
О Б Ъ  О П Ы Т А Х Ъ  Н А Д Ъ  У В Е Л И Ч Е Ш Е М Ъ  В Ы С О Т Ы  

Ш А Х Т Н Ы Х Ъ  М Ъ Д И П Л А В И Л Е Н Н Ы Х Ъ  П Е Ч Е Й  И  

О Д Р У Г И Х Ъ ,  П Р О И З В Е Д Е Н Н Ы Х Ъ  НА ЮГОВСКОМЪ 

ЗА В О Д Ъ  П ЕРМ СКАГО О К РУ Г А  (*).

Въ Январе  мнений прошлаго 1855  года,  бывши! 

Главный Начальникъ заводовъ Хребта Уральскаго ко- 

мандировалъ меня въ Богоявлеискш мЬди плав и ленный 

заводъ, пpIшaдлeжaщiй отставному Г ен ералъ-Maiopy 

А. В. Паш кову ,  гдЬ, въ дЬл'Ь выплавки м еди ,  какъ  

сказано бы ло  въ данномъ мне  предписаши , въ  по

следнее  время сдЬлаоы н екоторы я  тех н и ч е ск и  усо- 

вершенствовашя, сопровождающаяся весьма выгодными 

результатами. Этимъ предписашемъ поставлялось мне

(*) Горнаго Инженеръ-Капитана Планера. 
Г о р н . Ж у р н .  Кн. IX.  185 7. i



въ обязанность ,  внимательно осмотрЬвъ всЬ сущ ествую 

щая там ъ  устройства и механизмы, наблюсти за про- 

цессомъ плавки,  и потомъ объяснить,  не найду ли я 

какое  либо изъ введенныхъ въ Богоявлеискомъ заводе  

у лу чш еш й полезнымъ,  применить к ъ  П ерм ским ъ  заво- 

дам ъ .  Осзюгр'Ьвъ Б огоявлен скш  заводь со всею подроб

н о с т и ) ,  я въ то ж е  время доносилъ по Начальству ,  

что з ам ечен н ы й  миою там ъ при плавке  рудъ значи

тельно большш суточный проходъ противъ П ер м ск ихъ  

заводовъ,  по моему м н е ш ю ,  зависитъ главнЬйше отъ 

легкоплавкости тамошиихъ рудъ , чему долж но при

писать и меньшее у п о т р е б л е т е  при плавке  у гл я .  Но 

т ак ъ  какъ  съ перваго взгляда  можно было заметить  

только разницу въ вы соте  ш а х т н ы х ъ  печей Богоявлен-  

скаго завода и некоторое  изменеш е въ ихъ конетрук- 

ц ш ,  противъ т а к о в ы х ъ  ж е  печей на Пермскихъ заво- 

д а х ъ  и употреблеш е во ф л ю с ъ  известняка вмЬсто до

ломита,  то прежде , чемъ  вывести какое либо поло

жительное  заклю чеш е объ усовершенствован!)! Бого-  

явленскаго  завода,  я просилъ дозволешя произвести 

о п ы т ы  надъ  плавкою пермскихъ рудъ въ печахъ  воз- 

в ы ш е н н ы х ъ  и надъ употреблешемъ во ф л ю с ъ  извести, 

что бы ло  м н е  разреш ено ,  и къ  опы там ъ  присгуплено 

бы ло  2  Д е к а б р я  1 8 5 5  года. Результаты  этихъ  и н е -  

к о то р ы х ъ  д р у ги х ь  опы говъ ,  произведенныхъ в ъ 1 8 5 5  

заводскомъ году, по плавиленной операцш на Пермскихъ  

заводахъ ,  составляю сь  предметъ этой статьи.
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1) Опыты надь увеличенгемъ высоты ш ахтной печи вмп>- 

стгь съ употребленгемъ поваго флюса.

Д л я  при даш я  большей вы со т ы  избрана одна изъ 

печей Bepxue-Ю го в с к а го  завода, слож енная  отдйльио 

отъ прочаго корпуса и дозволивш ая,  безъ особенныхъ 

издерж екъ ,  возвысить ее на желаемую высоту ,  безъ 

вреда остальному печному корпусу. Видъ этой изме

ненной печи изображенъ па ч ер т е ж е  IV  ф и г . 1; 

а для  большей видимости на томъ ж е  ч ер т е ж е  на 

ф и г . 2 изображена печь таковаго устройства , какъ  

до сего времени принято было складывать  обыкно

венно м едиплавиленныя печи на Пермскихъ зав о д ах ь .

И з ъ  этого чертежа видно , что та и другая  печи 

имели слЬдующ^е размеры:

№ 1. № 2 .
аЬ высота печи отъ  глаза Формы

до колоши и л и  до верха воронки 7 ар. 5 ар. 8 вер.

cbd д1аметръ верхняго круга ^
10быкновен-

в о р о и к и ........................................ 1 ар. 4 вер * Г ныя печи.
\  с к л а д ы  в  а -

egf д1аметръ нижняго  круга  /  *>тся безъ
1 воронки.

вороики . . . . . .  I ар.

соответствую щ ш  д!аметру ко

лошника e ' f * .............................  14 вер.

bg высота воронки . . . . 1 0  вер.

hi ширииа печи въ распаре . 1 а р . 1 0 в е р .  1 ар. 8 »

ак длина печи противъ Фурмы 1 » 7 » 1 » 4 »
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J\Q i . J \ b 2 .

lm ширина печи противъ Фурмы 1 ар. 7 вер.  1 ар. Зв ер .  

по длина печи н и ж е  Фурмы на

горизонт^ шестка . . . 1 » 7  » 1 » 3 »

рг ширина печи н иж е печи на

горизонтЬ шестка  . 1 » 2  » 1 ар .

Ш е ст о ч н о е  гн ездо ,  в ы р езы ваем о е  въ набойкК» для  

с коп леш я  расплавивш агося  м еталла ,  складено гакимъ 

образомъ:

m V  длина  отъ запорнаго камня

до шееточной доски . . 10^ вер .  8 вер.

ширина  г н е з д а ..............................6 вер.  11 вер.

глубина е г о ..................................... 7  вер. 6^ вер.

И з ъ  этого рисунка видно, что опы тная  печь глав- 

нЬйше разнится отъ об ы к н о в ен н ы х ъ  вы сотою  , при

даточною воронкою, высотою ш естка  и набивкою горна.

О п ы т ъ  начался со 2  Д е к а б р я  1 8 5 5  года. Д л я  

опы та  взята  б ы л а  руда Федоро ивановскаго рудника ,  

самая легкоплавкая  изъ извЬсгныхъ н ы н й  рудъ Перм- 

скаго округа .  Первоначально  въ опытную печь поста

влено бы ло  сопло, шириною въ 1^ вершка,  и придано 

ФурмЬ скл онеш я  на ! | °  обыкновеннаго мастерскаго 

огвЬса,  и Фурма эта поставлена б ы л а  на 1 !■[ вер. выше 

шееточной доски.

П р е д ъ  задувкою печь и набойка ,  которая употре

блена б ы л а  безъ всякаго измЬнешя противъ обыкно-  

венпо зд!;сь употребляемой,  просушивались двое сутокъ.
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Сначала печь засыпана б ы л а  до половины вы соты  

своей, а д л я  скорЫппаго образовашя нароста и ошла-  

к о в а ш я ,  забросано въ  печь до 10 пудъ ж гари .  Ч р е зь  

два  часа после раскалеши въ печи у гл я ,  образовался 

наростъ ,  и печь дополнена углемъ съ примесью легкой 

рудной сыпи ; после того часа чрезъ три пущено 

дутье, и колоши забрасывались до верхпяго основагня 

воронки. Въ продолжеше т р ехъ  начальныхъ сутокъ,  

ш лаки ,  снимаемые съ передоваго гнезда ,  были густы ,  

что однакож ъ замечается всегда и при плавке въ 

обы кповен ны хъ  п е ч а х ъ ,  въ случаЬ Флгосовашя рудъ 

доломитомъ. Одно не совсЬмъ благопр1ятное яв леш е ,  

сопровождающее постоянно рудную плавку П ерм скихъ  

заводовъ, а именно непременное образоваше въ первой 

после задувки смЬие бЬлика или шлаковой настыли, 

которую всегда вынимаютъ въ виде  засгывш ихъ одон- 

ковъ,  при употребленш во ф л ю с ъ  извести, при о п ы т е  

пе было замечено.

Известь,  употреблявшаяся въ плавку, бралась изъ 

трехъ  различны хъ  месторождений : 1) съ горы Б л а 

годати; 2) изъ каменноломень близъ деревни Р ы ж а ,  и

3) изъ открытаго  въ последогвш новаго мЬсторождешя 

близъ деревни Опалихи. К а ж д ы й  изъ этихъ  трехъ  

сортовъ известняковъ б ы л ъ  испытанъ на содерж аш е 

извести, и оказалось, что известнякъ съ р. Опалихи 

содержитъ извести 7 4 , 7 4 6 ,  съ р. Р ы ж а  7 1 , 7 6 3  и съ 

горы Благодати 3 1 , 9 1 0 ,  остальное ж е  количество 

составляли иосторошня примеси.
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Образоваш е иароста болЬе темнаго и большего ве

личиною противъ н адл еж ащ его  и большая густота  

шлака,, заставили обратить внимаше на сопло, и поста

вить другое  въ 1^ верш к ., послЬ чего наросты стали  

лучш е , с в е т л е е ,  а шдакъ ж и ж е .

Д а в л еш е воздуха  по д у х о м е р у  весовому бы ло сна

чала 1^ Фуп., потомъ до 2  Фуы.; а по ртутному сна

чала 9 л и ш и , и доведено до 1 дю йма. У гля въ первые  

4  сутокъ сожигалось отъ 1 2  коробовъ до  1 5 ^  на сто 

н удъ  р уды . Направивъ надлеж ащ имъ образомъ печь, 

доведя п роходы  суточные до  3 0 0  п удъ  руды  при 

уп огр ебл ен ш  Ры ж евской извести но 4 0  пудъ на сто 

и угля по 11 коробовъ на сто ж е ,  снова постановлено  

бы ло широкое сопло въ 1^ арш. , тогда снова по

тем нело за Фурмой, наросты сделались больше; угля  

сгорел о  въ эти сутки на сто пудъ руды  1 6 — коро

бовъ , шлаки опять сделались гущ е; въ суточномъ же  

п р о х о д е  изм енеш я не последовало. И зъ  этого выве

дено заклю чеш е, что наилучшая и наивы годнейш ая  

ширина сопла не долж на превышать 1  ̂ вершка, п о 

тому такое сопло поставлено бы ло 9 Д екабря п осл е  

выпуска, и оставлено безъ  и зм енеш я во все остальное  

п родол ж еш е опыта.

Ш и х т у  испытано забрасывать выше воронки, п о 

добно тому какъ заметывается она обыкновенно выше 

колошника; при давленш воздуха въ 2  Фунта или 9 

лиш и. Такимъ образомъ установивъ плавку, суточны е  

п роходы , дов еден ы , начиная съ 3 0 0  нуль до  3 2 5 ,
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3 4 0 ,  3 6 5 ,  3 7 5 ,  3 8 5 ,  до 4 0 0  и 4 5 0  пудъ,  при упо- 

требленш во ф л ю с ъ  извести Благодатской по 3 5 ,  38  

и 4 0  пудъ,  а Ры ж евской и Опалихивской по 30 пудъ,  

на к а ж д ы е  сто пудъ руды .

При этомъ угля  употреблялось на к аж д ы е  сто 

пудовъ руды ,  начиная отъ 4 ^  постепенно мен-Ье, и 

именно по 3 —, 3 —, 3 ^ ,  3^4, по 3 короб,  и даж е  до24 24' Si 24 *
2 ^ ,  количество истребляемаго горючаго бы ло  про

порционально количеству суточнаго прохода рудъ,  чЬмъ 

ото последнее было более ,  т'Ьмъ менее употреблялось 

угл я ,  т ак ъ  что въ т е  сутки , когда  проходъ б ы л ъ  

доведенъ до 4 5 0  пудовъ, угля  сожжепо только 2 ^  ко

роб . ,  обыкновенно же употребляется  па 100  пудовъ 

руды  4 короба. Во все это время наросты были с в е т 

л ы е ,  шлаки ж и д ш е ,  ноздреватые,  св+.тлос4;раго цвета ,  

и по лабораторной пробе содержали въ себе м^ди 

въ 1 пуд!» 3 j  зол. или 3 Фунт. 37 золот. въ 100  

пуд. отъ извести Ры ж евской  и Опалихинской; а 3^ зо

лот. въ п у д е  или 3 Фунт. 87  золот. въ  100 пуд . ,  

при употребленш извести Благодатской , что не пре- 

вы ш аетъ  содержашя ихъ  въ печахъ обыкновенпаго 

устройства.

По проплавке руды  Федороивановскаго рудника,  

д л я  продолж ешя опыта взята была  руда Новобер- 

шедскаго рудника,  одна изъ сам ы х ъ  трудноплавкихъ 

рудъ Пермскаго округа. Съ переменою руды  п о с л е 

довала иерем’Иша и въ самомъ ходе  плавки. Первона

чально замечена большая густота шлаковъ,  вслЬдь за
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т ём ъ  потемнйш е за Фурмою и увеличение нароста.  

Увеличение количества извести на 1 0 0  пудъ  р уды ,  

вм есто  3 0  п удъ — 3 5  и д а ж е  3 8  и 4 0  п удъ  не при

несло значительной пользы, суточны й п роходъ  р у д ъ ,  

уменьшаясь постепенно, дош елъ до  2 6 0  пудъ , а вмг1>сг& 

съ уменьш еш емъ количества проплавляемы хъ въ сутки  

р у д ъ ,  увеличилось употребление горючаго; такъ что на 

1 0 0  п удъ  р у д ы , потребовалось издерживать до  5  ко-  

робовъ угл я . Такимъ образомъ Н овоберш едской руды  

нроплавлено всего 6 5 0  п удъ . Д ля  облегчения нароста  

прометано бы ло Жгари одна колоша, в когда жгаревая  

сыпь дош ла д о  Фурмы, то наростъ очистился, и сдЪ-  

алнъ б ы л ь  вы пускъ , но эти м еры  не могли по

править вполне хо да  плавки. П риписывая неудачный  

х о д ъ  плавки свойству руды  Н овоберш едекаго рудни

к а ,  трудноплавкости ея , для ббльш аго у б е ж д е ш я  въ  

справедливости вредполож еш я этого, взята бы ла руда  

м ен ее  трудноплавкая съ  Святотроицкаго рудника н а с-  

л'бдниковъ рудопромышленника Блинова. Хотя съ п е

р ем еною  руды  снова увеличился суточный п роходъ  и 

бы лъ б о л е е  3 0 0  п у д . ,  что продолж алось болЬе 5 - т и  

сутокъ ; но такъ какъ посл е того количество про

плавляемой въ сутки р у ды , снова стало уменьшать

ся , и зам ечены  друы я неблагопр 1ятныя для плавки  

обстоятельства , к а к ъ -то  : потребность въ ббльшемъ

количестве Флюса на 1 0 0  пудъ , и го р еш е угля  

начало увеличиваться, получаемые шлаки были густы ,  

го и положено бы ло, для узнаьня прнчинъ пеудачи,



выдуть печь, что и было сделано  30  Д екабря ,  то есть 

чрезъ  2 8  сутокъ после задувки ея. П о  в ы д у в к е  ока

залось,  что правый бокъ печи возле  Фурмы в ы го р е л ъ  

на 5 четвертей въ  вышину и на 10 вершковъ въ ш и

рину,  а лЬвый бокъ въ вышину на 12  вершковъ и 

на три вершка въ  ширину.  Кром е  п овреж деш я с тен ъ  

самой печи, по вы иутш  медистой крицы , замечено,  

что мусорная набойка подъ Фурмой вы го р ела ,  шири

ною во всю печь и въ глубину на 6 вершковъ ниже 

ш нура ,  по которому до л ж н ы  при вы п у ске  стекать 

расплавленные м еталлы.

И зъ  этого можно заключить, что разстройство въ  

ходЬ плавки последовало главнейш е отъ повр еж деш я 

печи; но при этомъ необходимо тоже прииять въ со- 

ображеш е,  что при несовершенстве воздуходувныхъ 

мЬховъ В ерхне-Ю говскаго  завода и маломъ скопе  

во ды ,  нельзя бы  снабжать печи воздухомъ въ той про- 

порцш , какъ  это было бы  необходимо нри значительно 

увеличенной вы соте  ш ахтной печи.

Общимъ результатомъ опыта  можно положить:

1) Ч т о  высота печи въ 7 аршинъ и чисто извест

ковый ф л ю с ъ , могутъ быть употребляемы при Перм

ской плавке  не совсеми рудами. Въ настоящее время 

одна руда Федороивановскаго рудника самая легко

плавкая ,  и тЬмъ самымъ ближе подходящ ая къ рудамъ 

Ореибургскаго края ,  пригодна для  этого; 2) что со- 

ставъ огнепостояннаго кирпича и мусорной набойки, 

при обыкновенной плавке  на Пермскихъ заводахъ уио-
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т р е о л я е м ы х ъ ,  ue с^лтвЬтствуютъ вероятно Флюсоваппо 

руды известью, и надобно въ томъ и другомъ с л у ч а е ,  

к а к ъ  для  кирпича, т а к ъ  и для  мусора ,  испытать  та

кое сочеДаше в х о д я щ и х ъ  въ составъ и х ъ  частей, что

бы  полученное могло противустоять разрушительному 

AfeUcTeiro, которое при п л а в к е  оказы ваетъ  известь.

2)  Опытъ надъ употреблегйсмъ во флюсъ извести при  

печахъ обыкновенного устройства.

Д л я  того ,  чтобы определить  точиЬе,  какое  д е й -  

C T e i e  оказы ваетъ  при пл авке  известь, на Н и ж н е -Ю го в-  

ском ъ  заводе  испытано бы л о  н а  одной печи употреб

лять  во ф л ю с ъ , вм есто  Ж и л и н с к а го  песка,  т .  е. горь- 

коземистой извести , обыкновенную  известь. О п ы т ъ  

производился на печи JV? 1-го 1 4 с у т о к ъ ;  въ это время 

проплавлено 4 , 3 3 5  пудъ руды  съ Воскресенскаго руд

ни ка .  Въ т е  же  14 сутокъ  на соседственн ы хъ  печахъ  

проплавлено р у д ы  того ж е  Воскресенскаго рудника  :

Н а  печи 2 -го  —  3 , 9 5 0 ,  мепЬе на 3 8 5  пудъ.

На печи JVs  3-го —  4 , 0 0 0 ,  м енее  на 3 3 5  пудъ.

Н а  печи JV? 4 -го  —  3 , 7 7 5 ,  меиЬе на 5 6 0  пудъ.

Н а  печи JY? 5 -го  —  3 , 7 7 5 ,  мснЬе на 5 6 0  пудъ.

На печи JY2 6*го —  3 , 7 7 5 ,  менее  на 5 6 0  пудъ .

Среднш  суточный проходъ  рудъ обошелся на печи 

JV2 1-го опы тной но 3 0 9  пудъ.

На печи JV? 2 -го  опытной по 2 8 0  пудъ.

Н а  печи JV? 3-го  опы тной но 2 8 5  пудъ.

На печи J \S  4 -го ,  5-го и 6-го  опытной но 2 6 9  пудъ
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Известковаго Флюса на печи JV? 1-го на к а ж д ы е  

100 пудъ употреблялось 2 7  пуд. 16 ф ун . ,  а обыкно-  

веннаго Шилиыскаго песку на прочихъ 5-ти печахъ 

по 30  пуд.

Употреблепо угля  на 100  пудъ р уды  на опытной 

печи но 3 21/ 24, а на прочихъ печахъ по 3 23/ J4.

Руда  одного и того ж е  свойства, взятая  съ одного 

рудника Воскресенскаго, оказалась на опытной печи 

JV? 1-го содержашемъ въ 1 0 0  пуд .  2  пуд.  2 7  Ф.,  а 

на прочихъ печахъ въ 2  пуд. 2 6  фун. Къ опыту п р о 

плавки рудъ  одною известью приступлеио было не 

прямо после  задувки печей, но после 5 сутокъ  д е й -  

CTBia ихъ  съ Ж илииским ъ  пескомъ, а потому перемена 

замечена не вдругъ,  а постепенно.  Сначала употребле

на бы ла  благодатская известь, предварительно несколь

ко обожженая  газами въ газовомъ шплензоФсне; после  

того испытана  та же  известь с ы р а я ,  при этомъ оказа

лось,  что обожженной Благодатской извести надобно 

употреблять по 35  пуд. на сто пудъ руды  и по 4 

короба у гл я ,  а сырой той ж е  извести по 31*2/ 40 и 

тож ъ  по 4 короба.

Д ал е е  взята  бы ла  известь Опалихинская,  тоже сна

чала обож ж ен ая ,  после сы рая .  Эта известь,  какъ и 

при первомъ о п ы т е  видно уже было ,  какъ  паилучшая,  

дала  следуюшде результаты: съ нею проходы, когда 

она бы ла  взята обож ж еною, были по 2 9 4  пуд. въ 

сутки, а на 100  п. ее употреблялось 2 4 23/ 40, а угля 

горкло 3 2J/ a4, а нри сырой по 3 6 5  пуд . ,  а на 100

—  171 —



пуд.  ее употреблялось  2 5 12/ 40, а у гл я  горело  по 3 <8/ 24 

на к а ж д ы е  100  пудъ.

П р и  окончаши хода  печей и ихъ  ра зл о м к е ,  хотя  

по случаю более  правильнаго действ!я  мйховъ Н и ж н я г о  

завода и не замечено бы ло  сравпительио болыпаго по- 

в р е ж д еш я  внутренности этой печи, на которой у п о 

треблялась  известь противъ прочихъ печей; но набойка 

п р огорела  болЬе ; поэтому можно вывести изъ  этого 

то  заклю чеш е:

1) Ч то  плавка  рудъ съ  известью, увеличивая су

точную проплавку и к ак ъ  требую щ ая Флюса въ  меньшей 

пропорции противъ плавки с ъ  ЖилинскимЪ пескомъ,  

хотя  въ  малой степени уменыпаетъ  потребность горю- 

чаго, именно по 3/ 24 короба,  но м ож егъ  бы ть  употреб

лен а ,  если изменить составъ тяж е л а го  м у с о р а , изъ 

котораго  де л а ет с я  печная набойка.  Это обстоятельство 

принято во виим аш е,  и въ тек у щ ем ъ  году предполо

жено испытать разли чн ы я  набойки ,  при плавке  на дру-  

г и х ъ  мЬдиплавиленныхъ заводахъ употребляемый.

2 )  Въ пользу плавки рудъ  при помощи извести 

говоритъ еще и то обстоятельство ,  что мЬдь, получен

ная  при этомъ о п ы т е ,  т а к ъ  равно и при первомъ, 

перечищегшая отдельно иа шплейзоФенЬ, оказалась бо- 

лЬс чистою и м еиее  угаристою. 126  пудъ черной меди,  

полученной отъ  плавки рудъ съ известью, для обра

ботки ее въ гаркупФоръ, требовали 10 часовъ времени 

и при иолученш гаркунфера ,  последовало угару 5 -ю
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Фунтами менке противт» обыкповеннаго; тогда какъ 

черная мкдь, полученная отъ плавки рудъ съ жилин-  

скимъ пескомъ, для совершеннаго превращсшя въ гар-  

купФеръ требуетъ 1 3 ,  1 4  и ни какъ не м енее  12  ча- 

совъ времени.

3) Опытъ падь плавкою въ высокой печи съ обыкновен-

пымъ флюсомъ.

П осл е  выдувки опытной печи, она была починена  

и сложена совершенно такъ ж е, какъ и въ первый разъ, 

съ ткмъ только измкнеш емъ, что не сдЬлано было  

воронки, а отъ колошника выведена прямо труба и 

печь эта пущена в м есте  съ прочими 3 печами при 

тк хъ  ж е услов1яхъ, кашя необходим ы  при обы кновен

ной плавке, т . е .  съ ткмъ ж е ф л ю с о м ъ , съ которымъ  

обыкновенно идетъ пермская плавка. Опытъ продол

ж ался 3 3  сутки; на опытной печи въ это время про

плавлено 9 , 0 0 0  пудъ руды , а на 3 печахъ остальныхъ  

2 4 , 4 8 0  пудъ. Съ переменою руды одного рудника на 

опытной печи переменяема была руда и на прочихъ, 

съ ткмъ, чтобы па всехъ  печахъ плавились руды одного  

качества. При этомъ замечено, что при употреблеш и  

одного и того же количества Флюса, суточный среднш  

проходъ рудъ на опытной печи обошелся 2 7 3  пуда,  

а на прочихъ 2 4 7  п удъ , при употреблеши горючаго  

на 1 0 0  пудъ при высокой печи по 3 2% i , а на про

чихъ по 43/ 24. Ш лаки все время плавки получалось  

удовлетворительные и съ высокой печи сравнительно
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съ  м е п м ш ш ъ  содержав1емъ м еталла ,  чЬмъ ст. прочихъ 

печей ,  и хотя  точно не бы ло  выведено угара ,  но опре

д е л е н о ,  что все  р у д ы ,  проплавленныя на высокой печи, 

обходились плавкою богаче противъ так и х ъ  же рудъ ,  

пл авл ен ны х ъ  на прочихъ печахъ .  Т аким ъ  образомъ 

руда Федороивановскаго рудника обошлась на высокой 

печи J \ e  4 -го  содерж аш ем ъ въ  100  иуд. черною медью 

въ 2 19Д 0 п. 8 2  золотника,  а на прочихъ въ 2  пуд. 15 

ф у н . ,  руда Воскресенскаго рудника на печи J\Q  4 -го  

въ  2  пуд.  19 Фун. 83  золоти . ,  а на прочихъ въ 2  

пуд. 17 Фун. 7 0  золоти . ;  руда Свято троицкаго руд

ника  на печи JY5 4-го въ 2  пуд. 2 0  Фун. и 56  золоти . ,  

а  на прочихъ въ 2 пуд. 14 Фув. 46 золоти. Это по

следн ее  обстоятельство вероятно  случайное ,  иначе 

шлаки при обы к но вен ны х ъ  печахъ  д о л ж н ы  бы  бы л и  

получиться богаче, чЬмъ при печи JV? 4-го.

И з ъ  этого опыта выводится заклю чеш е,  что уве- 

личеш е  вы соты  ш а х т н ы х ъ  м едиплавиленн ы хъ  печей 

м о ж етъ  и должно принести существенную пользу плав

ке П ерм ск и х ъ  заводовъ, какъ  въ отношенш сбереж е-  

Н1Я въ употребленш  горючаго матер1ала, т ак ъ  и въ 

сбереж енш  рабочего времени, по причине большей су

точной на вы соких ъ  печахъ проплавки рудъ.

4)  Опытъ надъ употребленгемъ обожженнаго огнепостопп- 

наго кирпича при внутренней выкладкгъ печей.

Огиепостояпный бЬлын кирпичъ,  обыкновенно упо

т р ебляем ы й  для  вы кл ад ки  внутреннихъ с тен ъ  меди-
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плавилснныхъ печей, просушивается дЬйств 1емъ одного 

атмосФериаго воздуха,  въ т й х ъ  ж е  сар аях ъ ,  гдЬ и при

готовляется;  а потому всегда содержитъ несколько  

влажности;  а отъ этого проистекаетъ то, что при на

чале  каж дой  задувки печей, после предварительнаго 

ихъ  прогрева ,  ш а х т н ы я  печи не прежде двухъ или 

трехъ  сутокъ  совершенно просы хаю тъ  и начннаютъ 

действовать надлежащим!» образомъ.

Для избеж пш я этого испытано было часть приго- 

товленнаго обыкновеннымъ снособомъ огнепостояипаго  

кирпича,обж ечь, въ кирпичеобжигагелыюй печи, вмЬсте 

съ краснымъ кирпичемъ, и обожжеиыымъ такимъ о б 

разомъ кирпичемъ выложить внутреиность печей ниже  

Фурмы.

Самая попытка обжигать бйлы й кирпичъ бы ла  мало 

удачна.  И зъ  100 ш гукъ  кирпичей не более  25  ш тукъ 

вполнЬ выдержали обжегъ ,  остальныя растрескались 

и не сохранили первоначальной своей Формы, что про

изошло, вероятно ,  отъ того, что при приготовлеши 

белаго  кирпича, производимаго безъ предварительнаго 

отмучиваЕпя глины и песку,  а  просто размииашемъ 

ихъ ногами въ ящ икахъ ,  какъ  делается  здесь обыкно

венно,  въ обминаемой массЬ остается часть заключаю

щихся въ глине  и песке  кварцевыхъ галекъ ,  которыя 

при обж еге  растрескиваются.

Употреблять обож ж енны й огнепостоянный кирпичъ 

для выкладки внутренности печен оказалось по опыту 

невыгоднымъ по следую щ им ъ причинамъ.
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a) П р и  самой в ы к л а д к к  онъ не вы дер ж и в аетъ  об

тески и крош ится ,  а потому при починке  печен за-  

м едляетъ  работу.

b) Ц е н а  его,  безъ  того уже в ы с о к а я ,  еще увели

чивается отъ  о б ж ег а ,  и

c) В д елан н ы й  въ печь,  хотя  и содействует!» ско

р е й ш ем у  просыханно печи въ нач ал е  задувки,  но вы -  

стаиваетъ  полную сорокодневную задувку одинаково 

съ  н е о б о ж ж ен н ы м ъ .

5)  Опытъ падъ пережегомъ мгъдистаго чугуна и мгъди-  

стыхъ крицъ чугупнымъ варомъ .

И с п ы та н н ы й  въ п р еж н ее  время въ 1 8 5 4  г. въ ма- 

ломъ в и д е  способъ обработки мкдистаго  чугуна и м е-  

ди ст ы х ъ  крицъ  чугуннымъ варомъ, какъ  описано было 

мною въ Горномъ Ж у р н а л к  прошлаго 1 8 5 5  года въ 

V I  к н и ж к е , —  примкнешь к ъ  валовому производству. 

Не повторяя  здксь описашя самаго способа,  ограничусь 

п р е д с т а в л е т е м ъ  числеинаго результата,  выведеннаго 

изъ сплавочн ы хъ  табелей за ц е л ы й  1 8 5 5  годъ ,  изъ 

котораго  можно усмотреть ,  что этимъ новымъ спосо- 

бомъ обработки выше приведеииыхъ продуктовъ м ед 

ной плавки,  сберегается  почти одна треть вскхъ  рас- 

ходовъ ,  по л ож енны хъ  штатомъ на эту операцпо.
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6)  Опыт ?5 надъ приготовленье мъ листовой лиъди по 

капсульному производству.

М едиплю щ иленное  производство , к а к ъ  недавно 

введенное на П ерм скихъ  заводахъ,  первоначально сопро

вождалось большими неудачами. Не менее одной 

трети ,  а ипогда и болЬе,  изъ про каты ваем ы хъ  листовъ 

обращалось въ  бракъ ,  что заставило мЬстпое Н ач ал ь

ство обратить особенное вним аш е на всЬ обстоятель

ства,  сопровождающая приготовлеше листовъ го д н ы х ъ ,  

отвЬчаю щ ихъ всемъ условЁямъ ии стру к ц ш ,  данной для 

прЁема листовой ме.ди съ го р н ы х ъ  заводовъ въ  Артил

лерийское ведомство.

Капсульная мЬдь, по окончательной прокатгсЬ ея,  

при сдачЬ въ А ртиллерш ское  ведомство , независимо 

отъ  осмотра ея иаружнаго  вида, подвергается пробЬ, 

которая состоять  въ т о м ъ ,  что отъ каж даго  листа ,  

приготовленнаго к ъ  сдачЬ, поперегъ его,  съ одной сто

роны, отр езы в ае т ся  небольшая полоска, шириною до 

дюйма.  П олоска эта туго сжимается въ ручны хъ  ж е -  

л Ь зн ы х ъ  тисках ъ  и отгибается въ одну сторону т а к ъ ,  

чтобы она облегла совершенно одну половину наруж 

ной поверхности гисковъ,  и потомъ по ней три раза  

ударяю тъ  деревянны м ъ молоткомъ. П о с л е  того ее от- 

гибаю тъ  въ  противуиоложиую сторону и снова по д -  

вергаю тъ  троекратному удару те.мъ ж е  молоткомъ; а 

затЬмъ полоска эта поднимается всртикадьпо,  такъ ,



чтобы она образовала съ боками тисковъ прямой уголъ;  

при чемъ не долж на  ломаться и отпадать.  СлЬдова- 

Toiu.HO годною, листовая мЪдь признается только тогда,  

тдерживаетъ два загиба съ троекратными уда-  

л  одно выпрямлеше.

