
Ъ
м

ч
ф

и л и

С О Б Р  А Н  I E  С В В Д ' Ы И Й

о

ГОРНОМЪ I I  с о л я п о и ъ  д - ь д ь ,

СЪ ПРИСОВОКУПЛЕШ ЕЙИ.

Н О В Ы Х Ъ  О Т К Р Ы Т 1 И  П О  Н А У К А М Ъ ,

* * ^  КЪ СЕМУ ПРЕДМЕТУ ОТНОСЯЩИМСЯ.

/

Ч А С Т  Ь I.

1 9 2 3  г Л
O U E H O MH h l- ?  !

ш . . . и  -  А

С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .

В Ъ Т И П 0 Г Р А Ф 1 И  Д Е П А Р Т А М Е Н Т А  В Н Е Ш Н Е Й  Т О Р Г О В Л И .

I 8 5 T



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ  г Ь м ъ ,  ч то б ы  по о т п е ч а т а л и  представлено было въ  Ц ен -  
сур н ы й  Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С. П етер -  

б ур гъ , 2 1  М ар та  1 8 5 6  года. Ценсорв А . Ф р е Ы г а т е .



V
П Е Р В О Й  Ч А С Т И  Г О Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А ,  

1 8 5 7  г о д а .

I. Хиш я.
Стр.

УспЬхи Неорганической химш въ 1855  году, извлечено Гор-  

пы яъ  Ннженеръ-Ш табсъ-Капитаномъ Савченковымъ 6 7 — 246  

Объ измЬреши химическаго дРйств!я свЬта, Г .  Е . Роское 122  

О гидравлической извести, искуствснныхъ камняхъ и раз-  

ныхъ новыхъ примРнешяхъ рэстворимыхъ лремнеки- 

слыхъ щелочей; Ф . Кульмана, пер. Б . Соболевскаго . 127  

Количественное опредЬлеше Фосфорной кислоты въ щ е-  

лочахъ, щ елочныхъ земляхъ, глиноземЬ, окислахъ же-

лЬза и марганца, пер. Б . С о б о л е в с к а г о ................................145

Х им ичесы я изслЬдовашя надъ Египетскими бронзовыми  

идолами и возстановлеше почти совершенно р азр у ш и в

шихся ............................................................................................................154

Родяное стекло ..........................................................................................  155

Химическое разложеше воды Н а р з а н а ...................................... 159



Н екоторы й  замечания о литгЬ и его соединеш яхъ;

Г . Т ро ста  , пер. Горн аго  И и ж ен ер ъ-П ор учи ка Лы

сенко     3 12

О бор£ ; В ё л ер а *  и С енъ-К леръ  Девилля , пер. Горнаго

И нж енеры -П оручика Лисенко  .............................................. 3 18

О сплавахъ глишя;%Дебре , пер . Горнаго  И нж еперъ-П о

ручи ка Л и с е н к о ........................................................................................3 25

М агнитныя и электричесшя свойства натр1я и кал1я; Ламе 3 3 6  

В ы го д н Г й ш ш  способъ для извлечеш я литины изъ лепи

долита, Г а у е р а ........................................................................................337

И еп ы таш е оловянныхъ рудъ; Л е в о л я .............................................. 4 7 5

У соверш енствованны й способъ приготовлешя Фосфора изъ

костей; Гуго  Ф л е к а ...........................................................................481

И зсл^доваш е метеорическаго камня, уп авш аго  на острове

ЕзелЬ, 29  АнрЕля 1855 года; Г е б е л я ....................................... 491

О б р азо в аш е  пустоты  помотщю химическихъ д е й с т в ш ;

Бруннера . . . . .    4 9 4

Способъ определения хрома; Ш а н с е л я ....................................... 497

Ирису rcxjiie масляной, п р ош о н ово й , уксусной и м уравь

иной кислотъ их ммнера.аьныхъ источиикахъ Брюкенау,

въ Б а в а р ш ;  Ш е р е р а   .....................................................507

О приготовлении алюмишя изъ кр1олита; Бедера . . . 508  

Н осеребр еш с металлическихъ вещ ей ; Адр1елля . . . 5 1 1

I I .  М и н е р а  л  о г « я ,  Г е о г н о з и я  и  П а л е о н т о л о г  ( я .

Объ изслЬдовагим мЕсторождешя асфальта въ окрестно-  

стяхъ  Михайловской станицы  , на Сунженской линш, 

статья Горнаго И нж енеръ-Эсаула Литевскаго  . . .  1

И змЕнеш е горных-ъ породъ , преимущественно отъ дЕн-

ств1я в о д ы .......................................................................................... 2 8 — 197

О бш и р н ей ш ая  въ свЕгЕ каменноугольная площадь . . 149

С тр.



Золото на Дар1енскомъ перешеикЬ, их АмерикЬ . . . 1 5 4

Братвдя наблюдешя во время путешеств1я по степямъ

средней A s i a .......................................................  161

Геогностическш  обзорх южной части Рязанской губернш ,  

Горнаго  И нженерх—Ш та б с х -К а п я т а н а  Романовскаго 3-го  169  

Д ва новые вида Asaplius , изъ силюршскаго известняка  

С. Петербургской губернш , Николая Л аврова  • . . 282

МЬдныс рудники на мысЬ Доброй Н адеж ды  . . . .  333  

Геогностическое изсл1;доваше почвы около мГстечка СмЬ- 

лы , въ [Невской гу бер н ш , Гориаго И н ж ен е р х -Ш таб сх -

Капитана Фелькнера 3 - г о .................................................................. 345

О медленномх поднятш береговъ Балтш скаго  моря и дЬй- 

ствш  на ннхх волнх и льда, Горнаго Инжеиерх-Гене-

р алх-M aio pa  Гелъ м ерсен а ...............................................................  363  .

Гран атх  меланитх; А. Д а м у р а ............................................................484

Объ уклоненш отвЬса, замЬченномх вх Ш отландш ; Розе 488

III. Г о р н о е  и  з а в о д с к о е  д -ь л о .

О новой предохранительной ламп6; Д -р а  Гловера . . 1 1 1

Попытка извлечь со дна буровой скважины изломавппяся

части бура, по м о щ ш  э л е к т р о м а г н и т а .......................................114

Отливка вещей изъ цинка; Леволя . . . . . .  . 1 1 9

В з р ы в ы  вх каменноугодьныхх копяхх А игл in , во время  

бури, свирепствовавшей вх Ноябр’Ь мЬсяцЬ 1854 года 152  

Б оздуш иы е регуляторы изъ гидравлическаго цемента,

вх зам'Ьвъ м е т а л л и ч е с к и х ъ ........................................................... 153

Прнготовлеше жел'Ьзныхь колесъ, С м и т а ................................157

О литой стали У х а щ у с а ........................................................................287

Прнвнллегш Бессемера на удучш еш я въ выдЬлкЬ ж елГза 308  

Цриготовлеше капсульныхх листовх на Уральскихъ гор- 

ныхъ заводахь  , Горнаго Инженеръ-Поручика А нти

пова 2 -ю  .    414

Стр.



IV. Г о р н а я  с т а т и с т и к а .
Стр.

О тчетъ  о дЬ йствш  Воткинскаго завода  въ 1855  году,

доставленъ Г ен ералъ-М аю ром ъ I o c c a ........................ . 5 1

Количество при воза  металловъ и металлическихъ издГлШ  

на Н иж егородскую  ярмарку въ 1850 году . . . .  Ю 5

Отчетъ о дГй ствш  П ермскихъ заводовъ  з а  1855  годъ,

доставленъ Г ен ер алъ-М аш р ом ъ  I o c c a ....................................  2 2 6

О тчетъ о дЬ йствш  Богословскихъ заводовъ з а  1855  годъ,

доставленъ Ген ералъ-М аш ром ъ I o c c a .......................... 2 34

Горная, заводская и соляная производительность Пруссш
въ  1855  году  ................................................   . 3 2 9

Отпускъ ж елГза и м-Ьди за границу по С. П етербург

скому порту въ 1858  г о д у ................................................ 343

Отчетъ о дЪйствш Златоустовскихъ заводовъ въ 1855  

году, доставленъ Ген ералъ-М аю ром ъ  Iocca / .  . . . 398

О мТ.рахъ къ поощренпо въ Европейской Россш  поисковъ  

и разработки  минеральнаго топлива, Горнаго И нж енеръ-

Полковнпка О з е р с к а т .......................................................................... 432

О бзоръ горнаго , заводскаго  и солянаго производства въ

Б а в а р ш  въ 1 8 J f  и 1 8 |^  г о д а х ъ ........................................ 498

Производительность желЬза въ цТломъ свЬтЪ въ 1854  г. 502  

Т аблица отпуска металловъ и зь  Россш  и Польши з а г р а н и ц у ,  

съ 1850  по 1.850 годъ.

Т аблица привоза въ Pocciio и з ъ - з а  границ ы  м еталлощ ., ма- 

шинъ и инструментовъ и р азн ы х ъ  издЬлш  изъ ж елТза, чу

гуна, стали и мЬдц , также металловъ и зъ  Ф инляндш  , съ  

1850  по 1856  годъ.

V. Спмзсь.

Причина цвЬта воды  въ Кровавой рГкЬ , въ области Бон

ду расъ  .............................................................................................................150

Упогреблешо ф о с ф о р н о к и с л о й  извести в ъ  з е м л о д Е п и  и 

нахож деш е ее въ п р и р о д Т ........................................................... 3 39



Доменныя печи въ Марсели . .................................................... 341

Озеро Б а л х а ш ъ .......................................................................................342

Самая вы соч ай ш ая  гора въ с в Ь т Ь ............................................^ 0 4

Черный камень, сохраняемый въ КаабБ, въ МеккЬ . . 505

С оставь  дна м о р с к а г о ......................................................................... 5 06

Средство противу вреднаго д,Ьйств1я точильной пыли на

здоровье р а б о ч и х ъ ................................................................................5 09

Очищение воздуха въ большихъ г о р о д а х ъ ................................512

Стр.

(Къ сей части приложено семь таблицъ чертежей).





ОБЪ И З С Л Ь Д О В А Н Ш  М Ъ СТОРОЖ Д ЕШ Я АСФАЛЬТА 

В Ъ  ОКРЕСТНОСТЯХЪ МИХАЙЛОВСКОЙ С Т А Н И Ц Ы , 

НА СУ Н Ж ЕН СК О Й  Л И Н Ш  (*) .

Для изслйдоватя  мТсторождешя каменнаго угля, 

открытаго еще въ 1852  году розыскными партиями Ста

вропольской каменноугольной комuaniti, на р. Сунжй, 

близъ Михайловской станицы, образцы котораго ока

зались весьма хорошаго качества , но компашя пе 

производила на ыемъ работъ,  потому что онъ состоитъ 

на земл'Ь казачьяго в о й ск а , а главное потому, что 

опасность отъ хищниковъ представляла къ тому за- 

труднешя, Г .  НамТстникъ Кавказскш приказалъ ко

мандировать Горнаго И нж енера , и исполнеше этого 

поручешя возложено было на меня.

Достигши, не безъ затрудяснш, до станицы Ми

хайловской, 1 Сунженскаго полка, Кавказскаго Линей-

(*) Статья Горнаго И нж енеръ- Эсаула Литевскаго.
Горн. Журн. Кн. I. 4857. 1



наго казачьяго войска,  расположенной на р. СунлсЬ, 

въ н с з п а ч и т е л г» и о Mi) разстоянш (верстахъ въ 25 )  отъ 

владений непр1язненныхъ намъ Горцевъ, Малой Чечни, 

я первоначально обратился къ жителямъ этой станицы, 

возникшей не более десяти л в т ъ ,  и къ правителямъ 

оной, объ указанш мне означенпаго пршска и сооб- 

щ енш по возможности н^которыхъ подробностей его 

о т к р ь т я  и с у щ е с т в о в а л а .

Между простолюдинами отъ весьма немногихъ по- 

лучалъ я отвЬгы , что они сл ы хал и ,  будто бы въ 

окростностяхъ ст. Михайловской земляной уголь гдй- 

то есть, но где  именно -— не видели, а о томъ, кто 

его искалъ или нашелъ и когда именно— они никогда 

даже и не слыхали. Большая же часть казачьяго 

сослоМя с у щ е с т в о в а т ь  каменнаго угля въ окрестно- 

стяхъ  ст. Михайловской решительно отвергала, осно

вывая  свои доводы на томъ , что если бы былъ по 

близости земляной уголь , то Михайловскш кузнецъ 

Волошинъ давно бы зналъ не только о существовапш 

его, ио даже о качестве и о количестве, и не сталь 

бы покупать древесиаго угля по полтин^ за четверть.

Спрошенный мною кузнецъ Волошинъ действи

тельно никогда ие слы халъ  о существованш въ здеш- 

иихъ местахъ  каменнаго угля, и для своего ремесла 

постоянно покупалъ у кашеваровъ и хлЬбопековъ, 

расположениыхъ здЬсь воинскихъ комаидъ, древесный 

уголь, плагя по 50  коп. сер. за четверть.
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Правители отзывались , что никогда не слыхали 

ии о б ъ  открытии угля в ъ  окрестности ст. Михайлов

ской, ни о б ъ  открмваши его  К'Ьмъ и когда либо.

Мудр'Ьйшш изъ иихъ , истощивъ усилия къ о ты 

скание свЬдЬшн, разъясняющихъ дЬло, сказалъ: что

если Михайловскш священникъ отецъ Максимъ , д е я 

тельной жизни и любознательнаго нраву старожилъ, 

ничего не знаетъ, то более и спрашивать не кого, 

ибо иикто и ничего незнаетъ.

Не считая лишиимъ знакомство съ любознатель

ны мъ священиикомъ, я обратился къ отцу Максиму—  

и вотъ что опъ мпЬ сообщилъ: «Н ето  въ 1 8 4 9 ,  нето 

въ 1850  году , отыскивая строевой камень для по

стройки дома, и собирая слюду для бгЬлешя комнатъ, 

я на одномъ изъ возвышешй наткнулся иа что-то 

черное, похожее на земляной уголь. Взявши здесь 

несколько кусочковъ этого вещества и принесши д о 

мой, я началъ пробовать, зажигать его па свечкЬ; 

действительно, кусочекъ горелъ пламенемъ, при ropfc- 

uin отдЬлялъ сильную копоть н издавалъ запахъ 

нефти; это убЬдило меня, что найденное мною было 

земляной уголь.

Воспользовавшись сначала пргЬздомъ въ с т . Ми

хайловскую какихъ -то  гражданскихъ генераловъ, для 

изследоваы1я составиыхъ частей и качества Михаи- 

ловскихъ мииеральпыхъ водъ , я сообщилъ имъ это 

открытие для доведешя до сведЬщя Высшаго Началь

ства,  а нотомъ черезъ годъ или несколько м ен ее ,  я
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разсказалъ о своемъ откры тш  одному изъ компашо- 

новъ Ставропольской каменноугольной компанш, ле

чившемуся на водахъ Михайловскихъ , который за 

открытие мЬста и сообщеше свед еш й  пообещал ь мне 

достойное вознаграждеше комнашоновъ (50 руб. сер .) .  

Зат'Ьмъ все  слухи о моемъ отк ры гш  замолкли, и я 

иачиналъ думать, что открыт!е мое не им'Ьетъ никакой 

важности и интереса, и не можетъ принести никакой 

пользы, когда важные просвещенные л ю д и , каковы 

вышеупомянутые,  ученые, г р а ж д а н с т в  генералы, не 

обратили на него никакого вниманья, хотя  и обещали 

довести до сведения Правительства.  Потомъ онъ под

робно описалъ найденное имъ обнажегпе, которое я 

еще наканунЬ осмотрелъ,  при бегломъ обзоре окрест

ностей. Съ этими изустными свеДешями я приступилъ 

къ осмотру окрестностей стан. Михайловской и къ 

о гы скаш ю  въ нихъ мЬсторождешя каменпаго угля.

Для общаго обзора и опреде.югпя главнаго напра

вления горпаго кряжа и отроговъ его, я поднялся на 

высшую точку окрестностей станицы , именуемую 

Крестовою горою , отъ стоявшаго когда-то на ней 

креста. Крестъ былъ поставленъ местнымъ свящеини- 

комъ, занимавшимся по отклонамъ этой горы хлебо-  

пашествомъ и сепокосомъ, но время уничтожило его. 

Теперь на вершине поставлена сигнальная в е х а — это 

длинный шесгъ (аршииъ 9 длиною), обернутый соло

мою, которая во время тревоги или выстреловъ,  при 

появленш въ паш ихь вл ад еш л хъ  непр1язнегшыхъ



горцевъ , тотчасъ зажигается,  и по ней съ разныхъ 

сторонъ въ одну минуту стекаются войска для отра- 

ж еш я  непр1лтеля. Эта возвышенность и была север

ною границею моего изслЬдовашя. Отъ этой точки я 

проЬхалъ по хребту на востокъ, пересЬкъ нисколько 

отроговъ хребта , опустился въ иЬкоторыя балки и 

осмотрЬлъ, гдЬ встр'Ьтилъ обнажения, и нашелъ:

1) Что главное направлеше хребта съ запада на 

востокъ, а отроговъ его , при всей неправильности, 

съ севера на югъ.

2) Видь горъ холм исты й, холмы отъ подошвы 

къ гребню бол1зе и болйе возвышены.

3) Составъ горъ: пески и песчаники, глинистые

сланцы, сланцеватыя и обыкновенныя глины. Пред

горья или южная покатость горъ въ 7 0 0  сажепяхъ 

отъ подошвы, или въ 8 0 0  отъ вершины или высшей 

точки, перерезаны значительными выступами песча- 

никовъ: розоваго, cf.paro и б!>лаго цв'Ьтовъ, весьма

рыхлыми. Между ними впрочемъ попадаются песча

ники , обладающее значительною твердосНю, годные 

для постройки ; изъ нихъ построена на СунжЬ, въ 

Сл^пцовской станицЬ, церковь.

Выступы песчаниковъ представляютъ почти верти

кальные пласты, им'Ьюшде п а д е т е  8 0 ° ;  толщина каж- 

даго пласта отъ  ̂ до 1 и 2 ар ш . ,  а толщина всего 

выступа или обнажешя простирается отъ 2 до 10 и 

бол’Ье саженъ. Выступопъ этихъ три, параллельныхъ 

между собою и отстоящихъ второй отъ перваго на
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7 8 ,  а тр етш  отъ втораго на 184 саж .  , они тянутся 

параллельно общему направленно хребта съ запада 

на востокъ , и какъ бы скачками пересЬкаютъ все 

отроги , идущее отъ главнаго хребта на югъ. Кроме 
выступовъ песчаника , песчаники скрываюьшеся подъ 

наносами, а такж е сланцеватыя глины и глинистые 

сланцы, им'Ьютъ общее весьма близкое къ вертикаль

ному п а д е т е  пластовъ3 около 8 0 ° .

Часто встречаемые ключи соляныхъ водъ, и п о 

крыты й тонкимъ налетомъ поваренной соли низмен

ности, вЬроятно отъ испарешя протекавшихъ весен- 

нихъ соляныхъ водъ , заставляготъ подозревать въ 

горахъ этихъ присутств1е соленосныхъ глинь , если 

не каменносоляныхъ толщ ъ.  И зредка  находилъ я 

признаки присутств1я н с ф т и  и  иеФтяныхъ ключей, 

а такж е щелочныхъ и серн ы хъ ,  теплыхъ и горячихъ 

водъ ;  не говоря уже о всемъ известны хъ горячихъ 

водахъ,  для пользовашя которыми больные со всего 

Кавказа стекаются на лЬто въ значнтельномъ количе

стве. Для этой ц^ли тамъ устроены купальнн и 

галереи, которыя содержатся въ довольно приличномъ 

видЬ. Одно къ сожаление неудобство, что сообщен1е 

станицы съ ваннами производится по открытой мест

ности, на которой только проектируется образоваше 

алей , коей начало обозначается кустами а к а щ ё  и 

лозами ивъ. Теперь же больные, все  безъ исключешя, 

посещ аю тъ воды верхомь и въ седьскихъ экииажахъ, 

потому что это разсгояше , простирающееся до 2



верстъ, слишкомъ обременительно для бодьнаго, а въ 

жарьле и дождливые дни почти невозможно даже и 

для здоровыхъ.

Тщательный геогпостическш осмотръ горъ начатъ  

мною съ Соляной балки , которая служила западного 

границею моихъ изслЬдовашй и составленной мною 

на мЬстЬ геогностическО“ ТОпограФической карты.

Залож ивъ въ вершинахъ этой балки } въ 120 са- 

ж еняхъ  выше средняго выступа песчаниковъ , на за

падной стороий безъимянной возвышенности (изобра

жающей видъ огромиаго конуса) , разв'Ьдочиыя ра

боты разрезами JV? 1 и 2  , я приступилъ къ осмо- 

тру.

При осмотр^ пространства отъ лйваго берега р. 

Сунжи до предгорш , на разстояши почти 2 верстъ, 

я нашелъ , что чериоземъ покрытъ глинистымъ на- 

носомъ , притекающимъ съ снЪговыми и дождевыми 

водами , изъ горныхъ балокъ огъ разрушешя обы- 

кновеиныхъ и сланцеватыхъ глипъ.

Въ предгорьяхъ или въ пачалй возвышенностей, 

овраги и естественный обнажешя , изрЬдка образо- 

вавш1яся отъ разрушительиаго дгЬйств!я водъ , дали 

возможность разсмотрЬть отчасти внутреннее строеше 

почвы въ берегахъ этихъ овраговъ и балокъ ; они 

сосгоятъ преимущественно изъ глинъ, сверху местами 

иокрытыхъ наноснымъ щебнемъ.

Поверхность глинъ въ разрЬзахъ овраговъ по

крыта гонкимъ бЬловатымъ налетомъ , солоноватымъ



на вкусъ и показываю щ имъ , что или протекавнпя 

по оврагамъ воды содержали въ себе соль, или гли

нистые берега овраговъ содержали въ себе соль , и 

выщелачиваясь протекавшими водами , при испаренш 

в о д ъ , въ томъ и другомъ случаяхъ осаждали ее изъ 

раствора.

Черезъ  2 5 0  сажень къ северу обнаружился пе- 

сокъ , потомъ песчаникъ , а за иимъ твердые глини

стые сланцы, 10 саж.  толщ иною, бйловатаго цвета .  

За глинистыми сланцами пошли сланцеватыя глины, 

въ 4 0  сажень толщиною , а потомъ на 2 0  сажень 

песчаники въ перемежку съ глинами. За глинами, 

перемежающимися съ песчаникомъ, идутъ снова один 

песчаники ; далЬе опять песчаники перемежаются съ 

слаицеватыми глинами , а потомъ однй слацеватыя 

глины, между которыми я надеялся встретить обпа- 

женнымъ изслйдуемып мною пластъ , но не найдя 

его, я въ поел Ьдствш вынужденъ былъ заложить новый 

разрЬзъ J \ s  12.

Первымъ разр! ;зомъ JV? 1 , длиною 5 саженъ, 

шириною аршина , на глубииЬ трехъ аршннъ пе- 

ресг1>ченъ былъ кр^пкш щебенистый наносъ и встре

чены глины пеявственпо слоеватаго слож еш я,  между 

которыми попадались гнезда чернаго рыхлаго веще

ства, похожаго па асФальтъ и каменный уголь. Гнезда%>

эти ниже (въ 3^ аршинахъ отъ поверхности разрЬза) 

какъ будто составляли две  параллельный меягду со

бою полосы. Въ это время разрЬзъ JV? 2 , заложен



ный выше JVe 1 , въ 14 саж. , къ вершинЬ горы, 

вблизи обнажешя , длиною 44 сажени и шириною И  

аршина , черезъ 1 аршинъ глубины перес!жъ щебень 

и сЬлъ на вертикальные пласты глинь.  Глины , на 

глубин!; двухъ аршинъ и отъ поверхности трехъ,  вы

казали гораздо более свои характеръ, нежели въ раз- 

рЬзЬ J \ b  1 ; и какъ оба разреза  заданы были въ 

крестъ лиши простирашя пластовх , то между пла

стами глинъ встреченъ былъ пластъ чернаго углистаго 

вещества, принимаемаго прежде за уголь , и гораздо 

плотнее встреченнаго въ предъидущемъ разрезе  (таб. 1). 

Вещество пласта на видъ сплошное , имЬетъ ракови

стый изломъ и жирный блескъ , твердость его равна 

гипсу, удельный весь  1 ,3 ,  непрозрачно. Горитъ пла- 

менемъ весьма слабымъ, синеватаго цвЬта; при горе~ 

иш плыветъ, отделяетъ много копоти, издаетъ сильный 

с м о л и с т о - и с ф т я п ы й  запахъ , оставляя мало золы , и 

по вышеизложеннымъ нризнакамъ, составляегъ то хи

мическое соединеше углерода, водорода и кислорода, 

которое образуегъ не каменный уголь, а асФ алы ъ.

Для большей видимости и удостовереы1я въ су

щ ествовали  не гнездоваго,  а пластоваго мЬсторожде- 

iiiя , я, выше поперечнаго разреза  J \ °  2 ,  къ востоку 

заложилъ разрезъ продольный , т. е. по прсстиранно 

мЬсторождешя, длиною 7 саженъ, шириною 4 аршина 

и глубиною 4 аршина, а за продольнымъ разрЬзомъ—  

разрЬзъ JVp 3 , опять въ крестъ лиши простирашя, 

длиною 4 сажени , шириною 1^ аршина и глубиною



3 аршина,  который и обнажилъ тгЬ же самыя породы 

и въ томъ же поридкй, какъ и разрЬзъ JV5 2 .  Этими 

тремя последними разрЬзами я убедился, что на вер

шин!; горы пластъ асФальта сплошной до 8 вершковъ 

толщины. П адеш е его, какъ и вс!»хъ параллельныхъ 

ему пластовъ, почти вертикальное,  8 0 °  S W ;  постелью 

или лежачимъ бокомъ служитъ буроватая глина съ 

белыми полосами, толщиною до 7  вершковъ, за нею 

тонкш пропластокъ асФальта, содержащаго кости жи- 

вотныхъ,  за нимъ пластъ темнобурой г л и н ы , толщи

ною 11 вершковъ , съ кусочками гипса , селенита и 

изредка асфальта ;  за темнобурою свйтлобурая глина, 

толщиною 12 вершковъ, и за нею бурая, 8 вершковъ 

толщиною, съ гнездами асфальта; потомъ идутъ пласты 

ж елтоваты хъ  глинъ, дал!зе пестрая сланцеватая глина, 

за нею опять ж елтоваты я глины. Потолокъ или ви- 

сячШ бокъ составляюгъ ев!»тлобурыя глины , толщи

ною ! аршинъ , съ кусочками селенита , а за нею 

идутъ пестрыя сланцеватыя глины , толщиною до 

аршина ; на споЬ св!.тлобурой глины съ сланцеватою 

находится прослоекъ селенита, толщиною до полови

ны вершка. За сланцеватыми глинами идутъ ж елты я 

глины на неопредЬленномъ пространств!;.

Г1о м!;р!; производства развЬдочныхъ работъ раз

резами, осмотрена была Слтъпцовская балка.

Въ  начал!; возвышенностей обыкновенный глины, 

покрытый кругшымь щебнсмъ, какъ будто исрерЬзы 

каются сверху выступомъ конгломерата, занимающим!»
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въ одной изъ начальныхъ возвышенностей, не более 

2 0  саженей длины, и сменяющегося щебнемъ и гли

нами.

Щ ебен ь  и глина тянутся слшпкомъ на 2 0 0  са

жень , оканчиваясь почти вертикальнымъ песчанымъ 

пластомъ , до 15 сажень толщины. Этотъ песчаный 

пластъ на разстоянш еще 15 сажень переходить въ 

песчаникъ. Песчаники изъ довольио тверды хъ , год- 

н ы хъ  на постройку, переходятъ въ р ы хл ы е ,  и черезъ 

4 0  сажень своей толщины сменяются такими же почти 

вертикальными пластами глинистыхъ сланцевъ , тол

щиною въ 20  сажень. За глинистыми сланцами идутъ 

еланцеватыя глины , перемежаюшдяся одинаково съ 

песчаниками, и собственно въ песчаиистыхъ обнаже- 

ш я х ъ  находятся солянощелочные источники , при ко- 

торыхъ устроены такъ называемый Слепцовсшя ванны, 

въ честь зпамсиитаго Кавказскаго героя , Генералъ-  

Maiopa Слепцова, начавшего впервые здЬсь купаться.

Вода эта имеетъ соляпо-щелочпый вкусъ ,  незна

чительный запахъ cf.pbi и до -4- 3 0 °  по R темпера

туры.

Перемежаемость сланцеватыхъ глипъ съ пескомъ 

и песку съ более или менее рыхлыми песчаниками 

продолжается къ северу почти на 180  саженъ , гдЬ 

пересекается песчаниками , образующими 1 выступъ; 

за песчаниками идутъ глины , пересеченный верти

кальнымъ пластомъ песчапшса 2 выступа ,  а за ними 

еланцеватыя же пестрыя т о н к о с л о и с т ы й  глины , н е -
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ререзанныя опять-таки вертикальнымъ пластомъ пе

счаника чепезъ 170 сажень ; они тянутся далее къ 

северу, а потомъ овраги прекращаются ,  и естесгвен- 

и ы хь  обнаженш более, чЬмъ на полторы версты не 

встречается до самой поверхности горъ или до хребта.

Поверхность горъ или гребень покрыты пластомъ 

конгломерата,  о б н ар у ж и вш а я ся  во многихъ местахъ  

и с о с т о я щ а я  изъ весьма разнообразныхъ по составу 

округленныхъ и угловатыхъ горнокаменныхъ породъ, 

связанныхъ известковымъ цементомъ.

Изъ Слъпцоеской балки перешелъ я въ Горячевод- 

скую, параллельную первымъ двумъ балкамъ, по вновь 

разработанной къ минеральнымъ водамъ дороге, своими 

естественными обнажен!ями, значительно облегчившей 

мои наблюдешя.

При началЬ возвышенностей почти на 100 сажень 

тянутся обыкновенный глины, сверху изредка покры

тый смесью изъ и звестк овая  и песчанистая  щебней, 

и только въ двухъ местахъ  перерезанныя выступами 

копгломератовъ; каждый выступъ нмеетъ толщины не 

более 10 сажень , и отстоятъ одинъ выступъ отъ 

д р у г а я  па 10 сажень. За обыкновенными глинами 

глины сланцеватыя, черезъ 30  сажень незаметно пе- 

решеднпя въ обыкновенныя глины , простирающаяся 

почти на 100 сажень. Эти последшя сверху покрыты 

толстымъ горизоптальпымъ слоемъ конгломерата. Ма- 

чавппеса за обыкновенною глиною пески , пестрыя и 

бурыя сланцеватыя глины , саженей черезъ 25  сме~
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няются глинистыми сланцами бЬловатаго, желтоватаго, 

cfeparo, желтобураго и бураго цв^ тобъ , переходящихъ 

въ черный. Толщина слапцевь не превышаетъ 2 0  са

жень, а толщина песку за ними леж ащ аго  не превы

шаетъ 10 с аж . ;  за сланцами идутъ еланцеватыя глины 

перемежаюшдяся съ пескомъ и песчаникомъ. Перемежа

емость эта простирается по длине до 120 сажень и 

сменяется тоикимъ вертикальнымъ пропласткомъ се

ленита Толщина селенитоваго пласта немного бодЬе 

полувершка. После селенита вторично встречаются 

глинистые сланцы, исчезающее черезъ 2 0  сажень.

За сланцами начинается опять перемежаемость 

сланцеватыхъ глинъ съ песчаниками , пескомъ и пе

стрыми глинами, кончившаяся черезъ 40 сажень про- 

пласткомь твердаго глинистаго сланца. За этимъ слан- 

цемъ опять перемежаемость сланцеватыхъ глинъ съ 

пескомъ и песчаникомъ на 30 саженей, где  и возве

дены галереи и купальни, съ помегцегпемъ ваннъ для 

пользующихся Михайловскими горячими серными во

дами.

Горячш источникъ этой воды лежитъ выше въ 

ущелье , по извилинамъ котораго и притекаетъ въ 

ванны.

При ваннахъ же есть другой . болЬе холодный, 

источникъ до - ь  2 0 °  R , вода котораго употребляется 

для разбавки горячей воды и умемыпешя температуры 

ея отъ ч-  25  до 3 0 °  R , ибо деревянный бассейнъ, 

имеющш 3 сажени въ квадратЬ, въ который деревян-
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ныли трубами и желобами проведена была для охла- 

ж дсш я горячая вода ; въ настоящее время (въ Воле 

1856  года) сгнилъ и пришелъ въ совершенную не

годность, и постоянно притекающая горячая вода, ни

сколько не останавливаясь для охдаждеш я,  съ темпе

ратурою до 5 0 °  К поступаетъ черезъ трубы и краны 

прямо въ ванны. Вода холоднаго источника совер

шенно прозрачна, имЬетъ весьма приятный, слабый горь- 

коватосолоновато-щелочпый вкусъ, и при низкой своей 

температур^ производитъ npiaTiio освежающее чувство. 

Выпитая мною въ довольно значительномъ количестве, 

не обременяла желудка.  Запаху никакого не имеетъ. 

При осязаиш въ пальцахъ остается такое л;е чувство, 

какое обыкновенно производятъ щелочи. Отъ ваниъ 

перемелгаемость сланцеватыхт. глинъ съ пескомъ и 

песчаникомъ продолжается еще на 70  саженъ. После 

чего глины , переходя въ болЬе и более твердый, 

образуютъ глинистый сланецъ , обнал;енный въ пер- 

в о м ъ , впадающемъ съ правой стороны въ Горячсвод- 

скую балку, ниже горячаго источника, овраге.

Отсюда перемел«аемость идетъ дал Ь е , сал£епей на 

2 5  , и подъ выступами выходящихъ па поверхность 

различнаго цвета пссчапиковъ, вытекаетъ горячш сЬр- 

пый источпикъ. Струя воды главнаго источника до

вольно значительная и вытекаетъ съ большою скоро- 

стпо. Въ начале струи усгроеиъ каменный бассейнъ, 

1  ̂ салсепи въ квадратЬ, до 1 аршина глубиною. Го 

рячая вода въ бассейне совершенно прозрачна ; тем
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пература ея достигаетъ до ч -  7G° R, но по м ер е  уда- 

л е т я  отъ источника, температура уменьшается, и вода 

принимаетъ опаловидный или слабомолочный двЬтъ. 

В ъ  пасмурную погоду надъ бассейномъ и по ручью 

подымаются съ поверхности воды въ значительном!, 

количестве пары.

Горячая вода имеетъ весьма слабый щелочносер

ный вкусъ , серный запахъ , даетъ отрыжку лицами 

и терпка на ощупь. И зъ  бассейна она протекаетъ 

ручьемъ къ вышепоименованному негодному деревян

ному бассейну для охлаждешя и наполнешя ваннъ, и 

не достигши своей цели по ветхости его, поступаетъ 

прямо въ ванны съ температурою до 50  и болЬе 

градусовъ R , гдЬ и разбавляется холодною водою. 

И зъ  ванпъ и излишекъ притекающей воды отводятся 

желобами въ общ ш  ручей , который достигаетъ Сун

женской равнины, а потомъ и праваго берега р. Суижи, 

въ который впадаетъ ниже станицы Михайловской, 

совершивъ отъ своего истока около 6 верстъ пути.

Часто горячую воду отъ источника возятъ въ ста

ницу Сле»пцовскую на разстояши до 10 верстъ, и тамъ 

еще дЬлаютъ ванны градусовъ въ 35  и более безъ 

подогрЬвашя.

За горячимь иеточникомъ песчаники становятся 

рЬже , а сланцеватыя глины и глинистые сланцы, 

пройдя до 3 0 0  сажепъ, исчезаютъ иодъ глинистыми и 

щебнистыми наносами,

Въ это время были проведены разрЬзы JV? 4 ,  5 , 6  и 7.
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JV? 4.  Длиною 3^ сажени, шириною \'- аршина и 

глубиною 3 аршина, прошелъ по щебню иа 2 аршина 

въ глубину и I аршинъ по глинамъ, составляющимъ 

лежачШ бокъ месторождешя , но самаго пласта не 

встретила» .

JV^ 5. Заложеииый въ конусообразной высоте въ 

160 саженяхъ къ востоку отъ разреза  J\Q  4 ,  въ л е 

вой стороне соляной балки , длиною 5 саженъ , ши

риною l j  аршина , шелъ по наносному щебию , и 

только на 2 аршинной глубине селъ на глины лежа- 

чаго бока, не встрЬтивъ пласта ; а потому заложены 

были новые разрезы .

JV6 6 и 7 .  По 3 сажени длины и по аршина 

шириною, которые,  идя по глинамъ, на 3 аршинной 

глубине пересекли снова месторождение того же ас

фальт она го пласта.

К р естовая  балка. Идетъ параллельно первымъ 

двумъ. Перейдя изслЬдоватями въ Крестовую балку, 

я нашелъ въ нервыхъ возвышеппостяхъ , поверхъ 

глины пласты конгломератовъ и вообще значительное 

сходство породъ ея съ породами , лежащими въ бал- 

кахъ  Соляной, Сле.пцовской и Горячеводскон, исклю

чая часто встречающихся въ оврагахъ плитокъ и ку- 

сковъ лучистаго известняка.

Въ первомъ овраге за песчаниками въ обнажснш 

встречено следующее расположеше породъ:

1) СвЬтлобурыя глины.
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2) 1^ вершка толщиною пропластокъ лучпстаго 

известняка.

3) 2 вершка толщиною желвакообразный пропла

стокъ глины (глинистый желйзнякъ).

4)  4 вершка толщиною пестрыя слоистыя глины.

5) 5 вершковъ толщиною желтобурая глипа.

6) 6 вершковъ толщиною чериобурая тонкосло

истая глина.

7)  9 вершковъ толщиною липкая синеватобелая 

глина.

8) 2^ вершка толщиною пропластокъ черпобурой 

тонкослоистой глины , перешедшей въ липкую сине- 

ватобЬлую глину.

И зъ  2  прослойка попадались въ  оврагахъ кусочки 

известняка ниже обиажешя. Впрочемъ известиякъ и 

селенитъ встрК.чаемъ былъ и выше, въ подобиыхъ и 

меньпшхъ р а зм Ь р а х ъ , что обнаруживает!» присутств1е 

ихъ, и особенно известняка, въ Крестовой б алке ,  въ 

бол'Ье значительномъ ко л и ч естве , нежели въ другихъ 

балкахъ.

Д алее  обнажешя скрываются подъ наносами кра- 

сноватыхъ глинъ, ж елтоватыхъ и буроватыхъ глини- 

сты хъ  сланцевъ, и на протяженш 2 0 0  саженъ ничего 

особеннаго не встречается.  На 3 0 0  сажени вы ш е

описанного обнажешя встречено углублеше , напол

ненное водою, съ плавающею по верху, незначитель

ными пятнами, неФтыо ; 30 сажепь выш е углублешя

являются наклонпые пласты глинистыхъ сланцевъ, а 
Горн. Журн. Кн. I. 1857. 2
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90 сажень выше сланцевъ , встречены источники со

ляной воды ; рядомъ съ ними въ восточномъ берегу 

оврага источникъ сЬрной теплой воды, противъ кото

рого въ западномъ берегу оврага небольшое углубле- 

nie и источники нефти. Надъ этимъ послед нимъ 

источникомъ обнажена весьма твердая, бураго цвЬта,  

глина,  пропитанная отчасти нефтью, и потому весьма 

горючая. Толщина этого глиняпаго пласта изслйдо- 

вана была на 2 аршина глубиною , чтобы открыть 

попадающееся въ ней черное углеобразное вещество,  

похожее на разрушенный асФальтъ; но это была в ы 

шеупомянутая горючая глина.

Тутъ же по близости находится нисколько весьма 

екудныхъ п е Ф т я н ы х ъ  источниковъ, ук азы ваю щ вхъ  па 

существовавшую когда-то  добычу этого и с копаема го. 

