаку. Когда э т о  сдѣлано, 
тогда сгребаю тъ опять въ горнъ все выброшен
ное изъ него послѣ приготовленія Ь агіё  Ьосіеп, 
наблюдая, чтобы  сперва были мелкіе, а потом ъ  
крупнѣйшіе куски заложены. Все э т о  закрываютъ 

свѣжимъ углемъ и пускаютъ слабое дуть е, чтобы  
разогрѣть горнъ, и закладываютъ вскорѣ до 125  
Фунтовъ чугуна для расплавленія. Эшошъ-шо чугунъ 
вмѣстѣ съ находящимся сгпалеватым’ь въ горнѣ и 
остаткам и , по расплавленіи, образуетъ 8 аиег. 
Дутьемъ управляютъ такъ , чтобы  на поверхно
с т и  эт о г о  ааиег образовалась твердая кора въ 2 ^ 
толщ иною. Когда она поспѣетъ , ч т о  узнаю тъ  
желѣзнымъ пруткомъ черезъ фурму, т о  берутъ  
часть Ь агіё Ьосіеп и изъ нихъ нажигаютъ крицу 
на помянутой корѣ. При нажиганіи крицы, мас-



ітіеръ долженъ имѣть величайшее вниманіе къ хо
ду работы , наблюдая, чтобы  сія послѣдняя была 
сколько возможно равномѣрна; ибо если она бу
д ет ъ  ведена очень скоро, шо получится сіпале- 
ватос желѣзо, вмѣсто стали, а если медленно, т о  
кора уничтож ится и Ьагіе Восіеп соединится съ 
ванег и образуетъ чугунъ. И такъ должно с т а 
раться вести операцію такъ, чтобы  при образо
ваніи крицы кора уничтожилась на 1 у/, перейдя 
въ массу самой крицы. Во время нажиганія сей 
послѣдней проковываютъ куски о т ъ  преді.ндуіцей. 
Въ заводѣ ГІаальскомъ, въ ПІширіи, по значитель
ному количеству каиег, куски э т и  погружаются 
въ оную, дабы они съ поверхности получили одно
родность чрезъ соединеніе желѣзисшыхъ частицъ 
(узнаваемыхъ всегда по бѣлому цвѣту) съ углеродомъ 
«аиег, или ч т о  п т  же процсментовались; и этому  
цементованію приписываютъ тамъ великую важ
ность, ибо о т ъ  него зависитъ однородность Па- 
альской стали, никогда не заключающей въ.себѣ  
проростей или жилокъ желѣза, сгпоѴіь свойствен
ныхъ сырцовой стали, приготовляемой обыкно
веннымъ образомъ. И такъ существенная разность  
между методами Паальскою и Фрндрихсшальскою 
с о ст о и т ъ  только въ том ъ, ч т о  въ семъ послѣд
немъ заводѣ не цем ентую тъ разрубленные куски 
крицъ по незначительному количеству кацег. Про
бовали увеличивать количество онаго, но тогда
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р а б о т а  разспгроивалдсь и сталь получалась худ
шихъ качествъ. Впрочемъ должно сказать по спра
ведливости, чгпо и при нынѣшнемъ количествѣ 
ваиег, сталь Фридрихсіпальскал несравненно хуже 
Наальской. Э т о  доказывается и гнѣмъ, ч т о  пер
вая не т р е б у е т ъ  рафинированія, а для послѣдней 
э т а  операція необходима. 1 1 а одной корѣ приго
товляю тъ  2  и Ъ крицы. Рафинированіе стали  
производится обыкновеннымъ образомъ, проковы
вая бруски подъ молотками сперва въ ленты , а 
потом ъ складывая сіи послѣднія въ пачки и сва
ривая въ горнахъ. Рафинированную сталь проко
вываютъ прямо на пилы: брусовки, тросгранки  
и другія, а такж е вы тягиваю тъ полотна и для 
лѣсопиленныхъ; значительнѣйшая же часть оной 
и детъ  на дѣло косъ литовокъ и соломорѣзныхъ 
ножей.

Каждую крицу стали р а б о т а ю т ъ  огпъ 6 до 7  
часовъ, употребляя уголь преимущественно мяг
кій еловый. ІІа 1 центнеръ стали (— 101 Вир- 
піембергскимъ фунтамъ) сожигаю тъ 55 кубичес
кихъ Футовъ угля Виршсм бсргской мѣры (1 Вир- 
гпембергскій Футъ —  127  Парижскимъ линіямъ). 
При горнѣ находятся: 1 мастеръ, 1 подмастерье 
и 2  мальчика; они мѣняю тся поочередно; рабо
т а  идетъ  день и ночь. Въ слож ности вы ходитъ, 
ч т о  изъ 122  Фунтовъ чугуна получаютъ 100 Фун
тов ъ  сырцовой ст а л и , а при рафинированіи изъ
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125 Фунтовъ сей послѣдней получаютъ 100 фун
товъ рафинированной. Сырой стали въ годъ при
готовляю тъ до 4  тысячъ центнеровъ. Бромѣ 
стали сырцовой, въ заводѣ Фридрихстальекомъ 
приготовляютъ еще литую. Для сего устроены  
2- горна, имѣющіе цилиндрическую Форму и 6 
фурмъ. Наружная оболочка чугунная; внутри же на
бивается масса въ Ъ11 толщиною изъ огнепоешоян- 
пой глины. Воздухъ доставляется мѣхами, сперва 
въ чугунный основный ящикъ «, Гі .̂ 2, а потомъ  
онъ втекаетъ  въ горнъ черезъ фурмы б, 6, ра
сположенныя въ низу онаго. На дно кладется под
ставка с, на которую став и тся  горшокъ, дѣла
емый изъ огнепостоянной глины съ графитомъ; 
въ него закладываютъ чугунъ съ мягкимъ желѣ
зомъ и получаютъ но желанію сталь твердую или 
мягкую, смотря по количеству употребленнаго 
чугуна. Такимъ образомъ, для полученія мягкой 
стали, берутъ  15 Фунтовъ мягкаго желѣза и 5 
фунтовъ чугуна и прибавляютъ еще зеленаго 

стекла или доменныхъ шлаковъ, измельченныхъ въ 
порошокъ. Въ горшокъ закладываютъ о т ъ  20 до 
25 Фунтовъ веществъ и закрываютъ крышкой. 
ІІа выплавку 1 Фунта стали сожигаютъ до 10 
Фунтовъ мягкаго угля. Сталь получается хоро

шихъ качествъ и идетъ  такж е на дѣло косъ ли
товокъ; неизвѣстно только, почему э т о  произ
водство заключено въ довольно тѣсныхъ предѣ-
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пахъ. Въ недавнее г>рема и у насъ въ округѣ 
Златоустовскихъ заводовъ Горнымъ Начальникомъ 
оныхъ Г. Генералъ Маіоромъ Аносовымъ такж е  
измѣнено прежнее устр ой ств о  стальныхъ горновъ, 
кои имѣли но одной Фурмѣ, находившейся подъ 
колошниками, и придано подобное Фридрихсталь- 
скнмъ; только въ Златоустовскихъ заводахъ, вмѣ
с т о  6 -ши Фурмъ, сдѣлано 8 , имѣющихъ въ діа
м етрѣ около ъ вершка. Чрезъ эіпо происходитъ  
сбереженіе въ горючемъ матеріалѣ , такъ  ч т о  
нынѣ, для полученія 1 -го Фунта литой  стали, со- 
жигаешея неболѣе 12-гпи Фунтовъ смегпиичнаго 
угля, тогда  какъ прежде сожигали не менѣе 16.

5) /Хіъло косъ литовокъ и сололюртъзнызсъ ножей. 
Косы дѣлаются точно так ъ  ж е , какъ и въ Ш пш - 
ріи, откуда и самое производство заимствовано; 
онѣ только, сообразно свойствамъ стали, преиму
щ ественно закаливаются въ свиномъ чистомъ са
лѣ. Если л;е сталь мягка, тогда въ бычачьемъ, а 
если очень мягка, тогда въ водѣ. Косы дѣлаю тся  

здѣсь о т ъ  6 -ши до 9-піи ручныхъ включительно; 
отдѣлка ихъ наружная ниже Ш тнрійской; онѣ зе- 

ленятся. Ежегодно приготовляю тъ ихъ до 50 ,000  
ш тукъ, кои и расходятся по окрестнымъ мѣ
стам ъ Королевства, а частію  вывозятся и въ 

великое Герцогство Баденское. Соломорѣзныхъ но- 
жей приготовляю тъ въ годъ до 1 0 , 0 0 0  ш тукъ . 

Обухъ ихъ дѣлается изъ желѣза, а полотно изъ
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рафинированной стали; сіе послѣднее разгоняется 
точно такъ же подъ молотками, какъ и для косъ. 
Ножи по отковкѣ обтачиваю тся, а лезвія ихъ 

полируются*

•г,і г'.к т . к і м >•* ко ;п -і

1 1 й; 1
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I .

О п о л е в о м ъ  ш п а т ъ  п  с ро д с т в ующихъ с ъ  н и м ъ  м и 

н е р а л а х ъ .

(Г. Шіпабсл.-Капиіпаііа Авдеева).

Нолевой ш патъ , но важности своей въ мине
ралогическомъ, геогноспшческомъ и техническомъ 
отнош еніи , привлекалъ всегда вниманіе химиковъ; 
но природа е^о, не см отря на изслѣдованія Вален
ти н а Роде, Всспірума, Внглеби , Морелла и дру
гихъ, оставалась долго нерѣшенною. Первыми при
близительно точными изслѣдованіями о немъ о- 
бязаны мм К лапроту н Вокслсну. Въ послѣдствіи  
времени занимались имъ Гмелипъ, Б ер тье, Томсонъ, 
Густавъ Розе и въ особенности въ послѣднее врс-



№ о

мя Германъ Абихъ. О тк ры тіе ш и  въ полевомъ 

ш патѣ принадлежитъ Валентину Розе, а послѣ
дующія разложенія Клапрота и Вокелена привели 
къ заключенію, ч т о  химическій составъ его мо
ж етъ  бы ть выраженъ Формулою К 8 іч-ІѴІ8 і3. Въ 
послѣдствіи Бертье и Гмелинъ доказали въ немъ 
присутствіе натра.

Составъ полеваго ш мата, не смотря на разли
чіе мѣсторожденій и сосѣдсшвенныхъ обстоя 
тельствъ, довольно постояненъ, какъ видно изъ 
слѣдующихъ разложеній:
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Названіе мѣсторожденіи. §і
И*.

АІ Ее 1І ІЧа Са Щ Ёі Мп Сумма.

11 зъ Тра пси л ьва ніи —Д рахенсФе лѣ 66,6 18,5 0,6 8,0 4,0 1,0 — — д 4 98,7 Бертье-

Съ Везувія...................................... 65,52 19,15 — 74, 74 0,60 — ---- - - 4 - 100 Густавъ Розе.

Адуляръ—Ссн-Готардъ . . . 65,69 17,95 слѣды. 15,99 1,01 1,54 — Д — 100 Абихъ.

То же (* ) ...................................... 65,75 18,28 слѣды. 14,17 1,44 слѣд. слѣд. — —і— 99,64 Авдѣевъ.

