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У Г О Л Ь Н Ы Х Ъ  Р У Д 'Н И К А Х Ъ  И  С Р Е Д С Т В Ъ  П Р О Т И В Ъ  нихъ

I I P E  Д  П Р И Н И Ж  А Е М Ы Х Ъ .

Д . З ахаровскаго  Д .

Домбровское м’бсторождеше каменнаго угля, разрабогываемое въ н'Ьсколь- 
кихъ отд'Ьльныхъ участкахъ, иредставляетъ собою какъ-бы одну мощную 
площадь, тянущуюся къ намъ изъ Силезш и разбитую на куски геологиче
скими переворотами. Окаменелости, встречаемый въ Силезскихъ месторож.- 
дешяхъ каменнаго угля, суть вместе съ темъ, въ большинстве случаевъ. 
и окаменелости Домбровскихъ месторожденш, изъ которыхъ укажемъ на следы 
Neuropteris, Calamites и Stigm aria fucoides, находимые въ сланце, соста- 
вляющемъ кровлю пластовъ какъ въ Домбровскихъ месторождешяхъ такъ и 
многихъ каменноугольныхъ пластовъ Силезш.

B e t рудники Домброва. расположены но одной кривой лиши, тянущейся 
съ запада на востокъ, въ следующеыъ порядке: Ксаверш. Новая и Лабеп- 
сктй (эти 2 рудника составляю™ одно, ибо работаютъ на одномъ пласте). 
Цешковсктй, Реденъ, 1еронимъ и Шуманъ; при чемъ все, кроме Реденъ. 
имеющаго п ад ете  на ЮЗ, имеютъ п ад ете  съ севера на югъ. Падеше пла
стовъ вообще незначительное, за исключешемъ пласта Лабенсшй, имею
щаго п ад ете  до 40°, да и то только сначала, ибо далее оно постепенно 
уменьшается, и ЦЬшковскШ, имеющаго уголъ паденья также до 40°; падете  
остадьныхъ пластовъ изменяется отъ 12°— 16°

Толщина пластовъ различна, хотя эта разница не представляется резкою:

') Этптъ очеркъ можетъ служить продолжсшсмъ статей гг. .Табепекяге и Ятевгкап', пом+ 
щенныхъ въ Горномъ ЖурналЪ на 18Н0  и J.8B4 года.
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наибольшая толщина принадлежите пласту ЦешковскШ и доходитъ до 9 са- 
женъ (19.3 метра).

Пласты угля представляются слоистыми, причемъ видимыхъ слоевъ мож
но насчитать до 14 или 15. Между 8 и 9, и иногда 9 а 10 слоями появляется 
прослоекъ глинистаго сланца, представляя естественное д ел ете  пласта на 
2 этажа. Прослоекъ глинистаго сланца иногда достигаетъ 2 1 2 футовъ (0,76 
метра) мощности.

Пласты каменнаго угля въ Силезш (Kouigshtitte), не имйютъ мощности 
пластовъ Домбровскихъ, но они являются по нискольку, располагаясь одинъ надъ 
другимъ, и въсумме ихъ толщина равна почти толщине Домбровскихъ пластовъ. 
Въ самомъ д'Ьл'Ь, Силезское месторож дете въ Konigshlitte представляетъ 
намъ 5 пластовъ: пластъ Зат т ель  им’Ьетъ около 7,6 метра толщины; надъ 
этимъ иластомъ располагается пластъ Гейнцманъ. толщина котораго изме
няется отъ 1,829 до 2,134 метра; далее идетъ Гекхардъ  съ толщиною около 
4,6 метра и наконецъ 4 пластъ Тофнутъ , леж ащ ш ‘выше предыдущаго, на 
разстояши отъ него, равномъ приблизительно 45,7 метра, имеетъ толщину 
отъ 1,52— 1,829 метра. Кроме главныхъ, перечисленныхъ пластовъ, есть еще 
пластъ Блюхеръ  съ незначительною 15,2 дециметр, толщиною, съ пропласт- 
ками пустой породы (песчаникъ и глинистый сланецъ), почему онъ и не 
разработывается.

Пласты Заттель и Гейнцманъ находятся одинъ отъ другаго на 48,8 мет- 
ровомъ разстоянш; пласты Гейнцманъ и Геркхардъ разделяются промежут- 
комъ въ 21,з метра, и наконецъ Гофнунгъ отделенъ, какъ указано, отъ 
ниже лежащаго пласта Геркхардъ, разстоятем ъ слишкомъ въ 48,8 метровъ.

Почву и кровлю пластовъ . составляютъ вообще углистый и глинистый 
сланцы, подобно Домбровскимъ, и только кровля пласта Геркхардъ состоитъ 
изъ мелкозернистаго песчаника, употребляемаго иногда для построекъ.

Отсюда мы видимъ, что толщина суммы этихъ пластовъ представляетъ 
собою среднюю толщину Домбровскаго месторождетя, т. е. последнее есть, 
какъ-бы совокуплете первыхъ, произведенное геологическими силами.

Предпославъ эту общую характеристику Домбровскаго месторождетя, за
мечу, что уголь месторождетя, представляя сухую массу, легко разсыпаю- 
щуюся и содержащую, хотя и въ неболыномъ количестве (до 4°/0), серный 
колчеданъ, весьма способенъ къ самовозгоранш. Слои сланца, находяпцеся 
въ почве и кровле месторож детя, загораются также не трудно, будучи 
проникнуты горючими веществами.

Причины рудничньтхъ пожаровъ, говоря вообще, можно разделить на не
сколько категорШ.

Пожары въ рудникахъ могутъ происходить отъ неосторожности рабочихъ. 
или передаваться въ рудникъ съ поверхности, при пожарахъ въ надшахт- 
яыхъ зд атяхъ ; могутъ быть они следств(емъ происшедшихъ трещинъ и ще
лей въ воздушныхъ печахъ рудника, также какъ и высокой температу
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ры, могущей получиться вел'Ьдс'ше разложенья въ руднике колчедановъ, и 
наконецъ отъ самовозгорашя угольной мелочи и угля, или з а т р а т  я его 
после взрыва гремучаго воздуха въ руднике.

Последняя причина, т. е. самовозгораше мелкаго угля, которой помога
ла, быть можетъ, и предпоследняя, т. е. повышеше температуры отъ разло
жен!]] сёрнаго колчедана, суть причины пожаровъ, перебывавтихъ почти на 
вс^хъ рудникахъ Домброва.

О писате пожара, бывшаго въ одномъ изъ тамотнихъ рудниковъ въ по
следнее время, именно въ руднике КсаверШ, и представляется въ этомъ 
краткомъ очерке.

Между копью Реденъ и городомъ Бендиномъ открыты были мощные пла
сты угля въ 1820 году. Въ 1824 году предприняты были основательный раз
ведки пласта, а въ следующемъ затемъ году открыта сначала разносная 
копь, названная Ксаверш, въ честь князя Друцкаго-Любецкаго, бывшаго ми
нистра финансовъ въ Царстве Иольскомъ (ХорошевскШ). ВследCTBie устрой 
ства въ 1826 году цинковаго завода близъ копи, добыча угля въ по
следней увеличилась. Въ 1838 году, когда горизонта работъ значительно 
понизился и начались вестись подземный работы, поставлена была водоот
ливная машина въ 40 силъ и углеподъемная въ 30 силъ. При помощи 
этихъ машинныхъ средствъ копь дйствовала вполне лишь до 1869 года (за 
исключешеыъ 1860 и 1861 годовъ), съ котораго, по причине возникшаго и 
усиливавшагося все более и более пожара въ восточной половине рудника, 
добыча угля преимущественно происходила въ западной части его, а въ 1872 
году рудникъ, вследс-TBie весьма сильно развившагося пожара, былъ за* 
топленъ.

Рудникъ Ксаверш нредсгавляетъ 2 половины—восточную и западную; въ 
этомъ же направлении идетъ главный штрекъ (грундъ-штрекъ), соединяющШ- 
ся съ дневною поверхностью помощш наклонной шахты, Отъ главнаго 
штрека отходятъ бремсъ-штреки, а отъ последиихъ уже выработочные или 
параллельные штреки. Простираше пласта, следовательно, идетъ съ запада 
на востокъ, а п ад ете  съ севера на югъ, или несколько на юго-западъ. 
Много ниже основнаго штрека, пересекаетъ этотъ пластъ вертикальная шах
та Кошелевъ отъ которой, по возстанш пласта, т. е. по направленно къ 
выработкамъ Ксаверш. производятся подготовительный работы. Разсечка 
(соединительная выработка) соединяетъ одинъ изъ бремсъ-штрековъ поля 
Кошелевъ съ наклонною шахтою рудника K caB epift

Огонь, появивнлйся въ руднике Ксавер1й въ 1869 году, былъ замечешь 
въ конце восточнаго бремсъ-штрека, при самомъ сдвиге пласта подъ зава
лами разработки 1-го этажа и, со времени открытая его. не смотря на все 
усилья и представляемый ему препятствия, быстро сдвинулся по паденш  пла
ста на 29,879 метровъ, т. е. до самаго основнаго штрека.

Надобно заметить что каждый полвивппйся огонь въ каменноугольных],
10*
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рудникахъ прежде всего обнаруживается дымомъ и отд'Ьлешемъ газовъ, ко
торыми пожаръ сейчасъ даетъ о себе знать горнорабочему. Последней, по- 
лучивъ такое предуведомлете, внимательно осматриваетъ столбы и целики 
близь лежашде, и, найдя трещины, отделяющая газы, по ихъ направлешямъ 
легко достигаетъ источника огня, который, въ этомъ случае, почти всегда 
удается уничтожить въ самомъ, такъ сказать, зародыше.

Совсемъ другое происходитъ, если огонь появляется въ разрушенномъ 
столбе, окруженномъ завалами. Въ этомъ случае отыскать такъ легко путь, 
по которому можно было бы достигнуть источника огня, становится почти 
невозможнымъ, а нахож дете этого источника бываетъ совершенно случайнымъ 
деломъ, потому что пути для воздуха, перекрещиваюпцеся по всемъ направ
лешямъ, заставляют!. истекать дымъ и газъ въ самыхъ различныхъ местахъ- 
Вместе съ темъ въ то время, пока будутъ вестись работы въ завале къ 
уничтожешю огня, которыя вообще ведутся по неопределеннымъ направлен^ 
ямъ и, следовательно, достаточно медленно, огонь успеетъ уже расшириться, 
темъ более, что появлеше пожара способствуетъ притоку воздуха къ месту 
пожара на столько, что последшй становится опаснымъ. Кроме того, если 
огонь подходить къ месту, где есть сдвигъ или сбросъ пласта, то онъ быстро 
увеличивается, потому что въ помянутыхъ местахъ пласта уголь бываетъ 
обыкновенно мягче и рыхлее, чемъ въ остальной его части, а содержаше, 
более или менее значительное, сернаго колчедана въ угле, какъ это имеется 
въ пласте Ксаверш, помогаегъ, какъ мне кажется, легчайшему загорашю угля.

В с л е д с т е  всехъ вышеприведепныхъ причинъ, огонь, появившись въ на
чале Ш -го восточнаго бремсъ-гатрека, распространился такъ быстро, не 
смотря на все преграды, у главнаго штрека. Опасность этого пожара для 
рудника понять становилось нетрудно, такъ какъ къ дальнейшему развитш 
огня здЬсь существовали все благопртятныя условтя. Главною опасностью 
представлялась возможность перехода пожара въ новое поле, предпо
лагаемое къ разработке изъ шахты Кошелевъ. Этотъ пожаръ заставилъ 
прекратить работы въ поле Ш -го восточнаго бремсъ-штрека; его огородили 
каменными стенами и, чтобъ уничтожить доступъ воздуха къ огню съ поверх
ности, утрамбовывали ее надъ пожарнымъ полемъ, что было необходимо еще 
более, вследств1е образовывавшихся здесь постоянно разселинъ и щелей. 
Пожаръ какъ бы затихъ. Но въ декабре месяце 1871 года опять заметили 
въ руднике появлеше дыма; газы отделялись весьма сильно и по изследо- 
в а н т  оказалось, что эти газы суть окись углерода— продуктъ неполнаго 
горешя. После этого, не смотря на все усил1я, пожаръ увеличивался все 
более, такъ что приходилось уже, оставя восточную половину рудника, 
опасаться за западную, и къ1872 году онъ уже обнималъ собою площадь въ 
47.792,444 кв. метровъ.

Видя невозможность уничтожить огонь полумерами, положено было при
бегнуть къ последнему средству, т. е. затопить рудникъ, ибо другаго средства
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къ уничтожешю пожара не оставалось. Возможность уничтожить огонь, изо
лируя горящее поле отъ остального пространства рудника кирпичными стенами, 
объусловливается тонкими пластами, каковы они напр, въ Силезш, где 
иомянутыя стены устанавливают!, между кровлею и почвою месторождешя, 
т. е. вделываютъ ее верхнимъ и нижнимъ концами въ пустую породу. Кроме 
того, не глубокое залегаше выработокъ въ пласте давало возможность воз
духу проникать съ поверхности къ пожару, а утрамбовка наружной поверх
ности, при большой, иногда, ея стоимости, возможна не при всякой форме 
поверхности, такъ какъ, при крутыхъ, напримеръ, откосахъ, что имеется 
при руднике Ксаверш, она смывалась бы постоянно дождями.

Затоплеше рудника казалось темъ возможней, что большая или меньшая 
плотность угля, а также и породъ, составляющихъ почву и кровлю пласта, 
именно плотныхъ глинистыхъ сланцевъ и мелкозернистыхъ песчаниковъ, 
взятыя вместе съ пологимъ падешемъ пласта и незначительнымъ развиПемъ 
выработокъ въ немъ, не обещали болыпихъ обваловъ, ыогущихъ происходить 
въ руднике отъ затоплешя его. Единственнымъ сомнительнымъ пуыктомъ 
было onaceHie, чтобы вода не перешла изъ рудника КсаверШ въ поле Коше- 
левъ, при затопленш перваго, если даже и разделить ихъ каменною стеною, 
поставя последнюю въ разсечке, соединяющей эти 2 рудничныя поля. Для 
устранешя возможности заноса выработокъ рудника иломъ и грязью при 
спуске въ него воды— положено было при устье выработки, которая будетъ 
проводить въ рудникъ воду, поставить преграду, устроить ее изъ бревенъ. 
расположенныхъ вертикально одно возле другаго.

Все большее и большее распространеше огня требовало немедленнаго 
исполнешя проэкта затоплешя рудника, ибо если огонь дошелъ бы до на
клонной шахты, то устройство перемычки въ разсечке между рудничными 
полями Кошелевъ и КсаверШ, могло-бы оказаться невозможнымъ, и самое 
затоплеше въ этомъ случае, въ виду непосредственнаго действ1я воды по 
направлен iio къ шахте Кошелевъ, составило бы меру дорого стоющую и 
опасную, такъ какъ въ этомъ случае всасываюиця трубы 200 сильной водо
отливной машины, помещенный въ шахте Кошелевъ, были бы занесены иломъ, 
вследств1е чего машина перестала бы действовать, а отчистка шахты отъ за
носа потребовала бы продолжительной и дорого стоющей работы. Быстро 
начали подготовлять рудникъ къ затоп л ен т, т. е. раскрепили подземныя 
выработки, постановили, где это было необходимо, преграды изъ водоне- 
проницаемаго кирпича, заровняли дневную поверхность и устроили въ раз
сечке, соединяющей Кошелевъ и Ксаверш, прочную перемычку съ предо
хранительными трубами.

По устройстве этой последней и выпуске воды, поднятой въ руднике 
КсаверШ для испыташя прочности и водонепроницаемости выстроенной пре
грады, оказалось, что въ кровле выработки (разсечки) существую™ трещины, 
который пропускали воду изъ рудника Ксаверш въ Кошелевъ (отливка воды
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изъ 1-го производится чрезъ Кошелевъ). Но загрунтован!и этихъ трещишь, 
былъ произведенъ 2-й опытъ надъ перемычкой съ закрытымъ краномъ въ 
предохранительной трубе ея; вода при этомь опыте просачивалась черезъ сте
ну лишь каплями, хотя давлете воды, но манометру, превосходило 10 фуитовъ.

Когда перемычка была устроена и, следовательно, рудникъ КсаверШ былъ 
отдФленъ отъ рудничнаго поля Кошелевъ вполне, то действ!е водоотливной 
машины носледняго значительно уменьшили, такъ что число подъемовъ 
поршня ея въ 1 минуту не превышало 2-хъ.

Въ тоже время озаботились подводомъ воды изъ близь лежащей реки 
Пшемшц, дающей 0,1132 куб. метровъ воды въ 1 секунду, къ руднику, для 
затопленья котораго но разе чету потребно было 2 3 8,349,54 куб. метра воды.

Пока производились подготовительный работы къ затоплент рудника, 
иожаръ, то въ одномъ, то въ другомъ месте, высказывался всё съ большею 
и большею силою, при чемъ его перерывали временными перемычками для 
удержашя въ одномъ, более или менее, положенш. Такъ напримеръ, въ 
ночь съ 19 на 20 ш ля 1872 года мгновенно появились въ руднике газы и 
дымъ со стороны 1-го восточнаго бремсберга въ такомъ количестве, что за
ставили рабочихъ на некоторое время остановить работы въ восточной поло
вине рудника,. Вследъ затеиъ образовались въ целикахъ, около кирпичной 
преграды, отделявшей одинъ изъ параллельныхъ штрековъ отъ основнаго. 
трещины, въ которыхъ виденъ былъ белокалильный жаръ.

Наконецъ, когда все подготовительный работы были окончены, была 
пущена вода и къ 30 сентября 1872 года выработки рудника КсаверШ были 
затоплены и вода наполняла разносъ.

Вместе съ тем ь, когда началось наполнеше рудника КсаверШ водою 
проеачиваше последней черезъ перемычку, разделяющую этотъ рудникъ отъ 
Кошелево, увеличилось; давлеше воды на перемычку возросло до 20 фун- 
товъ по манометру, что соответствуете 12,193 метр. (40 фут.) напору и 
поршень водоотливной машины долженъ былъ делать 3 подъема въ 1 минуту. 
Къ 23 сентября 1872 года давлеше воды возросло на 30 фунтовъ. т. е. на- 
иоръ увеличился до 20,122 метр. (66 ф. или 9*/г саженъ) и поршень ма
шины уже делалъ 4 подъема въ 1 минуту, ибо проеачиваше черезъ пере
мычку увеличилось. Къ 30 сентября того же года воздухъ въ руднике Ко
шелевъ, вследсш е дурной вентиляцш, до того испортился, что и здесь ра
боты были оставлены.

Д алее, по разнымъ причинамъ, водоотливная машина на ш ахте Кошелевъ 
была остановлена; вода поднялась въ ш ахте на 57,6 метровъ, такъ что къ 
7 октября 1872 года пластъ Ксаверш па всемъ протяженш разработывав- 
шихся полей былъ затопленъ, и вообще пространство, залитое водою, равня
лось 1.114,247 куб. метр.

Описанный способъ уничтожешя пожара было употребить совершенно 
необходимо, хотя затоплеше рудника есть действительно средство крайнее.
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Въ Силеэскихъ рудникахъ редко употребляютъ это средство (хотя иногда 
и употребляютъ) вследств1е существовашя совершенно иныхъ условш въ 
месторожденш угля.

Причиною иоявлен1я огня въ рудникахъ Ktinigshiitte признается мелк1й 
уголь, который происходить отъ раздроблешя, оставляемой небольшой части 
целика, или такъ называемой ноги, при опусканш кровли. Въ рудникахъ 
описываемой местности вошло уже въ обычай оставлять не вынутымъ часть 
угля между двумя выемочными штреками,— оставлять ногу,— величина которой 
изменяется сообразно толщине мФсторождешя; если последнее имеетъ тол
щину 5— 6 футовъ, то оставляется не выработаннымъ угля 5— 6°/о; въ плас- 
тахъ, имеющихъ 10— 15 ф. толщины, угля оставляютъ въ виде ноги 10— 15°/о 
выработаннаго количества и т. д. Однимъ словомъ, съ увеличетемъ толщи
ны пласта увеличивается пропорщонально и часть оставляемаго угля.

Эта потеря угля объусловливается способомъ выемки столбовъ на очистку, 
производимой здесь съ низу въ верхъ, или отъ почвы къ кровле мФсТОрОЖ- 
дешя, при которомъ выемка угля на-чисто становится не только весьма труд
ною работою, но и невозможною.

Въ рудникахъ Домброва не вынутаго угля не оставляю™, и какого бы 
труда ни стоила выемка ноги, она, все-таки, вынимается рабочими на-чисто 
(работы ведутся съ верху въ низъ) и противнаго сему почти никогда не слу
чается. Сообразно своей трудности, выемка ноги въ забое продолжается срав
нительно долгое время, почему обыкновенно и стоить дорого. ВслФдств1е труд
ности выема, этой части целика, домбровсше рабоч1е никогда не въ состоянш 
заработать столько, сколько зарабатываю™ рабоч1е Силезш, ибо за выемку 
ноги особой платы не полагается.