Дал'Ье въ Крестовой балкЬ обнаженш нЬгъ , но въ 

разрЬзахъ,  образуемыхъ дорогого на Крестовую гору, 

видны песгрыя сланцеватыя глины,

Заложивъ разрезы  JY? 8 ,  9 , 19 и 11 ,  я перешелъ 

къ  осмотру Казакичинской балки , который и начатъ 

съ вершинъ ея. Въ  самыхъ верховьяхъ обнаженш 

пйтъ , но попадается много ключей , изъ коихъ со

ставляется маленькш ручеекъ (поросшш камышемъ) 

и проходящш на протяжснш до 7 0  сажснъ. Камышъ 

занимаетъ пространство на протяжеши 30  саж.  въ длину, 

одной сажени въ ширину , и достигаетъ 3 и болйе 

аршинъ высоты. За камышемъ тянется трясина, ис

чезающая въ песчапикахъ, коихъ обнаженш на по-
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всрхности не видно. Нисколько ниже трясины встре

чены два источника серпосоляноватой воды , т .  е. 

воды, имеющей соляной вкусъ и сбрный запахъ,  съ 

плавающимъ на поверхности ся б^лымъ клочковатымъ 

осадкомъ серы ; 7 0  сажеиъ ниже этихъ источниковъ 

найдено опять два клю ча,  изливающееся въ углубле- 

nie , въ которомъ вода на поверхности подернута 

нефтью. Медленное отдг]Ьлеше нефти в ъ  этомъ углу- 

бленш , при продолжительномъ и впимательномъ на- 

блюдеши, видимо въ двухъ мйстахъ.  Въ  весьма близ- 

комъ разстояиш отъ эгихъ ключей найдено несколько 

обвалившихся ямъ , весьма ясно указы ваю щ ихъ на 

существовавшую здЬсь добычу нефти, хотя  въ насто

ящее время ни воды, ни неФти въ нихъ н^тъ.

Замечательно, что въ ямахъ этихъ находится весьма 

много костей различныхъ маленькихъ ж ивотныхъ , и 

въ  особенности птицъ , которыя вероятно сделались 

жертвою своей ж аж ды  и неосгорояшости.

Дал£е на 2 8 0  сажень къ югу и до равнины , по 

которой протекаетъ извилистая р. Сушка,  кроме везде 

видимыхъ выступовъ на поверхность песчаника , уже 

описаппаго вы ш е,  замечательнаго не видно ничего.

На иЬкоторыхъ отрогахъ или возвышенностяхъ, 

меящу Крестовою и Казакичинскою балками , в с т р е

чаются рытвины или неправильные р а зр езы ,  похояае  

на разносные выработки. По у в е р е н ш  проводниковъ 

моихъ , это добыча кристалловъ селенита , который 

жители ст. Михайловской, называя слюдою , собира-
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ютъ въ зиачительномъ количестве , пережигаютъ въ 

хлЬбопекариыхъ печахъ и употребляютъ па побелку 

стЬиъ различиыхъ здаиш ,  домовъ и ды л о вы хъ  трубъ въ 

особенности. Въ рытвинахъ этихъ видна белая  глина, 

бурые и красноватые глинистые сланцы , кусочки 

гипса, селенита и пласты сланцеватыхъ глинъ.

Волчьи во р о та . Балка эта тоже параллельна предъ- 

идущимъ; получила свое назваше отъ частаго хищни

чества , въ ней происходящаго ; по этой балке пре

имущественно проходятъ хищники горцы , перепра

вившиеся чрезъ р. Сушку па грабежъ и воровство въ 

нашихъ пределахъ и въ оврагахъ , въ нее впадаю- 

щ ихъ ,  скрываются , или по крайней мЬре прежде 

скрывались по нискольку дней пи кЬмъ не замечен

ные.

В ь е з д ъ  съ равнины или дорога, нроходя по балке 

или ущелью, стеснена въ особенности первымъ высту

пом ь песчаниковъ, внезапно прорванныхъ по дороге 

саженъ на 10 ,  и образующихъ этимъ орерывомъ какъ 

бы действительный ворота.

Песчаники состоятъ изъ такихъ ate вертикальныхъ 

пластовъ, какъ и во всЬхъ другихъ местахъ .

Въ восточной или левой стороиЬ этой балки мио- 

жество обиаженныхъ выступовъ песчаиика и его ог- 

торжеицевъ , весьма неправильно разбросаиныхъ по 

разиымъ паправлешямъ ; некоторые изъ нихъ пр ор е

заны тонкими прожилками ( в ь ^ и ^  дюйма толщиною) 

болЬе плотнаго песчаника, за выступами песчаниковъ

— 20 —



является та же самая перемежаемость горныхъ по- 

родъ, какъ сказано выше.  Но въ овраг!; ,  впадающем ь 

съ запада въ Волчью балку, саженей на 2 5 0  выше 

образуемых!, песчаникомъ воротъ , найденъ одинъ 

нефтяной колодезь , который, по окружагощимъ его 

предметамъ, доказываетъ недавнюю добычу этого иско

п а е м а я  , ибо подл!; него разбросаны куски глиняной 

посуды , разбигыя ты квы  , ломаные изъ дерева в ы 

долбленные ковши, пучки сЬна и травы , покрытые 

съ поверхности болЬе или мен'Ье свЬжею иеФТыо. 

Судя по нпмъ можно допустить, что выд!;леше нефти 

изъ внутренности земли въ этомъ колодез!, ие слиш- 

комъ незначительно , если заставило обратить внима

ние миогихъ. Но ни проводникъ мой , ни станичные 

правители не удовлетворили моего любопытства от

носительно количества добываемой нефти. Первый 

отвЬчалъ , что вероятно станичники во время ж атвы  

и сЬиокоса берутъ па подмазку колесъ , а послйдгпе 

сказали, что жители берутъ п с ф т ь  гдй попадется,  но 

добычею ея не занимаются. При этомъ я нашелъ не- 

лншнимъ, удобопонятно объяснить имъ о польз!; этого 

вещества и о простКшшихъ и выгодиЬйшихъ спосо- 

бахъ  его добычи въ мЬстахъ, гдЬ и стеч ете  его обна

руживается естествеппымъ образомъ.

Сажеией на 15 выше встречено еще дв£ ямы,  

когда-то  производнвпня неФть, по теперь оставленный,  

быть можетъ единственно по засор1нпюскважппы или ис

точника, черезъ который онамоглапрежде просачиваться.
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Тутъ задашь б ы л ъ  разрЬзъ съ целпо о т к р ь т я  

пласта асфальта, но кромК. поименованныхъ при предъ-  

идущемъ р а з р е з е  породъ ничего не найдено.

В ъ  б алке ,  впадающей въ левы й восточный берегъ  

волчьихъ воротъ,  въ 3 2 9  саж еняхъ  къ северу выше  

этихъ последыихъ найдены мною две  старыя ямы,  

подле которыхъ такж е валяется старая глиняная  

посуда; они вЬроятно производили прежде нефть. Въ  

ямахъ  этихъ вершка на 3 стоитъ вода , покрытая  

сверху следами нефти, едва ощущаемой по запаху.

Вообще все  и е Ф т я н ы я  ямы и колодези встреча

емы были мною въ буроватыхъ и черяобурыхъ гли-  

нахъ ,  нередко пропптаиныхъ нсфтыо , и потому го- 

р ю ч и х ъ .  Можетъ быть о н и  , если н е  асфальтовый  

пластъ,  были причиною толковъ объ угле.

Р а зр е зы  J W  J W  8 , 9 , 10 и 1 1 ,  длиною по 6

аршинъ и шириною по 1 аршину, пройдя по щебню  

три аршина въ глубину и не встретивъ пи асФаль-  

товаго пласта,  пи глииъ, обозпачающихъ лежачш или 

висяч in бока месторождешя , были остановлен ы , и 

вместо в с е х ъ  ихъ заложеиъ разр/ьзъ JX§ 1 2  по руслу 

Соляной балки. Длипа его 50  еаж . ,  ширина 2 аршина,  

а глубина , на которой пересечены были пласты  

глииъ, 1 арш. Разрезомъ этимъ обозпачены пласты  

глинъ висячаго и  лежачаго боковъ месторождешя и  

самый асфальтовый пластъ весьма рыхлаго свойства;  

вероятно разрушенный па этой глубине действьемь  

водъ , прогекающихъ но балке и напитывающихъ
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бока и дно ея въ дождливое и особенно въ весеннее 

время.

1) П ластъ  асФальта толщиною 8 верш.

2 )  Прослоекъ буроватой глины съ белыми поло

сами.

3) Прослоекъ бурой г л и н ы  съ г н е з д а м и  а с Ф а л ь т а .

4) СмЬсь буроватой глины съ белою (св е тл о -  

бурая).

5) Неявственный пропластокъ полуразрушеипаго 

асфальта.

6) Ж ел ты я  еланцеватыя глины съ кусочками се

ленита , встречаемый и въ висячемъ боку , потомъ 

перемежаемость пестрыхъ сланцеватыхъ глинъ съ 

желтоватыми глинами и глинистыми сланцами, въ обе 

стороны на значительное протяжеше.

Не найдя такимъ образомъ вещества,  изслЬдоваше 

котораго возложено было на меня, и считая не без- 

полезнымъ попутно пзеледовать существующей въ 

окрестпостяхъ ст. Михайловской асФальтъ, я припялъ 

на себя смЬлость произвести вышенриведеп'ныя р а

боты.

Тщательно осмотревъ существующей пршекъ , я 

раечнетилъ его , и продолытымъ разрезомъ углубился 

до 40  арш. по простирашю месторождешя; заложилъ 

въ обе стороны друыя развЬдочныя работы , для 

определешя, нахож дешя,  распространеи1я , вида, б о 

гатства и качества пскопаемаго, п составилъ плаиъ 

местности.
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Н а плане видно, что пршскъ находится на б езъ -  

имянион горЬ въ вершинахъ Соляной балки, отстоитъ 

въ  3^ верстахъ отъ станицы Михайловской , въ 10 

отъ СлЬпцовской, въ  2 0  отъ Симашкапской и въ 13 

огъ Асинскоп, въ 50  отъ крепости Грозной , въ 2 0  

отъ  укр. Бумутскаго ,  въ 2 4  отъ Нестеровскаго и въ 

30  отъ Иазрановскаго.

Месторождеше проходитъ съ запада на востокъ 

но землямъ Сл!>пцовской, Михайловской и Симагакин- 

ской стаиицъ 1 н 2 Сунженскихъ п о л к о в ь ,  К авк аз

с к а я  Л и н е й н а я  к а з а ч ь я я  войска.

Видъ дзйсторождегпя крутопадаюш,1е пласты 8 0 °  

S W ,  коихъ богатство определяется толщиною пласта, 

д о х о д я щ а я  до 8 г.ерш. и п р е д с т а в л я ю щ а я , при зна

чительной потребности  и сбытгь , возможность разра

ботки. Качество и с к о п а е м а я ,  по плотности его и по 

значительному содерж ашю  смоляиыхъ частей (въ 100 

ч астяхъ  70^) ,  а вмЬстй съ т!>м7, по незначительному 

содержашю землистыхъ (въ 100 частяхъ 30(() , как ь 

изъ прилагаемыхъ опытовъ и образцовъ видно, весьма 

xopomie.

Опыты произведены следующее:

J W  1. Сожжено одинъ Фунтъ или 9G золотппковъ 

асфальта и получено по сожигаши пепла 28^ золот- 

никовъ , а недостаюице 67^ золотниковъ составляготъ 

вероятно горюч!я в е щ е с т в а ,  или въ 100 частяхъ 

пеплу 2 9 , 6 9 ^ ,  а горючихъ веществъ 7 0 ,3 1 ^ .
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2. Одиимъ Фунтомъ асфальта возстановлено 15 

фунтовъ  свинца изъ гл е т а ,  что с о о т в е т с т в у е м  4 4 , 4£ 

углерода  или 3 4 5 0  единицъ теплорода.

3.  Семыо съ четвертью Фунтами асфальта нагрето 

6 3 ~ Фуита воды въ 7 0 °  R , или одиимъ Фунтомъ 

асФальта нагрето 6 1 2  Фунтовъ воды на одинъ 

градусъ.

4 .  Расплавлено 7 Фунтовъ асфальта и прибавлено 

въ него три Фунта песку ; оказалось , что можстъ  

принять болЬе песку , ибо будучи подверженъ дей-  

CTBiio сильныхъ солнечныхъ лучей, асФальтъ размяг

чается.

5. Расплавлено 5 Фунт, асфальта и прибавлено 3 

Фунта краспаго толчепаго кирпича, получилась масса 

довольно твердая, хрупкая,  сильно сопротивляющаяся  

вл1я 1пю солнечныхъ лючей.

6. Е щ е  расплавлено 5 Фунтовъ асфальта и приба

влено въ него гашеыой извести 1Ц Фунт., получилась 

масса весьма плотная, довольно хрупкая и совершепно 

сопротивляющаяся вл1яино солнечныхъ лучей.

Ископаемое эго можетъ быть употребляемо:

I)  Па отоплеше и освЬщеше , 2)  при кладке  

крышъ или для заливки ихъ , или для составлешя  

изъ особенной смеси листовъ и плитокъ въ родЬ 

черепицы , 3) также съ большою пользою молсетъ

употребляться на заливку черпыхъ половъ и потол- 

ковъ, а равно камепныхъ половъ и мостовыхъ, 4) въ 

полужидкомъ виде употребляется для граверовъ, на
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приготовлеше с у р г у ч а , па черный лакъ и краску на 

к о ж е ,  деревЬ и ж е л е з е ,  о) расплавленнымъ эсфэль- 

томъ можно смолить сваи , балки , суда и ш л ю зы ,  

водопроводы и стены зданш, 6) онъ можетъ заменить 

цементт. при кладке  разиыхъ зданш изъ камня и 

кирпича. Египтяне употребляли его для бальзамиро- 

вагпя м ертвы хъ  и для прнготовлешя мумш . В е щ е 

ство , известное въ Xlepcin подъ назвашемъ кира, 

есть глина, пропитанная горною смолою или асФаль- 

т о м ъ .

Разработку м Ь с т о р о ж д е т я  можно производить го

ризонтальными штольцами , заложенными по прости- 

paniio месторож дешя со стороны Соляной балки, 

начиная съ дна ея или съ низшаго горизонта.

Опущенная съ вершины безъимяпной горы , где 

открыто обнажеше и заложепъ продольный разрЬзъ, 

ш ах та  можетъ служить для проветривашя выработокъ 

и доставки изъ верхиихъ горизоитовъ добытаго ас

Фальта на дневную поверхность или на нижше гори

зонты, смотря по надобности.

По сделанному приблизительному с о о б р аж е тю ,  

каждая сажень горизонтальной выработки будстъ 

стоить 35  руб. сер. , а вертикальной выработки 46 

руб. Кубическая сажеиь асфальта будетъ стоить изъ 

горизонтальной выработки 190  руб. сер . ;  изъ вертп- 

кальиой 291  руб. сер.

Считая вЬсъ кубической сажени асФальта 8 0 0  пуд. 

Каж дый пудъ асфальта изъ горизонтальной выработки
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будетъ стоить на мЬст^ 2 2  коп. ,  а изъ вертикальной 

выработки 34  коп . ,  или въ сложности среднимъ чи- 

сломъ вместо 2 8  коп . ,  3 0  коп. за  пудъ.

Предполагая , что перевозка отъ Михайловской 

станицы до Владикавказа возможна Назраповскими 

Т атарам и,  съ платою по 30  коп. сер. за пудъ, то и 

тогда пудъ асфальта во Владикавказе будетъ стоить 

только 60  коп.

Считая въ немъ полезнаго вещества  только 50^,  

отъ чего стоимость еще удвоится, и цена асФальта  

во Владикавказе будетъ существовать на первыхъ  

порахъ по 1 руб. 20  коп. за  пудъ , т. е . почти въ  

два раза дешевле черной смолы , стоящей не менее 

2 руб. 50  коп. сер. за пудъ, которого Владикавказъ,  

какъ цептръ, снабжаетъ все окрестныя места.

Кроме того, а с Ф а л ь т ъ  можетъ быть употребляемъ 

почти на м есте ,  въ блнжайшихъ стаиицахъ: Слепцов- 

ской, Михайловской, Симашкинской и Асинской; также 

въ креп.  Грозной, укреплеш яхъ  Бумутскомъ, Несте- 

ровскомъ, Алгусали, Назрановскомъ и другихъ, где 

имеются военные госпитали и ихъ отделеш я.  А сверхъ 

того , по дешевизне и въ частпыхъ постройкахъ, 

каковы погреба, водяныя мельницы, полы и крыши, 

для предотвращешя отъ сырости.



И З М Ъ Н Е Ш Е  Г О Р И Ы Х Ъ  ПОРОД Ъ , П Р Е И М У Щ Е 

СТВЕН Н О  О Т Ъ  Д Ъ Й С Т В Ш  В О Д Ы  (*) .

Во мпогихъ мЬстахъ  замечено б ы л о ,  что гориыя  

породы, составляющая кору земнаго ш ар а ,  встречаются  

въ настоящее время уже не въ томъ виде и составе,  

какъ  они были образованы первоначально. Причинъ,  

производящихъ эти измЬнешя, очень много; въ пред

лагаемой статье разсмотрЬно вл1яше воды, какъ одного 

изъ главны хъ действователей природы на постепенное 

преобразоватне гориыхъ породъ.

Вода находится на земле въ постоянномъ круго- 

обращ еши. Испарешя изъ атмосФоргл осаждаются на 

твердой части земной коры, отсюда воды собираются 

въ общемъ резервуаре моря ,  и потомъ чрезъ испаре- 

ш я  переходятъ обратно въ атмосферу.

Химически чистой воды въ природЬ не существуешь, 

ее нЬтъ ни въ атмосФер Ь, ни па земле? везде въ ней 

растворены вещества  или тверды я,  или газообразпыя, 

извлсченныя частно изъ атмосферы , частно же изъ 

гориыхъ породъ земной коры.

Дождевая вода содержитъ въ себе некоторое ко

личество угольной к и с л о т ы , которая растворяется въ 

воде въ то самое время , когда капли дождя прохо- 

дятъ чрезъ воздухъ,  содержаний въ себе углекислоту,

(*) Изъ Geologie und Pelrefaclenkunde von Carl Vogt.
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ll хотя содержаше ее здесь весьма незначительно, но 

т !ш ъ  не Meirfce , какъ мы увидимъ после , она-то  и 

составляет ь главную причину дЬйстНя воды на горныя 

породы. Иногда ж е ,  какъ иапримЬръ поел!; бури, въ 

дождевой водЬ содержится несколько азотной кислоты, 

и кроме этого обыкновенно встречаются следы ам» 

Mia ка , npncyTCTcie к о т о р а я  можно найти только хи- 

мическимъ испыташемъ.

И  такъ  та вода,  которая кадаетъ изъ атмосферы 

на землю , представляетъ слабый растворъ угольной 

кислоты въ чистой водЬ. Значительная часть этой 

воды испаряется , другая сгекаетъ вннзъ по трещп- 

иамъ, и накоиецъ третья часть проникаетъ въ землю. 

Даже самая плотная порода, въ которой невидимому 

незаметно большихъ разеелииъ, всегда имеетъ въ ceoft 

маленыйя трещины , по которымъ можетъ просачи

ваться вода , такъ что , въ строгомъ смысле говоря, 

не существуетъ такой плотной горной породы, кото

рая была бы совершенно непроницаема для воды. 

Просачиваше воды простирается очень далеко въ глу

бину , какъ это мы можемъ видеть въ большей или 

меньшей степени во всЬхъ рудпикахъ. Наименее не

проницаемы для воды сплопшыя горный породы, какъ 

нанримеръ плотные известняки и кварцы, хотя впро- 

чемъ ихъ водопроницаемость можио заметить по на

хождение въ нихъ халцедоновт, , окрашенныхъ въ 

различные цвЬта и заключающихъ въ себе посторон

н я  примеси. Стекловидныя массы, какъ нанримеръ,



обсидьаны , а такж е и глины, имгЬющ1я жирныя 

свойства , значительно противустоятъ водопроницае

мости, тогда к акъ  всЬ кристаллическ1я и зернистыя 

горныя породы считаются весьма удобопроиицаемыми 

водою. Вообщ е степень проницаемости воды въ 

какую  либо горную породу , можно узнать очень 

простымъ способомъ , употребляя для этого слабый 

растворъ кислоты.

Глубину , на которую проникнетъ въ породу ки

слота , можно определить посредствомъ лакмусовой 

бумажки.

Очевидно , что при этой значительной проницае

мости воды почти въ микроскопичесшя трещины гор- 

п ы х ъ  п о р о д ъ , вода должна растворить въ себе во з

можно большее количество веществъ изъ окружающей 

ее горной породы , особенно если обстоятельства 

облегчаготъ это раствореше, продолжительностью дей- 

сппя и значительной плоскостью соприкосновешя. 

Но такъ какъ  при этомъ чЬмъ глубже проникается 

въ гориую породу вода, те м ъ  более она подвергается 

давление», то следовательно всЬ вещества , которыя 

имею тъ съ ней соприкосновеше, должны раствориться 

въ ней до полнаго н асы щ еш я .

При этомъ надобно заметить, что вода, проника

ю щ ая  въ землю, з а к л ю ч а е м  въ растворе свободиую 

угольную кислоту, въ следств1е чего растворяющее 

дЬйств1е ее должно непременно усилиться , и къ
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тому же, продолжительность времени будетъ заменять 

силу кислоты, заключающейся въ водЬ.

Ш т ъ  ни одного минеральнаго вещества  совер

шенно нерастворимаго въ чистой или углекислой 

водЬ. Д аж е  стекло, измельченное въ порошокъ и под* 

вергпутое дЪйствно воды , подвергается разложешю 

и отдаетъ водД значительное количество своей щелочи.

Точпыя паблюдешя показали, что все  полевые 

шпаты, слюда, турмалинъ, авгитъ,  кварцъ, роговая 

обманка, талькъ, змесвикъ, обсид1анъ, лава, зеленый 

камень, гнейсъ,  роговообманковый сланецъ и множе

ство другихъ мннераловъ и породъ, будучи приведены 

въ порошкообразное состояше, въ воде растворяются 

и даже нЬкоторыя нзъ оихъ такъ  значительно, что 

посредствомъ реакцш , въ растворе можно узнать 

щелочи, магыезпо и известь. Если же вода въ такой 

корогкш промежутокъ времеии действуетъ на мине

ралы, приведенные въ порошкообразное состояше, то 

подобное же явлеше можетъ быть и въ томъ случае, 

если продолжительность времени будетъ более , при 

меньшей плоскости соприкосновешя.

Такъ  что можно сказать положительно, что кромЬ 

благородпыхъ мсталловъ , въ минеральномъ царстве 

не существуетъ ни одного вещества , которое могло 

бы противустоять растворяющей силе просачиваю

щ ихся водъ (*)•

С ) Н ахож деш е хлористаго серебра въ водахъ Океана  
доказано опытами Малагути , Дюроше и Сарзо. Въ 1 ,0 0 0



Не подлежитъ никакому сомнение, что раствори

мость ссществъ  усиливается въ сл'Ьдст1пе теплоты, 

или еще болЬе при соедииеши теплоты съ давлешемъ, 

такъ  что мнопя гориыя породы, которыя долго про- 

тивустоятъ д'Ьпств1ю холодной воды , дЬлаются гораздо 

более растворимыми въ теплой в о д е ,  или въ т^ х ъ  

клю чахъ,  которые находятся на значительныхъ глу- 

бииахъ. Одно давлеше при обыкновенной температуре 

пе усиливаетъ растворимости , тогда какъ опытами 

дознано, что многгп вещества,  будучи заключены въ 

паровые котлы , где  вода бываетъ  доведена выше 

точки кипеш я , имеютъ гораздо большую раствори

мость,  и при охлажденш воды обратно вы деляю тся  

изъ раствора. Поэтому ropaqie источиики иредставля- 

ютъ гораздо сильнейшее разрушительиое средство для 

гориыхъ породъ, нежели холодные, и содержать въ 

растворЬ своемъ более посторонпихъ веществъ. На 

значительной глубине отъ поверхности земли , где  

постоянная температура превышаетъ точку кип еш я 

воды , степень растворимости и происходящее отъ 

того разложение и преобразоваше гориыхъ породъ, 

должно быть гораздо въ болыпемъ размере ,  чемъ на 

поверхности земли, гдЬ развита обыкновенная темпе-

л и т р а х ъ в о д ы . почерпнутой въ р азн ы х ъ  м естахъ , близь Сенъ- 
Мало , найдено до 1 миллиметра металла. Ф оргам м еръ , въ  
Копенгаген-Ь, подтвердилъ это и для воды Б алтш скаго  моря, 
т . е. и благородные металлы не составляютъ исключешя.

II. К.
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ратура въ почвЬ, и горячье ключи составляютъ ред

кое явлеше.

Хотя тЬ опыты и изследовашя,  которыл делаю тся  

на поверхности земли, по своей ничтожности, нельзя 

сравнивать съ теми обширными преобразовашями, 

которыя происходятъ на глубииахъ, однакожъ хими- 

чесы’я отиошешя нЬкоторыхт минеральныхъ веществь 

между собой и тамъ не могутъ перемениться. Упо- 

треблеше же возвышенной температуры, при такого 

рода химическихъ изслЬдовашпхъ , можетъ служить 

только заменою продолжительности времени и малаго 

количества растворяющихъ средствъ.

Выше было замечено , что источники и текущая 

воды никогда не бываютъ чисты, но солержатъ въ 

себе некоторое количество посторонних!. веществъ,  

которыя попадаютъ туда въ то самое время , когда 

воды проходятъ но горнымъ породамъ. И зъ  всеобщей 

растворимости минеральныхъ веществъ следуетъ ,  что 

всЬ породы, существующая въ 3CMiioii коре,  будучи 

въ водяпомъ растворе, имЬютъ также кругообращеше, 

хотя впрочемъ присутстзпе йхъ можетъ быть открыто 

только при употреблеши особенныхъ средствъ.

Горяч1е и холодные ключи отличаются между собой 

не только по качеству раствореппыхъ въ нихъ ве- 

шествъ,  но также и по количеству ихъ , хотя слу

чается и н о гд а ,  что горяч1е ключи, выходящее изъ 

породы трудно разрушающейся,  содержатъ въ себе 

посторонпп^ъ веществъ менЬе , противъ холодныхъ 
Гори. Жури. Кн. 1. 1857. 3
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к л ю ч ей ,  про ходя щи хъ  по породамъ, весьм а-способ- 

нымъ къ разруш еш ю . Въ настоящее время, въ  нЬко- 

т о р ы х ъ  водахъ найдено присутств1е мы ш ьяка ,  сурьмы 

и ю да ,  которые сами по себе очень редко встреча

ю тся  въ природЬ.

К ъ  числу постояеныхъ примЬсей в с е х ъ  текучихъ 

водъ относятся: углекислыя щелочи, дву-углекислая 

известь , закись ж ел еза  , сернокислая известь или 

гипсъ, кремиеземъ и поваренная соль.

Если обратить вннмаше на хнмичеекШ анализъ 

какой либо воды, и взягь общую сложность т е х ъ  

вещ ествъ ,  которыл находятся въ ней растворенными, 

тогда получается постоянная степень выщ елачивашя 

той горной породы , по которой вода протекаетъ. 

Если ж е ,  основываясь на этомъ количестве,  получен- 

помъ разлож еш ем ъ , взять его за единицу м е р ы , и 

расчитать то количество посторонних!» веществъ,  за

ключающихся въ огромной массе воды , доставляемой 

ручьями и реками въ моря , въ продолжеше какого 

либо и з в е с т н а я  промежутка времени, тогда мы полу- 

чимъ циФру, которая удивитъ своей величиной.

При иЬкоторыхъ вещ ествахъ ,  можно будетъ про

извести stu расчеты, которые доставятъ случай по

казать,  что въ весьма незначительной перюдъ времени 

могутъ образоваться очень мощные слои, чрезъ осаж- 

деше изъ водъ г е х ъ  иостороннихъ примЬсей, которыя 

въ нихъ находятся растворенными.
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Точное изслйдоваше постояниыхъ составныхъ ча

стей, находящихся въ источникахъ,  а равнымъ обра-

зомъ, наблюдешеиадъпосгепениымъ о с а ж д е т е м ъ  и орга-
\

ническимъ выдЬлеш емъизъ  водъвообше.можетъслужить 

объяснешемъ образовашя тверды хъ земиыхъ слоевъ. 

Такимъ образомъ изъ одного перевеса натристыхъ 

солей предъ кал истым и , во всякой морской вод!; 

можно сделать заключение, что натръ гораздо легче 

выщелачивается изъ горныхъ породъ, чЬмъ кали, и 

следовательно патристые минералы разлагаются г о 

раздо легче кали содержащихъ гориыхъ породъ; точио 

также при сравиенш анализа сходныхъ между соб< ю 

и осаждепныхъ при одинаковыхъ услов1яхъ горны хъ 

породъ, изъ которыхъ въ одной находится сильный 

иеревТсъ натра противъ кали , а въ другой вовсе 

почти не находится иатра,  мы можем ь съ достаточною 

вероятностно сказать , что первая изъ этихъ породъ 

можетъ быть выщелочена гораздо бол-fce и сильнее, 

чЬмъ последняя.

Д аже точное изслЬдоиаше осадковъ можетъ пока

зать не только тТ вещ ества ,  который находились въ 

раствор!;,  но также во многихъ случаяхъ будетъ слу

жить объяснешемъ важ ныхъ геологическихъ отпошенш. 

Такъ наприм’Ьръ, вода, содержащая въ раствор!» угле

кислую известь , углекислую магиезно и железную 

закись, по причпнЬ различной степени растворимости 

этихъ вещесгвъ,  при образоваши капельниковг,  сна

чала будетъ выделять железную закись , въ вид!;
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окисла смЬшаннаго съ известью, далЬе будетъ осаж

даться почти чистая углекислая известь, и накоиецъ 

доломитовидпая порода , заключающая въ себв до

вольно значительное количество легко растворимой 

магнезш.

Пзъ этого впдио, что совершенно различнаго со

става капельники , могутъ образоваться постепенно 

изъ одной и той же воды, только въ различные перюды 

времени,

На образовагпе иЬкоторыхъ минеральныхъ веществъ,  

какъ нааримеръ : углекислой извести и кремнезема,

оказы ваю тъ  самое существенное вл1яше организмы. 

Разсматривая д “вйств1е этихъ организмовь съ хими

ческой точки з р Г ш я , можно заметить,  что безъ ихъ 

влзяпья ие могло бы происходить осаждешя этихъ 

вещ ествъ  изъ разжиженнаго водяиаго раствора. Микро- 

скопичестия кремиистыя р а с т е т я ,  кораллы, раковины 

и улитки , составляготъ какъ бы пасосы , которые 

втягиваютъ въ себя воду , и удержавши изъ нее 

часть постояниыхъ веществъ, въ ней растворенныхъ, 

выпускаютъ эту воду обратно. Въ морскнхъ живот- 

н ы хъ  низшей организации, посредствомъ пебольшаго 

вычислешя, можно приблизительно определить коли

чество воды , погребное для постепениаго ихъ воз

растания .

Т акъ  наприм^рх, вЬсь кремниста! о панцыря одной 

rs'avicelle равняется 0 , 0 0 0 5 0 7  грапамъ, но такъ какъ 

въ морской вод!; содержится кремнезема только
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часть граиа ,  следовательно для того ,  чтобт» образо» 

вать подобный кремнистый панцырь, Navicelle должно 

пропустить чрезъ свое тело  1 9 ,2  граиъ морской воды, 

предполагая при этомъ, что весь кремиеземъ, находя

щихся въ водЬ, будетъ удержапъ во время прохождешя 

чрезъ Navicelle.

РазсмотрЬвгни т е  существенные действователи, 

паходянцеся въ в о д е ,  которые на всякой глубине и 

на всякомъ м ест е  играютъ роль какъ въ разруш енш , 

такъ и въ образоваши минсральныхъ веществъ,  теперь 

остается для пашей спешалышой цЬли разсмотрЬть 

тЬ вещества , которыя имЬютъ главное вл1яше въ 

преобразовали горныхъ породъ.

Кислородъ воздуха,  составляющих такое сильное 

разрушительное средство для орган ическая  царства, 

какъ можно видеть изъ того ,  что все органическая 

сложныя вещества,  посредстеомъ процесса брожешя 

и ггпехня, переходлтъ постепенно въ воду и угольную 

кислоту, въ мпперальпомъ царстве,  уже играетъ более 

второстепенную роль. Наибольшее вл1яше его ограни

чивается сожжешемъ сЬры и сернистаго водорода, 

отделяющихся при вулканнческихъ процессахъ , и 

также образовашемъ происходящихъ въ следствх’е 

этого кислотъ , между которыми самый сильный 

действователь для растворенья, есть, безпорно, сЬрная 

кислота.

КромЬ этого, вл1я1пе кислорода воздуха обнару

живается на выветривахпе железосодержащихъ мине-



раловъ ,  при чемъ эти поелЬдше содержать въ себЬ 

закись ж ел еза  , которая въ соприкосновепш съ воз-  

духомъ, переходитъ въ высшую степень окислешя,  и 

тогда обыкновенно или част!Ю , или же совершенно 

вы д ел яется  изъ соединешп. Въ  следств1е такого вы-  

в Ь т р и в а т я  железосодержащей породы, она делается  

пористой, и такимъ образомъ наиболее способной для  

дальиейшаго разруш еш я.

Во внутренность породы , кислородъ проникаетъ 

съ помощпо воды , въ которой онъ бываетъ  въ 

известномъ количестве растворенъ.

Гораздо большую противъ кислорода роль играетт. 

углекислота, отъ постояниаго присутств1я которой все 

атмосъерныя воды делаю тся  слабокислыми. Действ1е 

такой кислой жидкости, какъ уже мы выше заметили, 

по причине продолжительности времени и значитель

ной плоскости соприкосновения, будетъ совершенно 

одинаково съ д.ейств1емъ сильной кислоты въ корот

кое время. Все  воды содержатъ въ себЬ или сво

бодную углекислоту, или тотъ  излпшекъ этой кислоты, 

который всегда получается при раствореши въ воде 

углекислыхъ или двойныхъ углекислыхъ солей. Двой- 

ныя соли при пагреваш и разлагаются , при чемъ нз- 

бытокъ углекислоты делается  свободнымъ и остается 

одна углекислая соль. Во всякомъ же случае въ та-  

кихъ кислы хъ соляхъ углекислота находится такъ  

слабо соединенною , что растворы этнхъ солей дЬй- 

егвуютъ на д р уп я  тЬла такъ , какъ бы свободная
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углекислота. Если во д у ,  насыщенную двойной угле

кислою известью, подвергнуть постепенному пагрЕва- 

ш ю  , наблюдая притомъ , чтобт. иснареше не было 

значительно , тогда въ  растворе тотчасъ покажется 

муть, состоящая изъ осаждающейся углекислой изве* 

сти , которая въ водЕ гораздо менЬе растворима, 

чЕмъ ея двойная соль. Воды , содержания въ себе 

углекислую известь , только въ такомъ случае оста

ются прозрачными , если они кроме этого имеютъ 

еще свободную углекислоту , и такимъ образомъ эту 

последнюю заключаютъ не только что все  текуьщя 

воды ,  но даже и морская вода выделяетъ  при нагрЕ- 

ванш 0 , 0 2 3  процентовъ углекислоты. На этомъ осао- 

ванш безъ содЕйств1я органическихъ те л ъ  , находя

щихся въ морЬ, какъ выше было уже замечено, вы- 

дЬлеше углекислой извести изъ морской воды было 

бы совершенно невозможно. Д аж е,  мало того, морская 

вода должна , въ слЬдств1е содержашя въ ней свобо

дной углекислоты , постепенно растворять пзвестко- 

внетые пласты, образующее берега и дпо моря, если 

только др упя  обстоятельства ихъ отъ того не пред- 

охраняютъ.

Вода , совершенно насыщенная углекислотой, мо

ж е м  растворить въ себЬ по большей мЕрЕ ОД про- 

цептъ углекислой извести. Для того, чтобъ получить 

эту углекислую известь въ растворЕ, достаточно, если 

въ под!; будетъ находиться свободной углекислоты 

только одна десятая часть того количества , которое
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необходимо для с о в е р ш е н н а я  н асы щ еш я.  Въ слЬд- 

cTuie этого обстоятельства становится понятнымъ, отъ 

чего ropnnie ключи , въ которыхъ на вкусъ нельзя 

узнать прнсутств1я углекислоты , столько же могутъ 

содержать вь  себЬ извести , какъ  и кислые ключи; 

при чемъ т!>мъ легче будетъ осаждаться изъ нихъ 

известь , чЬмъ бол!>е будетъ испаряться вмгЬст!> съ 

водой того опредйлеимаго количества углекислоты, 

которое необходимо для растворешя. АтмосФериыя 

воды содержатъ въ ceoi; далеко не такое количество 

углекислоты , какое заключаютъ воды текуч1я ; по 

т!>мъ не меи'Ье эти воды уносятъ вь  себ!; , говоря 

вообще, огромное количество углекислой извести, в з я 

той изъ слоевъ земли.

И это-то незначительное количество углекислоты, 

которое поглощаюгъ атмосФериыя воды частно изъ 

воздуха ,  частно изъ разложившихся продуктовь орга- 

ническихъ веществъ при проникаши чернозема , д!;й- 

ствуетъ въ такихъ  обширныхъ размЬрахъ , разрушая 

собой ц'Ьлыя горы ,  образуегъ пещеры и земные про

валы , и уноситъ такое огромное количество углеки

слой извести, что некоторые естествоиспытатели объ- 

яспяю тъ различные перегибы древп!;йншхъ гориыхъ 

породъ не подъемомъ, но постепеинымь осаждешемъ, 

в ь  слЬдст1пе выщелачиващя и у д а л е т я  изъ пластовъ 

углекислой извести.

Углекислота точно также , какъ и вода , имЬегъ 

въ природ!; постоянное кругообращеше. Изъ атмосферы



она падаггъ на землю съ дождевыми каплями : про

текая по оородамъ, она растворяетъ въ себЕ частицы 

извести, уносить ихъ на некоторое разстояше вмЕстЕ 

съ другими водами , и осадивъ частицы углекислой 

извести гдЕ иибудь на своемъ течеиш, уходитъ опять 

въ атмосферу вмЕстЕ съ водяными парами.

Въ этомъ процессЕ находится постоянно въ связи 

разрушенье ы повое образоваше породъ. То , что го- 

вореыо было объ извести , можно примЕныть ы къ 

другимъ мииералыьымъ веьцествамъ, потому что угле

кислой водЕ протывустоятъ очепь рЕдшс минералы, 

слЕловательно этотъ простои дЕйствователь будетъ 

ымЕть всеобщее в .пяше на постепенное разрушеьпе 

твердыхъ слоевъ земной коры. Въ  послЕдствш мы увы- 

димъ, что это дЕнств1е значительно увеличивается отъ 

ирпсутств1я раствореиыыхъ въ водЕ углекнслыхъ со

лей, который составляютъ гораздо сыльнЕншее разру

шительное средство, чЕмъ простая углекислота.

При такомъ зпачительномъ потребленш углекисло

ты , какъ водами , такъ  н атмосферой*, тЕмъ болЕе 

необходимо ея постояиное возобновлеше. Для этого 

немаловажный занась составляюсь известковые нла- 

сгы ,  содержание въ себЕ по вЕсу одну трегыо часть 

углекислоты. Точно также источниками для образова- 

11 iл углекислоты могутъ служить: д ы х аш е  жывотиыхъ, 

брожеше , истлЕваше, rnieni* и разложенье органичс- 

скнхъ веществъ.  Пронзрасгпше всего растптельнаго 

царства происходить по тому общему закону , что



растеш я  втягиваю тъ находящ ую ся въ воздух!» и въ 

черноземЬ углекислоту и разлагаю гъ ее въ  себе т а 

кимъ образомъ, что образуется углеродистое соедине- 

Hie, удерживаемое растешемъ , а кислородъ делается  

свободпымъ.