Бавено . . • ........................... 6 5,72 18,57 слѣды. 14,2 1,25 0,54 — 4 - 100 Абихъ

1 Епомео (Еротоео). 66,75 17,56 0,81 8,27 4,10 1,25 1,20 ____ _> 99,00 Абихъ.
Изъ Искіи?

(Ноля (Хоіа) • . . 67,87 15,72 2,41 6,68 2,86 5,16 1,40 — - і — 100,10 Абихъ.

Ізъ Искіи,—изъ лавы Арео 65,00 18,64 0,85 9,12 5,49 1,25
. ,

1,05 слѣд 0,15 99,49 Абихъ.

(*} Разложеніе это  было начато и окончено, когда вторая статья Абиха еще не была извѣстна.

Къ 6-му листу Гори. Жури. Ііп. IX. 1841.

• - . , . . V • * . (■ . - ’ \





Вычисляя количество- кислорода^ откры вается  
•слѣдующе отношеніе; 11: Іі: 8 і п—: 1: Зі; 12 |~ -а  по
том у и составъ его можетъ бы ть выраженъ Фор
мулою: ИЙѴіЛіЙѴ'— гдѣ К означаетъ К , ]Яа, Са и 

• ••• •••
м е , а 11— АІ и Ге, ч т о  совершенно согласно съ 
настоящими понятіями изоморфизма. П р и сутств іе  
натра, какъ видно изъ показанныхъ разложеній, 
составляетъ химическую составную часть, п о т о 
му ч т о  съ уменьшеніемъ кали увеличивается со
держаніе натра. Въ полевомъ ш патѣ изъ ноля, за 
убогостію  содержанія щелочей, увеличивается со
держаніе другихъ окисловъ , подобно составлен
ныхъ и которы е со щелочами одновидны. Количе
ст в о  натра въ полевомъ ш патѣ п ростирается  
о т ъ  1,01 до 4 ,10  (въ полевомъ ш патѣ  изъ ІНварц- 
баха, по моему разложенію, до 5,06); первое при
надлежитъ адуляру, какъ чистѣйшему отличію. 
Но какъ изъ всѣхъ разложеній, сдѣланныхъ въ по
слѣднее время, оказывается большее или меньшее 
содержаніе натра; т о  должно думать, ч т о  при 
прежнихъ изслѣдованіяхъ п р и сутств іе  его было у- 
пущено. Но если мы находимся въ необходимости  
доп усти ть , ч т о  натръ  составляетъ  сущ ествен
ную часть природы полеваго ш пата, т о  различ
ныя отличія сливаются сами собой въ одну по
роду. Валенсіанитъ и микролипъ Брейтгауппіа со
вершенно тож дественны  съ полевымъ ш патомъ,
какъ т о  доказали Гг. Евреи новъ и Платнеръ.

Гори. Журн. Кн . IX . 1841. 6



Теперь мы перейдемъ къ другому ископаемому, 
который по химическому составу со ст о и т ъ  въ 
совершенной тогкдёственноспт съ полевымъ шпа- 
тоМъ,— этЬ  альбитъ. Составъ ёгО йидЪНъ изъ слѣ-
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Н азваніе мѣсторожденій . 8І АІ
•

ИГа К Са Ре Сумма:

Изъ Финляндіи . . . . 67,99 19,61 11,12 — 0,66 0,70 100,08 Тендсптремъ.

Изъ Арендаля...................... 68,46 19,50 9,12 0,68 0,28 97,84 Густавъ Розе.

ЧесіперФильдъ.................... 70,67 19,80 9,05 -------- ---------- 0,23 0,11 99,87
ф

Сіпромейеръ.

Изъ Сѣверной Америки 68,4 20,8 10,5 ------------- -— 0,2 0,1 100 Лоранъ.

%  Ре
Изъ Трансильваніи . . . 70,22 17,29 5,62 3,71 2,09

/
0,82 0,41 Абихъ.

Изъ Зеблаца (пнрщілннъ) . 67,94 18,93 9,99 2,41 0,15 0,48 99,90 Гмелинъ.

Кі 6-му .листу Гори. Жури. Кн. IX 1841
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Слѣдовательно въ альбитѣ кали играетъ т у ж е  
роль, какую натръ  въ полевомъ ш патѣ, хота па 
настоящимъ даннымъ нѣкоторыя отличія его не 
содержатъ кали, тогда какъ всякій полевой ш патъ  
содержитъ натръ. Отношеніе кислорода основа
ній къ кислотѣ т о  же, ч то  въ полетомъ ш патѣ, 
а потому и можно выразить то ю  же Формулою:

Или какъ соединеніе двухъ среднихъ солей, гдѣ

друга, а слѣдовательно съ химической стороны 
различіе между альбитомъ и полевымъ ш патомъ 
исчезаетъ. Ио принимая въ разсмотрѣніе кри
сталлическія Формы ихъ, потому, ч то  альбитъ 
принадлежитъ къ одно-и-одноилепной, а полевой 
ш патъ  къ дву-и одночленной, и давая Формулѣ об
щій видъ К8І-+-К8І3, мы должны допустить, ч то  
кали и нагнръ, будучи тѣлами одіювиднымн, вмѣ
с т ѣ  съ тѣм ъ тѣла двувидныя. Но какъ изъ раз
ложеній видно, ч то  альбитъ содержитъ болѣе на
т р а , нежели кали, а полевой ш патъ  на оборотъ;

'
іпо всю разницу ихъ кристаллической Формы мы 
должны приписать тому, ч т о  К а8і имѣетъ болѣе 
наклонности къ принятію  Формы одно-и-одночлеи- 
ной, а К8і—дву-и-одночленной системъ; а слѣдо
вательно соединеніе должно принимать Форму

К. и К а, а такж е Са и М§ могутъ замѣнять другъ
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господствующей щелочи;перевѣсъ натра— альбитъ, 
обратно— полевой ш патъ.

Брейпігауптъ, основываясь на небольшой разно
с т и  угловъ нѣкоторыхъ альбитовъ, составилъ но
вую породу, названную имъ периклиномъ. Въ по
слѣдствіе времени Гмелинъ открылъ въ немъ со
держаніе натра (послѣдній изъ вышепоказанныхъ 
разложеній альбита), до тѣхъ поръ неприписыва
емое альбиту, а потому и было принято какъ 
особенное частію  ископаемое. Послѣ Тауло (ТЪаи- 
Іодѵ) изслѣдовалъ персклинъ, употребивши на раз
ложеніе прекраснѣйшій кристаллъ сего ископаема

го, котораго минералогическіе признаки были о- 
ппсаны Густавомъ Розе и тождественны  съ при
знаками, данными Брейіпгауптомъ. Разложеніе Тауло 
дало слѣдующій результатъ:

§ і =  09,00 
ІЬ =  19,43 
К а =  11,47 
Т е =  0 , 2 0

100,10
Теоретическій же результатъ альбита, свобод

наго о т ъ  к;ми, дастъ  по вычисленію:
8 і= 6 9 ,0 9  

АІ— 19,22  
Й а = 1 1 ,6 9

100
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А слѣдовательно периклинъ есть  т о т ъ  же аль
би тъ .

За о т су т ст в іем ъ  ясныхъ минералогическихъ 
признаковъ, различіе половаго ш пата о т ъ  альби
т а  довольно трудно, потом у ч т о  химическіе ихъ 
признаки, какъ слѣдствіе одинаковой природы, со
вершенно одинаковы; но въ этом ъ  случаѣ мол;егпъ 
служить относительны й вѣсъ ихъ, который да
е т ъ  довольно скорый и положительный резуль
т а т ъ .  Такимъ образомъ относительная п л о т 
ность альбита, со включеніемъ прежняго пери
клина, леж итъ между 2 ,6 1 4  и 2 ,641 , нолсваго шпа
т а  2 ,496  и 2 ,6012 .

гЛейцитъ и аналъсимъ.

Непремѣнное п р и сутств іе  натра въ полевомъ 
ш патѣ  подастъ мысль, ч т о  и другія минераль
ныя породы, коимъ до изслѣдованій Абиха допуска

ли п р и сутств іе  одной изъ щелочей, могутъ бы ть  
соединеніемъ обѣихъ, тѣм ъ болѣе, ч т о  кали и 
натръ тѣла одновидныя. Э т о  понудило меня къ 
разложенію двухъ ископаемыхъ, кои, по своимъ кри
сталлическимъ свойствамъ, должны бы ть  разсма
триваемы какъ тѣла одновидныя: о т о  лейцитъ и 
анальенмъ. Минералы получены мною о т ъ  Г уста
ва Розе, и разложеніе ихъ произведено въ лабора
то р іи  брата его Генриха Розе. Ходъ разложенія 

слѣдующій: оба обработаны  были разведенною со-
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йеною кислотою, при чемъ кремнекислою» выдѣ
лилась у анальсима въ видѣ студсни, и у лейцита 
въ видѣ тонкаго порошка, вѣсъ которой и былъ 
опредѣленъ. Послѣ чего она была растворена въ 
углекисломъ нагпрѣ, при чемъ т а , которая полу
чена была о т ъ  анальсима, растворяется въ немъ 
безъ остатк а. Напротивъ о т ъ  лейцита оставля
е т ъ  о ст а т о к ъ , который былъ снова обработанъ  
обыкновеннымъ образомъ и дѣйствительное коли
чество опредѣлено вычисленіемъ, основаннымъ на 
первомъ вѣсѣ ея. Растворы о т ъ  отдѣленія кре- 
мПекислоты обработаны амміакомъ и вѣсъ глино
зема опредѣленъ обыкновеннымъ образомъ. Щ аве
левокислый амміякъ не произвелъ осадка, а только 
незначительная м утность замѣчена была при ко
нечномъ сгущеніи растворовъ. Количество кали и 
натра опредѣлено обыкновеннымъ порядкомъ: а- 
иальсимъ Показалъ нсвзвѣшиваемьіс знаки кали.

Разложенія дали слѣдующіе результаты  : 
Л ейцитъ съ Везувія:

8 і“ 5б,05  
А 1— 25,0  а 
К — 20,40 

Л а—  1 , 0 2  

слѣды

100,50
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ч т о  ведетъ  къ принятой уже Формулѣ лейцита
И58 і5-«-5АІ8і?, которая даетъ:

8 і — 8 ат.—4 6 1 8 ,4 8 = г5 5 ,5 5  
А— 5 а т .:= Щ 6 ,9 9 — 2 $ , 17 

К— 5 а т .= 1 7 6 9 ,7 5 = 2 1 ,2 8

8 5 1 5 .2 0  100
Анальсимъ:

8 і— 55,16  
АІ— 25 ,5 5  
ІѴ а= 14,25  

К ). / —слѣды
С аі

Н =  8 ,2 6

101.20

Формула его, ІѴа55 іа-+-5АІ8і*'-н6Н по вычисленію
{ . ; : • • • :> ■ . • ■ »« -Ч" : - - ■ і
даешь:

■" ‘ Г . • ■ > а‘Я Чі. (; •• У І ■; ■: ч ; * ■ Г: ч і 1 ч Ч П *і '41.1

8 І— 8 а т = 4 6 1 8 ,4 8 = 5 -5 ,0 5  
А І— 5 а т = 1 9 2 6 ,9 9 = 2 2 ,9 6  

IVа— 5 а т .= 1 1 7 2 ,7 0 = 1 5 ,9 7  
Н — 6 ат— 6 7 4 ,8 8 =  8 ,0 4

8 5 9 5 ,8 8  1 0 0

И так ъ  здѣсь т о  же заключеніе, ч т о  кали въ 
минеральномъ царствѣ  сопутствуеглся  натромъ; 
но, каж ется , ч т о  т о г о  же рѣш ительно нельзя ска-
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заіпь о послѣднемъ,, какъ шо можно усм отрѣть  
изъ разложеній альбита и анальспма, въ і&гпоромъ 
содержаніе его невзвѣшиваемо. Дальнѣйшія изслѣ-

- -  ■ _ о  ^ і і | • . И , О ѵ*
дованія над-й другими минералами/ приведутъ насъ

: г о: .къ рѣшительному заключенно, чего теперь, по но-
иі.іГ: ѵ <»с)т; ,і ивости предмета, нельзя далеко распространять.