Эта проба самая главная ,  и потому вс-Ь о п ы т ы ,  

произведенные по этой операщи, клонились к ъ  тому, 

чтобы получать листы ,  которые могли бы  в ы д е р ж и 

вать эту пробу.

Получаемая въ десятинную подать мЬдь съ часг- 

пы х ъ  заводовъ, к ак ъ  известно, прежде прокатки ее 

въ  л исты ,  переплавляется въ м ал ы хъ  горнахъ ,  съ до- 

бавлеш емъ сулемы. П ри  одной изъ такихъ  нерепла- 

вокъ было замечено, что верхш й слой мЬди, разли

той тотчасъ же послк забрасы ваш я сулемы, далъ  

ш ты ки ,  изъ которыхъ прокатанные листы  почти ни 

одинъ не вы держ али выше сказанной пробы. Это 

обстоятельство заставило сделать опы тъ ,  —  nocxfc сня-  

Tia пробъ и забрасывашя сулемы не тотчасъ разливать 

М'ЗЬдь, по помЬшавъ ее въ горну деревянпымъ шестомъ, 

снова загрести к ален ы м ъ  углемъ,  и подержавъ так ъ  

нисколько мииутъ,  тогда только приступать къ разливу. 

О п ы тъ  этотъ увЬнчался полпьшъ успЬхомъ, и число 

бракуемыхъ листовъ значительно отъ этого уменьши

лось, такъ  что иынЬ всЬ плавки десятинной мЛзди ве

дутся уже этимъ порядкомъ.

Т ак ъ  какъ  разлитая тотчасъ же поел К> прибавлешя 

сулемы мЬдь вероятно содсракала въ себЬ избыгокъ
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с у л е м ы ,  которая  не успел а  ещ е испариться или соеди

ниться  съ расплавленны ми частицами м1;ди, ближ е  

ко  дну горна  располож енны м и (*), то это дало мысль 

испы тать ,  нельзя  ли получать м-Ьдь въ  л истахъ  такую 

ж е  ковкую и т ягучу ю  безъ д о б а в л е т я  с улем ы ,  или 

д а ж е  вовсе и з б е ж а т ь  переплава десятинной м'Ёди ; а 

д л я  болыпаго уб'ЗЬкдешя въ  зам'Ьченномъ яв л е н ш ,  при

бавлять  на оборотъ ,  сулемы бол'Ье полож евнаго  коли

чества ,  т .  е. бол'Ье одного золотника на 1 пудъ  м'Ьди, 

Сл е ду ю щ ая  таблица  показы ваетъ  результаты  этихъ  

опы товъ .

Д ля о п ы та  в з я т а  десятинная 

мЪдь, доставленная с ъ  А.шабскаго 

завода, п рин адлеж ащ его  К.омпа- 

н ш  С уксунскихъ  горны хъ заво- 

довъ.

Ск
ол

ьк
о 

ли
ст

ов
ъ 

по
дв

ер
гн

ут
о 

бы
ло

 
пр

об
Ъ

.

П р и  двухъ  
заги б ах ъ  и  6 
у д ар ах ъ  мо

л о тко м ъ .

П ри т р е х ъ  за
ги б ах ъ  и  9 
ударахъ м о

лотком ъ .
Ч исло листовъ. Ч исло листовъ.

Вы
де

р-
жа

вш
их

ъ
пр

об
у.

Не
вы

де
р-

жа
вш

их
ъ

пр
об
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Вы

де
р-

жа
вш

их
ъ

пр
об
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i .  с0 ш й •=С ЕЗ
а  В — « SО CZ
Я  п  -

.................. П роба о бык- П роба уси-
МЬдь десятинная б езъ  перепла новев ная . лен ная.

ва прямо прокатанн ая  в ъ  ш ты ки 20 4S 2 — 20
Т а  ж е агЬдь , переплавленная

б езъ  добавлеш я сулем ы  . . . . . 20 13 7 — 20
Т аж е  м 4;дь , переплавленная

съ  добавлеш ем ъ сулемы в ъ  ко-
л и ч ествЪ :

1-го зол о тн и ка  на пудъ пгЬди 20 48 2 6 и
2-хъ зо л о тн и к о въ  на пудъ » . 20 48 2 4 •46
3-хъ золотн иковъ  н а п у д ъ  • . 20 48 2 3 17
Л и стовая  м+.дь, прокатанн ая

лишш’й  р а з ъ  п ро ти въ  обыкно-
веинаго:

Н епереплавленная ...................... 5 4 1 1 4
П ереплавленная безъ  сулемы. 5 3 2 — 5
С ъ  1 золотииком ъ сулем ы  . . 5 5 — 3 2
С ъ  2 золотникам и • . . 5 5 — 3 2
С ъ 3 золотникам и  » . . 5 5 — 3 2

(*) Весьма любопытно было бы тщательнымъ химическимъ 
изслЬдопашсмъ определить, какое у ч а с п е  принимаетъ двухло-  
ристая ртуть (сулема) въ состав^ капсульной мкди, гЬмъ бол-Ье, 
что ртуть и мЬдь не имЬютъ большаго сродства между собою .



И зъ  этой табли цы  видно, что переплавь десятинной 

мйди не есть процессъ необходимый при капсульномъ 

производстве, какъ  непременное услов1едля получеш я 

хорош ихъ листовъ. Но переплавь этотъ неизбЬженъ 

потому, что десятинная мЪдь доставляется па Ю гов-  

ской заводъ въ ш т ы к а х ъ  различной Формы и величины; 

и казалось б ы ,  что обязавъ частны я заводоуправлеш я,  

долженствующая представлять десятинную подать въ 

казну,  отливать медь,  следую щ ую  въ десятинную по

дать,  въ однообразные, соответствукпще прокатнымъ 

валкамъ ш ты ки  , можно было вовсе избеж ать  пе

реплава.  Д л я  опыта  избрана б ы л а  м£дь Ашабскаго 

завода, к ак ъ  ближе другихъ  Формою ш ты ковъ  подхо

д я щ а я  к ъ  здешнизгь валкамъ.

И зъ  этой ж е таблицы видно, что количество су

лемы не имеетъ вл1яшя на качество вы делы ваемы хъ  

листовъ. Узаконенную пробу выдерживаютъ листы отъ  

мЬди, переплавленной съ 1 золотникомъ сулемы, совер

шенно одинаково, какъ и листы отъ мЬди, сплавленной  

съ 3 золотниками; а усиленную пробу даж е лучше 

выдерживаютъ листы съ меньшего примесью сулемы. 

Т о ж е, самое можно сказать и въ отношеши листовъ, 

прокатныхъ тоньше надлеж ащ аго.
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М А Л А Х И Т Ъ ,  Е ГО  СО СТА ВЪ И К Р И С Т А Л Л И Ч Е 
СКАЯ ФОРМА; А. Н О Р Д Е Н Ш И Л Ь Д А  (сына)  (*).

Находясь  довольно долгое время въ  Н и ж н е -Т а -  

гильскихъ  м’Ьдны хъ  р у дн и к ах ъ ,  я  имЬлъ случаи до

вольно близко изучить встречающееся въ нихъ мине

р а л ы .  Между ними особенное внимаше минералога 

о бра щ а ет ъ  на себя м алахитъ ,  поп ад аю щ ш ся  тамъ въ 

большомъ изобилш, к а к ъ  по своему весьма красивому 

цв-Ьту, т ак ъ  и по многимъ другимъ обстоятельствамъ. 

Т ак ъ  к а к ъ  минералъ атотъ чрезвычайно изм^нчивъ въ  

ц в ^ т к ,  твердости, строенш и при д ^ й стсш  па него па

яльной трубки,  то я р е ш и л ся  подвергнуть различные 

его виды химическому р азл о ж еш ю , въ н ад еж д ^  опре

дели ть  новы я соединешя углекислоты ,  мГдной окиси 

и воды .  Пр1обргЬтя много мелкихъ ,  прозрачныхъ 

к ристалловъ  изумрудпозеленаго цвЬта,  которые б ы -  

Л  ли принимаемы много сначала за Фосфорнокислую 

окись мТди, я  при ближ аиш ем ъ изсл'йдоваши оиредЬ- 

л и л ъ  , что эго б ы л ъ  м ал ахитъ .  Изм 'крешемъ этихъ 

к ристал л о въ ,  я  имЬлъ случай точнее  определить кри

сталлическую Форму этого минерала,  доселе  мало из

вестн ую .  Хотя мое преднолож еш е найти подъ име- 

немъ малахита ,  м н оп я  различныя химическая соеди

н е ш я  и пе оправдалось, все -таки  я полагаю что про-
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изведенные съ этою цЬлно о п ы т ы ,  не лиш ены  ин

тереса.

Р азл ож еш я  произведены мною въ  Университетской 

химической лабораторш въ ГельсингфорсК>, способомъ, 

при нягы м ъ д л я  органическихъ разлож еш й. И звестное  

количество малахита ,  полагалось въ платиновую ча

шечку, а тотъ  м алахитъ ,  который при нагреваиш  ра

стрескивается и разбрасывается въ стороны, заклю

чался въ плотно свернутый цилиндръ изъ платиновой 

пластинки. Платиновая чашечка или цилиндръ ста

новились въ трубку изъ богемскаго стекла,  съ одного 

конца запаянную и вы тянутую ,  какъ  это обыкновен

но бываетъ для  с о ж и га ш я  при оргапическихъ разло- 

ж е ш я х ъ .  Къ  этой трубке  присоединялась другая ,  на

полненная хлористымъ кальщ емъ и тщательно взвЬ- 

шенная;  эта п о сл едн яя  соединялась со взвЬшеинымъ 

к а л 1евымъ аппаратомъ Либиха.  Когда все было въ на- 

дл еж ащ ем ъ  по р ядк е ,  и все пункты  смычекъ плотны, 

трубку,  въ которой цоложепъ малахитъ,  осторожно на

гревали,  до т ^ х ъ  поръ, пока вся углекислота и вода 

не отделятся  изъ минерала; после этого кончикь 

трубки,  въ которой производилось обжигаш е,  обла

мывался ,  и чрезъ него всасывался атмосферный воздухъ 

чтобы углекислота и вода могла совершенно собраться 

въ  аппаратахъ съ хлористымъ кальщ емъ и кал1емъ. 

ПослЬ повторительнаго в з в е ш и в а т я  платиноваго ко

телка  или цилиндра,  трубки съ хлористымъ кальш-
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емъ и Ka.iieearo аппарата, получали вГсъ вегцествъ, 

произш едш ихъ отъ  о б ж и га ш я , именно м едн у ю  окись,  

воду и углекислоту .

Р а з л о ж е ш я  дали  сл-Ьдугопце р езультаты .

1) Г о л у бо ваты й ,  аморф ны й,  сильно растрескиваю- 

ш ш с я  при пожеНЬ, м ал а х и т ъ ,  изъ  Н и ж нетаги л ьски х ъ  

р удвиковъ .  Б ы л о  взято 1 , 2 3 8 3  грам. получено:

М’Ьдной окиси (съ небольшимъ

количествомъ ф о с . к и с .............. 0 , 8 9 2 8  7 2 , 1 0 |

Б о д ы ....................................  0 , 1 1 0 8  8 , 9 5

У г л е к и с л о т ы ......................  0 , 2 3 9 0  1 9 ,3 0

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

2)  Г олубоватозелены й,  при нагр ’Ъванш сильно ра -  

стрескиваю щ ш ся м ал ах итъ  изъ Н и ж н я г о  Тагила .  Б ы л о  

взято 1 , 6 6 1 8  гр а м . ,  получено:

М едной окиси ( с ъ  неб.  прим. ф . к . )  1 ,1 9 3 8  7 1 , 8 4 £

В о д ы ...........................................................  0 , 1 4 8 0  8 ,9 1

У г л е к и с л о т ы .............................................0 , 3 1 6 5  1 9 , 0 5
1 ,6 5 8 3  9 9 , 8 0

3)  Кристаллическш , прозрачный м алахитъ  изум-

рудно-зеленаго  дв'Ьга, не растрескиваю щ ш ся при на-  

гр ’Ъванш, изъ Н и ж н яго  Тагила .  Н и ж е  показанный из- 

м 4 р е т я  кристалловъ бы л и  произведены именно надъ  

этими кристаллами. Б ы л о  взято 1 , 1 1 3 0  г р . ,  получено:

М4дной окиси (съ неб.  кол.  ф .  к.) 0 , 8 0 5 0  7 2 , 3 3

В о д ы ....................................................  0 , 0 9 2 5  8 ,3 1

У глекислоты   ..............................0 , 2 0 1 8  1 8 ,1 3
“  1 ,0 9 9 3  9 8 , 7 7



Не смотря на значительную потерю при этомъ 

р а зл о ж еш и ,  произшедшую вероятно  отъ  неплотности 

соединенш аппаратовъ,  я не могъ повторить его, упо- 

тр еб я  остатокъ веществъ,  для  ниже приведенныхъ из

м е р е н ы  кристалловъ.

Когда изсл^довали медную окись,  такимъ образомъ 

полученную при трехъ  р азл о ж еш я х ъ ,  то нашли, что 

она совершенно чиста и не содержитъ постороннихъ 

вещ ествъ ,  исклю чая ф о с ф о р н о й  кислоты,  ирисутств!е 

которой открыто молибденово-кислымъ амлпакомъ.

И звестно у ж е ,  что въ Н иж нетагильскихъ м ^дны хъ  

рудникахъ встречаются вообще въ болыномъ количестве  

Фосфорнокислые минералы, и соединеш я ф о с ф о р н о к и с 

л о й  мЬдпой окиси. Ч тобы  определить, имеетъ ли вл1- 

я ш е, это обильное н ахож деш е ФОСФорнокислыхъ сое

динены , на присутствие Фосфорной кислоты въ Т а-  

гильскомъ м алахите, или ж е она всегда сопровож 

д а е м  зелепую углекислую м едь , я сдел а л ъ  несколь

ко разлож ены  малахита изъ другихъ м естор ож денш .

4)  Груболучистый, зеленый, не растрескивавшейся 

при нагреванш  м алахитъ ,  изъ Гумешевскихъ рудни- 

ковъ. Взято 1 ,5 8 4 5  грам . ,  получено.

Медной окиси 1,1411 7 2 ,0 2
В о д ы ................................................... 0 , 1 2 9 4  8 , 1 7

У г л е к и с л о т ы ....................................  0 , 3 1 7  1 9 ,6 7

1,5822 99 ,86
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5) М елколучистыи,  зеленый при нагр^ваш и не- 

растр еск и ваю щ ш ся  м алахитъ ,  изъ Гумешевскаго  руд

ни ка .  В зят о  1 , 3 7 3 3  гр ам .  получено:

М едной окиси . . . . .  0 , 9 8 2 0  7 1 , 5 1

В о д ы ..................................................... 0 , 1 1 4 5  8 , 3 4

У г л е к и с л о т ы .....................................  0 , 2 7 8 7  2 0 , 3 0

1 , 3 7 5 2  1 0 0 ,1 5

6) Г олубоваты й м ал а х и т ъ  изъ Г о ккаваары  въ Ш -  

слиш ярви ,  образующей на пористой м едной  черни,  

совершенно плотную, сплош ную въ несколько  мил-  

лиметровъ толщ иною , кору или примазку. На почко

видной малахитовой ко р е  сидятъ  мелш е бородавчатые 

наросты м едной лазури .  Взято 1 , 4 8 8 5  гр а м . ,  получено:

Медной окиси ..............................  1 , 0 4 3 8  7 0 , 1 2

В о д ы   0 , 1 4 8 5  9 ,9 8

У г л е к и с л о т ы   0 , 2 9 5 5  1 9 ,8 5

1 , 4 8 7 8  9 9 , 9 5

М едная  окись,  полученпая вы ш еописанны м ъ спо- 

собомъ, изъ трехъ  послЪднихъ местностей,  б ы л а  со

вер ш ен н оч и ста ,  не содержа пи Фосфорной кислоты,  пи 

др у ги х ъ  посторонпихъ вещ ествъ .  И  т ак ъ  с о д е р ж и т е  

Фосфорной кислоты  въ  малахитЬ изъ Нижнетагиль-  

с ки х ъ  рудниковъ ,  долж но приписать единственно и зо 

билие н а х о ж д е ш я  тамъ ФосФорнокислыхъ мипераловъ.

Если сравнить вы ш еприведенныя разл о ж еш я съ 

малахитомъ,  с оставпы я  части котораго  вычислены но 

в^су атомовъ, именно:
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МЬдной окиси . 

Воды

У глекислоты  .

7 1 , 8 9

8 , 1 6

1 9 , 9 5

то иайдемъ, что ие смотря на большую разность на- 

руж наго  вида, все они дол ж ны  иметь принятую для 

малахита  Формулу

Сильное растрескиваше отт. н а гр е в а ш я  у н е к о то 

рых!.  разностей, каж ется  з а в и с и м  отъ пебольшаго 

количества механически находящейся воды въ иско- 

паемомъ.

Что касается до кристаллической группы ,  которая 

подвергалась разложение (JV£ 3) ,  то заключавшиеся 

въ ией кристаллы,  были величиною не болЬе двухъ 

миллиметровъ и совершенно не удобны для  кристал-  

лограФическихъ изм ер ен ы  , хотя плоскости этихъ 

малепькихъ кристалловъ были довольно ровны и бле

стящ и ,  но углы ,  взаимно и м и  образованные, представ

ляли зиачительиыя разности. Если взять въ раземо- 

Tpenie, что век плоскости пирамидъ были сильно изо

гнуты ,  и что я могъ получить весьма немного измери- 

м ы х ъ  кристалловъ,  то надо согласиться,  что кристал-  

лограФичсыйя данны я должио считать только прибли

зительными. Я иадЬюсь однакоже,  что onncanie ихъ 

будетъ иметь свой иптересъ, ибо до сихъ поръ мы 

имели весьма мало подробностей, касательно измЬре- 

iiia кристалловъ этого замечатсльнаго минерала.

Си С ч- Си И.



Эта неверность находится  гораздо въ  меныпемъ 

отнош енш  м еж ду  ортод1агональю (а) и клинод!аго- 

налью (Ь), равно и въ склоненш  последней (v) к ъ  

главной оси.  И х ъ  величины зависятъ  именно отъ 

взаимнаго с к л о н е н ы  поверхностей призмъ, к о то ры я  

по крайней м Ь ре  не выпуклы» и чрезвычайно р о в н ы х ъ  

и б л ес т я щ и х ъ  основны хъ  поперечныхъ плоскостей.  

OTHonienie ж е  главной оси (с) к ъ  ортод!агонали на- 

противъ ,  въ  следств1е вы ш есказанной выпуклости у 

поверхностей пирамиды, совершенно неверно .

М алахи тъ  относится к ъ  моноклиноедрической кри

сталлической системе,  съ следую щ ими размерами осей, 

а  : Ь : с —  1: 0 , 8 7 1 6 :  0 , 5 1 9 5 ;  у  —  6 1 ° 5 7 /

К р и с т а л л ы  обыкновенно ограничиваются сторона

ми оо р ( t ) ,  (а) и  (~ р х) (Ь). К р ом е  того края

призмъ большею част1ю притуплены съ поверхности 

со р с© (d) и параллельно съ  ор. (о) идетъ весьма 

яв н а я  поперечная плоскость,  которую легко  можно 

принять за плоскость кристалла ,  если часть кристал

л а  обломлена.  П р о с т ы е  кристаллы  весьма р едки  

(Т.  У ,  ф . 1— 4).  Обыкновенно встречаются правильно 

образованные только двойниковые к р и стал л ы  ( ф . 5 и 6 )  

съ  со р со к ъ  двойной поверхности.

К р и с т а л л ы ,  которы е  попадались въ  вы ш е приве- 

д е н н ы х х  кристаллическихъ груп пахъ ,  бы л и  иногда 

простые ,  но б о л е е  представляли обы кновенны е  кре

стообразные двойники. Они бы л и  таблицеобразиые 

или корогко-призматичесше.  Въ н е к о т о р ы х ъ  ш туф ахъ
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я заметилъ  напротивъ сокращ еш е призмагическихх 

кристалловх ,  которые,  обозначая замечательную лучи

стость м ал ах и та ,  составляютъ к аж ется  обыкновенную 

его Форму. Стороны пирамиды а и Ъ были сильно 

изогнуты,  сторона d совершенно ровиа,  гладка  и бле

стя щ а ,  сторона t неровна,  бл естящ а ,  но мало изо

гнута ,  поперечная плоскость о чрезвычайно ровна, 

гладка  и блестящ а.

Следующее углы малахптовы хх  кристалловх были:

наблюдаемы и вычислены.

t : d

Крист. №  1 . . 142°30',1 (*).
—  2 8 'Л

Крист. №  3 . . 142°23',9
—  2 5 с  1
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142°26',8 . . 142°26/ ,0.

t : о.

Крист. №  3 . . 111°57',4
— 58М

111°57%Т . . 111°53',1.

С*) Каждый уголъ былъ опредЬленъ четырьмя измЬрешями, 
и каждая пара измерены  въ которой въ одномъ показаны  
градусы и въ другомъ проведена— ,получилась изъ различныхъ 
устапововъ угловъ кристалла. Вообще измерен 1 я деланы съ 
наивозможною тщательностью въ Университетскомъ минераль- 
номъ кабинете Мичерлиховымъ гонюметромь.



d : о.

Крист .  J W  4  . . 1 1 8 ° 3 ' , 3

—  З М
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И 8 ° з ' , 2 . . 1 1 8 ° з / ,о (*).

t : а .
Крист .  JV? 1 . . 9 3 ° 2 4 ' , 9

—  25',9 
9 3 * 1 6 ' , 7

—  16М

К р и с т .  J \q 2 . . 9 3 ° ,4 1 / , 8

—  4 2 ' , 3

9 3 ° 2 8 ' ,0 .  . 9 3 ° 2 6 ' ,7

а : a' (*J.

К рист .  J \ °  1 . . ! 4 7 ° 4 2 / ,4

—  4 3 ' ,  4

К рист .  J \9  4 . . 1 4 8 ° 1 6 ' ,2

—  1 5 ' , 3

1 4 7 ° 5 9  ,3 .  . 1 4 8 ° 5 ' ,0 .

( )  1акъ какъ поверхность а, во всЬхъ встречспныхъ мною 
кристаллах*, сильно округлена и выгнута съ лишею разреза  отъ 
а и а', къ оси наклонешя, то склонеше одной поверхности къ 
другой было очень переменчиво. Эго въ особенности бы 
ло между углами а-, а', и въ действительности можно было вы
мерить этотъ уголъ, если начернить стороны въ разныхъ мЬ~ 
стахъ въ болыпомь кристалле и онъ быль 147° до 150°. 
Поверхность была такъ сильно выпукла, что а не могъ по
лучить сколько нибудь в^рнаго угла между его и другими  
сторонами, t:Ь была почти 120°



К а к ъ  известно , малахитъ  часто встречается  

псевдоморфическими кристаллами, но выше описан

ны е  кристаллы не были такими, чему служ итъ  дока-  

зательствовъ ихъ свЬтлыи цвЬтъ, совершенная прозрач

ность и весьма явственная спайность.
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О Л И Т О Й  СТАЛИ П О Д П О Л К О В Н И К А  ОБУХОВА.

Способъ приготовлегпя стали непосредственно чрезъ 

обезуглерозкиваше чугуна , совершенно согласный съ 

указашями теорш , оказывался по настоящ ее время 

неудобопримЬнимымъ на практике  , по крайней M'fepfe 

дл я  получешя вы сокихъ  сортовъ.

Объ этомъ способе упоминали еще Реомюръ ( 1 7 3 2  

г . ) ,  Клуе (1 7 98  г . )  и ГассенФратцъ , на него брали 

приввлегш Мушетъ въ Англш , Оберштейнеръ въ Гер-  

м анш , по показаш я,  о п ы т ы  и работы ихъ ,  остаются 

по настоящ ее время,  безъ всякихъ пром ы ш лепныхъ 

npuMliueuiii въ большомъ виде.

Е щ е  недавно представлены читателямъ Гориаго 

Ж урнала ,  въ нТсколькихъ статьяхъ (*) извесП я  , о 

способа приготовлегпя литой стали прямо изъ чугуна, 

Ухагпуса,  Капитана Австршскон артиллерш, и различ

ные опы ты надъ приготовленною по его способу сталью,

О  JV3 7 и 11— 185G г., J\S 2— 1857 г.



особенно учреж денной специальной Коммисш во  Ф р а н -  

ц ш ,  изъ Г о р н ы х ъ  И н ж ен ер о в ъ  Комба,  Tnppia  и Л е-  

валлуа .  Коммиыя эта,  подвергнувъ сталь У х а щ у с а к о в к е ,  

свари ваш ю , пробамъ относительно перелома и сгибашл,  

и испы тавъ  инструменты (рЬзцы и буравы ) ,  изъ нее 

приготовленные , представила в с е  вы го д ы  способа,  

но въ то ж е  время р е ш и л а ,  что сталь У хацгуса , мо

жешь быть замгьнитъ въ употреблении литую сталь 

второго сорта% но никакъ не можешь быть употребле

на въ ттьхь случаяхь , гдгь требуется ли т а я  сталь пер- 

ваго сорта , отличающ аяся въ высокой степени одно- 

родностгю.

К ъ  более  благопр1ятиымъ р е з у л ь т а т а м и  по види

мому, ведутъ  о п ы т ы  приготовлешя литой стали прямо 

изъ чугуна , производимые въ настоящ ее  время въ 

довольно больш ихъ разм орахъ  на Златоустовскомъ 

заводе ,  Г о р н ы м ъ  И н ж ен ер ъ -П о д п о л ко в н и ко м ъ  Обухо-  

вы м ъ ;  по крайней мерЬ и с н ы т а ш я  надъ различными 

вещ ам и,  приготовленными изъ его стали, показываготъ 

несомненны я ея достоинства.

Подполковникъ Обуховъ приготовляетълитую сталь :

1) чрезъ сплавлеш е чугуна со стальными и ж е л е з н ы 

ми обсЬчками, м агиитны м ъ ж елЬзняком ъ , черны м ъ 

ш л и х о м ъ ,  м ы ш ьяком ъ ,  селитрою и глиною, и 2) чрезъ 

с п лавлеш е  чугуна съ магнитнымъ ж ел бзн я ко м ъ  и 

м ы ш ьяком ъ ,  безъ другихъ  примесей. Главнуго особен

ность обоихъ способовъ сосгавляетъ  собственно про

порция примесей, которая и зм еняется  со свойствами
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приготовляемой стали,  и быть можетъ новые опы ты  

поведутъ к ъ  дальн'Ъйшимъ перемЬнамъ и улучш еш ям ъ 

гЬмъ бол'бе , что влгяше той или другой примеси на 

степень доброкачественности стали, остается и по на

стоящ ее  время неудовлетворительно объясн ен ны м ъ  и 

неуловимымъ.

Ч у гу н ъ  употребляется  въ  д!зло бТлый,  по возмо

жности ч и с т ы й ,— обстоятельство легко удовлетворяемое 

многими сортами чугуна , выплавляемаго на У ралЬ ,  

исключительно древеснымъ топливомъ. Вообще на

добно думать, что существенныя достоинства вы спш хъ 

сортовъ стали:  однородность,  вязкость и тягучесть ,  на 

ходятся  въ прямомъ отношенш со степенью чистоты 

того металла, изъ котораго она приготовлена. Магнит

ны й жел'Ьзнякъ, идущ ш  въ примись, добывается близъ 

Златоуста ,  так ж е  доставляется съ Малой Благодати и 

Качканара;  последнему , какъ  к аж ется ,  изобретатель 

способа , отдаетъ преимущество , по содержание въ 

немъ титана и малому присутствие кремнезема.

Самый способъ приготовлешя стали описанъ въ 

I JV? Артиллершскаго Ж урнала  на т е к у щ ш  го д ь .  

Гвардейской Артиллерш Подпоручикомъ Родкевичемь,  

вндешпимъ лично это производство на Златоустовскомъ 

заводе;  по мы , въ  ожиданш  окончашя опытовъ и 

бол!>е нодробнаго описания, сосгавленнаго самимъ Под- 

полковникомъ Обуховымъ,  ограничимся въ предлагае

мой стать!., представлешсмъ свода т й х ъ  испытаыш, 

которы мъ подвергались инструменты и различный ве- 
Горн.  Ж  ур н . /§37. Кн. IX .  3
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щ и ,  приготовленные изъ  литой стали,  вы делан ной  по 

новому способу , ночерпнувъ о том ъ с в е д у щ а  изъ 

оФФИщальныхъ источниковъ и частно изъ статьи,  на 

печатанной въ  А ртиллерш ском ъ  Ж у р н а л е .

П о дп ол ко вникъ  О буховъ ,  смотря по назначеш ю , 

в ы д е л ы в а е т ъ  на Златоустовскомъ заводе  сталь е л е  

д у ю щ и х ъ  сортовъ:

1) инструментальную твердую;

2)  инструментальную средней твердости;

3)  клинковую;

4) кирасную и

5) дли заварки стволовъ.  —  Последила три отно

сятся  к ъ  м ягки м ъ  сортамъ стали.

И нструм ентальная  твердая сталь,  отличается мел- 

кимъ зерномъ и бЬ лы м ъ  , совершенно однороднымъ 

ц в е т о м ь .  Она очень тверда , рубя а н гл ш ек у ю  сталь 

одинаковой закалки ,  и не сваривается,  но дастся  на 

приварокъ.

Сталь средней твердости крупнее  зерномъ, светло-  

сераго  ц в е т а ,  удобно к уется  и сваривается.

Мягкая  сталь въ изломе мелкозернистаго с л о ж е ш я ,  

светлосераго  ц в е т а ,  удобно куется и сваривается.

И з ъ  донесеш я Горнаго Н ачальника  Златоустовскихъ 

заводовъ видно,  что два первые сорта стали,  согласно 

назначеш ю , употребляю тся  н ы н е  съ полнымъ успе-  

хом ъ ,  на наварку и приготовлеше инструмеитовъ для 

Златоустовской оружейной Фабрики , въ зам ^иь  ан-



глш ской стали,  и вероятно въ скоромъ времени совер

шенно выгЗЬснятъ последнюю изъ у п отреблеш я.

И зъ  твердой стали были приготовлены въ С. Пе-  

тербургскомъ Арсенал!»: слесарная пила,  р Ь зцы ,  зу

била и сверла, которые хотя и не были лучше аи- 

г л ш с к и х ъ ,  однако показали возможность употреблеш я 

этой стали на в ы д е л к у  подобиыхъ инструментовъ. 

Впрочемъ причина не совсЬмъ удовлетворительныхъ 

результатовъ по видимому заключается въ недоста- 

точномъ уаНЕшьи мастеровыхъ обращаться съ новою 

сталью (*).

Клинки,  прнготовлявииесл прежде на Златоустон- 

скомъ заводЬ, изъ рафинированной стали, въ настоя

щее время приготовляются изъ мягкаго сорта литой 

стали Подполковника Обухова и отличаясь своею до- 

брокачественпост1ю , въ то же время значительно де 

шевле прежде приготовлявшихся (**).

О  По показаюямъ Гв. Подпоручика Радкевпча, изъ этою  
же сорта стали приготовлены были струги, для обстрагпвашя 
ноженныхъ кожь; ocTpie этихъ втруговъ при загибанш не ло
малось, тогда какъ при загибаши ocrpia у англшскихъ стру-  
говъ, на р^дкомъ не оказывалось трещины. Струги изъ стали 
Обухова выдерживали отъ 2 до 3 ,0 0 0  кусковъ, приготовлен- 
ныя же, изъ английской стали могли обстрагивать только отъ 
50 до 80 кусковъ.