Такимъ образомъ надобно принять, что количество 

вновь образовавшейся углекислоты находится въ по- 

стоянномъ равповесш  съ те м ъ ,  которое потребляется,

В ъ  минеральномъ царствЬ существует!» подобно 

тому , какъ  и въ органическомъ , постоянное круго- 

о б ращ еш е углекислоты, при чемъ исгочникъ , откуда 

она доставляется , находится въ глубине земли. Во 

вс ! ;хъ  древпихъ вулканическихъ странахъ истекаетъ 

изъ почвы огромное количество углекислоты, которое 

разносится ветрами по атмосфер!;. Источники этихъ 

истечешй находится ниже всЬхъ осадочныхъ образо

в а н ы  , какъ наприм!;ръ мы можемъ взять ЭйФельсшя 

г о р ы ,  въ которыхъ онъ лежитъ подъ слоями глиын- 

стаго сланца и граувакковаго песчаника , составляю- 

щ ихъ  почву для реннскаго вулкапическаго пояса. Во 

многихъ такж е  мЬстахъ являются эти истечешя безъ 

прям ы хъ  сл!;довъ вулканической деятельности. В е 

роятно эта углекислота образуется тамъ изъ углеки

слым» солей, какъ папримеръ углекислой извести, слои 

которой , будучи подвержены сильному жару , разла

гаются подобно тому , какъ  это бываетъ въ нашихъ 

известковыхъ печахъ , или если она приходнтъ тамъ 

въ conpuKociioBeiiie съ другими веществами, тогда при
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содййствш возвышенной температуры, разложёше мо

жетъ быть облегчено.

Такъ  напримЕръ кремнекислота, будучи при обы

кновенной температурЕ вытЕсняема изъ своихъ соеди- 

neHiii углекислотой , при возвг»1шенной температурЕ 

имЕетъ качества сильнЕйшей кислоты, потому что она 

огнепостоянна , тогда 1хакъ углекислота летуча. Это 

разложеше, начинающееся даже при температурЕ кв- 

пЕш я воды , можетъ быть при сплавленш кремнеки- 

слоты или кремнекпслыхъ солей съ углекислыми уже 

совершенно. Такимъ образомъ, если во внутренности 

земли встретятся  вмЕстЕ кипучая вода , углекислая 

известь и кремиеземъ или кремнекислыя соединешя 

съ углекислыми , тогда это разложеше должно про

изойти , при чемъ будетъ выдЕляться углекислота и 

останется кремиекисло-известковистое соединеп1е.

Изъ всего этого можно видЕть , что тотъ же са

мый дЕйствователь , который па поверхности земли 

при обыкновенной температурЕ растворяетъ углеки

слую известь и уиоситъ ее во внутренность земли, 

будетъ тамъ, въ слЕдств1е теплоты земли, свободеиъ, 

и опять переходитъ въ атмосферу посредством?, угле*  

кнслыхъ водъ и истеченш по трещинамъ земли.

Не мен fee обширное дЬйств1е оказываегъ и кремие

земъ, который, какъ извЕстпо , участвуетъ въ строс- 

niu большей части горныхъ породъ, и разсматриваемый 

съ химической стороны , сосгавляетъ кислоту очень 

слабую при обыкновенной температурЕ, но за то при
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краснокалильномъ ж арЕ ,  вытЕсняю щ ую  по своей огне- 

постоянпости всЕ про'пя кислоты. Не смотря па с л а 

бое сродство кремнекислоты къ осиовашямъ вообще, 

есть цЕлый рядъ кремпекислыхъ соединеши, которыя 

пе могутъ быть разлагаемы даже сильными кислотами, 

такт, что для того,  чтобъ сдЕлать ихъ растворимыми, 

надобно сплавить ихъ со щелочами и землями , или 

кипятить въ плавиковой кислотЕ , которая при всЕхъ 

обстоятельствахъ растворяетъ кремпекислоту. Въ  г;ре- 

мнекислотЕ въ химическомъ отиошеши особенно важно 

то обстоятельство, что она можетъ находиться въ двухъ 

различныхъ состояшяхть: въ студеиистомъ, когда она 

разбухаетъ въ водЕ подобно адрагантовой камеди , и 

въ порошкообразпомъ, въ которомъ она нерастворима. 

Такимъ образомъ есть много кремпекисдыхъ соедине-

II]н , которыя очень трудно и несовершенно раство 

ряются въ хлористоводородной кислотЕ , при чемъ 

кремнеземъ осаждается въ видЕ мелкаго порошка; то 

чно такж е есть и ташя , которыя легко растворимы 

и выдЕляюшде при своемъ раствореиш кремнеземъ вь 

студеиистомъ видЕ.

Иногда случается , что при начинающемся разло- 

ж елш горной породы оба видоизмЕнешя кремнезема 

встречаются вмЕстЕ , такъ  что одна часть его оса- 

5кдается въ видЕ студеии, а другая въ видЕ порошка. 

Вообще же можно положительно сказать ,  что первая 

степень разложешя кремнекислых!, минераловъ закл ю 

чается въ томъ , что кремнеземъ переходитъ изъ по-



рошкообразпаго состояшя въ студенистое. Д аж е тЬ 

кремиекнслыя соединешя , который при разложены 

гориыхъ породъ растворяются въ водЬ, удерживають 

въ своемъ раствор!» или порошкообразное или студе

нистое состояше. При соприкосповены съ сильными 

щелочами, порошкообразное видонзмЬнеше кремнезема 

переходить въ студенистое.

Хотя кремнеземъ и разсматривается какъ вещество 

вь  воде нерастворимое и огнепостояппое въ сильном ь 

даже жару , однакожъ эти оба свойства его только 

относительный, н потому не можетъ подлежать ника

кому сомнЬшю, что даже самъ халцедопь и подобные 

ему минералы, хотя  въ очень маломъ количестве,  но 

все-таки же въ водЬ растворимы, точно также, какъ 

и могутъ испаряться вь раскаленномъ состоянш вместе 

съ водяиыми нарами.

Это последнее обстоятельство можно заметить,  

если пропускать водяные пары чрезъ раскаленную 

Фарфоровую трубку, тогда около отверсНя, где  будуть 

выходить водяные пары , будетъ осаждаться крсмнс- 

земь,  на подоб1е тоикаго белаго снега .

Въ природЬ всЬ воды, за псключешемъ атмосФер- 

ныхъ,  содержатъ кремнекислоту, хотя иногда въ чрез

вычайно маломъ количестве. IlpucyTCTBie ее легко 

узнать , если выпарить воду до суха , при чемъ кре- 

мыеземъ перейдетъ въ нерастворимое порошкообразное 

состоите  и можетъ быть начисго выделепъ , если 

обработать осгатокъ какой либо кислотою. Не смотря
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на незначительное количество кремнезема, н ахо д я щ а

я с я  въ водЕ (такъ напримЕръ 0 ,0 2 1  —  0 , 0 2 7  части на 

1 0 , 0 0 0  частей воды Peiiua и 0 , 0 0 3  процента въ мор

ской водЕ);  это количество однакожъ достаточно для 

того , чтобъ произвести значительный геологичеетя  

перемЕны.

В ь  горячихъ клю чахъ  кремнезема находится го 

раздо болЕе , но оиъ постоянно тамъ осаждается по 

мЕрЕ охлаж деш я и испарешя воды.

В ъ  нЕкоторыхъ мЕстахъ ,  какъ напримЕръ въ руд- 

никахъ , тоже замЕчепо, что кремиеземъ осаждается 

нзъ тамошнихъ водъ при испаренш ихъ.

По всЕмъ наблюдемЁямъ , который были до сихъ 

поръ произведены , видно , что криеталлическш кре- 

мнеземъ или кварцъ происходилъ всегда изъ водянаго 

раствора , а не изъ огненно-жидкихъ массъ. И  въ 

еамомъ дЕлЕ t присутств1е кварцев!,1хъ  кристалловъ 

вь породахъ , который не могли быть подвержены 

дЕиствйо жара ,  какъ папр. въ прЕсноводныхь гинсахъ, 

кремнистыхъ нзвестнякахъ и ж ериовыхъ кампяхъ па- 

рижскаго третичнаго бассейна , или наконецъ выпол- 

uenie внутренне!! стороны аммонитовъ кварцевыми 

кристаллами , а такж е проявление эгихъ кристалловъ 

вь  окаменЕломъ деревЬ , иначе и не можетъ быть 

объяснено , какъ только образоваы1емъ мокрымъ пу- 

темъ. Безъ р а етво р е ш я , образоваше подобныхъ кри

сталловъ было бы невозможно, и какъ выше замЕчено, 

это достигается не при обыкиовенныхъ обстоятель-



ствахъ , но при возвышенной температуре воды и 

при пособш щелочей, который образуютъ съ кремне- 

земомъ растворииыя кремнекислые соединешя.

Большая часть кремнезема,  который извлекается 

подами изъ гориыхъ породъ, не осаждается на про- 

гяжепш своего т е ч е ш я , но достигаетъ самаго моря, 

и тамъ уд ерж ивается , частно органической деятель

ностно, ч а с п ю  же другими способами; тутъ  находится 

коиецъ целаго ряда кремнекислыхъ соединены, начи

нающихся горнымъ хрусталемъ и оканчивающихся опа- 

ломъ, изъ которыхъ первый представляетъ кристал

лически!, а второй аморфическш кремнезсмъ. Сходные 

съ горнымъ хрусталемъ минералы , какъ напримЬръ: 

кварцъ, топазъ, роговикъ, кремень, не содержатъ въ 

себе воды, и имеюгъ гораздо болышй относительный 

вЬсъ противъ опала,  который не более какъ отвер

девши! студенистый кремнеземъ, и потому содержнтъ 

въ себе много воды и можетъ быть легко растворенъ 

щелочами.

Этотъ способъ происхождешя, даетъ возможность 

объяснить много другихъ явлены кремнезема, безъ 

чего они остались бы довольно задаточными. При 

содержаши м н о г и м и  водами различныхъ осиовашй, 

какъ напримеръ: извести , кали , натра и магнезы,

очень естественно, что кремнеземъ находится тамъ 

раствореиньшъ вь  видЬ кремнекислаго соединешя.

Мнопя изъ этихъ соединены такъ слабы , что 

даже безъ действ1я постороныяго реагента, они сами
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собой разлагаются и выдЕляютъ часть своего кремне

зема. Въ особенности же осаждеше кремнезема уси

ливается чрезъ посредство организм овъ , не только 

тЕ хъ  микроскопическихъ растеыш, которыя одарены 

кремнистыми панц ы рям и, но особенно чрезъ r H i e n i e  

органическихъ вещ ествъ ,  имЕющихъ особенное свой

ство притягивать тогда къ себЕ кремнеземъ. У гл е

кислый аммьакъ, образующейся при гшенш органп- 

ческихъ веществъ , в ы т Е с н я е м  кремнеземъ изъ его 

соединеньй , и тЕмъ с о с т а в л я е м  главную причину 

для притягивания органическими веществами крем

незема.

Особенную важность для геологическихъ преобра

зовано! представляютъ огиошев{я кремпекислыхъ сое- 

диненш какъ между собой, такъ  равно и къ  другимъ 

солямъ , потому что большая часть горныхъ породъ 

состоим, но изъ чпстаго кремнезема,  но изъ смЕси 

различиыхъ еложиыхъ кремпекислыхъ соединений, 

которыя могутъ быть разложены или совершенно 

растворены, частно посредствомъ воды , частно же 

при содЕйствш посторошшхъ кислотъ и солей. П р о 

стыл кремнекислый соединеша встрЕчатотся въ при- 

родЕ очень рЕдко, большею частно они представляютъ 

смЕсь , въ которой различными пропорциями распре- 

дЕлены кали, иагръ, глицоземъ и магпсз1я. ТЕмъ не 

менЕе одпакож ъ,  тЕ явл еш я ,  которыя происходятъ 

между простыми кремнекислыми соединешями, слу- 

ж ат ъ  объяснешемь большей части преобразовашй

—  48 —



минераловъ. Отиошешя основашй къ кремнезему бы- 

ваю тъ  всегда тЕ же с а м ы л , какъ это наблюдается 

при химическихъ изслЕдовашяхъ.

Кремнекислая щелочь разлагается при обыкновен

ной температурЕ углекислой известью » при чемъ 

образуется углекислая щелочь,  углекислая известь и 

осаждаетъ кремиеземъ , который можетъ быть полу- 

чеиъ въ аморфическомъ или кристаллпческомъ состоя- 

ш я х ъ  , смотря потому , какое время будетъ продол

жаться этотъ процессъ. Напротипъ того, въ киплчей 

водЕ, углекислая известь и подобныя ей углекислыя 

соли разлагаются отъ дЕйств!я кремиезема.

Кремнекислое кали и поваренная соль разлагаются 

между собой, такъ  что образуется хлористый калш  и 

кремнекислый натръ При обыкновенной температурЕ, 

углекислыя щелочи разлагаютъ кремнекислую известь, 

при чемъ образуется углекислая известь и кремне

кислая щ е л о ч ь , тогда какъ при возвышенной темпе

р а т у р Е , дЕйств!е это происходить обратно. Кремне

кислая известь получается изъ водянаго раствора, 

въ очень рЕдкихъ случаяхъ,  составляющих!,  исклю- 

чеше , тогда какъ кремнекислыя соединешя кали, 

магнезш и желЕзной закиси, обыкновенно образуются 

только мокрымъ путемъ. Кремнекислая магнез1я при- 

надлежитъ къ веществамъ наиболЕе распрострапенпымъ 

въ водахъ,  и потому преобразоваше породт, въ жиро- 

викъ или кремнекислую магнезпо,  составляетъ одно 

Горн Журн Кн. I. /.957. 4
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изъ тЬ хъ  явлешй , который часто встречаются въ 

минеральномъ царствй.

Р азлож еш е кремнекислыхъ соединенш на поверх- 

носги земли, происходить посредствомъ углекислоты, 

которая вытЬсняетъ кремнеземъ при обыкновенной 

температур^ н выдЬляетъ его изъ соединений. Поэтому, 

н’Ьтъ ничего удивительнаго, что въ водахъ обращается 

свободный кремнеземъ , и что осадки этой кремне- 

кислоты им^тогъ большое распространеше.

Разложение многихъ крелшекислыхъ соединены 

благопр1ятствуетъ такж е произрасташе растенш. Мно- 

п я  р а с т е ш я ,  даже по большей части, въ золЬ своей 

имйютъ кремнеземъ. У П'Ькоторыхъ изъ нихъ, кремне

земъ составляетъ необходимое услов1е для произра

станья, подобно тому , какъ Фосфорнокислая известь 

составляетъ необходимое услов!е для жизни живот- 

п ы х ъ .  Зола изъ с!ша и травы содержитъ въ себЬ 

болйе 2^ кремнезема. Количество это очевидно вытя

гивается изъ почвы , въ которой оно находится но 

причин^ разложешя кремиекислыхъ соедипепш.

Если положить, что на одномъ квадратиомъ метрЬ 

луговой поверхности, ежегодно расгетъ одинъ Фунтъ 

сЬна , тогда отъ этой поверхности будетъ удаляться  

каждый годъ часть Фунта кремнекислогы, и сл е

довательно въ 50  лЬтъ отъ каждаго квадрагнаго метра 

луговой или нахагной почвы, будетъ отниматься почти 

1 Фунгъ кремнезема.
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Если это самое количество кремнезема , которое 

уноситъ въ себЬ трава  или сКшо, осаждать въ вид'Ь 

слоя, тогда для того , чтобъ толщина его была въ 

одинъ Футъ, потребуется 7 8 , 7 0 5  лйтъ.

Припомнпмъ , что время это еще весьма коротко 

въ сравиенш съ геологическими перюдами, и что въ 

продолжеше преобразовашя горныхъ породъ разла

гается и переходитъ въ другое состояше, гораздо 

большее количество ма r e p i a j a , чймъ при простомъ 

осажденш кварцевыхъ массъ ,  такъ что отъ одного 

только вывЪтривашя кремнекислыхъ соединешй , мо- 

гутъ произойти уже сильнмя преобразовашя вь  гор

ныхъ породахъ.

(О кончате слпдуетк).
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О Т Ч Е Т Ъ  О Д В Й С Г В Ш  ВОТКИНСКАГО ЗАВОДА 

В Ъ  1 8 5 5  ГО ДУ (*).

Воткинскш казенный заводъ, основаниый въ 1759  

году, лежитъ въ Вятской губернш, въ Сарапульскомъ 

у-ЬздЬ , близъ границы ея съ Пермскою губершей, 

но большая часть его округа находится въ Пермской

( ’ ) Статья эта доставлена Генералъ-М аюромъ lo c c a , осма
тр и в а в ш и »»  но иоручеш ю Вы сш аго Начальства всЬ Уральские 
казенные горные заводы въ течеш е лйта 1856 года.



губерши, въ уЕздахъ Охапскомъ и Осинскомъ. Н ахо

дясь па лЕвой сторонЕ рЕки К ам ы ,  онъ отстоитъ отъ 

нея въ 12 верстахъ и имЕетъ на ней свою пристань, 

УстьрЕчинскую, на которой сгружается чугуиъ, полу

чаемый на передЕлку съ Гороблагодатскихъ заводовъ, 

и нагружается выдЕланное изъ него въ заводЕ жслЕ- 

зо, для отправки къ мЕстамъ назначешя.

Заводски! прудъ образуется нзъ рЕчекть: Вотки, 

Ш а р к а н а  и Березовки; площадь, имъ занимаемая при, 

оолномъ скопЕ воды, с о с т а в л я е м  до 13 квадратн ы хъ  

верстъ; длииа плотины до 3 8 0  с а ж . ,  высота  подъема 

воды надъ порогомъ, наибольшая 6 арш. 12 верш.,  

зимою же опускается вода до 1^ арш. , при чемъ 

дЕйств!е завода сокращается на половину, а иногда 

и болЕе, отъ недостатка притока. Вы рубка  лЕса по 

берегамъ этихъ рЕчекъ и притоковъ, питающихъ оныя 

и находящихся виЕ заводскаго округа , въ земляхъ 

государствениыхъ крестьянъ , оказываетъ вредное 

Bainuie на состояше заводскаго пруда, и если она не 

будетъ въ скоромъ времени прекращена , то заводъ 

можетъ впасть въ болышя затруднешя отъ недостатка 

воды.

Заводски! округъ з а к л ю ч а е м  въ себЕ земель до 

3 8 0  ты с .  десятипъ, изъ которыхъ, впрочемъ, оспа

ривается Управлешями Государствениыхъ Имушествъ 

и У дЕльн ы м ъ,  а также Башкирцами, до 190 тыс.  

десятипъ. Большая часть заводской дачи покрыта 

полями и лугами , изъ коихъ часть принадлеж им
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заводскимъ мастеровымъ и урочиымъ работникамъ, 

но большая часть находится во влад'йпш крестьяне., 

поселившихся въ  заводскомъ округ!} и составляю щ ихъ 

бремя для завода , который не имЬетъ возможности 

поддерживать свои л Ь с а , по причин!» большаго рас- 

пространешя крестьянскихъ пашенъ и полей. Л^совъ 

считается въ заводской дач!} до 180 ты с.  десятппъ, 

ио изъ нихъ большая половина разстроены ; изъ 

остальнаго пространства, двухъ  сотъ ты сячъ  десятинъ 

заводской дачи, занято полями п лугами до 150  тыс. 

десятинъ. ЛЬса большею частно еловые и пихтовые, 

но довольно также березоваго и липоваго ; сосновый 

Л'Ьсъ находится въ неболыпомъ количеств!}. Ежегодно 

вырубается л’Ьсовъ до 3 , 3 0 0  десятинъ t изъ нихъ 

третья часть для заводскаго д!}йств1я и казенныхъ 

построекъ , а двЬ трети для обывателей , преиму

щественно крестьяиъ.

Въ 1855  году вырублено для заводскаго дййств1я 

дровъ куренныхъ (въ 4 2 , 8  куб. арш .)  2 0 , 8 8 0  с а ж . ,  

квартирпыхъ (въ 9 куб. арш.)  9 , 5 0 0 ,  шестичегверт- 

ны хъ  1 ,1 5 0  саж.  Изъ первыхъ пережжено иа уголь 

8 , 6 8 0  саж.  и получено угля 4 0 , 6 6 0  коробовъ. 

В ы ж е гъ  составлялъ въ сложпости по 96  коробовъ 

изъ одной 20  саженной кучи. Среднее разстояЕне въ 

1855  году для перевозки угля было 35  верстъ, для 

перевозки дровъ куреипыхъ 2 2  и квартирпыхъ 17. 

Ш т а т о м ъ  же назначепо разстояше для угля 2 5  верстъ, 

для дровъ куренныхъ 12 верстъ и квартирпыхъ 7
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верстъ. Разе годная эти увеличиваются съ к а ж д ь ш ъ  

почти годомъ отъ того , что ближайипя къ заводу 

мЕста заняты полями, которыя постоянно распростра

няются,  въ ущербъ лЕсному хозяйству.

Въ 1 8 5 2  году отдЕленъ к ь  Боткинскому заводу 

отъ Ижевска го , лЕсиоп участокъ до 86  ты с .  деся

ти в ъ ,  но по отдаленности его, здЕшнш заводъ почти 

не можетъ пользоваться тамошнимъ лЕсомъ даже на 

уголь, ие только что на дрова ,  перевозка которыхъ 

будетъ весьма дорога,  тогда какъ по штатамъ назна

чена цвна для дровъ и угля самая умЕренпая.

В ъ  Воткинскомъ заводЕ находится домовъ 2 , 7 5 0 ,  

жителей обоего пола до 1 3 ,0 0 0  душъ. Церквей Пра- 

вославныхъ 2 ;  госпиталь, въ которомъ пользовались 

въ течеше года ежедневно среднимъ числомъ 80  чело- 

вЕкъ , какъ заводскаго ведомства , такъ отчасти и 

постороннихъ, изъ нихъ было умершихъ 3 6 .  Въ бога- 

дЕльнЕ содержались 2 4  человЕка обоего пола. Въ  

заводской школЕ для первоиачальнаго обучен!*я нахо

дилось 3 8 8  мальчиковъ, въ окружномъ училищЕ 5 2 ,  

въ женской школЕ 60  дЕвочекъ.

Въ заводскомъ округЕ находится 181 ce.ienie, въ 

нихъ проживаютъ урочныхъ работпиковъ , припадле- 

ж ащ и х х  заводу, до 1 7 , 5 0 0  душъ обоего пола и кресть- 

янъ до 3 3 , 0 0 0  душъ. Церквей въ селеш яхъ :  Право- 

славиыхъ 1 и едииовърческихъ 1. Ш к о л ъ  заводскихъ, 

для первоначальна! о обучешя 1 , въ ней находилось 

67  мальчиковъ.
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Въ 1 8 55  заводскомъ году обращалось въ работахъ 

масгеровыхъ и подросткова» 2 , 8 8 0  челов^къ ; уроч- 

ныхъ работниковъ : пйшихъ 2 , 8 2 3  , конныхъ 6 0 0 ,  

казенныхъ лошадей при заводй 5 5 .

Главный производства:

а) Пуддлшговое и сварочное, имГетъ пуддлинговыхъ 

печей обыкновенныхъ 4 ,  двойпыхъ 4 (въ томъ числ'Ь 

одна дйпствуетъ газами изъ д р о в ъ ) , одинъ лобовой 

молотъ для обжима пуддлинговыхъ кусковъ. Па этихъ 

печахъ выдЬлано въ т е ч е т е  года пуддлинговыхъ 

кусковъ 3 5 6 , 6 0 0  пуд.,  дровъ употреблепо куренныхъ 

(въ 5 4 5  куб. Футъ) 1 ,3 8 4  саж. и кпартирныхт, (къ 

1 14  куб. футъ) 4 ,8 6 3  саж.  На одинъ пудъ кусковъ 

обходилось дровъ : на обыкновеипыхъ печахъ по 4 

куб. фута ,  на двойныхъ по 3 и на газопуддлинго- 

вы х ъ  около 2.

Употреблено чугуна до 3 9 0  тыс. пудовх. Задол- 

жено было при семъ рабочихъ въ т е ч е т е  всего года 

до 108  человЬкъ. Для выделки ж елеза  лучшей доб

роты на котельные и корабельные листы , испытано 

было съ усп1»хомъ употреблеше, при пуддлингованш, 

смГси маргаица съ поваренною солыо (порошокъ 

Ш аФ геп тел я) .

Три сварочныя печи обыкновенный п одна газо

сварочная , при нихъ паровой молотъ Несмита, въ 

160 пудъ и хвостовой, приготовляли болванки одно и 

д в у — сварочныя болыпихъ разм!»ровъ, на прокатку вь
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котельные и корабельные листы и на широкополосное 

ж е л Е з о .

На этихъ печахъ выдЕлано въ течеше года; 

Болванки одно-сварочной . . . 7 1 , 2 6 3  п. 10 ф .

дву-сварочной сходной . 3 6 , 8 5 2  »

несходной 4 , 6 2 8  »

На выдЕлку употреблено;

Пуддлинговы хъ кусковь . . . . .  8 9 , 5 3 0  пуд.

Ж ел Е зи ы хъ  о б с Е ч к о в ъ ........ 14 »

Болванки одио-сварочиой . . . .  5 3 , 8 3 5  »

Д ровь  к у р е н н ы х ъ ................................. ...  1 , 7 4 8  сан;.

Задолжено р а б о ч и х ъ ...............  58  чел.

При выдЕлкЕ болванки крупной на котельное и 

корабельное ж е л Е з о , введена нынче проковка одно- 

сварочиой болванки на ребро,  по примЕру нЕкоторыхъ 

англш скихъ  заводовъ, на коихъ выдЕлывается лучшее 

желЕзо этого сорта , для иэбЕжашя виутреинихъ въ 

немъ пузырей.

При паровомъ молотЕ, въ 4 то м н ы , дЕйствовали 

двЕ сварочпыя печи обыкиовенпыя. ОнЕ находятся 

въ якорной ФабрикЕ и назначены главнЕйше для 

отковки якорн ы хъ  частей и другихъ тяж ел ы хъ  

предметовъ , сверхъ того выдЕлывяеотъ на нихъ 

тяжелую болванку,  для котельнаго и корабельнаго 

желЕза,  и крупное сортовое желЕзо.

Въ т е ч е т е  года приготовлено на нихъ:

Болванки одио-сварочиой . . . .  1 1 , 4 7 4  нуд.

дву-сварочной   5 , 2 8 9  ю
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Сортоваго сходнаго ..................................... 3 , 3 5 2 пуд.

несходнаго ..................................... 1 ,3 2 5 »

Получено обсЬчковъ ..................................... 1 ,3 2 3 »

Употреблено кусковъ пуддлинговыхъ . 1 4 ,5 0 2 »

болванки одио -  сварочной 1 1 , 5 7 4 »

Дровъ к у р е н н ы х ъ ............................................ 4 2 4 саж.

Задолжено р а б о ч и х ъ ..................................... 5 2 чел.

Въ конце сего года устроена при паровомъ МО-

лоте еще третья печь, газосварочная, съ желЬзпымъ 

крапомъ, для сноски, съ трехъ  печей , подъ этимъ 

молотомъ якорнаго цевья (стержня) съ двумя рогами 

и л ап ам и , и въ нын^шнемъ году производится уже 

сноска якорей здесь,  вместо стары хъ  пестовъ и про

варки па горнахъ , безъ особенпыхъ затрудненш. 

Кроме прочнейшей сварки, такая  сноска якорей пред- 

ставляетъ значительную выгоду.

Для выделки сортоваго катапаго ж елеза  находится 

печей сварочпыхъ 5 ,  въ томъ числе двойныхъ 3 ;  

прокатныхъ стаповъ для обыкповеннаго сортоваго 3 

п для мелкосортнаго 1.

На нихъ выделано въ т е ч е т е  1855  года:

Сортоваго обыкновеппаго сходнаго и

п е с х о д и а г о ...................................................  7 0 , 0 8 1  пуд.

Угловато разныхъ размЬровъ и ребро-

ваго (Т образнаго) ж елеза  . . . 9 , 9 3 7  »

Пластей якорпыхъ (полосъ для якор-

ныхъ ч а с т е й ) ...............................................  2 9 , 1 4 8  »



Риддерсовъ (*) корабельпыхъ . . . 3 , 4 5 4  пуд.

Ж е л е з а  для ц!зпей и заклепокъ (изъ

о б с ! ; ч к о в ъ ) .................................... .......  . 1 , 9 7 5  »

Ж е л е за  болваиочнаго разныхь видовъ

(па перед'Ьлъ въ др у п е  сорта) 2 0 4 , 1 0 3  »

сортоваго мелкосортнаго . . 4 0 , 7 4 2  »

Получено обрЬзковъ крупныхъ . . 9 , 7 5 3  »

мелкихъ . . . 3 3 , 7 6 8  »

Употреблено: кусковъ пуддлипговыхъ . 2 3 0 , 3 6 2  »

кричныхъ . . 3 , 6 1 8  »

болванки: кричной , . 2 3 , 6 1 0  »

пуддлинговои . 1 8 5 , 4 9 7  »

обрЬзкозь   3 1 , 9 3 1  »

дровъ куренныхъ . . 2 , 6 4 6  саж.

Задолжено было рабочихъ . . . .  198  чел.
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Ь) Колотушечное производство им'Ьетъ 8 хвостовы хъ 

молотовъ , съ принадлежащими къ нимъ горнами, 

дЬйствующихъ по М’ЬрЬ надобности и по м'Ьр'Ь скопа 

воды въ  пруд!;.  ЗдЬсь приготовляются преимуще

ственно таю е  сорты ж елеза  , которые неудобны для 

прокатки, или для которых!» , по небольшому требо- 

Bauiro, не стоитъ заводить прокатныхъ валковъ , сто- 

ящ ихъ  довольно дорого.

Въ  т е ч е т е  года приготовлено въ семъ цех!;:  

Ж ел еза  мелкосортнаго разныхъ видовъ 3 7 , 2 4 0  пуд. 

Проволоки т о л с т о й   125 »

(*) Полосы, шириною отъ 5 до 6 дюйм., толщиною отъ 
1 до 2 дюйм. , длиною отъ 25 до 35 Фут. , употребляемым 
для скреплен!и корабельныхъ стЬиъ.



Получено обрТзковъ   2 , 8 6 9  иуд,

Употреблено ж ел еза  болвапочнаго . . 4 4 , 2 4 0  »

рЬзныхъ прутьевъ . . 156 »

у г л я ............................................  3 , 0 6 4  кор,

Задолжено было рабочихъ . . . .  40  чел.

е) Аистокатальное производство. Для выдЬлки 

голстаго листоваго ж ел еза  (котельнаго, корабельнаго, 

широкополоспаго и другихъ) имеются дв'Ь сварочныя 

печи и одна калильная для подогрЬ ватя  листовъ; 

прокатной станъ, весьма ветх ш ,  съ двумя наливными 

колесами, и ножницы; для выделки тонкаго или кро- 

вельнаго ж елеза  дв^ калильныя печи, одинъ прокатной 

станъ, два молота, разгонный и гладильный, и ножницы.

На этнхъ устройствахъ приготовлено же.гЬза: 

Котельнаго и корабельнаго (вйсомъ отъ

4 до 2 0  пуд. л и с т ъ )   3 6 , 5 2 5  нуд.

Ш и р о к о п о л о с п а г о   7 , 5 9 0  »

Кубоваго   1 ,3 9 0  »

Получено обр'Ьзковъ крупныхъ . . . 1 0 ,6 1 3  »

мелкихъ . . . 9 , 2 2 8  »

Тонкаго, кровельпаго и т. п. 2 , 9 5 8  »

Задолжено рабочихъ по цеху во весь

г о д ъ    66 чел.

Употреблено ж елеза  болваночнаго, т а к 

же несходнаго разныхъ сортовъ . 7 3 , 2 0 1  пуд.

Употреблено дровъ куреиныхъ . . . 5 8 8  саж .

d) Кричное производство имТетъ 9 кричныхъ огней 

и молотовъ , весьма ветхихъ ; сверхъ того два горна



для выдЬлки жел'Ьза изъ окалины. На этихъ устрой» 

ствахъ  приготовлено въ т е ч е т е  года ж ел еза  кричваго 

р а зп ы хъ  сортовъ 8 1 , 2 4 2  п у д а ;  употреблено чугуна 

4 7 , 1 8 5  пуд. , жел'ЗЬзпыхъ обсЬчковъ 3 9 , 8 7 8  пуд. ,  

окалины желЬзпой 9 , 3 5 0  пуд., пуддлинговыхъ кусковъ 

1 0 , 0 5 4  пуд.,  угля 1 2 ,4 3 0  коробовъ. Задолжено было 

при всемъ производств1!, рабочихъ въ т е ч е т е  года 

(2 5 0  рабочихъ дней) 60  человйкъ.

е) Якорное производство имЬетъ 12 разпы хъ гор- 

новъ съ 3 0  огнями, два песта и три молота , весьма 

ветхихъ  и д-Ьйствующихъ отъ водяныхъ колесъ; сверхъ 

того дв1> сварочныя печи и паровой молотъ Несмита, 

въ 2 5 0  пуд. , для отковки якориыхъ и машииныхъ 

частей, а также по времепамъ для выдЬлки круппаго 

болваночпаго и сортоваго желЬза,  о которомъ сказано 

уже было вы ш е.

На этихъ устройствахъ приготовлено въ т е ч е т е  

года:
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Якорей разныхъ Формъ и разм!>ровъ

103  ш т ................................................. • • 1 2 , 2 2 0 пуд.
Риддерсовъ корабельныхъ • • 1 , 0 7 3 »
Валовъ и кровошиповъ # • 2 1 0 »
Получено обсЬчковъ . . . . • • 7 6 0 »
Удотреблено якорныхъ пластей и дру-

гихъ видовъ желЬза * » 2 8 , 2 1 0 »
Употреблено угля смЬтничнаго . •  • 1 8 ,3 7 7 кор.
Употреблено дровъ куренпыхъ для про~

варки якорныхъ частей •  • 5 28 саж.



Задолжено было рабочихъ въ т е ч е т е

г о д а ..................................................................  3 7 G чел.

По причин!} чрезвычайной ветхоети всего якор- 

наго устройства приступлсио въ семъ году къ  посте

пенной перестройка онаго по частямъ, чтобъ не оста

новить работъ по выдКзлк!» якорей. Большая часть де- 

ревянпыхъ скреплены для пестовъ и воротовъ сияты 

и заменены легкими железными балками на чугуи- 

п ы хъ  столбахъ , а д!}йств1е пестовъ заменено теперь 

работой пароваго молота.

f) Укладпое производство. По неим!нпк> отдельной 

Фабрики , большая часть уклада вы делы вается  въ 

кричиой , на горнахъ , пристроенныхъ къ кричпымъ 

гориамъ, и для выковки его задолжаются т!> же мо

лота,  которые назначены для ковки кричнаго желЬза, 

что до крайности стЬсняетъ кричиый цехъ и затруд- 

няетъ обоюдно работу.

По штату назначено выделывать :

Въ годъ уклада сходиаго . . . .  6 , 0 0 0  пуд.

иесходнаго . . . .  3 , 6 0 0  »

Въ  т е ч е т е  1 8 5 5  года выделано:

С х о д п а г о ..................................... 1 7 ,6 0 7  »

И е с х о д н а г о ....................................  5 , 5 8 9  *»

На выделку его употреблено:

Чугуиа   2 3 , 1 5 4  »

Обрезковъ ж е л е з н ы х ъ ....... 14 ,500 »
У г л я ................................................... 7 , 7 2 0  кор.

— 61 —



Задолжено было рабочихъ въ т е ч е т е  

года , расчитывая иа 2 5 0  рабочихъ 

д н е й ..................................................................  7 2  чел.

По причин'Ь большаго количества брака въ уклад'Ь 

и пережога въ угл'Ь и чугун'Ь, за что мастера подвер

гались вычету изъ ж ал о ван ь я , начата была въ семь 

году здЬсь выдЬлка уклада по штиршской метод'Ь, ко

торая оказалась гораздо лучше прежняго способа, какъ 

по улучшение качества уклада и увеличение выдЬлки, 

такъ и по с б е р е ж е т ю  въ матер1алахъ. Въ настоящее 

время обучены этой рабогЬ уже половина мастеровъ, 

и обучаются остальные.

g) Стальное производство. Для выдЬлки стали по 

англшекому способу имЬется одна томильная печь съ 

двумя ящиками , для приготовлешя томленой (це

ментной , мореной или пузырчатой) стали , три пла- 

вильныхъ горна (самодувныхъ) для расплавки стали 

и три хвостовы хъ молотка съ 4 горнами для пере

ковки литой стали въ надлежащее сорты и для в ы 

дЬлки выварной (рафинированной) стали.

На этихъ устройствахъ выдЬдано въ т е ч е т е  года: 

Стали томленой или цементной . . . 2 , 0 5 5  пуд.

й з ъ  цементной стали приготовлено:

Л и т о й .........................................................................  950  »

Выварной    125 »

На приготовлеше оной употреблено:

Ж елЬза к р и ч н а г о   9 9 2  »

Укладу несходпаго   1 ,0 6 3  »
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Угля д р е в е с н аг о ...................................................

Кокса .........................................................................

Дровъ т р е х п о л ! ш н ы х ъ .....................................

Задолжено рабочихъ въ т е ч е т е  года

1 , 9 9 3  кор. 

1 , 5 0 0  пуд.

55  саж .  

36  чел.

Сталетомительная печь дЬйствуетъ временно, смотря 

по потребности въ цементной стали; при постоянномь же 

дййствш можно изготовить на ней въ т е ч е т е  года до

1 5 ,0 0 0  пудовъ стали. Приготовлеше выварной стали, 

начавшееся л и т ь  въ этомъ году , было также незна

чительно по небольшому еще требование на нее и по 

недостатку кокса, которымъ производится сварка стали 

въ горнахъ.  Для увеличешя же выделки литой стали, 

на которую требоваше постоянно возрастаетъ , необ

ходимо и полезно увеличить число нлавильныхъ гор- 

новъ, но не самодувпыхъ, истребляющихъ много угля 

безъ пользы , а устроить горны съ иагрЬтымъ дуть- 

емъ , въ которыхъ расходъ угля можетъ быть втрое 

менЬе.

Ь) Литеиное производство есть вспомогательное для 

прочаго заводскаго дЬйств1Я и для производимыхъ 

вь  ономъ построекъ. Оно имЬетъ 4 самодувпыя печи 

и двЬ вагранки, но они дЬйствують непостоянно, а 

по M'fep'fe потребности въ чугупныхъ припасахъ.

Въ  т е ч е т е  года отлито разпыхъ чугун-

ныхъ в е щ е й ...................................................  4 8 , 9 3 6  пуд.

Получено чугуна въ литникахъ , при- 

быляхъ и другихъ остаткахъ, также
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ш ты ко вы х ъ  отъ переплавки круппыхъ

негодныхъ в е щ е й ...................................1 0 ,7 4 1  пуд.

Употреблено въ переплавку чугуна . 6 8 , 0 8 0  »

дровъ куреиныхъ . . . 3 6 4  саж.

у г л я ..........................................  2 , 4 3 2  кор.

Задолжено рабочихъ люден въ т е ч е т е

г о д а ................................................................ 116  чел.

i) Цгьппое производство. В ы дел к а  корабельныхъ 

цепей введена въ Воткинскомъ заводе лишь въ не

давнее время , и по неустройству еще необходимой 

для того Фабрики съ принадлежностями, производится 

въ ограничсниомъ разм ере .  Нарочно приготовляемое 

для нихъ цЬпиое железо изъ обсечковъ,  выдерж о-  

ваетъ  очень хорошо установленную для ufeneu пробу.

В ъ  18 5 5  заводскомъ году выделано цепей разной 

толщ ины 3 8 7  с а ж . ,  вЪсомъ 6 1 4  пуд.

Употреблено: желЬза цЬпнаго . . . 8 0 9  пуд.

каменнаго угля . . . 1 ,0 9 7  »

древеспаго угля . . .  7 7  кор.

Получено о б с е ч к о в ъ   103  пуд.

При в ы д е л к е  ихъ задолжено было людей

въ т е ч е т е  г о д а   7 чел.

к) Въ пароходостроителъпомъ завсдепш  построеиы 

три железный баржи для С. Петербургекаго Адми

ралтейства , длиною каждая  82  Фута, шириною 2 0 ,  

глубиною 6^ Фут. ,  и отправлены къ месту назначе- 

1пя ( *) .  Начата постройка двухъ бзрж ъ для Араль-

(*) ВЬсъ каждой баржи до 2 , 8 0 0  пуд. ,  а ni.ua до 8 , 8 0 0  руб.



скаго моря и корпуса паро хо да ,  во 100 с и л ъ , для 

Ар хангельска.

В ь  т е ч е т е  года задолжено было рабочихъ до 2 0 0  

человТжъ.