Лейцитъ и анальсОийъ, по своей кристалличе
ской Формѣ, суть  тѣла одиосидныя, и эшо свой
ство  ихъ гпѣмъ разительнѣе, ч т о  все химическое 
различіе ихъ со ст о и т ъ  въ водѣ, которой въ а- 
нальсимѣ ш есть атомові>< Фухсъ, основываясь на 
изоморфизмѣ обоихъ и стсклрватомъ состояніи  
лейцита, полагаетъ, ч т о  онъ не находится въ пер
вобытномъ состояніи, и ч т о  первоначально э т о  
былъ калн-анальенмъ, который о т ъ  возвышенной 
температуры  потерялъ воду и изъ кристалличе
скаго состоянія перешелъ въ стекловатое, а по-оііП'Л/ііамла оп Но+- П *н,п«|очГ
тому если бы мы могли кристаллизовать ого, т о  
опъ принялъ бы другую Форму. Если въ лавахъ мы 
не находимъ лпальсима,,' п т  потому, ч то  онъ лег
коплавокъ. Если мы лишимъ анальсимъ кристал
лизаціонной воды его, т о  все различіе уничто
ж ается и мы получимъ наіпръ-лейцппгь. Мнѣніе 
э т о  правдоподобно, и настоящія химическія по
знанія наши тому не противорѣчапіъ. 
л;; (ііин /.• шорой, игл; >;<; оіп .?■>,»;д; д;м;иі ■-

і .от м' ) , - г ; ; ! я к і  и; >і .гігон.н.г. г і л* 

Г , 911 Ч1К ОЧОПІ ОН! ’1 ( В ЗІІП.-КІіЗ !
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О б ъ  АЕРО.ІИТѢ, ОТЛИЧАЮІЦСМСЯ СОСТАВОМЪ с в о и м ъ  о т ъ  

ОБЫКНОВЕННАГО (*).

"('Перев. Подпоручика Богаышева).

Два года пюму назадъ нашли въ Теннезейской 
провинціи желѣзную руду, которой всѣми было 
приписано м етеорное происхожденіе, и которая  
составомъ своимъ весьма мало отличалась о т ъ  из
вѣстныхъ уже аеролитовъ. О бстоя тел ьств о  э т о  
заставило войти въ нѣкоторыя подробности ка
сательно эт о го  предмета. Близъ завода Косби, въ 
Графствѣ Кокъ, лежащемъ въ восточной части  

Теннезенскихъ ш т а т о в ъ , нѣсколько л ѣ тъ  том у на
задъ, найдена огромная масса,, вѣсомъ въ 2-,000 Фун
товъ , и почитавшаяся сначала серебряною рудою. 
Э т о  ест ь  разнородная смѣсь металлическаго же
лѣза, графита, двусѣрнистаго желѣза (сѣрнаго кол
чедана) , бурой и ж елтой желѣзной окиси. Въ наи
большемъ количествѣ находится между этим и  
минералами желѣзо , содержащее пинкель, к о т о 
рое одно составляетъ  около 95§  всей массы. Она 

чаще всего имѣетъ кристаллическое сложеніе, но 
иногда представляется въ видѣ зеренъ, или ша
риковъ, различной величины и Формы, слѣпленныхъ

■*) Изъ Ь ’іпаіііи і. 1.841.
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между собою, или раздѣленныхъ тонкими и гиб
кими блестками,графита, представляющими весь
ма блестящ ія плоскости- Кристаллическая* часть 
ея со ст о и т ъ  изъ плитокъ различной толщины, 
имѣющихъ Ф орм у  равностороннихъ треугольни
ковъ и раздѣленныхъ между собою гибкими блест
ками графита, подобными тѣм ъ, которыя окру
ж аю тъ зерна. Э ти треугольныя плитки располо
жены не такъ, ч т о  спаи ихъ были бы параллель
ны плоскостямъ правильнаго октаедра, какъ мо
жно было бы ожидать; но, напротивъ того , по 
своему сложенію, онѣ образую тъ правильный т е -  
гпрасдръ, имѣющій иногда одинъ дюймъ вышины. 
Металлическое желѣзо Встрѣчается также вкра
пленнымъ неправильными массами въ плотной и 
твердой породѣ бураго желѣзняка; кромѣ того  
желѣзо бываетъ разсѣяно въ массѣ и въ видѣ не
примѣтныхъ зеренъ, которыя могутъ бы ть о т 
крыты только магнитомъ тогда, когда вещество 
будетъ  приведено въ порошокъ. Желѣзо э т о  ков
ко. Г. Профессоръ Т ростъ, сочинитель ст а т ь и , 
о которой мы говоримъ, могъ непосредственно 
выковать изъ него подковный гвоздь, но желѣзо 
э т о  тверж е и бѣлѣе, чѣмъ обыкновенное мягкое 

желѣзо. Твердость э т а  и цвѣтъ зависятъ либо 
о т ъ  никкеля, либо о т ъ  содержащагося въ немъ 
углерода; но цвѣтъ этого  желѣза весьма разно
образенъ предъ проковкою. Въ нѣкоторыхъ ча-
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сіпяхъ бы ваетъ оно чернаго цвѣта и безъ ме
таллическаго блеска, въ другихъ же блестящ е и 
тогда имѣетъ цвѣтъ несравненно бѣлѣе, негкели 
у стали и у обыкновеннаго желѣза. Въ этом ъ  слу
чаѣ оно не столь удобно ржавѣетъ на воздухѣ. 
Черное желѣзо м ож етъ  бы ть выбѣлено, спиливая 
окрашенную поверхность его , уподобляющуюся 
особенному роду темной глазури. Вещ ество, со
ставляющее наибольшую часть о ст а т к а , е ст ь  
граФигпъ. Его тр удн о отл и ч и ть  о т ъ  обыкновен
наго графита; оно нѣсколько тверж е, чернѣе и 
оставляетъ  на бумагѣ черту болѣе гладкую и бо
лѣе темную. Будучи н а т е р т о  твердымъ тѣломъ, 
вещ ество э т о  получаетъ металлическій блескъ. 
Э т о , каж ется, смѣсь графита и желѣза. Послѣ
днее м ож етъ бы ть  о т ч а с т и  отдѣлено магнитомъ, 
когда вещ ество будетъ  приведено въ порошокъ; 
но значительное количество его о с т а е т с я  съ гра
фитомъ и съ шипѣніемъ растворяется  въ хлори
стоводородной кислотѣ. Сѣрнистое желѣзо за
ключается въ немъ въ небольшомъ количествѣ. 
Оно не притягивается магнитомъ и не оказыва
е т ъ  дѣйствія на магнитную стрѣлку; удобно рѣ
ж ется  ножемъ и слѣдовательно не столь твердо  
какъ обыкновенные колчеданы.

Легко растворяется  въ хлористоводородной ки
сл отѣ  съ отдѣленіемъ сѣрнистаго водорода. Эгпо 
сѣрнистое соединеніе представляетъ л и стов атое
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сложеніе, въ которомъ нельзя распознать ни од
ного правильнаго спал, цвѣтъ его измѣняется о т ъ  
бронзоваго до мѣднокраснаго. Водная окись желѣ
за, составляющая часть эт о й  массы, представля
е т ъ  разнородную смѣсь различныхъ минераловъ, 
извѣстныхъ подъ названіемъ желтой охры, бураго 
желѣзняка и проч. Ц вѣтъ ея обыкновенно буро
ваточерный , переходящій въ красиовашобурый. 
Наружная поверхность массы покрыта мѣстами 
ж елтою  зеленоватою охрою. Изломъ ея подобенъ 
излому бураго кровавика. Черноватобурое измѣне
ніе столь т в е р д о , ч т о  самая лучшая пила при
туп ляется  имъ и оставляетъ на немъ пла
стинки стали. Твердость э т а  не вездѣ одинако
ва , и части красноватаго цвѣта уже принима
ю т ъ  впечатлѣніе о т ъ  пилы. Въ ней находятъ  
небольшія п у с т о т ы , окруженныя листоватыми  

кристаллами, подобными бѣлымъ колчеданамъ. Э та  
водная окись желѣза, составляющая породу ме
таллическаго желѣза, кажется, не богата имъ вну
т р и  массы, но за т о  наружная оболочка почти  
совершенно изъ него составлена. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ она имѣетъ около дюйма толщины, въ 
другихъ же только тр и  линіи, и мѣстами видны 
на ней іпочкн металлическаго желѣза, просвѣчива
ющія до самой поверхности.

Х о т я  н ѣ тъ  ни одной данной о времени, или 
обстоятельствахъ  паденія это й  замѣчательной
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массы, но положеніе ея, свойства и составъ не 
заставляю тъ сомнѣваться въ гномъ, ч т о  она ме
теорнаго происхоліденія. Не смотря на эіпо, изъ 
предыдущаго видно, ч т о  она отличается  о т ъ  
обыкновенныхъ аеролнтовъ.

Металлическое желѣзо, тщ ательн о отдѣленное 
о т ъ  породы, дало по разложенію:

Ж е л ѣ з а ....................................... 87 ,0
Н п к к сл я ....................................... 12 ,0
У глерода......................................... 0,5
Слѣды кобальта и потеря 0,5

100,0

' (
Графитъ, измельченный въ тонкій  порошокъ и 

отдѣленный посредствомъ магнита о т ъ  разсѣян
наго въ немъ желѣза, производилъ еще кипѣніе съ 
хлористоводородною кислотою, ч т о  показывало 
столь тѣсную  смѣсь желѣза и графита, ч т о  ма
гнитъ не могъ ихъ раздѣлишь. Нерастворимая 
часть состояла изъ чистаго углерода, смѣшанна
го еъ 6 ^ (около) желѣза.

Находили гпакіке метеорное желѣзо и въ нѣко
торы хъ другихъ мѣстахъ Теннезейскихъ ш т а т о в ъ . 
Одна изъ найденныхъ близъ КанііФорна массъ имѣ
ла гладкую и блестящ ую  поверхность, овальную 

Форму, и наибольшій діаметръ ея имѣлъ о т ъ  1 0  

до 1 2  дюймовъ.
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5 .

Сохраненіе и окрашиваніе дерева.

(Изъ Доигпаі сіез соппаіззапгез и іііез).