(**) «Самыхъ полныхъ и счастливыхъ результатовъ по вы- 
д’ЬлкЬ клинковъ суждено было достигнуть нынЬшнему Упра
вителю Златоустовской оружейной Фабрики П. М. Обухову, 
говорить Поручикъ Максимов!,, въ статьfc своей: « о распозпа-  
нги достоинства холоднаю оружгя, напечатанной во 2 JVS Арт. »
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И с п ы т а ш я  надъ  руж ей ны м и стволами , приготов

лен ны м и изъ  литой стали П одполковника  Обухова,  

произведены бы л и  въ первы й разъ  по приказаы1ю Г .  

Министра Ф инансовъ  на Златоусговскомъ заводЬ , 2  

Д е к а б р я  1 8 5 5  года,  особенно составленною Коммиыею 

изъ  г о р н ы х ъ  инж еперовъ  артиллеристовъ  и мастеровъ.  

Д л я  сравнешя б ы л ъ  присланъ ру ж ей н ы й  стволъ ,  при

готовленный въ Сестрорецкомъ заводе изъ  литой стали 

известнаго  ВестФальскаго Фабриканта Крупна.  Стволъ 

этотъ,  по осмотре  коммисш, оказался со значительными 

черновинами на дульной части близъ мушки,  впрочемъ 

за подобные недостатки р у ж ей н ы е  стволы не подвер

гаю тся  браку.

При  осмотре  т р е х ъ  стволовъ , приготовлеиныхъ 

изъ литой стали П одполковника  Обухова,  въ  н и х ъ  не 

оказалось ыикакихъ недостатковъ ,  за т е м ъ  они были 

подвергнуты усиленной пробе  порохомъ.

О дииъ  изъ нихъ , уменьшенного веса  (всего 3 

Фунта 36  золотниковъ) , б ы л ъ  пробованъ четырьм 

последовательно усиленными зарядами,  а именно:

Ж ури. на 1857 годъ , «который, пресл-Ьдуя съ неутомимымъ 
терпЪшемъ n e t  процессы выработки, ум-Ьлъ найти возможность 
валоваго приготовлешя клинковъ отличнаго качества. Теперь 
работается здЬсь не только украшенное и Форменное офицерское  
оруж !е (по заказам») изъ его булата и стали, но даже и про» 
стоесолдатское, и приготовить клинокъ, желаемыхъ достоинствъ, 
пын1> не составляетъ уж е трудной задачи , при выполненш 
которой, сперва, прежде чЬмъ получался случайно xopomiii 
клинокъ, портилось иногда много матер!ала. »
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1 з ар я д ь  2^ зол. пороху и пуля .

2  »  5  »  »  »

3 » 7 -  » » »
2

4  »  1 0  »  »  »

По осмотре его после этой пробы, онъ оказался 

совершенно чистымъ какъ и до пробы.

По предлож еш ю  Подполковника  Обухова , для 

уб’Ьж деш я въ достоинствахъ металла , стволъ этотъ,  

после представленной выше пробы, бы л ъ  согнутъ въ 

холодномъ состояши вт» кольцо, но и после  этой раз

рушительной пробы,  на немь не было обнаружено и 

сл'Ьда пороковъ.

Другой стволъ,  приготовленный по образцу сол- 

дагскихъ  руж ей , бы лъ  пробованъ тож е  четырьмя,  

последовательно усиленными зарядами, съ до 10 

золотниковъ пороха. П о с л е  пробы, какъ  внутри ство

л а ,  такъ и снаружи,  не обнаружено недостатковъ.

Наконецъ третш  стволъ, приготовленный по образцу 

Крупна, назначено было пробовать до разрыва.

Заряды  производились въ следую щ ем ъ порядке:
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1 зар я д ъ ' П зол. пороху И пуля .

2 к) 5 )> ю »

3 *> П Х> V х>

4 » 1 0 м к) XX

5 Ж> 1 2 ; X) » 1)

6 » 1 5 » X) 1)

7 Х>
i n » »  , 1>

8 ю 2 0 т> 1> XI



П о с л е  каж даго  вы ст р е л а ,  стволъ  тщ ательно  осма

тривали ,  но н и гд е  не обнаружено въ  немъ никаких!» 

п о в р еж д е ш й .

П р и  8 в ы с т р е л е ,  при з ар я д е  въ 2 0  золотниковъ 

пороха  , стволъ разорвало, при чемъ дульная часть 

осталась безъ всякихъ  повреж деш й;  задняя ж е  , на

чиная отъ казенника ,  б ы л а  распорота  на 6 дюймовъ 

д л и н ы .

П р и  в с е х ъ  з ар я д ах ъ ,  между порохомъ и пулею и 

на пулю ,  забивали о тд ель н ы е  п ы ж и .

П р о б н ы й  станокъ  б ы л ъ  укр'£пленъ неподвижно, и 

не имЬлъ ни м ал ейш аго  отката  назадъ .

П о  р аси о р я ж еш ю  бывшаго  Г л авн ы м ъ  Начальникомъ 

Г о р н ы х ъ  заводовъ Хребта  Уральскаго  , Генерала отъ 

А ртиллерш  Глинки,  произведено быловторичное  испыта-  

H ie  стволамъ приготовлеинымъ изъ литой стали Подпол

ковника  Обухова въ самомъ Е ка тер и н б у р ге ,  14 и 15 

Н о я б р я  1 8 5 6  года,  особенно состваленною КоммиЫего.

Д ве н а д ц а т ь  стволовъ приготовлены были во вре- 

менномъ ружейномъ о тделенш  Екатеринбургской ме

ханической Фабрики, изъ двенадцати  стальны хъ  пла-  

стинъ,  в ы д е л а н н ы х ъ  изъ сплошной болванки и пред- 

ста вл е н н ы х ъ  Подполковникомъ Обуховымъ.

В с е  стволы по заварке ,  высверленш  и наружной 

о б точке ,  оказались при осмотре ,  совершенно чистыми 

и безъ м а л е й ш и х ъ  пороковъ.

Потом ъ подвергли ихъ  обыкновенной пробЬ поро

хомъ , на основанш инструкции для  npieMa руж ей ,
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именно изъ нихъ  произведено бы ло  по два в ы стр ела ,  

первый зарядомъ въ 6 золотниковъ пороха съ пы ж о м ъ ,  

пулею (въ 6 золоти.)  и другимъ пы ж ом ъ ,  и второй 

зарядомъ въ 5 золотниковъ пороха, съ п ы ж о м ъ ,  пулею 

и другимъ пы ж омъ.

П о  OCMOTpii вс^хъ  стволовъ после  вы стрйловъ ,  

въ нихъ не оказалось никакихъ  поврежденш .

За  т'Ьмъ предположено было подвергнуть и х ъ  уси

ленной, пороховой пробе и довести до разрыва.

Д л я  этого изъ числа двенадцати пробованвы хъ  

стволовъ, взято было наудачу четыре,  и ихъ  подвергли 

следующ ему усиленному испы таш ю .

К олич . Ч исло Число Число
пороха. пуль, пы ж ей, полупы ж ей.

—  199  —

1 зарядъ 6 зол. 2 1 2

2 » 6 » 3 1 3

3 » 6 1) 4  1 4

4  » 6 » 5 1 5

5  » 6 » 6 1 6

6 » 6 » 7 1 7

7 » 6 » 8 1 8

8 » 6 » 9 1 9

9 » 6 » 10 1 10

10 » 6 » И  1 11

11 » 6 » 12 1 12

12 » 6 » 13 1 13

13 » 6 » 1 4  1 14

14 ю 6 » 15 1 15
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К.ОЛИЧ-
пороха,

зарядъ 6 зол.

Число
пуль.

16

Ч исло
пыжей.

1

Ч исло 
полу пыжей.

16

16 » 6 » 17 1 17

17 » 6 » 18 1 18

18 » 6 » 19 1 1&

19 6 » 2 0 1 2 0

2 0 » 6 » 21 1 21

21 6 » 2 2 1 2 2

2 2 » 7 2 2 1 2 2

2 3 » 8 » 2 2 1 2 2

2 4 » 9 » 23 1 2 3

2 5 » 10 » 2 4 1 2 4

2 6 » 1 0 » 2 6 1 2 6

2 7 » 10 » 30 1 3 0

28 » 12 » 3 4 1 3 4

Д л я  ускорешя зapяж eн iя  употреблялись два ш ом

пола,  в'Ьсомъ въ  3 |  и въ  3^ Фунта. Пули прибивались 

двумя или тремя сильными ударами.

П р и  двадцать  первомъ в ы с т р ^ л й  , еъ 6 золотни

ками пороха,  однимъ п ы ж е м ъ ,  2 2  пулями и 2 2  по-  

л у п ы ж а м и ,  пороховые газы  прорвались чрезъ затравку* 

с делан ную  въ казенник^ ,  пули ж е  остались въ  ство- 

л а х ъ .  П ри  р а зр я ж еш и  п ы ж овни ком ъ  , оказалось пс-  

во зм о ж ны м ъ  достать ихъ  изъ стволовъ ,  почему изъ  

дного ствола в ы и у т ы  бы ли  пули , посредствомъ иа- 

гр'Ьвашя его до сиеяго  цв!>та, изъ другихъ  же трехъ  

лрииуясдены были высверливать пули. При этомъ



одинъ стволъ б ы л ь  поврсжденъ сверломъ по каналу,  

а потому исключепъ изъ пробной партш .

П р и  двадцать второмъ в ы с т р е л е  (7 золотниковъ 

пороху,  п ы ж ъ  и 2 2  пули съ 2 2  полупыжами)  казен

ники были переменены , потому что въ  нихъ сильно 

разгорели затравочиыя о т в е р сп я .

При двадцать шестомъ в ы с т р е л е  (10  золотниковъ 

пороху,  п ы ж ъ  и 2 6  пуль съ 2 6  полупыж ами),  обра

зовались небольнпя выпуклости на поверхности ство

л овъ ,  въ  следств 1е сильнаго сплю щ иваш я пуль въ ка-  

налахъ .

Ц о с л е д н ш ,  двадцать осьмой в ы т р е л ъ ,  сде.ланъ бы л ъ  

12 золотниками пороху,  съ 3 4  пулями и полупыжами,  

но все  стволы устояли, хотя  въ к ан але  не оставалось 

более м еста  для зар я ж еш я .

О руж ейны м ъ Комитетомъ были испы таны стволы,  

приготовленные на Сестрорецкомъ заводе изъ литой 

стали Подполковника Обухова,  сравнительно со ство

лами , изъ лигой стали Крупна усиленными в ы с т р е 

лами , при заряд Ь отъ 7 до 11 золотниковъ пороха 

съ  числомъ пуль и пы ж ей  последовательно отъ 2  

до 7 .

Стволъ Круппа разорвался на 8 в ы с т р е л е ,  заря

домъ въ 9 золотниковъ пороха съ 5 пулями и 5 п ы 

ж ам и ,  стволъ же Подполковника Обухова,  разорвался 

на 14 вы стрелЬ ,  зарядомъ въ 11 золотниковъ съ 7 

пулями и 7 пыжами.  Впрочемъ стволъ Обухова , по 

замечание Комитета, был ь гораздо толстостенн ое сгво-
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ла  К р у п н а ,  а потому нельзя  определить ,  которы й изъ  

ни хъ  в ы д е р ж а л ъ  относительно сильнейш ую  пробу.  

И з л о м ъ  ствола Круппа  мелкозернисты й и белый, ствола 

ж е  Обухова крупнозернистый и сероватаго  ц в е т а  (*).

П р е д ст а в л я я  эти и с п ы т а ш я ,  О ру ж ейн ы й  Комитетъ  

заклю чилъ ,  «что  при и а с т о я щ и х ъ  способахъ в ы д е л к и  

нашего ж е л е з а  и значительномъ б р а к е  изготовляем ы хъ  

изъ него стволовъ , литая  сталь представляетъ  чрез

вы чайную  важ ность .  К омитетъ  еще въ 1 8 5 5  году у б е 

дился  въ  превосходны хъ качествахъ  стволовъ изъ литой 

стали ВестФальскаго Фабриканта К руппа ,  но единствен

ное прспятств 1е к ъ  п р и н я ^ ю  и х ъ  у насъ ,  состояло въ 

дороговизне  этого металла .  Н ы н е ш ш е  оп ы т ы  надъ  

стволами изъ литой стали П одполковника  Обухова по

казали , что они также удовлетворяютъ встьмъ каче- 

ствамъ наилучш ихъ ружейпыхъ стволовъ и превосходны  

по прочности , х о т я  точнаго с р а в н е т я  и х ъ  въ  этомъ 

отнош енш  со стволами Круппа нельзя сделать  , по 

н е и м е ш ю  сихъ  последн ихъ  въ  достаточномъ коли

ч естве .  П о  этому , принимая въ  соображеше , что 

сталь Обухова , будучи произведешемъ нашего к р а я ,  

м о ж е т ъ  быть  п рш бретаем а  независимо отъ политиче- 

ски х ъ  е о б ы т ш ,  сверхъ  того она стоитъ  отъ 1 рубля 

5 0  коп.  до 2  руб .  с ер . ,  крупповская ж е  более  5 р. 

5 0  коп .  сер. за  пудъ , а сталь Эгера т ак ж е  около 

того ,  О руж ейн ы й  Комитетъ  призналъ  необходимымъ 

сколь возможно скорее  повторить о п ы т ы  въ большихъ

(*) Арт. Ж урн., JV5 1, 1 8 5 7 , стр. 7 0  и 71 отдела оффи-  
щадьпаго.
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размЬрахъ,  над ъ  сталью Подполковника Обухова* для  

чего доставить оную, съ  первымъ весениимъ карава- 

иомъ, въ И ж е в с к ш  и СестрорЬцкШ заводы ,  въ коли

честве  па 1 ,0 0 0  стволовъ».

Н ако н ец ъ  представляемъ и зв л е ч е т е  изъ упомянутой 

вы ш е статьи Подпоручика  Гвардейской Артиллерш 

Родкевича,  о приготовленш стволовъ изъ литой стали 

Обухова па СестрорЬцкомъ заводЬ , изъ него можно 

хорошо усмотреть н е которы я  свойства литой стали, 

приготовляемой но новому способу.

« И з ъ  литой стали , вы делан ной  г.  Обуховымъ и 

доставленной въ Сестрорг)щкш оруж ейный заводъ Под- 

поручикомъ Родкевичемъ , изготовлено было четыре 

ствола ; изъ нихъ  одинъ пистолетный , другой 6 - т и  

линейный,  третШ стрелковый и четвертый пех отны й ,  

последите оба 7 - м и  лииейнаго калибра.

1) Стволъ пистолетный, 5 - г и  лииейнаго калибра ,  

внутри гл а д к ш ,  в ы дер ж алъ  установленную пробу,  и 

по наружной и внутренней чистоте оказался годнымъ.

2) Стволъ 6-ти лииейнаго калибра, безъ нарЬзовъ 

въ каналЬ, вы д е л а н ъ  изъ круглаго глухаго куска, ко

торый прежде просверленъ на токарномъ станк е  , а 

потомъ выверченъ и доведеоъ до размера,  на вертель-  

н ы х ъ  станкахъ ,  наконецъ обточенъ и отдЬланъ. Стволъ 

этотъ ,  какъ по наружности, такъ  и внутри, совершенно 

чистъ.

3) Стволъ карабинный 7 - м и  лииейнаго калибра ,  

съ иарезкою внутри , выдЬлапъ по образцу ружей
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стрОлковаго полка Императорской Ф амилш ; онъ сд^ -  

лапь изъ гл ухой , круглой , стальной болванки , ко

торую  п реж де просверлили на токарномъ станке, въ 

размОръ трегьяго косты ля, иотомъ подвергли машин

ной заварке, при чемъ, по совершенной его о т д е л к е ,  

онъ оказался, какъ по наружности , такъ и внутри, 

совершенно чистымъ и годвы мъ. Стволъ этотъ вста- 

вленъ въ л ож у и отдел ан ъ  въ полное руж ье.

4 )  Стволъ п ех о тн ы й , 7 -м и  линейнаго калибра, съ 

н арезкою  внутри , вы делан ъ  по образцу нарЬзнаго 

ружья образца 1 8 5 4  года; стволъ этотъ заваренъ обы к-  

новеннымъ способомъ , т . е .  полоса стали разбита  

была въ тонкую пластинку подъ большимъ расковоч-  

нымъ молотомъ, потомъ загнута ручнымъ способомъ  

въ трубку , п о сл е  того подвергнута ручной заварке;  

по о т д е л к е  этого ствола оказались, какъ внутри, такъ  

и снаруж и, мелш я въ небольшомъ числЬ черновины. 

П о вы держ анш  третьей пороховой пробы , стволъ этотъ  

къ употреблении оказался годиы мъ.

Сталь при заварке стволовъ сваривалась очень 

у д о б н о , какъ ж е л е з о ,  только обнаруж ила б о л ее  ярко

сти , такъ что кузнецу долж н о было тщательно на

блюдать время вара, чтобы не пережечь металла, какъ 

это случается и при заварке ж е л е зн ы х ъ  стволовъ.

Означенная сталь оказалась весьма хорош ею также  

и при машинной заваркЬ ствола. П о сл е  перваго н а 

грева, просверленная стальная болванка была пропу

щена въ валки съ трстьяго костыля (которыхъ в сех ъ
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восемь) и объемъ этой болванки бы л ъ  несколько болЬе,  

чемъ  соответствующ ая костылю Дорожка , отъ чего 

на двух ъ  противуполож ныхъ сторонахъ болванки обра

зовались гребни, почти въ половину дюйма шириною 

и болЬе л и и i и толщ ииы .  При вторичномъ нагреве  и 

пропусканш въ следую щ ую  дорож ку  валковъ, упом я

н у т ы е  гребни совершенно сгладились и так ъ  плотно 

приварились к ъ  поверхности ствола , что по отделкЬ  

его ни м алейш ихъ сл Ьдовъ отъ гребней не оказалось.

И спы танная  сталь хотя сверлится медлениЬе , по 

причине своей твердости , однакоже обнаруживаетъ 

гораздо более  равномерности,  ч£мъ ж елезо ;  при вы 

правке  стволовъ они требуютъ , по упругости своей, 

предварительно легкаго нагрвваши.

При обточке,  дальнейшая обработка стволовъ по

казала, что стволъ ручной заварки тверже машпннаго. 

Это ясно обнаружилось по мягкости и длине  струж екъ ,  

сн ят ы х ъ  при обточке.

При о т д е л к е  стволовъ по наружности особенно 

ничего не оказалось , кромЬ того , что по большей 

твердости металла , необходимо имЬть для его обра

ботки xopoiniii,  острый, слесарный инструмептъ.

Нарезка  стальныхъ стволовъ, не смотря на твер

дость металла, была исполнена гораздо отчетливее и 

удобнее ,  чем ъ  нарЬзка ж е л е з н ы х ъ  стволовъ. Пр пчина 

тому замечательная равномерность металла, отч> кото- 

раго отделялись стружки не частями, а во всю длину 

ствола.
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В ы д е л к а  ш т ы к о в ъ  изъ литой стали, по твердо

сти м еталла ,  б ы л а  нисколько  затруднительнее ,  ч е м ъ  

изъ о бы кновен ной  стали; приварка лезв!я к ъ  ж елезной  

трубке , '  б ы л а  не вполне  удовлетворительна,  и при об

т о ч к е  на то ч и л е ,  обнаружились на лезв!яхъ  ласки и 

небольшая продольный черновипы, чрезъ что ш т ы к и ,  

по и п стр ук ц ш ,  признаны  негодными.

П р и  п робе  сгибомъ, они вы дер ж али  одинаковый, 

установленны й в е с ъ .

П ри  этомъ долж но заметить ,  что ие вполне  у д а ч 

н а я  приварка  лезвш ,  могла последовать отъ  ыедоста- 

точнаго навы ка  кузнецовъ ,  которые,  при столь ма- 

ломъ опы тЬ ,  не усп ел и  вполне  ознакомиться со в с е 

ми свойствами иоваго для  ни хъ  м еталла .»

И с п ы т а ш я  надъ кирасами, приготовленными изъ 

литой стали О б у х о в а ,  на Златоустовской оружейной 

Фабрике,  произведены бы ли  2 9  Сентября 1 8 5 5  года,  

то ж е  особо назначенного коммиыею.

Испытанию подвергнуты были д в е  кирасы ,  одна 

им е л а  B icy  10 фун. 8 зол . ,  другая  10 фуп. 18 зол. 

Стрельба  производилась: 1) изъ солдатскихъ руж ей

сферическими пулями заридомъ въ 2^ золотника муш

кетного пороха на разстояпш  10 саж ен ъ ,  то есть 

вдвое меньшемъ подоженнаго инструкщ ею , и 2) изъ 

ш туцера  системы Тувенена,  цилиндросферическою пу

лею въ 6 золотииковъ,  зарядомт» въ  1^ золотника 

винтовочнаго пороха и на разстояпш  7 саж енъ .
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П ервая  кираса опробована 7 пулями; тремя шту

церными и четырьмя ружейными. П о с л е  каждаго 

в ы стрела  слЬдовалъ осмотръ кирасы ,  по коему ока

залось ,  что ни одна пуля не только не пробивала 

кирасы ,  попадая въ свЬьчя мЬста, но даж е  д ве  и 

три пули, бивипя въ одно и т о ж е  мЬсто, не могли не 

только пробить, но даж е  и надорвать металла,

Воронки, образовавшаяся отъ ударовъ пуль, были 

вдвое менее  противу воронокъ на крупповскнхъ ки-  

расахъ ,  въ то же время опробоваыныхъ.

Вторая кираса, будучи опробована 4 пулями изъ 

ружей,  ложившимися совершенно одна подле другой, 

еще разительнее  доказала необыкновенную прочность 

металла. И с п ы та ш е  и этой кирасы производилось 

на разстоянш 30  шаговъ.

Въ то же время испы таны были для сравнешя 

доставленный изъ Петербурга  въ Златоустъ,  д в е  к и 

расы Фабрики Крупна,  вЬсивппя при меньшей поверх

ности (на 11 квадр.  вершк.  противу самаго малаго 

13 JV?) одна 10 Фунтовъ 33  золотника, другая  10 

Фунтовъ 34  золотника. П ер вая ,  испытанная 6 пулями, 

пробита двумя въ поясъ , а вторая,  испытанная 4 

пулями, дала отъ одной изъ нихъ со внутренней сто

роны надрывъ,  не допускаемый инструкщею; углубле- 

ш я ,  образовавшийся отъ ударовъ пуль, имели разм еры,  

одинаковые съ тем и ,  которые бываготъ на обыкно-  

венныхъ Златоустовскихъ кирасахъ ,  нритомъ кирасы 

пробованы па разстоянш 30  и 60 шаговъ,  а потому
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коммпс1я наш ла  к и р а с ы  П одполковника  Обухова пре

восходящ ими кирасы  К руппа .

О послЬдств1яхъ испы танш  кирасъ  изъ литой стали 

П о дп олковника  Обухова,  А ртиллерш ским ъ  отд-Ьлешеадъ 

Воеино-ученаго Комитета ,  до сихъ поръ с в е д е н ш  н Ьтъ.

П о с л е д ш я ,  испы тапн ы я  А рти лл ер ш ским ъ  О тделе-  

ш емъ тринадцать  паръ кирасъ ,  пригоговленны хъ  П од-  

полковникомъ О буховы м ъ (*), стрельбою изъ гладко-  

с гвольны хъ  и нарезныхт,  ружей въ разстоянш  3 0 ,  6 0 ,  

3 0 0  и 6 0 0  ш аговъ ,  пулями: круглою ,  Французскою, 

остроконечною сплошною , остроконечною б е л ь гш — 

скою и остроконечною Мине съ ж ел е зн о ю  чашеч

кою, сравнительно съ кирасами Круппа,  -—  не мо

гу тъ  вести к ъ  полож ительным ъ заклю чеш ям ъ,  потому 

что эти кирасы  значительно легче и тоньше кирасъ 

Круппа;  такимъ образомъ передняя  половинка кирасы  

13 им ел а  всего вЬсу 7 Фунтовъ 4 5  золотниковъ.

Вирочемъ и изъ этихъ  сравоительныхъ опытовъ,  

Артиллерш ское  О т д е л е ш е  сдЬлало тогда ж е  заклю че-  

iiie, что хотя  кирасы  Обухова и уступаютъ кирасамъ 

изъ литой стали Фабриканта К р у п п а ,  испы ганны м ъ 

А ртиллерш ским ъ О т д е л еш ем ъ  въ 1 8 5 5  году, однако 

превосходятъ  въ  этомъ отношеши н ы н е  употребляе

м ы й у насъ к и р а сы ,  а потому принимая во внимаше, 

что кирасы  П одполковника  Обухова гораздо легче 

н ы н е п ш и х ъ  и в ы д е л ы в а ю т с я  изъ стальной массы,
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которая пе дороже обыкновенной, Артиллершское  От- 

дЬ леш е  нашло,  что приготовленный симъ оФицеромъ, 

облегченный стальныя кирасы,  имЬютъ зиачительныя 

преимущества предъ существующими у насъ кирасами, 

и что следовало бы  впредь изготовлять и х ъ  по спо

собу Подполковника Обухова.
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О П Р О В О Д Ъ  П О ДМ О К Л О ВС КО Й  БУ РО В О Й  СКВА

Ж И Н Ы ,  Б Л И З Ъ  Г.  СЕРПУ Х ОВА (*).

ЛЬтомъ 1 8 5 3  года,  Ш т а б ъ  Корпуса Г о р п ы хъ  И н -  

ж еверовъ поручилъ мне заложить буровую скважину 

въ Алексинскомъ уЬзде ,  близъ села Подмоклаго ,  въ  

восьми верстахъ отъ г.  Серпухова.  —  Работа эта 

назначалась для отыскаы1я камениоугольныхъ слоевъ 

въ  Формацш нижняго горнаго известняка съ Productus  

giganteus,  гдЬ до сихъ поръ еще не было отыскано 

камеинаго угля .

К ъ  предварительнымъ работамъ приступлено въ 

Мае 1853  года, для  этого было построено буровое 

досчатое строение, съ отдельною теплою камерою для 

рабочихъ.  Посреди строешя ноставленъ коперъ, со

стояний изъ соединешя трехъ  иаклоииы хъ  брусьевъ, 

вверху съ блокомъ; между двумя брусьями приделанъ

(*) Горнаго И нженеръ-Ш табеъ-Капитана Романовскою 5-ю .  

Горн. Ж урп. Кн. IX. 1857 4



ручной воротъ, которы й въ послгК;дствш б ы л ъ  замЬиенъ 

придЬлкою  шестерни, состоящей изъ двухъ ч у гу н н ы х ъ  

зу б ч а т ы х ъ  колесъ ,  изъ коих ъ  большое колесо п р и д е 

лано къ  толстому валу съ капатомъ и кольцевымъ 

тормазомъ, а маленькое— къ ж ел е зн о й  оси съ двумя 

р укояткам и .  На противуположной стороне ворота 

помещ алось  коромысло на д ер евя н н ы хъ  стойкахъ .  Въ 

среди не  трехугольника  , м еж ду  тремя основашями 

копра ,  б ы л а  проры та  т р ех ъ -ар ш и п н ая  ш ахта  съ де

ревянною кр еп ью ,  внизу ш а х т ы  помещ ались  складныя  

буровыя ножницы.

Собственно буреше началось съ 1-го 1юня 1853  

года.

Д л я  работы  употреблялся  обы кновенны й штанго

вый инструментъ,  состоящ ш  изъ виптоваго соедонешя 

о д н о -с а ж е н н ы х ъ  ж е л е з н ы х ъ  к о ле н ъ .

При бурен in скваж ины встречались следугогщя гор- 

п ы я  п о р о д ы :

1) Горный твестнякъ , б/ъловатый,  довольно к р е п 

кий, который часто перемежался со слоями сераго ,  

чрезвычайно KpfcnKaro  известняка .  Д л я  этихъ породъ 

сначала употреблялся крестообразный долотчатый буръ , 

6 ‘/ 3 дюймовъ въ Д1а м егре ,  по потомъ, когда ды м етръ  

с ква ж и н ы  уменьш ился,  я нашелъ более  удобны м ъ для 

употребления простой долотчатый бури.

2) Сгьрып слапцеватыя и песчаныя глины . Эти глины 

иногда т а к ъ  были плотны,  что первоначально ихъ 

разбивали узкимъ копьеобразнммъ долотомь,  а потомт,
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уже навинчивали р-Ьзакъ (лож ку) ,  который служ илъ  

вообще дл я  буреш я  по мягкимъ породамъ, и такж е  

употреблялся для чистки скваж ииы  отъ густой грязи 

и во время глинистыхъ  обваловъ.

3) Р ы х л ы й  песчаника (плотный песокъ).  Преимуще

ственно разбивался въ началй плоскимъ дологомъ, а 

потомъ, вЬроятно отъ д MicTBia воды ,  д елал ся  р ы х л ы м ъ ,  

и вынимался крутозавитымъ р'Ьзакомъ.

Кромй упом япутыхъ здЬсь инструментовъ, употреб

лялись сл4дующ1е вспомогательные инструменты— на

конечники :

Зазубренное кружало , р азн ы хъ  д!аметровъ, служило 

для с гл аж и ваш я  стЬнъ скважииы въ известковыхъ 

слояхъ.

Обыкновенное круж ало , безъ зазубринъ, нередко 

туго набивалось сланцеватою глиною, и въ такомъ вид+» 

употреблялось для вынут!я мелкихъ желЪзныхъ вещей, 

унавшихъ въ скважину; такимъ образомъ, наприм'Ъръ, 

бы лъ  вы нутъ  обломокъ ж елезной  скобы въ 3 дюйма.

Пикообразное долото, имъ чаще всего проталкива

лись небольнйя засорешя въ скважинЬ.

Простои крюка составлялъ caMbiii удобный и по 

лезный инструмента для вы ну т 1я упавшихъ долотъ и 

ш тангь .

Пружинный двойной крюкъ,  со шнурками, всегда 

употреблялся для подншля трубъ изъ скважины.

Желонка съ пружинными клапанами.  Эготъ инстру

мента  пускался на штангЬ, когда следовало вычистить
*
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скважину отъ густой грязи ,  и на канат!»— когда сква

жина наполнялась жидкой грязью.

Двуручные и одноручные ключи  употреблялись для 

завинчивашя и развинчивашя колйнъ ,  винты коихъ  

смазывались чистымъ деревяннымъ масломъ; отъ  пло- 

хаго  ж е  масла на винтахъ  осаждалась густая  клейкая  

масса ,  которую трудно было оттирать.  Обтираше вин- 

товъ производилось прядями чистой пеньки.

Скоба и верхнякъ.  Первая  служила при подъеме и 

о п у с к а т и  ш танги ,  а второй во время самаго буреш я.

Канатъ круглый  употреблялся изъ лучшей чистой 

певьки. Д1аметръ его сначала б ы л ъ  въ 1 У 2 дюйма, 

а когда вЬсъ буроваго снаряда перешелъ за 30  пудъ,  

тогда навертывался канатъ ,  и м е ю щ ш  2 ' / 2 дюйма въ 

д1аметре. Д л я  освгьщенгя, употреблялись сальиыя свечи.

Чистый деють служ илъ  для  смазки колесъ ш е

стерни и осей блока,  ворота и коромысла;  а дрова 

для  отоплешя въ зимнее время камеры для  рабочихъ.

При работахъ  состояли: Горный И н ж ен ер ъ ,  уряд-  

никъ и трое мастеровыхъ.  Сверхъ того нанимались 

вольнорабоч1е, отъ 6 до 1 2  человекъ ,  смотря по на

добности, съ платою около 35  коп. въ день.

Б у р еш е  произведилось безостановочно, днемъ и 

ночью.