По вызову англшскаго мастера Тальбота пригото

влять па Ижевском!, завод!; ружейные стволы, помо- 

шдю заварки пхъ машинами, и выделывать  для нихъ 

ствольное же гЬзо въ Вогкинскомь заводТ , которое 

давало бы не бол1;е 20(( браку въ стволахъ.  устроены 

были съ 1851 по 1 85 5  годъ, вь  одной изъ здЬшнихъ 

Фабрикъ, дв'Ь пуддлинговыя п е ч и ,  двЬ сварочныя и 

потребный для производства механизмъ: обжимный

молотъ и лва прокатныхъ стана съ ножницами и 

другими принадлежностями, на что потребовалось до 

48 тыс.  руб.

Въ 1Н55 году производилась временно вылТлка 

жел+>за на сичъ усгропсгвяхь , част]ю стьольнаго, 

подъ наблюден ieM<b Тальбота. часпю  обыкновеннаго,  

которое поступало для передала вь сварочный цехъ.
Пр иготовлено было вь 1855  году:

Пуддлинговыхъ к у с к о в ъ ............................  1 2 ,2 3 3  пуда

На нихъ употреблено: чугуна . . . 1 4 , 4 8 3  »

дровъ курен. мТры 155  саж,

(Или до 7 кубич. Фуг. на одинъ пудъ кусковъ).  

Приготовлено ж елеза :  ствольнаго . . 1 ,5 3 9  пуд.

пуддлинговаго . 

односварочпаго .

(на передТлъ) .
Горн. Журн. Кн. I. 1857. й
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1 0 ,3 9 0  »
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Получено о б с Ь ч к о в ъ ....................................   8 6 2  пуд.

Употреблено для сего:

Пуддлинговыхъ к у с к о в ъ .................................... 1 2 ,7 8 2

Ж елеза  пуддлингова: о дву-сварочнаго

(на ствольное) . . . . . . .  3 , 0 6 8

ОбрЬзковъ м е л к и х ъ ...................................... 127

Дровъ к у р е н н ы х ъ ............................................  142  саж.

Задолжено по сему производству рабо

чихъ (считая на круглый годъ или 

2 5 0  рабочихъ д н е й )   3 8  чел.

(Ствольное желЬзо послано было на Ижевской 

заводъ, гд’Ь по и е п ы т а ш ю , произведенному заваркою

2 , 0 0 0  стволовъ , посредствомъ машииъ , оказалось 

браку,  собственно отъ пороковъ въ ж ел ’Ьз'Ь, до

Щ ) -

Управлеш е Воткинскаго завода въ 1 8 5 5  году 

по вс'Ьмъ частямъ составляли:

Горн ы хъ  И н ж е н е р о в ъ ............................................................ 6

«ЛДсничихъ .   2

Медицинскихъ чиновниковъ .   3

Гражданскихъ ч и н о в н и к о в ъ .................................................. 14

Г орн ы хъ  к о и д у к т о р о в ъ .............................................................6

Урядниковъ и п и с ц о в ъ ........................................................132

Уставщиковъ , старшихъ мастеровъ и подмасте- 

ровъ по всЬмъ цехамъ и производствамъ . . 60

С в я щ е н н о с л у ж и т е л е й ................................................................. 12

П р и ч е т н и к о в ъ ................................................................................13



Рабочнхъ собственно при заводскомъ производ

ств!» , какъ  значится в ы ш е ,  находилось въ 1855  

году 1 ,4 2 7  челов'Ькъ.

—

УСПЪХИ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМШ ВЪ 1 8 5 5  

ГОДУ (*).

ХИ М И ЧЕСКО Е СРОДСТВО.
‘ . * V . I:*

Рейншъ (**)  представилъ новую систему хим ш , 

основанную на полномъ , неатомистичеекомъ соеди- 

ненш разнородныхъ тйлъ.

Робенъ (Robin) (***) предлагаетъ сл^дую щ щ  новый 

законъ, принятче котораго должно произвести перево- 

ротъ въ Химш : если нисколько тГлъ находятся вм-ЬсгЬ, 

и въ достаточно разделенном* состоянии для обнару

ж и в а л а  химическаго дЬйств1Я, то при этомъ цроисхо- 

дятъ  всЪ т!> продукты, которые м о г у т *  существовать 

при той температурh , и других*  о б стоятельствах * ,  

въ к о т о р ы х *  производится о п ы тъ ,  а  но получаются

(*) Навлечено изъ Jahresbaricht iiber die Fortschritte der 
Chemie etc.  fiir 1855,  Горнымъ П н ж е н е р ъ - Ш т а б о ъ - К а а и т а -  
номъ Савчвнковымб.

(**) N. Jahrb. Pharm IV, 76.
С**)  Cosmos. Vli,  110.

Ч



только rfc продукты, которые, будучи уже образованы, 

снова разложились при окруж аю щ и хъ  ихъ обстоятель

с т в а х ^

Г у н т ъ  (Hunt) ( *)  представилъ свои мнЬшя объ 

о тнош еш яхъ между различными химическими соеди

нен! ими , именно о предполагаемом!, имъ сходств!} 

соединенш , которыхъ Формулы различаются между 

собою на х МеО, а х НО, на 2Н  или на 2 0 .

КАТАЛИ ТИ ЧЕСК1Я РАЗЛОЖЕНИЯ.

Л. и П. Тенаръ (L. J .  и P.  Thenard) (**),  описывая 

изсл!>довашя свои падъ телами, разлагающимися отъ 

д!>йств1я каталитической силы , представляютъ бол^е 

программу способовъ ихъ изысканш, и мало положи-
■I

тельныхъ результатовъ.

Въ дополнеше къ даннымъ о дгьи ствт  соприкосно•  

венгемь (Contactwirknng) Шёнбейнь (***) представляетъ 

следующие опы ты  и соображешя. Онъ принимаетъ 

за положительный Фактъ, с у щ е с т в о в а т е  двухъ родовъ 

кислорода, а именно : озонированнаго или д М ег ву ю -  

щ аго,  и обыкновеннаго, и предполагаетъ,  что кисло- 

родъ въ н'Ькоторыхъ его соеди неш яхъ , вполв'Ь ила

( ’ ) Comp.  rend.  X L I ,  1 1 6 7 }  Cbem.  Centr.  1 8 5 6 ,  49;  
С Ъ е т .  Gas.  1856 ,  4 1 .

(**) С о т р .  rend.  X L I ,  3 4 1 ;  Instit. 1855 ,  307 ;  J .  pr.  Chem.  
L X V 1 I ,  2 2 4 .

(** *)  J .  p r .  Cbem.  L X V ,  9 6 ;  Arch.  ph.  nat. X X I X ,  3 5 5 .
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часпю  озонирован!», напрвм. озонированы половина 

кислорода , содержащегося въ перекиси водорода,  и 

весь кислородъ въ хлорноватокисломъ кали (которое 

Ш ён бей н ъ ,  разсматриваетъ какъ кислородное соеди- 

неше хлористаго калгя).

Онъ сравниваетъ такъ  называемыя каталитичесшл 

разлож ешя , испытываемый перекисью водорода и 

хлорповатокислымъ кали, съ превращешемъ свободнаго 

озонированнаго кислорода въ обыкновенный , при 

тТ хъ  же обстоятельствахъ. По мнТшю Ш ён бей ва  

окись серебра, перекиси марганца и свинца въ  сопри- 

косновенш съ перекисью водорода, тотчасъ превраща- 

ю тъ  ея озонированный кислородъ въ  обыкновенный, 

и дТлаютъ его сво б о д п ы м ъ ; при взбалтыванш  съ 

озопированнымъ кислородомъ перекиси водорода, ки- 

слородъ ея также превращается въ обыкновенный, 

не вступая съ нимъ въ соединеше; уголь оказывает  ь 

то ж е  дТйств1е на перекись водорода и свободный 

озонированный кислородъ , и при этомъ образуется 

углекислота. По мнТшю Ш ёнбейна то же дгьйствге 

соприкосноветемъ благопр1ятствуеть выдТленпо кисло

рода ори н агревам и  перекиси марганца и другихъ 

веществъ,  съ хлорповатокислымъ кали. Онъ ваходитъ,  

что всЬ упомянутый окиси и перекиси , оказываютъ 

такое же разлагающее дТйств!е на нагретое хлорнО- 

ватокислое кали , какъ на перекись водорода ; къ 

изв’&стнымъ Фактамъ онъ прибавляетъ следующее 

наблю деш е:  отъ примеси —— окиси ж елеза  (приго
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товленной въ МеАкомъ разлелеши посредствомъ осаж - 

дешя) къ хлорноватокислому кали , при то ч к е  пла- 

вленгя его , уже начинается сильное газоотд'Ълеше, 

примись “  ОКйбй ж ел еза  производитъ порывистое 

г а з о о т д е л е ш е , и вся масса накаливается.  Ш енбейнъ 

замг'Ьтилъ еШй , йто кйслородъ , отделяющейся при 

такомъ быстроМъ разложенш , содержитъ хлоръ.  

ОбыкнбвейШлй уголь действуетъ на расплавленное 

хлорноватоКйслое кали съ быстротою, доходящ ею  до 

взрыйа,  Тогда какъ  граФитъ, при прибавлеши его къ 

той ийе расплавленной солй , не производитъ взрыва ,  

нб Значйтельно способствуеТъ (при накаливанш массы 

до температуры , превосходящей точку плавлешя 

хлореоватокйслаго кали) вы д ел еш ю  кислорода, кото

рый при этоМъ содержитъ заметное количество угле

кислоты.
• 1*'яи?ьц. гл’ О <н-..о*г/ >/ т  .[ г.

Р А С Т В О Р Е Н И Е .

Г у н т ъ  (Hunt) (*) сообщаетъ свои взгляды на 

растворимость и химичесше процессы вообще. По его 

мнев1ю, растворы представляютъ настояния химиче

ская соединешя , и это uotioiie не ограничивается 

определенными весовыми отношешями. Сущность хи- 

мическихъ соединенш онъ объясняетъ началами дина

мической теорш.
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Различны й р азл о ж е ш я  солей въ р а с т в о -  
раэсъ.

В ъ  1 8 55  голу были произведены м нопя  изсл’Ьдо- 

в а ш а  сл'Ьдующаго вопроса: при см^си водныхъ раствО' 

ровъ двухъ солей съ различными кислотами и осно- 

вашями происходитъ ли разложеше (какъ училъ Бер- 

толле), и если происходитъ, то полное ли (по Берг- 

манну) или по частямъ, по закону химическихъ массъ 

(Бертолле) ( * ) ?

Гладстонъ  (Gladstone) ( * * )  продолжалъ свои опыты 

по этому предмету , начатые рае^е ( * * * ) .  О количе- 

ствЬ продуктовъ разлож еш я,  образующихся при см’Ьси 

различныхъ солей , онъ заключалъ , какъ  и прежде, 

по окрашивашю жидкости. Большую часть своихъ 

опытовъ Гладстонъ производилъ надъ солями окиси 

ж ел еза ,  и именно разлагалъ ихъ с^рносинеродистыми 

металлами. К ъ  прежде сообщеннымъ результатамъ мы 

прибавимъ здЬсь, что азотнокислая окись ж ел еза ,  при 

см-Ъшиванш съ сйрносинеродистымъ кал1емъ , даетъ 

сильное окрашиваше ; при см^си 1 пая азотнокислой 

окиси ж елеза  съ 3 паями сЁрносинеродистаго кал1я,
-------------------------  ,-j

(*) Горв .  Ж у р в .

(**)  London R .  Soc. Ргос. VII,  298;  Chem. Gaz.  1855 ,  154 ;  
Phil.  Mag.  (4) I X ,  535 ;  J .  pr.  Chem. L X V I I ,  1 ; Instit. 1855 ,  
3 2 6 ;  Phil.  Trans,  f .  1855.  179;  Chem Soc,  Qu. J .  I X ,  54.

(** *)  Горя .  Ж у р я .

—  71 —



образуется только 0 , 1 9 4  пая сЬрносинеродистаго ж е 

л е за  , и даже при дЬйствш 3 7 5  паевь сЬрпосинеро- 

дистаго кал1я на I пай азотнокислой окиси ж ел 1; за , 

часть этой последней остается неразложенною. Й зъ  

своихъ опытовъ надъ различными солями, при изм е

н яющ ихся  обстоятельствахъ,  Гладстонъ выводить  сл е

дующая заключешя : если два или более двопныя

соединешя будутъ смеш аны при такихъ  обстоятель

ствахъ ,  что ни одииъ изъ образовавшихся продуктовъ 

не будетъ вне химическаго действ|’ я, то каж дая  элек

троположительная составная часть соединится съ 

каждою  электроотрицательною въ постоянныхъ отпо- 

т е ш л х ъ .  На это отношение не имЬетъ вл1яшя то 

обстоятельство , какъ были соединены между собою 

составные части до взаимнаго ихъ действ1я ; но оно 

зависитъ не только отъ величины взаимнаго сродства 

между отдельными составными частями, но и отъ ко

личества каждой составной части, находящейся въ ж и д 

кости.  Всякое измеиеше въ количестве, какого либо 

изъ в зяты хъ  двойныхъ соединенш , обусловливаетъ 

измеиеше въ количествахъ продуктовъ разлож еш я,  и 

это измеиеше остается постояннымъ ; быстрое изме- 

пеш’е бываетъ ,  когда одно изъ взятыхъ тЬлъ можетъ 

соединяться съ другимъ въ иЬсколькихъ пропоршяхъ.  

PaBiioeecie между сродствами бываетъ  большею ча- 

с п ю  только весьма короткое время ; въ некоторыхъ 

р ед ки хъ  случаяхъ оно продолжается нисколько ча- 

совъ. Когда выделен1е производится огаждешемъ,



кристаллизашей , улетучиваы!емъ , то обстоятельства 

будутъ совс^мъ д р у п я ;  тогда является иное отноше- 

Hie между количествами веществъ , дЬйствующихъ 

одно на другое , и сначала происшедшее равновеше 

уничтожается.  Bcfc эти способы определить относи

тельный величины сродства посредствомъ разложенш, 

при которыхъ образуются осадки, имТ.ютъ неправиль

ное основагне; век опыты количественных ь опред!;ле- 

ш й ,  основанные на окрашиванш жидкостей, вь  кото- 

р ы хъ  находятся безнвЬтныя соли , кажутся ошибоч

ными ; и самое п о л о ж е т е  , чго сильнейшая кислота 

соединяется съ сильн кйшимъ основашемъ, и происходя

щая отъ того сле»дств1я , нельз.ч считать справедли

выми.

Ниже сообщаемыя изследовашя име>ютъ предме- 

томъ pbuieiiie вопроса: если при смеси двухъ раство- 

ровъ солей ничего не выделяется , то происходитъ 

ли ту ть  взаимное разложеше солей соответственно 

закону химическихъ массъ?

Рейнозо (Reynoso) (*) обрашаетъ внимаше на воз- 

становлеше закиси меди изъ солей окиси меди вино- 

граднымъ сахарол!ъ , въ присутствш уксуспокислыхъ 

солей. Сернокислая окись меди, после продолжитель

н а я  нагрквашя съ растворомъ винограднаго сахара,  

разлагается  при выделенш металлической меди ; но
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если къ раствору будетъ прибавлена одна изъ уксус- 

нокислыхъ солей кали, натра,  извести, магнезш, окиси 

цинка, закисей кобальта , никкеля или марганца , то 

при нагреванш  съ винограднымъ сахаромъ тотчасъ 

вы деляется  закись меди, въ  доказательство того, что 

въ cMf.cn солей образовалась уксуснокислая окись меди, 

легко разлагаемая винограднымъ сахаромъ. Изъ  азот

нокислой окиси меди , при нагреванш раствора съ 

винограднымъ сахаромъ , тотчасъ выделяется  завись 

меди въ присутствш уксуснокислыхъ солей , но безъ 

нихъ вы д ел еш е  начинается только после продолжи- 

тельнаго н агр е ваш я .  И зъ  cmL ch растворовъ уксусно- 

кислаго натра и cfpHO или азотнокислой окиси меди, 

скоро кристаллизуется уксуснокислая окись меди. Изъ  

смЬси сгущенныхъ растворовъ хлористой меди и уксус- 

нокислагонатра въ избы тке ,  тож е скоро кристаллизуется 

уксуснокислая окись меди. Но если жидкость будетъ 

нагрета  до кипячешя , то не происходитъ полнаго 

ра зл о ж еш я .  При нагреванш очень сгущенныхъ раство

ровъ хлористой меди и уксуснокислаго натра въ из

б ы тк е  съ винограднымъ сахаромъ , образуется полу- 

хлористая медь,  которая и вы д ел яется ,  ежели избы- 

токъ уксуснокислой соли не будетъ слишкомъ значи- 

теленъ; при большомъ избытке уксуснокислаго натра 

полухлористая медь разлагается,  по M fp f  своего обра

зования , и выделяется  закись мЬдп. Если смешать 

растворы уксуснокислаго натра и хлористой меди въ 

и збы тке ,  то при uarpfBauiu образуется осадокъ , ко-



торыи препятствуетъ действие винограднаго сахара 

на смесь; такой же оеадокъ происхолитъ при см-Ьши- 

Banin хлористой м^ди съ одною изъ уксуснокислыхъ 

солей кали, магпезш, закиси марганца, окиси цинка, 

окиси кадм1я, стронц1ана, закиси кобальта и никкеля, 

или при нагреванш уксуснокислой окиси мкди съ из- 

быткомъ хлористой меди, или при смЬси хлористаго 

натр1я съ уксуснокислою окисью меди, при продолжи- 

тельномь кипяченш уксуснокислой окиси м*Ьди, даже 

съ очень большимъ избыткомь винограднаго сахара ,  

мЬдь не совершенно осаждается ; для полнаго разло- 

ж еш я достаточно предварительно прибавить большой 

избытокъ уксуснокислаго кали или натра.

Уксуснокислая окись мЬди въ смЬси съ серно или 

азотнокислою окисью ж елеза  , теряетъ свойство воз- 

становляться винограднымъ сахаромъ. Это свойство 

и особенный цв^тъ,  свойственный уксуснокислой соли 

ж ел еза ,  доказываютъ разложенie уксуснокислой окиси 

м^ди солями окиси желЬза.

По поводу изысканы Рейнозо, Тиссье (Tissier) ( ’ ) 

сообщаетъ следуюшдя замечангя : при погружены

пластинки глишя въ растворъ сернокислой или азот- 

покислой окиси меди не заметно никакого действия, 

но въ раотворЬ хлористой мЬди глинш быстро раство

ряется,  выделяя мЬдь; но если къ раствору серноки

слой или азотнокислой меди прибавить несколько ка
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пель раствора хлористаго натр1я , то глиш’й въ немъ 

растворяется.  Здесь очевидно нельзя сомневаться въ 

разделенш  кислотъ и основашй , для образования че

ты рехъ  солей: сернокислой окиси меди, сернокислаго 

натра,  хлористой мЬди и хлористаго натрия; такъ  какъ 

изъ этихъ четырехъ солей одна хлористая  медь мо

ж етъ растворять глишй, то необходимо должно допу

стить образоваше ея , а сл Ьдовательно и образоваше 

сернокислаго натра.

Глинш  въ отдельны хъ растворахъ квасцовъ о по

варенной соли не растворяется,  ио въ смЬси ихъ онъ 

совершенно переходигъ въ расгворъ , при выделении 

пузырьковъ водорода. Такъ  какъ изъ четырехъ солей, 

могущихъ произойти изъ смеси квасцовъ и поварен

ной соли , одинъ только хлористый глишй можетъ 

растворять металлическш глишй , то должно необхо

димо допустить образоваше этой соли въ смеси раство

ровъ , а равно и сопряженное съ нимъ образоваше 

сернокислаго натра.

При такихъ опы тахъ  можно заменить поваренную 

соль всеми растворимыми хлористыми солями, когорыя 

не действуютъ на глишй, но могутъ образовать раство- 

риммя с1.рнокислыя соли, к а к ъ -т о :  хлористые калш, 

аммошй и магшй. Вместо хлористыхъ солей можно 

брать юдистыя и бромистыя; соли мели могутъ быть 

заменены кислородными солями свинца , серебра и 

ртути , который начииаютъ действовать на глишй
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только въ смеси съ хлористыми, юдистыми и броми

стыми солями.

По мнкш ю  Тиссье эти опыты достаточно доказы- 

ваю тъ  , что при смешешп растворовъ двухъ солей, 

онк взаимно разлагаются , не обнаруживая никакихъ 

видимыхъ перем1;нъ. Раздклеше кислотъ и основанш 

очевидно происходите, и равновксче можетъ быть на

рушено только въ случа'Ь нерастворимости.

Разлож ен1е н ераствори м ы хъ солей р а с 
тв о р а м и  р аствор и м ы хъ .

Розе представилъ рядъ своихъ изыскашй надъ 

разлижешями нерастворимыхъ солей растворами рас- 

творимыхъ солей.

Стърнокислыи баритъ  (*) при обыкновенной темпе

ратуре почти вовсе не разлагается растворами угле

кислыхъ щелочей , и чрезвычайно слабое разложеше 

обнаруживается только спустя продолжительное время, 

и преимущественно летомъ.  Растворы дву-углекислыхъ 

щелочей действуютъ такъ же.

Розе оснариваетъ всеми принятое мнеше , что 

нельзя совершенно разложить се р н о к и сл а я  барита 

мокрымъ путемъ посредствомъ углекислой щелочи, 

и говоритъ, что если взять не менее 15 паевъ угле-

(*) Pogg.  Ann. X C I V ,  4 8 1 ;  X C V ,  96;  Berl .  Acad. Ber. 1853,  
98;  Pharm.  Centr. 1855 ,  2 2 2 ;  J .  pr. Chem. L X 1 V ,  3 8 1 ;  Vier-  
tel jahrsschr.  pr.  Pharm.  IV, 581;  Instil.  1855 ,  2 3 6 .
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кислом щелочи на 1 пай сернокислаго барита , то 

можно его совершенно разложить при нагрева-* 

в ш .  Если взять 1 пай сернокислаго барита и 

1 паи углекислой щелочи въ водномъ растворе,  

то углекислое кали разложитъ только £ , а угле

кислый иатръ часть сернокислаго барита Полное 

разложеше затрудняется образован1емъ сернокислой 

щелочи.

Если при кипяченш сернокислаго барита съ рас- 

творомъ углекислой щелочи сливать жидкость съ 

осадка и нагрЬвать его вновь съ растворомъ углеки

слой щелочи, то можно достигнуть полнаго разложе- 

ш я  , повторивъ несколько разъ операщю. При 

нагреваиш сернокислаго барита съ растворомъ, 

содержащимъ равныя части по вЪсу углекислой 

и сернокислой щелочей , онъ остается безъ измене

ния.

Углекислый баритъ въ растворе сернокислой ще

лочи превращается въ сернокислую соль , даже при 

обыкновенной температуре. Если сплавлять серно

кислый баритъ съ углекислого щелочыо, и сплавленную 

массу обработать водою, то для полнаго разложешя 

сернокислаго барита нужно менее щелочи, чемъ при 

разложеши мокрымъ путемъ , а именно: на 1 пай

сернокислаго барита достаточно отъ 6 до 7 паевъ 

углекислаго кали и отъ 8 до 9 иаевъ углекислаго 

натра.  Углекислый амм1акъ въ растворе не разла- 

гаетъ сернокислаго барита ни ори обыкновенной



температуре,  ни при иагреванш. Углекислый баритъ 

не разлагается с 1рнокислымъ амм1акомъ при обыкно

венной температуре, но при нагреванш легко превра

щ ается  въ сернокислую соль. При нагреванш съ 

растворомъ Ьдкаго кали, сернокислый баритъ не 

изменяется безь  доступа углекислоты воздуха ; при 

сплавлеыш сернокислаго барита съ едкимъ кали онъ 

разлагается , переходя въ углекислую соль , потому 

что при этомъ нельзя избегнуть доступа воздуха. 

Соляная и азотная кислоты растворяютъ только следы 

кристаллическаго или осажденнаго сернокислаго ба

рита, спустя долгое время, при обыкновенной темпе

ратуре ; при нагреванш же растворяется несколько 

более,  и тогда жидкость даетъ муть ,  какъ отъ сла- 

баго раствора хлористаго бар1я , такъ  и отъ разба

вленной серной кислоты. Сернокислый стронщанъ 

достаточно растворяется въ соляной кислоте,  постоявъ 

съ нею некоторое время при обыкновенной темпера

туре  , такъ что въ отцеженной оттуда жидкости 

является небольшой осадокъ и отъ слабой серной 

кислоты, и отъ раствора хлористаго стронщя. Серно

кислая известь, при обработыванш ея соляною кисло

тою безъ н а г р е в а ш я , даетъ жидкость , въ которой 

образуется осадокъ отъ серпой кислоты, по прошествш 

некотораго времени, хлористый кальцш не даетъ въ  

ней никакой мути; тЬ же явлешя представляегъ жид

кость, полученная ори иагреванш.
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Спрнокислый стронцгаип и сп.рнокиелая лизвесть (*) 

представляютъ иное ornouienie къ углекислымъ щело- 

чамъ, чкмъ сернокислый баритъ. 061; соли даже при 

обыкновенной температуре совершенно разлагаются 

растворами среднихъ и д ву-угл екисл ы хъ  щелочей, и 

это разложен1е происходитъ даже по прпбавленш къ 

растворамъ значительных!, количеств!, сернокислыхъ 

щелочей; нагреваш е ускоряегъ разложеше.  Серно

кислый строншанъ требуетъ более времени , чемъ 

сернокислая известь для совершенного разлож ешя 

углекислыми щелочами. Растворь у г л е к и с л а я  аммиака, 

даже при обыкновенной температуре , производитъ 

совершенное раз ю ж е ш е  с е р н о к и с л а я  строншана и 

сернокислой извести. Растворы сернокислыхъ щело

чей не разлагаютъ ни углекислаго строншана , ни 

углекислой извести, какъ при обыкновенной темпера

туре, такъ и при нагреванш. Растворь с ер н о к и с л а я  

ам ш ак а  ие изменяеть иомянутыя углекислыя соли 

при обыкновенной температуре , но при нагреванш 

разложеше ихъ происходитъ очень скоро.

Розе соообщаетъ далее (**) следуюнце результаты 

своихъ изследованш: сернокислая окись свинца совер

О  P °gg *  Ann. X C V ,  284  ; Berl.  Acad .  Вег.  1855 ,  2 71 ;  
Jo urn .  pract . Cheni. L X V ,  3 1 6 ;  Pbarm. Cenlr.  1855,  504 ;  
Vierle l jahrsschr.  pr.  Pbarm. V, 72.

(**) P°o8*  Ann. X C V ,  4 2 6 ;  Berl.  Acad.  Ber. 1855 ,  388 ;  
P h a rm .  Cenlr. 1855 ,  583 ;  J .  pr. Chcm. L X V I ,  166;  Vierlel
jahrs schr .  pr.  Pharm.  V, 76 ;  Inslit. 1855 ,  432 .
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шенно превращается въ углекислую соль отъ дййствАя 

среднихъ и дву-углекислы хъ щелочей , даже при 

обыкновенной температуре ; растворы углекислыхъ 

щелочей растворяютъ при этомъ часть окиси свинца. 

Растворы сернокислыхъ щелочей не превращаютъ 

углекислой окиси свинца въ сернокислую соль , какъ 

при обыкновенной температуре , такъ и при н а г р е 

ванш .

Хромовокислый баритъ , даже при обыкновенной 

температуре , разлагается средними углекислыми ще

лочами ; сливая образующуюся при этомъ желтую 

жидкость, и обработывая соль снова растворомъ угле

кислой щелочи, можно превратить весь хромовокислый 

баритъ въ углекислый. Е щ е  легче и скорее такое 

превращеше совершается при нагреванш хромовоки- 

слаго барита съ растворомъ сернокислой извести въ 

избытке.  При нагреваиш съ водою по 1 паю хромо- 

вокислаго барита и углекислаго патра разлагается j  

часть соли барита ; если тЬ же количества солей бу- 

дутъ сплавлены и потомъ обработаны водою при 

обыкновенной температуре,  то разлагается только ~  

часть соли барита. Если къ растворамъ углекислыхъ 

щелочей будетъ прибавлено значительное количество 

средвей хромовокислой щелочи, то они не разлагаютъ 

хромовокислаго барита, даже при н агреван ш .  У гл е

кислый баритъ вполне превращается въ хромовоки

слый при обработыванш его растворомъ средней хро

мовокислой щелочи въ значительномъ количестве.
Горн. Журн. Кн. I. 1857. б
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Селеповокислып баритъ легко и вполпЬ разла

гается растворомъ углекислой щелочи при обыкно

венной температур^.  Селеповокислып баритъ немного 

растворимъ въ водЬ , и болЬе въ слабыхъ кисло- 

тахъ .

Щ авелевокислая  известь даж е  безъ нагрЬвашя раз

лагается растворами углекислыхъ щелочей ; для пол- 

наго разлож еш я надобно часто сливать жидкость съ 

осадка и обрабатывать его снова растворомъ углеки

слой щелочи; при нагрЬваши разлож еш е происходитъ 

б ы стр е е .  Если къ раствору углекислаго кали приба

вить средняго щавелевокислаго кали , то онъ совер

шенно не разлагаетъ щавелевокислой извести. Если 

будетъ взято по одному паю щавелевокислой извести 

и углекислаго кали, то при обыкновенной температурЬ 

~  всего количества первой соли , а при нагрЬваши £ 

превращ аю тся  въ углекислую известь. Углекислая из

весть ,  дЬйств1емъ раствора средняго щавелевокислаго 

кали при обыкновенной температурь , частно превра

щ ается  въ щавелевокислую известь ; при нагрЬваши 

разлож еше идетъ скорЬе , но поводимому невозможно 

превратить всю углекислую известь въ щавелевокислую 

соль,  даже при частомъ сливанш жидкости , и обра- 

ботываш и вновь свЬжимъ растворомъ щавелевокислаго 

кали.

Щ авелевокислая  окись свинца при обыкновенной 

температурЬ , превращается растворомъ углекислой 

щелочи въ углекислую окись евинца , незначительное
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к о л и ч е с т в о  к о т о р о й  р а с т в о р я е т с я  в ъ  щ е л о ч н о й  ж и д 

к о с т и .

И з ъ  э т и х ъ  и п р е ж д е  п р о и з в е д е н и ы х ъ  и м ъ  изсл-Ь- 

д о в а ш и ,  Р о з е  в ы в о д и т ъ  с л е д у ю щ е е  з а к л ю ч е ш е :  если

р а з л о ж е ш я  н е р а с т в о р и м ы х ъ  или т р у д п о р а с т в о р и м ы х ъ  

с о л е й  л е г к о р а с в т о р и м ы м и  не  с о г л а с у ю т с я  с ъ  о б ы к н о в е н 

н ы м и  и д о п у щ е н н ы м и  з а к о н а м и  с р о д с т в а ,  т о  п р и ч и н у  

и х ъ  н а д о б н о  и с к а т ь  в о  в л х я н ш  в н о в ь  о б р а з о в а в ш е й с я  

р а с т в о р и м о й  с о л и  н а  в н о в ь  о б р а з о в а в ш у ю с я  н е р а с т в о 

р и м у ю  , к о т о р о е  м ' Ь т а е т ъ  п о л н о м у  р а з л о ж е ш ю  ; д л я  

у с т р а н е ш я  т а к о г о  в л 1 я ш я  н а д о б н о  ч а с т о  с л и в а т ь  ж и д 

к о с т ь  с ъ  в н о в ь  о б р а з о в а в ш е й с я  с о л и ,  и с н о в а  о б р а б о -  

т ы в а т ь  ее  с в Ь ж и м ъ  р а с т в о р о м ъ  р а з л а г а ю щ е й  с о л и ;  но  

и э т и м ъ  с п о с о б о м ъ  н е л ь з я  в п о л н е  р а з л о ж и т ь  у г л е к и 

с л ы м и  щ е л о ч а м и  н Ь к о т о р ы х ъ  н е р а с т в о р и м ы х ъ  с о л е й ,  

н а п р .  Ф О С Ф о р н о к и с л ы х ъ .

С о л и  , п р и н и м а е м ы м  з а  н е р а с т в о р и м ы я  в ъ  в о д Ь ,  

к а к ъ - т о :  с е р н о к и с л ы й  б а р и т ъ ,  х р о м о в о к и с л ы й  б а р и т ъ  

и щ а в е л е в о к и с л а я  и з в е с т ь  не р а з л а г а ю т с я  о т ъ  о д н о г о  

п а я  у г л е к и с л о й  щ е л о ч и ,  и э т и м ъ  oni» о т л и ч а ю т с я  о т ъ  

с о л е й  т р у д н о  р а с т в о р и м ы х ъ ,  к о т о р ы я ,  е с л и  не с о в е р 

ш е н н о  , т о  п о ч ти  в п о л н е  р а з л а г а ю т с я  о д и и м ъ  п а -  

е м ъ  у г л е к и с л о й  щ е л о ч и  , и д л я  п о л н а г о  р а з л о ж е -  

ш л  н у ж н о  п р и б а в и т ь  т о л ь к о  с а м ы й  н е з н а ч и т е л ь 

н ы й  и з б ы т о к ъ  у г л е к и с л о й  щ е л о ч и  п р о т и в ъ  в-£са 

о д н о г о  п а я .
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ПОГЛОЩЕНИЕ ГАЗОВЪ.

Б у н з е т  ( * )  о п р е д Ь л и л ъ  о б ъ е м ы  б о л ы н а г о  ч и с л а  

г а з о в ъ  , п о г л о щ а е м ы х ъ  в о д о ю  при р а з н ы х ъ  т е м п е р а -  

т у р а х ъ ,  п о с р е д с т в о м ъ  о с о б о  у с т р о е п н а г о  и м ъ  п р и б о р а »  

П р и б о р ъ  э г о т ъ  с о с т о и т ъ  и з ъ  г р а д и р о в а н н а г о  ц и л и н 

д р а  , в ъ  к о т о р ы й  в п у с к а ю т с я  п о д ъ  р т у т ь ю  , с н а ч а л а  

г а з ъ ,  а  п о т о м ъ  в о д а ; э т о т ъ  ц и л и н д р ъ  о к р у ж е н ъ  д р у -  

г и м ъ  ш и р о к и м т ,  , т а к ъ  ч то  в н у т р е н в ш  ц и л п и д р ъ  м о 

ж е т ъ  б ы т ь  с о в е р ш е н н о  о к р у ж е н ъ  в о д я н ы м ъ  п о к р о в о м ъ ;  

д л я  п о л у ч е ш я  п о с т о я н н о й  т е м п е р а т у р ы  , в ъ  н е г о  п о -  

г р у ж е н ъ  т е р м о м е т р ъ  , и ч р е з ъ  н а р у ж н ы й  ц и л и н д р ъ  

м о ж н о  н а б л ю д а т ь  о б ъ е м ы  и п р о и з в о д и т ь  ж е л а е м у ю  

в ы с о т у  д а в л е ш я ;  д л я  э т о й  ц Ь л и  у  н а р у ж и а г о  ц и л и н 

д р а  у с т р о е н ы  дв'Ъ т р у б к и  , о д н а  д л я  и с т о к а  , д р у г а я  

д л я  н ап о л н е н и я .

О б ъ е м ы  г а з о в ъ  , п о г л о щ а е м ы е  е д и н и ц е ю  о б ъ е м а  

ж и д к о с т и  п р и  0 °  , п о д ъ  д а в л е ш е м ъ  0 м- , 7 6 0  Б у н з е н ъ  

и а з ы в а е т ъ  к о еф и ц ген то м ъ  п оглогц ет'л . Ф о р м у л а ,  у п о 

т р е б л я е м а я  Б у н з е н о м ъ  д л я  в ы ч и с л е ш я  э г и х ъ  коеФП- 

щ е н т о в ъ  , о с н о в ы в а е т с я  н а  з а к о н ! ;  п о г л о щ е т я  г а з о в ъ  

А н р и  ( H e n r y ) ,  по  к о т о р о м у  к о л и ч е с т в а  г а з о в ъ ,  п о г л а -

(*) Ann. Ch. Pharm.  X C I I I ,  1 4 Phil .  M ag .  (4) I X ,  116,  
481 j Pharm.  Cenlr.  1855 ,  145  ; Ann. ch.  pbys.  (3) Х 1Л П ,  
4 9 6 ;  Arch.  ph. nal. X X Y I I I ,  235 .



щ аем ы хъ  при одинаковых!. услов1яхъ, прямо пропор

циональны давление, т а к ъ  что при данн ы хъ  темпера- 

турй и количествЬ жидкости , поглощаемые объемы 

при всякомъ давлешп , остаются одинаковыми. При 

различныхъ давл еш я хъ  газы  давали согласующееся 

между собою результаты , что совершенно подтвер- 

ждаетъ  законъ Анри. Означая чрезъ У и У' объемы 

газа , приведенные къ 0 °  до и посл'Ь поглощ еш я,  

чрезъ Р и Р' соотвйтствуюп^я давлешя , мы имЬемъ 

следую щее вы р аж еш е  для количества поглощешя 

VP V T '
газа — -----     ; для приведения къ нормаль-

0 , 7 6 0  0 , 7 6 0   ̂ г

0 ,7 6 0
ному давлешю 0 м-,7 6 0  надобно помножить на — --— ,

и о з н а ч а я  п о г л о щ а ю щ ш  о б ъ е м ъ  ж и д к о с т и  ч р е з ъ  Ь,  

м ы  п о л у ч а е м ъ  с л е д у ю щ е е  в ы р а ж е ш е  д л я  к о е Ф и щ е н т а  

п о г л о щ е ш я  (а ) или к о л и ч е с т в а  п о г л о т ц а е м а г о  е д и н и 

ц е ю  ж и д к о с т и :

1 IV Р )
а  —    V 'K

И  Р'  )

Мы представляемъ зд-Ьсь коефицгенты поглоще/ил 

н'Изкоторыхъ газовъ для воды и алкоголя , въ проме- 

ж у т к ах ъ  температуры въ 5 градусовъ. Опред^лешя 

коеФищентовъ поглощешя воды для азота,  водорода, 

этиля, окиси yrлepoдa^ рудничнаго газа , металл,  ма- 

слороднаго газа, углекислоты , кислорода , атмосФер- 

наго воздуха , были произведены ббльшею часНю,
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т о л ь к о  ч то  у м е р ш и м ъ  , П а у л и  , п о д ъ  р у к о в о д с т в о м ъ  

Б у н з е н а  ; п о г л о щ е н и е  с е р н и с т о й  к и с л о т ы  , х л о р а  и 

с й р н и с т а г о  в о д о р о д а в о д о ю ,  о п р е д е л е н о  Ш ёнф елъдом ъ  ( * ) ;  

д л я  в о д о р о д а  , р у д н и ч н а г о  г а з а  , м а с л о р о д н а г о  г а з а ,  

к и с л о р о д а  , а з о т и с т о й  и а з о т н о й  о к и с и  , с ^ р н и с т а г о  

в о д о р о д а  и с е р н и с т о й  к и с л о т ы  , к о е Ф и щ е н т ы  п о г л о -  

щ е ш я  а л к о г о л е м ъ ,  в ы в е д е н ы  Е ар гу со м ъ  ( * * ) .

—  86 —

1) Азотъ. 2)  Водородъ.

t. Вода. Алкоголь. t. Вода. Алкоголь.

0 ° 0 , 0 2 0 3 5  0 , 1 2 6 3 4 0 °  \ 0 , 0 6 9 2 5

5 0 , 0 1 7 9 4  0 , 1 2 4 7 6
5 I

0 , 0 6 8 5 3

10 0 , 0 1 6 0 7  0 , 1 2 2 7 6 10 0 , 0 6 7 8 6

15 0 , 0 1 4 7 8  0 , 1 2 1 4 2 .. .  / 0 , 0 1 9 31 О / 0 , 0 6 7 2 5

2 0 0 , 0 1 4 0 3  0 , 1 2 0 3 8 20  I
'К V

0 , 0 6 6 6 8

2 5 —  0 , 1 1 9 6 4 2 5  ) 0 , 0 6 6 1 6

3) Кислородъ. 4J АтмосФерн. воздухъ.

t. Вода. Алкоголь. t. Вода.