Одно изъ самыхъ лучшихъ, удивительныхъ и бо
лѣе полезныхъ, отк р ы тій  есть , неоспоримо, о т 
кры тіе Г. Бушери, Доктора Медицины въ Бордо. 
Такъ какъ оио чрезвычайно важно для столярнаго 
ремесла, для архитектуры , для флопы, однимъ сло
вомъ для всѣхъ искусствъ, гдѣ употребляется де
рево; т о  мы должны описать э т о  о тк р ы тіе  по
дробнѣе, дать  объ немъ точную и полную идею.

Трудныя и многочисленныя задачи, рѣшеніе ко
торы хъ предложилъ себѣ Г. Бушери, и которыя  

онъ рѣшилъ съ успѣхомъ, удивившимъ Парижскую 
Академію Наукъ и весь ученый свѣтъ, со ст о я т ъ  
въ слѣдующемъ:

1) П ридать дереву болѣе прочности,
2) Сохранить его упругость,
5) Предохранить дерево о т ъ  измѣненій объема, 

претерпѣваемыхъ имъ о т ъ  дѣйствія сухости и 
сы рости,

4 )  Уменьшить его горючесть,
5) Увеличить его сто й к о сть  и твер дость , и 

наконецъ,



6 ) Придавать ему разнообразные и прочные 
цвѣта, и даже запахъ.

Г. Буш ери достигъ до всѣхъ эти хъ  результа
товъ  новымъ, простымъ и дешевымъ способомъ. 
В о т ъ  онъ: чтобы  п р оп и тать  цѣлое дерево предо
хранительными, окрашивающими, или всякими дру
гими веществами, Г. Бушери не прибѣгаетъ ни 
къ какому сложному механическому средству. Ну
жную ему всасывающую силу, онъ бер етъ  у самаго 
растенія, и она достаточ н а  для то го , чтобы  рас
п р остр ан и ть  ж идкости, которы я х о т я т ъ  вве
с т и  въ дерево, начиная съ основанія ствола до 
листьевъ. Но при семъ г у с т о т а  жидкости должна 
заключаться между извѣстными предѣлами. Ниже 
мы скажемъ, какія жидкости надо употреблять .

Если срубить дерево у основанія, когда оно въ 
полномъ соку, и погрузить его въ чанъ, заключа
ющій жидкость, которою  х о т я т ъ  п р оп и тать  де
рево; т о  эпіа послѣдняя въ нѣсколько дней под
нимается до самыхъ верхнихъ листьевъ; весь к лет- 
чаіпый составъ дерева будетъ  разрушенъ, исклю
чая сердцевины, которая, въ стары хъ деревьяхъ, 
п р о ти в у сто и тъ  прониканію крѣпкихъ ж идкостей.

Даже не нужно, чтобы  дерево имѣло всѣ свои 
вѣтпьви и листья; одна верхушка до ста то ч н а  для 
Произведенія всасыванія.

Н ѣ т ъ  нужды сохранить дерево въ вертикаль- 
номъ положеніи, о т ъ  чего процессъ могъ бы сдѣ-
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лаглься иногда неудобоисполнимымъ. Дерево можно 
свалишь, несли, обрубивши излишнія вѣгш.вщ приг 
весшь основаніе его въ прикосновеніе съ жидко
с т ію , назначенною для пропитыванія, т о  сія по
слѣдняя проникаетъ, какъ обыкновенно, во всѣ ча
сти ;

Наконецъ нѣ тъ  даже необходимости срубать  
дерево, ибо углубленіе, сдѣланное у основанія его, 
или желобокъ, проведенный на большей части по
верхности дерева, достаточны  для быстраго и 
совершеннаго поглощенія жидкости, если привести 
ее въ прикосновеніе съ упомянутыми частями.

Эпш поглощенія, совершающіяся въ нѣсколько 
дней безъ всякаго затрудненія и работы , какъ ви
дно, очень далеки о т ъ  всѣхъ средствъ, испытан
ныхъ до сихъ поръ.

Куски дерева, надъ коими по нынѣ производили 
опы ты , могли бы ть пропитаны только продол
жительнымъ дѣйствіемъ жидкости, въ которую  
ихъ погружали, или дѣйствіемъ сильныхъ машинъ.

Новый и геніальный способъ, употребленный Г. 
Бушери , предоставляетъ въ распоряженіе про
мышленности огромную естественную  силу и по
зволяетъ ей вводить въ самыя отдаленные сосу
ды растенія безъ всякихъ издержекъ всѣ раство
римыя вещества, которыя ей заблагоразсудится.

Если нужно увеличить прочность и твердость  

дерева, воспрепятствовать сухому или мокрому



его гніенію; ию онъ вводишь вь сго со су ды  рас- 
гпвор ъ неочищеннаго древеснокислаго желѣза. Э т о  
вещ ество выбрано весьма удачно; ибо неочищенная 
древесная кислота получается во всѣхъ лѣсахъ, 
при приготовленіи угля; къ том у же она удобно 
превращается въ древеснокислое желѣзо, даже при 
обыкновенной тем пературѣ , чрезъ п ростое при
косновеніе съ желѣзнымъ хламомъ, и наконецъ по
том у, ч т о  приготовленная такимъ образовъ жид
кость содержитъ много креозоту, вещества, не
зависимо о т ъ  соли желѣза, имѣющаго свойство 
дѣлать дерево , употребляемое для сооруженій, 
тверж е и предохранять сго о т ъ  гніенія, равно 
какъ и о т ъ  поврежденій, причиняемыхъ насѣко
мыми. Достовѣрные опы ты , сдѣланные въ Бордо
скихъ погребахъ надъ бочками, приготовленными 
Г. Бушери, доказали неоспоримымъ образомъ боль
шую прочность дерева, пропитаннаго по сго спо
собу.

Если нужно воспрепятствовать порчи дерева, 
сохраняя при том ъ всю его гибкость; сдѣлать  
его менѣе горючимъ: т о  авторъ д о ст и га ет ъ  э т о 
го весьма дешево, посредствомъ хлористыхъ зе
мель.

-•*г. к
Всегда заняты й мыслію, ч т о  его способы дол

жны въ скоромъ времени получить всеобщее при
мѣненіе, онъ не удовольствовался употребленіе»!!.,
столь дешеваго, хлористаго кальція; онъ испыталъ

Гори. Ж ури . К н. IX. 1841. 7



542

маточный щелокъ, остающ ійся послѣ выпарки со
ли (продуктъ до сихъ поръ не имѣвшій цѣны) и 
нашелъ въ немъ всѣ потребныя качества.

Дерево, приготовленное этим и соляными ра
створами, при многолѣтнемъ дѣйствіи воздуха, 
сохраняетъ всю свою гибкость- Въ тонкихъ  
пластинкахъ, оно можещъ бы ть закручено въ 
спираль и раскручено, не трескаясь. При какомъ 
бы т о  ни было высушиваніи, оно не коробится  
и никогда не трескается. Наконецъ э т о  дерево 
не горитъ, или но крайней мѣрѣ горитъ такъ  
трудно, ч т о  дѣлается неспособнымъ къ распри- 
<‘іііраненію пожара.

Къ этим ъ столь полезнымъ качествамъ Г. Бу- 
шери прибавилъ еще другія, которыя, хотя  не 
приносятъ столь важной пользы, обѣщ аю тъ од
нако искусствамъ новыя вещества и средства. Онъ 
окрашиваетъ дерево разнообразными оттѣнкам и  
цвѣтовъ, столь странно расположенными, ч т о  
изъ этого  можно извлечь большую выгоду для ме
бельныхъ работъ изъ самыхъ простыхъ родовъ 

дерева.
В отъ вещества, посредствомъ которыхъ мо- 

л то  придавать дереву различный цвѣтъ.
Древеснокислое желѣзо даетъ  дереву корншне» 

вый оттѣ н ок ъ , очень хорошо согласующійся съ 
собственнымъ колеромъ болѣе плотныхъ частей  

дерева, куда древеснокислая соль не проникаетъ.
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Если послѣ древесиокислаго желѣза произвесть 

поглощеніе дубильнаго вещества; т о  въ массѣ де
рева образую тся чернила, так ъ  ч т о  его можно 
такимъ образомъ окрасить въ синеваточсрный 
или сѣрый цвѣтъ. Произведши сначала поглоще
ніе древеснокислаго желѣза, а йотом ъ жслѣзисіпо- 
синеродисшаго калія, получимъ берлиносиній цвѣтъ.

Вводя въ дерево послѣдовательно уксуснокислый 
свинецъ и хромокислое кали, образуется желтый  
хромокислый свинецъ.

Пропитывая одно и т о  же дерево древеснойи- 
слыиъ желѣзомъ, жслѣзисшосинеродисшымъ калі
емъ, уксуснокислымъ свинцомъ и хромокислымъ 
кали, можно получить о т т ѣ н к и  голубаго, зелена
го, ж елтаго и бураго цвѣтовъ, производящіе са
мый разнообразный эффектъ.

И так ъ  Г. Вуінери, какъ видно, не доволь
ст в у ет ся  введеніемъ въ дерево одной какой либо 
жидкости; онъ м ож етъ  въ одно и т о  ;ке р а ст е 
ніе ввести ихъ послѣдовательно нѣсколько, и т а 
кимъ образомъ, для всѣхъ желаемыхъ измѣненій 
породить т ѣ  разложенія, которы я способны при
давать дереву столь различные цвѣта, которы е, 
нѣкоторымъ образомъ, можно измѣнять до безко
нечности. О т ъ  вкуса п отр еби тел ей  зависитъ сдѣ
лать этом у примѣненіе- Химія довольно б о г а т а  
реагентами эт о г о  рода для т о го , чтобы  удо вле- 
ш ворить всѣмъ иѵждамъ и самымъ взыскатель-
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ііы.мъ прихотямъ. Ч т о  сказать здѣсь о деревѣ, 
сдѣланномъ благовоннымъ, посредствомъ подобныхъ 
пропитываній? Э т о  есть  примѣненіе слишкомъ 
удобопонятное и слишкомъ ограниченное для по- 
пірсбиостей роскоши, чтобы с т а т ь  съ обшир
ными приложеніями,* которыя мы уже исчислили. 
И такъ, начиная с т а т ь ю , мы имѣли поводъ ска
зать . ч т о  э т о  от к р ы т іе  есть  отк р ы тіе  пре
красное, удивительное и полезное. Наконецъ «за
ключеніе всего сказаннаго о ст а ет ся  прнвеешь сло
ва автора. «Если бы наши читатели  видѣли, по
добно намъ, полученные образцы, ихъ прочность 
во всѣхъ отнош еніяхъ, ихъ удивительную -упру
гость, восхитительные цвѣта, и они прибавили 
бы, ч т о  э т о  отк р ы тіе  удивительно, и займетъ  
одно изъ первыхъ мѣстъ между побѣдами науки 
и въ исторіи промышленности.

(

А .

Р аствореніе кремнезема въ водяныхъ парахъ. 

(Переводъ съ Французскаго подпоручика ЕроФѣева).