Пожаръ въ рудникахъ Konigshiltte начался въ 1858 году, и единствен
ною причиною его было самовозгоран1е раздробленнаго угля изъ оставлен- 
ныхъ ногъ, какъ это признается тамъ всЬми. Этота пожаръ начался въ восточ- 
номъ поле рудника. Небольшая толщина пласта позволила быстро заделать 
кирпичными стенами все выработки, ведуиця къ огню, и кроме того зама
заны были глиною оказавнпяся въ невынутыхъ целикахъ щели. Когда, 
такъ сказать, первый оилотъ былъ сделанъ, приступили къ сооружение боль
шой общей стены, долженствующей окружить собою все пожарное поле. При 
устройстве последней, тянувшейся слишкомъ на 180 лахтеровъ ( 1235,66 фут), 
былъ вырубленъ для установа ея не только весь уголь потолка откаточнаго штре
ка, по которому стене надлежало проходить, но даже и сланецъ до самаго 
песчаника; равнымъ образомъ въ почве былъ вырубленъ весь слапецъ, въ 
томъ месте, где должна была стоять стена, на несколько футовъ, такъ что 
подъ стеною, также какъ и надъ нею, находилась уже пустая порода, кото
рая, не заключая въ себе горючихъ веществъ, не могла допустить рас
пространена огня за стеною, вне пожарнаго поля. Выстроенная стена имела 
слФдуюпце размеры: высота ея равнялась 4  лахтерамъ съ лишнимъ (27,5  фут.):
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толщина въ низу доходила до 6 футовъ, а въ верху до 4 '/ 3 футовъ. Члобъ не 
притекалъ воздухъ извне и не способствовалъ продолженш гореш я угля, 
поверхность тщательно утрамбовывалась надъ го'рящимъ полемъ, что было 
совершенно необходимо, такъ какъ вследств1е опускашя кровли образова
лись на поверхности логи и трещины, и было, вместе съ темъ, допускаемо 
вполне формою наружной поверхности. Своевременно принятия меры, допу
скаемым при томъ совершенно условиями месторождетя, уменьшили огонь, 
лишивъ его притока воздуха, на столько, что онъ совершенно не препят- 
отвовалъ производству дальнейтпихъ работъ въ отделенной стеною части 
внемочнаго поля. Все последующая пожарныя работы состояли въ заботе 
устранить, возможно полно, горевшее поле отъ притока къ нему воздуха.

Не всегда дело съ пожаромъ кончается подобно предыдущему даже и при 
тонкихъ, сравнительно, пластахъ. Иногда огонь бываете такъ силенъ въ го- 
рящемъ поле рудника, не смотря на окружающую его стену, что песчаникъ 
потолка трескается надъ стеною и вываливается кусками на полъ штрека, 
заключающего эту стену, черезъ что снова представляется возможность пе- 
рейдти огню въ дальнейпня выработки. Въ этомъ случае, въ техъ выработ- 
кахъ, которыя были уже перерезаны стеною, ставятъ новыя две стены, по
мещая ихъ фута на 4 или на 5 одна отъ другой. Въ эти стены заделываютъ 
чугунныя трубы, въ виде балокъ строиильныхъ, 4 дюймоваго дшметра. а на 
нихъ помещаютъ железныя полосы до */А" толщиною, ЗУ," шириною и око
ло 4 футовъ длиною, располагая ихъ параллельно стенамъ выработки, почти 
иодъ самымъ нотолкомъ. Одни концы последнихъ делаются загнутыми и эти
ми частями они зацепляются за трубы, представляя более прочное скреп- 
л е т е ; железныя полосы переплетаются проволокою, и на утвержденную та- 
кимъ образомъ сетку, выкладываютъ несколько слоевъ кирпича, а далее, 
до потолка, набиваютъ глины, упирающейся уже въ породу. Кроме того 
помянутый стены распираются прочными деревянными брусьми для большей 
устойчивости ихъ.

Изъ выше приведеннаго краткаго очерка видно, что пожаровъ въ камен- 
ноугольныхъ рудникахъ можно избежать лишь совершеннымъ изменешемъ 
системы разработки угля, т. е. прекращешемъ работы съ обваломъ кровли 
и заменою ея работою съ закладкою выработаннаго пространства пустою - 
породою, что было неоднократно высказываемо спещалистами по гор
ному делу. При опускаю и кровли надъ выработаннымъ пространством!, 
нельзя избежать, чтобы часть угля не осыпалась вместе съ породою изъ 
соседняго столба, хотя въ потолке и будетъ вынутъ уголь вплоть до поро
ды. Количество отрывающагося угля отъ соседняго столба бываете различ
но. но иногда такъ значительно, что принуждаете добывать себя и изъ подъ 
обвала, что производится во избежаше его самовозгорания и сопряжено съ 
болынимъ трудомъ. Если-же давлеше кровли на столбы значительно, такъ 
что они представляются несколько тронутыми, то осыпи угля изъ це-
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ДИКОВЪ, при опускан1и рядомъ съ ними кровли, происходить постоянно и 
бываютъ значительны. Отсюда выходить само собою, что, при работе съ опу- 
скашемъ кровли, не представляется возможнымъ избежать присутств1я угля 
въ обвалахъ, какъ.бы тщательно ни'бы лъ выбранъ столбъ между почвою и 
кровлею, а что если иногда и бываетъ обвалъ совершенно свободный отъ 
мелкаго угля, то это дЬло чистой случайности.

Независящей отъ случайностей способъ работы съ закладкою выработан- 
наго пространства пустою породою, представляя все преимущества надъ спо- 
собомъ работы съ обрушешемъ надъ выработаннымъ пространствомъ кров
ли, какъ относительно безопасности рабочихъ и ихъ задельной платы, такъ 
и относительно пожаровъ, въ стоимости своей вовсе не превосходить послед 
няго, что легко усматривается изъ прилагаемаго, правда несколько прибли
зительная, разсчета.

Пластъ КсаверШ, при средней его толщине въ 6 саженъ, разработы- 
вается двумя этажами. Первый этажъ, или верхняя половина пласта заклю
чаете въ себе столбы въ В сажени высотою и въ 9 кв. саж. въ сеченш, 
иараллельномъ кровле пласта, следовательно объемъ всего столба будете 
равняться 27 куб. саженямъ. Чтобы выработать этотъ столбъ необходимо 
употребить не менее 50 штукъ лесу, общая стоимость которая, считая 
среднимъ числомъ по 2 руб. за штуку, равняется 100 руб. сер. Доставлеше 
этого леса къ забою и устройство изъ него крепи, принимая во внимаше 
все принадлежащая сюда работы, займете не менее 50 поденщинъ. Считая 
каждую поденщину въ 60 коп. сер., общая сумма, потребная на доставку 
въ рудникъ, обделку и установъ крепей, будете равна ВО руб. сер 
При произведенш опускашя кровли пласта потребно не менее 8 поден-. 
щинъ. что составить, принимая каждую поденщину въ 60 к. с., 4 р, 80 к. 
Итакъ закреплеш е одного забоя, вместе съ стоимостью матер1ала и обру- 
тпешемъ кровли, стоите 134 р. 80 к. Выемка на очистку вторая  или ниж няя 
этажа, где работа будете производиться подъ заваломъ и, следовательно, тре
бовать больш ая креплешя, заставить употребить большее количество лесу. 
Изъ имеющихся свЬденШ следуете, что для забоя въ 3 сажени высотою и 
9 кв. саж. въ сеченш, требуется для креплеш я не менее 54 штукъ лесу, 
т. е. на сумму 108 руб. сер.; для установа изъ этого леса крепей съ до
ставкою его къ забою необходимо употребить 58 поденщинъ горнорабочихъ, 
т. е. на сумму, считая поденщину въ 60 коп. сер., 31 руб. 32 коп. Опу- 
скаше кровли, какъ и въ первомъ этаже, 4 руб. 80 коп., а все работы, по 
усганову крепей съ доставкою леса къ забою и обрушешемъ, обойдутся въ 
144 руб. 12 коп. сер.

Обращаясь къ разсчету стоимости работы при добыче угля способомъ съ 
закладкою вы работанная иространства пустою породою, мы видимъ следую
щее. Полагаемъ, что забой не будетъ превосходить въ высоту одной сажени, 
и что сйчеше столба будетъ также в'ь 3 кв. сажени. Кроме того, замети въ,
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что здесь не потребуется такого болынаго количества кр'Ьпежнаго леса, такъ 
какъ, при выработыванш угля забоями въ одну сажень высотою, въ потолке 
будетъ находиться большею частш  прочная кровля изъ угля, а не изъ сланца 
и слабаго песчаника, какъ это имеетъ место въ предъидущемъ случае, мы 
можемъ положить четвертую часть количества предьидущаго леса совершен
но достаточною для креплешя выработокъ въ настоящемъ случае. Кроме 
того, лесъ при меньшихъ забояхъ потребуется меньшей величины, а следо
вательно и меньшей стоимости, и мы можемъ положить последнюю въ раз
м ере 1 р. сер. за штуку. Чтобы .закрепить 3 забоя, которые будутъ соот
ветствовать одному этажу иредъидущаго способа разработки въ 9 кв. саженъ 
въ сеченш и 1 сажень высотою въ каждомъ, достаточно, следовательно, упо
требить 13 штукъ лесу, ценностш  въ 13 р. сер. Установъ въ забое стоекъ 
такихъ малыхъ размеровъ можно исполнить 4-мя поденщинами, что составить, 
считая по 60 к. поденщину.— 2 р. 40 к. Для заложешя пустою породою 
выработаннаго пространства платилось до сихъ поръ, какъ это значится по 
смете, 3 р. 50 к. съ кубической сажени, а всего, за 27 куб. саженъ, при
ходится 94 р. 50 к. Вся затемъ работа, съ закладкою выработаннаго про
странства пустою породою, обошлась бы въ 109 р. 90 коп., т. е. на 24 р. 
90 коп. дешевле, нежели работа съ обрушешемъ кровли.

Видя, такимъ образомъ, что все преимущества, какъ относительно стои
мости работы, такъ и относительно безопасности рабочихъ во время работы и 
безопасности самой копи отъ ножаровъ, остаются на стороне способа раз
работки месторождешя на очистку, съ закладкою выработаннаго пространства 
пустою породою, а также принявъ во внимаше те прекрасный видоизменения 
последняго способа, указываемый многими спещалистами, остается удивляться, 
почему старый, опасный и менее выгодный способъ разработки месторожде
ния съ обваломъ надъ выработаннъшъ пространствомъ кровли остается въ 
полной силе и доныне въ рудникахъ Домбровскаго месторождешя.

Между прочимъ, не лишнимъ считаемъ упомянуть, въ заключеше этого 
краткаго очерка, объ одномъ изъ способовъ описанной работы, практикуемом’!, 
въ M ontceau les Mines во Франции и предлагаемымъ къ разработке пласта 
КсаверШ. Этотъ способъ разработки месторождения на очистку представляешь 
возможность избежать осйдатя кровли, т. е. необходимо следующихъ за 
симъ пожаровъ (при работе съ обрушешемъ), также обваловъ и трещинъ. 
неразлучныхъ съ оседашемь кровли, которые затрудняю™ проветриваше, и 
вместе съ теыъ предлагаемый способъ даетъ возможность не употреблять боль- 
шихъ крепей. Пластъ по направленно падешя, смотря по его толщине, разде
ляется мысленно на 3— 4 полосы по 1’/ 2— 2 саженъ толщины въ каждой. Вы- 
нимаютъ полосу №1 (см. прилагаемый рисунокъ ), закладывая вынутое простран
ство пустою породою и оставляя лишь не заложенным!, штрекъ основной (по 
простиранш) и необходимые сомнительные орты. По м ере выработывашя поло
сы Д" 1, начинаютъ разработку Д  2; работа производится также, прпчемъ остав



РУДНИЧНЫЕ ПОЖ АРЫ. 146

ляемый штрекъ располагается додъ прежде оставленаымъ, который, по устрой 
ств'Ь втораго, можетъ быть заложенъ также пустою породою. Зат^мъ, по мере 
выработки второй полосы, приступаюсь къ разработке № 3 и т. д. На рис. ш

обозначаетъ шахту. Уголъ падешя пласта въ этомъ случае можетъ изме
няться отъ 10— 20°.

Описанный способъ находясь выгоднымъ применять къ разработке камен- 
наго угля въ M ontceau les Mines не смотря на довольно большое углублеше 
выработокъ, доходящее до 120 саженъ.
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О СОСТОЯН1И ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в о  
2>мъ ГОРНОМЪ ОКРУГ® ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО.

Вл. К о н д а к и .

Для наглядная представлен1я действШ заводовъ 2-го горнаго округа ‘) 
въ 1872 году, сравнительно съ предъидущимъ, приводятся нижеследукнщя 
статистичесия сведЗ^я:

Производительность. 3 а т t  м ъ.

1872 г. 1871 г. ВолЬе. Мен4е. :

• П У д о в ъ.

А. Добыто желйзныхъ рудъ . . . 5.060,327 4.695,610 364,717 ' >

Б „ сЬрныхъ рудъ , 70,400 » 70,400 >

{ Проплавлено ж ел’Ьзныхъ рудъ
В.

{ Выплавлено ч у г у на . . . .

4.793,710

1.129,673

4.561.699

1.113.609

232,011

»

>

13,936

Г. Заготовлено плющильнаго ж е 
л еза  изъ болванокъ и прямо въ 
сортахъ .................................................. 879,323 887,012 7.689

Д. Заготовлено кричнаго желйза . 127,403 144,863 а» 17,460

Е . „ изд±л1й . . . . 137,435 23,610 113,825 »

Ж . Задолжалось горнорабочихъ . 5,011 3,632 1,379 »

Изъ этого сравнешя производительности видно:
А. Увеличеше добычи жел'Ьзныхъ рудъ, последовавшее отъ введешя на 

некоторыхъ рудникахъ правилышхъ работъ и вообще систематической добычи 
рудъ, равно какъ и отъ возможности n p ieM a  больш ая числа горнорабочихъ, 
въ которыхъ повсеместно чувствуется недостатокъ.

Б. Добыча серныхъ рудъ въ именш Чарковъ началась впервые въ отчет- 
номъ я д у .

■) К ъ округ) этому отнесена, восточная половина Царства Нольскаго. Горное и зниодсеор 
д4ло но преимущ еству сосредоточивается зд-Ьсь въ Радомской губернии



В. Проплавлено желЬзныхъ рудъ более на 232,011 пудовъ и выплавлено 
изъ нихъ менее чугуна на 13,936 нуд.

Такое неблагопр!ятное, по видимому, производство чугуна не имеете осо- 
беннаго значенья въ техпическомъ отношенш, но является лишь временнымъ 
посл4,дст1немъ некоторых!, преобразований. Заводы, выплавляюшде сравнитель 
но большее количество чугуна изъ рудъ богатыхъ, сократили свою произво
дительность, по причине устройства газовыхъ аппаратовъ и паровыхъ воздухо- 
дувныхъ механизмовъ, именно: въ именш Конскъ, Хлевиска и Неклань, 
между тймъ увеличилась выплавка чугуна изъ рудъ меньшаго процентнаго 
содержашя въ имешяхъ: Близинъ, Островецъ, Бодзеховъ и другихъ.

Г. Уменыпеше выделки пудлинговаго железа, какъ зависящее отъ коли
чества заготовляемаго въ округе чугуна, есть последств!е техъ же причине.

Д. Уменыпеше выделки кричнаго железа является фактомъ экономически 
полезнымъ, ибо по естественнымъ высокимъ качествамъ пудлинговаго железа, 
последнее вытесняетъ постепенно кричное, даже и по производству снарядовъ, 
для которыхъ прежде исключительно заготовлялись кричныя болванки.

Е. Увеличеше производства изде.ий и въ особенности машинныхъ гвоз
дей, есть следств1е спроса на таковые. Машинныя гвоздильныя мастерскгя. 
устроенный въ Бодзехове, Климкевичове, Павлове, Ржуцове и М аленьце,— 
вытеснили совершенно ручную выковку гвоздей малыхъ размеровъ и действо
вали съ болынимъ успехомъ круглый годъ.

Ж. Увеличеше количества занимающихся горнорабочихъ есть пocлeдcтвie 
громадныхъ издержекъ, понесенныхъ для сей цйли владельцами.

Вследъ за поступлешемъ владельческихъ домовъ и усадьбъ въ собствен
ность бывшихъ горнорабочихъ, оказался недостатокъ въ помещенш для вновь 
поступающихъ рабочихъ; по этому владельцы заводовъ принуждены были 
строить дома, рубить лесъ для приготовленья помещешй и принимать друпя 
меры, для устройства рабочихъ.

Частные горные заводы 2-го округа Царства Подьскаго до сего времени 
исключительно занимаются выплавкою чугуна я переделкою его въ разные 
сорты железа на древесномъ горючемъ. Поэтому производительность ихъ не 
можетъ превосходить норму, определенную годовымъ приростомъ лесовъ, 
которыхъ недостаточно и для настоящей производительности заводовъ, пред
ставляющей цифру одного миллюна пудовъ чугуна, ежегодно безъ остатка 
переделываемаго въ железо.

Очередь вырубки леса разечитана здесь повсеместно на 60 легъ; но и 
не смотря на то, что обороте рубки въ здешйихъ горнозаводскихъ лесахъ повсе
местно принятъ 60-летнШ, леса эти не въ состоянш снабжать топливомъ за
водовъ даже для половины действтя оныхъ; по этому заводовладельцы покупаютъ 
лесъ въ окрестныхъ частныхъ имешяхъ и спросъ на дрова значительно 
увеличился, такъ что полукубическая сажень обходится заводамъ не многимъ 
менее 3-хъ рублей.
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Вообще, окрестные л+,са годъ отъ году сильно истребляются, что пагубно 
отразится на будущей заводской промышленности.

Понимая зависимость существовашя горнаго д’Ьла 2 округа отъ количества 
древеснаго горючаго и предвидя близкое совершенное истшцеше л'Ьсовъ, 
горнозаводчики предпринимаю™ некоторыя меры для уменъшешя расхода 
угля по выплавке чугуна.

Такою мерою является подогревъ воздуха теряющимся жаромъ колошни- 
ковыхъ 'газовъ и отопление ими паровиковъ для машинъ и воздуходувныхъ 
механизмовъ.

Первые аппараты для подогревашя воздуха и отоплешя котловъ были 
устроены несколько летъ назадъ графомъ Солтыкомъ въ имен1и Хлевиска;—  
затемъ его примеру владельцы прочихъ имешй начали подражать и строить 
котлы Альбана по образцу, существующему въ имеши Ржуцовъ.

Въ отчетномъ году переделанъ газовый аппаратъ, для подогрева воздуха, 
въ им еш и Островецъ, изъ обыкновеннаго съ лежащими воздухопроводными 
трубами, по системе Шугардта, съ стоящими трубами, расположенными въ 
2 камерахъ, по 12 въ каждой. Чугунныя трубы соединены обыкновенными 
коленами, камеры сделаны изъ огнеупорныхъ кирпичей; газъ входить снизу 
камеръ по распределительвымъ трубамъ, соединяется съ холоднымъ наружнымъ 
воздухомъ на поду и горитъ белымъ пламенемъ, нагревая 12 трубъ, въ 9 
дюймовъ д1аметромъ каждая, до светло краснаго калешя. Удавливаше газа 
производится посредствомъ опущеннаго въ колошникъ чугуннаго цилиндра, 
меныпаго д1аметра. съ закраинами, прикрывающими кругомъ шахту колошника, 
который остается открытымъ; но для отопленгя паровиковъ (кроме подогрева 
воздуха) колошникъ покрываютъ легкою крышкою изъ листоваго или котельнаго 
железа. Газы проходятъ въ аппаратъ по трубе, сделанной изъ листоваго 
железа и опускающейся огъ колошника внизъ подъ камеры. Аппаратъ этотъ, 
действуя при открытомъ колошнике, нагреваешь воздухъ до 330° Р.

Въ отчетномъ же году построенъ второй аппаратъ для подогрева воздуха 
въ именш Конскъ, графа Тарновскаго, но здесь такт, называемая система 
Ш угардта не принята, вследств1е слишкомъ скорой сгораемости воздухо. 
проводныхъ трубъ. Равнымъ образомъ устроены аппараты въ ииенш Неклань, 
графа Платера, и на заводе Стефанковъ, графа Солтыка, все три прибора 
съ лежачими трубами и улавливаютъ газы при колошнике, закрытомъ обыкно
венною чугунною шляпой ')•

Вообще, кроме некотораго стремлешя къ уменынешю расхода горючаго.

') Ж елательно, чтобы Гг. окружны е инженеры непрем енно представляли подробные 
чертеж и при описанш  ими нововведеш й или улучшений по горнозаводской техник*. П одоб- 
иыя статьи, съ надлежащими поясыительпыми чертежами, составляли бы богатый мптер1алъ 
для Горнаго Ж урнала и были бы особенно полезны практикующимся инженерамъ.