Въ заключеше я упомяну о результаты Подмоклов-  

скихъ каменно-угольныхъ развтъдокъ. Буровая скважина, 

пройдя несколько перемежаемостей светлаго горнаго 

известняка съ серымъ, и этого последняго —  съ си
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ними сланцеватыми глинами, встретила  наконецъ,  па 

глубине  2 9 4 У 2 Фут.,  первый слой каменнаго у гл я ,  

въ 5 Фут. толщины; пройдя по сланцеватой глине 

еще на глубину 2 Фут. 5 д ю й м . ,  оказался второй слой 

угля ,  толщиною въ 4 фут. 8 дюймовъ, ниже кото- 

раго залегалъ  известнякъ,  оказавнпйся,  по вы мы ты м ъ 

изъ буровой муки окаменЬлостямъ, девонскимъ из-  

вестнякомъ, въ  которомъ уже не было никакой на

д е ж д ы  встретить каменный уголь, и,  поэтому, даль

нейшее ея углублеше было прекращено. Общая глу

бина скважины равняется 3 2 9  Футамъ (47  с аж .) .

На этой глубине ,  для  прекращ еш я бывшихъ об- 

валовъ, поставлены три отдельный осадиыя трубы ,  

слЬдующихъ размеровъ:

Что же касается до качества открытаго каменнаго 

угля ,  то по испытанно,  произведенному въ Лаборато- 

рш  Департамента Г орны хъ  и Соляныхъ Д е л ъ ,  ока

залось, что онъ неудобенъ для техническаго употреб- 

л еш я ,  потому, что содержитъ около половппнаго ко

личества минеральныхъ веществъ.  Поэтому дальней

шее изследоваще Подмокловскаго каменноугольнаго 

м есторож деш я,  какъ  оказавшагося неблагопадежнымъ, 

прекращено.

Длина тр у б ъ  Д1аметръ 
тр у б ъ  в ъ  
дкшмахъ.

Первая труба . . 

Вторая . . . . . .

Третья ......................

1 2 9 1/ ,  4

2 6 2 1/ ,  3

5



ОбщШ счетъ расходамъ,  употреблепнымъ для  про

вода Подмокловской бурувой скваж ины  и для геогно- 

стическихъ разв^докъ  по Тульской губернш , съ 1 Мая 

1 8 5 3  по * 1 Мая 1857  г.

Буровое строеш е и всгЬ относящаяся 

к ъ  оному деревянныя принадлежности 

безъ желЬза,  к а к ъ - т о : коперъ,  станокъ,  Руб.  Коп.

коромы сло ,  блоки и теплая  рабочая камера 2 2 5 — 95

П окупка  и поделка  жел4>зныхъ и н -

струментовъ и в е щ е й .........................................  3 8 0 — 29

Починка  и поправка ж е л й з н ы х ъ  и н -

струментовъ и в е щ е й .........................................  3 0 6 — 20

Покупка припасовъ: дровъ, Фуража

и проч............................................  1 , 0 2 3 — 78

Содержаше Горнаго И н ж е н е р а .  . . . 8 3 4 — 17

Ж алованье ,  кормовыя и проч. плата 

у р я д н и к у , нижнимъ чинамъ и семей-

ствамъ и х ъ .......................................  1 ,344-— 51

П лата  вольнопаемнымъ при буреиш . 2 , 8 3 8 — 24

» печнику, плотнику и коню ху .  3 0 1 — 7 0

Р а з ъ е з д ы  и проч. р а с х о д ы ..................  5 5 2 — 294
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АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КАМЕННОУГОЛЬНОЕ МЕСТО- 

РО Ж Д ЕН 1Е  И  Д РУ Г1Я, И З В В С Т П Ы Я  ПО НАСТОЯ

Щ Е Е  ВРЕМЯ, В Ъ  С Е В Е Р Н О Й  ЧАСТИ ИАСЕЛЕН-

НАГО УРАЛА.

Александровское каменноугольное мЬсторождеше 

находится Пермской Губерши Соликамскаго уЬзда, въ 

дачахъ Александровскаго Н .  В. Всеволожскаго завода, 

на правой стороне р’Ьчки Полдневой Луньи, принад

лежащей къ  водной системе рЬки Камы. Оно откры 

то въ той широкой и непрерывной полосе каменно

угольной Формацш, которая,  покрывая девопсиле пла

сты  па востоке и сама будучи прикрыта пермскими 

осадками на западе,  тяпется по западную сторону 

Уральского хребта,  отъ самаго севера до рЬки Урала, 

где  тоже снова скрывается  подъ свитою пермскихъ 

пластовъ.

П ервые признаки каменнаго угля въ дачахъ  Гг.  

Всеволожскпхъ, открыты были случайно еще въ 1807  

году, при жизни владельца заводовъ В. А. Всеволож

скаго, на незначительной глубин!}, по левую сторону 

речки Полдневой Луньи. Признаки эти тогда же были 

лреслйдовапы разведочными работами, которыми встре

чено пять нетолстыхъ пластовъ каменнаго угля ,  не-



р ем еж аю щ и хся  съ синевато -сер о ю ,  сланцеватою гли

ною. ВсЬ пласты  были параллельны между собою 

и съ окружающ ими горными породами, съ общимъ па- 

д е т е м ъ  па с^веровостокъ,  подъ угломъ до 30° .

При проводе разведочной ш ахты  гор н ы я  породы 

встречены были въ  следую щ ем ъ  по р я д к е .
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арш. вер

1) Поверхностный наносъ, состоя

щ ей  изъ желтокрасной,  несколько пес

чанистой г л и н ы .................................... ....... 3 —

2 )  М ягкш  сероваты й песчаникъ, м е 

стами ж е л е з и с т ы й ............................................ 3 —

3) П л о т н ы й  песчаникъ,  желтовато-

бураго ц в е т а  ................................................... 3 —

4)  П л о т н ы й  песчаникъ,  с^раго цвета 2 —

5) Сланцеватая глина желтовато-бу-

раго цвета  съ черными пятнами 1 6

6 ) К аменный уголь плотный,  бле-

с т я щ ш ................................................................. — 1 2

7)  Песчанистая глина темно-сераго
ц в е т а  ...................................................................................... — 8

8 ) К аменный уголь плотный,  бле-

етящШ .................................................................. — 14

9) Сланцеватая глина, синевато-се~

раго ц в ета  ..................................... — 3

10) Каменный уголь плотный,  бле-

стящЩ .................................................................. — %



1 1 )  Сланцеватая глина синсвато-сй- 

раго цвЬта,  съ желтовато-бурыми про-

арш. вер,

сл о й ка м и ................................................................. 1 4

1 2 ) Каменный уголь плотный, бле-

с т я щ ш ................................................................. — 3

13) Сланцеватая глина, синевато-сгЬ-

раго ц в Ь т а ......................................................... — 3

14) Каменный уголь плотный, бле-

СТЯЩШ • • • • • • • • • • 1 6

15) Песчанистая глина ,  синевато-

сЬраго цвЬта, местами охристая — 8

16) Известпякъ ,  разсыпаюгцшся на

неболышя отдельности . . . . . — 8

17) СЬрая сланцеватая глина съ

охрою........................................................................ 2 —

18) Плотны й слоистый известнякъ,

желтаго и краснаго цвЬта . . . . 6 —

19) Плотный сЬровато-б'Ьлый песча- 

никъ, съ красными и ж елтыми про

слойками ...................................................................... 6 1 0

Всего 11 саж. 7  вер.

И зъ  этого м ^с т о р о ж д ет я  добыто было,  въ разное 

время,  до 2 0 , 0 0 0  пудъ каменнаго угля хорошаго ка

чества, который впрочемъ остался безъ всякаго упо- 

треблешя, «по недойденпо въ то время еще»,  какъ  

видно изъ дЪлъ, «на семъ углЬ, ковки ж ел е за » ,  но



вЬроятнЬе потому, что на открыт!я  подобпаго рода, 

по обилию лЬсовъ, обращали въ то время мало впи- 

машя и не ценили ихъ  важности.  Работы на место-  

рожденш были прекращ ены въ 1 8 1 5  году.

Въ 1 8 1 4  году о т к р ы т ь  бы лъ  второй прш скъ  ка-  

меннаго у гл я ,  по ту ж е  сторону реки Полдневой Луньи,  

въ  1 ^ верстахъ на с4>веро-западъ отъ предъидущаго.  

Три пласта каменнаго угля ,  изъ к о то ры х ъ  два, тол 

щиною до 14 вершковъ к аж д ы й ,  третш  ж е  отъ 6 до 

1 2  вершковъ,  имели п а д е т е ,  к а к ъ  и въ предъиду- 

щемъ п рш ске, на с^веро-востокъ ,  подъ угломъ до 14° ,  

согласно падешю сам ы х ъ  го рн ы х ъ  породъ.

Разведочною шахтою , которая проводилась по это

му м е с т о р о ж д е т ю ,  на глубину слишкомъ 40  саженъ 

и оставлена въ 1820  году, пройдены сл!>дую1щ я  по

роды  :
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арш. вер

1) Поверхностный наносъ, состояв

ши! сначала изъ растительной земли,

потомъ изъ красноватой песчанистой

г л и н ы ........................................................................ 4 4

2)  П лотны й  песчаникъ, краснаго

цвета  .................................................................................... 1 4

3) Вязкая иловатая глина,  сЬраго

цвета  ................................................................................... 1 —

4) Каменный уголь р ы х л ы й . — 14

5) Песчаникъ,  заключающей въ не-

большомъ количестве  ж елезную  руду • 1 1



6 ) Р ы х л ы й  песчаникъ, краснаго цвЬ-

т а ............................................................................... 3 1 2

7)  Мягкая глина, темнос/Ьраго цвЬта 2 —

8 ) Слоистый песчаникъ, с/Ьраго цвЬта 3 —

9) Песчаникъ свЬтлосЬраго цв'Ьта, съ 

черными п р о с л о й к а м и .................................... 6 —

1 0)  Р ы х л ы й ,  глинистый песчаникъ, 

темносЬраго ц в 'Ь т а .......................................... 5 8

11) Каменный уголь плотный . —  4

1 2 ) » » р ы х л ы й  . . —  1 0

13) Сланцеватая глина, синевато-сй-

раго ц в ' Ь т а ..........................................................—  10

14) Плотный песчаникъ, св'ЬтлосЬ-

раго ц в ' Ь т а ............................................................... —  4

15)  Плотный песчаникъ, темносЬ-

раго ц в ' Ь т а  1  4

16) Слоистый песчаникъ различныхъ 

ц в Ь т о в ъ  2 4  —

17) Песчаникъ краснаго цв-Ьта (кос- 

т ы ж н и к ъ ) ...................................................................3  —

18) Черная г л и н а ............................................. 6 12

19) П лотны й песчапикъ св’Ьтлос’Ь- 

раго цв'Ьта, требовавшш при проходЬ 

порохостр’Ьльной р а б о т ы ..................................... 5  8

2 0 )  Слоистый песчаникъ, чсрнаго

цвЬта ( к о с т ы ж и и к ъ ) .................................... 1 2  —
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6

2 1 ) Уголь р ы х л ы й .............................. до 8
1 2

22)  Песчанистая  глина,  красновата-

го ц в Ь т а ................................................................. 4 —

2 3)  Песчанистая  плотная глина,

красноватаго ц в е т а ............................................ 3 6

2 4 )  Песчапикъ желтовато-краснаго

цвЬта,  съ светлосерыми прослойками . 4 4

2 5)  Песчаникъ светло-сЬраго  ц в е 

т а ,  местами ж ел ези сты й  , 4 2

2 6)  Песчапикъ местами светлосерый ,

съ темными прослойками, мЬстами тем

н о с е р ы й ................................................................. 14 8

2 7 )  П лотны й известнякъ сераго

цвЬтъ . ................................................... 13 8

Всего 4 0  с а ж . 2  арш.

Н аконецъ  въ Августе 18 5 3  года,  napxieio горно- 

рабочихъ,  всгр!зченъ каменный уголь на правой сто

роне  речки  Полдневой Луньи, въ  8 3 0  саж ен ях ъ  на 

сЬверозападъ отъ втораго npincica, составляющей такъ  

называемое Александровское лтсторождснгс.

П л а с т ъ  каменнаго у гл я ,  до 12 четвертей толщ и

ною, обнаруживается въ берегу р е к и ,  между пласта

ми плотнаго,  мелкозернистаго песчаника, розового, 

молочнобЬлаго и ейраго цвЬтовт», леж ащими на горномъ



известняк1!}. Простираше пласта угля,  а вмЬстЬ и илас- 

товъ другихъ  окружающих!» породъ, отъ юговостока на 

сЬверозападъ,  падегйе на сЬверовостокъ, подъ угломъ 

отъ 1 0  до 18°. П орядокъ  породъ,  посреди которыхъ 

заключается мЬсторождеше, следующ ий

арш. вер.
1) Красная песчанистая глина съ 

обломками песчаника и бураго ж е л е з 

няка  ........................................................................1 —

2 ) Мелкозернистый, весьма плотный, 

безъ трещинъ песчаникъ, розоваго, мо- 

лочно-бЬлаго и cfcparo цв^тобъ . . .  4  8

3) Каменный уголь плотный до

4) Мелкозернистый, весьма плотный 

песчаникъ, темцосйраго цвета ,  проник

нутый углемъ и содерж ащ ш  местами 

серный к о л ч е д а н ъ ............................................1 4

5) Горный известнякъ.

ДалЬе къ северу въ одной версте, на берегу Се

верной Луньи, принимающей воды Полдневой, встре

чено продолжеше пласта на 9 сажени въ глубину, 

при чемъ пройдены следующая породы.

арш. вер.

1) Поверхностный песчаноглинистый

и а н о с ъ ................................................................... —  8

2) Ж е л т а я  охристая глина,  съ при

знаками бураго ж ел езн яка ..............................1 2  1 1
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3 )  СЪрая вязкая  глина . . . .  —  12

4 )  Сланцеватая темносЬрая глина,

съ  тонкими прослойками каменнаго угля 6 —

5) Песчанистая  глина, желтобураго

цв’Ь т а ......................................................................—  4

6) Сланцеватая глина,  синевато-сЬ-

раго ц в Ь т а ................................................... 1 8

7)  Сланцеватая глина,  желто-бураго

ц в й т а  . . . , 2  —

8 ) Песчаникъ,  местами проникнутый 

камеинымъ у г л е м ъ .................................... 3 —

9) Каменный уголь плотный.

Каменный уголь Александровскаго мЬсторождешя 

твердъ,  блестящ ъ,  чернаго цвЬта,  dbpuaro колчедана 

почти не содержитъ;  удобно превращается въ спе- 

к аю щ ш с я  коксъ,  если только будетъ вы ж ж енъ  изъ 

к р у пны хъ  кусковъ, по мйр-fc углубления работъ ста

новится плотнЬе и чернее,  и вообще местами не усту- 

паетъ лучшимъ сортамъ англшскаго угля .  Кубическая 

сажень д о б ы т а ю  угля  вЬситъ 4 45  пудъ,  к о кса— 351 

пудъ.

Въ следующ ей таблиц!; представлены изслйдова- 

ш я  различных!» сортовъ каменнаго угля  изъ этого 

м Ьсторож деш я.
Угля. Пепла. Кокса. Летуч, в. Теплор. спос.

1 —  5 6 , 8 8  5 , 3 7  6 2 , 2 5  3 7 , 3 5  »

2 —  4 8 ,5 0  1 7 ,0 0  6 5 , 5 0  3 4 , 5 0  » »



Угля. Пепла. Кокса. Летуч, в. Теплор. спос.

3 —  4 2 ,7 1  1 0 ,4 0 5 3 ,1 1 4 6 ,8 9 » и

4 —  6 8 , 3  7 , 4 7 5 , 7 2 4 ,3 6 9 8 5  един.

5 —  5 3 , 4  2 3 ,3 7 6 , 7 2 3 , 3 5 0 0 0  —

6 —  5 7 ,5 8  5 , 7 2 6 3 ,3 3 6 ,7 0 7 0 4 5  —

7 —  5 5 , 8 8  6 , 6 8 6 2 ,5 4 3 7 ,4 6 7 9 2 1  —

ИзслЬдовашя J \ s  1 и 2 , произведены были въ

Москвй (*).

ИзслЬдоваше J \ §  3 ,  произведено въ лабораторш 

Пермскихъ заводовъ въ 1856  году.

JV? 4 — лучнпе отобранные куски,  добываемые въ 

небольшомъ количеств!;,  изслйдованы въ Лабораторш 

Департамента Горныхъ и Соляпыхъ ДЬлъ,  въ 1854  

году (**).

Уголь имЬлъ черный цвЬтъ, сложев1е слоистое; 

бы лъ  блестящъ, довольно твердъ, коксъ давалъ спе- 

каюшдйся; газы горели пламенемъ съ копотью; с1>р- 

наго колчедана не содержалось. —  Пепелъ послЬ сга- 

раш я угля ,  представлялъ см'Ьсь песку и глины, и въ 

сильномъ жару сплавлялся.

JV$ 5 — угольная мелочь, отделенная просевариемъ 

черезъ грохогъ, наследована тамъ же.  Она и^Фла „на* 

руж ныя свойства, подобныя предъидущему^г^н^Г но 

давала коксъ неспекающшся.

(*) Москов. Губ. ВЬд. 1854 г., JVS 42. ^

(**) Горный Журнадъ 1855 г., .7V2 9, стр. 508£д



JY? 6 и 7  —  оба изсл’!>доватя произведены въ  

Уральской лабораторш , в ъ 1 8 5 4  году (*). Порош окъ 

при прокаливаши давалъ  сильное пламя, коксъ полу

чался хорошо сп ек аю щ ш ся .  —  Въ 6 заключалось 

сЬры — 0 ,2 6 3 3 6 ^ ,  въ №  7 — 0 ,5 1 0 2 ^ .  Коксъ вы ж ж е н 

ны й  на заводЬ, заключалъ сЬ ры — 0 ,2 2 7 7 ^ ,  при теп

лородной способности— 6 9 0 6  единицамъ.

Помощности этого пласта, обнаружившейся въ са- 

м ы х ъ  его вы х о д ах ъ  на поверхность земли, и добро

качественности заключающегося въ немъ минераль- 

наго топлива,  управлеше заводовъ тогда Hie присту

пило ко его разработке ,  которая продолжается и по 

настоящее время, развиваясь съ к аж ды м ъ  годомъ. Г ор-  

ны я  работы ведутся штольнами, по падешю m^cto- 

р о ж д е ш я ,  начиная съ выходовъ его въ берегу Пол-  

дневой Луньи. Къ сожаление  угольный пластъ  зале- 

гаетъ м еж ду  песчаниками весьма плотными, нетре

щиноватыми,  самая ж е  мЬстиость водяниста,  а пото

му вода, непропускаемая песчаниками и просачиваясь 

по пласту угля ,  вредитъ несколько качествамъ по- 

сл'Ьдияго и загрудняетъ самое производство работъ.

Всего съ начала работъ,  то есть съ 1 Декабря 

1 8 5 3  по 1 О ктября  1856  года, добыто угля 3 0 8 , 4 3 0  

пудъ.  К а ж д ы й  пудъ обошелся заводу, со всЬми на

кладны ми расходами, около 1®/4 коп., онъ продается 

па м е с т е  до З у „  коп.

—  22 f|  —
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Александровскимь каменнымъ углемъ д М ству ю тъ  

нынЬ пуддлинговыя и сварочныя печи Александров- 

екаго II .  В. Всеволожскаго завода (5 нечеп); уголь

ная мелочь идетъ для нагр!;вашя паровиков’ь; кокет» 

ж е ,  в ы ж ж е н н ы й  изъ этого угля ,  употребляется въ 

кузнечныхъ горнахъ,  при ковк!» лучшихъ и большихъ 

вещей и инсгрумептовъ.

Александровски! каменный уголь, по своему геогра

фическому положешю , находясь на удобныхъ путяхъ 

и въ недальномъ разстояши огъ рЬки Камы ,  можетъ 

удобно удовлетворять и потребпостямъ смеж ныхъ гу- 

бершй волжскаго бассейна.

Д ля  доставки его къ  берегамъ Камы ,  представ

ляется два пути: водяной и сухопутный.

РЬчки Полдневая и СЬверная Луньи, близъ кото- 

р ы х ъ  находится каменноугольное м!»сторожден1е, по 

своемъ соедипенш, впадаютъ въ одной верст!; ниже 

Александровскаго завода,  въ р!;ку Л ы тву ,  изливаю

щуюся въ Вильву, которая впадаетъ въ Яйву, несу

щую свои воды въ Каму.— До рЬчки Л ы т в ы ,  на раз-  

стоя u iu 9 верстъ, водянаго сообщешя н!;тъ, зат!»мъ по 

прочимъ р^чкамъ до Камы, ниже селешя Орла город

ка,  водою 189 верстъ, а именно Лытвою 19, Виль- 

вою 45,  Яйвою 125 верстъ. Впрочемъ этотъ путь не 

совс/Ьмъ удобенъ; по ЛытвЬ, на разстоянш 19 верстъ, 

сплавъ тяжестей возможенъ только весною, и то въ 

мелкихъ судахъ,  вм'Ьщающихъ отъ 2 , 0 0 0  до 2 , 5 0 0  

пудъ грузу. Что же касается до р!ж ъ Вильвы н Япвы, 
Горн.  Ж у р н . Кн. IX .  1 8 5 7 .  5
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то по нимъ весною снлапляютъ суда съ грузомъ отъ 

12 до 1 6 , 0 0 0  пудъ.  Такимъ образомъ на этомъ пуги 

потребуются неоднократныя перегрузки, плата  же отъ 

Александровскаго завода ныиЬ обходится,  съ  устрой- 

ствомъ ежегодно судовъ,  до 3^ кои.  за пудъ отира- 

вляемаго чугуна и ж ел е за .  (Суда, по невозможности 

взвода ихъ вверхъ,  продаются иа м е с т е  или идутъ 

ыа дрова.)

Гораздо более  удобствъ представляетъ сухопутная 

доставка въ зимнее время,  отъ самаго м Ь сторож деш я 

чрезъ Александровскш заводъ, селеш я Яйвенское и 

Романово,  до У сть -П о ж евск о й  пристани на КамЬ, все

го 93  версты. Н ы н е  за перевозку тяжестей отъ  А лек-  

саодровскаго завода до последней пристани, за 84  вер

с ты ,  платятъ  2 ^ копейки ,  следовательно плата за пе

ревозку отъ самаго каменно-угольиаго м есторож деш я,  

за 93  версты ,  никакъ  не должна превышать 3 копеекъ .

О гъ  Пожевской пристани до устья Камскаго, на 

разстоянш 9 0 0  верстъ, платится около 3 ко пеек ъ ;  

далее  вверхъ по Волге  къ  Нижиему Новгороду до 3 |  

к о п Ь ек г ,  вообще расходы  до Н и ж пяго ,  не долж ны 

превышать 8 или 8^ к оп еек ъ .

Нредставивъ описаше Александровскаго каменно- 

угольиаго месторож деш я , находящегося въ дачахъ 

Алексаидровскаго Г г .  Всеволожскихъ завода , счи- 

таемъ не излишнимъ упомянуть о другихъ мЬстно- 

стя х ъ ,  въ которы хъ встреченъ каменный уголь, около 

той же параллели,  северной части иасслениаго У р ал а .
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Въ имЪши Гг.  Л азаревыхъ , въ дачахъ  Кызслов-  

скаго завода , вблизи Губахинской пристани , при 

впаденш р-Ьчки Губахи въ Косьву, изливающуюся въ 

Каму,  о т к р ы т ь  б ы л ъ  каменноугольный пластъ еще въ 

1 8 2 0  году (*). Тогда же до бы ты м ъ  изъ этого мйсто- 

рож деш я каменнымъ углемъ , пробовали вываривать 

соль яа Пермскихъ Гг.  Л азаревы хъ  промыслахъ , но 

опы ты эти вскорЬ оставлены , вероятно по о б и л ш  

древеснаго топлива и по необходимости перестраивать 

печи и изменять операщю выварки соли, въ случай 

введения мииеральнаго топлива.

Губахинское мйсторождеше, по свойствамъ угля и 

породъ его окруж аю щ ихъ ,  очень по видимому сходно 

съ Александровскимъ. Пластъ угля,  толщиною до 2 

аршинъ,  съ иадешемъ отъ 40 до 60° ,  обнаруживается 

близъ сплавной рТ,ки Косьвы, по которой въ весеннее 

время могутъ отправляться суда съ грузомъ, отъ 1 0  

до 1 5 ,0 0 0  пудъ, а потому это м^сторождеше, отно

сительно путей сообщешя, имЬетъ даже преимущество 

предъ Александровскимъ.

Въ дачахъ Крестовоздвижеискихъ ГраФини Бутера- 

Радали,  около 12 верстъ къ востоку отъ селешя Ка- 

линскаго, встречены на разныхъ горизонтахъ, два 

пласта каменнаго угля ,  подчиненные твердому, крем

нистому, крупнозернистому песчанику.

(*) Сиб. ВЬстникъ, 1821 г. Геогп. замЬчаюя въ о»«рестн. 
Уральскаго кряжа, В. Любарскаго.
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Песчаникъ этотъ добывается  на жернова и ни ч ! м ъ  

не отличается,  по заягЬчашю Мурчисона (*), огъ нЬ- 

к о то р ы х ъ  видоизменена! англш скаго  жерноваго камня. 

Д л я  изсл!;довашя благонадежности , каменноуголь-  

н ы х ъ  м есто ро ж деаш ,  залож ены были два разв'Ьдчные 

орта на различной высот!;.  Въ нижнемъ орт!; обна

ружено падеше пластовъ нодъ угломъ 40° къ  западо-  

с'Ьверозанаду; пресл^дованый имъ пластъ минеральна- 

го топлива,  средняго качества, прикры тъ  желтовато-  

c t p a r o  цвета  песчанистою сланцеватою глиною и б!>- 

л ы м ъ  кремнистымъ песчаникомъ. Уголь,  по испы га-  

ш ям ъ  въ Уральской Лабораторш (**), давалъ  сильное 

пламя,  спекался,  при просушке отд!;лялъ влажности 

6 ,3 4 ^ ,  по прокалке  давалъ газовъ 3 5 ,6 6 ^ ,  кокса —  

5 8 ,0 0 ^ ;  въ посл'ЗЬдеемъ заключалось пепла —  5 ,30^ ;  

с!;ры определено —  0 , 2 3 3 1£, теплородная способность 

была=г:7007  единицамъ. Въ верхнемъ орте падеше 

пластовъ определено нодъ угломъ 25°  на северово- 

стокъ;  уголь хорошаго качества, пластомъ толщиною 

около трехъ  Футовъ, заключался между двумя слоями 

кремиистаго песчаника, все же  образоваше покрыто 

сланцеватою глиною, содержащею прослойки низко- 

добротнаго угля .  Уголь этого пласта, по н спы таш ям ъ  

въ Лабораторш, тоже давалъ сильное пламя и спекал

ся; летучихъ веществъ заключалось въ немъ до 43^
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(**) Горн. Ж ур. 1855 , JV3 12, стр. 513 .



( 6 ,9 8 ^  влажности и 3 6 ,0 2 ^  газовъ), кокса до 5 7 ,0 0 £ ,  

въ немъ пепла 8 ,8 0 ^ .  С^ры было определено 0 ,1 9 7 5 ^ ,  

теплородная способность— 5 , 8 9 8  единицамъ.

Наконецъ въ Архангелопаш ш скихъ дачахъ Князя 

Г олицы на ,  камениый уголь находится по левую  сторону 

р еки  П а ш ш ,  тоже принадлежащей къ водной системе 

реки  К ам ы .  Объ месторожденш эгомъ н е т ъ  подроб- 

н ы х ъ  извести!.  Въ кускахъ ,  пспы тапны хъ  въ Ураль

ской Химической Лабораторш, онъ легко разсыпался 

на слоистыя части и листочки, которы хъ  поверхность 

обозначалась желтобурымъ или красноватымъ цве- 

томъ, безъ coMuenia зависевшимъ отъ железной окиси, 

такъ  что весь уголь имЬлъ спутанно-листоватое сло- 

ж еш е .  При прокалке отделялось до 40^ летучих ь 

веществъ и получалось до 60^ не спекавшагося кок

са, съ поверхности частно сераго,  во внутренности 

чернаго и слоистаго, оставлявшаго до 7 ,7£ ,  пепла. Cfc- 

р ы  определено до 0,277)), теплородная с п о со б н о сть =  

4 8 0 7  единицамъ. По значительному содержашю горю- 

чихъ газовъ, онъ хорошо горЬлъ пламепемъ, а пото

му пригодепъ для паровыхъ машинъ и кузнечныхъ 

горповъ, но вообще по всемъ признакамъ былъ сред- 

ствепныхъ качествъ. Впрочемъ надобно думать, что 

образцы для изследовашя были взяты  изъ в ы х о -  

довъ пласта, па поверхность земли, и что на бо л ь-  

шихъ глубинахъ, уголь улучшится въ качествахъ.
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У правлеш е заводовъ,  к ак ъ  к аж ется ,  въ последнее вре

мя обратило выимаше на это м,Ьсторождеи1е, и под

вергло его разв'Ьдк'Ь и разработка .

Этими четырьмя местностями, которыми впрочемъ 

очерчивается обширная площадь земли, ограничивают

ся по настоящ ее  время все  случайно о т к р ы т ы я  к а 

менноугольный м ес то р о ж д еш я ,  вдоль западнаго о т -  

клона ,  северной,  населенной части Уральскаго хребта.  

В се  они, какъ  видно изъ приведеынаго ооисаш я,  под

чинены жерновому песчанику, залегающему на гор- 

номъ известняке .  И е г ь  сом н еш я ,  что и въ другихъ  

м естн о стях ъ ,  гд е  является  развитымъ этотъ членъ 

каменноугольной системы, по крайней м е р е  по за 

падному отклону хребта,  онъ м ож етъ  быть верн ы м ъ  

руководителемъ для о т ы с к а ш я  благонадеж ны хъ  ме-  

сторождешй каменнаго у гл я ,  о т к р ы п е  ко то р ы х ъ ,  м о

ж е т ъ  совершенно изменить будущность Уральскаго  

ж елезн аго  производства, находящ агося нынЬ въ полной 

зависимости исключительно отъ древеснаго топлива (*).

(*) Въ южной части западнаго отклона Урала, въ дачахъ  
казеннаго Артинскаго завода Златоустовскаго округа, гд е  то
ж е развиты въ значительномъ количестве жерновые песча
ники, ещ е въ 1833 году, при самыхъ поверхностныхъ р о -  
зыскахъ, встречены признаки каменнаго угля, правда, ни
чтожные, но тЬмъ не менее указываюипе на возможность 
отыскашя его въ большемъ количестве при более п о д р о б -  
ныхъ развЬдкахъ.

По последнимъ извест1ямъ, признаки камемнаго угля встре
чены также по левую сторону р. Чусовой, въ дачахъ К ы -  
новскаго завода.



С В Ъ Д Ь Н Ш  О КОЛ ИЧЕСТВ Ъ ЗОЛОТА, Д О Б Ы Т А Г О  

Ч А С Т Н Ы М И  Л И Ц А М И  В Ъ ЗА П А Д Н О Й  И ВОСТОЧ

НО Й С И Б И Р И ,  СО ВРЕМ ЕНИ Д О П У Щ Е Н 1 Я  ТАМЪ 

ЧАСТНАГО ЗОЛОТАГО П РО М Ы С Л А , ПО 1 8 5 6  Г .

В К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О .