Г
... . *: ,■ • .<■*. Л . і Л Ш і н г  • ' { ■>■■  - з* .и'-і'Л.*

Г. Ж еор ей , въ послѣднее засѣданіе Б ритан
скаго Общ ества, представилъ любопытныя под
робности сдѣланнаго имъ въ большомъ видѣ
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опы та, для удостовѣренія, м ож етъ ли кремни
с т о е  вещ ество раствориться, въ значительномъ 
количествѣ, въ парахъ воды, нрн высокой тем п е
ратурѣ. Пары были проведены въ пространную  
печь, служившую для обжиганія глиняной посуды; 
тем пература превышала точку плавленія чугуна. 
Этимъ способомъ пары растворили болѣе 100  
килограммовъ кремнезема. К аж ется , т у т ъ  проис
ходило не одно только раствореніе, но и уелечс- 
ченіе кремнезема парами воды, потом у ч т о  нѣ
сколько килограммовъ осѣли, въ видѣ снѣга, при 
выходѣ паровъ изъ печи, такаіе на различныхъ 
веществахъ, имѣвшихъ тем пературу нисшую крас
наго каленія. Э т о т ъ  Фактъ весьма замѣчателенъ. 
Онъ очень хорошо объясняетъ п р и сутств іе  крем
незема въ горячихъ источникахъ, напримѣръ , въ 
извѣстномъ Гейзерскомъ ключѣ въ Исландіи.

(Изъ Мётогіаі геѵие епсусіорёс^ие сіез соп- 
паіздапсез Ьитаіпев, 1841. Маха).
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Х и м и ч е с к ія  и зс л ѣ д о в а н ія  новаго  минерала  ф е и л и т а .
И.» „

1 • 1 МЕЛИНА*
• ііг. п і і м  г. і.іг. іш» ’ п . ; •

( Съ Французскаго ЕроФііева), ?

V

Г. Гмслннъ получилъ эшошъ минералъ о т ъ  Г. 
Лохіш пстсра, Эзлингенскаго профессора, которому 
привезъ его сынъ изъ путеш ествія  на Азорскіе 
острова въ 1858 году. Минералъ находится тамъ  
на берегу моря, между обломками пірохита, подлѣ 
шрохитовыхъ же скалъ. Онъ прсдспіапляетъ ча
с т ію  сплавленное вещество по пузырькамъ, нахо
дящимся внутри его, о т ч а ст и  же листоватую  
кристаллическую массу. Ц вѣтъ его зеленоватый, 
переходящій въ лашунножелшый.

Составъ эт о го  минерала, по разложеніи, ока
зался слѣдующимъ:

во 1 0 0  частяхъ.

Кремнезема . . . . . . . ' . . 24 ,95.
Сѣрнистаго желѣза ......................................2 ,77.
Окиси ж е л ѣ з а ..........................................  65 ,85.
Окиси м а р г а н ц а ............................................2 ,94 .
Г л и н о з с м а ................................................  1 ,84.
Окиси мѣди................................................  0 ,60 .



Руда э т а , по наружному виду, имѣетъ большой 
сходство съ соединеніями, образующимися во время 
выплавки чугуна или мѣди; э т и  соединенія по
добнымъ жегобразомъ могутъ бы ть разложены кисло
там и, при чемъ кремнеземъ о с т а ет с я  въ видѣ 
спіудени, и руда сходствуетъ  еъ ними, тѣм ъ бо
лѣе, ч т о  содерж и тъ , какъ и э т и  послѣднія, сѣ
ру и мѣдь. Х о т я  относительны й вѣсъ руды 
4 ,158  больше относительнаго вѣса искусствен
наго шлака, которы й прости рается  о т ъ  5 ,5 до 
5 ,8 7 , но сходство между ними сохранится, если 
принять, ч т о  различіе въ вѣсѣ зависитъ о т ъ  
п ри сутств ія  въ рудѣ желѣза, притягиваемаго маг
нитомъ.

6 .

О НОВОМЪ СПОСОБѢ КОЛИЧЕСТВЕННАГО ОПРЕДѢЛЕНІЯ 

УГЛЕРОДА, СОДЕРЖАЩАГОСЯ ВЪ ЧУГУНѢ И СТАЛИ.

С т а т ь я  Г. Рено (Ре^паиіі). Перевелъ съ Французскаго кон
дукторъ Ііоршпевъ.

Опредѣленіе углерода , находящагося въ чугунѣ, 
производится весьма легко и съ большою т о ч н о 
с т ію , слѣдующимъ, способомъ: берушъ 5 граммовъ 

чугуна, превращеннаго въ опилки , если онъ мя-
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гокъ, или измельченнаго въ ступкѣ, когда онъ хру
покъ, и смѣшиваютъ съ 60 или съ 80 граммами 
хромовокислаго свинца, предварительно сплавлен
наго.

Т ретью  или четвертую  часть эт о й  смѣси 
берутъ и кладутъ особенно, а къ о ст а т к у  при
бавляютъ пять частей хлорноватокислаго кали, 
которое содержитъ приблизительно количество 
кислорода, необходимое для превращенія метал
лическаго желѣза въ окись. Тройную смѣсь эпіу 
кладутъ въ стеклянную трубку, подобную тѣмъ, 
которыя употребляю тся при органическихъ раз
ложеніяхъ; послѣ этого  всыпаютъ сверху, въ т у  
же трубку, т у  часть смѣси, изъ чугуна и хро
мовокислаго свинца, которая была отложена; на
конецъ къ трубкѣ приставляю тъ обыкновенный 
приборъ Либига, употребляемый для разложенія 
органическихъ веществъ. Сначала нагрѣваютъ т у  
часть трубки, въ которой не находится хлор
новатой соли; а когда она нагрѣется до красна, 
т о  начинаютъ нагрѣвать и другую часть, іп 
е. съ хлорновагпокислою солью, до іпѣхъ поръ, 
пока не уменьшится отдѣленіе газа.

Такимъ образомъ чугунъ, почти совершенно, 
сгораетъ на счетъ  кислорода хлорноваіпокислаго 

кали, только весьма небольшое количество эт о го  
газа выходитъ изъ трубки. Подъ конецъ тем пе
ратура возвышается весьма сильно, и горѣніе
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оканчивается на сч етъ  хромовокислаго свинца, 
которы й, сплавляясь, окисляешь остальную часть  
чугуна.

Трубку должно оберты вать мѣднымъ листоч
комъ, потому чпіо, при концѣ операціи, т р е 
буется  довольно возвышенная тем пература, чтобы  
произвести совершенное плавленіе хромовокислаго 
свинца. Такимъ образомъ производятъ совершенное 
окисленіе чугуна. Въ этом ъ  можно удостовѣриться, 
раздробляя, послѣ горѣнія, вещ ество, находившее
ся въ трубкѣ: тогда увидятъ, ч т о  ни одна изъ 
частицъ найденнаго вещества не будетъ  п р и тя 
н ута  магнитомъ.

Впрочемъ разложеніе э т о  так ъ  легко, ч т о  его 
м о ік н о  сдѣлать менѣе, нежели въ полчаса. О со
вершенномъ согласіи результатовъ можно судить  
по трем ъ разложеніямъ, которы я были сдѣланы 
надъ однимъ и гпѣмъ же сѣрымъ чугуномъ, полу
ченнымъ при плавкѣ горячимъ воздухомъ.

1. изъ 5 граммовъ получено 0 ,58  углекислоты.
±  —  5 -----------------------------  585 ---------------------
э. —  5 — -----------------------  0 ,5 5 5  ---------------------
Откуда, вычисляя количество углерода, получе

но:
въ первомъ разлож еніи ....................... С ~ э , 2 2

во в т о р о м ъ ................................................С“ 5,23
въ т р ет ь ем ъ  , , .........................С— 5,^5.
Если взятый нами чугунъ содерж итъ сѣру,
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т о  все-таки сѣрнистой кислоты не отдѣ л я ется , 
а все количество сѣры о ст а ет ся  въ трубкѣ, въ 
видѣ сѣрнокислаго свинца. Л удостовѣрился въ 
этом ъ, сожигля сѣрнистое желѣзо.

Если разложеніе э т о  будетъ произведено по
средствомъ одной только хромовокислой соли, т о  
не получается всего количества углерода; хромо
вокислая соль, гперля большое количество кисло
рода, дѣлается менѣе плавкою, и процессъ окисле
нія трудно дости гаетъ  до центра тѣ хъ  зе
ренъ, которыя нѣсколько велики.
• • І І Г  - ' 15  ̂ и  . *.■ ♦ .'

' > .*» и . {  I . - ,  і . .1 і I О Л - •»-' о  - • :

О ПРИЧИНАХЪ ВЗРЫВОВЪ ПАРОВЫХЪ КОТЛОВЪ.

(Изъ М ётогіаі Епгусіорсчінріе еі рго§ге5$іГ}. 

(Книжки за Январь 1839 года, сшран. 25).

Многочисленныя наблюденія, сдѣланныя Г. Ш е  
де-Морисъ (СЬаіх <3е Маигісе), привели его къ 

заключенію, ч т о  взрывы происходятъ о т ъ  из
вестковыхъ солей, которыя, образовавшись, соеди
няю тся и п р и стаю тъ  потомъ такъ сильно къ 
стѣнкамъ котловъ, ч т о  только молоткомъ и 
желѣзнымъ ломомъ могутъ бы ть отдѣлены. Легко 
понять, ч т о  стѣны  котла, покрытыя нзвестко-

\
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пыми солями, которыхъ толщина измѣняется о т ъ  
6  миллиметровъ, представляю тъ весьма важное 
п реп ятств іе  прохожденію теплорода, необходимаго 
для превращенія воды въ пары. Такъ какъ желѣ
зо хорошій проводникъ, а известковыя соли, на- 
прошивъ т о го , худо проводятъ теплородъ, т о  
ч т о  должно происходишь? Чгно истопникъ и стр а
чиваетъ чрезвычайно много горючаго матеріала и

; «)% І !1 ( І Г ІМ <  іШ ІП У
доводитъ жаръ до т о го , ч т о  стѣны  когнла нака- 
инваюіпся въ различной степени, и ч т о  расши
реніе желѣза потому еще гораздо сильнѣе, ч т о  
оно имѣетъ м ѣ сто въ паровыхъ котлахъ парохо
довъ силою въ 160  лотадей, при давленіи 4 0 ,0 0 0  
киллограмовъ воды, совокупно съ массою заклю
ченнаго въ нихъ пара. Въ слѣдствіе сего металлъ 
расш иряется значительно, но слои приставшихъ  
къ нему известковыхъ солей, не претерпѣвая ни 
какого измѣненія о т ъ  жара, растрескиваю тся въ 
различныхъ мѣстахъ. Э т и  щели, всегда многочис
ленныя, представляю тъ водѣ проходы, чрезъ ко
торы е она устрем ляется  прямо къ металличе
скимъ стѣнкамъ, раскаленнымъ до красна.

О тъ  э т о г о  образуется мгновенно масса паровъ, 
составляющая побудительную причину взрыва, 
или по крайней мѣрѣ раздиранія котловъ. Въ 

этом ъ  случаѣ ни просты е, ни предохранитель
ные клапаны, ни другія средства, предложенныя
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до сихъ поръ, не могутъ прогпивустать эшнмъ 
всегда важнымъ несчасгпіямъ.

Мнѣ возразятъ, ч т о  и новые копілы, слѣдова
тельно не покрытые еще солями, подвергались 
взрывамъ. Правда, но доказано, ч т о  э т и  взрывы 
были слѣдствіемъ неопы тности капитановъ или 
механиковъ, которые, увлекаемые желаніемъ по
лучишь чрезвычайно быстрый ходъ, запирали кла
паны герметически.