чугунноплавиленное д&м во 2 округе Царства П ольская стоить на довольно 
нпзкой степени развитая.

Все безъ исключен) я домны действуютъ безъ надлеж ащ ая контроля за 
плавкою и правилышмъ расходомъ горю чая матер1ала, а равно и безъ вся
к а я  управлешя ходомъ плавки, какъ-бы это следовало; де.то, такъ сказать, 
идетъ ощупью.

Заведываюпце заводами являются только административными досмотрщи
ками, но ходомъ плавки управляютъ рабочге, и потому сорта чугуна полу
чаются на авось; но такъ какъ руды 2 округа весьма чисты, легкоплавки 
и очень легко возстановляются, то и чугунъ получается хорошихъ качествъ. 
хотя управлеше домнами находится въ невежествешшхъ рукахъ: такъ 
наиримеръ: белый чугунъ получается единственно случайно, при дурномъ ходе 
плавки.

Касательно составленья правильной шихты и определены! въ ней содер- 
жашя железа, заведываюшде не имеютъ достаточныхъ понятай; прибавка 
флюса производится наудачу и употребляемый известнякъ подвозится изъ-за 
сотни верстъ, ради того только, что такъ было прежде; тогда какъ по со
седству заводовъ залегаютъ пласты хорошихъ известняковъ, по чистоте ихъ 
качествъ, но другого состава, требую щ ая перемены шихты, не смотря на 
то, что изменеше шихты послужило бы въ пользу операцш.

Такой грустный застой въ металлургическомъ отнош ети является по- 
следств1емъ совершеннаго отсутсш я даже посредственная образовашя 
офищалистовъ, управляющихъ заводами, а равно и отъ недостатка здравыхъ 
экономическихъ понятш у некоторыхъ владелъцевъ, которые плагятъ офи- 
щалистамъ по 120 р жалованья въ годъ съ прибавкою несколькихъ чет
вертей хлеба.

Конечно, при такихъ условтяхъ, MHorie изъ деятелей до крайвости мало 
образованы, хотя и не безъ способностей, применяемыхъ, въ особенности, 
для увеличешя средствъ содержашя своихъ семействъ. По этому, за исключе- 
шемъ Островецкихъ и Староховицкихъ заводовъ, где въ последнее время стали 
проявляться личности вы сш ая образовашя (но я то въ виде исключешй), всё 
nponie деятели по заводамъ представляютъ типъ называемыхъ практиковъ—  
самоучекъ.

Въ виду такого, безъ преувеличешя. ж а л к а я  состоянья горнозаводскаго 
частнаго управлешя становится яснымъ, что предпринимаемыя некото
рыми владельцами нововведения по техническимъ частямъ прививаются весь
ма трудно и стоять всегда болынихъ трудовъ и расходовъ, отъ встречае- 
маго на всякомъ шагу настойчиваго противодейств1я служащихъ.

Такимъ же образомъ и по выделке железа существуете застой, не смотря 
на попытки къ усовершенствованно; но здесь по крайней м ере местныя 
услов1я во многомъ оправдываютъ этотъ застой.

Переделка чугуна въ железо производится въ обыкиовешшхъ пудлин-?
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говыхъ печахъ, действующих! сушеными дровами. Теряюпцйся жаръ отъ 
нихъ, равно какъ и изъ сварочныхъ печей, употребляется для отоплешя па- 
ровиковъ повсюду, гд’Ь заводы дййствуютъ паромъ, но въ другихъ онъ поло
жительно теряется; вообще не имеется понятия о газовыхъ нечахъ.

Получаемое продажное железо имйетъ высшая качества, соответственно 
матер1аламъ, служившим! для его изготовлешя; но случается иногда и до того 
хрупкимъ, что при простомъ падеши полосы разбиваются въ куски, представляя 
крупно-зернистый изломъ. Имйя и этотъ фактъ, оказалось, что железоделатель
ные заводы не умеютъ управлять переделкою чугуна, но какими нибудь при 
чинамъ изненившагося въ составе, такъ точно какъ чугунноплавилыцики не 
въ состоянш улучшить качествъ чугуна, если онъ выплавленъ изъ более крем- 
нистыхъ рудъ съ недостаточнымъ количеством! флюса. Устранить излишект. 
кремнезема въ нудлинговыхъ печахъ, при обыкновенных! лр 1емахъ, стано
вится непреодолимою задачей для здешнихъ техниковъ.

Не MHorie изъ горнопромышленяиковъ-владельцевъ, даже при высшем! 
научномъ образованш, могутъ применить те нововведешя, который наблю 
дались ими за границей; но они являются по крайней мйрй поощрнтелями 
и примером! въ техъ случаяхъ, когда въ виду ясной экономш полезно 
применить то или другое устройство, улучшающее результат! действгя за
вода.

Возростающая потребность въ горючемъ и затруднительность покупки 
дровъ заставили ихъ обратить внимаше на залежи торфа и изучать упо- 
треблеше онаго на заграничныхъ заводахъ, применивших! къ делу этотъ мате- 
р1алъ; но M H orie опыты, до сего времени бывние, не увенчались успехомъ. 
и единственное исключеше составляет! калильная печь, построенная въ 
именш Ржуцово г. Крпгеромъ, при участш г. Бохенс.каго.

Для отоплешя печи употреблялись во время испыташя дрова и торфъ 
пополамъ; расходт. смеси этихъ матер1аловъ, сравнительно съ дровами, 
даетъ, по иоказанш  владельца, сбережеше на 10°/й, Устройство этой печп 
считается секретомъ.

Соображая местныя услов1я сущ ествовав я заводовъ съ количеством! 
горючаго MaTepia.ia, легко предвидеть, что въ недальнемъ будущемъ после
дует! остановка действШ всехъ небогатыхъ средствами, но многочислен 
ныхъ, заводовъ за недостатком! дровъ, если не удастся подвозить и при 
менить выгодно каменный уголь для переделки чугуна въ желЬзо.

Проектированныя лиши железной дороги, пересекая вей горнозаводешя 
имешя 2 округа, внушаютъ владельцам! надежду на возможность подвоза 
каменнаго угля изъ окрестностей Домбровы и замены имъ дровъ, употребля- 
емыхъ для переделки чугуна. Въ такомъ случае местные леса, даже за вы- 
четомъ значительная) количества строеваго матер1ала на потребности желез- 
ныхъ дорогъ, могли бы обезпечить навсегда выплавку чугуна въ гораздо 
болыпемъ количестве. Но предположен™ этому проги ну ставится возможность
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подвоза чугуна для переделки къ месторождению каменнаго угля; и такъ 
какъ это последнее обстоятельство имеетъ более вероя'пя. то многимъ 
железоделательнымъ заводя,мъ 2 округа предстоитъ въ будущемъ, или со
кратить производительность, соразмерно количеству дровъ изъ собственных!, 
дачъ. или же остановить дейотая железоделательных!, заводовъ въ пользу 
чугунноплавиленныхъ.

Такой исходъ для горнозаводской деятельности будетъ естественнымъ и, 
по общимъ экономическимъ началамъ, даже полезнымъ, хотя вначале онъ по- 
влечетъ неминуемо кризисъ, если не банкротство многихъ лицъ, извлекав- 
шихъ доходъ исключительно отъ продажи готовая железа.

Железные рудники 2 горнаго округа Царства Польскаго существуютъ на 
границахъ формацш девонской и тр1асовой.

Залежи бурыхъ железняковъ Девонской почвы, образованы изъ осадковъ 
въ эпоху, предшествующую образованно кварцитовъ, покрывающихъ известняка,. 
Эти два яруса девонской почвы, разделены разноцветными глинами, состав
ляющими постель бурыхъ железняковъ, и въ нижнихъ горизонтахъ серыми 
сланцами, называемыми Пушемъ серою-ваккой, съ зачислешемъ ея, неопре
деленно, къ силурйскимъ или девонскимъ образовашямъ.

На границахъ соприкосыовешя (au contact) кварцитовъ съ известняками, 
на протяженш около 60 верстъ съ северо-востока на югозападъ, или по на
правленно Лысыхъ горъ, существуютъ почти непрерывно упомянутый глины, и 
въ нихъ изследованы гнезда бурыхъ железняковъ, отъ посада Лаговъ, у 
подошвы горы Лисицы, до Мед.зянной гуры и Галензицъ, вблизи города 
Хенцинъ.

Бурый железнякъ этой почвы разработывается въ настоящее время един
ственно въ окрестности носада Далешицы, въ 10 верстахъ отъ г. Бельце? 
для переплавки въ доменной печи Войцеховъ и м е т я  Щецно; но прежде онъ 
разработывался подъ Лаговомъ, Домбровою, Невахлевомъ и Медзянной гурой*

Ж елезнякъ МедзяногурскШ заключаетъ въ своемъ составе значительное 
количество меди, и пласты рудъ, по направленно бассейна, сохраняютъ медь 
еще и въ бывшемъ руднике Владимлръ, иодъ Домбровою, въ 5 верстахъ на 
с/еверъ г. Бельце. Далее же, по направлению къ востоку, качество рудъ 
улучшается за отсутств1емъ меди, примесью значительная количества мар
ганца; вместе съ темъ единовременно исчезаютъ прилегаюице глинистые 
мергели или сланцы, которые слфдуетъ считать спутниками медныхъ рудъ, раз- 
работываемыхъ и уже истощенныхъ въ МФдзянной гурф, но однако не- из 
слфдованныхъ по всемъ наиравлешямъ ихъ протяжешя.

Бварцитъ Дыминскихъ горъ содержитъ единственную окаменелость (O rthb 
Kielcensis), определенную Ремеромъ, но конечно не характеристическую; по 
стратиграфическимъ даннымъ кварцитъ относится къ девонской формащи, 
такъ какъ онъ покрыть девонскимъ известнякомъ, и если принять, что это 
опредФлеше верно, то является нерешенный вопросъ: куда отнести кварцитъ

Горн. Жур. Т .  IV, 1874 г. 10
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горъ Лысыхъ—къ верхнему ли ярусу девонской почвы, лежащему сверху 
известияковъ, или къ более новымъ образовашямъ, а равно не следуете ли 
отнести Дыминск1я горы къ силуршской формацш, основываясь на томъ, что 
оне отодвипуты на югъ, къ месту залегашя несомненно силуршскихъ об
разовали, открытыхъ Цейшнеромъ по окаменелости Grapholithus въ дер. 
Збржа подъ Моравицею.

Высказывая все эти соображен!я, по замеченнымъ фактамъ, я желаю 
главнымъ образомъ указать на недостаточность геологическаго изследовангя 
страны, въ высшей степени интересной для горнаго промысла.

Присутотае всехъ осадочныхъ формацш, за исключешемъ каменноуголь
ной, размещенныхъ на неболыномъ пространстве части Радомской и Кёлец- 
кой губернш Царства Польскаго, весьма гористое местоположен1е и мнопя 
друпя явлешя указываютъ на присутсттае минеральнаго богатства; когда же 
примемъ во внимаше, что открътям ъ полезныхъ ископаемыхъ повсюду пред
шествовали детальныя геологичесшя изследован1я, то следуете удивляться, 
какъ до сего времени такая интересная страна могла оставаться неизследо- 
ванною, когда начало тому уже положено Пушемъ.

Делая разъезды по деламъ службы, намъ приходится наблюдать строеше 
почвы, такъ сказать, случайно, но и пользуясь лишь этимъ случаемъ— встре
чается довольно фактовъ, противоречащихъ опредт.лешямъ Пуша, и при на- 
стоящемъ состоянш геологи невольно считаешь эту страну совершенною 
«terra incognita»; а такъ какъ, съ другой стороны, есть много признаковъ 
нахожденья различныхъ ископаемыхъ въ разнообразныхъ почвахъ, то изучеше 
ихъ является настоятельною потребностью, могущею развить горную про
мышленность.

Основывая предположешя свои на многихъ наблюдаемыхъ фактахъ, я 
готов ь положительно утверждать, что въ скоромъ времени, если найдутся сред
ства для изслёдовашй и разведокъ во 2 горномъ округе Царства Польскаго, 
откроются серебросвинцовыя и галмейныя руды; кроме того, есть явлешя, вну- 
шаютщя мысль о вероятномъ успехе открытая залежей каменной соли въ rpia- 
совой или верхней пермской формацш въ которой следы гипса, вне всякихъ 
известковыхъ образовали, составляю™ фактъ.

Возвращаясь къ железнымъ рудникамъ и рудамъ девонской почвы, раз 
работываемымъ въ Ыапенкове, которыя содержать около 40°/о чугуна и 
даютъ железо самыхъ высокихъ качествъ, мне случалось наблюдать его 
свойства при переделке чугуна въ кричныхъ горнахъ. Прекращая дутье при 
образован!и крицы, которая, после обжима ея подъ молотомъ, оказалась 
обыкновенною ковкою сталью, весьма удобно наваривающеюся на железные 
молоты, наковальни и другая изделтя, она принимала закаливаше въ различ
ной степени, но только являлась, конечно, не однородною, почему ее про 
ковывали въ полосы для сварки.

Способность этого чугуна легко превращаться въ сталь весьма удовле-



творительныхъ качесгвъ, съ б'Ьлымъ серебристымъ изломомъ, следуетъ отнести 
къ обилш въ рудахъ и чугуне марганца, при совершенном! отсутствш серы 
и фосфора. Такое свойство рудъ представляетъ возможность вводе Hi я сталь- 
наго производства на древесномъ горючемъ, могущее вытеснить громадный 
ввозъ стали изъ за-границы. Щецновскш заводъ проплавляете рудъ около 
10,000 бадей въ годъ, большею частью для машиннаго литья и отчасти на 
переделку въ кричное железо, которое славится своими высокими качествами.

Железный рудникъ въ Напенкове разработывался хищнически, безъ вся- 
каго плана; выработки велись произвольно рабочими, и хотя железная руда 
залегаетъ гнездами, но гнезда эти пластообразныя, ст. падешемъ въ одну 
сторону, и занимают! пространство въ несколько тысячъ квадратныхъ са- 
женъ, такъ что правильная разработка возможна и выгодна, почему и сде
лано надлежащее распоряжеше, по смыслу иыструкцш, во избеж ите хищ
нической добычи, при которой соблю дете правил! безопасности рабочихъ 
немыслимо.

Железные рудники трхасовой формацш, въ числе 50-ти, разработываются 
для дейсшй остальных! 28-ми доменныхъ печей во 2 округе.

Рудники расположены по грашщамъ кейпера и раковинныхъ известна-* 
ковъ, на западъ отъ дер. Бодзаховъ, непрерывно простирающимся по на
правлен™ въ Староховицы, Близинъ, Конскъ, Руду Маленецкую и Махоры. 
При самомъ соприкосновенш кейпера съ раковиннымъ известпякомъ, руды 
богаче содержашемъ железа и отличаются мощностью пластовъ, но менее 
чисты; удаляясь же въ центръ бассейна въ именш Хлевиска, Неклань, Бор- 
ковицы, пласты залегаютч. правильнее, руда чище, по отсутствш серы и 
фосфора, но мощность пластовъ уменьшается, а съ увеличешемъ глубины 
является притокъ воды, требуювцй паровыхъ насосовъ, которые и суще- 
ствуютъ повсеместно. Приближаясь на северъ къ юрскимъ образовашямъ, 
руды теряютъ высошя качества, но темъ не менее проплавляются успешно 
для отливокъ и переделки въ железо; таковы рудники въ именш Држевица 
и Пржисуха.

Изъ двухъ видоизыенешй рудъ, нричисляемыхъ къ кейперу, бурый же- 
лйзнякъ залегаетъ въ крупнозернистых! пескахъ и бурыхъ песчанистых! 
глинахъ, сверхъ типичных! сланцевъ и бйлыхъ песчаников! кейпера.

Глинистыя же руды бйлыя, на выходахъ красноватыя и красныя, разви
ты гораздо более бурыхъ и положительно неисчерпаемы.

Пласты глинистыхъ железняковъ залегаготъ повсеместно въ сланцахъ, 
перемежаемыхъ белымъ или желтоватымъ песчаником! различной мощности.

Нижнш пределъ нахождешя этихъ рудъ совершенно не известенъ; из- 
следовашя буровыми скважинами доказали существоваше 3-хъ и 4-хъ яру- 
совъ рудъ, въ пронласткахъ на глубине 60 саж. и более, которые являются 
повсюду, исключая только грашщъ съ известпякомъ. Если одни только на
следованные и разработызаемыо пласты перваго яруса обезпечиваютъ на

11*
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долго настоящая д'Мствш заводовъ, то оставшееся 2 и 3 пласты нижше 
предоставляютъ еще болыпга зап асъ  рудеь.

Все разработываемые рудники простираются узкой полосой по грани-" 
цамъ Кейп ера.

Около границъ прикосновения кейпера съ юрой развиты мощные наносы, 
въ коихъ развиты залежи бурыхъ железняковъ.

Причисление бурыхъ железняковъ, по стратиграфическим!, даннымъ, къ 
осадочнымъ образован!ямъ эпохи кейпера, я полагаю сомнительнымъ, потом) 
что определеше это не доказано палеонтологически. Бурые железняки, за- 
легаюшде на песчаной железистой постели, составляю™ бугры или холмы 
не имеюпце связи съ возвышенностями горъ. Бугры эти главнымъ образомъ
размещены въ долинахъ, какъ напр, въ д. Тыховъ и Миржецъ, но суще
ствуютъ и на покатостяхъ горъ, какъ въ Бодзехове.

При вершине холмовъ мощность рудъ достигав™ 2 саж., но по падение,
иногда въ две стороны, толщина рудъ уменьшается и оне выклиниваются. 
Руды лучшаго качества находятся при выходахъ или при вершине бугровъ, 
но по паденш  оне гораздо хуже, отъ примеси крупяыхъ полукристалличе 
скихъ зеренъ кремнезема, такъ что такую руду можно считать только желе- 
зпстымъ песчаникомъ.

Характеръ залегашя рудъ объясняетъ более наглядно рисунокъ фиг. 1. 
Бурые железняки разработываются повсеместно разносами до глубины 6 саж.

Фиг. 1 ■

Мощность ихъ различна; въ средине возвышенности она доходить до 2 саж.. 
склоняясь въ стороны, имеетъ отъ 12 дюймовъ до 3 футовъ.

Плотность и чрезвычайная твердость рудъ не допускаютъ подземных! 
выработокъ; въ разносахъ глыбы железняка разбиваются ударами молотовъ 
но клиньямъ.

По причине нахождения, местами, железисто-кремнистаго конгломерата, 
средняя толщина чистыхъ рудъ на квадратной сажени поверхности прини
мается въ 30 дюймовъ.

Глинистые железняки, несомненно принадлежащее кейперу, по определе- 
н ш  г. Косинскаго, имеютъ везде однообразный характер!, и поэтому легко 
могута быть открыты.
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Поднятая всех т. окрестныхъ горъ, ааключающихъ руду, имели место на 
границахъ форма pin кейпера, представляющихъ менее сопротивлешя нод- 
нятаю слоевъ. Эти поднятия до того характеристичны и однообразны, что ихт, 
можно изобразить общимъ, для всехъ случаетъ, рисункомъ.

Фит. 2 .

1

а
b
с

а, Песчанникъ. Ь. Сланцы, с. ЖелЕвнякъ.

Фиг. 2 представляете идеальный видъ горы, вслёдъ за ноднятаемъ, безъ 
разрушешя породъ.

Фиг. з.

а
1.
е

Фиг. 3 изображаете возвышенность отчасти разрушенную.

Фит. 4.

с  Ъ а.

Фиг. 4 означаете прерванные слои, сплошь покрывниеся своими разруш ен

ными частями.
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Глинистые железняки заключаютъ отъ 26 до 33°/0 чугуна. Они разработы- 
вались до сего времени неправильными подземными выработками, безъ пла- 
новъ и всякой системы, за исключешемъ 6 рудниковъ, управляемыхъ штей
герами, изъ числа 50 всйхъ ныне разработываемыхъ.

Добыча рудъ, во 2 округе, простираясь до 5 миллюновъ пудовъ. стоила 
горнозаводскимъ управдешямъ неимоверныхъ усилШ и расходовъ, вследствье 
отсутств1я приготовительныхъ работа, такъ что некоторые заводы ограничи
вали свои действ1я, сообразуясь съ возможностью этой добычи. Эти невы
годный обстоятельства, съ водворешемъ нравительственнаго надзора, по мере 
возможности въ настоящее время устраняются.

Кроме вытеописанныхъ рудъ во 2 горномъ округе существуютъ еще 
штокообразныя гнезда бурыхъ железняковъ, принадлежащихъ раковинному 
известняку, который разграничиваете кейперъ отъ пестраго или краснаго 
нижняго TpiacoBaro песчаника.

Известнякъ этотъ весьма мало изслйдованъ въ геологическомъ отношенш, 
но есть некоторый данныя для разд елетя  его на два и даже на три яруса, 
не только по признакамъ стратиграфическимъ, но и по окаменелостямъ. кото
рый собираются мною для этой цели.