0 ° 0 , 0 4 1 1 4  1 0 ° 0 , 0 2 4 7 1

* 0 , 0 3 6 2 8  I 5 0 , 0 2 1 7 9

10 0 , 0 3 2 5 0  > 0 , 2 8 3 9 7 10 0 , 0 1 9 5 3

15 0 , 0 2 9 8 9  I 15 0 , 0 1 7 9 5

20 0 , 0 2 8 3 8  ) 20 0 , 0 1 7 0 4

(*) Ann. Ch. Pharm.  X C V ,  1.

(**) Ann. Ch. Pharm .  X C IV ,  129 ; Pharm. Central. 1855 .  

4 33.
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5) Окись углерода. 6) Углекислота .

t. Вода. Алкоголь. t. Вода. Алкогол.

0 ° 0 , 0 3 2 8 7 4 0 ° 1 ,7 9 7 6 4 , 3 2 9 5

5 0 , 0 2 9 2 0 3 5 1 , 4 4 9 7 3 , 8 9 0 8

10 0 , 0 2 6 3 5 3 0 , 2 0 4 4 3 10 1 ,1 8 4 7 3 , 5 1 4 0

15 0 , 0 2 4 3 2 4 15 1 ,0 0 2 0 3 , 1 9 9 3

20 0 , 0 2 3 1 1 6 2 0 0 , 9 0 1 4 2 , 9 4 6 5

2 5 — . 2 , 7 5 5 8

7) Рудничный газъ. 8) Маслородный газъ .

t. Вода. Алкоголь. t. Вода. Алкогол.

0 ° 0 , 0 5 4 4 9 0 , 5 2 2 5 9 0 ° 0 , 2 5 6 3 3 , 5 9 5 0

5 0 , 0 4 8 8 5 0 , 5 0 8 6 1 5 0 , 2 1 5 3 3 , 3 2 3 4

10 0 , 0 4 3 7 2 0 , 4 9 5 3 5 10 0 , 1 8 3 7 3 , 0 8 5 9

15 0 , 0 3 9 0 9 0 , 4 8 2 8 0 15 0 , 1 6 1 5 2 , 8 8 2 5

2 0 0 , 0 3 4 9 9 0 , 4 7 0 9 6 2 0 0 , 1 4 8 8 2 , 7 1 3 1

25 ■— 0 , 4 5 9 8 2 2 5 — 2 , 5 7 7 8

9) Азотистая окись. 10)  Азотн. окись. 11) Хлоръ.

t. Вода. Алкоголь. t. Алкоголь. t. Вода.

0 ° 1 , 3 0 5 2 4 , 1 7 8 0 0° 0 , 3 1 6 0 6 10° 2 , 5 8 5 2

5 1 , 0 9 5 4 3 , 8 4 4 2 5 0 , 2 9 9 8 5 15 2 , 3 6 8 1

10 0 , 9 1 9 6 3 , 5 4 0 8 10 0 , 2 8 6 0 9 2 0 2 , 1 5 6 5

15 0 , 7 7 7 8 3 , 2 6 7 8 15 0 , 2 7 4 7 8 25 1 , 9 5 0 4

20 0 , 6 7 0 0 3 , 0 2 5 3 20 0 , 2 6 5 9 2 30 1 ,7 4 9 9

25 0 , 5 9 6 2 2 , 8 1 3 3 2 5 0 ,2 5 9 5 1 35

40

1 ,5 5 5 0

1 ,3 6 5 5
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12) Сернистая кислота.

t. Вода съ газ. Вода. t.
Алкоголь с ъ га зо м х .  

Объемы. Плотность.  Алког.
0 ° 6 8 ,8 6 1 7 9 , 7 8 9 0 ° 2 1 6 , 4 0 1 , 1 1 9 4 3 2 7 , 8 0
5 5 9 , 8 1 6 6 7 , 4 8 5 5 1 7 5 , 7 6 1 , 0 5 5 3 2 5 1 , 2 4

10 5 1 , 3 8 3 5 6 , 6 4 7 10 1 4 2 , 2 2 1 , 0 0 4 2 1 9 0 , 0 2
15 4 3 , 5 6 4 4 7 , 2 7 6 15 1 1 5 ,7 8 0 , 9 6 5 8 1 4 4 , 1 3
2 0 3 6 . 2 0 6 3 9 , 3 7 4 2 0 9 6 , 4 4 0 , 9 4 0 4 1 1 3 , 5 6
25 3 0 , 7 6 6 3 2 , 7 8 6 25 8 4 , 2 0 0 , 9 2 7 7 9 8 , 3 3
30 2 5 , 8 1 9 2 7 , 1 6 1 _ — — —

35 2 1 , 2 3 4 2 2 , 4 8 9 --- — — —
ДО 1 7 , 0 1 3 1 8 ,7 6 6 ---- — — — -

Для сернистой кислоты было определено, сколько 

газа поглощалось однимъ объемомъ чистой жидкости 

и однимъ объемомъ жидкости , насыщенной г а -  

зомъ.

13) Сернист. водородъ. 14) Этиль. 15) Метиль.

t. Вода. Алкоголь. t. Вода. t. Вода.
0 ° 4 , 3 7 0 6 1 7 ,8 9 1 ■ 0 ° 0 , 0 3 1 4 7 0° 0 , 0 8 7 1
5 3 , 9 6 5 2 1 4 ,7 7 6 5 0 , 0 2 6 8 9 5 0 , 0 7 2 0

10 3 , 5 8 5 8 1 1 , 9 9 2 10 0 , 0 2 3 5 5 10 0 , 0 5 9 9
15 3 , 2 3 2 6 9 , 5 3 9 15 0 , 0 2 1 4 7 15 0 , 0 5 0 8
20 2 , 9 0 5 3 7 , 4 1 5 2 0 0 , 0 2 0 6 5 20 0 , 0 4 4 7
2 5 2 ,6 0 4 1 5 , 6 2 3 — — ---- —
30 2 , 3 2 9 0
3 5 2 , 0 7 9 9
40 1 ,8 5 6 9 — — — ---- ——

Только при поглощенш водорода водою и кисло

рода и окиси углерода алкоголемъ, коеФФищентъ по- 

глощ еш я поводимому пе зависитъ отъ температуры; 

во всЬхт» прочихъ случаяхъ онъ уменьшается съ воз- 

в ы т е ш е м ъ  температуры , но не въ просгомъ отпоше-



Bin , съ увеличешемъ температуры , следую щая Фор

мула С =  А -ч- Bt ч -  Ct2 даетъ числа, которыя доста

точно сходятся съ наблюдешями. Сл’Ьдующ1я таблицы 

представляютъ числеыныя величины для коеФФищеи- 

товъ А и В и С вышеприведенныхъ газовъ , приме

нимый къ промежуткамъ дапиыхъ температуръ:
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О п ы т ы  п о г л о и ц е ш я  ч и с т а г о  к и с л о р о д а  в о д о ю  не  

у д а в а л и с ь  , п о т о м у  ч т о  п р и  э т о м ъ  м е т а л л ы  , р а с т в о 

р е н н ы е  в ъ  р т у т и ,  о к и с л я ю т с я ,  и п о г л о щ а ю щ а я  в о д а  

п р и  в з б а л т ы в а н ш  м у т и т с я .  П о э т о м у  Б у н з е н ъ  о п р е -  

д ! > л я л ъ  к о е Ф и щ е н т ъ  п о г л о щ е ш я  к и с л о р о д а ,  п р о п у с к а я  

а т м о с ф е р н ы й  в о з д у х ъ ,  о с в о б о ж д е н н ы й  о т ъ  у г л е к и с л о т ы  

и а м л п а к а  , в ъ  п р о к и п я ч е н у ю  в о д у .  О з н а ч а я  ч р е з ъ  а  

и к о е Ф и щ е н т ы  п о г л о щ е ш я  к и с л о р о д а  и а з о т а ,  

ч р е з ъ  О и N  к о л и ч е с т в а  к и с л о р о д а  и а з о т а  , з а к л ю 

ч а ю щ а я с я  в ъ  в о з д у х ! , ,  ч р е з ъ  V  о б ъ е м ъ  в о з д у х а ,  п о г л о 

щ е н н ы й  п р и  д а в л е ш и  Р  , м ы  п о л у ч и м ъ  с л е д у ю щ а я  

о т д е л ь н ы й  в ы р а ж е ш я  д л я  к о л и ч е с т в ъ  к а ж д а г о  г а з а ,  

п о г л о щ е н н а г о  п р и  т о м ъ  ж е  д а в л е н ш :

« P . O . V  ( 3 P N V
Vo —  — ГГ-Г7— V n

—  91 —

0 , 7 6 0  ( N - ь О )  0 , 7 6 0  ( N -ч-О)

П о  р а зд !> л е ы ш  э т и х ъ  р а в е н с т в ъ  о д н о  н а  д р у г о е ,

N .  V0 . N 0 ,7 9 0 4
получается «  == р . -------- . Отношеше — = ----------

J О . V„ О  0 ,2 096
и з в е с т н о ,  а с л е д о в а т е л ь н о  и к о е Ф и щ е н т ъ  п о г л о щ е н 1 я

а з о т а ;  о п р е д г1>леше « ,  з а в и с н т ъ  т о л ь к о  о т ъ  и з м е р е ш я

* V°  .  о т н о ш е н !  я — , в ъ  к о т о р о м ъ  п о г л о щ а ю т с я  о б а  г а з а
Vn

в о д о ю .

О п р е д е л я я  это  о т н о ш е ш е  по  с п о с о б у  Б а у м с р т а  ( * ) ,  

Б у н з е н ъ  н а ш е л ъ  е г о  п о с т о я н н ы м ъ  м е ж д у  1° и 2 3 ° ,  и

С)  Ann. Ch. P h a rm .  L X .X X V II I ,  i .
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34,91
равнымъ t потому <* —  2,0225j3  , а коеФищ ентъ

поглощешя атмосФернаго воздуха с —  0 , 2 0 9 6  « -+- 
0 ,7 9 0 4 ( 3 .

КоеФФищенты поглощеш я сернистой кислоты, 

хлора и сйрнистаго водорода водою, были определены 

Шёнфелъдомъ, не вь приборе Бунзена,  но химическимъ 

путемъ. Количество сернистой кислоты, поглощенное 

в о д о ю , онъ определяла по предварительвомъ разба- 

вливанш, растворомъ шда въ шдистомъ калгЬ. Объемъ 

воды , при этомъ сильномъ поглощенш, такъ  заметно 

изз!еняется, что это обстоятельство заслуживаетъ осо- 

беннаго внимания.

Удельный весъ  иасы щ ениы хъ растворовъ

при 0 °  10°  2 0 °  4 0 °

равенъ 1 ,0 6 0 9 1  1 , 0 5 4 7 2  1 , 0 2 3 8 6  0 , 9 5 5 4 8 .

И зм ереш я  поглощешя хлора могутъ быть начаты 

не ниже 1 1 ° ,  , потому что при 1 0 °  образуется 

водный хлоръ. Титроваше насыщенной хлоромъ 

воды, производилось посредствомъ разложешя ею рас

твора шдистаго кал1я и определешя количества юда, 

выделивш агося  въ пайномъ отношенш.

Сернистый водородъ определялся анализомъ по 

вЬсу, хлористая медь осаждала серу въ виде серни

стой меди, которая окислялась, и полученная такимъ 

образомъ серная кислота, определялась въ виде серно- 

кислаго барита.



Ч т о  к а с а е т с я  до  п о т в е р ж д е т я  з а к о н а  п о г л о щ е н и я  

А н р и ,  п р е д ы д у щ и м и  о п ы т а м и ,  т о  д о л ж н о  з а м е т и т ь ,  

ч т о  о н ъ  д л я  к а ж д а г о  г а з а  с п р а в е д л и в ъ  т о л ь к о  в ъ  

и з в й с т н ы х ъ ,  д о в о л ь н о  т ' Ь с н ы х ъ  п р е д Ь л а х ъ  д а в л е ш я ;  

в п р о ч е м ъ  Ф о р м у л ы  Б у н з е н а ,  в ы в е д е н н ы я  и з ъ  т о г о  ж е  

з а к о н а  д л я  п о г л о щ е ш я  с м ^ с и  г а з о в ъ , с о в е р ш е н н о  с о 

г л а с у ю т с я  с ъ  о п ы т а м и ,  п р и  к о т о р ы х ъ ,  н е  п е р е м е н я я  

а п п а р а т а  , м о ж н о  п р о и з в о д и т ь  б о л ь ш у ю  р а з н и ц у  в ъ  

д а в л е н и и  П р и  смЪси в о д о р о д а  и у г л е р о д а ,  д а в л е ш е  

п р и  и о г л о щ е н ш  у г л е р о д а ,  н и с х о д и т ъ  д о  о д н о й  с о т о й  

ч а с т и  а т м о с Ф е р ы а г о  д а в л е н и я .  С п р а в е д л и в о с т ь  э т о г о  

з а к о н а  при п о г л о щ е н ш  а л к о г о л е м ъ  , б ы л а  п о д т в е р ж 

д е н а  Ш ён ф ельдом ъ  д л я  с м е с е й  с е р н и с т о й  к и с л о т ы  и 

в о д о р о д а ,  с е р н и с т о й  и у г о л ь н о й  к и с л о т ъ ,  и К ар гусом ъ  

д л я  с м е с е й  о к и с и  у г л е р о д а  и у г л е к и с л о т ы  , о к и с и  

у г л е р о д а  и р у д н и ч и а г о  г а з а  , у г л е к и с л о т ы  и в о д о 

р о д а  , с е р н и с т о й  к и с л о т ы  и в о д о р о д а  , т а к ж е  д л я  

с м Ь с и  и з ъ  т р е х ъ  г а з о в ъ :  о к и с и  у г л е р о д а ,  р у д н и ч и а г о  

г а з а  и в о д о р о д а .

О п ы т ы  н а д ъ  см'Ьсями с е р н и с т о й  к и с л о т ы  и в о д о 

р о д а  , или у г л е к и с л о т ы  , п р е д с т а в л я ю т ъ  о с о б е н н ы й  

и н т е р е с ъ  в ъ  т о м ъ  о т н о ш е н ш ,  б у д е т ъ  ли  в ъ  т о ч н о с т и  

с о х р а н я т ь с я  з а к о н ъ  А н р и  д о  т о й  т е м п е р а т у р ы  , при  

к о т о р о й  с е р н и с т а я  к и с л о т а  о б р а з у е т ъ  с ъ  в о д о ю  т в е р 

д ы й  г и д р а т ъ .  О п ы т ы  Р о ск о е  ( R o s c o e )  ( * )  н а д ъ  с м 4 -

— 93 —

( “) Ann. Ch. Pharm .  X.CV, 3 57  ; Chem. Soc.  Qu. Jo u r n .  
V II ,  14.



сями въ  равны хъ  объемахъ хлора и водорода, выд4>- 

ленныхъ элекгрическимъ токомъ , также смесей изъ  

1 объема хлора съ двумя или четырьмя объемами  

углекислоты , при температур^ между 13°  и 7 8 ° ,  

представляютъ значительный уклонешя отъ закона 

Анри. При первой см^си , когда хлоръ бы лъ  подъ 

давлешемъ въ половину меиыпимъ атмосФсрнаго, ко

личество поглощенной см^си хлора было около |  

бол-fce количества,  вычислепнаго при опытахъ Шен- 

фельда для чистаго хлора.

Уклонеше поглощешя отъ закона Анри, при нри- 

веденныхъ обстоятельствахъ,  само по себе очень инте

ресно. Остается вывести, что избытокъ поглощеннаго  

хлора падъ количеетвомъ , вычисленнымъ изъ кое-  

Фищента Ш ёнФельда (при нормальномъ давлеши въ 

0 м-,7 6 0 )  для смЬси хлора съ углекислотою, но очень 

заметно изменяется при возвышенш температуры,  

такъ  что всегда составляетъ большую часть всего 

поглощеннаго количества , тогда , какъ при смесяхъ  

изъ равныхъ объемовъ хлора и водорода, при вс/Ьхъ 

температурахъ (между S30,5  и 38°)  оно составляет!,  

почти  ̂ всего поглощеннаго количества. Впрочемъ  

уклонеше отъ закона Анри имйетъ только малое вл1- 

я ш е  иа коеФИщенты ШёнФельда , потому что все  

они были определены при давлеши, которое весьма 

мало уклонялось отъ нормальнаго въ 0 м-,7 6 0 .

Въ  заключеше надобно упомянуть , что Соссюру  

было известно уже,  что Miiorie газы ,  преимущественно
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с о е д и н я ю щ е е с я  с ъ  п а р а м и  в о д ы , к а к ъ  н а п р ,  c y x i e  

п а р ы  с о л я н о й  к и с л о т ы ,  п р и  п о г л о щ е ш и  не  с л ’Ь д у ю т ъ  

з а к о н у  А н р и ,  но  п р е д с т а в л я ю т ъ  у к л о н е ш я ,  о д и н а к о в ы я  

с ъ  п о к а з а н н ы м и  Р о с к о е  д л я  х л о р а .

К И СЛ О РО Д Ъ .

М ю ллеръ  (*) п р е д л а г а е т ъ  д о б ы в а т ь  к и с л о р о д ъ  в ъ  

б о л ы ы о м ъ  вид'Ь , д гЬ й ств1ем ъ  х л о р а  н а  в о д я н ы е  п а р ы  

п р и  т е м п е р а т у р ^  не н и ж е  1 2 0 °  , и о т д е л я т ь  его  о т ъ  

с о л я н о й  к и с л о т ы  п р о п у с к а ш е м ъ  ч р е з ъ  в о д у .

О 3  О II ъ .

П о  Г у з о  ( H o u z e a u )  ( * * )  к и с л о р о д ъ  , в ы д е л я е м ы й  

в о д н о ю  с е р н о ю  к и с л о т о ю  и з ъ  п е р е к и с и  б а р ё я ,  при  

т е м п е р а т у р Ь  7 5 ° ,  и м Ь е т ъ  о с о б е н н ы й  с в о й с т в а  : о н ъ

п р е д с т а в л я с т ъ  б е з ц в ! . т н ы й  г а з ъ  с ъ  с и л ь н ы м ъ  з а п а -  

х о м ъ ,  и м Ь е т ъ  р а к о в ы й  в к у с ъ ,  б ы с т р о  о б е з ц в ’Ь ч и в а е т ъ  

с и н ю ю  л а к м у с о в у ю  б у м а г у ,  о к и с л я е т ъ  м е т а л л ы  ( д а ж е  

с е р е б р о ) ,  п р е в р а щ а е т ъ  а м л п а к ъ  в ъ  а з о т н о к и с л у ю  о к и с ь
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Arch. ph. nat.  X X I X ,  253;  J. pr. Chem. L X V ,  4 9 9 ;  Pogg.  
Ann. X C V ,  484 ;  Vierlel jahrsschr.  pr.  Pharm. V,  118 ;  Pharm.  
Centr.  1855 ,  398 ;  Chem. Soc.  Qu. J .  VIII ,  237 .



аммошя ( * ) ,  производитъ мгновенное воспламенеше  

ФОСФористаго водорода, не загарающагося само собою,  

разлагаетъ шдисты ii калш  при вы д ел еш и  шда и 

хлористый водородъ при вы делен ш  хлора, и превра

щ ается  въ  обыкновенный кислородъ действ1емъ сол-  

нечыаго света или нагрЬвашемъ до 7 5 ° .  Г’узо назы-  

ваетъ изследованное имъ измеиеше кислорода « кисло- 

родомъ въ моментъ его в ы д е л е ш я »  (Saaerstoff in En-  

stehungszustande); оно представляетъ то же самое из

менение , которому даютъ назваше дгьйствующаю ки

слорода, озона, или озонированпаго кислорода.

К и с л о р о д ъ  , в ы д е л я е м ы й  и з ъ  м а р г а н ц о в о к и с л а г о  

к а л и  с л а б о ю  с е р н о ю  к и с л о т о ю ,  и м е е т ъ  по  Бертацци  ( * * )  

т е  ж е  с в о й с т в а  , к а к ъ  и п о л у ч а е м ы й  и з ъ  п е р е к и с и  

м а р г а н ц а .  П о  Шёнбейну ( * * * )  к и с л о р о д ъ ,  п о л у ч а е м ы й  

и з ъ  п е р е к и с и  с е р е б р а  ( п р и г о т о в л е н н о й  д е й с т в 1 е м ъ  о з о н ъ  

с о д е р ж а щ а г о  в о з д у х а  на  с е р е б р о ) ,  д е й с т в 1 е м ъ  н а  н е е  

в о д н о й  с е р н о й  к и с л о т ы  , б е з ъ  н а г р е в а ш я  ( к о г д а  п е 

р е к и с ь  очень  и з м е л ь ч е н а  и с е р н а я  к и с л о т а  в з я т а  в ъ  

б о л ь ш о м ъ  и з б ы т к е )  , о б н а р у ж и в а е т ъ  т а ш я  ж е  о т н о 

шения , к а к ъ  и о з о н ъ - с о д е р ж а щ ш  в о з д у х ъ  , и п о т о м у

(*) О бр азов аш е  азотной кислоты изъ амяпака действую-  
щимъ кислородомъ, было замечено Буссенго (Ann. ch. phys. 
(3) X L V 1  , 9) ; образоваш е  азотной кислоты посредствомъ  
озона было известно ранЬе (Горный Ж урнадъ 1835 , X ,  
70).

(**) Cimento II,  291 .

(***) J .  pr. Chem. L X V I .  280.
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с о д е р ж и т ! ,  т о л ь к о  н е м н о г о  к и с л о р о д а  , и е р е ш е д ш а г о  

в ъ  д е й с т в у ю щ е е  с о с т о я ш е .

Ш ёпбеы нь  ( * )  с о о б щ а е т ъ  е щ е ,  ч то  к и с л о р о д ъ ,  д о 

б ы в а е м ы й  н а г р Ь в а ш е м ъ  и з ъ  м н о г и х ъ  с о е д и н и м  и ( п е 

р е к и с и  с в и н ц а  , о к и с и  р т у т и  , о ки с и  с е р е б р а ,  х л о р н о -  

в а т о к и с л ы х ъ  с о л е й  и д р . ) ,  с о д е р ж и т ъ  о з о п ъ ,  х о т я  в ъ  

в е с ь м а  м а л о м ъ  к о л и ч е с т в ! ;  , но в с е - т а к и  п р и с у т с т в 1 е  

е г о  р е а г и р у е т ъ  н а  Г в а я к о в у ю  т и н к т у р у  ( G u a i a c t i n c t u r )  

и с ы р о й  ш д о к а л 1 е в ы й  к л с й с т е р ъ .

О п ы т ы  Б а у м е р т а  н а д ъ  в е щ е с т в о м ъ ,  н а з ы в а е м ь ш ъ  

озоп ом ъ  ( с р .  Г о р л .  Ж у р и .  1 8 5 5 ,  X ,  6 8 ) ,  п р и в е л и  его  

к ъ  т о м у  з а к л ю ч е н н о ,  ч то  п о д ъ  эти.мъ н а з в а ш е м ъ  CMf>- 

ш и в а ю т ъ  д в а ,  с х о д н о  д Г . й с т в у ю н ц я  , в е щ е с т в а :  о д н о ,  

д е й с т в у ю щ е е  и з м 1 ш е ш е  (a c t iv e  m o d i ( i c a t io n )  к и с л о р о д а ,  

п р о и з в о д и м о е  э л е к т р и ч е с к и м и  и с к р а м и  и з ъ  ч и с т а г о  

к и с л о р о д а  ; д р у г о е  , о б р а з у ю щ е е с я  при электролиз ' ! »  

( р а з л о , кенти и о е р с д с т в о м ъ  э л е к т р и ч е с к а г о  т о к а )  в о д ы ,  

н р е д с т а в л я е т ъ  в ы с ш у ю  с т е п е н ь  о к и с л е ш я  в о д о р о д а  

Н О , .  П о  нов1 ;Пшимъ и з с л ^ д о в а г п я м ъ  А ндры оса  ( A n 

d r e w s )  ( * * )  в е щ е с т в о  , п о л у ч а е м о е  при  э л е к т р о л и з е  

в о д ы ,  н р е д с т а в л я е т ъ  n3Mf*iieuie о б ы к н о в е н н а г о  к и с л о 

р о д а  , и п о т о м у  в о в с е  не с о д е р ж и т ъ  в о д о р о д а .  Про

(*) J .  pr. Chem.  L X V I ,  286 .

(**) Chem. Gaz. 1855,  3 39 ;  Phil .  mag.  (4) X ,  455 ;  Pharm.  
J .  Trans  X V ,  183 ; Ann. Ch. Pharm.  XCVI1 ,  371 ; Chem.  
Cenlr. 1856 ,  31;  J .  prakt .  Chem. L X V i l ,  494 ;  Arch,  p harm .  
nalnr.  X X X I  , 255  ; lnstitut . 1856  , 163 ; Philos.  Trans.
1856.

Гори. Жури. i\n. I. 1857. 7
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э т и х ъ  и з с л е д о в а ш я х ъ  А н д р ь ю с ъ  с л Ъ д о в а л ъ  д в у м ъ  с п о -  

с о б а м ъ .  О д и н ъ  и з ъ  н и х ъ  в ъ  г л а в н 'Ь й ш е м ъ  о д и н а к о в ъ  

с о  с п о с о б о м ъ  Б а у м е р г а :  в ы с у ш е н н а я  с м е с ь  о б ы к н о в е н -  

н аго  к и с л о р о д а  и т а к ъ  н а з ы в а е м а г о  о з о н а  , в ы д е л я 

ю щ а я с я  п р и  э л е к т р о л и з Ь  в о д ы  , п р о в о д и т с я  ч р е з ъ  

п р и б о р ъ , и а п о л н е н н ы й  ю д и с т ы м ъ  к а л 1 е м ъ ,  и потол1ъ  

ч р е з ъ  п р и б о р ъ  с ъ  с е р н о ю  к и с л о т о ю  д л я  н о г л о н ц е ш я  

в о д ы  , в ы д е л и в ш е й с я  и с п а р е ш е м ъ  ; уве ли ч ен и е  в е с а  

о б о и х ъ  п р и б о р о в ъ  д а е т ъ  к о л и ч е с т в о  в с е г о  п о г л о щ е н -  

н а г о  о з о н а ,  а  о п р е д е л е н и е  к о л и ч е с т в а  т д а ,  п е р е ш е д -  

ш а г о  в ъ  с в о б о д н о е  с осто ян и е ,  д а е т ъ  э к в и в а л е н т н о е  с ъ  

н и м ъ  к о л и ч е с т в о  к и с л о р о д а .  А н д р ь ю с ъ  п р и п о м и н а е т ъ ,  

ч т о  э л е к т р и ч е с к и  в ы д е л я ю щ и е с я  к и с л о р о д ъ  в с е г д а  

с о п р о в о ж д а е т с я  м а л ы м ъ ,  но з а м е т н ы м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  

у г л е к и с л о т ы ,  если  и р о т и в ъ  э т о г о  ие б у д у г ъ  п р и н я т ы  

о с о б ы я  п р е д о с т о р о ж н о с т и ;  при п р о п у с к а н ш  к и с л о р о д а  

с ъ  у г л е к и с л о т о ю  , ч р е з ъ  средней  р а с т в о р ъ  ю д и с т а г о  

к а л  in , ома б у д е т ъ  п о г л о щ а т ь с я  о б р а з у ю щ и м с я  при  

э т о м ъ  к а л и ,  и п о т о м у  А н д р ь ю с ъ  п р и б а в л я е т ъ  н е м н о г о  

с о л я н о й  к и с л о т ы  к ъ  р а с т в о р у  ю д и с т а г о  к а л 1 я ,  ч р е з ъ  

к о т о р ы й  п р о п у с к а е т с я  о з о н о с о д е р ж а щ ш  к и с л о р о д ъ .  

П р и  п я т и  о п ы т а х ъ  , в ъ  к о т о р ы х ъ  все  к о л и ч е с т в о  

о з о н о с о д е р ж а щ а г о  к и с л о р о д а  с о с т а в л я л о  2 9  л и т р о в ъ ,  

в е с ъ  п р и б о р а  у в е л и ч и л с я  в с е г о  на 0 , 1 1 7 9  г р а м м о в ъ  

( э т о  у в е л и ч ен и е  в Ь с а  р а в н о  к о л и ч е с т в у  о з о н а ,  с о д е р ж а 

щ е г о с я  в ъ  г а з е )  , и к о л и ч е с т в о  к и с л о р о д а  , р а в н о е  

к о л и ч е с т в у  в ы д е л и в ш е г о с я  при о п ы т а х ъ  ю д а ,  с о в е р 

ш е н н о  т о  ж е  с а м о е ,  а  и м ен н о  0 , 1 1 7 8  г р а м м а .
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О т с ю д а  с л Ь д у е т ъ ,  ч то  о з о н ъ ,  с о д е р ж а щ е й с я  в ъ  к и с л о 

р о д е  , о т д е л я е м о м ъ  п о с р е д с г в о м ъ  э л е к т р и ч е с т в а  , по  

с о с т а в у  с в о е м у  п р е д с т а в л я е т ъ  ч и с т ы й  к и с л о р о д ъ .  

К ъ  т е м ъ  ж е  с а м ы м ъ  р е з у л ь т а т а м ъ  п р и в е л ъ  А н д р ы о с а  

в т о р о й  р я д ъ  его  о п ы т о в ъ , при  к о т о р ы х ъ  А н д р ь ю с ъ  

н а ш е л ъ  , ч т о  при  п р е в р а г ц е н ш  о з о н и р о в а н п а г о  к и с л о 

р о д а  ( п о л у ч е н н а г о  э л е к г р о л и з о м ъ )  в ъ  о б ы к н о в е н н ы й ,  

не о б р а з у е т с я  в о д ы ;  б о л ы ш я  к о л и ч е с т в а  т а к о г о  к и с л о 

р о д а ,  с о д е р ж а щ а я  о т ъ  3 8  д о  2 7  м и л л и г р а м м о в ъ  о з о н а  

при н а г р е в а н ш  не д а в а л и  в о д ы ,  и п р о п у с к а я  н а г р е 

т ы й  г а з ъ  ч р е з ъ  п р и б о р ы ,  н а п о л н е н н ы е  с е р н о ю  и б е з 

в о д н о ю  ф о с ф о р н о ю  к и с л о т а м и  , о н ъ  н е  н а ш е л ъ  ни  

м а л е й ш а г о  у в е л и ч е г п я  в Ь с а  п р и б о р о в ъ .  Д а л Ь е  А н д р ь -  

ю с ъ  п о д т в е р ж д а е т ъ  о б р а з о в а ш е  о з о н а  , при  д е й с т в ш  

э л е к т р и ч е с к и х ъ  и с к р ъ  н а  ч и с т ы й  и с у х о й  к и с л о р о д ъ .  

О н ъ  с р а в п и в а л ъ  с в о й с т в а  о з о н а ,  п о л у ч а е м а г о  р а з н ы м и  

с п о с о б а м и ,  и н а ш е л ъ  и х ъ  с о в е р ш е и н о  о д и н а к о в ы м и .  

О з о н ъ  , к а к и м ъ  б ы  о б р а з о м ъ  о и ъ  ни б ы л ъ  п о л у ч е и ъ ,  

при н а г р е в а н ш  д о  2 3 7 °  п р е в р а щ а е т с я  в ъ  о б ы к н о в е н 

н ы й  к и с л о р о д ъ ,  т о  ж е  п р е в р а щ е г п е  с о в е р ш а е т с я  о ри  

n p o n j c K a i i i i i  е го  ч р е з ъ  п е р е к и с ь  м а р г а н ц а ,  и п р и  э т о м ъ  

в о д ы  ие о б р а з у е т с я ;  о н ъ  не п о г л о щ а е т с я  в о д о ю ,  но  

б у д у ч и  в ъ  з н а ч и т е л ь н о й  с м е с и  с ъ  д р у г и м и  г а з а м и ,  

п р е в р а щ а е т с я  в ъ  о б ы к н о в е н н ы й  к и с л о р о д ъ  при  в з б а л -  

т ы в а н ш  е г о  с ъ  в о д о ю ,  т о  ж е  п р е в р а щ е г п е  п р о и с х о -  

д и т ъ  при  в з б а л т ы в а н ш  е г о  с ъ  з н а ч и т е л ь н ы м ъ  к о л и -  

ч е с т в о м ъ  и з в е с т к о в о й  или б а р и т о в о й  в о д ы  ; о з о н ъ  

и м Ь е т ъ  п о с т о я н н о  о д и н а к о в ы й  з а п а х ъ ,  о б е з ц в Ь ч и в а е т ъ
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лакм усъ ,  не дЬлая его предварительно красиымъ, и 

постоянно окисляетъ некоторый тЬла. Андрьюсъ при- 

ходитъ къ тому заключешно, что озонъ, какимъ бы 

образомъ ни б ы л ь  нолученъ, представляетъ всегда 

одно и то ж е  вещество , и есть ничто иное , какъ 

кислородъ въ аллотропическомъ состоянш.

Ш ёнбейнъ заметилъ въ кислороде, вы деляю щ ем ся  

при электролизе воды , вь  которой растворено не
сколько кали ,  особенный свойства,  которыя обнару

живали въ немъ присутствхе кислорода. Новейншя 

изследованйя Озапа  (*) надъ кислородомъ, получаемьшъ 

при электролизе воднаго натра , показали , что нъ 

немъ озона не содержится; платинированная платина, 

бывшая положительнымъ полюсомъ въ растворе кали, 

въ прикосновении съ юдистымъ кал1емъ не выделяла 

ю да.  По этому онъ заключавгъ,  что кислородъ, отде- 

ляюпцшся нри электролизЬ воды, содержащей щелочь, 

не содержигъ кислорода въ действуюнцемъ состоянии. 

Съ этимъ мнЬнпемъ согласуется тогъ Фактъ, что же

лезо  , употребляемое какъ положительный полюса, 

и погруженное въ раетворъ кали, не окисляется, и 

вообще ж елезо ,  сохраняемое въ растворе кали, полу- 

чаетъ светлую поверхность.

Шёнбейнъ (**) несколько л'Ьтъ тому назадь пока- 

залъ , что терпентинное и льняное масла, алкоголь,

—  1 0 0  —

О  lJogg.  Ann.  X C V I ,  4 9 8 ,  J .  pr. Ch.  L X  VI, 102 .  

( " )  Jahresber.  f. 1851 ,  2 9 7 .



эФиръ и др. вещества им1нотъ способность распола

гать кислородъ к ь  быстрому o K u c j e i i i t o  другихь ве- 

щ ествъ  или переводить его въ действующ ее c o c T o a n i e ,  

такъ  что опъ обезцвечиваетъ индиго, переводитъ соли 

закиси ж ел еза  въ соли окиси и др. Сходные съ этимь 

Факты представлены теперь Пульманомъ (*) ; оыъ на- 

шелъ ,  чго летучая масла, именно терпентинное масло, 

въ прикосновенш съ воздухомъ, получаегъ свойство, 

при взбалтыванш  его съ водпымъ растворомъ серни

стой кислоты быстро превращать сернистую кислоту 

въ серную, и глетъ при нагреванш его, превращать 

въ бурую перекись свинца; въ атмосФерЬ, наполнен

ной парами терпепгиннаго масла, влажная газообраз

ная сернистая кислота быстро превращается въ cfcp- 

ную; водные окислы желЬза , олова и марганца при 

взбалтмваш и ихъ съ терпеншпиымъ масломъ, посто- 

явшимъ на в о з д у х е ,  переходятъ въ высшую степень 

окислешя , и растворъ сернокислой закиси железа 

при т е х ъ  же обстоятельствахъ выделлетъ основную 

сЬрнокислую соль окиси. Д ал ее  (**) Кульмапъ  сооб

щ аете  , что терпентинное и мнопя д р у п я  летуч1я 

масла,  орЬховое масло, алкоголь и ЭФиръ въ  прико- 

сповеши съ воздухомъ получаютъ способность обез- 

цвечивать индиго и вообще оказывать окислительпыя
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дей гп п я  , которыя уже были указаны Ш ёнбейномъ; 

Кульманъ сообщаетъ такж е о действш цинка па в о д 

ную сернистую кислоту, и говорить объ способности 

такой кислоты обезцвечивать растворы индиго , не 

упоминая о результатах! .  (*) измсканШ Ш ёнбейна по 

этому предмету.

ШспбеЬпъ ( * * )  въ дополнение къ своимъ пре- 

жнимъ изо л ед ов аш я м ъ  с о о б щ а е т ъ ,  что терпентин 

ное масло , успевшее поглотить кислородъ изъ в о з 

духа , уничтожаетъ налеть металличеекаго мышьяка,  

окисляя его , но не действуетъ иа налетъ металли

ческой сурьмы. Такж е эФирь, побывшш въ прикосно- 

венш съ воздухомъ, окисляетъ, хотя медленнее, мышь- 

якъ въ мышьяковую ки сл оту ; еше сильнее действу- 

ю ть  пары эФира, горяшце на раскаленной платиновой 

проволоке.

Бериньи (Berigny) (***) представила набдюдешя 

свои надъ содержашемъ озоиа въ воздухе Версаля; 

Шиффердекеръ ( * * * * )  даетъ отчетъ о наблюдешяхъ 

надъ содержашемъ озона въ атмосфере, представлен- 

ныхъ Кенигсбергскому медицинскому обществу.
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(*) Горн. Журн. 1855,  X ,  07.

(**) J .  pr. Ch.  L X V I ,  2 72

(***)  Compt.  rend. X L I ,  426 ; Instil.  1 8 5 3 ,  3*25;  Arch,  
ph. nat. X X X ,  156.

(■“**) Wien.  Acad. Вег. X V II ,  191 ;  Pharm. Centr. 1855,  
812 .



У ж е  давно известно (*) , что хромъ платины, 

MHorie д р у п е  металлы и еще большее число окисловь 

имЬютъ способность накаливаться въ парахъ эФира, 

алкоголя и друг. , и поддерживать горюше этихъ 

вещ ествъ .

Ешбн  (Ashby) (**) производилъ сожпганпе паровъ 

древеснаго и виннаго спиртовъ, посредствомъ различ- 

ныхъ окисловъ, и полагаетъ, чго при этомъ они пе- 

реходятъ  въ высшую степень окисления R 2 0 5.

Рейпшу ( * * * )  удавалось довольно продолжительное 

накаливание мЬднон проволоки въ парахъ виннаго 

спирта,  когда проволока была въ начал!? накаливания 

въ соприкосновении съ кусочкомъ кокса.

В О Д О Р О Д Ъ .

Фарадсемъ ( “ **) было уже замечено, нисколько 

времени тому назадъ, что водородъ, получаемый при 

разложении воды раскаленнымъ жел!?зомъ, не произво- 

дитъ накаливания губчатой платины въ присутствии

О  Ср.  L .  Hmelin’s Handb.  d. Chemie  4 АиП. V , 533^,
558.

(**) London R .  Soc.  Ргос.  V I I ,  3 2 2 ;  Chem. Gaz.  «4855,  
195;  Phi l .  Mag  (4) X, 52 ; Instit. 1855 , 4 20 ;  J .  pr. Chem.  
L X V 1 I ,  6.

( *“ ) TS. J ah rb  Pharm. I l l  , 2 4 9 :  Pharm. Centr. 1855 ,  
927.

(****) Pogg.  Ann. X X X l l l ,  149.
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атмосФернаго воздуха ;  причину этого явлен!» ,  н еко

торые искали въ нечистоте добываемаго такимъ обра

зомъ газа ,  друпе  приписывали его особенному видо- 

измепыпю , въ которомь находится водородъ. Въ 

настоящее время П одримот  (Baudrimont) (*) нашелъ, 

что водородъ , получаемый изъ воды посредствомъ 

раскаленнаго ж ел еза ,  всегда въ сосгоянш раскаливать 

губчатую платину,

Озанп продолжав тъ (**) свои наблюдешя над ь 

действующиМъ состояшемъ водорода , въ котором», 

опт. производитъ сильный возстаиовительныя д е й 0 тв1*я. 

Шнъ сперва (***) припоми'наетъ, что уголь или (въ 

слабейшей степени) платинированная платина , на 

когоры хъ  отделялся водородъ, при электролизе сла

бой серной кислоты, получаютъ после того способ

ность возстановлять и выделять  серебро изъ раство- 

ровъ е»о солей , именно изъ сернокислой окиси се

ребра. При пропускали» электролитически вы д ел яю 

щегося (изъ слабой серной кислоты) водорода чрезъ 

растворъ сернокислой окиси серебра ,  онъ замЬтпль 

постепенное выделеш е возсгановляющагося серебра, 

тогда какъ водородъ, июлучаемый изъ цинка и ела-

•
Г )  Compt.  rend. X L I ,  177: Inslit 1855.  279 ;  Pogg Ann. 