Золотые пршски Западной и Восточной Сибири 

обложены были до 1 8 40  г . ,  какъ  и пршски, состоя

ние на У р ал е ,  15 процентною податью, съ добытаго 

изъ нихъ золота. Въ 1 84 0  г . ,  по случаю о т к р ь т я  

но системе р. Удерея богатыхъ  содержашемъ розсы- 

пей, Государственный Советъ,  имЬя въ  виду, что н е 

которые лица вызвались сами платить увеличенную, 

противъ установленной, подать, положилъ (18 Декаб

ря того же года) взимать съ Сибирскаго золота 2 0 ° /о, 

вместо 15, пршски ж е ,  находянДеся въ Верхнеудин- 

скомъ округЬ, по Высочайшему повелешю 21 Мая 

1 84 3  г . ,  обложены 3 0 ° /о. Но к а к ъ  взимаемая на вы- 

шеизложенномъ основанш подать, упадая въ одина

ковой степени на пршски богатые и y 6orie,  признана 

была неуравнительною, то Высочайшимъ указомъ 14 

А преля  1 8 4 9  г,  все  пршски разделены были, по ко

личеству добываемаго изъ оныхъ ежегодно золота, 

на 1 0  разрядовъ, такъ  что подать, ограничивавшаяся 

5 ° / 0 для  пршсковъ перваго разряда (добывавшихъ 

меньшее количество золота), достигала, для относя

щихся къ последнему разряду,  до 3 5 ° /0.
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Система эта,  посл^ 5-ти л!>тняго ея действ]*}, 

оказалась па практик^  не вполиЬ удовлетворительною, 

въ  отношенш пршсковъ посл'Ьднихъ четы рехъ  разря-  

довъ, подлежавшихъ уплат!; чрезмерно высокой по» 

дати,  и какъ  на такихъ  п р ш скахъ ,  при постепенно 

о ску дй ваю щ ихъ  р о з с ы а я х ъ ,  невозможно было съ в ы 

годою установить разработокъ въ обш ирны хъ  разм'Ь- 

р ах ъ ,  то,  для п о о щ р е т я  золотопромышленвиковъ к ъ  

наибольшей добычй золота,  положешемъ Сибирскаго 

Комитета 4  Августа 1 8 5 4  г . ,  Сибирсше золотые npi-  

иски,  вместо 10 разрядовъ,  разделены  на 4,  и обло

ж е н ы  податью, не превышающ ею , по высшему раз

р яд у ,  2 0 ° / о. Сей □осл'Ьднш законъ изданъ въ вид!; 

о п ы т а ,  на 3 года.

Всего со времени допущеш я золотаго промысла въ 

Восточной и Западной Сибири, то есть съ 1829  по 

1 8 5 6  годъ включительно,  добы то  тамъ золота.
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Пуд. Фун. Зол.
Въ 1 82 9 году 1 1 0 7 8

» 1 8 3 0 » 4 2 2 3 9

» 1831 » 5 15 35

в 1 83 2 » 15 37 49

в 1833 в 30 28 93
зо 1834 » 52 13 16
» 1835 » 7 2 23 78
В 1 83 6 » 83 33 3 4

» 1 8 37 » 95 6 17
» 1838 в 165 8 37
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Пуд. Ф ун . Зол»
Въ 1839 году 158 .— 69

» 1840 70 2 15 36 1 0

» 1841 » 321 1 2 86

» 1 8 4 2 » 578 4 33
» 1843 » 903 — —

» 1 84 4 » 941 2 0 9

» 1845 » 955 2 1 1

» 1846 » 1304 33 8 4

» 1847 » 1396 1 2 57

» 1848 » 1 32 4 2 0 63
» 1849 » 1185 28 28

» 1850 » 1030 36 80

» 1851 » 1 0 6 6 28 19

» 1 8 5 2 » 900 1 1 90

» 1853 » 847 33 48

» 1 8 5 4 » 1 0 1 0 — —

» 1855 » 1 0 8 8 1 1 33

» 1856 » 1136 1 0 62

Итого • 16891 2 4 1 0

И зъ  представленной таблицы видно, что частный 

золотой промыселъ въ Сибири, развиваясь весьма мед

ленно въ течен1е первыхъ семнадцати л'Ьтъ, достигъ въ 

4 8 4 6 , 1 8 4 7  и 1848  годахъ огромныхъ размйровъ, п р е -  

вы ш авш ихъ 1 ,3 0 0  пудъ добычи золота въ годъ; при

чина тому заключалась въ открытш н-Ьсколькихъ npi-  

исковъ,  съ чрезвычайно богатымъ содержашемъ золо-
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та (до 5-ти и болЬе золоти, во 1 0 0  п уд . песку), къ 

усиленный мЬры. Естественнымъ послгЬдств1емъ такой 

т е ч е т е  вы теприведеннаго т р е х л е ^ я  (съ 1 8 4 6  по 

нш золотоносны хъ песковъ съ каж ды м ъ годомъ, что

С о Д Е Р Ж А Н I Е з о л о Т А

1 8 4 8  г. 1 8 4 9  г. 1 8 5 0  г.

Святодуховскш Соловьева .

онс
чого

. 5

S
"3о

ч
311Л СО 

Зо
ло

т. •
Sчо

Ч
7 2

но
чосо
2

•Вчо

7 914

Спасскш Мяспикова . . . . 3 791 2 321 2 321

ТИТОВСКШ ЗОТОВЫХЪ S\ .  . . 6 8 2 5 3 3 581

Платоновскш  Голубкова . . . 5 931 3 Щ 2 18

У сп е н с к 1Й Голубкова . . . . Неразраб, .  3 Щ 2 Зт

Ольгинскш Малевинскаго. * . 5 301 4 831 2 в

2) Постепенный упадокъ количества добытаго въ 

содействовала и тягость установленной въ 1 8 4 9  г. по 

нельзя однакож с не заметить, что размйръ собствен  

годомъ, что подтверждается следую щ ими цифрами:
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разработка которы хъ  приняты были въ то же время 

нехозяйственной выработки бо гаты хъ  розсыпей, въ 

1 8 4 8  годъ) бы ли :  1) Быстрое уменынеше содержа- 

вндно изъ нижеследующей сравнительной таблицы:

в ъ  1 0 0  п у д .  п е с  к 

1 8 5 1 г .  1 8 5 2  г.  1 8 53  г.

Зо
ло

т.

Д
ол

и.

Зо
ло

т.

Д
ол

и.

Зо
ло

т.

Д
ол

и.

1 52 1 39 — 8 4 -
4

1 88 1 35 1 6

2 39 1 841 2 9-
4

2  21 Неразработ.

1 32  1 16 1 12

2  13 1 51 Неразраб.

1 85 4  г. 1 85 5  г. 1 8 56  г.
Зо

ло
т.

Д
ол

и.

Зо
ло

т,

Д
ол

и.

Зо
ло

т.

Д
ол

и.

— Неразраб.

1 4 8 -
4 —  щ  — 911

1 6 2 -
4

1 371 1 64

1 5 4 1 3 6  — 7 4

— 71 —  67 1  _
9

67

1 2 9 Неразработ.

следующие за гЬмъ годы золота,  чему не мало 

дати, для пршсковъ последнихъ разрядовъ. П ри  этомъ 

по иромысловыхъ дЬйствш, увеличивался съ каждым ь



И рш ско въ . П ромыто песк овъ .
Въ 1 8 4 6  г .  было въ разработка  2 4 0  2 2 0 . 7 9 4 , 3 1 1

» 1847  » » » » 199  2 2 8 . 7 9 6 , 1 2 2

» 1 84 8  » D » » 179  2 1 6 . 7 3 3 , 9 1 0

» 1 8 49  » » » » 188  2 8 0 . 9 7 4 , 5 6 0

» 1 8 50  » » » » 2 0 7  2 9 4 . 9 6 1 , 9 0 0

» 1851  » » » » 198 3 7 6 . 7 7 1 , 2 1 2

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

» 1 8 5 3  » » » 190 3 7 8 . 4 6 1 , 3 8 6

» 1 8 5 4  » » » » 2 2 8  4 3 5 . 1 1 4 , 5 8 4

» 1 8 5 5  D » » » 2 3 4  5 1 1 . 5 6 3 , 4 6 1

» 1 8 5 6  » » » » 3 03  5 4 2 . 0 7 2 , 3 7 6

Такимъ образомъ количество п ром ы ты хъ  песковъ 

съ 1 8 5 0  г . ,  то есть со времени издаш я повы хъ  для 

золотопромышленности узаконенш, значительно увели

чилось, а въ п осл Ъ дте  годы болЬе чЬмъ удвоилось, 

въ сраввенш съ перюдомъ наибольшей въ Россш до

бычи золота въ  1 8 4 6 ,  1 8 4 7  и 1 8 4 8  годахъ .
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И З С Л Ъ Д О В А Ш Я  Н А Д Ъ  ТАНТАЛОМ Ъ; Г .  РОЗЕ И
Р. ГЕРМАННА.

а) И з с л т ъ д о в а т я  Г .  Р о з е  (*).

Металлическш танталъ можно получить, разлагая  

двойную Фтористую соль тантала и натр1я металли-

(*) Вег. der Berl. Acad. p. 385, 1856; Ann. der Chem. 
und Pharm. t. C. S. 242. Now. 1856; Jour. fiir. prakt. Chem. 
t. LXX, p. 233, Febr. 1857, Ann. deChim. el de Phys. T. L. 
Juin 1857.



ческимъ натрЁемъ. Д л я  этого кладутъ  въ ж елезны й 

тигель слоями 3 части двойной Фтористой соли и 

1 часть натр1я. Разложеш е происходитъ при вишне- 

вокрасномъ ж а р е ,  при чемъ масса сильно накаливает

ся .  По  охлаж деш и получается черное вещество, ко

торое выщелачиваютъ водою; оставшшся черный по- 

рошокъ снова промываютъ водою и потомъ слабымъ 

алкоголемъ.

Этотъ черный порошокъ и есть металлически!, но 

не совершенно чистый танталъ.  Онъ обыкновенно смЬ- 

шанъ съ кислымъ танталовокислымъ натромъ. Одна- 

ко ж ъ  онъ хорошш проводникъ электричества. Н ака 

ливаемый на открытомъ воздухе,  онъ горитъ съ силь- 

нымъ блескомъ, превращаясь въ танталовую кислоту. 

Ч то бы  окислеше было совершенно и чтобы получен

ная кислота была белаго цвета ,  должно помешивать 

металлъ во время го р е ш я ,  платиновою проволокою. 

Кислоты хлористоводородная,  азотная и серная ,  да 

ж е  царская водка, не оказываютъ на него действ!я, 

какъ  это и прежде заметилъ Берцел1усъ. Фтористо

водородная кислота растворяетъ его не совершенно, 

съ отделешемъ газа. Нагреваемый въ смеси Фтористо

водородной и азотной кислотъ, онъ быстро раство

ряется,  съ отделешемъ красныхъ паровъ. При спла- 

влеши съ кислымъ сернокислымъ кали, металличе- 

скш танталъ превращается въ танталовую кислоту.

Если металлическш танталъ нагревать въ струе 

хлора, то онъ сильно накаливается, превращаясь въ
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хлористый тап тал ъ ,  который возгоняется.  Въ остат

к е  получается более  или менее значительное количе

ство кислаго танталовокислаго натра, небольшая часть 

котораго превращается въ хлористы й  натрш .

Танталовокислый натръ отчасти разлагается при 

нагреванш  вь парахъ Фосфора. При выщелачиваши  

полученнаго продукта, получается отъ 6 до  7 ° / 0 на 

1 0 0  металлическаго тантала.

При разлож енш  танталовой кислоты или хлори- 

стаго тантала амм!акомъ, при возвышенной темпера

т у р е ,  металлическаго тантала  не получается,  но по

лучаются  азотистыя соедииешя.

Хлористый танталъ  можно приготовить,  пропуская 

струю хлора на докрасна накаленную смесь тантало

вой кислоты и древеснаго угля.

Ч то бъ  получить чистый хлористый тап талъ ,  необ

ходимо танталовую кислоту отделить тщательно отъ 

оловянной кислоты. Этого достигаютъ сплавляя,  не 

чистую кислоту со смесыо сЬры и углекислаго натра.

Р а зл о ж е ш я  хлористаго таптала не дали достаточно 

еогласны хъ  результатовъ, к ото ры хъ  требуется для 

о п р ед елеш я  атомическаго веса .  Это хлористое соеди- 

неш е твердо,  летуче,  объемисто, трудно кристалли

зуется и заключаетъ небольшой избытокъ хлора,  съ 

трудомъ замещагощшся струею сухаго воздуха.  Съ 

другой стороны въ пемъ часто заключается неболь

шое количество кислаго хлористаго соедииешя (aci- 

chlornre).
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БолЬе достоверный испы таш я ,  дали для состава 

хлористаго тантала следующая средшя числа:

Т а н т а л а .................................... 8 1 , 1 4

Х л о р а ........................................... 5 0 , 7 5

И з ъ  чего танталовая кислота содержитъ:

Т а н т а л а .................................... 8 1 , 1 4

К и с л о р о д а .............................1 8 ,8 6

Эти числа значительно разнятся отъ полученныхъ 

Б ерц ел 1усомъ, по о п р ед елен ш  котораго танталовая 

кислота заключаетъ только 1 1 , 5 1 %  на 1 0 0 , кисло

рода.

Тапталовую кислоту можно изобразить Формулою:

Та О2,

которая допускаетъ представить удовлетворительнымъ  

образомъ, составъ большей части соединеш й тантала. 

Если допустить эту Формулу, то атомически! вйсъ тан

тала будетъ 8 6 0 , 2 6  (О = г Ю 0 ) .

Бромистый танталъ ,  приготовленный подобно хло

ристому, и освобожденный отъ избытка  брома, пред

ставляется въ виде желтаго вещества.

Соединеше тантала съ серою можно получить, раз

лагая танталовую кислоту, при бЬлокалильномъ ж а-  

pfe, сернистымъ углеродомъ. Полученный этимъ пу- 

темъ сернистый танталъ,  темиосераго цвета ,  полу- 

чаетъ металлическш блескъ и ц в е т ъ  латуни, если его 

растирать въ агатовой ступке.  Онъ хороппй провод-  

никъ электричества. Хлоръ,  при обыкновенной темпе

ратуре,  действуетъ па него слабо; при нагревавш  же
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образуется хлористая  сг1>ра и летучш  хлористый тан

т ал ъ ;  черный остатокъ состоитъ изъ с^рнистаго тан

тала.

Сернистый танталъ  составомъ не соотвЬтствуетъ 

танталовой кислотЬ,  но онъ вероятно представляетъ 

соединеше

Т а 2 S 3;

точно такой же сернисты й танталъ можно полупить,  

разлагая  хлористый танталъ  с^рнисты м ъ водородомъ 

при краснокалильномъ ж арЬ.  П ри  этомъ получается 

черное вещество, получающее отъ т р с ш я  въ агатовой 

с ту п ке ,  металлическш блескъ и цвйтъ латуни. Иногда  

получаются ж ел т ы я  кристалличесщя корки, наподоб!е 

с^рнаго колчедана.

б) И з с л т ъ д о в а т я  Р .  Г е р м а н н а  (*).

И зслйдоваш я Германна о составе въ  соты хъ  ча- 

стяхъ  хлористаго тантала ,  танталовой кислоты и объ 

атомическомъ вЬсЬ тантала,  совершенно согласуются 

съ изсл'Ёдовашями Генриха Розе.

Онъ допускаетъ что тапталовая кислота состоитъ 

изъ 2  атомовъ металла и 3 кислорода. Онъ полу- 

чаетъ водную танталовую кислоту Т а 20 3 ч -  ЗН О, въ 

вид'Ь б'Ьлаго порошка, кипятя  сернокислую соль танта

ловой кислоты съ натромъ.

(*) Jour, fur prak. Г.Ьеш. t. L X X ,  193, Feb. 1857, Ann. 

de Chim. et de Phys. T. L,. Juin 1857.
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Танталовая кислота  соединяется съ серною кисло

тою. Эти соедииешя получаютъ,  сплавляя танталовую 

кислоту съ кислымъ сЬрнокислымъ кали и вы щ ел а

чивая массу кипяткомъ или сплавляя танталовокислый 

натръ съ кислымъ сернокислымъ кали. Въ пос л ^д -  

немъ случай получается масса, совершенно раствори

мая въ водЬ, изъ которой после кипячешя образует

ся студенистый осадокъ, предсгавляющШ соединев!е 

серной и танталовой кислотъ.

Съ натромъ танталовая кислота образуетъ сред

нюю кристаллическую соль. Д л ъ  получешя ея надоб

но сплавить танталовую кислоту съ едким ъ  натромъ, 

и полученную соляную массу растворить въ кипятке .

При охлаждешп танталовокислый еатръ кристал

лизуется въ видЬ перламутровыхъ чешуекъ. О е 1ъ  за- 

ключаетъ 1 атомъ танталовой кислоты и 1 атомь 

натра, соединенныхъ съ различными количествами 

кристаллизашонной воды. Чаще всего получаютса 

слЬдукшбл соедииешя:

NaO,Ta2Os4-5HO.
NaO,Ta2OsH-6HO.
!YaO,Ta50 3- t -7HO.

Эти соли легко растворяются въ к ипятке  и кри

сталлизуются по охлаж денш , Средшя соли получают

ся при избы тке  натра въ растворе.

При нагреванш , оне теряютъ кристаллизационную 

воду, не сплавляясь. Чрезъ  прокаливав1е о в е  д е л а 

ются нерастворимыми въ воде.
Горн.  Ж урн .  Кн. IX.  1857- 6
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При сплавленш танталовой кислоты  съ кали, по

лучается соляная масса, растворимая въ небольшемъ 

количестве  воды. Эта соль некристаллизуется, по 

прилигш алкоголя ,  получается б е л ы й  порошокъ кис- 

лаго танталовокислаго кали.
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Н О В Ы Й  С ПО СОБЪ О БРА Б О Т К И  М Ъ Д Н Ы Х Ъ  И  
Д Р У Г И Х Ъ  Р У Д Ъ ;  Г Е Н Е Р А  (*).

Вс^мъ известно , к а к ъ  трудно обогащать у б о п я  

содержашемъ,  м'Ьдныя р у д ы ,  механическимъ путемъ, 

съ какими значительными издержками и большою тра

тою металла соиряжено обогащеше , особенно когда 

эти руды  встречаю тся  съ сйрнымъ и м ы ш ьяковы м ъ 

колчеданами , въ  тяж елом ъ  ш пате  или квар ц е ,  или 

когда имъ сопутствуютъ цинковая обманка или сурь- 

м я н ы я  р у д ы .  О быкновенный способъ плавко, вооб

ще продолжительный и слож пы й , усложняется еще 

более  при см еш анны хъ  минералахъ,  и продуктомъ его 

обыкновенно бываетъ мЬдь нечистая, мало ценн ая  въ 

торговлЬ и въ употребленш. Кром е  того при обы- 

кновенномъ способе плавки, надобны обширныя заве- 

деш я ,  д о р о п я  устройства, требующдя поддержки,  зна

(*) Dingler’s Pol. Jour., Technol 1857, Mars, Лв 210, 18 
annee.



чительная движ ущ ая  сила , искусные и неутомимые 

рабоч1е и п р о ч . , наконецъ продолжительное время,  не

обходимое для обработки м'Ьдныхъ рудъ,  требуетъ за- 

д о л ж е ш я  большего кап итала ,— все это, взятое BM'fecrfc, 

значительно увеличиваетъ ценность произведешя. По 

вс'Ьмъ вышеизложеннымъ причинамъ , не обращали 

никакого внимашя на и з в л е ч е т е  и обработку м'Ьд- 

н ы х ъ  рудъ,  убогихъ содержашемъ металла.

Обработка рудъ мокрымъ путемъ шла успешно 

только въ изв'Ьстныхъ м-Ьстностяхъ ; вообще этотъ 

способъ невЬренъ , дорогъ и неудобенъ на практик^ .

Способъ предлагаемый Генеромъ (Habner)  , кото

р ы й ,  какъ  мы увидимъ , состоитъ изъ соединенной 

обработки мокрымъ и сухимъ путями , уничтожаетъ 

Bci; вышеприведенныя затруднешя, и помощью его 

можно извлекать серебро и м'Ьдь изъ такихъ  рудъ,  

которыя по настоящее время считались совершенно 

невыгодными для обработки. КромЪ того, этотъ спо

собъ не только основанъ на теорш или на опытахъ 

въ маломъ вид'Ь, но на извлеченш, предпринятомъ въ 

большихъ размйрахъ, Главн'Ьйппя его выгоды состо- 

ятъ въ слЬдующемъ.

1) Руды могутъ быть обработываемы безъ пред- 

варительнаго приготовлев1я, въ томъ же самомъ видЬ, 

въ какомъ ихъ извлекаютъ изъ рудниковъ.

2) Этотъ способъ удобоприм^нимъ къ обработка» 

рудъ б-Ьдныхъ и средняго содержашя , такж е  соеди- 

ненныхъ съ цинкомъ, свинцомъ, сурьмою, мышья-
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к о м ъ ,  нпккелемъ,  оловомъ и п р . ,  и н е см о т р я  па эти 

при м еси ,  металлъ изъ нихъ получается совершенно 

чистый.

5) И з ъ  всЬхъ способовъ получешя мЬди , при 

этомъ менее всего бываетъ  потери въ м еталле  ; при 

содержапш рудъ отъ 1 до 4^, она не превышаетъ  

0 , 1 £, при бол'Ье ж е  б огаты х ъ  рудахъ ,  потеря бы ваетъ  

еще менее.  Напротивъ,  потеря при ны н ^ ш н и х ъ  спо- 

собахъ  обогащ еш я и плавки , простирается отъ 3 0  

до 33J .

6 ) Этотъ способъ для  своего производства тре- 

буетъ нЬсколькихъ дней времени, тогда какъ  прежв!е  

процессы продолжались Mnorie м есяц ы .

7 )  Небольшое количество серебра, которое можетъ  

заключаться въ рудахъ ,  легко можетъ  быть получено 

безъ большихъ издерж екъ ,  точно такъ  ж е  какъ  золото, 

олово, цинкъ  и пр . ,  при попутны хъ  о перащ яхъ .

Сущность способа Генера состоитъ въ сл’Ьдующемъ.

Руды  обжигаютъ или на открытомъ воздухе ,  или 

въ печахъ,  для  нзгнашя сЬры ,  мыш ьяка  и другихъ 

летучихъ  веществъ,  и для  того, чтобы сделать ихъ 

болЬе ры х л ы м и .  Если пустая порода содержитъ из

вестковый вещества,  то послЬ о б ж и г а т я  подобно из

вести, ее растворяютъ въ водЬ ; металличесше оки

слы осаж даются  на днЬ сосуда, известь ж е  отделит

ся чрезъ растворегпе.

О бож ж енны я руды  измельчаются въ порошокъ, и 

снова обжигаются въ  отражательной печи, съ приба-



влешемъ древеснаго или каменнаго угля ,  или кокса, 

тоже измельченныхъ въ порошокъ, для облегчешя хода 

операщи.

Д л я  разл ож еш я полученпыхъ металлическихъ и 

другихъ окисловъ, остаю щ аяся  въ печи до красна ра

скаленная руда, будучи совершенно обожжена,  сме

шивается съ хлористой щелочью, (въ этомъ случае 

по дешевизне удобнЬе всего употреблять поваренную 

соль) въ количестве двухъ частей по весу (впрочемъ 

более  или меиЬе, смотря по свойству рудъ) хлори- 

стаго соедииешя,  на одиу часть металла, который ж е-  

лаютъ извлечь изъ руды. Д л я  того, чтобы соеднпе- 

uie произошло совершеннее , хлористое соединеше, 

смоченное водою, тщательно смешиваютъ предвари

тельно, съ частью руды уже о б о ж ж ен н о й , прежде 

нежели она положеиа въ печь.

Смесь влажнаго хлористаго соедииешя съ обож

женною рудою, тщательно смешивается по возмож

ности въ печи, съ раскаленною до красна рудою. Въ 

печи поддерживаютъ краснокалильный ж аръ ,  и посто

янно меш аютъ до тЬхъ  поръ, пока обнаружится за-  

метиое отделenie запаха хлористоводородной кислоты, 

и руда начиетъ приставать къ  инструментам ь , тогда 

ее выгребаютъ изъ печи и замещ аютъ иовымъ коли- 

чествомъ руды.

Е с л и  руда ие содержала кремнезема,  то необхо

димо прибавить его до 10^. Обработанную такимъ об- 

разомъ руду, еще въ горячемъ состояши, подвергаютъ
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ны щ елачиваш ю . Д л я  этого къ употребленной воде  

прибавляютъ около 5 частей по вЬсу с е р н о й , хлори

стоводородной или другой кислоты  па 1 , 0 0 0  частей 

р у д ы ,  дл я  того,  чтобъ сделать  бол'Ье растворимы

ми, образовавнияся хлористы я  соединешя и разложить 

кремнекислый натръ и пр. соли, которыя могли обра

зоваться во время обж игаш я  и которы я могутъ при

чинить значительную потерю въ м еталле .  Выщ елачи-  

eanie производится въ деревянн ы хъ  или кам енны хъ  

чаиахъ,  снабж енны хъ  обыкновеннымъ краномъ , для 

стока воды.

О саж деш е и очищеше металловъ , заключенныхъ 

въ растворе ,  для  получешя продуктовъ,  обращ аю щ их

ся въ торговле ,  производится различными способами. 

Такимъ образомъ м'Ьдь можно осадить помощпо золы,  

известковой воды,  едкаго  щелока  и п р . ,  для приго- 

товлен 1я изъ нея красокъ,  солей (ыаир. мышьяковоки- 

слымъ кали для приготовлешя зеленой венской крас

ки) или возстановить ее въ металлическомъ в и д е ,  въ 

обы кновенны хъ  печахъ или другими известными спо

собами,

Маточнымъ щ елокомъ,  служивш имь д л я  растворс- 

ш я  металловъ, можно снова смачивать обож ж енную и 

измельченную руду. П о с л е  вы щ ел ач иваш я ,  въ сосуде  

остается въ видЬ порошка металлическое золото, окись 

ж елЬза,  олова, цинка и п р . ,  если только руда заклю

чала ихъ ,  они тоже могутъ быть получены известны

ми способами.
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Ценность обработки этимъ способомъ , 1 ,0 0 0  ки- 

лограм. р у д ы ,  среднимъ содержашемъ въ 1 1/ 2 ^, не 

превышаетъ 12 Франковъ 50  сантимовъ, въ  Тоскане,  

г д е  въ настоящее время Генеръ занимаетъ место Сак- 

сонскаго консула и гд е  услов!я для обработки вовсе 

нельзя считать выгоднейшими. Такимъ образомъ сто

имость получешя 1 0 0  килограммовъ чистой мбди не 

будетъ превышать 90 Фрапковъ, допустивъ что 1 ,0 0 0  

килограммовъ руды въ 1 ^°/0, дадутъ 14 килограммовъ 

мБл и. При болЬе богатомъ содержапш рудъ,  издержки 

будутъ пропоршонально менее .  Обыкновенно пынЬ 

употребляемыми способами почти невозможно обрабо- 

тывать съ выгодою руду въ 1 ^ °/() содержашемъ, тогда 

какъ при новомъ способе возможна обработка рудъ 

содержашемъ въ 1 ° /0.

При нынЬшиемъ способе обогащешя и плавки,  

обработка 1 0 0 0  килограммовъ руды въ содер

ж аш емъ,  при тЬхъ же обстоятельствахъ,  потребуетъ 

до 2 9  Франковъ. Потеря въ металле  при этомъ съ 

должна возвыситься по крайней м е р е  на то есть, что 

1 0 0 0  килограммовъ руды дадутъ Ю ° / 0 на 1 0 0  меди,  

следовательио стоимость получешя 1 0 0  килограм

мовъ чистой мЬди, должна дойти до 2 9 0  Франковъ.

Результаты ,  представленные выше,  были уж е  по

лучены при извлеченш въ большомъ виде; новый 

способъ очень удобенъ и съ небольшими издерж

ками можетъ быть введенъ на всехъ  ны н е  сущест- 

вующихъ мЬдныхъ заводахъ.
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О М Е Д Л Е Н Н Ы Х Ъ  Д Ъ Й С Т В Ш Х Ъ , П Р О И ЗВ О Д И - 

М Ы Х Ъ  С О Е Д И Н Е Н Н Ы М Ъ  В Л Ш Ш Е М Ъ  Т Е П Л О Т Ы  

И  ДАВЛЕН1Я; Б Е К К Е Р Е Л Я  (*).

У ate много л ^ т ъ  Беккерель занимается наблюде- 

шлми надъ медленными дЬйсгв1ями, которы я ироис- 

х о д я тъ  на поверхности земли или въ и а р у ж н ы х ъ  сло- 

я х ъ  ея,  при обыкновенной темоературе и при обы к-  

новенномъ давленш  атмосферы. Эти действ1я завп- 

с ят ъ  отъ химическихъ,  электрическихъ или механиче- 

скихъ  причинъ; иервы я изъ нихъ обнаруживаются съ 

большею силою. Следующее прим еры  могутъ дать по- 

нят 1е о вл 1я ш и ,  каждой изъ этихъ трехъ причинъ.

Если ж ел езн у ю  пластинку держать во влажной 

атмосфере,  то она начинаетъ тотчасъ окисляться по 

м естам ъ,  въ  точкахъ где  есть разнородность (hetero-  

genei te]  или г д е  заключаются постороншя тел а .  Эти 

точки образуютъ пары вольтова столба, которы е  уси-  

ливаютъ первоначальное химическое дЬйств!е; ори 

этомъ вода разлагается ,  водородъ соединяется съ азо- 

томъ воздуха или съ приставшимъ органическимъ ве- 

щ ествомъ и образуетъ е д к ш  или углекислый амм 1акъ ,  

который обыкновенно находятъ  въ ржавчине.  Д е й с т -

(*) Comp. rend. JV3 19, Т. XLIV, Ц  Mai 1857 ,  L’instit. 25 
annee, JV $  1219,  13 Mai 1857.



B ie  обнаруживается еще сильнее, если на ж елезную  

пластинку положить кусокъ угля или какого нибудь 

другаго вещества,  которое, представляя хорошШ про- 

водиикь,  окислялось бы медленнее ж елеза .  Медь, 

свинецъ,  серебро, въ соприкосновепш съ некоторыми 

растворами, представляютъ подобныя же явлеш я.

Когда горпыя породы съ полевошпатовымъ осно- 

вашемъ,  или т а ш я ,  которыя заключаюгь щелочь,  раз

ломаны, и обломки ихъ мчатся, увлекаемый' водою, 

то при этомъ они разлагаются отъ взаимпаго перетп- 

p a i i i f l  ихъ частей. Л Ь тъ  двадцать иазадъ тому, Бек- 

керель доказалъ это ясио на о п ы т е ,  перетирая въ 

агатовой ступке съ водою, базальтъ, полевой шпатъ 

и пр. Ж идкое  тесто ,  при эгомъ получавшееся, пока

зывало щелочпую реакцпо. Иногда можно способство

вать разлож еш ю  измельчаемаго т е л а ,  перемешавъ его 

съ другимъ телом ъ ,  котораго составныя части могутъ 

действовать путемъ двойпаго разлож еш я,  па состав

н ы я  части перваго. НапримЬръ, перетирая вм есте  въ 

равной атомической nponopnin, азотнокислый свинецъ 

и юдистып калш , можно въ несколько мииутъ полу

чить шдистый свинецъ и азотиокислос кали.  Между 

сериокислымъ натромъ и углекислой известью, тоже 

происходитъ двойное, взаимное разложеше.

Недавно Добре представилъ новыя доказательства 

предъидущимъ паблюдешямъ. Въ бочку опъ нали- 

валъ воды, клалъ туда куски кварца и полеваго шпа- 

та_, и подвергалъ быстрому круговращательному дви-
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ж еш ю . По истеченщ некотораго  времени осаждался 

илъ ,  происшедшш отъ перетираш я кусковъ ,  и вода 

дЬлалась щелочною. И  такъ  полевой ш патъ ,  разло

ж ился  по крайней м1>рЬ част1ю.

Но до настоящ его  времени, Беккерель д ^ л а л ъ  еа-  

блюдеш я при обыкновенной температуре и при обы к -  

новенномъ давлеш и атмосферы. Н ы н е  наблю деш я его 

производились при усилепномъ давлеши и при более
t

или менее возвышенной температуре,  для того, чтобъ 

иметь нЬкогорое noiiHTie о томъ,  к а ш я  перемены 

д о л ж ны  были происходить въ осадочиы хъ породахъ, 

при истечеши па пихъ породъ плутоническихъ:  грани

та ,  порфировъ, базальговъ и пр.

Д л я  этого поступаютъ следую щ им ъ образомъ.