В ерхтй  известнякъ более развита подъ Бзиномъ и Близиномъ; среднш— 
является въ Одровонжй и Самсоновскихъ лесахъ, наконецъ выходы нижняго 
известняка замечены въ именш Красна и Конскъ, где являются собственно 
доломиты, изъ которыхъ красный и полукристаллический развитъ более и заклю
чает! окаменелость M yophoria costata Eck. и Natica Sp.

Въ разведочной ш ахте въ д. Госань имешя Конскъ, доломитъ составлял! 
постель бураго железняка, и прослеженъ на глубине 3 саженъ, где онъ 
заменился зеленымъ кристаллическим! доломигомъ, заключающим! цинковую 
обманку. Существовало значительнаго количества цинка въ рудахъ, проплав
ляемых! въ именш Близинъ и разработываемыхъ изъ породъ, принадлежащихъ 
раковинному известняку, по границамъ Самсоновскихъ лесовъ, внушаетъ не
обходимость детальнаго изученья этихъ образовашй въ геогностическомъ отно- 
шенш, такъ какъ весьма вероятно, что некоторая часть проплавляемыхъ въ 
Близине рудъ, особенно изъ более глубокихъ выработокъ, есть ничто иное 
какъ красный галмей.

Конечно, предположите это вполне можетъ оправдаться только тогда, 
когда будете возможность подробнее изучить рудники, заложенные исключи
тельно въ раковинномъ известняке. Последняя формащя более развита, чемъ 
это показано на карте Пуша.

При примененш инструкцш по надзору за горнозаводскимъ промысломъ 
во 2 округе встретились следующая обстоятельства:

По § 6 (измененной инструкцш) вменено въ обязанность горнозаводскимъ 
управлешямъ исполнять работы по добыче рудъ, на основанш проэктовъ и 
плановъ, составляемыхъ при участш Маркшейдера.
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Но такъ какъ во мноСихъ рудникахъ нгЬтъ штейгеровъ и не кому присматри
вать за исполнешемъ маркшейдерскихъ указашй, то повсеместное введете си
стематической разработки, представляя большое затруднение, едва-ли будетъ 
возможно.

По применен™ § 7 и до 20 включительно предприняты все меры для 
устранения причинъ несчастныхъ сдучаевъ съ горнорабочими.

Исполнеше правила предосторожности при порохострелъной работе, при 
возобновленш старыхъ выработокъ и въ другихъ случаяхъ, иредставляю- 
щихъ опасность, зависитъ отъ местныхъ штейгеровъ и досмотрщиковъ, ко- 
торымъ постоянно делаются наставления, за исполнешемъ которыхъ имеется 
присмотра. Но такъ какъ мнопе рудники управляются такъ называемыми 
Гутманами, изъ крестьянъ или горнорабочихъ, большею частью даже вегра- 
мотныхъ и невежествеиныхъ,— то, конечно, въ такихъ рудникахъ вс.е пра
вила безопасности основаны лишь на чувстве самосохранения. Владельцы 
никогда и ни подъ какимъ предлогомъ не опускаются въ рудники. Заведы- 
ваклще рудниками, тамъ где они есть, стоять не многимъ выше штейгеровъ, 
и равнымъ образомъ избегаю™ посещать рудники. Поэтому выработки, со
стоя въ полномъ раСпоряжеши рабочихъ, представляются весьма неправиль
ными и опасными.

Вмешательство окружнаго маркшейдера принимается горнопромышленни
ками не охотно, а расходы по исполнен™ правилъ безопасности, хотя-бы 
и самыхъ полезныхъ въ экономическомъ отношеши, почитаются излишними; 
поэтому наблюдете за исполнешемъ правилъ инструкции будетъ затруднять
ся до техъ поръ, пока рудниками ни станутъ управлять знаюшде дело и 
ответственные штейгера.

Все бывшие смертные случаи или увечья объясняются обыкновенно не
осторожностью самихъ рабочихъ. Свидетели несчастныхъ случаевъ, равно 
какъ и руководители рабочихъ, состоя почти на одномъ и томъ же умствен- 
номъ уровне, видятъ въ семь лишь волю судьбы и веруютъ въ неминуемость 
ея определешй, а потому показашя ихъ добросовестно утверждаются при
сягою.

Горнорабоч1е, не смотря на то, что на ихъ глазахъ товарищи лишились 
жизни, на Столько еще грубо невежественны, что не замечаю™ опасности, 
слишкомъ иногда очевидной для всякаго более образованнаго досмотрщика, 
а потому, позволяю себе еще разъ повторить, постоянное руководство и 
присмотръ въ рудникахъ, особенно здесь, необходимы.

ПрусскШ горный уставъ, допуская вмешательство правительствен- 
ныхъ лицъ, при выборе и назначении частныхъ офищалистовъ горнопро- 
мышлеиниками, безъ сомнешя им'%ъ въ виду безопасность рабочихъ и об
щее благо горнаго дела, и если со временемъ могло оказаться, что такое 
вмешательство слишкомъ стеснительно, то это последовало уже тогда, когда 
горная администрация подвинулась впередъ, установилась на рацюнальныхъ
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экономических! началах! и когда явился избыток! людей, спещально подго- 
товленныхъ къ делу. Сущность прусскаго устава, преимущественно по руд
ничному делу, выдерживаете всестороннюю критику и достойна подражашя 
имевно при настоящем! состоянш нашего рудничнаго дела во 2-мъ округе; 
по этому желательно было бы ввести этотъ уставъ, хотя временно,— въ виде 
опыта.— такъ какъ онъ несомненно будетъ способствовать водворенто систе
матической разработки рудниковъ, тесно связанной съ соблюдешемъ правилъ 
безопасности рабочихъ.

Предоставлегне окружным! инженерам! права требовать устранешя отъ 
должности неспособных! штейгеровъ и гутмановъ, исполняющихъ обязан
ности небрежно и со вредомъ, по н е зн а н т  дела, было бы истинно полез
ным! участчемъ горной администрацш, во первыхъ потому, что для горной 
промышленности это дало бы возможность вполне применять инструкцш въ 
отношенш рудничнаго дела, а во вторыхъ заставило бы штейгеровъ наблю
дать прилежнее за безопасностью рабочихъ и исполнять требовашя окруж- 
наго инженера, такъ какъ до настоящаго времени штейгера уклонялись отъ 
своей обязанности во избеж ите расходовъ на креплеше рудниковъ, ссылаясь, 
на приказан!,я владельцевъ; но последте, оправдываясь виновностью штейге
ровъ, все-таки оставляют! ихъ безъ вним атя; такимъ образомъ приказания 
окружнаго инженера приводятся лишь тогда въ исполнеше, когда после мно
ги х! переписок! и ревизш рудниковъ потребуется наконецъ содействие адми
нистративной власти; но пока все это исполнится, проходятъ месяцы, въ про- 
додженш которыхъ правила безопасности остаются только мертвою буквою. По
этому я полагаю, что вмешательство правительства въ отношенш надзора за 
частнымъ рудничнымъ деломъ въ 2-мъ округе, не только не будетъ стеснешемъ 
для владельцев!, но вполне полезным! административным! распоряжетемъ, 
необходимым! и для 1-го горнаго округа, где, впрочемъ, рудники соседней 
Прусской Силезш представляют! лучнйй тому примеръ.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНГЕ НЪКОТОРЫХЪ РУДНИКОВ®
ЮГА РОССШ.

Ст. ГОРНАГО ИНЖЕНЕРА В. ДОМГЕРЪ.

Состоя въ продолженш истекш ая 1873 и 1874 года на практическихъ 
заняпяхъ въ Области Войска Донскаго, я старался познакомиться съ камен- 
ноугольнымъ дйломъ не только въ различныхъ закоулкахъ этой обширной 
области, но и вообще на кнё Роесш. Съ этою целью, готчасъ по прибытш 
своемъ на место служешя въ августе 1873 г., отправился я въ Млусскш 
округъ, где разсмотрелъ разработку такъ называемыхъ здесь курныхъ (жирныхъ) 
углей; всю зиму и начало весны провелъ на Грушевке, на руднике Русска- 
го Общества Пароходства и Торговли, а въ апреле и мае месяцахъ 1874 г. 
посетилъ некоторые рудники Донецкаго округа и Екатеринославской губер- 
нш. Такимъ образомъ къ концу своего практическая года мне удалось до
стигнуть первоначальной своей цели, т. е. познакомиться съ современнымъ 
состояшемъ угольная дела на юге Россш, о чемъ я и намеренъ говорить 
въ настоящей своей заметке.

Какъ известно, Область Войска Донскаго въ горномъ отношенш делит
ся на 4 округа: 1 и  2-й горные округа на Грушевке; 3-й или Донецкш и 
4-й и л и  M iy e c K u r . Изъ всехъ этихъ четырехъ округовъ только 1 и 2-й окру
га отличаются весьма малыми размерами по пространству, хотя по количе
ству шахтъ и  качеству угля занимаютъ чуть-ли не первое место среди про- 
ч и х ъ  округовъ Области Войска Донскаго. Многочисленность шахтъ въ этой 
местности служила, вероятно, причиною разделешя такой сравнительно не
значительной котловины, какъ Грушевская, на 2 горные округа, хотя для 
пользы дела, мне кажется, удобнее было бы ДонецкШ и MiycCKM округа 
разделить на три округа, а два Грушевсше слить въ одинъ.

Наиболышй интересъ для изучешя рудничнаго дела представляютъ, без- 
спорно, рудники Грушевской котловины, такъ какъ на некоторыхъ изъ нихъ 
можно познакомиться съ рацюнальнымъ веден)емъ го р н ая  хозяйства и не
которыми усовершенствованными способами добычи угля. Впрочемъ, нужно 
заметить къ стыду нашему, что хотя богатство грушевскаго месторожде- 
т я  пользуется издавна известностью и добыча угля производится съ давнихъ 
временъ, но горное искусство со всёми его новейшими усовершенствова- 
шями имеетъ здесь очень и очень малое нрименеше. Можно указать только 
на два или на три рудника, где желающш имеетъ возможность познакц-
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мяться съ техникою горнаго дела; остальным шахты работаютъ примитивными 
способами, а где этого нельзя, какъ напримеръ, при сильномъ притоке воды, 
то довольствуются машинами соседнихъ рудниковъ. или совершенно отказывают
ся отъ рабогь, впредь до благопр1ятнаго случая, когда кому нибудь изъ бо
лее энергичныхъ углепромышленниковъ вздумается поставить у себя маши
ну. Не трудно понять, сколько отъ этого теряетъ производительность руд
ника, и отчего M H orie и з ъ  подобныхъ предпринимателей прекращаютъ вско
ре  начатыя работы. Можно встретить очень мпогихъ людей, которые уложи
ли на шахты последиic свои капиталы и прогорели, благодаря своей неуме
лости и вялости.

Грушевское горное поселете находится въ 37 верстахъ отъ Новочер- 
каска, столицы Области Войска Донскаго, и соединено съ нимъ лишей 
Воронежско-Ростовской железной дороги. Скучная и однообразная дорога и 
медленная езда скоро надоедают! путешественнику; последний не разъ за
глянете въ свой путеводитель, читая въ сотый разъ, что отъ Новочеркасска 
до Грушевки 37 верстъ, а Грушевки нетъ, какъ нетъ. Изъ вагона ему вид
неются съ правой стороны равнина, а съ левой цепь возвышенностей, т я 
нущихся отъ самаго Новочеркаса. На пути эти возвышенности несколько 
разъ перерезываются поперечными балками, а внизу окаймляются рекою 
Грушевкой. На всемъ протяженш ни одного жилья. Съ приближешемъ къ 
Грушевскому поселепно взорамъ путешественника представляются груды 
угля, покосивпйеся колпаки (или надшахтныя зданья), опрокинутые конные 
ворота, кашя-то заваливнйяся ямины и все это такъ мрачно, уныло; кое-где 
только лениво кружится лошадь, да слышатся понукивашя погонщика. По
среди этого хаоса шахта только рудникъ Русскаго Общества несколько ла
скаете взоры путешественника, и только онъ одинъ примиряете его съ окру
жающею безжизненностью.

Действительно, рудникъ Русскаго Общества занимаете первое место, 
какъ по величине участка, отведеннаго подъ его разработку, такъ и по темъ 
усовершенствовашямъ, которыя постепенно вводятся для удетевлеш я и ускоре- 
т я  добычи угля. Поэтому, оставивъ въ стороне все остальныя шахты, какъ 
незаслуживаюшдя особеннаго внимашя, приступимъ къ описанш Образцоваго 
рудника».

А нт рацит ны й рудникъ Русскаго Общества Пароходства и Торговли.

Этимъ последними назватем ъ пользуется описываемый рудникъ. Прави
тельство отвело подъ его разработку громадный участокъ въ 2 ’/о кв. версты 
и предоставило ему некоторым льготы, съ темъ однако ус.пппемъ, чтобъ руд 
никъ, введя у себя все усовершенствованы!, которыя только имеютъ приме- 
неьйе въ рудничномъ деле, служила, бы образцомъ для всехъ остальных!
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шахтъ. Но, разумеется, последняя цель не вполне достигается, такъ какъ 
для пользы дела недостаточно иметь только передъ глазами хоропйй при
м ерь ,— нужны еще средства, чтобъ съ успехомъ воспользоваться имъ. Гру
шевские же шахтохозяева пользуются гораздо меньшими участками, и притомъ 
участки отдаются подчасъ въ руки такихъ господь, которые едва въ со- 
стоянш прокормить себя и многочисленное свое семейство, а не то чтобы за 
трачивать капиталы на горныя работы. Безъ капиталовъ же, какъ известно, 
не мыслимо ни одно рудничное предпргяие. Люди, которые вдадеютъ участ
ками въ Области Войска Донскаго, принадлежать въ большинстве случаевъ 
къ бедному казачьему населешю и отличаются отсутсгш ем ъ правильнаго зна- 
шя и понимашя горнаго хозяйства.

Въ инженерахъ они не нуждаются и обращаются къ нимъ только тогда, когда 
своимъ безтолковымъ управлешемъ приведутъ рудникъ въ самое жалкое по- 
ложеше. Вслёдств1е своего невеж ественная состояшя, они очень часто тре- 
буютъ отъ инженера невозможная. На последняго они смотрятъ какъ на 
доктора, которому достаточно бываетъ только взглянуть на больного, чтобъ 
узнать въ чемъ дело. Одинъ владелецъ былъ очень удивленъ, когда на свое 
приглашеше определить, есть-ли у него руды и въ какомъ количестве, ему 
отвечали, что для этого нужно сделать предварительно разведку. По его 
м нёнш , инженеру достаточно посмотреть на местность, чтобъ разрешить 
разомъ все вопросы; а то, чему же учатъ въ такомъ случае инженеровъ? Я 
не буду входить въ дальнейшая подробности и разбирать те  причины, вслёд- 
CTBie которыхъ большинство углепромышленниковъ отличаются такимъ неве- 
жествомъ, но скажу положительно, что отъ этого сильно страдаете горноза
водская промышленность на юге Россш.

Возвратимся къ описанш рудника Р у сск ая  Общества.
Последшй занимаете северо-западную окраину Грушевской котловины и 

граничить съ западной стороны р. Атнжтою. Считаю не лишнимъ для пол
ноты изложения привести краткую характеристику пластовъ антрацита Гру
шевской котловины и услов)я ихъ залегашя.

Какъ известно, Гругпевсше пласты антрацита, подобно большинству 
пластовъ угля Донецкаго бассейна, имеютъ простираше съ В. ЮВ. 
на 3. СЗ. и падеше на северо-востокъ. Пласты же располагаются, 
плащеобразно или, точнее, подобно листамъ полуоткрытой книги. 
Пласты не имеютъ безпрерывнаго протяжешя; напротивъ, они отличаются 
частыми уклонениями отъ норм альная своего простиратя (что затрудняете 
отчасти правильную ихъ добычу), а также многими сбросами, сдвигами и 
перевалами. Лишя паденья пластовъ точно также не одинакова, вследств1е 
заворотовъ, которые образуетъ пластъ по простиранш, и уголъ наклонешя 
къ горизонту колеблется въ пределахъ отъ 2°— 8°. Грушевскте пласты обра 
зуютъ незамкнутую на востоке котловину, имеющую видъ параболы; въ этой
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стороне своей она пересекается реками Грушевкой и Мокрой Кадамовкой ')> 
а на западе р. Атюктой, впадающей въ Грушевку; здесь пласты эти д/й- 
лаютъ заворотъ, вследств1е чего падеше. до сихъ поръ северное, изме
няется въ восточное, и при дальнейшемъ своемъ простираны съ запада на 
востокъ имеетъ падеше севера. Въ этомъ последнемъ крыле своемъ, котло
вина Грушевская еще недостаточно изучена, вследс-TBie чего и разработка 
угля здесь слабо развита.

До сихъ поръ работы сосредоточены только на такъ называемых!. Вла- 
совскихъ пластахъ; но, впрочемъ, местные инженеры между собою не согласны 
относительно того, следуетъ ли эти последше пласты разсматривать какъ 
продолжеше Грушевскихъ, или ихъ должно отнести къ самостоятельной 
группе пластовъ.

Въ Грушевской котловине имеется четыре угольныхъ пласта, изъ кото- 
рыхъ два выше лежание рыхлые, негодные пока къ разработке, весь же 
Грушевскш антрацитъ получается изъ двухъ нижнихъ пластовъ, которые 
здесь носятъ назваше: 1-го рабочаго пласта (3-й по порядку залегашя) и
2-го рабочаго (4-й по порядку залегашя).

Уголь того и другого пласта отличается какъ по качеству, такъ и по 
сопровождающей ихъ породе, именно: уголь 1-й рабочаго пласта имеетъ- 
ясно отличимое для глазъ грубо слоистое сложеше, мягче, а потому удоб
нее ломается на куски; подошву и кровлю этого пласта составляетъ глинис
тый сланецъ съ отпечатками растенш (Calamites)

Порода эта въ свежемъ состоянш делится на болы тя плиты, которыя 
впоследств1е, отъ соприкосновешя съ воздухомъ, разбиваются трещинами на 
мельчайипе куски. Благодаря такому свойству сопровождающей породы, вы
работанный пространства требуютъ прочнаго креплешя и бдителънаго ухода 
за последнимъ, такъ какъ вследств!е вышесказанной причины происходя™ 
постоянные обвалы, вызывающее возвышеше крепи.

Въ некоторыхъ ходахъ рудника Русскаго Общества, какъ наир, въ воз- 
душномъ, вверхъ по возсташю пласта, вышина крепи доходить до 2 саж.

Въ видахъ такого неудобнаго для разработки угля свойства сопровождаю
щей его породы, следовало бы сначала подготовить месторождеше къ 
добыче, а потомъ, начиная съ задней стороны рудника, вести работы къ шахте, 
а не наоборотъ, какъ это делается теперь. Подобньшъ способомъ можно 
было бы избегнуть необходимости затрачивать непроизводительно капиталы 
на поддержаше крепи въ ходахъ, по которымъ происходить подвозъ угля 
къ ш ахте, такъ какъ по м ере добычи угля выработанныя пространства можно 
было бы оставить безъ всякаго внимашя, предоставляя ихъ собственному об

’) Р *ки  Грушевка и М окрая Е адамовка соетавляютъ притоки р. Т уз л о т .,  впадающей 
въ А ксай. П оследняя ж е образуетъ рукавъ Дона, который у М елиховской станицы отде
л яется , течетъ самостоятельно и у станицы Аксайской снова соединяется ст. Аксаемъ
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рушенш. Впрочемъ. строитель этого рудника руководствовался .при этомъ 
другими целями, вследств1е чего не могъ начать правильной разработки.

Толщина 1-го рабочаго пласта 5 четвертей и 2 верш.
Уголь 4-го пласта, или 2~го рабочаго, имеетъ сливное (плотное) сложешеи 

отличается, въ сравненш съ предъидущимъ, гораздо большею твердостью. Сопро
вождающая его порода песчаникъ, сильно кварцоватый, не требуюшдй никакого 
крепленгя, но сильно затрудняющш проходку ходовъ, в с л е д тй е  своей твердости. 
Антрацита какъ 1-го, такъ и 2-го рабочихъ пластовъ сверхъ того отличается 
еще плоскостями спайности, составляющей уголъ въ 65е съ южной или север
ной границей участка. Спайность эта даегъ возможность придерживаться на 
разработке естественна™ направлешя выработокъ. что имеетъ громадное вл1я- 
Hie на получеше крупнаго угля.

Толщина 4-го пласта 6 четвертей. Нужно заметить, что пласты угля въ 
верхней, или еще большею частью въ нижней своей части имеютъ прослойки 
мягкой породы, которые носятъ назваше зарубки. Эта последняя имеетъ 
громадное в.ы яте на удобство и скорость добычи угля, и, смотря потому, 
крепка ли она или мягка, рабоч1е берутъ ту или другую плату съ каждаго 
пуда угля.