X C V I ,  351 ;  .lourn. prac l .  (.hem. L X V I I ,  187.  Phil.  M ag .  (4)
X ,  231 .

(**) Горн. Журн. 1855,  X ,  72, 1856,  VI, 800 .

( “ *) * °g£- Ann. X C V ,  811.
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бой Н  рной  к и с л о т ы ,  не п р о и з в о д и т ь  т а к о г о  я в л е ш я .  

Д а л  1н* ( *)  д л я  у з н а ш я  п р и е у т с т в 1 я  д е й с т в у ю щ е г о

п э м е н с ш я  в о д о р о д а ,  и а з ы в а е м а г о  и м ъ  о зо п ъ -в о д о р о д ъ , 

о н ъ  п р е д л а г а е т ъ  с м Ь с ь  х л о р и с т о г о  ж е л е з а  с ъ  гкеле^  

з и с т о - с и н е р о д и с г ы м ъ  к а л й \ м ъ  , к о т о р а я  с и н е е т ь  в >  

е г о  п р и с у т с т в ш .

В О Д А .

Б уф ъ  ( Н .  B u f f )  ( * * )  о и и с а л ъ  г а л в а н и ч е с к ш  п р и б о р ъ  

д л я  р а з л о ж е ш я  в о д ы  в ъ  м а л о м  ъ в и д е  ; о и ъ  р е к о м е н -  

д у е т ъ  х и м и к а м ъ  у д о б с т в о  его  р а в н о  д л я  т Ь х ъ  с л у ч а -  

е в ъ  , к о г д а  в о д о р о д ъ  и к и с л о р о д ъ  ж е л а ю т ъ  п о л у ч и т ь  

о т д е л ь н о ,  к а к ъ  и в ъ  с м е с и  д л я  г р е м у ч а г о  в о з д у х а .

И пейхенъ  ( In e i e h e n )  ( * * * )  п о в т о р я е т ъ  с ъ  н е б о л ь ш и м и  

и з м е н е ш и м и ,  п р е ж д е  ( * * * * )  п р е д л о ж е н н ы й  с п о с о б ъ  д л я  

о т в р а щ е ш я  в о г п л а м е н е ш я  вс ей  см Ь с и  г а з о в ъ  при го -  

pe.niii г р е м у ч а г о  в о з д у х а ;  д л я  э т о г о  г р е м у ч ш  в о з д у х ъ

(?) P'>gg. Ann. X C V ,  315,  X C V I ,  4 9 8 ;  Jouro .  pract .  Cb.  
L X V I ,  102.

(*") Ann. Chim. Pharm.  XC11I,  2oC; Pharm. Centr. 1855 ,
243 .

О  p ° g g ‘ Alin- X C V ,  333 ;  Dingl.  Pol . J .  C X X X V i l ,  2 9 7 ;  
C h a r m .  Centr .  1 8 5 5 ,  548 .

(“ **) Cp. Gehler ’s phys.  Worterb. ; nene Bearbeilung IV,
1 165.



пропускается чрезъ слой воды прежде , ч!>мъ онъ 

входитъ въ трубку , на конце которой онъ со ж li

ra  ет с я , тогда ,  въ случае распространенна горения, по 

всей трубке  воспламеняется только часть г а з о в ъ , на

ходящ аяся  надъ водою , а остальное ихъ количество 

предохраняется отъ взрыва слоемъ воды.

Кремерсъ продолжалъ (*) свои изследовашя надъ 

р а с тв о р и м о с ти  солей и зависимости) этого свойства 

отъ ихъ состава.  Въ  одной статье (**) онъ трактуетъ 

о различной степени сродства между солями и водою; 

изъ этой статьи мы заимствуемъ некоторый числен- 

ныя данньня о растворимости солей въ воде.  Следу

ющая числа показываютъ,  сколько частей воды нужно 

для расгворешя одной части соли при данной темпе

ратуре , избегая по возможности пресынцетя раство

ровъ ;
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к о ,  ю й B a O , J O s NaO, Hr 0 3

н -  0 ° , 5 : 1 9 ,0 2 -+- 1 3 ° ,5  : 3 0 1 8 7 ° , 5  : 3 , 1 7

9 , 4 1 4 ,8 5 100 681 3 0 , 0  2 , 1 5

*22,2 1 0 ,9 7 5 0 , 0  1,71

4 5 , 8 5 , 9 5 7 4 , 4  1 ,2 9

6 9 , 2 3 , 6 7 9 8 , 0  1 ,14

О  Горн. Ж ури.  1855 ,  X .  74.  1850,  VI,  311 .  

(“ ) Pogg. Ann. X C I V ,  255.



Кремерсъ сообщ аетъ  еще о состав!* пресыщеннаго 

воднаго броиовокиелаго иатра при различныхъ темпе- 

ратурахъ.

В ь  другой стать!* ( *)  Кремерсъ разсматриваетъ 

изм!*нешя обт>емовъ, сопровождаюния растворенье без

водны хъ солей въ вод!; и разбавливаше водныхъ рас

творовъ солей. Кремерсъ паходитъ неправильнымъ по- 

л ож еш е , принятое Мишелемъ и Крафтомъ  ( * ‘ ), что 

при разбавливанш соляныхъ растворовъ водою, не 

происходитъ ни с ж а п я ,  ни расширешя , но что объ- 

емъ разбавленнаго раствора равенъ первоначально 

употребленному, сложенному съ объемомъ прибавлен

ной в о д ы ;  при большей части солей, для растворовъ 

которыхъ въ различной крепости Кремерсъ опред!*- 

лялъ уд!*льный в!*съ, замечается всегда сжат1е, какъ  

при раствореши безводныхъ солей , такъ и при раз- 

бавливанш сгущенныхъ растворовъ. Для уд!;льнаго 

вЬса безводныхъ солей Кремерсъ пользовался опред!*- 

лешями другихъ наблюдателей ; для уд!*льнаго в!*са 

растворовъ солей онъ получилъ сл!*дуюшде результаты: 

В ъ  стол б ц!> А показано, сколько безводной соли было 

растворено во 100 частяхъ воды, въ столбц!* И уд!*ль- 

ный в!*съ раствора при 1 9 ° ,5  , потому что уд!;льный 

в!*съ воды при этой температур!* принятъ за еди

ницу.

С) Pogg. Ann. XCV,  110. X C V I ,  39.

(**) Горн. Журн. 1856 ,  VI, 313 .
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Вино ( *)  сообщ аегъ  о растворимости въ вод!* нЬ- 

которыхъ окисловъ т я ж е л ы х ъ  металловъ и углеки-  

сл ы х ъ  земель. 1 часть окиси серебра требуетъ для 

своего растворешя около 3 , 0 0 0  частей воды; растворъ  

разлагается галоидными и Фосфорнокислыми солями.

Окись ртути, приготовленная сухимъ или мокрымъ  

путемъ , требуетъ для растворешя отъ 2 0 , 0 0 0  до

3 0 , 0 0 0  частей воды ; растворъ ея не д!*йствуегъ на 

очищенный лакмусъ,  но если къ  нему прибавить не

много воды , содержащей въ раствор!* поваренную 

соль , то онъ начинаетъ оказывать явную щелочную  

реакщ ю . Чистый глетъ повидимому нерастворимь въ  

вод!*,  но приготовленная мокрымъ путемъ окись свинца 

требуетъ для своего раствореш я около 7 , 0 0 0  частей 

воды ; растворъ разлагаетъ галоидныя , ФосФорноки- 

слыя,  хромовокислыя, щ авел ево ки сл ы я , углекислыя,  

с!*рнокислыя , азотнокислыя соли щелочей , ори вы-  

д!*леши щелочи; по повидимому для выд!*лен1я 1 пая 

щелочи нужно но крайней м!*р!* 1 ~ пая окиси свинца. 

Окись цинка , какимъ способомъ она ни была бы 

приготовлепа, почти нерастворима въ вод!*, и требуетъ  

для своего растворешя бол!*е 1 0 0 0 0 0 0  частей во

ды , но этотъ растворъ еще д!шствуетъ  па чистый 

лакмусъ. Закись жел!*за (приготовленная д!*йств*емъ  

на жел'Ьзо чистой воды, содержащей немного воздуха)

— 110 -

(*) Compt. rend.  X L I ,  509  ; Instil 1S55 , 347  ; Pharm.  
Cenlr  1855 ,  877 ;  J .  pr. Chem.  L X V IL ,  i2J9



тррбуетъ для своего растворешя около 1 5 0 0 0 0  частей 

воды, и образуетъ щелочио-реагирующую жидкость, 

которая им-Ьетъ явственный железный вкусъ, и при 

доступ!» воздуха мутится по причин!; образовашя 

окиси. Магнез1я требуетъ для растворешя отъ 1 0 0 0 0 0  

до 2 0 0 0 0 0  частей воды, известь 7 8 0  частей при 18 ° ,  

и 1 5 0 0  частей ири 1 0 0 ° ,  стронщанъ 130 частей 

при 2 0 ° ,  баритъ 2 9 ,  натръ 1 ,5 ,  кали 1 часть соды. 

Основная углекислая матер1я по достаточной про- 

мывк!» , растворяется въ 1 0 0 0 0  частей холодной 

или горячей во д ы ;  углекислая известь требуетъ для 

растворешя отъ 2 0 0 0 0 0  до 3 0 0 0 0 0  частей холодной 

или горячей воды , углекислый стронщанъ 3 0 0 0 0 0  

и углекислый баритъ 4 0 0 0 0 0  частей воды.

(П родолж етс слгьдуетв) .

— 1 1 1 —

О НОВОЙ П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н О Й  Л А М П Б ; Д О К 

ТОРА ГЛ ОВЕРА (*) .

Докторъ Гловеръ недавно читалъ, въ Обществ!;  

Наукъ, записку, объ исторш откры ли  предохранитель- 

ны хъ  лампъ и объ усовершенствованной ламп!; , имъ 

придуманной.

(*) Deutsche Gewerbezeit.  f !6 ,  1856.



Первая мысль объ унотребленш въ рудниках ь 

предохрани!ельныхъ лампъ , относится къ 18 0 6  году 

и принадлежит!» Доктору Кланни (Clanny). Въ 1 8 13  

s оду онъ говоридъ уже о своей ламп!» въ Королев- 

скомъ Обществ! ; и наиечаталъ о ней ii3Bf»crie въ 

«Ptiiiosophicals Transactions .»  Судя п о э т о м у ,  довольно 

темному описашЕО , идея его основывалась на томъ. 

чтобъ огонь разобщить съ рудничным ь воздухомъ по- 

средствомъ воды , пламя же !!итать воздухомъ помо

гши) м!;ха. Преж де своей знаменитой лампы , Сиръ 

ГумФрн Дев и предложилъ четыре другихъ , предста- 

влявшихъ некоторый измТнен!я лампъ Кланни. Нако

нец!» извлеченный изыскашя Теннанта « о  пламени»,  

указали ему пастоящш путь. Теннантъ открылъ, что 

пламя изъ трубокъ выходитъ съ постоянною скоро- 

criio , пропоршонально длин!; и ширин!; ихъ.  ЧЬмъ 

мен!;е размеры трубокъ , т! ;мъ меп!;е длина отд!;ля- 

юшагося пламени, Деви воспользовался этпмъ откры- 

ттемъ, и со свонственнымъ ему остроум1емъ, пришелъ 

къ заклю чеш ю , что проволочная с!;тка должна пред

ставлять систему трубок!, наименьшей длины и д1аме- 

тра. Къ этому времени относится о т к р ь т е  его пред

охранительной лампы.

Однакожъ въ этой ламп!; мало по малу стали пред

ставляться различныя неудобства. Главнейшее было 

то, что св!;тъ отъ нея был ь иногда столь слабъ, что 

рудничные работники принуждены были часто снимать 

прочь с! ;тку.  Вообще лампа эта представляла полную
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безопасность при спокопномъ , тихомъ состояши воз

духа,  но на нее нельзя было положиться тамъ , где
1 7

течеше воздуха было более или менее сильно.

Исчпслеше в с ^ х ъ  произведенныхъ и зы с к а н ш ,  для 

устранешя главмыхъ неудобстпъ Дев1евой предохрани

тельной лампы, именно опасности при сильномъ теченш 

воздуха и недостаточности о свйщ еш я,  заняло бы целую 

книгу. Лучшими и болЬе достигающими своей ц'Ьли счита

ются лампы Кланни и Мюзелера ( * ) .  Въ  лампе перваго, 

нижшою часть окружаютъ толстымъ стекломъ и надъ нимъ 

плотно укрепляется нроволочный цилиндръ, при чемъ 

воздухъ, необходимый для г о р е ш я , втекаетъ сверху, 

употребленная же проволока можетъ быть вдвое и 

втрое толще. Мюзелерова лампа отличается отъ лампы 

Кланни воздушною трубкою , помещенною внутри, 

прямо надъ пламепемъ. Неудобство этихъ лампъ за

ключается въ томъ, что разгоряченное стекло цилин

дра легко можетъ лопнуть , если на него попадетъ 

кап.ш воды, и разбиться отъ удара или падешя. Ч т о 

бы по возможности это отстранить , Гловеръ иредлл- 

гаетъ лампу своего и зобретсш я .  Вместо одного сте- 

кляннаго цилиндра онъ предлагаетъ ввести два.  На

ружный долженъ иметь j  дюйма толщины ; внутрен-

(*) (нода же должно отнести лампу Робертса ,  въ которой 
металлическая еЬгка помещается  внутри стекляннаго цилиндра,  
воздухъ же для питан1я пламени доставляется особенною труб
кою , снабженною металлическими сетками ; лампу Ньюмена 
съ двумя сетчатыми цилиндрами; лампу Дюмениля и мпопл 
д р у п я .  Я .  К.

Горн. Журн. Кн. I. 185Г. 8
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wifi, сделанный изъ хорошаго крепкаго стекла ,  до V 

дюйма. Необходимый для питашя пламени воздухъ 

входитъ чрезъ проволочную сЬтку между верхними 

концами обоихъ цилиндровъ, спускается между ними 

и снизу подъ проволочнымъ кольцомъ , на которомъ 

укргЬпленъ внутреннш цилиндръ, входитъ въ последний. 

Двойной стеклянный цилиндръ гораздо крепче одина- 

каго, и если одинъ изъ цилиндровъ разобьется, лампа 

не теряетъ свойства предохранительной. Течегйемъ 

воздуха между стеклами охлаждается наружный ци

линдръ , такъ  что его всегда можно держать въ ру- 

кахъ , при лампе же Кланни рудничные работники 

часто обжигаютъ руки. Кроме того, самый свЬтъ отъ 

этой лампы значительнее,  потому что гор еш е  проис

ходитъ совершеннее , такъ  какъ воздухъ притекаетъ 

во внутреннш цилиндръ, къ пламени, снизу.

—  11*1 —

П О П Ы Т К А  И З В Л Е Ч Ь  СО ДН А БУРОВОЙ С К В А Ж И 

Н Ы  И З Л О М А В Ш Ш С Я  ЧАСТИ БУРА , П ОМ ОЩ ПО 

ЭЛЕКТРОМ АГНИ ТА (*) .

14 Коля 1 8 5 5  года поручено было саксонскому 

инженеру Карлу ГотгельФу Кинду проведете  артезВы

(*) Иэь Bulle t in  de la  Soc ie te  d ’e n c o u ra g e m e n t  , J\& 4 3 ,
J u i l l e t  18 3 6 .



скаго колодца въ Пасеи, близъ П ар и ж а ,  иа сл'Ьдую- 

щ ихъ  гл авн ы хъ  услов1яхъ:

Скважина должна иметь по всей своей длине,  

внутреннш д1аметръ не менее 0 , 6 0  метра.  Такимъ 

образомъ первоначальный д1аметръ скважины долженъ 

былъ быть не менЬе 1 , 1 0  мегра , для т о г о ,  чтобъ 

она, после кр епл еш я,  сохранила требуемые разм еры ,  

и для т о г о , чтобы при буреши можно было вводить 

въ скважину, по ж е л а ш ю , временныя трубы для за

щ иты  отъ обваловъ, до окончательна™ креплешя.

Скважина должна быть проведена по крайней м е р е  

на 2 5  метровъ по содержащимъ воду зеленымъ пе- 

скамъ,  залегаюгцимъ иа 5 5 0  метровъ ниже поверхно

сти долины Пасси.

Она по всей длине должна иметь деревянную ду

бовую крЬпь , которую слЬдуетъ опустить ое ранее, 

какъ по достиженш слоевъ, содержащихъ воду.

Прибавочная труба до 2 3  метровъ высоты надъ 

устьемъ колодца,  должна поднять воду на 7 6 , 4 9  метра 

надъ поверхностью моря.

Стоимость работъ не должна превышать 3 5 0 , 0 0 0  

франковъ; o u t  должны быть окончены въ течеше года. 

Движителемъ полагалась , согласно предположешямъ 

Кинда,  паровая машина отъ 2 5  до 30  силъ.

Различный непрелвндимыя обстоятельства замед

лили холъ работъ , такъ что по иетечеши года , къ
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2 8  1юля 1 8 5 6  года,  достигли только глубины 4 2 1 ,5 1  

метра.

Такимъ образомъ при проходе по пескамъ и гли- 

« е ,  слои которы хъ  имели толщины 7 , 3 4  и 2 6 , 7 7  ме

тра, происходили частые обвалы, а потому решились 

поставить времеиныя ж елезный трубы ,  толщиною въ 

0 , 0 0 5  м е г р а ,  дтаметромъ въ 1 ,1 0  м е т р а ,  по всей 

длине скважины, до мЬла включительно, который по

явился на глубине 4 7 , 3 5  метра. Опускаше трубъ про

исходило очень медленно , надобно было увеличить 

ихъ тяжесть  до 2 2 , 0 0 0  килограммовъ и расширить 

размеры самой скваж ины ; этимъ способомъ могли 

опустить трубы после долгпхъ старанш , и то не до 

меловаго слоя, но до слоя известняка,  лежащаго въ 

виде отдельиыхъ кусковъ , почти 6 метрами выше 

мГ.ла.

ВстрЬчениое въ мелу огромное количество валу- 

новъ кремня , тоже чрезвычайно затруднило работу. 

Зубцы бура чрезвычайно быстро объ нихъ истирались; 

въ т е ч е т е  двухъ часовъ работы, они уменьшались по 

крайней мЬрЬ на два цевтимегра , и всякш  разъ по

сл е  извлечешя бура ихъ надобно было возобновлять, 

для то го ,  чтобы при дальнейшемъ буренш скважина 

сохранила правильную цилиндрическую «корму.

Накоиецъ произошла поломка части снаряда , ве- 

сомъ до 25  килограммовъ , засевшаго на дне ск в а 

жины. После тщ етпы хъ  попытокъ, извлечь его обы
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кновенно употребляемыми способами, Киндъ , по со- 

вЬту Д ю ма,  прибйгъ къ электромагниту. Зильберманнъ, 

приглашенный Киндомъ для эгихъ работъ , досталъ 

у Ф авр а  и Кюнеманна , нреемниковъ дома Пикси, 

сильный электромагнитъ, столбъ и проволоки , кото

рый должны служить проводниками. Посл-Ьдшя дол

жны были имЬть длину каждая до 4 0 0  метровъ, 

кроме того ихъ надобно было , помощпо замазки, 

уединить отъ воды , которая стояла въ скваж ине на 

2 0  метрахъ отъ поверхности. Электромагнитъ тож е 

долженъ былъ быть удаленъ огъ соприкосновешя съ 

водою, и только полюсы его откры ты .

При готовивъ предварительно все необходимое, Зиль

берманнъ произвелъ первый опытъ  надъ частью сна

ряда , которая осталась несломанною и была въ ихъ 

распоряжеши. Этотъ опыгъ увенчался полиымъ ycrrfc- 

х о м ъ , и весь снарядъ , увеличенный тяжестью двухъ 

рабочихъ , стоявшихъ по кондамъ и производившихъ 

с о т р я с е т е  снаряда , всего вйсу около 2 0 0  килограм- 

мовъ, былъ извлеченъ помощпо электромагнита.

П осле  этого опыта опустили въ скважину буръ,  

чтобы по возможности определить въ ней положеше 

отломанной части , которое принято почти за верти

кальное. На следующей день прикрепили электрома

гнитъ въ горизонгальномъ положенш къ канату ; къ 

нему же были прикреплены проволоки, черезъ каж ды е 

10 метровъ , и снарядъ опущен ь въ скважину. Но 

К а к ъ  узнать, доетигъ ли электромагнитъ дна ея? Для

—  117 —



этого прид'Ьлаиъ б ы л ь  къ наружному концу каната 

родъ безмЬна, чтобы ио увеличен1ю тяжести, которая 

должна была действовать на посл’Ьднш вь  случай 

ycufcxa , судить о хода? предпр1япя ; но по несовер

шенству снаряда это не принесло никакой пользы.

Наконенъ, по прошествш сутокъ,  капатъ былъ вы- 

тянутъ пи поверхность и электромагнитъ появился 

одинъ, только онъ б ы л ь  покрытъ буровою грязью, 

къ полюсамъ же его пристало нисколько мелкихь 

ж ел ^ зн ы х ъ  осколковъ.

Не смотря на эту первую неудачу, Зильберманнъ 

надеется ,  что съ большимъ количествомъ терп^ши, а 

главнейше при лучшемъ расположении употреблеиныхъ 

частей снаряда , можно достигнуть цкли и извлекать 

иомошдю электромагнита поломанныя части.

Важность этого обстоятельства легко помять, если 

вспомнить , что для разрушешя обыкновенными спо

собами , обломившейся при рабогахъ  и засевшей въ 

скважинЬ части бура , надобно чрезвычайно продол

жительное время и зиачительныя издержки.

ИослЬ вышеописанной неудачной попытки извлечь 

обломокь помомцго электромагнита , оиъ былъ разру- 

шенъ буромъ, и къ нродолженпо работъ б у р е т я  при

ступили не ранЬе, какъ черезъ тридцать три дня.



ОТЛИВКА ВЕЩЕЙ ИЗЪ ЦИНКА; ЛЕВОЛЯ (*).

В ь  последнее время , въ большомъ количестве 

стали распространяться въ торговле вещи, отлитыя 

изъ цинка, въ заменъ бронзовыхъ , и хотя изящно 

отлитая и отчеканенная бронза всегда будетъ иметь 

свою цЬну въ глазахъ  артиста , любителя и настоя

щего зн а т о к а , но постоянно высокая ц ен а  делаетъ  

ее для многихь недоступною.

Въ цинковомъ заведенш Саге (Saguet)  , Ламбень 

(Lambin) и Ф у ш е  (Fouchel) , въ П а р и ж е ,  Формы при 

отливке цинковыхъ вещей обыкновеино употребля

ются бронзовыя. На н еко то р ы х ъ  другихъ заведеш яхъ ,  

при отливке большихт» вещей, цинкъ выливаютъ въ 

иесокъ , какъ это дЪлается и при отливкахъ изъ 

бронзы, но по замечаш ю  Саге и Комп., при отливке 

въ песокъ качества цинка портятся , и въ случае 

неудачи, онъ делается  негоднымъ на новыя отливки. 

Съ эгимъ обстоятельствомъ легко согласиться по слЬ- 

дующимъ причинамъ. И звестн о ,  что старая бронза, 

свинецъ и пр . ,  заключаюгъ въ себе кислородъ , и 

прежде поступлешн снова въ отливку , должны 

быть отъ него освобождены (desoxydes).  А потому 

и расплавленный цинкъ, доведенный почти до темпе

(*) Bu lle t in  de la Soc ie te  d ’e n co u ra ge m e n t ,  44 , Aodt 
1856.



ратуры краснаго калеш я,  и потамъ отлитый въ сырой 

песокъ , легко тоже можетъ часпю  окислиться и 

измениться къ ху д ш е м у ,  въ своихъ свопствахъ. Саге 

и Коми, предпочитаютъ отливать вещи большихъ 

размеровъ въ бронзовыя Формы , по частямъ , и 

потомъ соединять и х ъ , помоццю припоя изъ свинца 

и олова.

Ч тобъ  получить хорошо отлитую вещь изъ цинка, 

необходимо ие только нагреть самую Форму, но дол

жно и расплавленный цинкъ довести до надлежащей 

температуры , близкой къ красиокалильному жару.  

Для этого его расплавляютъ в ь  большихъ грэФито- 

в ы х ъ  тигляхъ ,  въ воздушной печи; потомъ вычерпы- 

ваютъ ковшами и переливаютъ въ большой чугунный 

котелъ, для того , чтобы накопить его достаточное 

количество ; передъ выливкою же изъ послЬднихъ, 

снимаюгъ сверху пену железною  лопаткою, обмазан

ною саломъ.

Отлитая такимъ образомъ вещь , должна быть 

очищена, и смотря по надобности ,  спаяна,  отчека

нена, обточена, собрана,  покрыта медью и выброн

зирована.

Очивтка отъ литииковъ и швовъ производится 

помощпо напильниковъ.

С оединете  и сборка частей , какъ выше было 

сказано ,  производятся помощно припоя изъ свинца и 

олова
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Важное неудобство, замечаемое многими въ вещ ахъ ,  

отлитыхъ изъ цинка, заключается въ ихъ хрупкости. 

Въ  заведенш Саге и К о м п . ,  Bcfc н еж иы я и тоншя 

вещи снабжены внутри крепкою , железною прово

локою, которая, будучи наддежащимъ образомъ изо

гнута и размещена въ Формахъ, до отливки, довольно 

хорошо соединяется съ цинкомъ и сообщаетъ от

литой вещи достаточную прочность. При б оль-  

шихъ вещ ахъ  , состоящихъ изъ н еско л ы ш х ъ  частей, 

концы этихъ проволокъ выпускаютъ и н арЬ зы ва-  

ютъ винтомъ, для большей прочности при соедипенш 

частей.

П окры П е мЬдью производится помошдго снаряда 

Бунзена. Въ  металлической бане заключается 3 0 0  

литровъ в о д ы ,  10 килограммовъ сернокислой меди, 

4 килограмма сернокислаго цинка,  10 килограммовъ 

синеродистаго ка.пя и 3 литра амм1ака. По истеченЫ 

\ ~  часа времени, вещи вы х од ятъ  покрытыя блестя- 

щимъ , металлическимъ слоемъ латуни. И х ъ  обмы- 

ваю тъ сначала въ холодной, потомъ въ  горячей воде,  

и сугаатъ.

Бронзироваюе цинковыхъ, покры ты хъ  медью ве

щей, производится точно такж е,  какъ и бронзироваше 

обыкновеппыхъ, медныхъ и бронзовыхъ вещей. Для 

получешя состава для бронзировашя, н етъ  посгоян- 

н ы хъ  правилъ, все зависитъ отъ назначешя предмета 

и искуства рабочего.
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З а в е д е т е  Саге и Коми. ,  начавшее производство 

еще въ недавнее время , в ъ  очень ограниченныхъ 

ра зм ерахъ  , производитъ нынЬ ежегодно до 3 0 0 , ООО 

килограммовъ цинка, въ отливкахъ.
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О Б Ъ  И З М Б Р Е Ш И  Х И М И Ч Е С К А Г О  Д Ъ Й С Т В Ш  CBt*-  

ТА; Г .  Е .  РОСКОЕ (*) .

До настоящаго времени не было сделано никакихъ 

попытокъ для и з м е р е т я  съ т о ч н о с т и  иеремЬнъ, про- 

изводимыхъ въ химическихъ в е щ е с т в а х ъ , действ^емъ 

лучей солпечныхъ.

Особенное действ!е, которое оказываетъ свЬтъ на 

химичесшя т е л а  , было въ первый разъ замечено 

еще знаменитымъ англшскнмъ химикомъ Ш ееле  надъ 

хлористымъ серебромъ. Съ этого времени вопросъ о 

химическомъ дЬйствш света обращалъ на себя боль

шое внимашс , чему лучшимъ доказательствомъ слу- 

ж ат ъ  усовершенствовашя , которыхъ достигли ныне 

въ искуствахъ,  относящихся къ дагерротипу и фото- 

г р а Ф ш .  Не смотря на это, хотя ныне обладаготъ мно

гочисленными данными относительно химическаго дей- 

ств1я света  , но эта ветвь иауки находится еще не

(*) L 'Inst it .  J V °  1 ,187 ,  1 Octobre,  188G.



6 о л ! ; е  , к а к ъ  на  п е р в о й - с т у п е н и  и з ы с к а н ы .  З а к о н ы ,  

к о т о р ы м ъ  п о д ч и н я ю т с я  д е й с т в 1 я  , н е и з в Ь с т н ы  , р а 

вн о  к а к ъ  не с у щ е с т в у е т ъ  н и к а к и х ъ  е п о с о б о в ъ  д л я  

и з м е р е ш я  с ъ  т о ч н о с т н о  к о л и ч е с т в а  р а з л о ж е ш я  ,  п р о -  

и зв о д  и м а г о  д е й с т с 1 е м ъ  с в е т а .

З д Ь с ь  п р е д л а г а ю т с я  р е з у л ь т а т ы  о п ы т о в ъ ,  п р е д п р и -  

н я т ы х ъ  Р о с к о е  и Б у н з е н о м ъ  , с ъ  щ Ь п ю  : 1)  о п р е д е -

л и т ь  з а к о н ы ,  к о т о р ы м ъ  п о д ч и н я е т с я  х и м и ч е с к о е  л е й -  

CTBie с в е т а  и ,  2 )  п о л у ч и т ь  м е р у  д л я  л у ч е й ,  х и м и ч е 

ски  д е й с т в у ю щ и х ъ .

К о г д а  р а с т в о р ы  х л о р а  , б р о м а  или ш д а  в ъ  в о д е ,  

п р и  и з в е с г н ы х ъ  у с л о в ь я х ъ ,  п о д в е р ж е н ы  п р я м о м у  д е й 

с т в и и  л у ч е й  с о л п е ч п ы х ъ  , т о  они р а з л а г а ю т с я  ; при  

э т о м ъ  о б р а з у е т с я  с о о т в е т с т в у ю щ а я  в о д о р о д н а я  к и с л о 

т а  , к и с л о р о д ъ  ж е  , з а к л ю ч а ю щ и е с я  в ъ  в о д е  , о т д е 

л я е т с я .  Р а з н о с т ь  м е ж д у  к о л и ч е с т в а м и  х л о р а  , б р о м а  

или io / ia ,  с о д е р ж а щ е г о с я  в ъ  ж и д к о с т и ,  п р е ж д е  и п о 

с л е  т о г о  , к а к ъ  э т а  ж и д к о с т ь  п о д в е р ж е н а  б ы л а  д е й -  

CTBiio с в ^ т а  , д а е т ъ  к о л и ч е с т в о  в е щ е с т в а  , р а з л о ж и в 

ш е г о с я  в о  в р е м я  д е й с т в ] 'я  с о л п е ч н а г о  с в е т а .  Н ы н е  

н а й д е н о ,  ч т о  к о л и ч е с т в о  о т д е л я ю щ и х с я  б р о м а ,  х л о р а  

и ли  ю д а ,  не  б ы в а е т ъ  п р о п о р ш о н а л ь н о  т о м у  в р е м е н и ,  

в ъ  т е ч е т е  к о г о р а г о  в е щ е с т в о  б ы л о  п о д в е р ж е н о  д е й -  

стш 'ю  с в е т а ;  в ъ  д в о й н о е  в р е м я ,  н а н р и м е р ъ ,  к о л и ч е с т в о  

р а з л о ж и в ш е г о с я  в е щ е с т в а  б ы в а е т ъ  не  д в о й н о е ,  но м е 

н е е .  И  т а к ъ  о т п и ш е т е  м е ж д у  к о л и ч е с т в о м ъ  с в е т а  и 

к о л и ч е с т в о м ! »  р а з л о ж е ш я  , не  п о д ч и н я е т с я  в ъ  э т о м ъ  

с л у ч а е  п р о с т ы м ъ  з а к о п а м ь .
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Эга неправильность в ь  дейетвш может ь быть 

удобно объяснена съ точки теоретическаго взгляда. Х и 

мическое сродство есть последств1е совокупнаго д^й- 

ств1я вс^хъ  силъ, подвержениыхъ действ1ю во время 

разложешя ; въ перемеиахъ,  которыя имЬютъ вл1яше 

на результатъ,  принимаютъ учасПе не только т е  ато

мы , которыя непосредственно подвергаются изм^не- 

ш ю , но и т е  , которыя , не учавствуя вовсе въ раз- 

ложыпи , окружаютъ иервыя. Чтобы приложить это 

главное правило къ разсматриваемому вопросу, возьмемъ 

чистую хлорную воду. При первоиачальномъ действ in 

свЬта , происходитъ о б р а з о в а т е  хлористоводородной 

кислоты; такимъ образомъ вь  самомъ начале составь 

раствора изменяется а потому должно ожидать и 

другихъ следствш. Это теоретическое заключеше под

тверждается на самомъ де>лЬ. Въ  хлорной воде,  къ 

которой прибавлено 10^ на 100 хлористоводородной 

кислоты , ие происходитъ никакого разложешя по 

истеченш шести часовъ времени, въ течеше которыхъ 

она была подвержена д е й с т ю  прямыхь лучей сол- 

нечныхъ , тогда какъ та же самая вода , безъ пред- 

варительнаго прибавлен!я хлористоводородной кислоты, 

въ то же самое время теряетъ почти весь за к л ю ч а в т ш -  

■еи въ ней хлоръ.

Ч тобы  получить настоящую мЬру действ in света,  

на какое нибудь химическое вещество , необходимо, 

чтобы тЬ-ло , вновь образующееся отъ разложешя,



могло быть извлечено изъ СФеры действ!я. Этого 

нельзя произвести при употребленш хлорной воды, 

а потому надобно прибегнуть къ другому сильно 

чувствительному веществу.

Р а в н ы е  о б ъ е м ы  х л о р а  и в о д о р о д а ,  п о д в е р ж е н н ы е  

п р я м о м у  д е й с т в и е  с о л н е ч н ы х ъ  л у ч е й ,  с о е д и н я ю т с я  со  

в с п ы ш к о ю  ; д е й с т в 1 е  р а з с е в а ю щ а г о с я  с в Ь т а  , с о в е р 

ш а е т с я  п о с т е п е н н о .  В ъ  п р и с у т с т в ш  в о д ы ,  х л о р и с т о 

в о д о р о д н а я  к и с л о т а  , о б р а з у ю щ а я с я  о т ъ  э т о г о  с о е д и -  

i ien ia , н е м е д л е н н о  п о г л о щ а е т с я  , и т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  

и з в л е к а е т с я  и з ъ  С Ф ер ы  д е й с т в 1 я .  У м е ы ь ш е ш е  о б ъ е м а  

с м Ь ш е п н ы х ъ  г а з о в ъ  , п р о и с х о д я щ е е  о т ъ  э т о г о  и о г л о -  

щ е ш я  , д а е т ъ  и с т и н н у ю  и т о ч н у ю  м е р у  к о л и ч е с т в а  

д е й с т в 1 я  , п р о и з в е д е п н а г о  с в е т о м ъ .  У м е н ы н е ш е  въ  

о б ъ е м е  г а з о в ъ  и з м е р е н о  п о м о ш д ю  в о с х о ж д е н и я  в о д ы  

в ъ  т р у б к е  с ъ  р а з д е л е н и я м и  , о н о  б ы л о  п р а в и л ь н о  и 

п о к а з а л о ,  что когда свгътъ постояненъ, количество его 

дгьиствгя прямо пропорционально продолжительности  

времени, въ теченги котораго вещество было подвержено 

дгьйствгю св/ъта.

О т н о ш е ш я  м е ж д у  к о л и ч е с т в о м ъ  д е й с т в 1 я  и к о л и -  

ч е с т в о м ъ  с в е т а  б ы л о  о п р е д е л е н о ,  з а с т а в л я я  д а н н о е  

к о л и ч е с т в о  л у ч е й  с в е т а  у п а д а т ь  на  ч у в с т в и т е л ь н ы е  

г а з ы .

Опы ты , произведенные этимъ способомь, показали, 

что количество дгьйствгя прямо пропорцмнально коли

честву или силгь свгьта. Этотъ простой законъ былъ
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еще прежде зам'Ьченъ Драперомъ (Draper) въ Н ью -  

[орк'Ь въ 1843  году,  но его способъ испыташя зн а

чительно отличается отъ употреблеыныхъ ныне, и не 

можетъ привести къ точнымъ выводамъ. Такимъ 

образомъ у пего не бььто точпымъ образомъ опреде

лено отношеше между количествомъ действ!я  и массою 

употребленыыхъ чувствительныхъ газовъ, только опытъ 

ноказалъ,  что это отношеше изменчиво.

В ъ  течеше ныне произведенныхъ опытовъ за м е 

чено было много лю боп ы тн ы хъ  обстоятельствъ. Когда 

газъ подверженъ действ1ю света ,  то въ начале неза

метно никакого действ!я ,  но по прошествш короткаго 

времени , поглощеше начинается сперва медленно, и 

потомъ увеличивается до известнаго предела ,  после 

чего идетъ уже правильно. Это явлеше зависитъ 

вероятно отъ особеннаго аллогропическаго изменешя, 

которое хлоръ долженъ испытать , чтобы получить 

способность соединяться съ водородомъ.

Я намеренъ , говоритъ въ заключеше Роское, 

продолжать мои изследовашя въ Гейдельберге,  чтобы 

точнымъ образомъ определить отношеше, которое су- 

ществуетъ между количествомъ действ1я и объемомъ 

употребляемаго газа, и по возможности получить точ

ную меру химическаго действ1я лучен света.



О Г И Д Р А В Л И Ч Е С К О Й  И ЗВЕСТ И  , И С К У С Т В Е Н -  

Н Ы Х Ъ  К А М Н Я Х Ъ  И Р А З Н Ы Х Ъ  Н О В Ы Х Ъ  П Р И -  

М 'Б Н Е Ш Я Х Ъ  Р А С Т В О Р И М Ы Х Ъ  К Р Е М Н Е К И С Л Ы Х Ъ  

Щ Е Л О Ч Е Й ;  Ф .  КУЛЬМАНА (* ) .

Въ концТ 1 8 4 0  года я замЬтилъ. на недавно воз- 

веденномъ строены , обильное вы ветри ваш е или вы-  

ц в е га ш е  (efflorescence) , которое приписывали образо

ванно селитры. Вскоре однако я убедился , что оно 

состояло преимущественно изъ углекислаго натра , а 

такж е , что въ этомъ вы ц ветан ш  участвовала гидра

влическая известь , приготовляемая въ окрестности 

Турне (Turnay). Точное н а б л ю д е т е  меня удостове

рило , что все роды извести , въ особенности же ги

дравлические и природные цементы содержатъ значи

тельное количество кали и натра.

Теоргя гидравлической извести . В ъ  прежней статье 

моей ( * ‘ ) я указалъ , какое место  занимаетъ кали и 

натрь въ цемеитныхъ камняхъ , и какъ существенно 

содкйствуютъ эти щелочи соедиыешю извести съ кре- 

мнекислотою, образуя кремпекислыя соедннешя, твер

дейш ая  отъ ирикосновешя воды , подобно обожжен

ному гипсу.

( ’ ) Изъ  Erdm ann 's  Journ.  fiir prakt. Chemie,  J W  4.  i 8 6 0 ,  
переводъ Бориса Соболевскаго.

(“ ) E r d m a n n ' s  Jo u r n a l  fur  prakt i sche  Ghemie , L X I I ,  Se ite  
436 .



В ъ  подтверждеше этой теорш я пом1>стилъ здесь 

множество Фактовъ , и между прочимъ упомянулъ о 

превращены! жирной извести въ гидравлическую, един

ственно отъ прикоеновешя ея съ растворомъ кремне- 

кислаго кали. Если после обж игаш я известняка, кали 

находится въ соприкосновенш съ кремнекислотою, то 

образующееся кремнекислое соедипеше , необходимо 

должно произвести реакшю , какъ скоро обожженная 

известь будетъ облита водою.