И такъ главная причина взрывовъ паровыхъ 
котловъ заключается въ образованіи известковыхъ 
солей и приставаніи ихъ къ стѣнкамъ. Ч тобы  
противудѣйствовать этом у обстоятел ьству  и 
предупредить его слѣдствія , о ст а ет ся  только 
одно средство, показанное Г. Ш е, и нами нѣсколь
ко разъ рекомендованное. Употребленіе его на ка
зенныхъ пароходахъ и ежедневно получаемые счаст
ливые результаты , подтвержденные семью коммис
сіями, совершенно согласными въ пользу приготов
ленной для сего глины, показали въ т о  же время, 
ч т о  помощію эгиого способа можно не только  
воспрепятствовать приставанію сихъ солей къ 
стѣнамъ котловъ, но такж е отдѣ л ять  о т ъ  нихъ 
прежніе осадки. Изъ эіпого слѣдуетъ, ч т о  главная 
причина взрывовъ будетъ уничтожена; послѣ сего 
нечего бояться разорванія котловъ и получится 
возможность ускоренія хода машины, сбереженія



горючаго матеріала , при чемъ когплы будутъ  
имѣть вдвое большую прочность.

П римѣръ дѣйствіи новѣйшихъ Америклнскнхъ па
ровозовъ,

(П ереведено изъ М есЬ апісв-та^агіпе Іюля 1841 года,

Л ?  934).

Паровозъ Гигснсъ и Гаррисонъ, построенный  
Гг. Балдуиномъ, Велсмъ и Г ѵфпіи для желѣзной до
роги изъ Филадельфіи въ Ридингъ, провезъ, 9-го 
Февраля сего 1841 года, на протяж еніи 51^ миль 
(9 1  верста) о т ъ  Риди ига до пересѣченія съ Ко
лумбійскою желѣзною дорогою, поѣздъ во с т о  
п я т ь  вагоновъ, нагруженныхъ 1 5 1 8  боченками му
ки, 870-ю  гвоздей, 655-ю  бушелями хлѣба, 65-мя 
тоннами желѣза, 2 0 -ю кордами (ш. е. 1 0 -ю саже
нями) дровъ, 8  боченками масла и другими пред
метами, так ъ  ч т о  всей вообще клади было до 
5 0 8 |  тон н ъ  въ 2 ,2 4 0  Фунтовъ каждая (пі. е. все
го около 19 ты сячъ пудъ).

Вѣсъ 105 вагоновъ прежнихъ составлялъ 175  
тон н ы , и слѣдовательно весь грузъ поѣзда выхо
д и т ъ  равнымъ 48ІІ- т о н н ъ , въ 2 ,2 4 0  Фунтовъ
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каждая, или 1 ,078 ,560-ши Фунтамъ, кои везсны 
бы,ін вышешшяыушымъ паровозомъ сверхъ соб- 
сгпвенаго его и его тендера вѣса.

Вагоны всѣ на четырехъ колесахъ трехфу- 
т  ока го діаметра. Сало употреблялось .только въ 
ящикахъ. Вся длина поѣзда составляла 1,260 фу
товъ. Время проѣзда 4  часа 54 минуты, ч т о  со
ставляешь скорость Ит'о мили (16^. верстъ) въ 
часъ.

Топлива было употреблено 2 а корда (т ..  е 5 
саженъ однонолѣшіыхъ) дубовыхъ дровъ.

Количество испарившейся воды 1 ,804 галлона. 
Масла употреблено на машину и на тендеръ 7 
квартъ, считая смазываніе передъ отъѣздомъ; са
мый длинный непрерывный уровень горизонталь
ный, но которому былъ везенъ поѣздъ, со ст а 
влялъ миль. Скорость машины съ поѣздомъ
но атому уровню была ЮТ% миль въ часъ.

Вѣсъ порожняго паровоза 25 ,250  Фунтовъ, асъ  
водою и топливомъ 26 ,710  Фунтовъ. Вѣсъ на ве
дущихъ колесахъ, включая воду, топливо и двухъ 

людей, 14 ,120  Фунтовъ. Діаметръ паровыхъ ци
линдровъ 1 2 а дюймовъ, а ходъ поршня 16 дюй
мовъ; діаметръ ведущихъ колесъ 4 Фута.

Желѣзная дорога изъ Ридинга въ Филадельфію 
не имѣетъ подъемовъ, кромѣ полумили на концѣ ея, 
у пересѣченія съ Колумбійскою дорогою, гдѣ путь  

поднимается на и гдѣ поѣздъ остановился.
ѵ
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П рофиль дороги о т ъ  Ридннга до эт о го  пункта  
раздѣляется на горизонтальные участки, о т ъ  
1 ,600  Футовъ до 9 ТѴ мили длины, и на спуски, о т ъ  

до 19-ти  Футовъ на мило; послѣдній (гп. е. 
19-піь Футовъ или составляетъ  предѣлъ кру
тизны  скатовъ эт о й  дороги.

Вся длина уровней, іп. е. участковъ горизонталь
ныхъ, составляетъ 2 7 Т̂ . миль.

Все паденіе, откуда пустился поѣздъ до мѣста, 
гдѣ онъ остановился, близъ Колумбійской дороги, 
равенъ 214-ш и Ф у т а м ъ .

Кратчайшій радіусъ кривизны эт о й  дороги ра
венъ 8 1 9 -т и  Футамъ, а протяж еніе эт о й  имен
но кривизны равно 1 ,1 8 0 -т и  футамъ. Машина по
везла исчисленный выше поѣздъ по уровню безъ 
всякой помощи и постепенно увеличила скорость  
до т о й  мѣры, какъ сказано было. Она дѣйствова
ла весьма легко во время всего пуши, не см отр я , 
ч т о  на послѣднихъ 14-ш и миляхъ, изъ которы хъ  
ІО-шь горизонтальныхъ, рельсы были въ дурномъ 
состояніи  по причинѣ снѣжной мяшели, оставив
шей па ихъ поверхности влажную изморозь, чув
ствительн о уменьшающую силу сцѣпленія и дѣй
ст в іе  паровоза, и коей вредное вліяніе опы тны е  
инженеры хорошо оцѣнятъ.

Столь значительное дѣйствіе паровоза доселѣ 
каж ется не имѣло другаго примѣра ни въ Велико
британіи, ни въ Америкѣ.
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9.

С п о с о б ъ  о с в о б о ж д е н ія  с ѣ р н о й  к и с л о т ы  о т ъ  а зо т н о й , 

КАКЪ ОТЪ ПРИМѢСИ, ЗАВИСЯЩЕЙ о т ъ  способа  п р и г о 

т о в л е н ія  п е р в о й , въ  БОЛЬШОМЪ ПИДѢ.

(Іоигпаі і]ез соппаіззапсез пёсеззаігез е і іпсІізретаЫ ез. Іиіп
1841).

Извлечено изъ записки Г. Реіоиз’а.

Ч .
Свойство амміака, разлагать своимъ водородомъ 

различные окисленные составы азота, растворенные 
въ сѣрной кислотѣ, имѣетъ весьма ва;кное прило
женіе, для очищенія продажной сѣрной кислоты. 
Кислота э т а  часто содержитъ въ себѣ окись 
азота  и азотную  кислоту, п ри сутств іе которыхъ, 
во многихъ обстоя тел ь ств ахъ , бываетъ вредно. 
До сихъ поръ не знаю тъ еще способа, болѣе скораго 
И экономическаго, для освобожденія сѣрной кисло
т ы  о т ъ  сихъ азотисты хъ составовъ. Правда, ч т о  
сѣрный цвѣтъ и сажа уничтож аю тъ ихъ дѣйствіе, 
но неудобства, встрѣчающіяся при употребленіи  
эт о го  способа, заставили его оставишь. Сѣрно
кислая закись желѣза такж е мож етъ бы ть упо
треблена съ успѣхомъ; но при этом ъ кислоту 

нужно перегнать, или оставишь въ ней значи

тельное количество сѣрнокислой окиси желѣза.



Амміакъ, или лучше сѣрнокислый амміакъ, соеди
н я етъ  всѣ желаемыя условія, для сего очищенія. 
К ислоты , содержащія наиболѣе азоти сты хъ  со
ставовъ, освобождаются о т ъ  нихъ Т'̂  частію , по 
ихъ вѣсу, сѣрнокислаго амміака, и въ большей ча
с т и  случаевъ д о ст а т о ч н о  его одной или двухъ 

тысячныхъ. Пробою , легкою и требую щ ею  мало 
времени, можно дости гн уть  до т о г о , чтобы  очи
щенная кислота не содержала въ себѣ даже весь
ма малыхъ слѣдовъ амміака и узнавать, такимъ  
образомъ, сколько нужно прибавить сѣрнокислаго 
амміаку къ неочищенной кислотѣ. Впрочемъ, если 
и предположимъ, ч т о  слѣды амміака остались въ 
кислотѣ, т о  э т о  не п редставитъ  большихъ не
удобствъ. П о настоящ ей цѣнѣ сѣрнокислаго амміа
ка, издержки, на очищеніе 1 0 0  килограммовъ про
дажной сѣрной кислоты, не будутъ  превышать 
1 2 -т и  или 15 піи сантимовъ. Изъ эт о г о  впро
чемъ не слѣдуетъ, ч т о  должно было бы измѣ
н и ть  ч т о  ни будь въ настоящ емъ ходѣ п ри гото
вленія сѣрной кислоты въ большомъ видѣ, и въ 
ходѣ концентрированія. Одно, ч т о  въ настоящ емъ  
случаѣ должно сдѣлать", э т о  прибавлять въ свин
цовые котлы , гдѣ сгущ аю тъ кислоту, 2  или 
Ъ тысячныхъ, противъ ея вѣсу , сѣрнокислаго 

амміяку. Соль э т а  р аств ор я ется  и производство 
продолжается обыкновеннымъ образомъ.

А зо т и ст ы е  составы , находящіеся въпродажной
Горы. Журн. Кн. IX. 1841. 8

557
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сѣрной кислотѣ, бываютъ главною причиною пор
чи сгустипіельныхъ платиновыхъ котловъ; также 
присутств ію  ихъ должно приписать измѣненіе, 
Которое происходитъ въ индиго, коего растворъ, 
въ сѣрной кислотѣ, смѣшанъ съ желтымъ веще
ствомъ, не образующимся въ случаѣ употребленія 
Па э т о  чистой кислоты.

Сѣрная кислота , содержащая азоти сты е со
ставы, менѣе удобна, какъ говорятъ, къ очище
нію растительныхъ массъ.

Хлористоводородная кислота, полученная чрезъ 
разложеніе поваренной соли эт о ю  кислотою , не
обходимо должна содержать хлоръ илн; царскую 
водку, ч т о  составляетъ Причину большихъ не
удобствъ, и многіе другіе, о коихъ я умалчиваю, 
не будутъ имѣть мѣста, если употреблять новый 
способъ очищенія, мною предло;кеиный.

і о .

О ОБРАЗОВАНІИ УГЛЯ.