Такъ напр., уголь 4-го пласта, почти что не имеетъ зарубки, или последняя 
очень крепка, а потому и плата за добычу назначается отъ 4— 41/, коп. 
съ пуда.

Н а 3-мъ пласте зарубка хорошая, а потому и плата не превышаете
3— 31/э коп. Иногда вся масса угля переслоивается съ тонкими прослойками 
глинистаго сланца; уголь этотъ, разумеется, никуда не годенъ и носите на
зваше черепики. На получеше крупныхъ кусковъ угля имеетъ громадное 
влгяше мягкость сопровождающей его породы, именно въ тйхъ местахъ, где 
последняя мягка, и уголь получается мелкШ, который здесь называется шты- 
помъ и на поверхность не выдается, а оставляется для заполнешя выработан- 
ныхъ пространствъ.

Для полноты изложешя считаю не лишнимъ привести разрезъ пластовъ 
Грушевской котловины, сделанный по л и н т  большой и малой ш ахте Рус
скаго Общества. Начиная сверху: 1) Ж елтая глина. 2) Красная сланцеватая 
глина. 3) Красножелтая глина. 4) Песчаникъ съ гнездами разрушеннаго из
вестняка. 5) Песокъ. 6) Сланцеватая, светложелтая глина съ кусками не
правильно въ ней расположеннаго третичнаго известняка. 7) Зеленая глина.
8) Белая глина, съ очень тонкимъ прослойкомъ бе.таго песку. 9) Ж ел
тый кварцеватый песчаникъ неправильна™ наслоешя. 10) Серый плотный 
песчаникъ. 11) Глинистый сланецъ. 12) Прослоекъ угля въ 6 вершковъ.
13) Слабый слюдистый песчаникъ. 14) Песчаникъ, крепкш  слюдистый. 15) 
Слабый слюдистый песчаникъ. 16) К реп и й  слюдистый песчаникъ. 17) Глини
стый сланецъ съ тонкими прослойками антрацита. 18) Слоистый песчаникъ. 
19 ) Глинистый слянрцъ съ растешями и съ тонкими прослойками песчаника-
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20) Глинистый сланецъ. 21) Глинистый сланецъ съ сферосидеритомъ. 22j Из- 
вестнякъ. 23) Сланцеватая глина съ растешями. 24) Глинистый сланецъ съ 
тонкими, едва заметными прослойками угля. 25) Глинистый сланецъ съ про
слойками слюдистаго песчаника. 26) Глинистый сланецъ слюдистый. 27) Тем
ный глинистый сланецъ, съ тонкими прослойками угля. 28) Глинистый ела- 
нецъ слюдистый. 29) Первый ры хлы й  пластъ антрацита. 30) Песчаникъ. 
31) Глинистый сланецъ. 32) Песчаникъ. 33) Глинистый слюдистый сланецъ. 
34) Вт орой ры хлы й пластъ  антрацита въ 1 арш. 35) Глинистый сланецъ. 
36) Песчаникъ. 37) Глинистый сланецъ. 38) Пластъ антрацита въ 10 верш. 
39) Глинистый сланецъ. 40) 1 .й  рабочт пластъ ант рацит а , толщиною въ 
5 четвер. и 2 верш. 41) Глинистый сланецъ. 42) Песчаникъ. 43) 2 -й  р а 
бочт пластъ ант рацит а  толщиною въ 1’/ 2 арш.

Большая шахта рудника Русскаго Общества имйетъ глубины до 1-го рабо
чаго пласта 53 саж., и малая 49 саж. Разстояше между 1-мъ и 2-мъ рабочими 
пластами 7 саж. Малая шахта, которая служить какъ для водоотлива, такъ 
и для проветривания рудника, заложена выше большой углеподъемной шахты 
и соединена съ последнею каменнымъ ходомъ въ 19,7 саж. длиною. Подоб
ное неправильное расположеше водоотливной шахты относительно углеподъ- 
емпой, совершенно непонятно, и чемъ руководствовался при этомъ строитель, ~  
не известно. Я  думаю, что это былъ его маленький промахъ, который однако 
обошелся обществу въ 10,000 руб., употребленныхъ на проходъ выгаеупомяну- 
таго соединительнаго хода.

Перейдемъ теперь къ подземньшъ работамъ.
Способъ разработки месторождешя. который примененъ на руднике 

Русскаго Общества, носитъ местное назваше— разработки уступа ии, или 
лавками. Переводя это назваше на горный языкъ, эту разработку можно 
отнести къ сплошной выемке въ несколько уступовъ (Strebbau rail abge- 
setzten Stossen), которая, какъ известно, употребляется для добычи плас- 
товыхъ месторожденш съ незначителышмъ падешемъ и толщиною, не пре
вышающею 3— 4 футовъ; при этомъ требуется достаточное количество пустой 
породы для закладывашя выработанныхъ пространствъ, и крепость сопро
вождающей мЬсторождеше породы. Можно было бы вести работу однимъ 
сплошнымъ забоемъ (Strebbau mit. breiten Blick), но этого не дозволяетъ 
незначительная крепость глинистаго сланца и слабость самого антрацита, кото
рый отъ давлешя кровли размельчается, а потому не идетъ въ употреблеше.

Въ настоящее время вся деятельность на руднике Русскаго Общества 
сосредоточена на 3-мъ или 1-мъ рабочемъ пласте и преимущественно въ юж
ной его части, т. е. вверхъ по возсташю пласта. Только въ прошломъ году 
приступили къ проходке ходовъ на 2-мъ рабочемъ пласте и внизъ по паде
нью на 3-мъ пласте. P ia desideria рудника соетавляютъ 10.000,000 пудовъ 
годовой добычи; вогъ почему онъ такъ расширилъ свои работы въ последнее 
время. Деятельность рудника началась недавно, именно 3 года тому назадъ.
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За первые два года было выработано едва полтора мшшона иудовъ; въ 
1873 г годовая добыча удвоилась, достигла 3-хъ мнллюновъ. Нынешнее 
управлеше рудника крепко надеется на постепенное годъ отъ году все боль
шее и большее возростатпе деятельности рудника, такъ что въ 1876 г. оно 
предполагаете достигнуть своей желанной цели.

Какъ я уже говорилъ выше, добыча антрацита производится въ верхней 
части рудника, начиная отъ шахты до южной границы участка, что состав
ляете 146,з саж. По простиранш пласта при мн4 отошли отъ шахты въ обе 
стороны саженей на 125. Впрочемъ, эти цифры должно собственно отнести 
къ главнымъ откаточнымъ штрекамъ № 1 и № 2; уступы или лавки отстали 
въ особенности въ верхней части разработываемаго поля. Число уступовъ 
непостоянно и колеблется отъ 20— 25, иногда и менее, что происходить 
отъ техъ или другихъ соображен]’и инженера.

Не всегда бываетъ возможнымъ следовать разъ задуманному плану ра
боте; на деле встречается много обстоятельства., которыя инженеръ не могъ 
заранее предвидеть, какъ напр., увеличиваше притока воды (или капежа, 
какъ говорятъ на Грушевке). сильное изменеше простиратя пласта, необ
ходимость ускорить добычу, и т. д. Длина уступовъ отъ 1 3 — 15 саж., а 
ширина бываетъ весьма различна, по во всякомъ случае не менее 2 арш., 
т. е. величины зарубки.

Около Большой и Малой шахтъ оставленъ целикъ угля; отъ последней 
шахты идетъ вверхъ по возсташю пласта в о з ду ш но о т ш  т очный штрекъ, — 
назвапъ такъ потому, что по немъ производится откатка угля отъ забоевъ, 
а также проходить воздухъ отъ главной шахты и забоевъ въ малую шахту. 
По бокамъ этого хода имеется еще два ходика, съ каждой стороны по 
одному; въ настоящее время они завалены, но въ первое время существо- 
вашя рудника отъ нихъ началась добыча угля уступами въ одну и другую 
сторону. По м ере удаленья уступовъ впередъ, выработанное пространство 
заваливаютъ пустою породой, или мелкимъ антрацитомъ, при чемъ по бокамъ 
уступовъ и вдоль выработки оставляютъ параллельные ходики, которые слу
жите для откатки угля съ уступовъ. По бокамъ этихъ ходовъ заводятся 
стены изъ глинистаго сланца, а где нужно, ставится деревянная крепь 
(рамы) для поддержашя крыши. Впрочемъ, крепь ставится очень редко, 
такъ какъ обыкновенно эти параллельные ходики узки и не высоки, а сле
довательно бываетъ весьма достаточно однихъ каменныхъ стенъ для поддер
жаш я ихъ въ должномъ порядке, темъ более, что надобность во всей ихъ 
длине бываетъ обыкновенно непродолжительна, такъ какъ на известномъ 
разстоянш (75 саж. другъ отъ друга), проводить д1агональпые и возстаюшде 
штреки. Что же касается до главнооткаточнаго или воздупшооткаточнаго 
штрековъ, то они, кроме прочно выложекныхъ на-сухо каменныхъ стенъ, 
имеютъ еще довольно прочную деревянную крепь. Эта последняя представ
ляете обыкновенно простые дверные оклады, при чемъ стойки съ перекла
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дами соединены не въ шипъ, а въ пазъ. Разстояше между этими рамами 
бываете не более двухъ аршинъ, а гдй крыша слаба, тамъ out. ставятся 
чаще и связываются еще досками. Для врЗшлешя употребляютъ сосновый 
лесъ, въ виде подтаварниковъ, т. е. круглыхъ брусьевъ. съ двухъ противо 
положныхъ сторонъ отесаниыхъ. Уступы тоже крепятся стойками, которыя 
ставятся въ шахматномъ порядке не далее I 1/ 2 арш . другъ отъ друга; часть 
изъ этихъ стоекъ вынимается по мере удалешя устугговъ впередъ; въ боль
шинстве случаевъ они остаются въ выработанномъ пространстве и прона- 
даютъ безвозвратно. Самый же уголь изъ уступовъ вынимается помощью до- 
лотъ различной длины, клиньевъ и молотовъ. Для этого задолжается чело- 
векъ 7 на каждый уступъ; изъ нихъ два,-три, иногда и более, сидятъ въ рядь 
вдоль всей длины уступа или лавки и зарубаютъ уголь, т. е. вынимаютъ 
тоний прослоекъ пустой породы, который, какъ мы выше сказали, имеется 
въ нижней части угля. Зарубка обыкновенно производится ночью. Ш ирина 
зарубки достигаетъ до 2 арш. Подъ слой угля, въ образовавшемся после за
рубки пустомъ пространстве, ставятъ для поддержки деревянные столбики.

При этомъ употребляются долота изъ иолосоваго железа, длиною отъ 
8— 12 верш. На эти долота надеваютъ деревянные наконечники различной 
длины. Днемъ происходите отбойка подрубленнаго угля, при чемъ употреб
ляются отбойные долота изъ квадрагнаго железа ' /2 д.. длиною 14 верш.; 
молотъ изъ квадратнаго железа, 3 д., весомъ отъ 12— 15 фунтовъ и клинья 
отъ 3— 6 вершк. При отбойке угля вынимаютъ поставленные при зарубке 
столбики и уголь падаетъ. отчасти отъ собственна™ веса, а отчасти подъ 
ударомъ молота. Очень болыше куски раскалываются клиньями на более 
мелше и сваливаются въ санки, которыя отвозятся тяголыциками къ парал
лельному ходику на вокзалъ. При савяхъ находятся обыкновенно два тяголь- 
щика, изъ которыхъ одинъ позади саней, а другой впереди. ПослЬдши, при 
помощи крюка и цепи, прикрепленной къ его поясу, тащитъ сани при по- 
собш своего товарища. Къ ногамъ того и другого привязаны бузлуки  или 
подковы. На вокзале уголь перекладывается въ железные вагончики, кото
рые отвозятся вагонщиками къ большой ш ахте ').

Pa6onie получаютъ попудную плату и работаютъ артелями. Последнимъ 
выдаются книжки, на первой странице которыхъ находятся печатный пра
вила, обязательныя для каждаго члена артели, во все время пребыванья его 
на руднике. Въ этихъ правилахъ, между прочимъ, обозначено следующее: 
весъ вагончика новаго 18 пуд., стара,го 16 пуд.; въ него вмещается 20 пуд.

') П ри каждомъ вагончпк4 точно такж е находится но два человека (вагонщика). Они 
точно такж е располагаются, какъ и при саняхъ, съ тою только разницею, что задш й вагон- 
щикъ снабж енъ еще тормазомъ, который употребляется на пути при поворотахъ на различ
н ы х ! желйзны хъ площ адкахъ, устраиваемыхъ иротивъ каждаго параллельнаго ходика, а 
также при спуск'Ь вагончикоиъ по бол4е крутымъ пу тямь.
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антрацита. Pa6o4ie получаютъ плату только съ каждаго пуда крупнаго угля; 
мелкш же не идетъ въ счетъ платы. На измельчеше полагается 2 фунта на, 
каждый пудъ добытаго угля. Кроме того полагается съ каждаго вагончика 
известное количество на отойдете машинъ и по одному вагончику съ артели 
на баню въ те  дни, когда последняя топится. Для помещешя рабочихъ 
имеются при руднике несколько камеиныхъ двухъ-этажныхъ домовъ: еверхъ 
того очень красивое здаше для лазарета, мелочная лавочка, где рабоч1е мо- 
гутъ по умерениымъ ценамъ получать все для нихъ необходимое, и своя 
резница. Все забранное артелью записывается въ книжку, и каждый месяцъ, 
при выдаче денегъ, бухгалтеръ производить по нимъ вычеты за забранный 
матер!алъ, остальное, что остается въ счетъ рабочихъ, выдается кассиромъ 
по ордеру за подписью управляющаго рудникомъ или, въ птсутствш послед- 
няго, за подписью инженера.

Все ходы, для передвиженья по нимъ вагончиковъ, снабжен^ рельсами, 
которые располагаются на шпалахъ, или плашмя, или на ребро. Содержите 
въ исправности путей и безпрестанная починка вагончиковъ составляю™ 
главную статью расходовъ рудничнаго управлешя. Въ особенности трудно 
избавиться отъ частой поломки вагонныхъ осей и колесъ. На этотъ предметъ 
не разъ обращалось вшгмаше и предпринимались должныя меры, но, кажется, 
и до сихъ поръ не пришли къ желаемымъ результатами Въ последнее время 
назначенъ былъ даже особый человекъ, на обязанности котораго лежало 
разузнать истинныя причины поломки вагоновъ, такъ какъ управлете склонно 
было скорйе приписать это неосторожности вагонщиковъ, чемъ непрочности 
вагоновъ или неисправности путей. Сначала изменили систему прикреплешя 
колесъ къ вагончикамъ, именно: вместо вертящихся осей и неподвижных!» 
колесъ, сделали наоборотъ; во это не помогло; теперь, вместо шпонокъ, дер- 
жащихъ колеса на оси, сделали особенный деревянный накладки, но и это, 
кажется, не удовлетворяв™ своей цели. Они, пожалуй, стали реж е ломаться, но 
по другой причине— рабоч1е не берутъ новыхъ вагоновъ, такъ какъ последше 
оказались слишкомъ тяжелыми для передвижешя.

Старательная артель, при хорошемъ уступе, т. е. сухомъ, съ мягкою за
рубкой и крепкимъ углемъ, можетъ выдать отъ 30— 35 вагончиковъ въ сутки.

При прохожденш ходовъ, а иногда и при добыче угля, какъ напр, на
4-мъ пласте, при крепкой зарубке, или же на 3-ме пласте, въ такъ называе- 
мыхъ куткахъ, употребляется порохострельная работа. Н а руднике Русскаго 
Общества кроме русскихъ рабочихъ имеется несколько парий итальянцевъ, 
которые и занимаются этими работами. Но нужно отдать въ этомъ отношенш 
полную справедливость итальянцамъ. По скорости и чистоте работы они да
леко превосходя™ русскихъ рабочихъ, хотя нельзя сказать, чтобы и эти 
последше худо работали. Въ месяцъ порохострельпыми работами проходятъ 
отъ 6— 10 саж. Итальянцы занимаются только возвышешемъ ходовъ, по углю 
же они заставляю™ работать русскихъ, такъ какъ эту последнюю работу

Горн. Жури. Т . IV , 1874 г. 12
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они считаютъ для себя грязною. Изъ инетрументовъ употребляются следую
щее: буръ стальной или железный отъ 12 вер. до 2 арш ., д!ам. 1 '/ 8 Д-— За- 
бойникъ такихъ же размеровъ, ложечка и молотъ отъ 5— 9 фунт, весомъ. 
Для запаливашя зарядовъ употребляется предохранительная бикфордова за
травка. Итальянцы при этомъ ноступаютъ такимъ образомъ: проведя, по 
усмотрешю, известной длины бурку и осушивъ ее, они делаютъ патроны, т. е. 
берутъ простую сахарную бумагу, довольно искусно делаютъ изъ нея цилиндры 
и наполняютъ въ начале немного обыкновеннымъ иорохомъ, вкладываютъ въ 
носледшй загнутый конецъ бикфордовой затравки и потомъ снова наполня
ютъ цилиндръ порохомъ, но уже до конца. Этотъ цилиндръ съ выдающимся 
концомт. бикфордовой затравки помещается въ бурку, а остальная часть 
последней забивается глиной или мелкимъ углемъ. После всего этого, крик- 
нувъ: «цилиндра»,— запаливаютъ. Обыкновенно порохомъ занимаютъ только
’/ з часть всей длины бурки. Плата за порохострельную работу полагается съ 
каждой сажени и колеблется въ пределахъ отъ 10— 4 0 —75 руб. Итальянцы 
обыкновенно берутъ дороже русскихъ. На 2-мъ рабочемъ пласте, вследств1е 
значительной крепости сопровождающаго его песчаника, порохострелъная 
работа обходится дороже, чемъ на 1-мъ пласте.

Перейдемъ теперь къ разсмотрешю техъ механическихъ приспособленш, 
который употребляются на руднике Русскаго Общества для доставки угля на 
поверхность и освобожетя рудника, отъ воды.

Для подъема угля на дневную поверхность или, какъ говорятъ на руд
нике, «на гора», предназначена большая шахта, на которой поставлены две 
вертикальный паровыя машины, въ 45 силъ каждая.

Д авлете пара въ 41/, атмосферы, парораспределеше производится однимъ 
золотникомъ при помощи кулиссы Стефенсона. Машина, безъ холодильника 
и съ весьма малымъ расширешемъ, имеетъ два вала: одинъ собственно ма
шинный, на которомъ насажена шестерня для передачи движешя другому 
валу— барабанному. При мне работала только одна изъ этихъ машинъ; другая 
починялась по случаю осадки фундамента и перемены пеньковаго каната на 
проволочный. Подъемъ угля производится и днемъ, и ночью.

Вагоны поднимаются въ четырехъ- этажныхъ клеткахъ, сиабженныхъ пара
шютами; заразъ поднимается четыре вагона. В есь полезнаго груза равняется 
йО пуд. На нагрузку и 'подъемъ клетки на поверхность полагается не более
3-хъ минуть.

Надшахтное здаше устроено такимъ образомъ, что клетки могутъ вы
гружаться за разъ на обоихъ этажахъ, что, разумеется, ускоряете подъемъ угля.

Суточная добыча колеблется между 13— 16 тысячами,— цифра, сравнительно, 
не велика; отъ такого обширнаго и богатаго средствами рудника можно 
было бы ожидать болыпаго. Канате плоскш въ 5 прядей изъ манильской 
пеньки; служба его продолжается не более 8 месяцевъ. Въ настоящее время 
онъ выводится изъ употреблешя и заменяется проволочнымъ 1 '/ а д. канатомъ.
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Сообразно этому, необходимо было несколько переделать машину,— именно 
переменить шкивы и видоизменить барабанъ. Какъ одна, такъ и другая ма
шина снабжены наровынъ самодействующимъ тормазомъ. Время приближешя 
клетки къ нижней каморе шахты, или къ дневной поверхности, возвещается 
звонкомъ. Для этого сделанъ приводъ помощью системы коническихъ колесъ 
отъ вала, на которомъ насажеяъ барабанъ, къ безконечному винту съ при
деланным! къ нему на пружине звонкомъ. По винту движется гайка, кото
рая при своемъ движенш задеваетъ то за колокольчикъ, то за особенные 
рычаги, имеюицеся на нротивоположныхъ концахъ по бокамъ винта. При 
прикосновенш къ какому нибудь изъ этихъ рычаговъ, помощью системы дру- 
гихъ рычаговъ передается движ ете къ стержню съ клапаномъ, который от
крываете свободный доступъ пара въ особенный паровой цилиндръ; въ после- 
днемъ движется поршень съ стержнемъ отъ тормаза. Такимъ образомъ про- 
исходитъ зажаВе тормазнаго шкива ленточнымъ тормазомъ. М не кажется, 
что для «образцоваго рудника», следовало бы строителю отказаться отъ си
стемы вертикалышхъ углеподъемных! машинъ съ маховикомъ, такъ какъ 
опытомъ дознано, что эти последтя  машины во многомъ уступают! горизон
тальным! съ двумя цилиндрами Во первыхъ установъ горизонтальныхъ ма- 
шинъ значительно легче, присмотръ за ними гораздо удобнее, наконецъ она 
не такъ сложна и избавляет! отъ употреблешя зубчатыхъ колесъ для пере
дачи движенья, что имеетъ значительное вл1яше на равномерность хода ма
шины. Какъ мы увидимъ ниже, эта система машинъ применена строителем! 
Никитовскаго рудника.