Я  уже говорилъ, что можно приготовить известь, 

которая будетъ обладать всеми свойствами гидравли

ческой, если смешать 100  частей весьма мелко истол

ченной жирной извести съ 1 0 — 12 частями такъ же 

весьма мелкоистолченной кремнекислой щелочи. Т щ а

тельное измелчеше употребленныхъ веществъ  необхо

димо , ибо въ противтюмъ случае реактця будетъ 

несовершенна , и после отвердеш я произойдет!» рас- 

падеше.

Изъ прежнихъ моихъ епытовъ видно , что чрезъ 

чрезъ поливаше цемента, приготовленнаго изъ жирной 

извести и раствора кремнекислой щелочи, можно по

лучить гидравлический цементъ. Въ последствш я 

нашелъ средство приготовлять гидравличесше цементы 

прямо изъ стекловиднаго кремпекнелаго соедипешя и 

извести, качество которыхъ можно изменять по про

изволу. Это обстоятельство допускаетъ впредь упо

треблять гидравлическую известь въ тЬхъ случаяхъ, 

гдЬ имеется только жирная известь.
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Окремпете ( s i l i c a l i s a t i o n ,  V e r k i e s e l u n g ) ;  иску cm вен

ные камни. Видя сильное сродство извести къ  раство

ренной кислоте,  при посредстве кало,  я изследовалъ 

вл1яше кремнекислыхъ соединешй на известняки. Въ  

этихъ и з с л е д о в а т я х ъ  я достигъ еще более благопр!- 

ятны хъ  результатовъ, ибо вскоре после того кремне- 

кислыя щелочи подверглись весьма обширпымъ при- 

менен!ямъ.

Отъ примешивания толченэго мЬла къ  раствору 

кремнекислаго кали , получается замазка , хотя  ме

дленно твердею щ ая  на воздухе  , но въ после.дствш 

столь твердая, что опа годится, въ нЬкоторыхъ слу- 

чаяхъ,  на исправлеше монументовъ, произведен!!! ва- 

яшя и проч.

М елъ, толченый или въ кускахъ,  поглощаетъ ча

сто значительное количество кремнекислоты , если 

онъ былт. опущенъ въ растворъ последней, и въ осо

бенности если мелъ  будетъ подвергнутъ попеременно 

Bj if lu iK) то воздуха ,  то кремнистой жидкости. Этимъ 

способомъ мЬлъ получаетъ гладкую поверхность,  более 

или менее желтоватый цвЬтъ и становится плотно- 

зернистъ. Степень густоты желтаго цвета  изменяется,  

смотря по количеству содерж ашя ж ел еза .  Пригото

вленные такимъ образомъ камни, принимаюгъ хорошую 

политуру. Первоначально поверхностное о т в е р д Ь т е  про- 

никаегъ мало по малу во внутренность даже довольно 

большихъ камней. T a K ie  искуственные камни весьма 

Горн. Журн. Кн. I. 4857 . 9
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годны для всякихь скульпгурныхъ работъ , и если 

они хорошо просушены, то могутъ быть употреблены 

для орнаментовъ, ибо поверхность ихъ не изменяется 

отъ окремиешя, при употреблены сухаго мела.  Опы

ты  введешя искуственныхъ камней въ  литогра<мяхъ, 

об ещ аю тъ  xopomie результаты.

Теперь приступлю къ вопросу : какое вл1яше

имТеть воздухъ на отвердеше кремнесодержащихъ или 

искуственныхъ известковыхъ камней? Я  доказалъ,  что 

часть кремнекислоты въ кремнекисломъ соединены 

освобождается отъ вл1яв!я углекислоты воздуха ; но 

гТ части этого кремнекислаго соединешя , который 

были въ прикосновенш съ достаточнымъ количествомъ 

углекислой извести, переходятъ въ кремнекислыя со 

единешя извести. Въ  трудахъ моихъ,  представленныхъ 

въ 1841 году въ академ1ю, показаны кроме того еще 

многочисленный промышленный применешя, который 

допускаетъ это искуственное проиикаше минеральныхъ 

веществъ,  во внутренность скваж истыхъ органическихъ 

или неорганическихъ те л ъ .

Убедившись въ важности предмета , я произвелъ 

много новыхъ наблюдены , которыя представлю 

ниже.

Разительное превращеше мягкихъ и скважистыхъ 

известняковъ въ плотныя кремнекислыя соединешя я 

назвалъ окремпенлемъ (silicatisation). При окремнены 

разныхъ предметовъ Mufe случалось видеть , что но- 

следш е окрашивались довольно рЬзко: это неудобство
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я старался устранить употреблешемь различных!» 

средствъ.

Мбловыя стены  остаются слишкомъ белыми при 

окремненш, а некоторые железистые известняки, на- 

противъ , принимают!» слишкомъ темиую наружпостг». 

Д ля  устранешя этого, я производилъ о к р е м н ете  очень 

б е л ы х ъ  известняковъ растворомъ двойной кремнеки

слой соли марганца и кали. Это стекловидное ве щ е 

ство имеетъ темиоФюлетовый цвЬтъ, но даетъ бурый 

растворъ , отделяющей немного бурой марганцевой 

окиси при обработыванш имъ известняковъ.

Кобальтовая окись также соединяется съ кремне

кисл ымъ кали, по въ меньшемъ количестве. Кремне- 

кислота , осажденная изъ этого кремнекислаго соеди- 

нешя струею углекислоты, имеетъ прекрасный небесно- 

голубой ц ветъ .  Она можетъ быть съ пользою употре

блена при обдЬлке бЬлыхъ мраморовъ.

Если цветъ  камней слишкомъ теменъ (какъ то 

бываетъ въ большей части случаевъ) , то я беру ра

створъ кремнекиелоты и прибавляю немного иску- 

ствениаго сернокислаго барита. П о с л е д и т ,  при про

никание скважистаго камня, удерживается на поверх

ности и составляетъ х и м и ч ес тя  соединенгя , образуя 

кремневую плеву. Но объ этомъ будемъ говорить въ 

последствие.

Каменные швы наполняются обыкновеннымь це~ 

мегнтомъ , котораго ц ветъ  для б е л ы х ъ  веществъ вы 

бирается светлее .  Ш в ы  могутъ быть еще тщ ательнее
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скрыты , если смешать мелко истолченные кусочки 

камней съ кремнекислымъ кали и этимъ составомъ 

покрывать ихъ, пока они не отвердели.

Окрашивапге камней. Въ продолжеше моихъ изсле-  

дованш я старался давать окремненнымъ камнямъ 

разные цвЬта, напитывая первые до ихъ окремнешя, 

известными растворами металлическихъ солей, и оса

ждая красящая соединешя внутри ихъ. Такимъ обра

зомъ я красилъ камни, по произволу , серы мъ , чер- 

нымъ или буры мъ цвЬтомъ , напитывая ихъ раство-
4

ромъ свинца или меди и обработывая потомъ серви- 

стоводородпымъ газомь или сернистымъ аммошемъ. 

Съ п о м о щ ш  мЬдиой соли и железистосинеродистаго 

кал1я я окрашивалъ ихъ въ краснобурый или медный 

ц ветъ .  При этомъ я заметила. , что скважистые и з

вестняки и все тела  подобнаго сл о ж еш я ,  отделяю тъ 

углекислоту, когда ихъ кипятятъ въ растворе се.рно- 

кислыхъ металлическихъ окисловъ, нерастворимыхъ 

въ воде.  При этомъ металличесше окислы вступають 

въ химичесшя соединешя съ сернокислою известью и 

проникаютъ камень до значительной глубины. Съ по- 

монцю сернокислыхъ солей , красящихъ металличе

скихъ окисловъ, можно получать превосходные цвета 

въ различных!, очень чистыхъ отте.нкахъ. Напримеръ 

посредствомь сернокислой закиси желЬза можно по

лучить , смотря по степени густоты раствора , более 

или менЬе гувтой желтобурый цвЬтъ. МЬдный купо- 

росъ даетъ камню прекрасный зеленый ц ветъ ,  а сер
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нокислая окись марганца коричневый цв!>тъ. См!;сь 

желЬзнаго купороса съ м бдеы м ъ,  даетъ шоколадный 

цв! ;ть ,  Я д^лалъ  также опы ты  надъ сернокислыми 

соединешями никкеля, хрома,  кобальта и друг. , м е

шая ихъ съ прежде названными солями. Сродства 

металлическихъ окисловъ бы ваю тъ  иногда столь силь

ны , что последше совершенно поглощаются углеки

слою известью. Напримеръ отъ мЬдион окиси не 

остается и следа  въ растворе ,  если ее вскипятить съ 

достаточным!» количествомъ мЬла. Заметим ь ещ е ,  что 

при употреблены смеси м!здяаго купороса съ ж ел ез-  

нымъ илп марганцевымъ купоросами, сперва осажда

ются окиси железа  и марганца.

При употреблены серпокислыхъ соединены , не 

красящихъ окисловъ , напримеръ цинка , горькозема 

или глинозема, происходитъ такж е осадокъ окисловъ, 

проникающихъ камень до известной глубины. В ь  за- 

ключеше упомяну , что двонныя сернокислыя соли, 

образующаяся при прониканы камня , увеличивают!  

твердость последняго до такой степени, что при упо

треблены пекоторыхъ с!>рнокислыхъ солей, какъ на

нримеръ сернокислой окиси цинка, окремнеше стано

вится едва нужнымъ.

При наследованы о т н о т е ш я  извести къ слабымъ 

кислотамъ и къ электроотрицательнымъ окисямъ, я 

н аш елъ ,  что известь освобождаетъ глиноземъ изъ со

единены его съ кали , окись олова изъ оловянноки- 

слы хъ  соединены кали, окись цинка и мЬди изъ ам-
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мхачныхъ соединенш. Въ последней реакцш я думаю  

заключается удовлетворительное объяснеше относи

тельно образовашя и химическаго состава горной ла

зури (cendres blexies).

Въ  последствш я достигъ соединенш выветрившейся 

извести съ растворами сернокислаго глинозема и дру- 

гихъ сЬрнокислыхъ окисловъ металловъ.  Соединешя 

эти можно также получить, если нагревать углекислую 

известь или друИя углекислыя соединешя съ помяну

тыми растворами. Я такж е замЬтилъ, что углекислая 

известь , равно какъ и ед кая  известь , освобождаетъ 

кремнекислоту изъ растворовъ кремпекислыхъ щ е 

лочей.

Въ 1841 голу я утверждалъ , что какъ скоро 

емЬшиваютъ соль труднорастворимую въ воде , съ 

растворомъ соли . коей кислота съ основашемъ не

растворимой соли можетъ образовать еще менее раство

римую соль, тогда ироисходитъ первмещеше (нередко 

только местное, г. е. некогоры хъ  частей) , такъ что 

можно предположить образоваше двонныхъ солей.

Непосредственнымъ применешемъ этой теоремы, 

мнЬ удалось, въ некоторой степени, привести въ окре- 

мнепное с о с т о и т е  углекислую и хромокислую окиси 

свинца , хромокислую известь и мнопя углекислыя 

соединешя металлическихъ окисловъ.

Кремнистая живопись на камнтъ. Ц ел ью  моихъ 

первыхъ опытовъ было,  достигнуть переложешя мине- 

ральпмхъ красокъ кистью на камень, посредством!.
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крепкихъ растворовъ кремнекислаго кали (W asser-  

g las) .

Растирая мелкоистолчееныя свиниовыя белила или 

окись цинка въ растворЬ кремнекислаго кали , пере- 

#м е щ е ш е  происходитъ почти мгновенно; кремнекислый 

свинецъ или цинкъ образуется такъ быстро,  что нельзя 

поспеть крыть новою краскою , какъ уже начинается 

ея отвердеш е.  Д ля  замедлешя этого о тверд еш я ,  нужно 

прибавить значительное количество искуственнаго сер- 

нокислаго барита къ белиламъ или еще лучше къ 

цинку , ибо онъ для этого удобнее. Впрочемъ для 

живописи было бы большимъ облегчешемъ , еслибъ 

для белаго грунта употребляли только сернокислый 

баритъ , потому что онъ тутъ кажется входитъ въ 

химическое соединеше.

Въ красильныхъ минеральныхъ вещ ествахъ про- 

исходятъ также подобныя реакцш. Некоторый краски 

сохнутъ чрезвычайно скоро , а д р у п я  . напротивъ, 

застываютъ медленно , смотря но степени сродства 

между окрагпеннымъ основашемъ и кремнекислотою. 

Изъ числа употребительныхъ красокъ,  киноварь, си- 

шй и зеленый ультрамарины, сернистый калмш, мар

ганцовая окись, охра,  хромовая окись, дали паилуч

ине результаты.

Медленно засы хаю н ця краски годятся для живо

писи , если ихъ меш аю тъ съ красками скоро засы

хающими , или къ пернымъ прибавляютъ б ел ы я ,  

весьма быстро высыхаюшдн основашя.
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Краски, истер !ыя въ креикомъ растворе кремне- 

кислоты , лучше покрываютъ окремненные камни, 

чемъ к а т я  либо д р у п я .  Неокремненные камни погло- 

щ аю тъ  кремяекислоту, которая служитъ связующимъ 

веществомъ для краски. При употребленш камней, 

несовершенно еще насыщ енныхъ кремнекислотою, 

полезно предварительно опрыскивать окрашиваемую 

поверхность, слабымъ растворомъ кремнекислоты.

Если на живопись не полагается большихъ издер- 

жекъ и не требуется шлиФовашя пемзою, въ такомъ 

случай предметъ раскрашивают! ,  обыкновенными водя

ными красками, и покрываютъ его слабымъ раство

ромъ кремнекислаго соединешя. При подобныхъ окра- 

ск ахъ ,  въ Гермаши окропляли стены кремиекислымъ 

натромъ, съ помощпо пасоса, который мелко дробитъ 

пущенную на стену струю.

О краш ивате дерева. При окрашиваши дерева встре

чаются др упя  препягств1я. Дерево коробится , тре

скается огъ прикосновения красокъ, распущеиныхъ въ 

в о д е ,  такъ что некоторые роды дерева съ трудомь 

можно покрыть слоемъ краски , который бы крепко 

держался.

Д аж е уже одно только прикосиовеше щелочной 

жидкости къ дереву действуешь на него вредно, оно 

бурЬетъ; наириме.ръ: свЬ ж ш  дубъ темнЬетъ и прини- 

маетъ видь стараго. .Для кремнистаго окрашивашя 

наиболее удобенъ лесъ  белый и плотный, какъ напр, 

ясень и букъ.
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При эгомъ окрашиваши есть еще одио затруднешв, 

окрашенная поверхность получаетъ т р е щ и н ы , когда 

слой красокъ и кремнекиелоты слишкомъ толстъ.  

Впрочемъ то же самое встречается и при обыкновен- 

номъ о к раш и ваш и , когда краски слишкомъ густы и 

очень быстро в ы с ы хаю гъ .

Окрашиванге м еталловъ , с те к л а , фарфора и проч. 

Кремнистая краска очень хорошо приетаетъ къ метал- 

ламъ , если только можно избег нугь прикосновешя 

воды , въ нродолжеше иЬкотораго времени. То же 

самое относится къ стеклу и ФарФору. Краски на 

стекле получаютъ некоторую полупрозрачность, кото

рая очень благопргятсгвуетъ р асп р о стр ан ен ^  окрашн- 

ваш я  стекла этимъ способомъ, не говоря уже о де

шевизне его приготовлешя.

Стекло получаетъ прекрасный молочный цветъ 

отъ употреблешя искуствепнаго сернокислаго барита 

съ кремиекислымъ кали. Сернокислое соединеше 

столь тесно соединяется съ кремиекислымъ, что по 

прошествы несколькихъ дней , уже ничего нельзя 

смыть даже теплою водою. Если окрашенное такимъ 

образомъ стекло подвергнуть вл1янКо возвышенной 

те м п ер ату р ы , то оно покрывается прекрасною белою 

глазурью, которая съ выгодою можетъ заменить цин

ковую эмаль. Весьма полезиы для этого рода окраски: 

ультрамарииъ, хромовая окись, цвЬтныя и мелкоистер- 

ты я  эмали. Въ этомъ случае хотя и незамечеио хнми- 

ческихъ соединены, но за то механическое сценленге



весьма значительно. Оно происходитъ отъ кремнистого 

связующаго вещ ества,  отверд^ше котораго на воздухе 

весьма облегчается отъ его тонкаго измельчешя. 

Такимъ же образомъ можно приготовить замазки, 

которыя получаютъ чрезвычайную твердость, сопро

тивляются теплотк , однакожъ только со временемъ 

становятся совершенно нерастворимыми въ  воде.  

Для состава такой замазки берутъ мелкоистолченный 

ж елезны й блескъ , а еще лучше марганцовую пере

кись, и смешиваютъ съ крепкимъ растворомъ кремне

кислаго кали. Замазка изъ марганцовой перекиси, 

наложенная тонкимъ слоемъ на желЬзо и подвергну

тая в . п я т ю  возвышенной температуры, превращается 

въ глазурь.

О тти ск и  на бумагть , на матергяосъ;  примкнете  

къ книгопечатангю, чернила для письма. Растворимыя 

кремнекислы я соединешя я употреблял ь для приго- 

т о в л е т я  обоевъ, цветной бумаги, применялъ къ кни- 

гопечатаы!ю, къ набойке м а т е р ш , къ  золочешю. Во 

вскхъ этихъ опытахъ я придерживался обыкновенно 

употребляемыхъ мною способоьъ, съ тою только раз

ницею, что кремнистый краски для окраски дерева, 

металловъ или для печатаная , я держалъ во время 

употреблешя всегда въ однообразно влажномъ состоя- 

нш. Все  тъ  краски , которыя я употреблялъ для 

окрашивашя камней, дерева ,  стекла,  Фарфора и пр . ,  

могутъ также служить для печаташя на бумаге и на 

магер!яхъ.  Не менее удобно применение этихъ кра-
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сокъ въ. книгопечатании, въ оттискахъ красками, въ 

золоченш и серебренш; въ двухъ последнихъ случа- 

яхъ  , металлы я употреблялъ въ пороипкЬ и листоч- 

кахъ .  Между прочимъ , я долженъ заметить , что 

при приготовленш кремнекислыхъ соединении для 

н екоторы хъ  красокъ , нужно избегать у п о треб л етя  

сернистыхъ металловъ. Набойка ультрамарина на ма- 

терш ,  посредствомъ кремннекислаго кали, оказывается 

гораздо прочнЬе прежнихъ методъ.

Сменнешемъ мелкоистолченннаго угля съ кремне- 

кислымъ растворомъ я приготовилъ чернила, которыя 

противостоятъ почти всЬмъ химическимъ средствамъ. 

Подобныя черннила (извЬстнтыя подъ назвапнемъ чер- 

нилъ Браконно) можно приготовить , опустивъ кожу 

въ растворъ едкаго кали и приливъ туда студенистой 

кремнекислоты, сколько ннужно для насыщения кали. 

Я д!>лалъ также красныя чернила , вливая отваръ 

копненили въ растворъ кремнекислаго кали; оне долгое 

время противостояли д Ь й с тв ш  хлора и кислотъ.

Предохраненге кали въ кремнистыхъ краскахъ. 

Окрашиванн1е известняка посредствомъ кремнекислаго 

кали объясняетъ,  почему краски становятся нераство

римыми въ воде, после прикосновсшя ихъ съ возду- 

хомъ, въ т е ч е т е  некотораго времени. Огъ смеш еш я 

углекислой извести и кремнекислаго к а л и , ироисходитъ 

разложеше последняго и образоваше кремнекислой 

и зв е с ти , которая покрываетъ красяпця венцества, и 

нне пропускаетъ сквозь своно кору даже углекислоту,
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какъ предполагаегъ Г ,  Ф уксъ  , въ следств1е своихъ 

новЬпшихъ изследовашй. Если же надобно окрасить 

вещества,  которыя не разлагаю тъ растворимое кремне

кислое сосдинеше, какъ напр, дерево, железо ,  стекло 

и проч. , въ такомъ случай нужно довести кремне

кислый растворъ до нерастворимости, посредствомъ 

реакцш красящихъ веществъ на растворъ.

Ори окраскй дерева , это услов1е легко дости

гается.  Дерево покрываютъ слоемъ мЬла , взболтан- 

наго въ отварй клея, съ прибавкою неболынаго коли

чества кремнекислаго раствора , для большей проч

ности наведеннаго слоя ,  и тогда уже покрываютъ 

кремнистою краскою.

Предположимъ , что мы достигли до разложен1я 

щелочной соли действ1емъ самыхъ красящихъ веществъ,  

но и тогда еще остается намъ устранить важное не

удобство :  вы ветри ваш е углекислаго кали въ сырое

время года, до окончательнаго разложешя этой соли. 

II старался избегать этого неудобства различными 

химическими средствами, и нашелъ , что обмывашо 

кремпистыхъ красокъ ,  па какой нибудь окрашенной 

поверхности , слабымъ растворомъ нашатыря , пред- 

охраняетъ ихъ отъ вы ветриваш я,  увеличивая ихъ не

растворимость. Остаю щ шся при этомъ обмыванш хло

ристый калш , дейсгвуетъ  вредно на блескъ красокъ, 

но его можно удалить, обмывая водою. Число хими- 

ческихъ веществъ , составляющихъ съ красками не- 

растворимыя соединешя кали , весша ограниченно.
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Этими свойствами обладаютъ только кислоты: хлорная 

и кремнефтористоводородная.

К ъ  практическому примЬнешю преимущественно 

годится кремнефтористоводородная кислота. Краски 

становятся совершенно н ерастворим ы , и кали вполи Ь 

предохраняется , если этою кислотою ихъ осторожно 

обмываютъ. Я съ намЬрешемъ выставляю здесь пользу 

у п о тр еб л етя  весьма слабаго раствора кремнеФтористо- 

водороднои кислоты, ибо кр еп к ш  растворъ ея, имеетъ 

замечательное свойство растворять большую часть 

окисловъ.

На стекле кремнисгыя краски получаютъ , какъ 

уже я говорилъ прежде , некоторую степень полу- 

прозрачности, которая, къ сож ален ью , мало по малу 

ослабе.ваетъ отъ вл 1ягпя воды. Разрисованныя по этому 

способу стекла кипятили въ воде»; краски не отд ел я

лись отъ стекла,  даже казались ярче и ж ивее ,  когда 

лучь света  на нихъ отражался.  Но когда лучь света  

проходилъ насквозь, въ краскахъ заметив была м у т

ность , потому что кремнистое связущее вещество 

отъ кипячешя част1ю растворилось. Действ1е этого 

вещества на краски можно сравнивать съ действ!емъ 

масла на бумагу. Покрывая осторожно кремнеФтори- 

стоводородною кислотою , краски на стекле будутъ 

совершенно нерастворимы, но one утратятъ несколько 

свою прозрачность, точно также , какъ и отъ обмы- 

вашя нашатыремъ. Быть можетъ полезно будетъ, 

отъ времени до времени , покрывать тонкимъ елоемъ



ч и с т а г о  к р е м н е к и с л а г о  к а л и  р а с к р а ш е н н ы й  с т е к л а ,  

п о д в е р ж е н н ы я  д о ж д ю  и в о о б щ е  с ы р о с т и  а т м о с ф е р ы .  

Б ы т ь  м о ж е т ъ  т а к ж е ,  ч то  в ъ  ж и в о п и с и  по с т е к л у  и 

Ф а р ф о р у ,  к р е м н е к и с л о е  к а л и  зам К ш и тъ  м а с л о ,  и вм'ЬсН;  

с ъ  т 'Ьмъ о т в р а т и т ъ  н е п р о ч н о с т ь ,  по н а с т о я щ е е  в р е м я  

у н о т р е б л я е м ы х ъ  к р а с о к ъ .

Ф то р о  -  окремненге камней (Fluosilicatisation des 

pierres; Fluorvercieselung der Steine). Э т и м ъ  в ы р а ж е -  

т е м ъ  я  н а з ы в а ю  д й й с т в ^ е  , в ъ  к о т о р о м ъ  к а м н и  и 

р а с к р а ш е н н ы е  п р е д м е т ы  п о д в е р г а ю т с я , послЗ» о к р е -  

м н + .ш я  в о д е ы м ъ  с т е к л о м ъ  (Wasserglas)  , о б р а б о т к а  

б о л ^ е  или м е н -fee с л а б ы м ъ  р а с т в о р о м ъ  к р е м н е Ф т о р и с т о -  

в о д о р о д н о й  к и с л о т ы .  В ъ  о к р е м н е е н ы х ъ  к а м ы я х ъ  п р о 

я в л я е т с я  в ы ц в ' Ь т а ш е ,  и м е н н о  о т ъ  т о г о  , ч то  в о д н о е  

с т е к л о  о че н ь  и з о б и л у е т ъ  щ е л о ч ь ю .  Д л я  о т д ' Ь л е ш я  

э т о й  щ е л о ч и  и з ъ  о к р е м н е н н ы х ъ  к а м н е й ,  я о б м ы в а ю  

и х ъ  с п е р в а  с л а б ы м ъ  р а с т в о р о м ъ  к р е м н е Ф т о р и с т о в о д о -  

р о д н о й  к и с л о т ы ,  п о т о м ъ  по н е м н о г у  у с и л и в а ю  р а с 

т в о р ъ  э то й  к и с л о т ы ,  и т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  п р е в р а щ а ю  

в с е  к о л и ч е с т в о  щ е л о ч и  в ъ  и з в е с т н о е  н е р а с т в о р и м о е  

с о е д и н е ш е .

Зд1зсь в о з н и к а е т ъ  вопросъ: не можетъ ли к р е м н е -  

Фтористоводородная кислота б ы т ь  прямо п р и м е н е н а  

к ъ  о к р е м и ^ ш ю  ?

О п ы т ъ  п о к а з ы в а е т ъ ,  ч г о  к р е м н е Ф т о р и с т о в о д о р о д -  

н а я  к и с л о т а  м о ж е т ъ  р а с т в о р и т ь  н е к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  

и з в е с т и ,  не  о с а ж д а я  Ф т о р и с т а г о  к а л ь ш я  и не в ы д е л я я  

к р е м н е к и с л о т ы .  Н о  при  и з в е с т н о й  с т е п е н и  н а с ы щ е -
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нн'я н е з н а ч и т е л ь н а я  п р и б а в к а  и з в е с т и  р а з л а г а е т ъ  с о в е р 

ш е н н о  к р е м н е Ф т о р и с т о в о д о р о д н у и о  к и с л о т у .  В ъ  э т о м ъ  

о т н о ш е ш и  о б о ж ж е н н а я  и з в е с т ь  с о в е р ш е н н о  о д и н а к о в а  

с ъ  у г л е к и с л о ю  и з в е с т ь ю .  М н о ю  т а к ж е  з а м е ч е н о ,  ч т о  

о т в е р д ^ ш е  и з в е с т н я к о в ъ  п р о и с х о д и т ъ  м е д л е н н е е  о т ъ  

л п о т р е б л е ш я  Ф т о р и с т а г о  к р е м ш я ,  ч Ь м ъ  о т ъ  в о д я н а г о  

с т е к л а .

Для уничтожешя едкости кремнеФтористоводород- 

Hoii кислоты на скулыггурныя и проч. произведешя, 

я насы щ аю  ее мЬломъ (всякш разъ , какъ въ  ней 

является надобиость) до т е х ъ  поръ , пока начнетъ 

образоваться осадокъ. На гипсъ кислота действуегъ  

почти мгновенно ; даже при низкой температурЬ, 

поверхность последняго видимо твердеетъ .  Отъ из- 

лишняго употребления кисл©ты гипсъ покрывается 

морщинками и бородавочками , происходящими отъ 

образованна кислой сернокислой извести (Bisulphate de 

chaux) , ибо сЬрную кислоту нельзя выделить изъ 

извести подобно углекислоте.

— f  45 —

Въ отношеши къ предшествующей статье ,  Бодри- 

мопъ говорить следующее (*):

Проведя штрихи на бумаге простымъ водянистымъ 

растворомъ кремнекислаго кали, заметно, что кремне

(*) Compt.  rend.  t. X L I ,  JV3 9,  1855 ,  p. 3 67 .



кислый растворъ проникаетъ въ бумагу и даетъ ей 

вндъ какъ бы намасленной.

На краяхъ штриховь видна почти непрозрачная 

лишя.  Если такую бумагу обмыть перегнаною водою, 

и даже держать въ последней 2 4  часа, а потомъ вы

сушить, то увидимъ, что штрихи ие изменились, но 

края ихъ исчезли.

Кали отмывается водою , но кремнекислый рас- 

створъ входитъ въ бумагу.

Наблюдеше это до к азы ваетъ ,  что обыкновенное 

кремнекислое кали гораздо обильнее щелочью, чФ,мъ 

то,  которое вошло въ соединеше съ бумагою. Это 

трудно устранимая певыгода, ибо въ кремнекисломъ 

растворЬ нельзя убавить излишекъ щелочи, не умеиь- 

шая его растворимости.

Свеж1я чернила превосходны ; писать ими можно 

очень мелко , оне не портятъ стальныхъ перьевъ. 

Но въ нихъ есть недостатокъ : оне впиваются въ бу

магу , поглощаютъ углекислоту воздуха , отъ чего 

совсемъ теряютъ свойство соединяться съ бумагою 

и тогда уже оне могутъ считаться смксью водпой 

кре-мнекислоты и угля , которая распущена въ рас

твор е  углекислаго кали.

Въ  хорошо закупоренной буты лке растворъ не 

изменяется. Предъ употреблегпемъ должно его взбол

тать , ибо онъ даетъ довольно п л о т н ы й  осадокъ 

у г л я .
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П о г л о щ е ш е  у г л е к и с л о т ы  в о з д у х а  к р е м н е к и с л ы м ъ  

к а л и  д а е т ъ  в о з м о ж н о с т ь  п р и м е н и т ь  е г о  к ъ  н а л о -  

ж е ш ю  н е р а с т в о р и м ы х ъ  к р а с о к ъ  н а  т к а н и  и з ъ  д р е 

в е с и н ы .
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К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н О Е  О П Р Е Д В Л Е Н 1 Е  Ф О С Ф О Р Н О Й  

К И С Л О Т Ы  В Ъ  Щ Е Л О Ч А  К Ъ  , Щ Е Л О Ч Н Ы Х Ъ  ЗЕ- 

М Л Я Х Ъ  , Г Л И Н О З Е М Ь  , О К И С Л А Х !»  Ж Е Л В З А  И  

М АРГАНЦА (*).

Г .  В е р с н ъ  ( * * )  п р и д у м а л ъ  с п о с о б ъ  р а з д Г л е ш я  а з о т -  

н о к и с л ы х ъ  щ е л о ч е н ,  з е м е л ь  и г о р ь к о з е м а  о т ъ  г л и н о 

з е м а  , о к и с л о в ъ  ж е л 'Ь з а  , м а р г а н ц а  и с о п у т с т в у ю щ е й  

н м ъ  ФОСФорион к и с л о т ы .  О н ъ  о с н о в а л ъ  с в о и  с п о с о б ъ  

на т о м ъ ,  ч то  а з о т н о к и с л ы  я с о л и  ж е л е з а ,  г л и н о з е м а  и 

м а р г а н ц а  , о с в о б о ж д а ю т ъ  а з о т н у ю  к и с л о т у  при т е м 

п е р а т у р ! ,  1 6 0 °  и с т а н о в я т с я  н е р а с т в о р и м ы м и  , т о г д а  

к а к ъ  а з о т н о к и с л ы я  щ е л о ч и  , з е м л и  и г о р ь к о з е м ъ  не  

р а з л а г а ю т с я  е щ е  при  в ы с ш е й  т е м п е р а т у р ! .  Т о ч н о  

т а к ъ  ж е  о т д Ь л я е т ъ  о н ъ  Ф о с ф о р н у ю  к и с л о т у  о т ъ  щ е 

л о ч е й ,  з е м е л ь  и г о р ь к о з е м а ,  с ъ  п о м о щ п о  а з о т н о к и с л о й

(*) Изъ E rd m an n ’s Journal  fur prakt.  Chemie,  JVS 1, 1856-,
пор. Бориса Соболевского.

С*) Pogg .  Ann. X C I ,  401 .
Горн. Журп. Jin. I. 1857- 10



окиси желЬза.  Способъ его заключается въ следую- 

щ е м ъ .

Е с л и  н а с л е д у е м о е  в е щ е с т в о  с о д е р ж и т ъ  щ е л о ч и ,  

щ е л о ч н ы я  з е м л и , г о р ь к о з е м ъ  и в м е с т е  с ъ  т 'Ьмъ Ф о с 

ф о р н у ю  к и с л о т у  , т о  о н ъ  в ы п а р н в а е т ъ  д о  с у х а  е г о  

а з о т н о к и с л ы й  р а с т в о р ъ  с ъ  д о с т а г о ч н ы м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  

а з о т н о к и с л о й  о к и с и  ж е л е з а  и п а г р ^ в а е т ъ  д о  1 6 0 ° ,  

п о к а  п е р с с т а н у т ъ  о т д е л я т ь с я  п а р ы  а з о т н о й  к и с л о т ы .  

Б у р о - ж е л т ы й  о с т а т о к ъ  о н ъ  о б л и в а е т ъ  г о р я ч е ю  в о д о ю ,  

р а с т в о р я е т ъ  в с е  а з о т н о к и с л ы  я с о л и  щ е л о ч е й  и з е м е л ь ,  

и п о л у ч а е т ъ  Ф о с ф о р н о к и с л о е  ж е л Ь з о ,  к о т о р о е  не п р о х о -  

д и т ъ  с к в о з ь  ц е д и л к у ,  е с л и  с о с у д ъ ,  н а п о л н е н н ы й  к и п я 

ч е н о ю  в о д о ю ,  о с т а в и т ь  в ъ  п о к о е  к а  н е к о т о р о е  в р е м я .  

Е с л и  б ы  в ъ  и з с л е д у е м о м ъ  в е щ е с т в е  н а х о д и л с я  т а к ж е  

г л и н о з е м ъ ,  т о  о н ъ  о с т а е т с я  в м е с т е  с ъ  о к и с ь ю  ж е л Ь з а  

т а к ж е  в ъ  в и д е  Ф о с ф о р н о к и с л о й  с о л и  , и р а з д е л я е т с я  

по с п о с о б у  , к о т о р ы й  б у д е т ъ  и з л о ж е н ъ  н и ж е .  К о г д а  

ж е  в ъ  в е щ е с т в е  у ж е  е с т ь  ж е л е з н а я  о к и с ь ,  о д н а к о  в ъ  

н е д о с т а т о ч н о й  п р о и о р ц ш  , ч т о б ы  п о г л о т и т ь  в с ю  Ф о с 

ф о р н у ю  к и с л о т у ,  т о г д а  б е р у т ъ  а з о т н о к и с л ы й  р а с т в о р ъ  

с ъ  т о ч н о  о п р е д е . л е н н ь ш ъ  с о д е р я ^ а ш е м ъ  ж е л е з н о й  о к и с и ,  

и в ъ  п о е л е д с т в ш  ее  в ы ч и т а ю т ъ .  Н а к о и е ц ъ ,  если  в ъ  

т о м ъ  ж е  в е щ е с т в Ь  е с т ь  т а к ж е  и о к и с ь  м а р г а н ц а  , т о  

п р и  и а г р е в а н ш  д о  1 6 0 °  , о н а  п р е в р а щ а е т с я  в ъ  м а р 

г а н ц е в у ю  п е р е к и с ь  и о с т а е т с я  п е р а с т в о р е н н о ю ,  в м е с т е  

с ъ  Ф о с ф о р н о к и с л ы м и  с о л я м и  ж е л Ь з а  и г л и н о з е м а .

П р е д п о л а г а я , что остатокъ содержитъ Фосфорную 

к и с л о т у ,  окись ж е л е з а ,  г л и н о з е м ъ  и м а р г а н ц е в у ю  п е р е -
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к п с ь ,  Г .  В е р е н ъ  с п л а в л я е т ъ  его  с ъ  у г л е к и с л ы м ъ  к а л и  и 

н а т р о м ъ  и н е б о л ы н и м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  к р е м н е к и с л о т ы  

( д л я  и е п р е м Ь н и а г о  о т д е л е ш я  г л и н о з е м а ) ;  р а с т в о р я е т ъ  

Ф о с ф о р н о к и с л у ю  щ е л о ч ь , и з ъ  о с т а т к а  о т д Ь л я е т ъ  к j>e— 

м н е к и с л о т у  по и з в Ь с т п ы м ъ  п р а в и л а м ъ  , а  о к и с ь  ж е *  

л Ь з а  и з а к и с ь  м а р г а н ц а  о т д к л я е т ъ ,  о т ъ  г л и н о з е м а  в ъ  

р а с т в о р ! ; ,  с Ь р н и с т ы м ъ  а м м о ш е м ъ ,  с о д е р ж а щ и м ъ  в и н н у ю  

к и с л о т у  и а м л п а к ъ .

В ъ  а з о т н о к и с л о м ъ  р а с т в о р Ь  ( в ъ  к о т о р о м ъ  п р е д п о -  

л а г а ю т ъ  и з в е с т ь  , г о р ь к о з е м ъ  и щ е л о ч и )  с п е р в а  о с а -  

ж д а ю г ъ  и з в е с т ь  щ а в е л е в о ю  к и с л о т о ю  , п о т о м ъ  в ь ш а -  

р и в а ю т ъ  р а с т в о р ъ ,  п р о к а л и в а ю т ъ  , с м а ч н в а ю т ъ  у г л е 

к и с л ы м ъ  а а п п а к о м ъ ,  с н о в а  п р о к а л и в а ю т ъ  и о т д е л я ю т ъ  

в о д о ю  у г л е к и с л ы я  щ е л о ч и  о т ъ  г о р ь к о з е м а .  М о ж н о  

т а к ж е  о т д е л и т ь  у г л е к и с л ы я  щ е л о ч и  о т ъ  г о р ь к о з е м а ,  

п о с р е д с т в о м ъ  к и п я ч е н а я  в ъ  щ а в е л е в о й  к и с л о т е ,  и з а  

т Ь м ъ  п р о к а л  и в а ш я . А з о г и о к и с л ы я  с о л и  , о т д е л е н н ы й  

о т ъ  Ф о с Ф о р н о к и с л ы х ъ ,  не  д о л ж н ы  д а в а т ь  о с а д к а  о т ъ  

п р и л и ^ я  ч и с т а г о  или а з о т н о к и с л а г о  а м м 1 а к а ,  и н а ч е  р а з -  

д е л е г н е  н а д о б н о  н а ч а т ь  с н о в а .

Э г о т ъ  с п о с о б ъ  р а з д е л е н и я  м о ж е т ъ  б ы т ь  у п о т р е б л е н ъ  

в ъ  т о м ъ  с л у ч а е  , е с л и  в ъ  и с п ы г у е м о м ъ  в е щ е с т в Ь ,  

к р о м Ь  Фосфорной кислоты , н Ь т ь  другихъ с и л ь н ы х ъ  

к и с л о т ъ ,  н а п р .  с Ь р н о й  и ли  х л о р и с т о в о д о р о д н о й .

П р е д в а р и т е л ь н о е  о т д Ь л е ш е  и х ъ  н е о б х о д и м о ,  а  п о 

т о м у  а в т о р ъ  п р е д л а г а е ш ь ,  д л я  у д а л е ш я  с е р н о й  к и с л о т ы ,  

т и т р и р о в а н н ы й  р а с т в о р ъ  а з о т и о к н е л  а г о  б а р и т а ,  а  д л я  х л о 

р и с т о в о д о р о д н о й  а з о т н о к и с л у ю  о к и с ь  с е р е б р а ,  и з б ы т о к ъ
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которой легко уничтожается синеродистоводородною ки

слотою , которая потомъ разложится при выпари- 

в а н ш .

Авторъ почитаетъ весьма удовлетворительными 

результаты, которыхъ онъ достигъ посредствомъ сво

его способа при разложении ФосФорнокислыхъ: натра, 

кали , барита , извести и горькозема , каждаго о т 

дельно.
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С М Г> С Ь.