(О тры вокъ изъ лекціи Юг. Вискіапсі’а, читанной на годич

номъ собраніи Королевскаго О бщ ества въ Сванзц въ Ю ж 

номъ ВаллисеЬ),

Согласно прежнимъ теоріямъ, уголь образовался 

подобно наносамъ растительны хъ вещ ествъ, про
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исходящимъ въ устьяхъ нынѣшнихъ рѣкъ; напри* 
мѣръ, так ъ  какъ въ устьѣ Мисиситі, въ к о то 
ромъ подобные наносы простираю тся на многія 
сотни квадратныхъ миль и имѣютъ очень боль
шую толщину; и полагая, ч то  уголь въ первобыт
ныя времена образовался изъ подобныхъ же осад
ковъ, бывши подверікеныымъ большому давленію, 
жару и другимъ (химическимъ) дѣйствователямъ, и 
потому обратившимся къ каменный уголь. Но по 
этой  теоріи трудно объяснить многіе Феномены, 
замѣчаемые въ угольной Формаціи: осадки, происхо
дящіе въ устьяхъ нынѣшнихъ рѣкъ, не имѣютъ 
шой правильности и перемежаемости съ другими 
породами, которы я замѣчаются въ Формаціи ка
менноугольной. Всѣ трудности  исчезаютъ при но
вой теоріи, основанной преимущественно на на
блюденіяхъ Мг. ІлО^ап’а, по которой всѣ явленія, 
въ угольныхъ пластахъ замѣчаемыя, объясняются, 
можно сказать, съ достовѣрносшію. Предполагая, 
ч то , во время образованія угля въ Южномъ Вал- 
лиссѣ, въ немъ не было ни горъ, ни долинъ, но мел
кое море покрывало всю провинцію, чгно первый 
осадокъ изъ этого моря произвелъ Формацію гор
наго известняка; далѣе предполагая, ч т о  наносы 
изъ многочисленныхъ рѣкъ, впадавшихъ въ э т о  мо
ре , наполнили почти весь бассейнъ его, и тѣм ъ  
сдѣлали его способнымъ произраіцать особое ра
стеніе, которое Мг. ІД>$ап нашелъ въ почвѣ ка-

*
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ждаго угольнаго пласта, безъ исключенія, (почва 
э т а  всегда почти со сто и тъ  изъ огиепостолнной 
глины); э т о  растеніе, 8 ІІ§тагіа  Гісоісіея, каж ет
ся, было плавающее, состоявши изъ куполовиднаго 
ствола, съ многими вѣгпьвями, расходящимися изъ 
окружности; вѣтьви, покрытыя многочислеными 
узкими листами, были длиною до 20-пш  Футовъ. 
Эгпо растеніе, плававши въ неисчислимомъ количе
ствѣ  на поверхности мелкаго моря, съ перепутан
ными между собою вѣшьвями, какъ т о  теперь ви
дно въ пластахъ огнепостоянной глины, наконецъ 
образовало почву, способную для прозябенія дру
гихъ растеній, какъ т о  папоротниковъ, хвощей, 
которы я сгнивъ доставили почву огромнымъ 8І^і- 
Іагіа, елямъ и другимъ гигантскимъ растеніямъ, со
ставившимъ , бывши измѣнены химическими дѣй
ствователями, пласты угля. Далѣе, чтобы объяс
нишь перемсжность пластовъ угля, нужно вообра
з и т ь  постепенное осѣданіе почвы, новые осадки 
земли и грязи, новыя массы растеній,|и такимъ обра
зомъ дальнѣйшее попеременное образованіе пла
стовъ  растеній и земли. Долго послѣ образованія 
всей Формаціи, должно предположить, ч т о  бассейнъ 
растрескался о т ъ  дѣйствія подземныхъ вулкановъ 
и принялъ наружный видъ холмовъ, долинъ, сбро
совъ и другихъ случайностей, теперь встрѣчае
мыхъ въ угольныхъ бассейнахъ. Мг Ь о ^ап  былъ 

' ✓ 
приведенъ къ этому заключенію явленіемъ, ч т о
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подъ каждымъ пластомъ угля, безъ исключенія, 
леж итъ пластъ глины, наполненный остаткам и  

стигмаріи, и только одного эт о го  растенія; далѣе, 
ч т о  э т о  растеніе не встрѣчается въ другихъ 
пластахъ Формаціи, кромѣ пластовъ, составляю
щихъ почву угля, между тѣм ъ какъ въ углѣ, въ 
сланцахъ и песчаникахъ, лежащихъ надъ углемъ, всѣ 
драгія растенія каменноугольной Флоры перемѣша
ны безъ различія. Два,другіе геолога Мг Нзлукйііш' 
и М г В е а и т о и і  представили записки въ геоло
гическое общ ество, очень подтверждающія теор ію  

Ьо^ап’а. Далѣе І)г В и с к іа т і описалъ сходное дѣй

ств іе  природы, замѣчаемое нынѣ въ Ж елтом ъ мо
рѣ (Пекинскомъ заливѣ^, въ которомъ огромное ко
личество наносовъ и грязи, приносимое рѣками, 
наполняетъ со тн ю  миль. Какъ скоро грязь д о ст и 
гнетъ  поверхности моря, она покрывается р а ст е 
ніями, далѣе почва осѣдаетъ и новые слои грязи 
наносятся на слой погибшихъ растеній , и наносы, 
достигш и поверхности моря, вновь покрываются 

прозябеиіемъ и такъ  далѣе. Такимъ образомъ обра

зую тся  многіе пласты , которы е въ послѣдствіи  

м огутъ бы ть  обращены въ уголь или давленіемъ, 

или вулканическимъ жаромъ и химическими дѣй
ствователями.
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I I .

Объ участіи микроскопическихъ животныхъ въ обра
зованіи ИЗВЕСТНЯКОВЪ.

Въ Апрѣльскомъ собраніи А яЬ тоІеаи  зо с іе іу  въ 
Оксфордѣ, Д окторъ  Букландъ читалъ записку объ 
это м ъ  предметѣ. Онъ показалъ нѣсколько т о н 
кихъ отрѣзовъ, наклеенныхъ на стеклѣ кіопек- 
йеЬІ’скаго сланца, доставленныхъ ему Г. Тенаніпомъ. 

Въ этом ъ  сланцѣ, такимъ образомъ приготовлен

номъ, найдено множество микроскопическихъ рако
винъ (ГогатіпіГегае). Въ тонкихъ отрѣзахъ гор
наго известняка изъ Дербишира так ж е о т к р ы т о  
множество эти х ъ  животныхъ; далѣе Д ок тор ъ  Бу- 
кландъ разсматривалъ вопросъ, до какой степени  
новѣйшее о т к р ы т іе  множества оста тк о в ъ  микро
скопическихъ животныхъ, наполняющихъ массу гор

наго и оолитоваго известняковъ, а так ж е мѣла и 

тр ети ч н ы хъ  Формацій, оправдываетъ возстановле
ніе стараго и ложнаго догмата от піз с а іх  е ѵ е г - 
тіЬиз, отпів я ііех  е ѵегтгЬиз, от пе / е г г и т  е  
ѵегтгЬи», ч т о  много старались доказать, основы
ваясь на новѣйшихъ отк р ы тія хъ  Эренберга. Док
т о р ъ  Букландъ при семъ показывалъ чертеж и, изъ 
сочиненія Эренберга, изображающіе о с т а т к и  нали
вочныхъ животныхъ и ФораминнФеръ, найденныхъ
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въ мѣлѣ (изданіе 1859), въ которыхъ изображены 
образцы изъ двѣнадцати м ѣстъ Европы, Азіи, и 
Африки. Всѣ образцы были совершенно наполнены 
ФорамиииФерами и другими многокаморными рако
винками, величиною о т ъ  до линіи, так ъ  
ч т о  милліонъ эти хъ  раковинъ м ож етъ вмѣстишь

ся въ одномъ кубическомъ дюймѣ мѣла. Въ образ
цахъ изъ сѣверной Европы масса органическаго мѣ
ла превосходитъ объемомъ массу остатк овъ ; но 

въ образцахъ изъ южной Европы масса органиче
скихъ остатк овъ  несравненно превосходитъ массу 
мѣла. Эренбергъ описалъ 71-нъ видъ эти хъ  рако

винъ: нѣкоторыя изъ нихъ кремнистыя, другія 
известковыя, въ том ъ  числѣ 2 2  вида ІѴапІіІіІев, 
п и т т и і і іе в  н сургісіез и 40  видовъ наливочныхъ. 
Вмѣстѣ съ ними нѣсколько КонФервъ и другихъ 

малыхъ растеній. Мѣлъ изъ юашой Европы не со
держ итъ  кремней, но наполненъ кремнистыми ин

фузоріями; между тѣм ъ въ мѣлѣ изъ сѣверной 

Европы множество кремнистыхъ желваковъ, но 

п оч ти  н ѣ тъ  кремнистыхъ инфузорій, развѣ тол ь 

ко въ самомъ кремнѣ, какъ б у д т о  инфузоріи были 

привлечены изъ жидкости, въ которой плавали мас

сами образующагося кремня.

Д окторъ  Букландъ, соглашаясь съ Профессоромъ 

Эренбергомъ и Г. Бовербанкомъ, ч т о  э т и  ж и в от

ныя доставили значительную часть матеріала для 

мѣла и кремня, онъ полагаетъ однако жъ, ч т о  не-
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органическая часть и т о ю  и другаго произошла 
изъ осадковъ изъ воды, содержавшей въ растворѣ  
известь и кремнеземъ. Подобному же отдѣленію  

осадковъ изъ воды онъ приписываетъ образованіе 
известковой массы, заключающей раковины молю- 
Сковъ и о с т а т к и  лучистыхъ въ сланцеватомъ, 
энкрпнигповомъ и коралловомъ известнякахъ въ 
силлурійской, дсвоньянской и угольной Формаціяхъ, 
шая;с въ Гогезі т а г Ы е  и коралловомъ известнякѣ  
оолитовой Формаціи, а такж е въ грубомъ и звест
някѣ и другихъ трети ч н ы хъ . Далѣе Д окторъ Ку- 

кландъ показалъ отнош еніе нынѣшнихъ паиШиз 
зер іа  и ѵеіеііа  къ животнымъ нынѣшнихъ и ископа
емыхъ ФорлминиФеръ, и замѣтилъ, какъ много ви
довъ новѣйшія микроскопическія о т к р ы т ія  при
бавили къ числу животныхъ, служившихъ для обра

зованія известняковъ. Онъ показалъ, до какой с т е 
пени подобныя животныя встрѣ чаю тся въ моряхъ 
въ настоящ ее время. К апитанъ Веаѵег нашелъ, 

ч т о  двѣ мѣли, означенныя на морскихъ картахъ  
какъ песчаныя, между мысами Доброй Надежды и 
Мавриція подъ 54° оО̂  ю;кной ш ироты  и 47° 5 0 / во

сточной  долготы , с о с т о я т ъ  изъ массы мелкихъ 

медузъ, плавающихъ болѣе нежели на 150 Ф ато
мовъ (900  Футовъ) глубины. По наблюденію т о г о  

же Капитана Веаѵег'а, въ одномъ кубическомъ Фу

т ѣ  воды изъ Гренландскаго моря заключается  

больше, нежели 1 0 0 ,0 0 0  медузъ. Свѣтъ моря въ
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лѣтнія ночи происходитъ о т ъ  миріадъ малыхъ 
слизняковъ. Далѣе Д окторъ Букландъ говорилъ о 