Что касается до освобождешя рудника отъ воды, то съ этою целью, какъ 
въ большой, такъ и въ малой шахте, поставлены водоподъемные насосы. На 
большой шахте эти насосы приводятся въ движ ете тою же углеподъемною 
машиною, о которой только что было говорено. Эти' насосы поставлены на 
случай какихъ нибудь неисправностей въ водоотливной шахте. Въ малой же 
шахте поставлена особая водоотливная машина нрямаго д е й сш я  съ двумя 
катарактами и 3-мя корнвалшскими клапанами въ 65 силъ. Машина эта 
разсчитана на 200,000 ведеръ въ сутки; но въ настоящее время суточное ея 
дейстше достигаете только 60,000 ведеръ.

Вентилящя производится такимъ образомъ, что воздухъ входите въ капи
тальную шахту, направляется помощью дверей по всемъ устунамъ и потомъ 
воздушнымъ ходомъ возвращается въ малую шахту.

Въ зимнее время, когда существует! достаточная разность давлений на
ружна™ и рудничнаго воздуха, вентилящя происходите благодаря естествен
ной тяге; въ летш е же месяцы эта тяга значительно слабее и въ дальних! 
забояхъ почти не происходить течешя воздуха, по этому при руднике имеется 
простой вентилятор!, вытягивающш рудничный воздухъ и приводимый въ 
движ ете маленькой вертикальной машинкой.

Вей эти машины изготовлены на бельгшскихъ заводахъ.
1 2 *
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Вотъ и все, что можно сказать вкратце о современномъ состоянш руд
ника Русскаго Общества. Говорю, вкратце, потому что для подробнаго 
изложешя всего существующаго на руднике необходимо было бы при
вести массу чертежей, запастись которыми я, къ сожалешю, не имелъ 
возможности. Поговариваю™, что бывшш управляющш рудникомъ думаетъ 
издать отдельнымъ сочипешемъ подробное описаше этого рудника. Ему. 
какъ строителю, известны мнопя подробности, которыя могли легко 
ускользнуть отъ меня, какъ временнаго посетителя рудника.

Теперь обратимся къ тому, чемъ занять въ настоящее время рудникъ 
Русскаго Общества, и припомнимъ те средства, при помощи которыхъ онъ 
думаетъ достигнуть своихъ стремлеяШ. Заветная идея рудника, какъ я ска- 
залъ выше, состой™ въ томъ, что-бы увеличить годовую добычу до 10.000,000 
пудовъ, что оказывается необходимымъ для собственнаго потреблешя по 
пароходству. Въ настоящее время Русское Общество, имея свой рудникъ, 
все-таки находится вынужденнымъ закупать ежегодно около 6 мил. пудовъ 
угля для удовлетворения своихъ потребностей. Чтобы избегнуть такой не- 
нргятной необходимости, управляющш рудникомъ Н. Д. Скарятипъ весьма 
энергично принялся, при вступлеши въ свою должность, за составлеше полней- 
шаго проэкта расширешя деятельности рудника.

Хотя Н. Д. Скарятинъ не спещалисть по рудничному делу, но какъ чело- 
векъ способный, образованный и очень хорошо понявшш суть такого слож- 
наго дела, какъ горное хозяйство, онъ тотчасъ напалъ на ту дорогу, кото
рая могла скорее всего привести его къ желаемой цели. Онъ задался идеею 
расширить и удешевить деятельность рудника, опираясь на силу машинъ. 
Действительно, только эти последшя могли оказать ему громадную услугу.

Съ этою целью йеханикъ рудника былъ посланъ на счетъ Общества за
границу— въ А нглш — для изучешя всехъ техъ механическихъ приспособлен^, 
которыя наиболее были бы применимы къ руднику Русскаго Общества.

Плодомъ этой командировки было введете зарубныхъ машинъ, приво- 
димыхъ въ движ ете сгущеннымъ воздухомъ; применеше гидравлическихъ 
машинъ для отливки воды, сверлильныхъ машинъ, замена электрическимъ 
звонкомъ обыкновеннаго сигнальнаго молотка, и наконецъ изучеше особыхъ 
машинъ для проходки ходовъ, которыя, впрочемъ, даже въ Англ in имеютъ 
весьма малое применеше. Къ сожаленш , при всемъ моемъ желанш запас 
тись подробными чертежами этихъ машинъ, я не могъ достигнуть желаемаго, 
такъ какъ даже на руднике не имеется подобныхъ чертежей, что, но моему? 
составляв™ весьма важное упущ ете, сделанное механикомъ.

Разумеется впослъдствш, когда машины прибудутъ на место и устано
вятся, можно будетъ составить имъ подробные чертежи, по было бы гораздо 
последовательнее начинать дело съ начала, а не с;ь конца. Вотъ причина, почему 
я буду кратокъвъ своемъ изложенш столь интереснаго дела, такъ какъ шгЬ npifi- 
дется писать большею частью то, что я слышалъ, и лишь отчасти то, чтовиде.гь.
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Въ конце прошлаго года, какъ я уже сказалъ, начались работы на 3 
пласте, внизъ по падетю . Теперь пройдено около 40 саж. главнооткаточнаго 
хода; на 19 саж. этотъ ходъ уже закрепленъ кирпичною аркою въ 9 кир
пичей, опирающихся объ устои въ 20 верш, вышиною; высота же арки 1 саж. 
1 верш., а ширина въ нижней части, или разстояше между устоями 1 саж. 
4 верш. По обеимъ сторонамъ этого хода и въ разстоявш 10 саж. отъ него 
проведены еще два ходика, одинъ на 19,з саж., а другой 1 1 , 4  саж. длины. 
Эти последше ходики предназначены для вентиляцш и отъ нихъ начнется 
выемка антрацита по простиранш пласта. Выемка эта будетъ производиться 
особенными зарубными машинами, приводимыми въ движ ете сжатымъ воз 
духомъ. Машина сжатаго воздуха поместится на поверхности въ особенномъ 
зданш, и сжатый воздухъ будетъ проведенъ по особымъ трубамъ къ заруб- 
нымъ машннамъ. По м ере удалешя работами впередъ, будетъ подвигаться и 
машина по рельсамъ; кроме этого движешя ей можно будетъ дать движ ете 
вдоль всего забоя, длина котораго будетъ гораздо значительнее длины нынеш - 
нихъ уступовъ. Предполагают!, увеличить эту длину до 120 саж., но я 
сомневаюсь, чтобы это было осуществимо на практике, при такой крыше, 
какъ глинистый сланецъ, хотя вместе съ этимъ думаютъ изменить самое 
креплеше: вместо стоекъ применить такъ называемый шашки, что представ
ляете ничто иное какъ костровую крепь незначительной вышины. Въ це.ти- 
кахъ угля, которые оставляются по обеимъ сторонамъ главнооткаточнаго хода, 
будутъ неболыше ходики на разстояши 15 саж. другъ отъ друга; посред- 
ствомъ ихъ откроется сообщеше между вышеупомянутыми воздушными ходами 
и главнооткаточнымъ. При мне пройдено было съ одной и съ другой сто
роны по два ходика. Общее направлеше всехъ главныхъ ходовъ совпадаете 
съ лишею спайности угля, о которой было говорено выше. Къ чести Н. Д. 
Скарятина должно заметить, что это удобное и выгодное направлеше ходовъ 
введено на руднике только со времени его управлешя.

Въ настоящее время работы производятся довольно быстро, хотя не разъ 
приходилось уже прюстанавливать ихъ и выкачивать насосами воду; съ даль- 
нейшимъ же увеличешемъ длины хода внизъ по падешю пласта, разумеется_ 
встретится еще большее затруднение со стороны притока рудничныхъ водъ, 
которыя потребуется отлить на поверхность.

Съ этою последнею целью, не устраивая новой шахты, применять гидра
влическую водоотливную машину, вся разница которой отъ паровой за
ключается въ томъ, что она приводится въ движ ете не силою пара, а на- 
поромъ воды.

Последняя будетъ проведена отъ насосныхъ трубъ, имеющихся теперь 
при наровыхъ водоотливныхъ машинахъ, именно съ 20-тн-саж. глубины, считая 
отъ поверхности; отсюда, помощью особыхъ 5 дюймовыхъ трубъ, вода будетъ 
проведена ст. обеихъ шахтъ прямо къ золотникамъ гидравлической машины, 
которая будете помещена внизу въ воздушнооткаточномъ ходу внизъ по паде-
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Hiio. Но м'1ф'|; удаленi-л забоя этого хода и машина будетъ передвигаться 
впередъ, помещаясь въ особенныхъ нишахъ, сделанныхъ съ этою целью въ 
этомъ ходу. Эта машина имФетъ то преимущество, что не прекращаешь ра
ботать въ случае, если даже будетъ затоплена водою. В есь машины 120 пущ.; 
длина 16 фут.; ширина и высота 2 фут. Водоотливная сила ея 50,000 ве- 
деръ въ сутки. Для скопленья воды, въ воздушнооткаточномъ ходе будутъ 
сделаны колодцы чрезъ каждый 60 саж.; изъ этихъ колодцевъ, помощью 
7 дюйм, трубъ, будетъ накачиваться вода въ 7 дюйм, же водоотливную трубу, 
проложенную по длине всего хода до впаденья въ большую шахту. Разсчи- 
тано, что при давленш столба воды въ 462 фута, которымъ думаютъ вос
пользоваться для действия гидравлическихъ машинъ, сила будетъ равна 
200 англшскимъ фунтамъ на 1 кв. дюйм, площади поршня, что весьма до
статочно для выкачивашя 50,000 ведеръ.

Въ 1874 г. предполагается выработать 3.600,000 пуд., или 14,060 кв. 
саж. площади, авъ  1875 г.— 8,700,000 или 34,800 кв. саж., считая 250 пуд.въ 
1 кв. саж. и въ толщину пласта, какъ обыкновенно принимаютъ на Грушевке, 
когда идетъ дело объ антраците 1-го рабочаго пласта; 1 кв. саж. 2-го ра
бочаго пласта считается въ 300 пуд. весомъ.

Этимъ я думаю закончить описаше рудника Русскаго Общества и пе- 
рейдти къ прочимъ рудникамъ Грушевской котловины; но о последнихъ мне 
не придется много распространяться, такъ какъ горное хозяйство ведется 
на нихъ въ весьма малыхъ размерахъ и самыми простыми способами, не- 
прибегая къ силе машинъ.

Добыча антрацита точно также производится уступами, или лавками, но 
лавки эти располагаются несколько иначе,, именно въ виде ласточкина хвоста. 
При разработке поступаю™ такъ: вокругъ шахты оставляю™ це.ликъ 
антрацита, потомъ по простирашю пласта въ обе стороны отъ шахты про
водя™. откаточный гатрекъ, а по возсташю— воздушный и, наконецъ, полу- 
чивъ такимъ образомъ два выемочныхъ поля, начинаютъ производить добычу 
антрацита отъ шахтъ къ задней стороне участка. При этомъ обыкновенно 
въ каждомъ поле закладываю™ по две лавки, которыя постепенно расши
ряются къ границе участка. Выработанное пространство закладываютъ пу
стой породой или угольною мелочью, оставляя при этомъ ходики для до
ставки угля изъ заднихъ забоевъ къ шахте. Действительно, глядя на планъ 
подобной разработки, находишь некоторое сходство съ хвостомъ ласточки. 
Подвозка угля производится на салазкахъ На поверхность добытый уголь 
доставляется въ бадьяхъ и въ ящикахъ помощью коннаго ворота. Только на 
весьма немногихъ сравнительно шахтахъ употребляются для этого маленькая 
горизонтальныя или вертикальным машинки отъ 5 до 12 силъ, изготовляе
мый въ Ростове на Дону на заводахъ Грагама или Фронштейна. Горизон
тальным машинки обыкновенно съ двумя качающимися цилиндрами. Вертикаль- 
ныя-же машины устраиваются съ однимъ цшиндромъ и, благодаря своей ком-
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пакгности, обыкновенно предпочитаются горизонтальнымъ. Каждая изъ этихъ 
машинъ накаливаете также воду въ котлы, для чего имеются при нихъ 
маленьше насосы. Освобождете рудника отъ воды производится или при 
помощи бадей на конномъ вороте, или ж,е для этого употребляют! локо
мобили съ приводом! къ всасывающимъ подъемнымъ насосамъ. Нриводъ 
этотъ представляется или въ виде системы зубчатыхъ колесъ, передаю
щ их! движ ете отъ вала локомобиля къ другому валу, по обоимъ кон
цам! котораго находятся кривошипы, прикрепленные къ стержнямъ на- 
сосныхъ штангъ; или же нриводъ этотъ несколько изменяется, при чемъ 
вместо кривошиповъ употребляюгъ эксцентрики съ наугольниками.

Вотъ и все, что можно сказать о шахтахъ на Грушевке.
Впрочемъ не мешаетъ еще заметить, что большинство этихъ шахтъ раз- 

работываются только осенью и зимою; въ остальное время года всяюя рабо
ты на нихъ прекращаются, такъ какъ весь рабочш людъ на этихъ шах 
тахъ состоите изъ русских! крестьян!, которые обыкновенно весной уходятъ 
домой на полевыя работы. Такимъ образомъ, и безъ того безжизненная Гру- 
шевка, летомъ совершенно пустеетъ.

Перейдемъ теперь къ другимъ рудникамъ.

Ш ахты Полякова на балкахъ Дуванной и Егьленъкой въ Донецкамъ округа,.

После скучной и однообразной степной природы на Грушевке, вся мест
ность отъ Каменской станицы до Дуванной показалась мне раемъ, въ осо
бенности последняя, по оригинальности своего рельефа, обращаетъ вним ате 
путешественника. Самый въйздъ въ долину реки Дуванной чрезвычайно 
эффектенъ. Отъ Гундоровской станицы приходится ехать по литии соприко
сновения меловой формацш съ каменноугольной, которая обозначается выхо
дами на поверхность крутопадающихъ пластовъ песчаника; на кторомъ по
вороте покидаешь меловую формацш и несколькими террасами спускаешься 
къ р. Дуванной. Каждая изъ этихъ терраеъ окаймляется выходами извест
няков! каменноугольной формацш, которые, протягиваясь съ востока на за- 
падъ. образуютъ на своемъ продолженш несколько петель.

Вотъ эти-то известняки, сопровождающее пласты каменнаго угля, и со
ставляют! всю особенность месторождетя Дуванной и Беленькой. Пласты 
каменнаго угляпадаютъ подъ угломъ 70° на N, и выработываются несколькими 
наклонными шахтами, соединенными между собою штреками, идущими по про 
стиранш пласта. Уголь этотъ получается обыкновенно въ виде мелочи и 
очень, хорошо спекается. Толщина пласта 5 четвертей. На, балке Беленькой 
точно такой же уголь съ падетемъ въ 63° на NW . Толщина пласта около 
2 арш. 11, разработка месторождетя ведется штольнями.

*) Кровля пласта песчаникъ, подошва— сланец1!
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На разстоянш 5 саж. отъ устья штольны закладывается гезенкъ вве))хъ 
пласта до лиши спекаемости угля; отъ гезенка идутъ штреки параллельно 
штольне, и между штольною и штрекомъ оставляется п])едохранительный 
целикъ угля. Отъ гезенка уголь выработывается уступами. Штольна № 5-й, 
которую я осматрпвалъ, имеетъ 170 саж. длины и находится на разстоянш 
4 арш. отъ штольны № 4-й, несколько меньшей по длине чемъ первая. На 
разстоянш 50 саж. заложена, квершлагъ, соединяющш штольну № 5-йсъ№ 4-мъ. 
Въ настоящее время штольна Л» 4-й завалена до 1-го квершлага, и уголь, 
добываемый въ ней. доставляется по этому квершлагу въ штольну № 5-й. 
Кроме тнтольнъ имеется еще несколько шахтъ, заданныхъ въ висячемъ боку 
пласта и соединенныхъ на нижнемъ своемъ горизонте помощью квершлага 
съ пластомъ угля.

На Беленькой устроена промывальная фабрика для промывки угля, такъ 
какъ послёдтй  въ массе своей заключаетъ прослойки сильно обуглившагося 
глинистаго сланца, уменыдающаго достоинство угля. Фабрика эта приводится 
въ действ1е маленькой машинкой въ 2 силы, отъ которой помощью ремня 
передается движ ете валу съ насаженною на него шестернею; отъ послед
ней', помощью зубчатаго колеса, помещеннаго ниже шестерни, передается 
движ ете другому валу, ’ на обоихъ концахъ котораго находятся кривошипы, 
соединенные съ поршневыми штоками. Поршни помещаются въ ящикахъ, 
наполненныхт, водою; последняя, ксл й д тп е  опускашя поршня, выталкивается 
подъ решето, приподнимаете находящейся на реш ете уголь, предназначенный 
къ промывке, и распределяете частицы угля и сланца по удельному весу; 
первыя струею воды уносятся на неподвижный гердъ, а отсюда шламъ пе
реходить въ ящики, расположенные въ хвосте герда.

Какъ месторождеше Беленькой, такъ и Дуванной изобилуютъ окамене
лостями, между которыми преобладаютъ кораллы и членики энкринитовъ. 
Въ болыпомъ количестве попадаются также хвостовые щитики трелоби- 
товъ, которые обыкновенно сидятъ на известняке группами. Кроме этихъ 
окаменелостей попадаются Bracliiopoda (Productus semireticulatus, Spirifer 
mosquensis, Streptorhynchus и т. д.) Acephala и улитки.

Месторождеше Беленькой замечательно по нахождешю въ глинистомъ 
сланце громаднаго количества окаменелыхъ растеши, которыя отличаются 
своимъ разнообраз1емъ. Въ одной изъ ветвей балки Беленькой мне при
шлось наблюдать толстый пласта глинистаго сланца, сплошь проникнутый 
этими растеньями.

Очень жаль, что почти все окаменелости встречаются въ весьма дурномъ 
сохранеши, въ особенности если эти окаменелости попадаются въ массе 
известняка. На лиши же соприкосновения известняка съ сланцемъ они го
раздо лучше сохранены.
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Успенскги рудникъ г. Б у ла ц е ля  въ Екатеринославскои губерти.

Помещик! А. Н. Булацель представляетъ среди южныхъ углепромышленни
ков! чуть-лини единственный примйръ ращональнаго ведешя горнаго хозяйства, 
сообразно требовашямъ науки. Съ этою целью, несколько лйтъ тому назадъ. 
онъ пригласил! для развйдокъ въ своемъ именш горнаго инженера г. Майе
ра, а потомъ маркшейдера г. Шенфельдера, который, на основан1п изслйдоватй 
Майера и своихъ собственных!, составил! пластовую карту Успенской дачи и 
едфлалъ ея описаше. Последнее послужило основатемъ брошюры: «О место- 
рожденш каменнаго угля въ дачахъ помещика А. Н. Булацель при селе 
Успенскомъ», составленной гориымъ инженеромъ В. Перекрестовымъ и из
данной въ 1870 году. Такимъ образомъ мы видимъ, что А. Н. Булацель 
серьезно отнесся къ делу и приступил! къ разработке своихъ минераль
ны х! богатствъ не зря, а на основанш изследованш спещалистовъ. Весьма 
желательно было-бы, чтобъ этотъ нримйръ не остался глаеомъ вопшщаго 
въ пустыне, а чтобъ ему последовали все углепромышленники.

Месторождеше каменнаго угля, принадлежащее А. Н. Булацель, делит
ся на три дачи: Успенскую, Белянскую и Кругликъ. Последняя дача толь
ко теперь разведывается, а потому и не нанесена еще на пластовую карту; 
Успенская же хотя и разведана, но еще не разработывается, такъ что все 
горныя работы по добыче угля сосредоточены пока на одной только даче 
Белянской.

Въ дачахъ Белянской и Успенской развиты следующая формацш: нанос
ная, меловая и каменноугольная. Обращая внимаше только на последнюю, 
нельзя не упомянуть о техъ важныхъ выводахъ. которые были сделаны на 
основанш вышеупомянутых! изследованш, именно:

1) Что вдоль всей дачи, почти отъ востока къ западу, т. е. параллельно 
общему п рости ран т  пластовъ формацш, является сдвигъ. разграничивавшей 
спекажмщеся угли отъ антрацитовых!.

2) Что, на основанш разнообразных! простираний и п ад етй  пластовъ, 
можно различить здФсь несколько котловинъ и седловинъ. ГлашгМпшя кот
ловины суть: одна большая, съ спекающимися углями, лежитъ къ северу отъ 
сдвига, а две значительным котловины съ антрацитовыми углями находятся 
къ югу отъ него.