О б и ш р н т ъ ш и ая  въ свтыптъ к а м е н н о у г о л ь н а я  

п л о щ а д ь .  —  О бш ирн!йшая въ с в ! т !  каменноугольная 

площадь находится въ Америк!  и изв!стна подъ име- 

немъ долины Огго. Эта долина обнимаетъ все про

странство, орошаемое водамг: Orio и ея притоковъ, то 

есть Пеннсильванио , Западную Виргишю , Orio, Ин- 

д1ану, Иллиноисъ, и вверхъ узкой полосою до озеръ, 

и въ ш татахъ  Кентуки и Теннесе. Она заиимаетъ по

верхность б о л !е  2 3 0 , 0 0 0  англш скихъ квадратныхъ 

миль. Каменноугольные бассейны занимаютъ , по до- 

с то в !рн ы м ъ  показан]ямъ , въ этой долин!  сл!дуюшля 

пространства:



АнглШсюя мили.

ft»9 —

Зем. новер.
Повер.камен- 
ноуг.бассейн.

Западная Пеннсильвашл 2 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0

» Виргишя . 2 5 , 0 0 0 1 8 ,0 0 0

O r i o ..................................... 3 5 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0

Ипдд’ана . 3 3 , 0 0 0 7 , 5 0 0

Иллиноисъ . 4 0 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0

Кентуки ............................. 4 0 , 0 0 0 1 3 , 5 0 0

Теннесе . 4 0 , 0 0 0 5 , 0 0 0

2 3 3 , 0 0 0 9 9 , 0 0 0

Зд^сь показаны но все каменноугольные бассейны 

этихъ ш татовъ ,  но только т е ,  которые принадлежать 

собственно къ долине реки Orio.  И такъ болЬе 

третьей части долины Orio изобилуетъ углемъ и обе~ 

щаетъ блистательнейшую будущность развитпо здксь 

промышленности. В ь  Иллииоисе, со включешемъ ка- 

менноугольныхъ бассейновъ долины Миссисипи , все 

пространство , занимаемое каменньшъ углемъ , равно 

4 4 , 0 0 0  англшскимъ квадратнымъ милямъ , то есть 

около 2 6 , 5 0 0  квадратныхъ миль , более нежели въ 

целой Европе ,  въ которой площади каменноугольныхъ 

бассейновъ определены въ 1 7 , 5 0 4  англш скихъ  ква

др атн ы хъ  миль.

(Deut. Gewerbezei t . ,  II.  7 ,  1856).



Причина ц в т ъ т а  во д ы  въ П р о в а  во й  р т к т ъ  (Hi о 

de sangu) , въ о б л а с т и  Гондурасъ. —  Этимъ гром- 

кимъ именемъ называется небольшой источникъ , вы» 

текагощш изъ грота,  образуемаго трахитовыми облом

ками, бл изъ селегпя л а Виртудъ , недалеко отъ Хо-  

лугеки, въ ш т а т !  Сальвадор1ъ въ Г о н д у рас ! .  При вы 

х о д !  на поверхность земли вода и м !етъ  яркш  красный 

ц в ! т ъ  , совершенно подобный крови только что уби- 

таго животнаго.  Относительный в ! с ь  ее 2 , 7 5 ;  въ  пей 

незамЬтно ни запаха , ни вкуса. Но въ в !с к о л ь к и х ъ  

ш агахъ  отъ грота она начинаетъ разлагаться , безъ 

с о м п ! ш я  отъ вл1яшя с в ! т а  и теплоты , постоянно 

сильной въ этихъ странахъ.  Она нолучаетъ запахъ 

гнилаго мяса , который привлекаетъ чериыхъ коршу- 

новъ, пожираю щихъ испорченную воду, если у нихъ 

н ! т ъ  другой, лучшей пищи.

По нов!йшиагь и зсл !д оваш я м ъ  Россиньона , окра

шивающее вещество этой воды составляютъ продол- 

говаты я,  чсрвеобразныя инфузорш , яркаго краснаго 

ц в ! т а .  И зъ  щелочнаго раствора этой во д ы ,  при вы- 

парпванш происходитъ краснобурый осадокъ,  который 

пра сухой перегони! ,  въ зак р ы ты х ъ  сосудахъ, даетъ 

продукты перегонки животпыхъ веществъ и сильно 

азотистый, ры хлы й и скважистый уголь. Въ числ!  

продуктовъ должно отличить особенное масло желто- 

ватаго ц в ! т а  , съ отвратителыгымъ амм1ачиымъ запа- 

хомъ , значительно отличающееся отъ масла Дип- 

пеля.
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П о до б н ы хъ  же червеобразныхъ инФузорш, одарен- 

н ы хъ  чрезвычайно бы стры мъ движ ешемъ , встрЬчаль 

Россиньонъ и въ разиы хъ  источникахъ Гватем алы ;  

онЬ тотчасъ же разлагались , едва вода обращалась 

въ  стоячую. При этомъ она принимала красиобурый 

цвГтъ  , сильный гнилой зап ахь  и постоянно привле

кала коршуновъ и другихъ х и щ и ы х ъ  птицъ.

( L ’Institut,  24  апнёе,  1856 ,  JV3 1188) .

—  151 —

Золото па Даргенсколгъ перешейкть3 въ А т е 
р а к т е  . — Докторъ Кулленъ (Cullen), два раза б ы в т ш  

на Дарьенскомъ перешейкЬ , пишетъ , что страна эта 

обильна золотыми рудниками. Онъ самъ собралъ въ 

разныхъ мТстахъ до трехъ Фунтовъ золота и мною 

кусковъ кварца съ золотыми прожилками. Прежде 

эти рудники разрабогывались Испанцами и приносили 

имъ повидимому, въ то время, богатую добычу. Такъ  

въ архивахъ Панамскаго Казначейства хранится доне

с е т е  о разработке золотой руды въ Мииа-Реаль , на 

р е к е  К ане ,  одиомъ изъ притоковъ Т уеры ,  въ Серро- 

дель Еспириту-Санто.  Казна, однимъ пятипроцептнымъ 

сборомъ съ валовой добычи этого рудника, получала 

въ годъ до 3^ милл'юновъ долларовъ , следовательно 

вся ежегодная добыча въ немъ можетъ быть оцЬнена 

въ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 0  долларовъ. Но въ 1685  году рудппкъ



вел'Ьно было закрыть,  по причин!; частыхъ набеговъ  

Флибустьеровъ , съ т ! ;хъ  поръ онъ уже не возобно

влялся более.

(ВЬс. Геогр. Об. Кн. V, 1856).
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Взрывы въ камешюуюльныссъ копяжъ Анълш, 
во время бури, свирепствовавшей въ Ноябре 
м еся ц е  1 8 6 4 -  года. —  По изследовашямъ Т. Доб

сона,  во время бури, свирепствовавшей въ Ноябр!; м е

сяце  1 8 5 4  года въ большей части Европы, и памят

ной страшнымъ разрушешемъ,  произведеннымъ ею въ 

соедипенныхъ Флотахъ А н г .ш  и Ф ран ц ш  у береговъ 

К ры ма , на осгровахъ Британскихь замечено было 

сильное п о н и ж е те  барометра, начавшееся 1 1 и прекра

тившееся только 19 Ноября. Въ  т е ч е т е  четырехъ 

дней сряду , совпадающихь <ъ этими числами , про

изошло пять жестокихъ взрывовъ въ ьаменноуголь- 

н ы хъ  коняхъ Англш ; такимь образомъ прежшя из- 

сл едо ваш я  Д обсона ,  о которыхъ нзв!.ст1е напечатано 

на 4 6 6  странице декабрекой книжки Горнаго Ж у р 

нала на 1 8 56  годъ, вполне подтверждаются и этимъ 

случаемъ.

(L'Instit .  2 !  annee 15 O c lo b . ,1 8 5 6 ;  JSS 1189).



В о з д у ш н ы е  р е г у л я т о р ы  и зъ  г и д р а в л и ч е с к о го  

ц е л г е н т а ,  въ зал гтьн ъ  л ге ггш л л и ч е с к и х ъ . — Недавно 

Ф ранцузскш горный инжеиеръ Грюнеръ , въ за м !н ъ  

обыкновенно употребляемыхъ воздущныхъ регулято- 

ровъ изъ листоваго желЬза,  сто ю щ и хъ ,  не смотря на 

простое устройство, довольно дорого и подвержеиныхъ 

частой и сильной порч !  , устроилъ регуляторы изъ 

гидравлической извести и кирпичей , на з а в о д !  де 

Лормъ, близъ П узеиа,  въ Ардешскомъ департамент ! .  

В с ! х ъ  регуляторовъ тр и ;  они и м !ю тъ  полуцилиндри- 

ческую Форму , до 25  метровъ длиною , при 4 ме- 

трахъ  вт» д1аметр!,  и в с !  скрыты подъ землею, близъ 

самыхъ доменныхъ печей. При еооружеши приняты 

были в с !  предосторожности для тщательной просушки 

регуляторовъ , отъ чего кладку ихъ производили по

степенно. К р о м !  того обращено было особенное веи- 

MaHie на соединеше чугунныхъ трубъ , въ которыя 

долженъ входить и выходить воздухъ ,  съ кирпичами 

свода. Внутренность иосл!дняго была смазана пред

варительно тонкимъ известковымъ ра ство р о м ъ , и по 

п р осу ш к!  покрыта н!сколько разъ каменноугольною 

смолою, смешанною съ л»я;еною известью , для того, 

чтобы она окр !пла  по охлажденш. Дио регуляторовъ, 

предварительно н агр !тое  помощпо раскаленнаго до

красна песка, облито слоемъ асфальта , до 4 милли- 

метровъ толщиною.



ЦЬнность,  устроеннаго Грюнеромъ,  регулятора про

стирается до 5 , 8 7 3  Франковъ 50  саптимовъ , тогда 

какъ ценность о б ы к н о в е н н а я  регулятора изъ листо

в а я  желЬза будетъ стоить до 1 0 , 0 0 0  Франковъ.

(Изъ Bulet .  de la  Societe de l ’ industrie miner. I l l  l ivrais ,

1856) .
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Химическое изслтьдовате надъ Египетскилт 
бронзовыми идолами и возстаиовлете почти 
совершенно разрушившихся. —  Ш евр ел ь  произво

ди лъ химичесшя изследовашя надъ бронзовыми идо

лами, привезенными изъ Египта Мар1еттомъ; они были 

во миожествЬ найдены, на глубине н ескол ы ш хъ  цен- 

тиметров ь , подъ плитнымъ поломъ и въ основашяхъ 

всйхъ  частей храма Сераписа. Д ревш е Египтяне за

рывали ихъ какъ будто для того, чтобъ очистить пе- 

сокъ , к о т о р а я  касалась стопа богомольцевъ_, посе~ 

щавгаихъ храм ъ .  И долы были изъ бронзы , полуну- 

тры е  или цельные, и некоторые изъ нихъ позолочены. 

Они совершенно или отчасти разложились. Bepxuiii 

слой различной толщины , зеленаго , по мЬстамъ го

л у б а я  ц вЬ товъ ,  къ которому иногда былъ приварив

шись песокъ , представлялъ соединеше двухлористои 

мЬди и водной окиси того же металла,  голубыя части 

состояли изъ водной углекислой м1;ди , за  тем ъ  слЬ-



довалъ красный слой закиси мЬди съ двойною окисью 

олова, и пакоиецъ бронза отличнаго качества.

По всего лю бопытнее  было возобновлеше совер

шенно разложившихся идоловъ.

Ш евр ел ь  взялъ изображеше Анубиса , длиною до 

8 центиметровъ , и положилъ его въ Фарфоровую 

трубку : потомъ наполпилъ последнюю водородомъ и 

нагре>лъ до температуры вишневокраснаго жара .  

Вскоре въ npieMHHKk стала собираться вода , окра

шенная въ зеленый цветъ вышеупомянутымъ хлори- 

сты мъсоединеш емъ меди. По охлажденш прибора статуя 

была вынута совершенно обновленною; такимъ обра- 

зомъ, говоритъ Ш евр ел ь ,  помощью водорода , приго- 

товленнаго въ П ариж е , кислородъ и хлоръ Египта 

превращены въ воду и хлористоводородную кислоту, 

и бронза,  разрушавшаяся несколько сто л етш  , совер

шенно возобновлена въ несколько часовъ времени.

(Изъ Compt. Bend. JY? 16, 20 Oct., 4856).
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Водяное стекло  (Wasserglas) .  —  Подъ именем ь 

водянаго стекла известенъ составъ , который, будучи 

растворенъ въ в о д е ,  служитъ для покрывашя камеп- 

н ы хъ  и деревяпныхъ домовъ, общественныхъ здапш, 

Фабрикъ , памятниковъ и пр. , чтобы защитить ихъ 

огъ дЬйств1я огня и скораго разрушегпя. Этимъ со-



ставомъ покрываютъ такж е раскрашенныя стены и 

обои , которыя можно после того обмывать водою, 

внутренности сосудовъ вместо глазури и пр. Составъ 

этотъ изобретеиъ Ф у к со м ъ  , ПроФессоромъ Химш и 

Минералогш въ Мюнхенскоз1ъ Университете , и пред- 

ставляетъ  по составу стекло , растворимое въ воде .  

Онъ получается обыкновенно чрезъ сплавлеше 15 ча

стей кварца , 10 поташа (или 9 соды) и 1 угля , и 

въ сухомъ состоянш прозраченъ, безцветенъ, твердъ 

и довольно трудыоплавокъ. Превращ енный въ поро- 

шокъ и положенный вь кипятокъ, онъ,  при дальней- 

шемъ нагревании , растворяется совершенно въ 5 или 

6 частяхъ воды въ густую , подобную сыропу, жид

кость или студень; на стеклЬ ж е ,  цементЪ, дереве и 

извести скоро засы хаетъ  и превращается въ несгара- 

емый слой. Въ ЛилЬ, во Ф р ан щ и ,  где устроенъ Куль- 

манномъ большой заводъ для приготовлешя водянаго 

стекла,  эту жидкость получаютъ прямо, чрезъ раство- 

peuie кварца въ крЬпкомъ иатровомъ щелоке,  въ же- 

л е з н ы х ъ  котлахъ , подъ давлешемъ отъ 7 до 8 ат- 

мосФеръ, безъ предварительна! о сплавлеп1я.

Если въ растворъ водянаго стекла , содерж ащ ш 

не более 10(j- тверды хъ веществъ , положить кусокъ 

обыкповепиаго мЬ.за, предварительно смоченный водою, 

и оставить въ немъ отъ 4 до 5 дней , то мЬлъ со

вершенно теряетъ свои обыкповенныя свойства, и изъ 

мягкаго , красящаго вещества , превращается въ ве

щество твердое, каменистое , которое ее получаетъ
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в п е ч а т л !ш я  отъ ногтя , принимаетъ политуру и про

тивится д!йств1ю воды и углекислоты. Это превра- 

щ еш е  д !л а е т с я  глубже и глубже, смотря по времени 

н ахо ж деш я  м ! л а  въ жидкости ; на этомъ свойств !  

основано покрываше этимъ растворомъ с т ! н ъ ,  сложен- 

н ы х ъ  изъ скважистаго камня мли известняка , кото

ры я  п о е л !  этого, т в е р д !я ,  могутъ гораздо д о л !е  про- 

тивустоять разрушительному д !йствйо  времени.

К р о м !  завода въ Л и л ! ,  находится еще подобный 

же заводъ водянаго стекла Антона въ В е й сгр ю н ! ,  въ 

А встрш .  Ц ! н а  его на посл !днемъ  простирается до 2 0  

Флор, за в ! н с к ш  центнеръ въ твердомъ в и д !  , и отъ 

10 до 12 ф л . за центнеръ въ состояшп студепи.

О к о л о  12 или 13 Ф у н т о в ъ  э т о г о  п р е д о х р а н и т е л ь -  

н а г о  в е щ е с т в а  д о с т а т о ч н о  д л я  п о к р ь т я  и а  о д и н ъ  

р а з ъ  1 , 0 0 0  к в а д р а т н ы х ъ  Ф у т о в ъ  п о в е р х н о с т и  и з ъ  де

р е в а .

(Изъ Deutsche Gewerbezeit. 1856, Н. 6).
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Приютовлете желтъзныхъ колесъ; С м ита . —  

С м и т ъ  , п р е д с т а в и в ъ  з а т р у д н е ш я  , в с т р ! ч а ю щ 1 я с я  при  

п р и г о т о в л е н ш  ж е л ! з н ы х ъ  к о л е с ъ  ,  о с о б е н н о  п р и  

с в а р к !  с п и ц ъ  к ъ  с т у п и ц !  , п р е д л а г а е т ъ  п р и г о т о в л я т ь  

и х ъ ,  в д а в л и в а я  с ъ  с и л о ю ,  м а с с у  ж е л ! з а ,  в ъ  с о о т в ! т -  

с т в е п н ы я  Ф о р м ы .



Онъ доводитъ желЬзо до такой температуры, чго 

оно делается  совершенно мягкимъ , и въ этомъ видЬ 

вдавливаетъ его, помошдю сильного наж имаш я,  въ тЬ 

Формы , которыя оно должно принять , по крайней 

мерЬ част!ю. ЭтЬ Форхмы состоятъ изъ двухъ  толстыхъ 

чугунныхъ круговъ,  скрепленпыхъ болтами; металлъ 

вдавливается въ круглое отверсНе , находящееся въ 

средине верхняго круга.  Когда мягкш металлъ по- 

ло/кенъ на отверст1е Форумы , тогда поршень , приво

димый въ  д в и ж е т е  гидравлическимъ прессомъ, силою 

въ 1 . 6 0 0 , 0 0 0  килограммовъ , н а ж и м а я ,  заставляетъ 

его распространяться по внутренней пустоте , между 

двумя чугунными кругами , и принимать Форму сту

пицы, окруженной ея спицами, которыя такимъ обра

зомъ, состоя изъ одного и того же куска маталла и 

ие будучи приварены , представляютъ большую проч

ность. Вертикальный цилиндръ, укрепленный на ни- 

ж иемъ круге  Формы , служить для образовашя от- 

версИя въ ступице. Если металлъ , вдавливающейся 

въ спицы , не вездЬ достигнешь надлежащей длины, 

то недостающая части спицъ прявариваютъ; во всякомъ 

случаЬ место сварки будетъ достаточно удалено отъ 

самой ступицы. Въ  заключеше къ  спицамъ прива- 

риваютъ и укрЬпляютъ ободъ.

(Bui .  de la  soc.  d ’encour.  JV3 45 ,  Sept.  1856 ,  Report,  of. pat .

inventions,  t. X X V ) .
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Химическое разл ож ете воды Нарзана. —  

Московскш ПроФессоръ Гермапнъ произвелъ новое раз

л о ж е т е  воды Нарзана.  Вода была почерпнута въ 1юл1? 

М'Ьсяц'Ь 1 8 5 6  года,  привезенная въ  Москву въ плотно 

закупоренныхъ и засмоленныхъ б уты л кахъ  , была 

светла ;  при откупориванш изъ нея отделялся  углеки

слый газъ ;  вкусъ шгЬла ир1ятнып, кисловаты й ,  едва 

соляной, сильно землистый.

П р о Ф е с с о р ъ  Г е р м а н н ъ  п р о и з в о д и л ъ  р а з л о ж е т е  э т о й  

в о д ы  и в ъ  1 8 3 0  г о д у ;  в о т ъ  с р а в н и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  

о б о и х ъ  р а з л о ж е н и й  н а д ъ  16 унндями в о д ы :

1 83 0 . 1 8 5 6  (*) .

Сернокислаго кали . , 0 , 0 9 2 1  грана 0 , 2 0 8 9 гр.

» натра . 4 , 4 1 4 4 » 5 , 6 7 8 0 »

» горькозема 0 , 7 1 2 6 » 0 , 5 8 7 5 »

» извести — 0 , 1 4 8 2 »

Хлористаго м а г т я 1 , 9 8 1 2 » 2 , 1 5 9 6 »

Кремнезема . . . . 0 , 1 1 6 7 » 0 , 0 9 2 1 »

Углекисл, закиси ж ел еза 0 , 0 2 6 8 » 0 , 0 3 7 8 »

» » марганца 0 ,0 4 9 1 » —
» извести 8 , 4 1 7 2 » 8 , 6 2 8 4 »

» горькозема 0 , 3 1 1 0 » 0 , 1 2 5 2 »

1 6 ,1 2 1 1 гран. 1 7 , 6 7 4 7 гр.

КромЗ» того онъ произвелъ р а з л о ж е т е  железной 

охры , осаждающейся въ неболыномъ количеств^ изъ

(*) Въ  этомъ году уровень источника,  отъ переделки бас
сейна,  возвышенъ.



Нарзана , ч а т ю  въ виде плотной накипи на де

рева  бассейна , часПю въ видЬ иловатаго осадка на 

дне источника. Разлож еш е было произведено надъ 

посл'Ьднимъ, потому что въ первомъ оказалось много 

обломковъ дерева.

Помощпо Мартлева прибора, въ oxpfe найдено при- 

cyTCTBie мышьяковой кислоты, но въ количестве столь 

незначительномъ, что въ 5 миллшнахъ Фунтахъ воды 

Н арзана ,  ее заключается менее грана. Въ ней также 

найдено npncyTCTBie мг1;ди, но количество ея тоже не 

могло быть взвешено. Присутств1я титановой кислоты, 

цирконной земли, иттрш , окиси лантана и nepia  не 

оказалось.

Вотъ  определенный Германномъ составъ железной 

о хр ы :
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Песку . . . . . . 9 , 0 5 граыовъ.

К р е м н е з е м а .............................. 6 , 7 5 а

Окиси ж ел еза  . . . . 5 8 , 9 5 »

ФосФорнокислаго глинозема 0 ,2 5 »

» извести . 0 , 5 0 я

Углекислой извести . 5 ,3 5 я

Углекислаго горькозема 1 ,9 0 »

В о д ы ............................................ 1 7 ,2 5 »

Мышьяковой кислоты . 

Окиси меди .............................
| следы

1 0 0 ,0 0
(Изъ Bulletin de la  Soc.  des natur.  de Moscou,  J\3 111, 1856).



К р а т т я  н а б л ю д е н и я  во  в р е м я  п у т е ш е с п ш я  

п о  с т е п я м ъ  ц е н т р а л ь н о й  А з ш .  —  П одъ  этимъ 

заглав!емъ Г .  КирЬевскш наиечаталъ въ III книж ке  

Bulletin de la Societe Imperiale des naturalistes de 

Moscou, Annee 1 8 5 6 ,  свои иаблюдешя на пути отъ 

Оренбурга до Форта Иеровскаго,  где  между прочимъ 

говорить следующее:

У  насъ  почти всЬмъ болЬе или менее известно, 

что такое степи. Но степи центральной , или лучше 

сказать западной А зш  , имЬютъ свой особенный ха

рактера.;  оне не только ровнее и площе другихъ, но 

гораздо печальнее и пустыннее.  Переходъ по нимъ 

совершается съ большими затруднешями, подъ раска- 

леннымъ солнцемъ , которое погружаетъ человека въ 

неописанное и непобедимое состояше усталости и 

и зн ем о ж етл .

Я  не буду вдаваться въ предположешя о древнемъ 

л о ж е  Аму Дарьи , Сыръ Дарьи и Аральскаго моря; 

чтобы определить,  въ какой м е р е  воды п о с л е д н я я  

тождественны и родственны съ водами К а с ш я ,  необ

ходимы продолжительныя и совестливыя нзыскашя 

на самыхъ м естахъ .  Во всякомъ случае кажется оче- 

виднымъ, что сбы ваш е воды происходило отъ востока 

къ западу,  на это указываютъ и направлешя теченШ 

обЬихъ рекъ ,  и обширвыя пространства песку, рас

пространенная  отъ 41 до 4 9 °  широты.

Этотъ мелкш кварцевый песокъ , съ значитель-

и ь ш т  с о д е р ж а т  емъ окиси ж е л е з а ,  представляетъ  со- 
Горн. Жури. К п. I . 4857. 11
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вершенную особенность. На северовостокъ отъ Араль- 

скаго моря, онъ занимаетъ обширную площадь, неиз

вестной глубины, достигающей многихъ т у а з о в ъ ; это 

место  имеетъ назваше К а р а-К у м ъ  (черные пески). 

П о всему этому степному пространству н етъ  ни бы

линки ; отъ времени до времени появляются редш е 

кусты саксаула (Annabasis ammodendron) и тамаринда,  

съ кистями висячихъ, похожихъ на л и л i и , цветовъ;  

въ 1юпе и 1юле тамъ и сямъ появляются красивые 

ц веты  на колючихъ кустарникахъ, —  вогъ и все. Пе

чальная тишина царствуетъ кругомъ ; иногда орелъ 

или коршунъ плаваетъ въ воздухе ,  ища какой нибудь 

добычи , но ни одной певчей птицы не залетитъ въ 

эти степи, где  нЬтъ для нее ни пристанища, ни пищи. 

П асекомы я встречаются здесь миллшиами в с е х ъ  ро- 

довъ и цвЬтовъ ; легкая бурая или зеленая ящерица 

бороздить иесокъ, мелкая змеи, безобразныя черепахи 

укрываются  въ соляныхъ о зе р а х ъ ,— вогъ единственныя 

животиыя, встречающаяся въ здешнихъ местахъ.

Къ числу самыхъ лю бопыгныхъ явленш въ сте- 

ияхъ ,  должно отнести безчислеимое множество соля

н ы хъ  озеръ , въ нихъ встречающихся.  Некоторыя 

изъ этихъ озеръ , содержания значительные соляные 

слои , в ы с ы х аю тъ  только съ поверхности , и то не 

повсеместно; д р у п я , извлекающая соль изъ песча* 

наго грунта,  пронитаннаго этимъ веществомъ , уже 

въ половине Коля представляютъ совершенно cyxifl 

пространства. Въ этихъ озерахъ встречаются:  пова-
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репная (хлористый натрШ) , глауберова (сернокислый 

натръ) и горькая соли (сернокислый горькоземъ).  

Вообще соли кали чрезвычайно редки. Горькую соль 

верблюды лижутъ съ большою охотою , и говорятъ 

не могутъ безь  нее жить.

Обыкновенная поваренная соль встречается въ 

огромномъ количестве ; более примЬчательныя места  

на пути, следующая:

1) Озеро Кивокъ -  Тузъ  или Д ж у в а н ъ - Т у з ъ  около 

7 0  верстъ отъ Казала  (фортъ 1) , между двумя 

стоянками Сапакъ и К у п а-К у д у к ъ  , на востокъ отъ 

северо-восточиаго залива Аральскаго моря , С ари -Ч а-  

ганака. Это озеро лЬгомъ состояло изъ ряда хмалыхъ 

озеръ съ небольшимъ количествомъ воды на поверх

ности , но если разрыть смЬсь изъ песка и глины 

съ кубическими кристаллами соли, образую щ ую  родъ 

свода ,  то при этомъ появляется вода въ зпачитель- 

номъ количестве.  Соль по окрестностямъ паходится во 

многихъ местахъ  въ видЬ выветрелостей ;  съ глиною, 

отъ медленного в ы с ы х а т я  на с о л н ц е , она образуетъ 

родъ сильно блестящей глазури. Соль эта довольно 

чиста и употребляется въ Форте Казала.

2)  О з е р о  Ш а п ъ - К о м и р ъ  , в ъ  18 в е р с т а х ъ  отъ 

К а р м а к ч и  ( Ф о р т ъ  JV? 2 ) ;  п о д о б н о  с в о й с т в а м и  п р е д ъ -  

и д у щ е м у .  С о л ь  и з ъ  н е г о  д о б ы в а е т с я  д л я  Ф о р т а  

JV? 2.
3) Озеро К у л ь - Т у з ъ ,  и въ 4 0  верстахъ отъ пего 

къ северу большое озеро Арисъ , лежащее въ 140

—  165 —

г



верстахъ отъ Форта Перовскаго Последнее озеро 

представляетъ обширное мЬсторождеше очень чистой 

соли; въ немъ встречаю тся  чрезвычайно правильные 

кристаллы. Съ 1 8 5 4  года эта соль идетъ въ Фортъ 

П еро вск ш .

Здесь  упомянуты только главныя места ,  где  встре

чается поваренная соль ; но она находится везде? 

песокъ ею пропитаиъ; вода почти всехъ  псточниковъ 

и колодцевъ содержитъ ее въ значительныхъ количе- 

ствахъ , такъ  что эту воду часто нельзя бываетъ  

пить.

Горькая соль встречается тоже очень часто; 

она такж е  является на поверхности въ виде выве~ 

трелостей , и вероятно содЬйствуетъ ун и что же и но 

растительности.

Киргизы доставили мнЬ глауберову соль, которая, 

по ихъ показаш ямъ , встречается въ значительномъ 

количестве близъ разрушеннаго Хивиискаго Форта, 

Котикъ—К ала,  въ 8 верстахъ  отъ Х о д ж а -Hiaca ; эта 

соль очень чиста, и содержитъ небольшое количество 

песку и хлористыхъ соединен!!! .

В ъ  2 5  верстахъ отъ Форта Перовскаго , близъ 

развалииъ Форта Косъ -  Ассара , принадлегкавшаго 

Каракалпакамъ , находится месторождение селитры, 

съ осиовашемъ кали. Песокъ , заключают,! !!  соль, 

даетъ при нышелачиваши до 24^ азотнокислыхъ сое- 

диненш ; въ растворЬ кроме того заметны следы  

«ернокислыхъ соединен!!! и до 3^ хлористаго натр!я.



Чрезъ повторенную кристаллизацио можно получить 

селитру почти химически чистую.

М'йсторождешекристаллическаго гипса, содержащаго 

до 3^ углекислой извести, встречено бл изъ озера К у л бай -  

Сугутъ, въ 12 верстахъ отъ Форта П еровскаго ...........

(Изъ Bull,  de la Snciele des natur.  de Moscou,  II I  кн. 1856).

Количество привоза металловъ и металли- 
ческизсъ издтьлш на Нижегородскую ярмарку 
въ 1856 году.

Осталось
П р и в е з е н о: не прод.

Ж елеза  разныхъсор-

Пудъ. Иа сумму. 
Рубли.

на сумму. 
Рубли.

товъ . . . . . . . 5 . 8 4 1 ,2 0 0 ( * )  2 9 7 , 0 0 0

Стали , ....................... 6 5 , 0 0 0 1 2 8 , 5 0 0 2 1 , 0 0 0

Литья чугуннаго . . 

1УНди досчатой, ли

1 8 0 , 0 0 0 1 7 4 , 0 0 0

стовой и штыковой 6 0 , 0 0 0 6 3 0 , 0 0 0 —

Колоколовъ м'Ьдн. . 

Проволоки заводской

3 , 0 0 0 3 9 , 4 5 0 *—-

и ручной ................... 1 ,5 0 0 5 , 2 5 0 5 5 0

Игольнаго товара . — 2 5 0 , 0 0 0 4 8 , 1 0 0

(*) Жел-Ьзо продавалось по цЬнамъ в ы ш е  прошлогоднихъ:  
полосовое отъ 10 до 15£,  четырехгранное,  шинное и д р у п е  
о р т ы  отъ 7 до 10£,  листовое отъ 10 до 11 £ въ рублЪ.
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Ж ел Ь зн ы хъ  и сталь- 

н ы хъизделШ , какъ- 

го: разной посуды, 

гво здей , шпигорь- 

ев ь , сошниковъ , 

якорей, коромыслъ, 

топоровъ, подковъ, 

инструментовъ, ру

ж е й ,  пистолетов!.,  

кииж аловь ,  ножей, 

иожнпцъ,  замковъ

МЬдыыхъ и оловян- 

н ы х ъ и з д е л ш ,  какъ- 

то : паникади лъ , 

лгостръ , лампадъ, 

самоваровъ , кост- 

рюль, оконныхъ и 

дверныхт. скобъ, за- 

движекъ , петель, 

крючковъ и пр. . .

Пуговицъ позолоче- 

к ы х ъ  и посеребре- 

п ы х ъ  и др .  . . .

Золотыхт. вещей съ 

драгоценными к а 

мнями и безъ нихъ

Осталось
П р и в е з е н о :  не прод.

П удъ.  На сумму. на сумму.
Рубли. Рубли.

5 6 0 , 0 0 0  9 9 , 7 0 0

5 6 0 , 5 5 0  7 2 , 0 0 0

6 0 , 0 0 0  3 , 0 0 0

9 0 0 , 0 0 0  1 5 0 , 0 0 0

I
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Серебряныхъ вещей 

Изд'Ьлш бронзовыхъ 

и накладнаго се

ребра ............................

Сусальнаго золота и 

двойнику 1 5 ,2 0 0  кн.

П р и в е з е н о :  
П удъ.  На сумму.

Рубли.
—  8 0 0 , 0 0 0

Осталось 
не прод. 
иа сумму. 

Рубли.
110,000

4 5 0 , 0 0 0  8 0 , 0 0 0

1 3 , 4 5 0 1,200
Ж елезо  и некоторые д р у п е  товары продавались 

по сл'Ьдующимъ цЬнамъ за пудъ:

Р. К . Р. К . Р. К.
Разное ............................ 1 1 5 до 1 25 — —

П о л о с о в о е ................... — 90 1 10 и до 1 50

Брусковое ................... 1 2 0 — — — —
Ш и н н о е ....................... 1 10 1 50 — —

Л и с т о в о е ....................... 1 55 1 65 2 2 5
Ч еты р ех гр ан н о е . . . 1 15 1 40 1 5 0
Осьмигранное . . . . 1 20 1 4 0 1 60
Круглое ....................... 1 20 1 45 1 60
Котельное и кубовое 1 50 1 90 2 10
Связное ............................ 1 20 — — —

Л а Ф е т н о е ....................... 1 20 — — - — —

Обручное ....................... 1 20 1 60 —- —

Бракъ: разное . . . 1 2 1 10 — — ■
полосовое . . 1 2 1 5 —

ти нн ое  . . . 1 2 1 10 — —

листовое . . 1 10 1 35 .



Р. к. P. к.

15

9 0

9 5

ОбрЬзки: котельное . 1 5 до 1

л и сто в ое .  . —  8 5  —

С т а л ь ..................................  1 9 5  2

Лигье  чугунное . . . —  8 5  ■—

М 1 зд ь ...................................10 —  13 —

К о л о к о л а .........................13  15  —  __-

П р о в о л о к а .................... 3 5 0  —  —

Сусальное золото за  i —  2 5  1 5 0

к н и ж к у ........................ ( 2  —  2  7 0

(И зъ  Ж у р н .  Мин. Вн. Д Ь л ъ ,  БН. X I I ,

 —«ваэефФеэв»-----

Р .

и до 1 

1

1856) .



Т А Б Л И Ц А

ОТПУСКА МЕТАЛЛОВЪ ИЗЪ POCCIU И П О ЛЬШ И  ЗА ГРА Н И Ц У, СЪ 1 8 5 0  ПО I 8 S 6  ГО Д Ъ ; ИЗЪ ВИДОВЪ ВН Ъ Ш Н ЕЙ  ТОРГОВЛИ ЗА ЭТИ Г О Д Ы .

1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855.

п. Р- п. Р* п. Р- п. Р- н. Р- п. Р*

Жел4за ( * ) ........................................................... 757,956 1.049,538 8 1 2 2 6 8 И 1 160,349 771,309 898,300 840,780 1.280,362 435,502 427,990 305,334 292,910

Чугуна, по aaiflTCRoii границ-Ь . . . . — — — — — — — — 15,370 18,510 23,200 30,251

Стада , преимущественно по той же гра- 

н и ц Ъ ................................................................. — — 30,599 42,728 17,644 27,536 14,478 21,637 9,421 15,222 14,617 20,329

М*ди С “ ) .................................................................. 114,975 1.063,854 110,905 1.113,081 374,534 3.750,536 389,247 3.892,841 80,758 519,640 126,387 132,678

П л а т и н ы .................................................................. — — — — 19п. 32ф . 69,200 56п. 20ф . 190,683 12 36,800 31 106,570

Цинка, изъ Царства Польскаго . . . . — — 75,987 119,187 40,848 59,315 262,796 372,600 55,185 110,300 24,832 50,000

(*) Железа въ 1848 году было вывезено 660 ,110 , въ 1849 —  696 ,280  пудъ.

(**) Вывозъ железа въ этомъ и посл-Ьдующпхъ годахъ показавъ вмйстЪ съ Ц арствоаъ Польскимъ; вывозъ изъ последнего простирался ежегодно оволо 20 ,000  пудъ, не болЬе. 

(***) МЬди въ 1848 было вывезено 52,100 , въ 1849 — 8 3 ,598  пудъ.



Т А Б Л И Ц А

ПРИВОЗА ВЪ РОССИЮ И ЗЪ -ЗА  ГРА Н И Ц Ы  МЕТАЛЛОВЪ, М АШ И Н Ъ И ИНСТРУМЕНТОВЪ И РА ЗН Ы Х Ъ  ИЗДФЛ1Й И ЗЪ Ж ЕЛЪЗА, ЧУ ГУ Н А , СТАЛИ И МЪДИ, 

ТАКЖ Е МЕТАЛЛОВЪ И ЗЪ ФИ Н ЛЯН Д Ш , СЪ 1 8 5 0  ПО 1 8 5 6  ГО Д Ъ ; ИЗЪ ВИДОВЪ ВН Ъ Ш Н ЕЙ  ТОРГОВЛИ ЗА ЭТИ ГО Д Ы .

1850.

п.

1851. 1852.

п.

1853.

п.

1854.

п.
1855.

п.а) Привезено изъ~за границы:

Олова, вмЬстЬ съ зеркальной подводкой 

Цпнка, преимущественно въ лиетахъ

Ртути  ...............................................................

Свинца .............................................................................

М Ь д и ......................................................................................

Стали ..............................................................................

Жести не въ дЪл Ь ..................................................

ЖелЬзной и стальной проволоки и струнъ . 

П и лъ , напильниковъ , терпуговъ и другихъ
инструментовъ и рапиръ ............................

Косъ, косарей, р'Ьзаковъ и серповъ . 

Прочихъ ж ел^зны хъ и стальныхъ изд!>лш, 
какъ-то : иглъ швейныхъ, паковальныхъ, 
клинковь, каркаса, ножей, иожнидъ, огне- 

стр^льнаго оруж1я, жел'Ьзныхъ шкатулокъ, 
шкаповъ, стальныхъ перьевъ, лакирован
ной жести, жсстяныхъ изд'Ьлш и пр. 

Чугуна въ дУл-Ь и эмальированпой носуды .

МЬди и латуни въ п зд !;л1яхъ ............................

Машинъ и ипструмептовъ ( * ) ............................

б) Привезено изъ Финляндш :

Ж е л ' Ь з а ..................................................................

Ч у гу н а .......................................... ...................................

М Т .д и .............................................................................

37,438 319,082 41,437 348,363

7,933 40,729 5,540 53,829

2,967 106,297 1,698 78,042

363,414 724,497 330,399 671,761

— — 13,800 143,963

30,171 113,020 63,282 248,246

5,070 43,174 23,099 163,299

— 79,245 24,131 117,319

-- — 51,418 615,477

81,499 542,257 91,369 677,431

49,968 467,227

— — 5,525 39,200
7 7 ,7  9 0 2,559 65,988

--- 2.674,805 — 3.502,522

86,282 152,440 106,509 187,799

63,946 44,630 87,135 67,250

— — — —

23,363 206,443 39,082 463,279

24,037 69,767 500 2,605

4,482 181,415 3,262 111,376

398,191 799,579 290,101 723,631

37,130 153,078 41,437 159,787

20,616 140,872 21,141 120,784

22,335 114,185 17,404 84,328

50,821 506,865 49,517 891,221

77,767 605,562 104,915 924,102

47,624 511,513 44,320 435,351

7,983 51,158 17,215 55,102

2,705 78,925 2,393 62,358

— 1.870 ,зое *

65,231 71,974 123,356 211,494

132,686 70,427 29,296 19,650

6,210 53,570 4,974 56,500

34,075 273,929 20,195 90,379

117 711 1,553 10,680

2,897 56,777 2,809 43,770

142,792 450,258 331,598 892,694

14,428 50,435 14,634 50,695

16,247 77,804 15,223 54,963

4,065 45,871 5,767 29,225

19,944 115,864 19,831 128,282

73,093 524,099 62,782 498,698

16,866 273,591 14,542 214,529

5,941 29,130 3,227 17,418

1,392 32,773 1,804 33,188
Л QA ЙЭД <И 1

3,317 5,061 ; __

1,000 800 — —

4,997 1 49,000 — —

(*) Въ 1848 году привезено было машинъ на 1 .838,894, въ 1849 на 2 .567 ,279  рублей.
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