Б ерутъ  стеклянную трубку,  съ одного конца запа

янную, отъ 5 до 6 миллиметровъ внутренпяго д1аметра 

и до 2 дециметровъ длины .  Въ нее кладутъ  твердое 

т ел о  и растворъ, который (долженъ на него действо

вать; сверху наливаютъ серпистаго углерода или эфи-  

ра; нотомъ запаиваютъ другой копецъ трубки на лам

п е ,  и ставятъ  ее въ баню, нагретую отъ 100 до 150°.  

И ногда  въ эту трубку кладутъ вторую трубку ,  содер

ж ащ у ю  другую летучую жидкость ,  которой состав- 

в ы я  части долж ны  действовать на растворъ или твер

дое т е л о .  Н акопецъ,  если требуется электрохимическое 

действ!©, то въ  трубку помЬщаютъ необходимые для 

этого приборы.
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И з м е н я я  различнымъ образомъ этотъ способъ, Бек-  

керель получилъ следую цця вещества.

1) Арагонитъ, въ прям ы хъ  прямоугольиыхъ прпз- 

махъ ,  котораго углы могли быть измЬрсиы гошомет- 

ромъ.

2) Закись мЬди въ октаедрическихъ кристаллахъ.

3) Сернистую медь въ шестистороннихъ призмахъ, 

съ плоскостями, подобными естествеинымъ.

4) Сернистое серебро и свинецъ вт̂  табличкахъ,  

имеющихъ металлическш видъ.

5) Углекислую медь зеленую (малахитъ) и голу* 

б у ю ,  въ мелкихъ натекахъ.

6 ) Нерастворимыя и окристаллованныя, ю дисты я,  

бромистыя,  сииеродисгыя, металличесшя соедииешя 

и пр.

Главный результатъ этихъ ыовыхъ изслЬдовавш 

Беккереля заключается въ томъ, что при соедипен- 

н ы х ъ  вл1яш я х ъ  теплоты и давлеш я,  медленныя дей-  

т н я  получаютъ новую, усиленную деятельность и 

производятъ явлеш я,  которыхъ послЬдствея, особенно 

важ ны  для наукъ Физикохимическихъ и геолопи.
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О Б Ь  У П О Т Р Е Б Л Е Ш И  В О З Д У Х О Д У В Н Ы Х Ъ  М А - 

Ш И Н Ъ  СЪ Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы М И  Ц И Л И Н Д Р А М И  

Д Л Я  ДЪЙСТВ1Я Д О М Е Н Н Ы Х Ъ  П Е Ч Е Й ;  Д Е  Г О Ф 

ФА (•).

Съ нЬкотораго времени старались заменить возду

ходувный машины съ вертикальными цилиндрами, таки

ми, въ которыхъ цилиндры расположены горизонталь

но. Это нововведеше имТло усп^хъ въ нТкоторыхъ  

производствахъ, но когда эти машины вздумали упо

треблять для доменныхъ печей, то явились возраже-  

н1я, паведипя на многихъ сомнЪше. Въ своемъ по-  

слЪднемъ сочиненш о приготовленш ж ел еза ,  'Грюранъ 

приводить TaKia н абл ю деш я,  которыя для не имТв-  

шихъ случая повТрить на д'ЬлЬ, его показашя, могутъ  

представить въ очень сомнительномъ свЪгЬ, пользу упо-  

т р е б л е т я  воздуходувныхъ машипъ съ горизонтальны

ми цилиндрами, при доменной плавкй. Онъ утвер-  

ждаетъ да ж е ,  что эти машины совершенно непрочны,  

и что при нихъ невозможно соблюсти правильнаго х о 

да въ доменныхъ печахъ.

Еслибъ это мнЬше было справедливо , въ такомъ 

случай надобно было бы сожалеть о многихъ заво-  

д а х ъ ,  на которыхъ устроены горизонтальный возду

ходувный машины, каковы напр. всЬ заводы, устроеп-
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ные въ послЬдиее время въ Рейнской I lpyccin  и Вест-  

Фалш. Оно бы явно п о к а зы в ал о , что в в е д е т е  подоб- 

п ы х ъ  машинъ было неследств 1емъ пользы, приноси

мой ими, но принято какъ новость, потому что и въ 

устройстве машинъ, какъ  во многихъ предметах!» фэн -  

тазш , по врсменамъ царствуетъ своя мода. Впрочемъ 

при иы неш ием ъ состояши искуствъ м ехани чески хъ , 

трудно допустить, чтобы съ такимъ грубымъ небре- 

жен!емъ къ самымъ основнымъ началамъ мехаиики , 

по крайней м е р е  съ той точки, какъ  это старается 

представить Трюранъ , действовали люди , которые 

управляютъ заводами въ земляхъ , поименоваипыхъ 

выше.

Но въ чемъ же заключаются недостатки и выго

да новаго рода устройства воздуходувныхъ машинъ?

П реж де  всего обратимся къ  мнимымъ недостат- 

камъ, которые приписываютъ этимъ машинамъ.

Эти недостатки заключаются , к ак ъ  говорятъ, въ 

избы тке  силы, которой one  требуютъ, по причине 

болыпаго трешя и въ скорой порче иижпей части 

внутренней, вогнутой поверхности цилиндра , порче, 

съ которою сопряжено быстрое разрушеше поршнева- 

го прибора, такъ  что по истечеши короткаго време

ни, эти машины требуютъ значительныхъ поправокъ, 

вредящ ихъ правильному ходу работъ.  Хотя действи

тельно въ разныхъ местахъ  Англш, существуютъ воз- 

духодувиыя машины съ горизонтальпыми цилиндрами,
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п редставляю тся  эти недостатки, но это не д о к а з ы -  

ваетъ ещ е ,  что нельзя устроить подобныхъ же ма- 

шииъ,  но такъ ,  чтобы въ нихъ этихъ недостатковъ 

не было .

Г л а в н М н п е  недостатки воздуходувныхъ машинъ 

съ горизонтальными цилиндрами стараго устройства,  

заключаются:

1) Въ слишкомъ тяж елом ъ поршне.

2) Въ слишкомъ слабомъ поршневомъ ш есте  или 

штанге.

3) Въ неудовлетворительномъ способе поддержки 

для поршня съ шестомъ, которые опираются вс'Ьмъ 

в-Ьсомъ на коробку и нижнюю половину цилиндра.

Д л я  уничтожее1я этихъ  недостатковъ были при

думаны различныя средства: между прочимъ удлип-

няли коробку, пропускали поршневой шестъ сквозь оба 

дна цилиндра,  дЬлали поршень какъ  можно легче, ста

рались различными устройствами уменьшить Tpeuie  и пр. 

и проч. Н аконецъ  инженеры и строители придумали 

особенные брусья-путеводители (g l i s s i e r e s )  спереди и 

сзади цилиндра,  для поддержашя поршня и поршневаго 

шеста,  которые упичтожаютъ такимъ образомъ вред

ное д ,Ьйств1е на коробку и цилинлръ; кроме того, са^ 

мому поршневому шесту придали надлежащ ую к р е 

пость, и въ этомъ виде д в и ж е т е  поршня въ горизон- 

тальномъ цилиндре,  ни чемъ почти не отличается отъ 

движения его въ цилиндре  вертикальномъ.
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Съ другой стороны воздуходувныя машины съ го

ризонтальными цилиндрами представляютъ значитель- 

ны я  вы го д ы ,  которыхъ нЬтъ въ машинахъ съ вер

тикальными цилиндрами. Сюда должно отнести:

1) Поместительность ихъ.

2) Простоту и прочность механизма.

3) Дешевизну постройки, такъ  какъ  опы тъ  п о к а -  

залъ,  что постройка ихъ обходится втрое дешевле м а 

шинъ съ вертикальными цилиндрами, не считая м а с -  

сивнаго и кр^пкаго  Фундамента, требуемаго послед

ними.

4) Наконецъ удобство постояннаго осмотра и по

правки,  такъ  какъ всЬ части машины находятся на 

одномъ горизонте.

Въ заключеше здесь предлагаются т е  начала, по 

которымъ должна быть устроиваема воздуходуввая 

машина съ горизонтальными цилиндрами хорошей к о н 

струкции

1) Д л я  цилиндровъ надобно избирать таше разме

р ы ,  чтобы при правильномъ х оде  машины, скорость 

поршня не превышала 7 8 — 80 метровъ въ минуту.

2) Длина хода поршня не должна превышать д1а- 

метра самаго цилиндра,  въ противпомъ случае необ

ходимо поршневому шесту придавать значительный 

д1аметръ, для того, чтобы онъ не гнулся.  На основа- 

ш и произведенныхъ опытовъ, выгоднейшее отношеше 

между ходомъ поршня и д 1аметромъ цилиндра,  какъ 

3 : 4.
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3) Поршень долж ен ъ  быть к а к ъ  можно легче, но 

не во вредъ прочности. Д л я  этого лучш е всего д в !  

стороны чугуниаго остова поршня скреплять  ж е л е з 

ными листами.

4-) Поршневой шестъ дол ж ен ъ  быть столь проченъ, 

чтобы не ломался отъ тяж ести  поршня.

5) Брусья путеводители, по которымъ движется 

поршневой шестЪ; долж ны  быть расположены такимъ 

образомъ, чтобы они какъ  можно бол$е уменьшали тре-  

Hie въ коробкахъ,  и чтобъ не на посл^днихъ  , а на 

нихъ ,  лежала  вся тяж есть  поршня и шеста его.

6 ) Они долж ны  быть устроены такъ ,  чтобы ихъ 

во всякое время можно было легко заменить дру

гими.

7) Клапаны долж ны  быть изъ двойной кожи съ 

войлокомъ или изъ вулканизированнаго каучука, и 

у к р еп лен ы  такимъ образомъ, чтобъ требовали для за 

м е н ы  новыми, не болйе времени, к ак ъ  сколько нужно 

его, для вы гребаш я шлаковъ изъ печи или выпуска 

чугуна, однимъ словомъ, когда дутье и безъ того дол- 

жио быть остановлено.

8 ) Д л я  продолжительпаго и правильнаго хода ма

шины надобно, чтобы она бы ла  снабжена махови- 

комъ, и чтобъ всЬ части послйдняго были жел-Ьзныя.

9)  Д л я  экономическаго по возможности употребле- 

гйя движущей силы,  иадобпо, чтобъ ходомъ машины 

всегда можно было легко управлять по произволу.
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Когда выполнены всЬ выгаеприведепныя услов1я, 

то можно б ь т .  вполнЬ ув^рену,  что правильный ходъ 

доменной печи не пострадаетъ отъ недостатка воз

духа .

Д л я  примера зд'Ьсь приводятся главные размеры 

двухъ воздуходувныхъ магаинъ, съ горизонтальными 

цилиндрами и съ одпимъ общимъ маховикомъ, устроен

н ы х  ь при доменныхъ печахъ завода Гердера ([Ioerder) ,  

который действуюгъ безостановочно уже болйе двухъ 

лЬ тъ ,  вопреки предсказагпямъ Трюрапа и другихъ 

противниковъ этой системы.

06'fc машины служ атъ  для двухъ высокихъ  домен

н ы х ъ  печен, д Ь'пствугощихъ коксомъ. К а ж д ая  маш и

на снабжена цилиндромь въ 2 ,5 1 0  метра внутрепняго 

д1амегра. Ходъ поршня равен ь 1 ,8 2 !  метра,  д1а- 

метръ паропаго поршня 0 , 9 9 4  метра , шеста его 

0 , !  57 мегра; /баметръ поршпеваго шеста воздуходуп- 

наго цилиндра 0 ,2 1  метра, шестъ состоитъ изъ же

лезной трубы въ 0 ,1 0 5  метра д1аметра внутренней 

пустоты. Маховикъ вЫюмъ 1 1 ,6 9 2  килограмма, при 6 

метрахъ въ дгаметрЬ, дЬлаетъ 18 оборотовъ въ мину

ту.  Упругость паровъ до 2 ' / 4 атмосФеръ, давлеш'е 

воздуха равно отъ 2 2 0  до 2 4 0  кубическихъ центиме- 

тровъ водяпаго столба. Величина площади сопольпаго 

OTBepcTia равна 328  квадратиымъ центнмстрамъ.
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О ВЗАИМНОМУ П Р О Н И К А Ш И  И З В Е С Т К О В Ы Х Ъ  И  

К В А Р Ц Е В Ы Х Ъ  Г А Л Е К Ъ  ВЪ И У Д И Н Г А Х Ъ  Р А З -  

Л И Ч Н Ы Х Ъ  О Б Р А ЗОВ А Н 1Й ; Д О Б РЕ  (*).

Пудинги различпыхъ образовапш представляютъ ча

сто явлеш е,  обращавшее съ давняго времени внима- 

Hie наблюдателен. На галькахъ  различной величины 

находятся  часто впечатл Ь т я  отъ другихъ сосЬдетвен- 

н ы х ъ  галекъ ,  и тащя явственный, какъ  будто первыя 

гальки отвердели ,  перейдя изъ с о с т о я ш я , подоб- 

наго мягкому воску. Часто на одной гальке  находит

ся до дю ж и н ы  подобныхъ пустогъ или углубленШ, 

достигаю щ ихъ въ глубину многихъ миллиметровъ. 

Если разнять осторожно двЬ сближ енныя гальки , то 

легко замЬтить, что в ы о у к л ы я  и вогнугыя поверхно

сти, совершенно совпадаюгъ одна съ другою.

Это явление, часто встречающееся въ известковомъ 

пудингЬ, известномъ подъ именемъ нагельфлю, зани- 

мающемъ часть [Цвейцарш и предгор1я Ю р ы ,  замече

но было и въ другихъ  м есгахъ .  Но всего л ю боп ы т

н е е ,  что это проникаше не принадлежитъ исключи

тельно извесгковымь галькам ь;  пудинги кварцевые 

не рЬдко представляю гь то же явлеше.  Не смотря на

С) Comp, reudus, Т. ХГЛV, №  16, 20 Avril, 1857.



твердость, кварцёвыя гальки проникаюгъ такж е  глу

боко одна въ другую, какъ  и известковый въ иагельФ- 

лю ,  какъ  это можно видеть въ вогезскомъ песчанике. 

Кварцевые пудинги каменноугольной почвы Астурш и 

Tpiaca Испанп), представляютъ то же самое явлеше,  по 

наблюдешямъ Вернейля. Недавно Д ех е н ъ  зам^тилъ 

это въ кварцевы хъ галькахъ Коммерна въ Реннской 

П руссш ,  нринадлежащихъ къ T p i a c y  и въ угленос-  

н ы х ъ  пудингахь Эшвеплера.  Гальки крнсталличе-  

скихъ породъ, гранита, гнейса и проч., представля

ютъ иногда подобное ж е  явлеше, но не столь яв 

ственно. И  такъ  гальки съ впечатлешями пе принад

л еж ать  какой нибудь особенной местности , какъ ду

мали прежде, но встречаются въ изобилш, во многихъ 

мЬстахъ и въ различпыхъ образовашяхъ.

Лорте, Блю мъ,  Студеръ,  П альетъ ,  Ф авръ и К е х -  

линъ Ш луя гбергеръ старались объяснить причину этого 

явлешя;  они допускали необходимость сильнаго д а в -  

л еш я  однихъ галекъ на другря, въ го же время р а з -  

мягчешя и быть можетъ нЬкогораго д в и ж е т  л, со- 

провождаемаго трешемъ. Ж а р ъ ,  вода и различные хи- 

мичесше действователи составляли , по ихъ объясне

ние,  причину размягчешя.

Легко видеть,  что объяенешя ихъ неудовлетвори- 

тельны.  В о-псрвы хъ  известны действователи,  м о гу -  

щ 1е растворять и плавить, но пе размягчать извест

няки, кварцы и кварциты. Кроме того отъ давлешя 

должны образоваться выпуклости,  вокругъ произведен-
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наго впечатл и т  я. Но въ гал ьках ъ  съ впечатлеш ями 

нигде  этого но замЬгио. Съ другой стороны совер

шенная соразмерность проникающей и провикаемон 

гальки, какова бы  ни была  ихъ Форма, не допускаетъ 

участ1я треп!я.  Добре старался объяснить это я в л е -  

Hie химическимъ путемъ и произвелъ, по этому слу

чаю слЬдуюшде опыты :

Онъ погружал ь два известковые тиара въ слабо-  

окисленную воду, подвергнувъ ихъ въ то яге время 

давление 10 килограммовъ, пь то ч ке  пхъ соприкосно- 

веш я.  Оба шара были ук р еп лены  неподвижно; но 

при этомъ были получены результаты совершенно про

тивоположные встречающимся въ природе.  Оба шара 

представляли очень замЬтныя выпуклости, въ точкахъ  

ихъ соприкосновения , на которыя не действовало 

разъедание или действовало гораздо слабее .

Надобно было приложить растворяющее средство 

именно къ точкамъ сонрикосновешя. Д л я  этого, вместо 

погруягсшя шаровъ въ жидкость,  они были положены 

въ воронку, въ которую жидкость текла капля но 

капле  и чрезъ бумажную светильню, проникала имен

но на точки соприкосновешя обоихъ шаровъ, гд е  и 

действовала на известпякъ замЬтнымъ образомъ. Ког

да ш ары были иеодинакихъ размеровъ и состояли 

изъ различпыхъ родовъ известняка,  го и жидкость 

действовала на нихъ не одинаково. Если онытъ про

должать довольно долгое время,  ш ары  представляли
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тЬ ж е  явлешя, какъ и гальки въ пудингЬ; они про

никали одна въ другую.

П одобное же д Ь й г т е  можетъ быть произведено  

на два агатовыхъ шара Фтористоводородною кисло

тою.

И  такт, явлеше проиикашя галекъ одна другою,  

объясняется очень легко медленным!, и волоснымъ 

дЬпств 1емъ разъедающей жидкости,  при чемъ н1;тъ 

ни давяеигя , ни размягченгя, которыя прежде считали 

необходимыми для произведетя  этого явления. На

против ь, всякое давлеше уменьшаетъ это д г1;истr.ie.

Не останавливаясь на природе растворяющихъ  

жидкостей, достаточно заметить, что въ пудингахъ  

повсюду встречаются доказательства растворешя, напр, 

въ известковыхъ, встречается часто кристаллически  

известковый шнатъ, въ кварцевыхъ кристаллы квар

ца. Действователи , осаждавине эти кристаллически  

вещества, въ одиомъ м Ь с т е , должны были ихъ рас

твора ть въ другомъ.
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И З Ъ  ЮАХИМСТАЛЬСКИХЪ Р У Д Ъ  (*).

Урановыя руды предварительно обжигаются тщ а

тельно для отдЬлешя по возможности с Ь р ы , мышья-
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ка и м олибдены, въ нихъ  заклю чаю щ ихся ,  потомъ на

каливаются въ течеше часа до -красна  съ 15-ю частя

ми иа 100 натра и 2 -мя  частями селитры.  При этомъ 

образуются кислый урановокислый натръ , кроме то

го мыш ьяковокислый,  ванад!евокислып, молибдепово- 

кислы й и небольшое количество кремпекислаго натра. 

Если прокаленную массу растворить въ к и п я тке  , то 

одна урановая соль остается нерастворимою, прочхя 

ж е  все растворяются,  равно какъ  и остатокъ свобод- 

наго натра ,  прибавлениаго въ избы тке .  Нераствори

м ы й  осадокъ служ итъ  для приготовленiя желтой ура

новой окиси, изъ жидкости же можно получить ва~ 

надШ, который заключается въ ней въ виде ванад1е- 

вой кислоты ,  въ количестве  1°/0 на 1 0 0 ,  употреблен

ной урановой р у д ы ,  тогда какъ  заключающая вана- 

д ш ,  ж елЬзны я руды Ш в е ц ш  и Г арц а ,  содерж атъ  

только до 0 , 2 е/ о на 1 0 0 ,  вапад1евой кислоты.

П а т е р а  произвел ь много опытовъ надъ способами, 

употребляемыми въ Аналитической Химш, для  отде 

лен! я ванад1я, съ т Ь м ь ,  что нельзя ли между ними 

избрать такой,  который могъ бы быть приложпмъ въ 

большомъ виде.

Когда осаж даю тъ  ванад1евую кислоту, помощпо ам- 

лпаковой соли, то получается ванад1евокислый а м -  

м1акъ довольно чистый, но въ жидкости еще остает

ся много uana.aieBOH кислоты , которую трудно о т д е 

лить,  потому что новое прибавлеше амм1аковой соли,
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значительно умножаетъ  въ то ж е  время количество 

другихъ осаждающ ихся солей.

Ваиадш можно такж е  извлечь въ вид-fe сЬрнистаго 

соедииешя, насыщая ваеад^евокислый растворъ cfcp- 

пистою щелочью, при чемъ получится сЬрыистый ва- 

надш въ растворЬ; насыщая последнш какою нибудь 

разведенною кислотою, получится сернистый ванадШ, 

въ виде  бураго осадка. Но при этомъ тоже много 

ванад1я остается въ растворе въ видЬ вапад1евой ки

слоты, отъ чего жидкость бываетъ болЬе или менее 

окрашена синнмъ цветомъ. Но кроме того этотъ спо- 

собъ неудобно употреблять въ бблынемъ виде,  и даже 

опасно, по причине большаго количества сервисгаго 

водорода, при этомъ отделяющ егося .

У-раповыя руды бываютъ смешаны большею ча

стью съ колчеданами, и при обжигаши образуются 

сЬрнокислыя соли, переходящая въ растворъ. Осаж- 

деше ванад1евой кислоты баритомъ, было бы очень 

дорого, дало бы очень нечистый продукта», и при- 

гомъ это осаждеше было бы не полно.

Осаждеше солями ртути, точно такъ же неудобо- 

приложнмо въ большемъ виде.

Патера прибЬгъ къ  известному свойству червиль- 

ноорешковой настойки, которая съ ваыад1евокислыми 

солями даеть  темносинш растворъ. Впрочемъ эта ре- 

акш я  происходить только тогда , когда растворъ со

вершенно неутрализованъ , но одно обстоятельство 

мешаетъ употребление этой настойки для получешя
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•

ваиад!я,  именно,, что оиа не даетт> осадка.  По если 

въ р а с т в о р ъ , заключающей ваиадш , прибавить какой 

нибудь кислоты,  напримЬръ, хлористоводородной, по- 

томъ прилить настойки чернильныхъ о [И ли конь и т щ а 

тельно неутрализоватъ его натром ъ,  то при эгомъ 

происходитъ объемистый темносишй осадокъ дубиль- 

нокислаго ваиад!я,  который мгновенно осаждается и 

м ож етъ  быть скоро собрэнъ на цЬдилыЬ.

Съ этимъ осадкомъ осаждается т ак ж е  дубильно

кислый натр ь  и некоторы й соединешя молибдены , 

м ы ш ьяка ,  урана и кремнезема. Темный , индиговоси- 

нш осадокъ по просушке,  значительно уменьшается 

въ объеме и делается  чернымъ; если его прокалить,  

дубильная кислота с г а р а е т ъ , отделяется  небольшое 

количество паровъ мыш ьяка  и молибдены, и остается 

нечистый ванад1евокислын н а т р ь ,  къ которому при

м еш ана  соль ванадистоп кислоты (acide vanadeux).  

И зъ  этого сыраго продукта можно уж е  получать ч и -  

сты я соединешя ванал1я.

И з ъ  одного метрическаго центнера урановой руды ,  

получалось среднимъ числомъ 5 6 2 , 5  гр. дубнльноки- 

слаго ваиад!я,  изъ котораго после прокаливашя полу

чено до 3 1 2 , 5  гр. вышеописаннаго сыраго продукта.

Простота и въ то же время совершенная точность, 

составляют!, существенную выгоду этого способа.

Сырой иродуктъ, который получаютъ изъ одного 

кубическаго центнера руды, по цЬпе  5 Франковъ, за

ключает!. около 3 0 ° / о на 100 ваиад1евой кислоты, слЬ-
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довательно килограммъ этой последней , будет!, стоить 

въ 1оахимстале не дороже 46 или 47 Франковъ. 

Самый способъ до того просгъ, что вслкш химическш 

Фабрикантъ можетъ его выполнить и извлечь весь ва-  

н а д ш ,  заключающиеся въ руд4,  если только жидкость 

будетъ тщательно иеутрализована. Потеря ванад1я 

при этомъ способе очень незначительна , такъ  какъ  

осадокъ занимаетъ очень большой обьемъ въ сыромъ 

виде  и содержит!, относительно малое количество ва- 

иад1я. Въ 1оахимстальскихъ урановы хъ рудахъ  за- 

клгочается приблизительно до 0 , 2 ° / о па 100 Baiiaaie- 

вой кислоты, и какъ на здеишемъ заводе ел«егодно 

обработываютъ отъ 15 до 2 5  метрических!, цеытнс- 

ровъ этой руды ,  то ежегодное производство ванад1е- 

воп кислоты будетъ отъ 3 до 5 килограммов!,, коли

чество довольно значительное, особенно, если принять 

во внимаше редкость пахож дсш я ваиад1я въ природе.
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Примгьчанге. Вападш по настоящее время п ри -  

надлежитъ къ числу самыхъ ре.дкихъ металловъ. (Въ 

Poccin онъ встрЬчаегся въ маломъ количестве въ ви

д е  ванад1евокислон мЬди или ФОльбортита, въ перм

скихъ песчаникахъ).  Но если, какъ надобно думать, 

судя по способу, предлагаемому П атера ,  онъ с д е 

лается обыкновеннее,  то очень вероятно,  соли его 

иандутъ обширны я применения въ промышленности. 

Согласно записке,  представленной К. Гауеромъ, 10 

Воля 1856  года, Венской Академш Наукъ,  средшя



ванад 1евокислыя соли получаются въ аморфическомъ 

виде  или въ едва иримЬтиыхъ кристаллахъ ,  тогда 

какъ  кислы я соли,- напрогивъ,  легко получаются въ 

правильпыхъ кристаллахъ,  ииогда значительной вели

чины, которые наруж ны м ъ блескомъ и цвЬтомъ, на- 

помвнаютъ хромовокислый соли. И з ъ  средней соли 

ванад1евокислаго аммиака, смешанной съ достаточнымъ 

количествомъ уксусной кислоты  и предоставленной 

произвольному выпариваипо, образуются явственно об

разованные кристаллы двувапад^евокислаго a.miiaita съ 

5 атомами воды. Эта соль не изменяется на воздухе 

и легко растворяется въ водЬ, не разлагаясь .  Двува-  

над1евокислый натръ заключаетъ 9 атомовъ воды ,  

кристаллизуется ромбоидальными таблицами почти кра

снаго цвета ,  которыя съ поверхности выветриваются 

на воздухе.  Эта соль замечательна по своему крася

щему свойству; ' / 5,4000 часть е я > достаточна, чтобы 
сообщить очень зам етны й желтоватый огтенокъ  воде. 

Двуванад1евокислыя баритъ и с гр о н щ а и ъ ,  получают

ся чрезъ взаимное разложеш е двувапад1евокисдой щ е 

лочи и хлористаго 6apia или стронш я.  Первая не 

изменяется на воздухЬ и растворима въ 6 0 0 0  ч. во

ды ,  кристаллизуется косоугольными призмами и со- 

держ и тъ  5 атомовъ ванад1евой кислоты, 3 атома ба

рита и 19 атомовъ воды. П о с л ед н я я  содержит!» толь

ко 9 атомовъ воды и невидимому изоморфна съ д в у -  

ванад1евокислымъ натромъ. Ванад1евую кислоту начали
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употреблять для приготовлен!# иеизгладимыхъ чер

ни лъ.
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Н О В Ы Й  СПОСОБЪ П О К Р Ы В А Ш Я  Ч У Г У Н А  М В Д Ь Ю , 

Г А Л В А Н И Ч Е С К И М Ъ  ПУ ТЕМ Ъ; У Д Р И  (*).

Съ 1773  года, эпохи, въ которую Боме показалъ 

способъ золотить железо  и сталь, до нашего време

ни, Bcfc известные способы для паведешя плотно од

ного металла на другой или на сплавъ, могутъ быть 

приведены къ пяти следующ имъ довольно различпымъ 

методамь, а именно:

1) Къ амальгамащи.

2) К ъ  патирашю металлической соли, въ соеди- 

неши съ другими солями, въ составъ которыхъ ихо- 

дитъ какая  нибудь органическая кислота.

3) Въ погружеши осаждающаго металла въ ра- 

створъ соли, изъ которой долженъ осадиться металлъ 

на его поверхность.

4-) Въ подобпомъ же погружеши металла,  но пред

варительно покрытаго другимъ металломъ.

5 )  Въ погружеши осаждающаго металла въ ж и д 

кость, изъ которой на него долженъ осаждаться ме

т аллъ ,  при посредствЬ галваническаго столба.

(*) Изъ Bull, de la soc. d’encour. 2 pertie, Т. IV, p. G5, 
отчетъ Знзьберманыа.



Способъ покрытая чугуна медью, предлагаемый 

Удри, относится къ последней изъ этихъ методъ.

Между покрыпаш емъ мЬдмо желЬза и чугуна,  су

ществует! . огромная разница. Первое,  заключая въ се

б е  не значительное количество углерода,  всегда одно

роднее последняго и удобнее  очищается отъ ржавчины 

кислотами, тогда ,  какъ  въ чугуне ,  когда его погру- 

ж аю тъ  въ какую нибудь жидкость ,  при всЬхъ пред

осторожностях! , ,  всегда задерживается небольшое к о л и 

чество этой жидкости въ зернистыхъ неровностяхъ ,  

отличаюьцихъ его слож еш е.  Отъ этого ж е л е зо ,  хорошо 

отчищенное кислотами и покрытое тоикнмъ слоемъ 

м едн ,  не подвергается рж авчи не ,  чугунъ, на противъ, 

при т е х ъ  же обстоятельствахъ , покры ты й тонкимъ 

слоемъ м ед и ,  бысто р ж ав ее т ъ ,  и ржавчина,  проры

ваясь сквозь слой м еди,  скоро портить и уничтожаеть  

его. П о с л е д и т  недостаток!, ,  свойственный чугуну, 

чрезвычайно важ енъ  въ промышленпомъ отиошеши.

По своей незначительной цЬнности и удобству прини-
*

мать различны я Формы, онъ могъ бы утотребляться съ 

большою выгодою, какъ  при посгройкахъ,  такт, и въ 

другихъ случаяхъ на украш еш я,  но при этомъ, для 

и зб е ж аш я  скораго окислсш я,  онъ долженъ быть по

к р ы т ь  болЬе толстымъ слоемъ мЬди, отъ чего въ то же  

время должна возвыситься значительно и ценность его. 

А потому , для предохрапешя его отъ ржавчины, въ 

ущерб ь красоты, въ заме.нъ покрывш ая мкдью, обык

новенно его красятъ  различными красками, который
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тоже должно возобновлять чрезъ каж ды е  два или три 
года.

Но вс!) эти неудобства совершенно уничтожаются 

при способа,  предлэгаемомъ Удри. Онъ покрываетъ 

сначала чугунную вещг, очень жидкимъ и быстро вы-  

сы х аю щ и м ь лакомъ и потомъ уже сверху произво- 

дитъ электрохимическое осажлсше мЬди. Предвари

тельно наведенный лакъ  представляетъ слЕдуюшдя 

выгоды.

1) При немъ не надобно очищать поверхности 

чугунной вещи кислотами, —  такнмъ образомъ избЬ- 

гаютъ работы медленной , кропотливой , невсегда 

прочной и постоянно дорогой.

2) Не надобно погружать вещи въ синеродистый 

растворъ, что при обыкновсцпомъ способ!), должно 

предшествовать погружению ея въ растворъ серно 

кислой м!>ди.

3) Поверхность чугуна делается  однороднее,  отъ 

чего слой мЬди получается ровиЬе и чище.

4) Заключаясь между чугуном ъ н мЬдыо, лакъ  

нрепятсгвуетъ образованно галваническаго столба.

Въ настоящее время Удри, помощйо своего спосо

ба , покрываетъ мЬдыо садовые стулья и диваны, 

верстовые и газовые столбы, ж елезн ы  я кровати , 

подножки лампъ и пр.

Ему также поручено покрыть мЪдью два чугун

ные Фонтана вь Елисейскихъ поляхъ.