3) Что все здФшшя котловины имеютъ эллипсоидальное очерташе и длин
ным оси ихъ идутъ почти параллельно одна другой отъ востока къ западу, 
какъ равно и оси седловинъ имеютъ такое же простираше.

Горныя породы, сопровождающая каменный уголь въ северной котловине, 
резко отличаются отъ породы южныхъ котловинъ, и притомъ последшя гораздо 
плотнее первыхъ. Въ северной котловине каменный уголь обыкновенно со-
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нровождается известняками, которые могутъ служить надежными руководи) еля
ми при разв^дкахь на уголь; между т^мъ какъ въ южныхъ котловинахъ 
кровлю и подошву каменноугольнаго пласта соетавляютъ псамиты и р^же 
сланцеватая глина.

Белянская дача лежитъ почти вся въ западномъ крыле северной котло
вины, а Успенская— въ одной изъ южныхъ котловинъ (урочище Сухое). Какъ 
я выше сказала», весь уголь, получаемый въ селе Успенскомъ, добывается 
собственно по Белянской даче съ двухъ ея пластовъ: Косаго и Солонаго.

Косый пластъ сталъ только недавно разработываться. На немъ имеются 
три болыпихъ вертикальныхъ шахтъ, по о арш. въ просвете: Александръ, 
№ 5-й и Николай, и четыре малыхъ, по 2 арш. въ стороне. Малыя шахты 
заложены выше болыпихъ. Ш ахта Александръ пересекла Косый пластъ на 
26 саж.; ее продолжаютъ углублять далее и думаютъ на 17 саж. пересечь 
пластъ Оолоный; въ настоящее-же время пройдено только 4 саж. Такимъ обра- 
зомъ вся глубина шахты Александръ 30 саж,. Ш ахта «Николай» углублена 
всего на 16 саж.. а шахта -У 5-й— на 13 саж. Кроме вертикальныхъ шахтъ 
имеется на этомъ пласте еще наклонная шахта, посредствомъ которой вы- 
рабогывается верхняя часть пласта. Вся толщина Косого пласта 6 четвер
тей. Пластъ Солоный имеетъ 9 наклонныхъ шахтъ, изъ которыхъ три уже 
выработаны, и кроме того две вертикальный: Надежда и Ольга. Простира- 
Hie этого пласта N 0  3 ч. 35', падеше 37°. Толщина 8 четвертей.

Способъ разработки носить назваше разработки печами и производится 
такимъ образомъ. Разстояше между шахтами, обыкновенно около 80 саж., 
разделяется луфтлохами на две части. Наклонная шахта углубляется. Глу
бина напр, шахты .У 8-й около 35 саж. Все это ноле по простиран™ раз 
де.ляется на столбы тремя штреками, разстояше между которыми бываетъ 
различно отъ 8— 15 саж По обеимъ сторонамъ какъ шахтъ, такъ и луфтло- 
ховъ, или какъ ихъ здесь называю™ гаурфовъ, оставляю™ предохранительный 
столбъ угля въ ' j i саж. ширины. Выемка столбовъ начинается съ верхняго го
ризонта съ задней стороны поля, т. е. начиная отъ луфтлоха. Креплеше 
производится деревянными стойками съ подкладками, которыя, по миновенш 
надобности, вынимаются ( ' / 3 часть всего ихъ количества), за чти рабочге полу- 
чаютъ по 1 коп. за стойку. Весь уголь добывается до чиста кайлами. По 
вынутш 1-го столба, начинаю™ второй снизу отъ 2-го штрека и доходятъ 
работами до 1-го штрека. Для проветривая!я оставляю™ называемый трубы, 
т. е. промежутки между рядомъ стоекъ и столбомъ не тронутаго угля; но когда 
выемкою подойдутъ къ этой трубе, то существование ея прекращается, за 
неимешемъ въ ней надобности, такъ какъ уже образовалась новая труба.

Никитовскгй рудникъ Полякова.

Рудникъ этотъ находится въ 2 или 3 верстахъ отъ Никитовской станцш 
Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, и въ настоящее время представ-
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ляетъ собою одинъ изъ лучшихъ рудниковъ на тотё Россш; въ недальнемъ буду
щему онъ, можетъ быть, перещеголяетъ рудникъ Русскаго Общества и, вероят
но, назван)е «образцовый» приличнее будетъ приписать первому руднику, чемъ 
последнему. Н етъ разговора, что рудникъ Русскаго Общества обставлепъ ве
ликолепно во всехъ отношешяхъ, но, разумеется, частный предпринима
тель не можетъ и не долженъ брать его за образецъ и копировать съ него, 
такъ какъ ему пришлось бы сделать много совершенно непроизводительныхъ 
затрата и, чего добраго, прогореть. Такое богатое общество, разумеется, мог
ло сделать много ошибокъ и устоять. Я этимъ нисколько не хочу умалить 
заслугъ строителя рудника Русскаго Общества, такъ какъ всякш знакомый 
съ дйломъ человеку проститъ ему те ошибки, которыя нейзбежны были въ 
такомъ новомъ для того времени деле, какъ горное на юге Россш. Строитель Ни- 
киговскаго рудника, благодаря отчасти силе времени, могъ уже обойти те чи
сто экономическая неудобства и некоторыя техническая оплошности, которыми 
страдаетъ рудникъ Русскаго Общества. Если и есть некоторыя пятнышки, то 
въ этомъ виноваты скорей финансовым затрудненья чемъ самъ строитель.

И такъ, перейдемъ къ краткому описашю рудника.
Прекрасное, легкое надшахтное здаше, которое бросается въ глаза, я ду

маю, каждого проезжающаго но Курско-Харьковско-Азовской железной до
рог!, возвышается надъ шахтою, имеющею 72 саж. глубины. Эта глубина 
будетъ доведена до 100 саж. Въ настоящее время шахта эта пересекла 
только первый пластъ, на которомъ и ведутся подготовительным къ добыче 
угля работы. Пластъ этотъ имеетъ 62° паденья на югъ и простираше востоко
западное. Толщина 10 четвертей, изъ которыхъ нужно отбросить одну чет
верть на прослоекъ глинистаго сланца. Отъ шахты по простиранш пласта 
ведется основной штрекъ, имеюпцй теперь въ восточной части 80 саж. 
длины, а въ западной 76 саж. Чрезъ каждыя 40 саж. проводятся гезенки, 
разделенные на две части: въ одной помещается лестница, для рабочихъ, 
въ другой сделанъ лгокъ для свалки угля. Надъ основнымъ штрекомъ остав
ляется предохранительный целикъ въ 2*/г саж. шириною. Выше этого це
лика идетъ параллельный штрекъ, или печь, до встречи съ слёдующимъ ге- 
зенкомъ. Выше идетъ столбъ угля въ 5 саж. шириною и печь и, наконецъ, 
столбъ въ 8 саж. и опять печь. Выше этой последней оставленъ целикъ въ 
21/» саж., который отдЬляетъ выработанное уже пространство отъ этого 
только подготовлен наго къ выработке поля. Такимъ образомъ вся ширина 
поля въ 18 саж., изъ которыхъ 5 саж. идутъ на предохранительный целикъ. 
Кроме всего этого ведется квершлагъ на К и S, вся длина котораго будетъ 
верста съ лишнимъ; посредством^ него предполагают'], пересечь все пласты 
угля, имеюшдеся въ этомъ участке. Такимъ образомъ современемъ работы 
примутъ громадные размеры и суточная добыча будетъ довольно значительная.

Для поднятая ея на поверхность поставлена 120 сильная паровая ма
шина, горизонтальная, съ двумя цилиндрами. Къ числу особенностей ея
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нужно отнести о т е у т с т е  передачи движения отъ машин наго вала къ бара 
бану; последшй прямо насаженъ на первый, вследствие чего избегнуты 
мнопя затруднешя при постановке машины, а также упрощенъ уходъ за 
нею. Ходъ машины отличается необыкновенною легкостью и не производить 
никакого шума. Такъ какъ въ настоящее время добыча угля очень мала, 
всего до 5 или 6 тысячъ въ сутки, то, разумеется, не выгодно держать та
кую большую машину целый день на всехъ парахъ; действ1е ея продол
жается всего отъ 1 или 2 ч. до 7 часовъ пополудни. При этой машине 
имеется очень хорошей конструкцш паровой тормазъ. Парораспределеше 
помощью кулисы Стефенсона объ одномъ золотнике. Канатъ п л о т и  изъ 
алоэ. Полезный грузъ около 80 пуд., но машина разсчитана ва 160 пуд. 
Въ настоящее время ставится еще водоподъемная машина прямого действ1я 
и машина для сжатаго воздуха, которая будетъ приводить въ движ ете за- 
рубныя машины.

Очень жаль, что я не могъ поближе познакомиться съ этими машинами, 
такъ какъ чертежей къ нимъ не имеется; машины еще не собраны; самого 
же строителя не было въ мое время на руднике. М не пришлось видеть 
только несколько громадныхъ ящиковъ, въ которыхъ лежать разрозненным 
части различныхъ машинъ, но которымъ положительно "невозможно было со
ставить поняыя объ ихъ действш.



ГЕОЛОГИ, ГЕОГНОЗШ и ПАЛЕОНТОЛОГИ.

ГЕОДОГИЧЕСКШ ИЗСДЪДОВАШЯ п о  л и н ш  л о з о в о 
с е в а с т о п о л ь с к о й  ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

Г о рн . И н ж . Д . М ы ш е н к о ва .

ЛГтомъ прошедшаго 1873 года я былъ командирован! Горнымъ Депар
таментом! для геологических! изследовашй по лиши, строившейся тогда, Ло
зово-Севастопольской железной дороги.

При исполненш этого порученья мною осмотрены были выемки по самому 
пути, а также барьеры и баластьеры, снабжавнпе линш  строительными ма- 
тер1алами. Въ виду же того, что дорога почти на всемъ своемъ протяженш 
отъ Лозовой до береговъ Сиваша проложена по водоразделам!. представляю- 
щимъ въ общемъ ровную поверхность, и какъ по этому выемки большею 
частью не выходили изъ пределов! наносной и дилкшальной почвъ, то я 
осмотре.!! и естественный обнажешя, встречавнпяся по сторонамъ дороги.

Что же касается до колодцевъ у сторожевыхъ будокъ, то осмотръ ихъ 
не могъ принести желаемой пользы, такъ какъ все они были уже закреп
лены, а вынутая земля большею частью употреблена въ насыпь; къ тому-же 
те  журналы, которые велись при рытье этихъ колодцевъ, имели спещаль- 
ною целью служить лишь при разсчетахъ съ рабочими, а потому въ нихъ 
обозначались только качества и толщина пройденныхъ породъ.

Начальным! пунктом! моихъ изследовашй была станщя Лозовая. Она 
выстроепа на высокой ровной местности, принадлежащей къ той плоской 
выпуклости, которая составляет! водораздйлъ между бассейнами Дона и 
Днепра. Близь самой станцш я не встретилъ какъ искусственных!, такъ и 
естественных! обнажен1й; необходимые же для дороги строительные мате- 
pia.ii)T привозились изъ села Смирное (Нелюбовка)., расположеннаго верстахъ 
въ 12-ти на СВ отъ станцш. Здесь известнякъ, доставляющей строитель
ный матер1алъ, выламывался въ левомъ крутомъ берегу р. Лозовой и частью 
обжигался на месте, а въ болынемъ количестве отправлялся на линш
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въ .сыромъ виде. Ломка известняка - производилась въ двухъ местахъ: одно 
около версты выше деревни по теченш  речки; другое близь самой деревни. 
Въ первомъ изъ нихъ, работами образована отвесная стена до 2 саженъ 
высотою. Здесь видна следующая последовательность въ напластован in породъ:

а) Черноземъ.
б) Глина кирпично-краснаго цвета.
в) Перемежаемость беловато-сераго песка съ белымъ; къ последнем!, 

большое количество бурыхъ полосъ и пятенъ.
г) Глина охряно-желтаго цвета съ желваками бураго железняка.
д) Бурый железнякъ *).
е) Оолитовый известнякъ съ едва заметнымъ падешемъ на NW .
По химическому анализу, произведенному въ лабораторш министерства 

финансовъ, руда оказалась съ содержашемъ въ 31,8°/о железа. Известнякъ 
вверху тонкослоиста, внизу же образуетъ плиты до 6-ти вершковъ толщи
ною. Окаменелостей въ немъ мною не было встречено. Почти все добывав
шееся его количество шло на обжогъ. Породы, покрывающая известнякъ, 
улеглись по всемъ его неровностямъ. вследств1е чего образують весьма из
вилистая лиши: къ тому-же толщина ихъ изменяется отъ '/ i  до 12 вершк.

Въ каменноломне близь самой деревни известнякъ лежитъ то непосред
ственно нодъ черноземомъ, то подъ красною глиною, и только въ одномъ 
месте, на протяженш не более одной сажени, онъ прикрывается тйми-же 
песками, какъ и въ вышеописанномъ обнажешщ. Въ верхнпхъ слояхъ онъ 
растрескался на неболыше куски, которые крестьянами и выламываются; къ 
низу же онъ делается более плотнымъ и вязкимъ и, наконецъ, въ самомъ 
низу обнажешя, почти на уровне речки, имеетъ видъ роговика синевато-се- 
раго цвета съ болынимъ количествомъ дендритовъ. Изъ органы ческихъ остат 
ковъ я нашелъ въ немъ одни только ядра родовъ Lima, Trigonia, Terebram la, 
маленькихъ Ostrea, иглы Cidaric и стебли энкринитовъ; хотя все они такъ 
плохо сохранились, что виды ихъ точно не могли быть определены, темъ 
не менее однакожь нельзя сомневаться въ принадлежности известняка къ 
юрской формацш, и въ томъ, что онъ составляете продолжеше пластовъ, 
обнаженныхъ севернее, по балке Погельнуке, которые описаны гг. Барботъ- 
де-Марни, Носовымъ 1~мъ и Гуровымъ.

Немного выше уровня рйчки Лозовой вытекаете изъ берега целый рядъ 
ключей, довольно обильныхъ водою; пласты, лежащде подъ известнякомъ и 
непропускаюпце такимъ образомъ воду скрыты подъ растительной землей.

Отъ стан pi и Лозовой до станцш Самойловка (на 18 версте) железный 
путь идетъ по водоразделу между малою и большою Терновками, за послед
ней изъ упомянутыхъ станцш дорога круто спускается въ долину первой

')  Толщина пласта бураго желЬзннка очень изменчива и не превышаетъ И/а вершковъ.
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изъ названныхъ р'Ьчекъ и., следуя большею частью по левому пологому бе
регу ея, направляется въ г. Павлоградъ.

На этомъ разстоянш неболышя выемки не спускаются ниже красныхъ 
глинъ, и изъ естественныхъ обнажений встретилось только одно въ глубокомъ 
овраге близь Призовскихъ хуторовъ но правую сторону речки малой Тер- 
новки. Здесь подъ красной глиной, прикрытой тонкимъ слоемъ чернозема, 
была встречена мною целая свита песковъ въ следующемъ нисходящемъ 
порядке:

Свита этихъ песчаноглинистыхъ образованш песомненно составляетъ 
продолжеше такихъ-же осадковъ, встречающихся севернее въ Харьковской 
губернш.

Близь Павлограда железная дорога переходить на другую сторону р. 
Волчьей, въ берегахъ которой изъ подъ чернозема обнажается лессъ. 3а, 
этимъ городомъ дорога делаетъ крутой подъемъ на возвышенность, состав
ляющую водоразде.лъ между левыми притоками р. Волчьей и речками, не
посредственно впадающими въ Дпепръ. За станщей Соф1евка путь спус
кается въ долину Мокрой Московки, а за темъ, близь г. Александровски,—въ 
долину Днепра.

На этомъ протяженш, т. е. между Павлоградомъ и Александровскомъ, 
железный путь не спускается въ выемкахъ ниже лёсса, а потому для ближай- 
шаго знакомства съ геологическимъ строешемъ местности, по которой про
ведена дорога, я делалъ экскурсш по долинамъ рекъ. протекающихъ вблизи 
дороги и осмотрелъ барьеры и баластьеры. доставлявппе матер1алы для по
стройки какъ железнодорожныхъ зданш, такъ и пути. Съ этою целью мною 
осмотрены были ломки въ долинахъ рекъ, а частью и эти послйдшя, какъ-то: 
Нижняго Терса, Татарки, Вороной, Осокоровки, Волнянки и Мокрой Московки. 
Но прежде чФмъ сделать поездки въ долины этихъ рекъ, мною была совер
шена экскурстя вдоль железно-дорожной ветви, идущей отъ станцш Синельни
ковой въ г. Екатеринославъ.

Ветвь эта въ 42 версты длиною не имеетъ ни одной значительной вы
емки, но за то отличается крутизной спусковъ и подъемовъ: такъ между

1) Беловато-зеленый песокъ д о ........................
2) Желтый п е с о к ъ ................................................
3) Перемежаемость желтаго песка съ белымъ

1 арш.
2 ‘/2 саж.

и е с ч а н и к о м ъ ......................................................
4) Зеленовато-белая г л и н а ..............................
5) Белый песокъ......................................................
6) Желтый п е с о к ъ ................................................
7) Грязнозеленая г л и н а ....................................
8j Зеленовато-серый песокъ съ бурыми пят-

У.., арш.

3 саж. 
Vо верш.

нами и полосами 1 саж..
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станщей Ивановкой и мостомъ на р. Самаре, на иротяженш 14 верстъ, дорога 
д4лаетъ спускъ въ 42,70 саж.

По линш, кроме чернозема, лесса, и изредка красной глины, другихъ 
обнаженШ не видно; только въ берегахъ р. Самары при рытье для основашй 
подъ устои, обнаженъ гранитъ, покрытый здесь толстымъ пластомъ песчани
стой серовато-белой глины, въ которой найденъ былъ черепъ Bos primi- 
genius и некоторые другье остатки млекопитающих!, весьма плохо со
хранившихся.

Окончивъ осмотръ Екатеринославской ветви, я отправился со станцш 
Синельниковой въ Цыгановщино, близь котораго производилась ломка гра
нита. Здйсь въ левомъ, крутомъ (западномъ) берегу реки Нижшй Терсъ, 
подъ красной глиной, залегаетъ пеликанитовый гранитъ, который добывается 
и доставляется въ большом! количестве на станцш  Синельникову какъ для 
построен! железнодорожных'! зданш. такъ и мостовыхъ.

Онъ выходитъ здесь на поверхность во многнхъ местахъ, и въ верхних! 
своихъ частяхъ довольно рыхлъ и разбитъ трещинами на небольнпе куски, 
къ низу же онъ делается болФ.е твердымъ. Местами попадаются въ немъ 
жилы полеваго шпата до 1-го вершка толщины, иногда краснаго цвета. 
Местами же обнажается весьма плотная глина белаго цвета, происшедшая 
отъ разрушешя гранита.

Такъ какъ добыча камня производилась только въ верхнихъ горизонтахъ 
и ири томъ неправильными ямами, то и не представилось возможности про
следить все отличья гранита и переходы ихъ изъ одного въ другое.

Ниже по течешю Терса, близь сел. Писаревка я встретил! подъ слоемъ 
чернозема нластъ лёсса до 2 арш. толщиною, покрывающий красную глину 
до 2 '/з арш. мощностью.

Подъ этой последней лежитъ до 2 арш. толщиною бурая глина съ белыми 
вростками; ниже-же желтовато-серая глина съ белыми вростками. бурыми 
пятнами и остатками пресноводных! моллюсковъ; толщ, этаго пласта до 1 саж.

Все это покоится на песке грязнозеленаго цвета съ бурыми пятнами и 
полосами.

Другихъ обнажений кроме лесса н местами красныхъ глинъ мною не
было встречено до г. Павлограда въ берегахъ Терса и Волчьей.

Въ долине р. Татарки мною осмотрена была ломка гранита въ селе Ели
заветино; здесь гранитъ появляется на поверхность изъ подъ наносовъ на 
протяженш почти трехъ верстъ. Составныя части гранита распределены по 
массе неравномерно: на некоторыхъ горизонтахъ преобладает! но количе
ству нолевой шпатъ и притомъ болйе мелкозернистый, на другихъ-же кварцъ; 
вследств1е этого порода имеетъ пластовый видъ, простираше которой на N 0 ,
п ад ете  на 8 0  подъ угломъ до 60-ти градусов!.

Въ долине р. Вороной ломка и обжогъ извести производились въ дерев- 
няхъ Петровки и Вороная (Миклатпево). Близь первой изъ нихъ въ неглу-
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бокомъ овраге мною встречена была, подъ слоемъ чернозема до 1 арш. 
толщ, серовато-желтая песчанистая глина (лессъ) местами до '/г арш., а кт. 
устью оврага и до 1 саж. толщиною.

Подъ этой глиной залегаетъ другая, краснаго цвета, толщина которой 
также весьма различна и въ одномъ месте доходите до l -й саж.