микроскопическихъ животныхъ, наполняющихъ пру
ды и прѣсноводныя озера. Зеленый и красный 
цвѣтъ воды нѣкоторыхъ мелкихъ прудовъ, во вре
мя лѣгпа, частію  происходитъ т о  же о т ъ  инфу
зорій, невидимыхъ простымъ глазомъ. Нѣкоторыя  
изъ нихъ были изображены и описаны въ яіаго'з 
т ізееііапу. Новѣйшія наблюденія показали, ч т о  оса

докъ изъ Невшагпельскаго озера полонъ ннфузорій 

точн о так ъ  ж е, какъ и осадокъ изъ всякаго пруда. 
Съ поверхности таковыхъ осадковъ, высохшихъ 

лѣтомъ, инфузоріи уносятся вѣтромъ, и такимъ  
образомъ смѣшиваются съ дождемъ, туманомъ и 
снѣгомъ, въ которы хъ микроскопъ Эренберга ихъ 

открылъ. Мы видимъ ихъ въ ныли, плавающей въ 
воздухѣ, гірн солнечномъ освѣщеніи, и они ожива
ю т ъ , падая въ воду или другую жидкость, способ
ную для ж итья и хц  они размножаются или ли

цами, или отдѣленіемъ частей. Было замѣчено, ч т о  

изъ одного нед ѣлимаго въ двѣнадцать дней произо
шло 16 ,000 ,000 . П р и сутств іе  инфузорій почти во 

всѣхъ прудахъ и озерахъ объясняетъ образованіе 

пласта полировальнаго сланца при Билинѣ въ Бо

геміи 14-шь Футовъ толщ иною , наполняющаго дно 

другаго озера и состоящ аго единственно изъ крем

нисты хъ щигпиковь или раковинъ инфузорій. Дру
гіе роды инфузорій, производящіе для себя рано
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вину імн щипіикъ изъ желѣзнаго окисла, Эренбергъ 
нашелъ въ охристомъ осадкѣ, происходи щемъ еже
годно въ прудахъ и даже въ коровьихъ слѣдахъ 

на лугахъ близъ Берлина. Ж елѣзо, отдѣленное 
изъ воды каждымъ животнымъ, для образованіи 
раковинки, притягиваетъ изъ т о г о  же раствора  

другія частицы желѣза, такъ  ч т о  болотная же
лѣзная руда е с т ь  ч аст ію  органическаго, частію  
минеральнаго происхожденія. Кремнистыя инфузо
ріи въ мѣловыхъ кремняхъ, каж ется, были привлече
ны къ губкамъ и другимъ тѣламъ, составляющимъ 

основанія губокъ, въ піо же время, какъ э т и  т ѣ 
ла привлекали кремнеземъ изъ раствора, содержав
шаго т о  же углекислую известь. Мы находимъ 
обѣ э т и  земли въ теплы хъ источникахъ, вы тека
ющихъ изъ вулканическихъ породъ; вода, содержа

щая углекислую известь, нынѣ вы тек аетъ  изъ 
шраповыхъ скалъ въ Овериьс, и осадки кремня 

образую тся ежедневно около о т в ер ст ій  Гейзера 

въ Исландіи.
Новѣйшія о т к р ы т ія  морскихъ инфузорій, подоб

ныхъ ископаемымъ, ведутъ  къ вѣроятному заклю
ченію, ч т о  подобныя жувопшыа были нс менѣе 

нынѣшняго изобильны въ моряхъ древняго міра. 
Мы можемъ, слѣдовательно, надѣяться о т к р ы т ь  

инфузоріи, помощію микроскопа, въ тонкихъ о т р ѣ 

захъ всѣхъ кремнистыхъ и известковыхъ осадочныхъ 

породъ, которы я содерж атъ  какія либо другія
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морскіе или прѣсноводные о ст а т к и . Употребляй  

такимъ образомъ микроскопъ для о т к р ы т ія , какъ 
живыхъ, такъ  и ископаемыхъ инфузорій и Форами* 
ниФеръ, мы начинаемъ развивать новую и важную 

эру въ палеонтологіи, которая докаж етъ, какое 
удивительное и обширное, по отню дь не исклю
чительное участіе имѣли инфузоріи въ образова
ніи известняковъ. Въ кристаллическихъ мраморахъ, 

если бы и были органическія тѣла, они ун и что

жены дѣйствіемъ жара.

12.
М у зе у м ъ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГІИ въ Лондонѣ.

(Горнаго Инженеръ Капитана Иваницкаго).

Э т о  замѣчательное заведеніе основано т р и  года 

том у назадъ Англійскимъ правительствомъ, по слу
чаю вновь предпринятой геологической съемки 

Англіи. Начальникъ эт о г о  заведенія и вмѣстѣ глав
ный инженеръ при геологической съемкѣ есть  

славный геологъ Не Іа ВесЪе. Въ течен іе тр ехъ  

л ѣ тъ  э т о т ъ  музеумъ п оч ти  совершенно со ст а 

вленъ. Описавъ содержаніе его, будетъ  видна цѣль 

его составленія.
Архитектурная коллекція занимаетъ первое мѣ-
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с т о . В’ь ней помѣщены образцы всѣхъ строевыхъ 
матеріаловъ Англіи: 1 )  строевые камни , въ видѣ 
кусковъ, въ ш есть  кубическихъ дюймовъ, съ одной 
стороны  ошлифованныхъ. Они расположены со
гласно химическому составу своему, какъ то: горь- 
коземисшые известняки , известняки болѣе чи
с т ы е , песчаники, конгломераты, граниты и про
чіе. Всѣ э т и  строевы е матеріалы были въ не
давнее время изслѣдованы особымъ к ом итетом ъ , 

составленнымъ изъ химиковъ, архитекторовъ и 
членовъ Нижняго Парламента, для избранія луч
шаго и прочнѣйшаго сіпроеваго матеріала для по
стройки зданія новаго Парламента. По изслѣдо
ваніямъ э т о г о  к о м и т ет а  (смотри КерогЬ оГ Иіе 
с о т іи е е  оіЧЪе Ьоияе оГ с о т т о п з  Гег е х а т т іп ^  

Ніе Ьиіісііп^ вЬоііез Гог іЪе пеѵѵ Ьоике оГ Рагіа- 
т е п і )  оказалось, ч т о  цехш теннъ и л и  горькозе- 
мисты й известнякъ, въ которомъ магнезія нахо

д и тся  въ такой пропорціи, ч т о  образуетъ  двой
ную углеродокислую соль извести и магнезіи, имѣ
е т ъ  нѣсколько кристаллическое сложеніе и лучше 
всѣхъ другихъ строевы хъ матеріаловъ прошиву- 

ешоишъ воздушнымъ перемѣнамъ. Дальнѣйшія из
слѣдованія показали, ч т о  многія древнія церкви, 
сохранившія въ продолженіе деся ти  ст о л  ѣ тій  всѣ 
тон к ія  осгпрокрайныя украшенія, выстроены изъ 

э т о г о  камня. 2) Образцы всѣхъ Англійскихъ ліра- 

моровъ и другихъ матеріаловъ, употребляемыхъ за

I-



мраморы, какъ гпо: яшмъ, змѣевиковъ и проч., т а 
кой гке величины, какъ и предъ идущая коллекція, 
съ одною ст ор он ою  полированною. 7>) Образцы  

кирпичной и горшечной глины  и продуктовъ изъ 
нихъ. Л) Образцы фарфоровой глины  п породъ, изъ 
которы хъ она образуется . Между ими замѣча
телен ъ  гранитъ съ полевымъ ш патом ъ, обращен
нымъ въ каолинъ, и содержащій иногда оловянный 

камень изъ Д артм ора близъ Плимута: но и стол - 
ченіи эігюго гранита въ порошокъ и отмывкѣ  
каолина и за тѣ м ъ  ч аст ію  оловяннаго камня, о- 
статокг» о т ъ  эпіой промывки, самъ по себѣ, со
с т а в л я ет ъ  превосходнѣйшій огнепостоянны й ма- 
піеріялъ, и кирпичи, изъ него сдѣланные, вы стаи
в аю тъ  жаръ во всѣхъ случаяхъ, гдѣ огнепостоян- 
ная глина плавится. Къ э т о й  коллекціи б у д у тъ  

еще прибавлены образцы огнепоешоянныхъ глинъ 
и проч.

Коллекція геологическая с о с т о и т ъ  изъ гиакихъ 

геологическихъ шгпѵфовъ , к оторы е объ ясняю тъ  
рудокопу, въ какомъ видѣ и какимъ образомъ раз

ные полезные минералы в ст р ѣ ч а ю тся  въ нѣдрахъ 
земли. Въ ней помѣщены: 1) образцы состава ліе- 

таллопоспыхъ земелъ. Э т а  коллекція, состоящ ая изъ 
очень большихъ кусковъ рудъ и породъ, наполня

ющихъ жилы, составлена съ намѣреніемъ объяс
н и т ь , какъ произведенія жилъ, т а к ъ  и способъ  

наполненія ихъ металлами, расположенія въ нихъ
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металловъ, на которое, по сдѣланнымъ уже опы
там ъ  и наблюденіямъ, электричество имѣло силь
ное вліяніе. 2) Образцы углей  и породъ, сопрово
ждающихъ уголь. Угли расположены въ ней по 
количеству углерода, въ нихъ содержащагося, о т ъ  
а н тр ац и та  до кенельскаго или наиболѣе смолиста
го угля. Куски эт и х ъ  углей и другихъ горючихъ 
матеріаловъ взяты  около 1-го кубическаго Фута 
величиною. Составя полную коллекцію всѣхъ уг
лей, имъ намѣрены сдѣлать анализы, чего до сего 

времени въ такой полнотѣ не было еще предпри
н я то . Въ геологической коллекціи собраны т а к 
же руды всѣхъ металловъ и другіе полезные мине
ралы , еще неприведениые въ систематическій  

порядокъ.
Коллекція техническая с о с т о и т ъ  изъ многихъ 

коллекцій, изображающихъ процессы металургиче- 
скіе: полученія разныхъ металловъ сухимъ и мо

крымъ путемъ, случайные продукты плавки, какъ 
т о :  криспіаллованные металлы, шлаки и проч.

Коллекція зеліледгьлъгеская будетъ  содержать  

образцы земель разнаго рода, съ показаніемъ рода 

земли, свойственнаго для ка;кдаго произрасгпенія; 
матеріалы , употребляемые для удобренія и проч.

Сверхъ т о г о  при этом ъ  музеумѣ находится  

химическая лабор атор ія , архивъ для сохраненія 

плановъ и документовъ, относящ ихся къ горному 

дѣлу ( т і п т §  гесогсіев), чертеж ная и мастерская.
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для приготовленія моделей разнаго рода машинъ 
рудничныхъ и печей.

Замѣчательно, ч т о  въ Англіи, гдѣ горная про
мыш ленность состав л я етъ  главный источникъ  
народнаго б о г а т с т в а , э т о  е с т ь  первое заведеніе, 
устроенное правительствомъ для споспѣш ество
ванія образованію инженеровъ и рудокоповъ.
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