  —  <—-
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П О К Р Ы Т 1 Е  М Ъ Д Ы О , БРОНЗОЮ  И  Л А Т У Н Ь Ю  Ж Е -  

Л ЪЗА; Т И Т Е Р Л Е Й Г А  (*).

По настоящее время не встречалось иикакихъ за- 

труднеиш  въ различныхъ способахъ, введенныхъ въ 

употребление, для н о к р ы Н я ж ел еза ,  слоемъ мЬди, или 

латуни,  но соединеше между двумя металлами не б ы 

ло столь удовлетворительно, чтобы ж елезо ,  покрытое 

такимъ образомъ , можно было пропускать между 

валками или ковать изъ него различиыя вещи, для 

промышленнаго употреблешя. В. Титерлейгъ  (Tilher-  

leigh) изъ Бирмингама, предлагаетъ способъ,  который 

каж ется  долж енъ  отвратить это неудобство. Предпо

лагая ,  напримЬръ покрыть ж е л е зн ы й  листъ латунью, 

очищаютъ его кислотами , посыпаютъ на его поверх

ность совершенно равномерно латунные опилки и 

сверху пересыпаютъ бурою. Листъ кладутъ въ печь, 

хорошо нагрЬтую и вынимаютъ по истеченш н е~  

сколькихъ секундъ,  время достаточное для совершен- 

наго соединешя металловъ.

П о к р ы т ы й  такимъ образомъ листъ подвергался 

различпымъ испы таш ям ъ : пропускашю въ валкахъ ,

п р окалке ,  проковке подъ молотами и проч. ; но по-

о  ТесЪцо!. 18 аппеё, JY2 212 , Mai 1857.



слЬ  этихъ  опытовъ было замечено , что латунь со

вершенно плотно приставала къ  поверхности листа во 

всЬхъ его изгибахъ, и ее не иначе можно было отд е

лить, какъ помощью напилка.

Устроивъ печь съ двумя противоположными две

рями и bcIj необходимые приборы и инструменты, 

можно покрывать листы всЬхъ размеров ь, съ обЬихъ 

сторонъ въ одно и то же время.

Очень можетъ быть , что это и з о б р е т е т е  будетъ 

приложено къ обшивке кораблей.

Когда вещи им'ЗЬютъ малые разм еры ,  то слЬдуютъ 

нисколько измененному способу, по столь же быстро

му и успешному. Д л я  этого очищаютъ желЬзную 

вещь известными способами и погружають ее въ ти

гель, въ когоромъ расплавлена м Ь д ь , бронза или ла 

тунь съ примЬсыо буры. Когда вещи покроются до- 

статочнымъ слоемъ, ихъ вынимаютъ изъ тигля  и для 

охлаж деш я,  кладутъ на р е ш е т к у , приводимую въ по

стоянное д в и ж е т е ,  пока верхнш слой не застынетъ.  

Колыша вещи, до погружешя въ расплавленный м е-  

таллъ,  должны быть предварительно нагреты .  Втотъ 

способъ покрывашя мЬдью, бронзою и датупыо, рав

но приложимъ къ желЬзу, желЬзнымъ листамъ и ко 

всЬмъ вещамъ, изъ него приготовленнымъ.



Г А Л В А Н И ЗИ Р О В А Ш Е  И  Л У Ж Е  11 IE Ж Е Л Е З Н О Й  

ПРОВОЛОКИ; МЮ ЛЛЕРА (*).

Способъ,  доньцгЬ употребляемый во Ф ран ц ш ,  для  

гэлваиизировашя желЕзной проволоки для т е л е гр а -  

фовъ, заключается въ слЕдующемъ:

Свертки ж елезной  проволоки (приготовленной изъ 

лучшаго ж е л Е з а , полученнаго древеснымъ углемъ),  

предварительно тщательно очищенные , потомъ смо

ченные хлористоводородною кислотою и высушенные,  

погружаются въ расплавленный цинкъ .  Въ желЕзный 

горшокъ полагается отъ 7 0 0  до 8 0 0  килограммовъ 

цинка.
Но этотъ  способъ имЕетъ много недостатковъ :

1) П роисходить  огромная потеря цинка,  прости

рающ аяся  до 9/ 10 всего унотрсблеинаго количества,  

огъ образовашя сплава цинка съ желЕзомъ, иегодна- 

го для галванпзировашя.  Достаточно 4 ° /0 желЕза па 

100 частей цинка, для образовашя этого сплава.

2) Ж елЕзный горпюкъ разрушается быстро.

3) Отъ продолжительпаго нахождеши проволоки 

въ расплавленном!. металлЬ , она дЕлается хрупкою , 

отъ проникашд желЕза цпнкомъ.

(■) I,’instil .  Маг?, 1857, 18 апиёе, JVe 210 .



4) Толщина слоя цинка иногда бываетъ очень 

значительна и неравномерна , отъ  чего онъ лупится 

отъ скручивашя,  ел!)дств1емъ чего бываетъ скорое 

окислеше жел!)за.

5) Наконецъ этимъ способомъ вовсе невозможно 

галванизировать проволоку тоикихъ размТровъ.

Способъ Мюллера,  употребляемы!! въ Бельгш ,  со- 

стоитъ въ быстромъ пропусками! проволоки вс!;хъ Д1а- 

метровъ (отъ С миллиметровъ, даже до V  миллиме

тра) чрезъ чугунный тигель , содержаний отъ 20  до 

5 0 0  килограммовъ цинка, смотря по толщин!) прово

локи и въ отдЬлепш избытка цинка,  приставшаго къ 

проволок!), помощпо волочильни.

Проволока, очищенная с!;рною кислотою и смо

ченная хлористоводородною кислотою, погружается вь 

расплавленный цинкъ,  котораго поверхность нпчЬмъ 

не покрыта.

О перащ я производится помощпо коромысла, при- 

водимаго въ д в и ж е т е  паровою машиною. Помощпо 

вилъ, проволока погружается въ расплавленный цинкъ, 

далЬе опа проводится клещами па валокъ, нам аты 

вается на него и потомъ пропускается въ волочильню.

Скорость пропуекашя проволоки черезъ цинкъ,  на

ходится въ обратномъ отпошеши къ ея д1аметру; обы- 

кповенно пропускают^ вдругъ нисколько проволокъ. 

Этотъ способъ представляетъ значительную экономно 

во времени и рабочих!» рукахъ ; качество проволоки

при этомъ нисколько не изменяется , такъ какъ ома 
Горн. Журн.  Кн. IX.  / S o 7. S
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остается въ расплавленномъ металлЬ только время,  

необходимое для п о к р к т я  ея поверхности, и пе успЬ- 

ваетъ проникнуться нинкомъ.

Этим'ъ способомъ можно галванизировать проволо

ку,  д1аметромъ въ */10 миллиметра, сохраняя всю ея 

гибкость; наложенный слой цинка бы в аетг  всегда ро- 

венъ ,  при чемъ п^тъ  опасности оть  взрывовъ,  кото

рые иногда случаются при погружении Ц'Ьлыхъ сая-  

зокъ въ расплавленный цинкъ.

Тягучесть проволоки при этомь способР» совершен

но сохраняется,  и цинкъ не лупится огъ  скручивашя.

Подобнымъ ж е  образомъ Мюллеръ пропззодитъ 

и л у ж е т е  проволоки д аж е  самаго тонкаго д!аметра, 

тогда какъ  прежнимъ способомъ хорошее луженхе 

последней было невозможно.

И З В Л Е Ч Е Ш Е  И З Ъ  Д ОНЕСЕНО! КОРОЛЕВСКОЙ 

Б Е Р Г Ъ - К О Л Л Е Г Ш ,  О ГОРПОЗАВОДСКОМЪ П Р О 

И ЗВ О Д С Т В Е  В Ъ  Ш В Е Ц 1 И ,  ЗА 1 8 5 5  Г О Д Ъ .

Не смотря па возвысивнпяся цЪны на горючш 

матерхалъ, поденную рабочую плату и на перевозку, 

на остановки работъ на многихъ заводахъ, по недо

статку воды, производство горныхъ и заводскихъ про- 

дуктовъ въ 1 85 5  году,  въ Ш в е щ и ,  значительно уве

личилось въ сравненш съ предшествовавшими годами.
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Добыча ж е л г1;зныхъ рудъ вт> 1 8 5 5  году возвы

силась до 1 . 8 3 6 , 7 2 7  шеппундовъ чугуннаго вЬса, 

( 2 1 . 9 9 4 , 8 0 0  пудовъ), тогда какъ  въ предшесгвовавпие

годы, она была следующая:
Ш .  п. чуг. в1>са. Пудовъ.
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Въ 1850  г о д у ................. 1 .4 4 0 ,1  14 1 7 . 2 8 1 , 3 6 8

» 1851 »   1 . 6 5 0 , 1 0 5  1 9 .8 0 1 , 2 6 0

» 1 8 52  »   1 . 6 5 8 , 2 9 8  1 9 . 8 9 9 , 5 7 6

»> 1 8 5 3  »   1 . 6 2 1 , 8 2 2  1 9 . 5 6 1 , 8 6 4

» 1 8 54  »   1 . 6 2 3 , 6 5 7  1 9 . 4 8 3 , 8 8 4

Въ чмслЬ д о б ы гы х ъ  рудъ въ 1855  году, болот- 

иы хъ  и озерпыхъ рудъ заключается до 7 9 , 4 9 3  ш еп

пундовъ ( 9 5 3 , 9 1 6  пудовъ), почти двойное количест

во противъ обыкновенной добычи этихъ рудъ.

Выплавка чугуна вмг1>ст1; съ отливками изъ до- 

меиъ простиралась:
Ш. п. чуг. в'Ьса. Пудовъ,

Въ 1850 году . . . . 7 2 7 ,5 9 7 8 . 7 3 1 , 1 6 4
» 1851 й . . . . , 7 4 2 ,1 5 1 8 . 9 0 5 , 8 1 2
» 1852 » . . . . . , . 7 6 5 , 2 8 8 9 . 1 8 3 , 4 5 6
» 1853 » . . . . , 7 4 7 , 2 0 8 8 . 9 6 6 , 4 9 6
)) 1854 » . . . . . . . 7 4 9 , 2 5 3 9 . 2 9 1 , 0 3 6

а въ 18 5 6 возвысилась до 9 6 3 , 5 9 3 1 1 .5 6 3 ,1  16

Полосоваго желЬза выковывалось:
I I I .  и. гор. irfcca. Пудовъ.

Въ 1850 году . . . . 6 4 5 ,9 3 4 6 . 2 5 3 , 2 6 3

» 1851 » . . . . 6 9 3 ,8 1 3 6 . 6 9 5 , 2 9 5

» 1852 » . . . . 7 0 3 ,3 4 3 6 . 7 8 7 , 1 6 0
» 1853 » . . . . . . . 7 1 8 , 5 7 0 6 . 9 3 4 ,2 0 0

)) 1854 *> . . . . 6 4 3 ,3 7 3 6 . 2 0 8 , 5 3 9
*



•

въ продолжеше лее 1855  года выковка ж елеза  дош

ла до 7 9 4 , 9 6 9  ш. п. горн. вЬса ( 7 . 6 7 1 , 4 5 1  пуд.).

Выплавка м4ди, простираясь до 1 2 ,5 2 6  шеппун- 

довъ 9 лиспупдовъ и 4 Фольпундовъ, ( 1 3 0 , 1 7 0  пу- 

допт.), нисколько превзошла обыкновенную выплавку 

протнедншхъ годовъ; то же самое можно сказать и о 

другихъ м еталлахъ,  съ нЪкоторымъ впрочем ь исклю- 

чешемъ,  именно: выплавка серебра за 1855  годъ б ы 

ла 5 , 6 6 3  марки 14 лотовъ (147  пудовъ),  что хотя и 

превосходитъ получеше этого металла за 1 8 5 4  годъ, 

но не равняется съ предшествовавшими годами, начи

ная съ 1850  года, какъ  мы увидимъ ниже.

Самое замечательное увеличеше рудной добычи, 

было въ провинцш Оребро, где  было добыто 1 0 3 .8 2 3  

ш .  п. чуг. веса  ( 1 . 2 4 5 , 8 7 6  пудовъ),  почти четвер

той част1ю болЬе 1 8 5 4  года. Увеличеше выплавки 

чугуна было въ провинцш Коппарбергъ (въ Д ал екар -  

л ш ) ,  а выковки ж елЬза— въ Вермландской провинцш.

Большая выплавка меди принадлежитъ собствен

но Отвидабергу, г д е  она возвысилась въ 1 8 5 5  году 

отъ 5 , 0 3 2  ш. п. 9 лисп. 15 сколп. до 5 , 5 2 4  ш. п. 

4  лисп. 13 сколп. (съ  6 0 , 3 8 9  пудовъ 17 Фунтовъ 

до 6 6 , 2 9 0  пудовъ 14 Фунтовъ).

Въ Стора Коппарберге  (въ ФалунЬ) вь  18 5 5  году 

выплавлено мЬди 3 0 0  шеп. менее противъ преж нихъ 

годовъ.
Въ искуствЬ извлечения рудъ изъ рудниковъ, не 

сделано  никакихъ улучшенш, но во многихъ мЬстахъ
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достигли вы годн ы хь  результатовъ,  введешемь зад'Ьль- 

iioii платы.

ЦЬн ность добычи рудъ въ разныхъ мЬстахъ была 

различна.

Въ ГслливарЬ, въ нровинщи Норбогень 1 шеп- 

пундъ (9 пуд. 12 ф . )  добытой руды, стоилъ 12 шил- 

лннговъ банко (13 ,1  коп. сер.)  въ Оребро и Верм- 

ландр» отъ 36 до 40  шиллинговь (отъ 3 9 ,3  до 4 3 , 7 5  

коп. сер . ) ,  въ ВестманлаидЬ и другихъ провиицдяхъ, 

въ которы хъ производится добыча рудъ,  трудно было 

вывести среднюю ценность, по недостаточности сооб- 

щ енны хъ  по этому предмету свЬдЬнш.

Въ доменномъ производств!;,  газовыя рудообжига- 

тельныя печи и дробильные валки, вводятся болЬе и 

бол1>е, равно заботятся объ улучшеши устройствъ с а -  

м ы х ъ  доменъ.

Д невная  выплавка чугуна въ 1855  году также 

увеличилась, именно съ 2 5 , 5 3 5  ш. п. ( 3 0 7 , 4 2 0  пу- 

довъ ) ,  какъ это было въ 1 8 54  году возвысилась до 

9 5 , 9 0 5  in. п. ( 3 1 0 , 8 6 0  пуд.) чего и впередъ можно 

ожидать,  если до сихь  поръ употреблявнняся малень- 

К1я домны будутъ заменять большими, и руды оди

наково будутъ добываться доброкачествснныя, хотя 

бы  не было другихъ усовершенствованш въ этомъ 

производствЬ.

Самая большая дневная выплавка получалась въ 

эаводахъ Вермландш, гдЬ проплавлялись руды изъ 

рудников!. Табергъ и Нордмаркъ, составляя 4 4 ,1 3
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шеопундовъ (529  пуд.  2 0  Фунт.) съ употреблен1емъ 

угля 8 , 4 2 7 3  туннъ ( 5 3 , 0 9 1  кубич, десят.  дюймь) 

на к а ж д ы й  ш. п. ( 9 ,3  иуда), а меиыиее употребле-  

nie угля  на 1 ш. п. чугуна вышло въ домне Леке- 

бергскаго горнаго округа ,  6 ,7  туннъ ( 4 2 ,2 1 0  куб. 

дюйм.)  нри дневной в ы п л ав ке ,  40^  ш. п. (4 8 6  пу

довъ).

Содержа!Йе чугуна въ рудахъ первы хъ доменъ, 

равняется  4 8 ,4 5  процентамъ, а въ последней 5 3 ,8  

процентамъ.

Вообще кажется должно принять среднимъ чис- 

ломъ,  употреблеше угля  на 1 шеппундъ чугуна отъ 

8 до 10 туннъ ,  отъ 5 0 , 4 0 0  до 6 3 , 0 0 0  куб.  десят.  

дюймовъ, или однимъ коробомъ угля ,  въ 7 0  куб. 

футовъ вместимости,  выплавляется 12^ пуд. чугуна.

Н1шецкш кричный способъ,  получнвшш въ по

следнее  время значительныя усовершеиствовашя, со

стояния  въ применеши нагргЬвателы1ы х ъ  аппаратовъ 

и въ употребленш лучшихъ воздуходувныхъ машинъ, 

постепенно уступаетъ Ланкаширскому и К онтуазско-  

му; первому по чистотЬ получаемыхъ продукговъ, а 

последнему по дешевизне ихъ .  О разлпчпомъ погреб- 

леш и чугуна и угля при эгихъ смособахъ, выведены 

слЬдуюшде резул!.таты.
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Д ля  получешя 20  лисп. (9 пуд. 12 ф .) иолосо-  

ваго ж елеза  употреблялось:

Лиспус. Пуд. Туп. К .  д. д.

При Валонскомъ 

способе вообще . . 2 5 , 4 0  1 1 ,6 7  2 1 , 4 4  1 3 4 ,0 7 2

При горнахъ Ла-  

каширскаго способа

съ сварочною печью 2 5 , 4 5  1 1 ,69  1 1 ,0 7  6 9 ,7 4 1

При 2 такихъ  же 

горнахъ,  съ п ере-

т я ж и ы м ъ  горномъ 2 4 , 8 2  1 1 ,40  1 7 ,8 7  112 ,581

При 3 горнахъ,

Коптуазскаго спо

соба . . .   2 3 ,8 1  1 0 ,4 4  1 3 ,4 0  8 4 , 4 2 0

При обыкновси- 

ном ънем ецком ъ спо

с о б е   2 4 , 1 2  1 1 ,0 8  1 9 ,4 4  1 2 2 ,4 7 2

Въ горнокресгь-  

янскихъ Фабрикахъ

(Bergmansliammarne) (*), 2 3 , 8 2  1 0 ,7 4  2 1 ,8 1  1 3 7 ,4 0 3  

О количестве желЬза, могущемъ получиться въ из 

вестное время, к аж д ы м ъ  изъ вышеприведенныхъ спо- 

собовъ, сведенш  сообщено не было.

Бергмепстеръ 7-го округа сообщилъ, между про- 

чимъ, что при упогреблеши сварочиыхъ печей, вм е 

сто перетяж ныхъ горновъ, недельная выковка подъ 

молотами увеличилась отъ 7 0  до 2 0 0  ш, п. горнаго 

веса ,  г. е. огъ 7 3 5  до 2 , 1 0 0  пудовъ, а употреблеше
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угля  уменьшилось отъ G или 7 туннъ до 2 ’ или до 3^ 

туннъ на га. п. т .  е. съ 3 7 , 8 0 0  или 4 3 , 1 0 0  до 

1 5 ,7 5 0  или 2 2 , 0 5 0  кубическихъ дюнмовъ на 9 ,1 9  

пуд. желЬза ,  а угаръ  съ 1 6 и 1 8 ° /0 уменьшился на 10 

и на 1 2 ° /0, при этомъ прибавляетъ онъ,  что какъ  

при Л анкаш ирскомъ,  т ак ъ  и при Контуазскомъ спосо- 

бахъ ,  для обжима крицъ употребляютъ молота чугун

н ы е ,  вЬсомъ до 5 ш .  п. (G0 пуд.) ,  насаж енные на де-  

р евянны я молотовища и поднимаемыя обыкиовеннымъ 

способомъ; для перетяж ки же въ полосы— жел Ьзныя, 

вЬсомъ около 50 л, п. (30 пудовъ);  по какъ  тй ,  такъ  

и д р у п я  начинаютъ заменять  чугунными лобовыми, 

а паровой молотъ устроепъ только на одномъ завод!}

этого округа.
Ф

Д есятинная  подать съ выплавленнаго чугуна въ 

18 5 5  году простиралось до 9 , 8 4 9  га. п. 1 1 8 ,1 8 8  пуд.

—  280  —

1 3 9 ,4 4 0  »

1 4 7 , 8 0 4  »

1 5 5 , 4 6 0  *>

1 5 5 ,6 1 6  »

1 8 5 4  .......................................... 1 1 ,6 2 0  »

1 85 3    1 2 ,3 1 7  »

1 8 5 2  .........................................  1 2 ,9 5 5  »

1 8 5 1 .....................................‘ . 1 2 ,9 6 8  »

съ 1 8 4 6  до 1850  среднимъ числомъ десятинная п о 

дать простиралась до 1 0 ,3 3 4  ш. п. 1 2 4 , 0 0 8  пуд. (2).

Получено разп ы хъ  отливокъ непосредственно изъ 

доменпы хъ печей:

Въ 1 8 5 5  году. . . . 3 2 , 2 7 3  га. п. 3 8 7 , 2 7 6  пуд.

» 1854  » . . . . 1 9 ,1 5 2  » » 2 2 9 , 8 2 4  »

» 18 5 3  » . . . . 2 5 ,4 8 1  » » 3 0 5 , 7 7 2  »



28!

Въ 1852 году . . . 2 5 , 0 4 6  ш. п. 3 ^ 0 , 5 5 2  пуд.

» 1851 » . . . . 2 1 , 9 0 9  »> » 2 6 2 , 9 0 8  »

Съ 1 8 4 6 до 1 8 50  с р е д .ч и с .2 0 , ! 2 7 » » 2 4 1 , 5 2 4  »

Ч у гу п н ы х ъ  отливокъ отъ переплавки чугуна въ 

различныхъ печахъ:

Въ 1855  г ...........................  3 5 , 3 7 4  га. п. 4 2 4 , 4 8 8  пуд.

» 1 8 54  »   3 6 , 2 2 0  » » 4 3 4 , 6 4 0  »

» 1853 »    3 2 , 0 1 2  » » 3 8 4 , 1 4 4  »

» 1852  »   2 9 , 5 4 7  » » 2 5 4 , 5 6 4  »

» 1851 » . . . . . .  2 7 , 9 5 2  » » 3 3 5 , 4 2 4  »

Съ 1846  до 1850сред  ч и с .2 1 ,6 7 3  *> ** 2 6 0 , 0 7 6  »

Ж е л ’Ьзпыхъ издЬлш и стали на всЬхъ заводахъ 

приготовлено:
ш . п. пудовъ.

Въ 1855  г ......................  . 8 9 , 4 8 4  гор. в!;с. 9 3 9 , 5 2 8

1 .0 0 5 ,8 0 5  

1 .1 4 1 ,9 8 1  

1 . 0 0 9 , 6 9 0  

9 6 0 , 4 5 6  

7 8 0 , 4 3 3

» 1854  » » .........................  9 5 ,7 9 1

» 1853  » .........................  1 0 8 ,7 6 2

» 1852  » ......................  9 6 ,1 6 1

» 1851 » ....................... 9 1 , 4 7 2

Съ 1846  до 1850  сред .чис .7 4 , 3 2 7  »

Въ 1 85 5  г. золото выплавлялось только въ одной 

сереброплавильнЬ Короля Густава III,  въ Фалун'Ь, и 

получено его 7 2  орта 90 зерепъ (69 зодотнпковъ 82  

доли).

Серебра извлечено въ разныхъ сереброплавиль- 

няхъ.
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Марк. Лот.
Въ ! 855 г о л у .................. 5 , 6 6 3 14 147 пуд.

» 1854 » . . . . . . 5 , 2 6 2 14 136 »

1853 » . . . . 5 ,8 7 8 15 152 »

» 1 85 2 » , 6 ,4 3 0 — 167 »

)) 1851 » . - . • 6 ,8 1 5 6 177 Л

Съ 184 6 до 1 8 50  сред. чпсл. 5 , 9 4 3 13 154 »

МЬди выплавлено въ 1855  году 1*2, 5 2 6  ш. п.

9 л. п. 4 екольпунда ( 1 3 0 , 1 7 0  пудовъ),  что немно

го превосходитъ выплавку преж нихъ лЪтъ.

Н и ккел я  полученЪ въ 1 8 55  году:  въ завод'Ь С о г -  

мюре, въ провинцш Коппарбергъ 2 5 , 0 0 0  скольпун- 

довъ (6 5 0  пуд.)  м1>д. никкеля и 1 0 ,0 0 0  с. п. ( 2 6 0  п . )  

никкелевой шпейзы; а въ заводФ> Клева въ провипцш 

1ончепингь 3 2  ш. п. (3 3 3  пуда) м^дистаго никкеля .

Латунь приготовлялась только въ СкультунЪ, въ 

провинцш Вестманлавдъ, въ количеств^ 7 8 8  ш. о. 

7  л. п. ( 8 ,1 9 8  пуд. 26  ф .).

Свинца въ 1 8 5 5  году получено во всйхъ заводахъ 

1 ,8 4 9  ш. п. ( 1 9 , 1 3 5  пуд. 9 ф . ) .

Кобальта получено въ ТунаберН;,  въ npoBHHnin 

Зю дерманландъ 1 ,4 3 7  скольпундовь (37 п. 14 ф . ) .

С-Ьры получено 6 3 9  ш. п. 18 л. п. ( 6 , 6 0 4  п. 

14 Фунтовъ).

МЬднаго купороса 5 7 5  ш. п. 9 л. п. ( 5 , 9 8 4  пу

да 2 7  Фу пт.)  и 2 , 2 0 3  гунны ( 1 3 . 8 7 8 , 9 0 0  куб. дюн- 

м овъ) ,

Квасцовь 7 , 6 2 4  тунны ( 4 8 . 4 4 6 , 4 0 0  куб. дюйм.)



Красной охры  7 , 1 7 5  туннъ ( 4 5 2 0 2 , 5 0 0  кубич. 

дюймовъ).

ГраФиту 170 ш. п. 11 л. п. (1 7 7 3  пуд. 29  ф . ) .  

ГраФитъ добывался въ селепш Норбергъ,  въ Вест-  

мавландш.

Мрамору добыто въ Колморден!> на 5 , 8 5 6  рикс- 

далеровъ баико (3074  руб. 59  коп. сер.) .

Въ провннцш Вермландъ, въ уЪздЬ Глава, добыто 

1 . 0 6 0 , 0 0 0  плигъ крове.зьпаго сланца,  а въ Текмарксъ  

разныхъ изд!>лш изъ горшечиаго камня на 1 ,0 6 2  

риксдалера риксгельдъ (371 руб. 70  кон. сер.) .

Каменнаго угля изъ копей Хёгаиесъ въ провин- 

цш Малмёгузъ въ 1855  году добыто 1 7 8 ,1 0 8  туннъ 

( 1 . 1 2 2 . 0 8 0 , 4 0 0  куб. дюйм.) ,  изъ которыхъ 1 1 8 ,2 0 1  

тунна были употреблены при заводахъ ( 7 4 4 . 6 6 6 , 3 3 0  

куб.  дю йм .) ,  а 8 8 , 5 6 0  туннъ ( 5 5 7 , 9 2 8 , 0 0 0  к. дюйм.)  

были проданы.

О добычгЬ порфира св!;д!шш не сообщено, равно и 

о марганц!}, известно только, что послЬдняго было 

отпущено въ Англ 1ю 169^ ш. п. (1 7 6 3  пуда) и 1 

ш. ( 1 0 , 4  пуда) въ Порвегно.

—  283 —

П р и м г ь ч ш ш .

1) Bergmanshauimare-— под ь этимъ назвашемъ долж

но разуметь такое кричное производство, которое па-



ходите» Б 1. рукахъ горны хъ  носелянъ,  имЬющихт. 

собственные горна и не сл 'Ьдующихъ натурально за 

у совершен ствовзшемъ.

2) Н еравномерный платеж ъ десятинной подати 

съ выплавляемаго чугуна, проиеходитъ отъ увеличен!» 

льготныхъ или безпош лииныхъ дней плавки,  давае-  

м ы х ъ  Нравительствомъ заводчпкамъ, по Н'Ькоторымъ 

уваж ительны м ъ причинамъ, и въ особенности для по- 

ощ р еш я производительности.
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С М Ъ  С Ь.

Н о в о е  б р о м и с т о е  и  i o d u c m o e  с о е д и н е ш я  к р е м -  

ш ;  В е л е р а  и  Б у ф ф а .  —  П родолж ая  свои изслЪ- 

доваш я надь  соединен!ями кремшя (о которыхъ б ы 

ло напечатано въ емЬси JV$ 8 Г .  Ж . ,  стр. 145) ,  Ве- 

леръ и БуФФЪ, опредЬлили новый бромистое и ю ди-  

стое его соединешя, соответствующая уж е  откры то

му ими новому хлористому соединенно. Они получа

ются нагревая до темнокраснаго жара  кремнш, въ 

стру’Ь бромистоводороднаго или шдистоводородпаго 

газа.



Бромистым кремиш представляете ды м ящ ую ся ,  

очень летучую жидкость;  шдистое соединение являет 

ся въ вид'Ь твердаго тЬла темнокраснаго нв+.та, л е г 

ко плавящегося и летучего, которое при вл1яши влаж- 

наго воздуха, превращается въ бЬлую окись, съ отд1- 

лешемъ шдиетоводородной кислоты.

(Com, rend. М  2(», 29 Join 1857, Т XLIV).
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Ч е р н ы й  а л м а а ъ :  Д е к л у а з о .  —  Съ и Ижотораго 

времени сделался  изв’кстнымъ у брж ьланщ иков ь, осо

бенный видъ чернаго алмаза, называемый карбона- 

томъ, изъ провинцш Багш, въ Бразилш . Минерале 

этотъ,  измельченный въ порошокъ, служить для гра- 

иешя д р а го ц ^ н н ы х ъ  камней н самаго алмаза. Между 

многими образцами, которые подвергалъ Деклуазо из- 

слЬдовашю, некоторые имЬли кристаллическое с л о ж е -  

Hie и при разсматривапш въ лупу представляли непра

вильное скоплегпе чрезвычайно мслкихъ, полупрозрач- 

н ы х ъ ,  буроватыхъ октаедровъ;  д р у п е  имЬли зернистый 

изломе,но большаячасть были плотны, однакожъм1 ста

ми столь скваж исты ,  что походили на пемзу. Плотные 

образцы, обыкновенно величиною въ ор1>хъ, па поверх

ности были со смоляпымъ, въ изломЬ же съ туск зымъ 

блескомъ. Ц вЬтъ ихъ изменялся между буроваточер-



ны м ъ и зеленовато или пепельно-еЬрымъ.  Два образ

ца представляли Форму обы к но вен ны х ъ  кристалловъ 

алмаза— октаедръ и кубъ ,  но съ закругленными к р ая 

ми и шероховатыми плоскостями.

Г1о настоящее время неизвестно въ точности ко

ренное мЬсторождеше карбонатовъ;  известно только, 

что они встречаются въ  песчаныхъ наносахъ провин- 

щи Бвгш . Суля по обломкамъ породъ, встречаю 

щ ихся  въ пескЬ,  должно полагать,  что они относятся 

къ древнимъ и подобны гнейсу и c ie imry Гренлаидш 

и Норвегш. Между множествомъ карбонатовъ, кото

ры е  ви дел ъ  Деклуазо  у парижскихъ брплл!анщиковъ, 

онъ встрЬчалъ въ видЬ обыкновенныхъ ихъ сиутни- 

ковъ: черный ш ерлъ ,  красноватый цпрконъ и гра» 

натъ ,  бурые кристаллы ставролита, рутилъ и особен

ны й черный минералъ, незначительной твердости, въ 

виде  ко сы х ъ  ромбическихъ призмъ, состоящш по пред- 

варительнымъ изследоваш ям ъ ,  изъ желЬза,  марганца 

и танталовой кислоты.  Въ нЬкогорыхъ образцахъ,  въ 

зерписты хъ  разносгяхъ ,  какъ  во внутрепнихъ,  такъ  и 

въ н а р у ж н ы х ъ  пустотахъ,  Деклуазо встречалъ ча

стички золота. Это подаетъ поводъ думать, что чер

ный алмазъ, въ некоторой степени относительно золо

та занималъ ту же роль, какую и золотоносный кварцъ 

въ м е с т о р о ж д еш ях ъ  Авегралш и КалиФорнш. Въ ми- 

нералогпческомъ о т н о т е н ш  замечается большое сход

ство между алмазными розсыпями Bariu и недавно 

открытыми золотыми розсыпями Fnianbi. Въ золото-
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носныхъ пескахъ последней,  тоже встречается мно

го бу р ы х ъ  кристалловъ ставролита, цирконъ, от

дельны е  кристаллы граната,  рутилъ и черны я зерна 

(вероятно титанистаго ж елеза ) .

(Ann. des mines, 5, Т. VIII. сгр. 504).
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*IciKOGTbCHbie к р и с т а л л ы  з о л о т а . — Въ нЬкото- 

р ы хъ  золотоноспыхъ розсыпяхъ Авсгралш, какъ  на- 

примеръ близъ Балларата,  попадаются правильно обра

зованные неболыше кристаллы золота, отличающееся 

малымъ относигельнымъ вЬсомъ. По изследовашямъ 

Л. Беккера,  при разсечеши подобнаго кристалла,  обы к 

новенно находили въ средине небольшое песчаное зер

но, служившее вероятно основою кристаллизации

(Leonh. und Bronn’s Ncues Jahrb. fur Min. etc. 1857, 3 H. S. 315).

З е р к а л ь н ы й  м е т а л л ъ , Б р а у ш в е й г с к а ю  П р о 

ф е с с о р а  О т т о .  —  И зследоваш е  куска отбитаго ме- 

таллическаго зеркала показало, что оно состоитъ изъ 

0 5 , 1 5 ° /0 мЬди и 3 2 , 7 8  олова, или сплава изъ 2 ча

стей мЬдп и 1 части олова.



Д ля приготовленiя иоиаго заркала,  Отто произ

воле о п ы т ы ,  для опредйлешя лучшей прспорцш м еж 

ду ..обоими металлами.

Самый бйлы й (при полировк'Ь) сплавт., долженъ 

содержать до 3 1 , 5 ° / 0 олова. При большеме содержа

л и  мЬди, сплаве  получаете  желтоватый оттйнокъ,  

напр, при 2 9 , 5 %  олова. При большеме содержанш 

олова получается голубоватый оттйпокъ,  наир, при 

3 3 %  олова.

Ч й м ъ  болЬе содержан!е м йди, тймъ болйе сплаве  

впадаете  въ буроватожелтый оттйнокъ.  При боль-  

шемъ содержанш олова, м еталле  крошится и дЬлается 

негодыымъ для употреблеш я.

Вирочемъ вей приведеиныя сплавы вообще отлича

ются хрупкостпо; въ излом!; они имйютъ мелкое зерно 

и вей припимаютъ высокую политуру.

Д л я  сплавлешя вмйсгй обоихъ металловъ,  плавя

щихся при очень различной температурй , обыкновен

но совйтуютъ, прежде расплавить болйе трулноплав-  

к ill металле  и послй въ него прибавлять болйе легко

плавки!. По лучше поступать па обороте  , то есть , 

расплавить легкоплавки! металле  и къ нему прибав

лять по немногу болйе трудиоплавкш металле .  По- 

слйднш растворяется въ первомъ такъ  , какъ  золото 

и другте металлы растворяются въ ртути при обыкно

венной температур!;.  При атоме б ы в аете  мепйе уга 
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ра. При спдавления меди съ оловомъ, иадобпо посту

пать точно такимх же образомъ.

(Ann. der Chem. u. Pharm. В. 102, S. 66).
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C y u rc cm  в ijem r, л и  io d ъ въ сво б о д  и о л т  с о с т о я -  

u iu  въ  а т л ю с ф е р н о м ъ  в о з д у с с п ?  —  1одъ принадле

ж и м  къ числу веществъ,  распространенны хъ въ з н а -  

чительиомъ количестве на поверхности земли. Онъ 

входитъ въ составъ многихъ мппераловъ,  встречает

ся нередко въ пахатиоп земле , естествснныхъ во- 

дахъ ,  въ р а с т е т я х ъ ,  прозябагощихъ на суш е и въ 

водахъ;  наконецъ въ последнее время утверждали, 

что онъ существуетъ въ свободном!» состоянш, въ ат- 

мосФерномъ воздухе,  и Ш атен ь  опредЬлилъ въ атмос

фере П ари ж а ,  отъ ,/ , 0000 до V JOooo миллиграмма !ода, 

на кубический метръ воздуха.

С. Клоэзъ , тщательными и з с л ед о в а т я м и  , веден

ными съ гомеопатическою точностно, надъ разли чн ы 

ми количествами воздуха, отъ 5 даж е  до 2 0 0  куби- 

ческихъ метровъ, старался поверить открытие Ш а т е 

на и другихъ хпмиковъ, зпая, какъ часто эти откры- 

Н я зависятъ отъ чистоты у потребляемых!,  реагентовъ.

Подробную записку о своихъ изследоваш яхъ ,  онъ 

читалъ пъ Пар ижскомъ Филоматическомъ Обществе; 

изъ нея видно,  что онъ вовсе не нашелъ присутств{я

свободнаго ш д а  въ а т м о с Ф е р Ь  П арижа.
Горн.  Ж у р и .  Кн. IX .  1So7.  9



К ъ  тКшъ же отрицательным!» результатами при

вели и изследоваш я де Люка,  напечатанный въ Ап- 

nales de Pharm acie  et de Chimie.

Опытга Клоэза показываю тъ такж е ,  что шда не 

находится въ воздухе  , ни въ вид!; топко разделен-  

н ы х ъ  частицъ, ни въ вид!; какого либо соединешя,  и 

если допустить нахождение его въ атмосфер!» мЬстъ,  

близко леж ащ и х ъ  къ морю, то эго явлеше чисто слу

чайное, происходящее отъ обстоятельствъ,  которыя 

не могутъ встретиться на материке , въ м естахъ  бо

л е е  или менЬе у дален н ы х ъ  отъ моря.

(L’inslit. JV3 1223, 25 аппёе, 10 Juin, 1857).
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И с к у с т в е п н о е  о б р а з о в а н и е  б о р о з д ъ  п а  г о р н ы с е ъ  

п о р о д а э с ъ ;  Д о б р е . — Трешемъ песку, галекъ и остро- 

угольны хъ  обломковъ однихъ породъ о д р у п я ,  Д о б 

ре производилъ на горны хъ породахъ борозды , со

вершенно подобныя встречающимся на многихъ по

родахъ севера Е вропы  и Америки. Tpeniio подвергал

ся гранитъ,  гальки были кварцевыя и полевошпато- 

выл.  И з м е н я я  скорость и силу давлеш я,  Добре по- 

лучалъ бороздчатыя и етруйчатыя поверхности , до 

малейш ихъ подробностей сходный съ естественными, 

эрратическими лвлешями подобнаго рода. И  не толь

ко матер1алы одинаковой твердости, оказываюгъ де й -  

ств1е, но порода относительно .мягкая, избораждивала



поверхность другой твердой, если только при этомъ 

употреблена была надлеж ащ ая скорость. Т акъ  напр.  

литограФическш известняке,  при скорости 40  центи- 

метровъ ве секунду, при давленш только 35  кило- 

граммовъ на квадратный м и л л и м е т р е , производите 

очень явственныя борозды на гранитй. Вещества,  ко

торыми производилось xpeuie , тоже изменялись ; они 

быстро стирались , часто обламывались на углахъ  и 

въ короткое время превращались въ округленный 

гальки, отъ перетирашя др у ге  обе друга.  Въ слйд- 

ств1е этого постепеинаго измЬнешя въФ орм й,  вы ем ка ,  

которую кусокъ горной породы производите на пло

скости другой,  тоже постепенно изменяете  свой х а 

рактере;  до притуплешя галька производите борозду, 

округляясь ,  она углубляете  ее. Кромй искуственнаго 

произведет#  борозде,  Добре при этихъ опы тахъ  ио- 

лучалъ продукты перетирашя гальки, песокъ и муть. 

П оследняя  вовсе не имйла состава того матер1ала, 

изъ котораго произошла. Въ слйдств!е перетирашя , 

при обыкновениоп температурй и безе у ч а с п я  посто- 

ронияго дЬятеля ,  вода разлагаете  полевой шиатъ и 

размыл кремнекислыя соедииешя, поглощая раствори- 

мыя части, въ составе ихъ входящая. Такимъ обра- 

зомъ механическимъ путемъ получены вещества р а з -  

личнаго состава, принадлежащая къ многочисленному 

классу, который мы иазываемъ глинами.
(L’lnstit. М  1220, 20 Mai 1857, 25 ann£e).
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Р а з н о с т ь  т е м п е р а т у р ь ,  п р и  к о т о р ы х ъ  в о с 

п л а м е н я ю т с я  э ф и р ъ  и  с т р н и с т ы й  у г л е р о д ъ ; М .  

Б е р т е л о .  —  Ве4щъ известно, какъ  легко воспламе

няю тся  эфиръ и с ер н и сты й  углеродъ,  находясь вблизи 

какого нибудь заж ж еп и аго  тЬ ла .  Но не смотря на 

это видимое сходство между обоими веществами, меле- 

ду температурами, при которы хъ  они воспламеняются, 

существуетъ  заметная разница. С л ед у ю щ ш  опы тъ  

показываетъ ее довольно рЬзко.

На одно блюдечко наливаютъ эфиръ, на другое  

сернистый углеродъ ; потомъ вынимаютъ изъ печи 

большой кусокъ раскаленнаго древеспаго угля, безъ 

пламени, и погружаютъ въ эФиръ, где  онъ быстро 

потухаетъ. Если опытъ производить въ темноте, то 

надъ ЭФиромъ подымается блЬдиое голубоватое пламя; 

эфиръ окисляется и образуется альдегидъ, но силь- 

наго горЬшя не обнаруживается. Если этотъ же са

мый уголь вынуть изъ эФира и опустить въ серни

стый углеродъ, то послЬднш мгновенно воспламе

няется.

(Annal. de Chim. et de Phys. T. XLIX, 1857, Avril).
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З е м л е т р я с е н и е  п а  о с т р о в г ь  Н о в о й  -  З е л а н д ш ,  

2 5  Я н в а р я  1 3 5 5  г о д а .  — У дары этого землетрясе- 

ш я  были чувствуемы на пространстве земли и мо

ря ,  въ три раза болынемъ, нежели Бр итансюе остро



ва. По  прекращения ихъ ,  увидели ,  что обширная пло

щадь земли, въ непоередственномъ соседстве  Велинг

тона, заключающая до 4 6 0 -т и  квадратпы хъ миль, 

приподнялась на высоту отъ 1 до 9 Футовъ. Это б ы 

ла цепь холмовъ , состоящ ихъ изъ породъ древиихъ; 

лежашдя ж е  отъ этой цепи на востокъ,  третичпыя тол

щи, остались совершенно пе тронуты,  так ъ  что между 

ними и приподнятыми холмами, образовалась огром

ная разсЬлипа , которую можно прослЪдить на 90  

миль во внутренность земли, но направленно отъ с е 

вера къ  югу. Въ сле.дствяе п о д н я п я  се.вериаго бере

га пролива Кука,  близъ Велингтона и Портъ-Н иколь-  

сопа,  морской приливъ пе поиимаегъ более устьевъ 

рЬки Гутопа,  тогда какъ па противоположпомъ бере

гу,  г д е  во время землетрясешя земля понизилась до 

5 Футовъ, приливъ вверхъ по р^кЬ Вайро, сталъ иро- 

иикать па м попя  мили далЬе,  нежели до землетрясе

ш я ,  и плаптаторы долж ны  переселиться зан е и м е ш е м ъ  

прЬсной воды.

Въ северной части острова,  во время этой ужасной 

катастрофы, не было вовсе замечено вулканическихъ 

мзверженш, однакожъ не задолго до начала земле

трясеш я ,  температура горячихъ нсточшшовъ Таупо, 

значительно возвысилась.

П о с л е  землетрясения , бывшихъ яяа острове въ 

1 83 2  и 1848  годахъ,  изъ которы хъ последнее со

провождалось жестокими ударами , не было вовсе за

мечено ннкакихъ переменъ на земной поверхности.
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По замечание д и к и х ъ  туземцевъ,  землетрясешя ва  

остров!; повторялись почти чрезъ к а ж д ы е  семь л йтъ .

(L'inslit. 25  annee, JV2 1220 , 20  Mai 1857).

(N ew  Zealand and its inliab. by R. Taylor, 1855).

—  2 т  —

О  п е р е м т ъ н т ъ  у р о в н я  б е р е ю в ъ  н а  о с т р о в т ь  К а н -  

d i u .  —  П о  наблю деш ямъ Спратта,  западный берегъ 

острова К ан дш ,  поднялся на 17 Футовъ выше своего 

преж няго  уровня,  часть южнаго берега возвысилась 

бол'Ье 2 7  Футовъ, такъ  что вм'Ьст'Ь съ раковистыми 

известняками, поднялись изъ воды и доки древиихь 

греческихъ портовъ. Восточная часть острова,  напро- 

тивъ,  опустилась на MH orie  Футы, и развалины при- 

б р е ж н ы х ъ  греческихъ городовъ , скрываю тся въ  во- 

дахъ  Средиземнаго моря.

(L’instit. JV3 1 2 2 0 , 20  annee, 25  Mai, 1857).

М г ь с т о р о ж д в ш е  р т у т и  в ъ  К а л и ф о р н ш »  —
Ртутн ы е  рудники въ КалиФорши, находятся въ  бере

говой цЬпи, къ югу отъ Септъ-Франциско.  Богатйй- 

uiie между ними разработываются въ долинЬ Санта- 

Клара ,  въ 12 англш скихъ  миляхъ  отъ Саиъ-1озе.  —  

ЗмЬевикъ и дю ритъ ,  къ которымъ ирилегаютъ сильно



изогнутые и крутые пласты глинистаго сланца силурш- 

скаго возраста, запимаютъ большую часть возвыш ен

ностей. Киноварь встречается въ известковошпатовыхъ 

м о щ н м х ъ  ж и л ахъ ,  нанолняющ ихъ трещ ины горныхъ 

нородъ, также въ спояхъ и пустотахъ последних!. ; 

она сильно блестящ а ,  свЬтлаго либо темнаго цвета.  

Н ы нЬ  штольны проведены въ длину до 2 0 0  Футовъ; 

при лучшемъ расположепш и введеши машинъ , до

быча ртути могла бы быть по крайней м е р е  въ де 

сять разъ более.

Эти месторожденхя известны были съ давняго вре

мени туземцамъ; они употребляли киноварь для татуи- 

роваш я.

(Brona’s und Leonhard, Neues Jahrb. fur Min. etc. 1857, 2 H.).
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О ч т ц е т е  к а у ч у к а ; Г и д л е я  и  Х р и с т о ф е р а .  —
Д л я  этого каучукъ разрезываютъ на куски и кладутъ 

въ горшокъ , въ растворъ углекислаго натра (1 ф . 

углекислаго натра на 1 галлонъ воды).  Жидкость  ки- 

п ятятъ  отъ 40 до 60 часовъ, по иетеченш этого вре

мени, каучукъ теряетъ свой темный цветъ  и делает 

ся свЬтлымъ или беловатобурымъ.  Потомъ жидкость 

сливаютъ,  и кипятя г ь каучукъ отъ 4 до 5 часовъ, въ 

воде ,  для и зв л е ч ет я  щелочи. Приготовленный такимъ 

образомъ каучукъ, если его растворить известными



способами, дастъ жидкость, которая, при покрываиш 

его какой либо поверхности, образуетъ прозрачный 

слой, соединяющийся гораздо лучше со всякими крас

ками , нежели слой изъ обыкновенного иеочищеннаго 

каучука.

(Rep. of pat inv. Fevr. 1857, e. 149, Pol. Cent. 13 Lief. 1
Iuli, 1857).
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С п о с о б ъ  д г ь л а т ь  ж е с т к у ю  в о д у  м я г к о ю .  —  
Этотъ простой способъ предложепъ докторомъ Клер-  

комъ и введенъ въ большомъ видй на водоочнсти- 

т ел ь н ы х ъ  заведеш яхъ  въ П лумстедЬ ,  Вульвич!; и 

Ч арльтонй.

Протекая по известковымъ Формащямъ, вода отъ 

значительнаго насыщения кислою углекислою известью, 

д'Ьлается на вкусъ очень жесткою. Эту жесткость 

легко уничтожить чрезъ прибавлеше известковаго мо

лока; избытокъ углекислоты соединяется съ известью, 

и средняя соль осаждается. КромЬ легкости , въ во- 

д гЬ, очищенной атимъ способомъ, оставленной въ те

ч е т е  мЬсяца д!;оств1ю свЬта и солнца, вовсе не по

явилось инФузорш, и она не подвергалась rnieniio. 

Причину появлешя инфузорш, Кампбелль приписы-  

ваетъ не столько присутствие оргатшческпхъ веществъ, 

сколько н а х о ж д е т ю  углекислоты.

(Rep. of the 25 Met. of the Br. Ass. Sep. 1855, c. 54, Jour, 
fur Prakt. Chem. JV? 9-10. J 857).



П о с л е д о в а т е л ь н ы й  н е  р е л и  ы  и л ,  к о т о р ы м ъ  

п о д в е р г а л а с ь  п о ч в а ,  г д е  с т о я т ь  р а з в а л и н ы  ж р а -  

л ш  С е р а п и с а ,  в ъ  о к р е с т н о с т я ж ъ  Н е а п о л я .  —  
Храмъ Сераписа, близъ Неаполя,  бы лъ  откры тъ  въ 1750  

году, подобно Геркулануму и ПомпеЬ, изъ пЬдръ зем- 

н ы х ъ .  Толща, въ которой онъ бы лъ  погребенъ, зани

мающая мноыя мили по восточному берегу залива Cain, 

состоитъ частяго изъ слоевъ, заклю чаю щ ихъ морыпя ра

ковины, съ обломками кирпича,  гл и н яп ы х ъ  сосудовъ, 

екульптурныхъ украш енш , частно изъ слоевъ волкани- 

ческаго пеала.  Много было теория для о бъясп еш я 

разъ'Ьдинъ на подоб!е червогочкнъ, замечающ ихся на 

срединТ вы соты ,  трехъ еще не обрушившихся мра- 

морныхъ колопнъ,  и нахож деш я гугъ же морскнхъ 

раковинъ, плотно приставшихъ къ мрамору. Ш ж о т о -  

рые писатели, и между прочими знаменитый Гёте, по

лагали,  что нТкояда въ самомъ агр!умЬ храма суще

ствовала лагуна,  наполнившаяся случайно морскою 

водою, ro  время неожиданпаго гяапора морскихъ волнъ, 

и M o p cK ie  молюски и кольчатыя животныя жили въ 

этой лагун I; много лЬтъ ,  на высот!} 12 Футовъ надъ 

поверхностью моря. Шярочемъ эта гипотеза составле

на и существовала въ  то время, когда легче допу

скали бы стры я колебашя въ уровнЬ моря, нежели ма- 

лЪйнйя перемены въ уровнТ твердой земли.

Англшсшяя путешесгвенникъ Смитъ замЬтплъ при 

посЬщеши храма въ 18 1 9  г о д у ,  что полъ его б ы л ь  

сухъ, но каналы, проведенные въ немъ для стока
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водъ горячаго источника, были наполнены морского 

водою. При второмъ посЬщеши въ 1845  году, онъ 

у ж е  нашелъ,  что морская вода возвышалась на 28  

футовъ надъ поломъ, что составитъ , за неболынимъ 

вычетомъ для прилива,  среднюю величину около 1 

дюйма въ годъ .  Вычислешя Смита согласны съ вы- 

числеш ями,  произведенными Ееббеджемъ въ 1828 и 

Форбомъ въ 1 82 6  и 1843  годахъ.  Только наблюде- 

ш я ,  с д ел ан н ы я  архитекторомъ Ппкколини , противо- 

р^чатъ  цифре,  выведенной Смитомъ; именно по изме-  

рео!ямъ ,  имъ произведеннымъ съ 1 82 2  по 1838  и съ 

1 8 3 8  по 1845  годы ,  онъ выводитъ , что въ первый 

перш дъ почва понижалась на х/ ъ, во второй ж е  на 

*/4 дюйма ежегодно.  Но к ак ъ  бы  то ни было ,  все 

наблюдсш я явно указы ваю тъ  на постоянное пониже

т е  почвы, въ показанный пергодъ времени.

Въ 1 8 5 2  году, итал1янецъ Скаччи, по просьбе Си

ра Ч арльса  Л ейелля ,  посетилъ храмъ , сравнилъ в ы 

соту воды надъ его поломъ, съ высотоео, определен

ною прежде Лейеллемъ въ 1 8 3 9  году, и нашелъ,  что 

вода въ  т е ч е т е  13 л е т ъ  поднялась только на 4 ‘/ 2 

дюйма, и была  уже не столь глубока,  какъ  это н а 

блюдали Никколини и Смитъ въ 1 8 4 5  г.  Изъ этого 

Лейелль выводитъ заключеше, что съ 18 4 5  года по

н и ж е т е  почвы прекратилось,  и еще ранЬе 1 8 5 2  года 

началось ея повышеше.

Съ 18 5 2  года н е т ъ  ннкакнхъ точпыхъ иэмерешй.
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Въ подтверждеше прежпихъ поииженш почвы , 

въ местности,  где  стоятъ развалины Серапнсова х р а 

ма,  Лейелль приводитъ два сл+.дующ1*е случая :

Въ 1 8 28  году, 5 Футами ниже ны неш н я  го пола 

храма,  о тр ы тъ  бы л ъ  другой мозаиковый полъ, явно 

указывавшш на существоваше здесь когда-то другаго ,  

бол'Ье древияго здашя.  КромЬ того существуетъ ста

ры й  рисунокъ, сделанны й въ Рим!; въ 1 6 5 2  г . ,  на ко- 

торомъ три у 1гЁл1;в1ш я колонны, представлены посре

ди сада, въ значигельномъ разстояпш отъ моря, и ме

ж ду  ними и моремъ стоятъ два храма. Нын1; все это, 

вмЬстЬ съ почвою , скрыто подъ водою.

Впрочемъ по замЬчашю Л ейелля ,  распространеше 

движ еш я земли и морскаго ложа , въ мйстахъ,  п р и -  

л е ж а щ и х ъ  къ заливу Bain, не везде одинаково. Та- 

кимъ образомъ у Сераписова храма оно определено 

изм]>решями; храмы Нептуна и Н имфъ  находятся д е й 

ствительно подъ в о д о ю , такъ  ж е,  какъ  и некоторый 

древшя рпмсьчя дороги , между тЬмъ вовсе пе сущ с-  

сгвуетъ никакого доказательства понижешя почвы или 

какой еибудь подобной перемЬны въ местности, зани

маемой Неаполемъ, который л еж и тъ  отъ нихъ по пря

мому пути, только въ разстояпш четырехъ миль.

(L’instit. JV3 1220, 25 annee, 20 Mai 1857).
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С р е д н я я  в ы с о т а  б а р о м е т р а ,  в ъ  р а з н ы х ъ  

и ш р о т а х ъ .  —  По наблюден хямт. Бусеснго,  средняя вы 

сота барометра на морекихъ берегахъ,  кажется  почти 

совершенно одинакова , какъ  въ среднихъ широтахъ , 

гакъ и близъ экватора. Выводы свои Буссепго осно- 

вываетъ па барометрическихъ н а б л ю д е т я х ъ , произве

денных!) нмъ, во время путешеств!я въ экватор!аль-  

н ы я  страны въ 1822  году, и на сравненш пхъ съ на

блюдениями, произведенными въ то же время въ П а 

риж!;.

(L’Juslit. JV3 1221, 25 аппёе. 27 Mai 1S57).
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Д в а  н о в ы х ъ  в и д а  и с к о п а е м ы х ъ  а н п ш л о п ъ  и  

о с т а т к и  д р у г и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  3 и з ъ  П и к е р л г и  в ъ  

Г р е щ и .  — Третичная почва близъ П и к е р м п , въ Г р е 

ш и ,  замечательна по множеству ископаемыхъ остат

ков!. ж и в о тн ы х ъ ,  въ ней погребенныхъ. Недавно Док- 

торъ А. Вагнеръ ооределилъ ,  по остаткамъ оттуда при

сланным!.,  два новыхъ вида антилопъ, ж ивотныхъ во

обще встречаю щ ихся  редко  въ ископаемомъ состоя-  

нш , не смотря на обил1е н ы н е  ж иву щи хъ видовъ. 

Онъ нредлагаетъ назвать ихъ: Antilope Rotliii ct / Ja / -  

lasii.

П ервы й  видъ опредЬленъ но остатку черепа , на 

которомъ еще сохранились рога , впрочемъ съ об- 

ломанными концами. Эти рога изогнуты въ вц-



дй л иры ,  и отъ оспованяя идутъ г.верхь довольно 

параллельно , погомъ вдругъ расходятся въ противо

положный стороны, изгибаются въ видЬ шурупа ,  и 

далКзс снова идугъ вертикально.  Въ начал!; они до

вольно круглы ,  но къ верху делаю тся  постепенно бо- 

л!;е и бол!;е плоскими. По прямой лиш и длина ихъ 

до 4 дюимовъ, отломленные концы  не превышали 

одного дюйма. При основания, разстояше между ними 

не бол!;е 5 ляияш, вя>яше половины они отстоятъ другъ 

огъ  друга на 2 дюйма съ половиной, въ конц!; же 

снова сближаются.

Видъ Antilope P allasii б ы л ь  значительно болЬс 

предыядущаго.  Два  толстые рога пдутъ вверхъ совер

шенно прямо, и только нисколько изгибаются иазадъ 

у концсвъ; отъ осповашя къ верху они расходятся 

постепенно, у концсвъ же снова сближаются.  У  осно- 

ваш я они круглы и по всей длинЬ снабжены непра

вильными бороздками. Длина ихъ до 14 д ю и м о въ ,  

окружпость у осповашя до 7 дюнмовъ.

Кром!; двухъ новяяхъ впдовъ,  злйсь описанныхъ , 

Вагперъ опредЬлилъ остатки двухъ видовъ уже преж 

де изв!;ст11ы х ъ  аитилонъ ,  а именно: Antilope Linder-

mayeri и A . brevicorms, и множество другихъ лгобогяыт- 

ьы х ъ  ж ивотиы хъ ,  какъ -  то: Mesopithecus P entelicus, 

Icidherium viverrinum , Hyoena exim ia , Machaerodus 

leonim g , Felis atlica новый видъ величиною съ 

обыкновенную дикую ясошку, Pseudocion robustus но

вый родъ,  Flisrix prim igenia  — новый родъ большаго
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ежа ,  S us erym antkius, Rhinoceros Schleyermacheri и R .  

pachygnalhus, Mastodon angustidens ( atticus, L ar te t  et 

Gaudry) и H ippotherium , по остаткамъ которой видно,  

что эта древняя допотопная лошадь , имела по три 

пальца иа каждой ноге.

К ъ  числу сам ы хъ  др а го ц ен н ы х ъ  остатковъ, по ихъ 

редкости ,  должно отнести обломокъ кости Dinotherium  

giganteum , съ тремя коренными зубами съ каждой 

стороиы. Хотя животное у ж е  переменило молочные 

зубы ,  но свеж есть  новы хъ  зубовъ показы ваетъ ,  что 

оно еще не достигло полнаго возраста , а потому и 

зубы не имЬютъ еще настоящей величины.

CL’instit. JVS 1225 , 25 аппёе, 24  Juin 1857).
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П о л у ч е т е  м е т а л л и ч е е к т о  л а ъ д н а г о  п о р о ш к а ,  

П р о ф е с с о р а  I I . В а г н е р а 3 въ  В ю р ц б у р г г ь . — Кроме 

известнаго способа Озанна,  получать мелкШ порошокъ 

металлической меди,  чрезъ возстановлеше медной оки

си или углекислой мЬди, въ струе  водороднаго газа , 

существуюгъ еще три способа, предложенные: 1) Ли- 

бихомъ и Вёлеромъ; 2)  Бётгеромъ, и 3) Вёлеромъ.

По способу Либиха и Вёлера,  прокаливаютъ смЬсь 

изъ 5 частей хлористой мЬди, С частей прокаленная) 

натра и наш атыря,  промываютъ прокаленную jv-accy 

водою, и въ остатке  получаютъ мелкш кристалличе- 

с 1Cisi порошокъ м Ь д и . Но этотъ способъ грег/егъ н е -



котораго навыка въ химическихъ работахъ и неудобо- 

нрнложимъ въ болыномъ виде.

Бётгеръ кипятитъ,  въ сконцентрироваиномъ раство

р е  меднаго купороса, ци нкъ ,  осаднвшуюся металличе

скую мЬдь обмываегъ разведенною серною кислотою, 

потомъ водою, вы ж им аегъ  между пропускною бума

гою и быстро суш игъ  при температуре 75°  , всего 

лучше въ атмосфере водороднаго газа. Хотя Бётгеръ 

этимъ способомъ получилъ мелкш порошокъ мЬди, но 

большая часть его осаждалась въ зернистомъ и кри- 

сталличсскомъ виде .  Точно такъ  же получался м едный 

порошокъ при разложеши кипящаго раствора полухло- 

ристой мЬди ж елезомъ.  Хлористый растворъ бы лъ  

полученъ, чрезъ раствореше, 120  граммовъ меднаго 

купороса и 60  граммовъ поваренной соли въ л итре  

воды. ВмЬсто ж ел е за  можно употреблять ч у гун ъ ,  но 

уголь, остающшся отъ растворешя последняго,  дЬ- 

лаетъ м едный порошокъ нечистымъ. Кристаллически*! 

видъ,  сохраняемый порошкомъ, при холодномъ воз-  

становлеши, почти совершенно уничтожается при ки- 

пяченш. Этотъ способъ тоже несовершенно точенъ, 

и неудобоприменимъ въ техн ике .

Наконецъ по способу Вёлера, чрезъ осаждсше м е

ди, изъ раствора уксуснокислой мЬдной окиси (нолучен- 

наго чрезъ разложеше мЬднаго купороса уксуснокис- 

лымъ кали) Фосфористого или сернистою кислотою, по

лучается прекрасный порошокъ, но онъ къ сожале

ние тоже имеетъ свойство принимать кристаллическое
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с м о ж е т е ,  и о т ъ  н а т п р а ш я ,  превращ аться  въ м а т о в ы й  

песчанистый п о р о ш о к ъ .  П одобны й  ж е  п о р о ш о к ъ  полу

ч а е т с я  ч р езъ  н а г р й в а ш е  ФОСФора върастворй  мйдпаго 

к у п о р о с а .

И  т ак ъ  вей эти способы неудобопримйнимы въ 

т ех н и к й ;  Вагнеръ основываетъ  своп способъ получеш я 

мйднаго порошка,  на извйстномъ свопствЬ мйдной за 

киси, отъ  дййств!я  к и сло р одн ы х ъ  кисло тъ ,  превра

щаться  въ  соль окиси мйди и металлическую мйдь 

Сп() 0 - + - S 0 3= C n 0 ,  S 0 3- h Cu .

Употреблео1е крахмальнаго сахара для  превращ е-  

nia  мйдиоп окиси въ закись,  невыгодно въ экопоми- 

ческомъ отиошеши; Вагнеръ  посгупаетъ въ этомъ слу

чай слйдую щ имъ образомъ.  Сконцентрированный рас- 

творъ мйднаго купороса превращ ается  въ полухлорп-  

стую мйдь чрезъ прибавлеш е поваренной соли , ж и д 

кость сливаютъ съ образовавшихся крнсталловъ е й р -  

нокислаго натра,  к и п я т я т ъ  съ мйдными опилками, до 

т й х ъ  поръ , пока вся мйдь получится па днй сосуда,  

въ видй бйлаго хлористаго соединегпя. Послйднее  об- 

работы ваю тъ  иатровымъ и л и  к а л i ев ы мъ щелоками. 

О садивш аяся  при эгом ь  ж е л т а я  закись мйди о б р а б о -  

ты вается  к и п я щ ею ,  разведенною ейрною кислотою, 

полученный порошокъ металлической мйди поспйшно 

пром ы ваю гъ ,  выасимають м еж ду  пропускной бумагой 

и суш атъ  въ атмосФерй водороднаго газа,  при темпе

ратурй отъ 50  до 00".
(Runst. и Geverbebl. f. Bayern, Jan. 1857, s. 31 — 34).
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