Затемъ обнажаются следующая породы въ нисходящемъ порядке:

1) Желтый п е с о к ъ ...................................................1 арш.
2) Желтовато-белый песокъ . . . . . .  6 верш.
3) Белый известковистый песокъ . . . .  2 »
4) Красноватый п е с о к ъ ..........................  1 »

Подъ ними следуете перемежаемость желтоватаго и буроватаго песка съ 
известковистыми песчаниками и известняком*, толщина отдельныхъ пластовъ 
которыхъ не превышаете 1 */а верш.

Между ними залегаетъ очень тон Kid прослоекъ зеленовато-белой глины. 
Все пласты лежатъ горизонтально

Въ пласте № 1 были найдены следуюшдя окаменелости:
О

Cardium Tittoni d ’Orb.
M actra podolica Eichw.
Tapes gregaria Partsch.
Solen sp.
Trochus podolicus Eichw.
Turbo Chersonensis Barb.
Natica sp.
Cerithium pictum Bast.
Buccinum baccatum. Sow.

Въ пластё № 3 кроме эгихъ упомянутых* окаменелостей еще найден* 
былъ Cardium obsoletum, Eichw.

Ниже версте 12 по Вороной, близь д. Миклашево (Вороная), въ левомъ 
берегу реки обнажается известнякъ, лредставляющш по своимъ качествам* 
отличный строительный матер1алъ. Онъ содержите т!-ж е окаменелости, что 
и желтый песокъ близь д. Петровской.

Въ долине р. Осокоровки мною была осмотрена ломка известняка близь 
д. Варваровки. Хотя ломка производилась ямами, разбросанными на боль
шом* протяжеши, но была возможность проследить въ напластованш породъ 
следующую последовательность, начиная сверху:

Ч е р н о з е м * ...................................................................................................арш.
Серовато-желтая глина съ белыми пятнами (лёесъ) '7\
Желтый песокъ съ обломками Tapes gregaria ‘/ 5 »
1*цл Журы. Т. IV, 18Н г.
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Известнякъ съ ядрами M actra podolica 
Желтый пе с окъ. . . . . . .
Известнякъ .............................................

а р ш .

Въ долинй р. Волнянки, мною осмотрено было обнаженье гранита близь 
д. Николаевкп въ полутора верстахъ отъ железно-дорожной станцш Соф1ев- 
ки. Гранитъ плотенъ, вязокъ и местами тонко-зернистъ. На противополож
ном! левомъ берегу реки, въ ближайших! къ поверхности слояхъ, онъ со
вершенно разрушился и превратился въ белую глину. Ниже-же по речке 
обнажается такой же гранитъ, какъ и выше по долине.

Совершенно такая же глина была встречена на глубине 19,8 саж. отъ 
поверхности, при рытье колодца близь станцш Синельниковой, и въ некото
ры х! другихъ между этой станщей и следующей Славгородъ. Всюду белая 
глина оказывалась водосодержащею и потому лишь только углублялись въ 
нее. какъ появлялась вода и дальнейшш проводъ колодца останавливали. 
Въ отвале у колодца, близь ст. Синельниковой, можно было различить сле
дующая породы: черноземъ, желтовато-серую глину (лессъ), розоватую и бе
лую глину; последняя содержитъ много зеренъ кварца. О гяубинахъ; на кото
рыхъ были встречены этн породы, мне никто не могъ сообщить.

Со станцш Соф1евки я делалъ экскурсию внизъ по р. Мокрой Московке, 
по левую сторону которой въ одномъ изъ овраговъ близь д. Беккеровки 
добывался песокъ для баласта; въ баластьере этой видно было следующее 
напластоваше:

1) ТонкШ слой чернозема; 2) рыхлый песокъ желта,го и сйровато-белаго 
цвета до V / ,  саж.; 3) рыхлый песокъ белаго цвета.

Вся масса песковъ пронизана трубками, наполненными черноземом! и 
глиной съ пустымъ каналомъ но средине.

Въ самыхъ берегахъ Московки обнажается гранитъ очень йлотнаго сло
женья; на более же возвышенных! местахъ, на некотором! разстоянш отъ 
береговъ, изъ-подъ чернозема выходитъ на поверхность оолитовый известнякъ, 
который добывался здесь въ большомъ количестве и шелъ на обжогъ.

Пласты известняка лежатъ горизонтально и ломаются плитами, въ верх
них! слояхъ до 2 верш., въ нижнихъ же до полуаршина толщины. Въ од
ной изъ ямъ между пластами известняка я встретилъ пластъ въ '/« аршина 
толщиной желтовато-белой глины, сильно вскипающей съ кислотою.

Верстъ 7 отъ этихъ известковых! ломокъ внизъ по р. Московке про
тив! д. Мокрой, веоеншя воды образовали глубокую рытвину, въ которой 
видна следующая последовательность въ напластованш породъ въ нисходя
щ ем! порядке:

1) Лёссъ въ виде отвесныхъ стенъ; кроме тончайших! трубокъ заключает! 
въ себе известковыя конкрецш; вся т о щ а  лёсса пронизана корнямп расте
ши (изъ модочайныхъ), тамъ же, где эти корни сгнили, образовались трубки.
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наполненный черноземомъ и тою же глиною, которая окружаетъ ихъ, но более 
рыхлою. Изредка попадались неболышя конкрецш кристаллическаго гипса, 
въ виде шариковъ, и остатки пресноводныхъ моллюсковъ и родовъ Helix и 
Succinca. Въ нижнихъ частяхъ лёссъ представляетъ более плотную массу съ 
меныпимъ coдepжaнieмъ песка. Местами въ немъ встречались весьма плохо 
сохранивпйеся остатки млекопитающихъ; а въ самыхъ нижнихъ— хгусочкипо- 
леваго шпата и кварца; на границе же съ подстилающимъ его галечникомъ— 
глыбы не округленнаго гранита и обломки древесныхъ стволовъ. Вся тол
щина лёсса д о ...................................................  . . . . .  4 саж.

2) Кварцеватый галечникъ................................................   . 1 7 2 вер.
3) Красноватая песчанистая г л и н а ...................................... 1 арш.
4) Серый глинистый п е с о к ъ ................................................... 7s *
5) Г а л е ч н и к ъ .......................................................... ......  1 / 2
6) Крупно-зернистый желтый п е с о к ъ .............................. 7 а »
7) Галечникъ.............................................................................................. 1 верш.
8) Грязнозеленая г л и н а .......................................................... 1/4 »
9) Красноватый п е с о к ъ  • 7 а »

10) Зеленовато-бурая г л и н а ................................................... 7 2 »
11) Белый п е с о к ъ ..................................................................... - . 3
12) Красный песокъ ..............................................................................3 »
13) Грязно-зеленая глина . ....................................... */а »
14) Серовато-белый песокъ  .......................................3/ 7 »
15) Перемежаемость тончайшихъ слоевъ белаго песка

съ грязно-зеленой глиной . . .   2 >
16) Галечникъ 2 »
17) Мелко-зернистый бурый п е с о к ъ  4 »
18) Крупно-зернистый бурый п е с о к ъ  12 »
19) Черная глина, переслаивающаяся въ нижнихъ сло-

яхъ съ другою, охряно-желтаго ц в е т а ...................................... 1 арш.
20) Перемежаемость желтовато^бе.лаго съ желтымъ пе-

с к о м ъ ......................................................... ...  2 саж.
21) Крепко слежавшШся песокъ кирпично-краснаго цвета. 1 арш.

Подъ всей этой толщей залегаетъ плотная глина ярко-зеленаго цвета. 
Вообще породы отъ № 3 до 18 не образуютъ правильныхъ пластовъ, сохра- 
няющихъ везде одну и ту же толщину; напротивъ того они очень часто 
расширяются, съуживаются и даже выклиниваются, и въ этомъ плследнемъ 
случае преобладающею породою является желтовато-белый песокъ.

Близь г. Александровска, въ обнажешяхъ, кроме чернозема и лёсса, дру 
гихъ образованШ мною не было встречено.

За г. Александровскомъ дорога спускается въ долину Днепра, и близь 
ст. Красно-Кутовка проходить по плавнямъ на протяжешв нФсколькихг

12*



ГЕОЛОГ IM, ГЕ0ГН 031.Я  И Н А Л ЕО Н Т О Д О П Я

нерстъ; затем*, близь станцш Васильевки, дорога снова поднимается на воз
вышенную степь, лежащую между реками Днепром* и Молочною, дости
гает* на 216-ой версте высоты 43,88 саж.. надъ ур. моря и проходит* до 250-ой 
версты съ небольшими уклонами. Отсюда до 27») версты дорога спускается 
довольно быстро, поел® чего выходит* на гладкую степь съ слабым* па- 
дешемъ къ Сивашу.

Первое обнажеше коренных* горных* пород* на этомъ пути было встре
чено мною близь самой дер. Петровской: здесь въ неглубоком* овраге об
нажается известнякъ ноздреватаго сложен! я и состояний почти сплошь изъ 
ядер* M actra. Cardium и других*. Куски этого известняка попадались за 
деревней разбросанными по полямъ, а в* некоторых* местах*, где смыт* 
растительный слой земли, обнажался и самый известнякъ въ виде дысинъ.

Версты же 2 отъ дер. Петровской на 171 веретъ отъ Лозовой, близь по
лотна железной дороги, на высоте 8 саж. надъ ур. м. обнажен* мелко-зер 
ниетый гранит* с* темною слюдою и белым* полевым* шпатом*.

Следующее обнажеше горных* пород* мною было встречено въ глубокой 
рытвине въ дер. Кошегумовке-. здесь видна была следующая последователь
ность въ напластованш пород*, начиная сверху:

1) Известнякъ съ ядрами Cardium, M actra и др. ■ 2 ‘/, саж,.
2) Зеленоватая г л и н а ................................ ...... 7* арш.
3) Желтоватая глина . . . .  . . ■ 2 »

4) Темная глина ............................................. и »

б) И з в е с т н я к ъ .......................................................... ...... . 3 верш.
6) Бурый песокъ съ обломками Tapes и гипсом* . 2 »

7) Темно-зеленая г л и н а ................................ 2 арш.
В) Зеленовато белый песокъ сь обломками раковин* . 5 верш.
9) Темная глина . 5 верш.

10) Белый песокъ ................................................................ 1 арш.
П ) Грязно-зеленая глина . 2 верш.
12) Серовато-бе.лый песок*.

При выезде же изъ деревни Кошегумовки, съ левой стороны от* дороги, 
в* глубокой промоине встречено было следующее обнажеше пород*, начи
ная сверху:

1) Известнякъ съ ядрами Cardium и M actra . . .  2 арш.
2) Темная глина.................................... * . 2 '/, »
3) Песокъ белы й..................................................................  1
4) Серый песокъ............................................................ 1 »
5) Темная глина .   1 1 , »
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Въ песке JV? 3 найдены были:

M actra podolica Eichw. 
Tapes gregaria Partsch. 
Erwillia podolica Eichw. 
Cardium sp.
Bulla Lajonkaireana. Bast 
Buccinum laccatum Sow.

Отъ Кошегу мовки до станцш Красно-Кутовки верхняя часть леваго берега 
Днепра сложена изъ вышеописаннаго известняка съ ядрами M actra и Cardium, 
нижняя же— изъ песчаныхъ образовашй, и такъ какъ пласты лежать горизон
тально, то одне и те  же породы встречаются на болыиомъ протяжеши.

Хороипя обнажешя иесковъ встречены были на 177-ой версте близь самаго 
полотна железной дороги, на высоте 9,88 саж. надъ уровнемъ моря и близь 
станцш Красно-Кутовки, где для пролож етя железнаго пути пришлось срезать 
часть косогора и темъ обнажить свиту песчанистых! образовашй. Въ цер
вой изъ помянутыхъ местностей, внизу косогора, подъ слоемъ растительной 
земли, обнаженъ песокъ съ теми же раковинами, что и въ Кошегумовке; 
подъ нимъ пластъ желтаго песка, а этотъ пйСледнш покрываете песокъ 
белаго цвета. Вся эта масса пронизана трубками, наполненными черноземом!- 

Близь Красно-Кутовки обнажены песчанистыя образованья въ следующем! 
порядке, начиная сверху:

1 ) Песокъ съ тЬми же окаменелостями, что и
въ Кошегумовке арш.

2 ) Перемежаемость песка и глины
3) Грязно-зеленая глина .
4) Темная глина . . .
5) Серовато-белая глина .
6 ) Желтый песокъ . . . .
7) Серовато-белая глина
8 ) Желтый песокъ .
9) Глина шоколаднаго цвета

1 0 ) Фшлетовый песокъ .

1

1

1

4
6

1 1 / 2 вер.

11) Желтый песокъ
1 2 ) Темная глина
13) Желтовато-белый песокъ.

Отъ станцш Красно-Кутовки железная дорога проходить но не высокой на
сыпи до 5 верстъ длиною. Насыпь, пройдя поперегъ залива плавня, образо
вавш аяся при впаденш реки Конской, оканчивается близь деревни Цари-
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цынъ-Кутъ; зд'Ьсь за крестьянскими избами видно было въ обрыве следуй>- 
щее обнажеше въ нисходящемъ порядке:

1 ) Белый известнякъ
2) Известковатая глина
3) Рыхлый известнякъ
4) Темная глина

Ниже этихъ породъ. какъ видно съ другой стороны обрыва и въ неболь
шой выемке по лиши железной дороги, залегаютъ те же породы, что и 
близь станцш Красно-Кутовки, начиная съ раковистаго песка. На рубеже 
рыхлаго известняка съ темной глиной выходить рядъ ключей, довольно обидь- 
ныхъ водою. Горизонтъ этихъ ключей около 15 саж. надъ ур. м.

Далее до селешя Васильевки съ левой стороны отъ дороги въ старомъ 
левомъ берегу Днепра почти непрерывно виднелись красная глина и пески. 
Следующее обнажеше этихъ породъ было встречено мною въ одной изъ 
иромоинъ близь упомянутаго селешя, ниже по течешю протекающей тутъ 
речки:

1) Тонкш слой чернозема
2) Красная глина
3) Перемежаемость грязно-зеленой глины съ пескомъ
4) Известнякъ..................................................................
5) Грязнозеленая г л и н а ..........................................................
6 ) Известнякъ съ Cardium protractum  Eich. .
7) Желтый песокъ......................................................................
8 ) Грязно-зеленая глина съ желтыми и бурыми пятнами
9) Желтый п е с о к ъ .................................................................

10) Белый песокъ.

Въ самомъ же селе обнажается известнякъ такой же, какъ и близь
упомянутыхъ селенш Красно-Кутовки и Царицына-Кута, только более плот
ный; въ немъ большое количество ядеръ M actra podolica. Немного выше 
протекающей тутъ речки выходить на поверхность значительное количество 
ключей, очень обильныхъ водою; вероятно и здесь, какъ въ Царицыномь Куте, 
подъ известнякомъ залегаетъ темная глина, по которой и стекаетъ вода.

За селомъ Васильевкой, близь пикета № 192, возле самой железной дороги 
встречена была промоина съ крутыми берегами, въ которой видно было 
следующее обнажеше породъ, начиная сверху:

1) Известнякъ съ Cardium Nowarossicum Barb. . 1 саж.
2 ) Желтый р у х л я к ъ ...............................................*/< аРш-
3) Перемежаемость грязно-зеленой и белой глинъ ' / 2 »

1 */а саж. 
' / 4 арш.

I 1 /2 вер. 
1 саж.
1 '/2 вер.
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4) Известнякъ............................................................................... ‘ / 2 арш.
5) М е р г е л ь .......................................................   3 »
6) Оолитовый известняк ь.

Далее по дороге известнякъ уже более не выходил* на поверхность, и 
въ колодцахъ встречен* былъ только въ двухъ местахъ: близь пикета № 204, 
въ колодце, глубиною въ 71/ ,  саж.. и близь пикета № 218, въ колодце 8  саж. 
глубиною. Известнякъ этотъ содержит* большое количество раковинъ, при
надлежащих* роду Cardium, между которыми только Card. Tittoni могъ быть 
точно определен*.

Дорога отъ селешя Бурчатска до г. Мелитополя проложена но совер
шенно ровной местности безъ естественных!, обнажеиш близь железнаго 
пути и выемокъ по самому пути; эта поездка вдоль линш не представила 
никакого интереса, и я, для изучешя местности, по которой проложена до
рога, сделал* экскурсш  изъ г. Мелитополя вверх* по р. Молочной, течете  
которой почти параллельно направление линш железной дороги.

Согласно порядку описашя, начну съ северных* пунктов*, въ которыхъ 
мною были встречены обнажешя коренных* пород*.

Первое обнажеше, виденное мною, было въ колонш Молочной (припшбъ), 
состоявшее изъ пласта белаго песка съ желтыми полосами, покрытаго крас
ною глиною.

Версты же полторы ниже селешя, въ глубоком* овраге, съ правой сто
роны отъ дороги, ведущей въ город* Мелитополь, встречено было следую
щее обнажеше:

1 ) Тонкш слой чернозема
2) Красная глина . . . .  1 арш.
3) И з в е с т н я к ъ ................................... I 1/, »
4) Зеленовато-белый песокъ . ‘/з *
5) Белый песокъ.

Далее по дороге до Мелитополя красная глина виднелась все время съ 
правой стороны, местами изъ подъ-нея обнажался известнякъ. который вы
ламывался и доставлялся на строившуюся железную' дорогу, или въ виде 
строительнаго камня, или въ обожженном* виде. Въ некоторых* селешяхъ 
изъ него сложены фундаменты зданш и заборы около построек*. Ломка 
подобнаго известняка производилась въ 2 -хъ верстахъ на запад* отъ села 
Троицкаго. Известнякъ здесь обнажается въ бокахъ глубокой балки и лежит* 
горизонтально; онъ разработывается ямами, въ одной изъ которыхъ видно 
было следующее обнажеше:

1) Чернозем*........................................................................................................э/* арш-
2 ) Известнякъ съ Congeria simplex B arbt. Cardium sp. Turbo sp. ‘/, »
3 ) Перемежаемость известняка съ п е с к о м * ......................................2  »
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По всему известняку № 2 разбросаны пустоты, которыя въ верхних'», 
слояхъ заполнены глиною к р а с н а я  цвета; глина эта книзу делается посте
пенно песчанистее и наконецъ переходить въ чистый песокъ, который, имея 
вверху тотъ же цвете, что и глина, внизу переходить въ охряно-желтый. 
Известнякъ въ верхнихъ слояхъ не содержите окаменелостей.

Породы № 3 не представляют! правильных! пластовъ. сохраняющих! 
более или мен'Ье одну толщину; она на каждой четверти аршина изменяется 
отъ 7 4 Д° 2 ’ / 2 вер.

Въ одной изъ осмотренных! мною въ этомъ месте вымоинъ. изъ подъ 
описанной свиты пластовъ обнажается желтый песокъ до полуаршияа тол
щиною, подъ которымъ залегаетъ въ полвершка толщиною пропластокь темно- 
ж ел тая  песка, покоющагося на песке б е л а я  цвета.

Большая добыча известняка производилась въ правомъ высокомъ берегу 
реки Молочной, близь села Терпенье; ломка эта производилась ямами, раз
бросанными на протяженш около 2 -хъ верстъ, и добываемый известнякъ 
большею частно обжигался на месте и затемъ, какъ этотъ, гакъ и необож
женный, доставлялись на постройки на Лозово-Севастопольскую дорогу. Здесь 
известнякъ, также какъ и въ вышеописанном! месте, въ верхнихъ слояхъ 
представляетъ более чистую разность, безъ окаменелостей, и шелъ пре
имущественно на обжогъ, нижнш же, содержаний большое количество 
Congeria simplex Barbt и ядра Cardium и Turbo и известный у местныхъ 
жителей подъ вазвашемъ дикаря, употреблялся въ сыромъ, необожженном!, 
виде на постройки и мостовыя. Местами этотъ н и ж тй  известнякъ попадался 
не столь богатымч, раковинами и въ такомъ случай представлял! очень вяз
кую и плотную породу.

Близь самаго села Терпенье, у дороги въ Спасское, въ стенахъ одной 
рытвины видно было следующее напластоваше породъ въ нисходящем! 
порядке:

1 ) Тонкш слой чернозема
2) Перемежаемость тонкихъ пластовъ рухляка, 

песка, известковаго песчаника и известняка .
3) Вйлый песокъ съ валунами песчаника, содер

ж а щ а я  ядра Congeria и Cardium ,
4) Рухлякъ ..........................................................
5) Грязно-зеленая глина . , ................................
6 ) Желтый п е с о к ъ .........................................................
7) Грязно-зеленая г л и н а .............................................
8 ) Бурый полосатый песокъ . . . . . . .
9) Белый, мелкШ песокъ съ желтыми полосами

1 7 , арш.

11 вер.

V, *
2
4 7 , *
1 арш. 
4  вер.
2 саж.

Тотчасъ же за селомъ Т ерпенье, съ правой стороны отъ дороги въ г.
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Мелитополь, въ одной изъ промоинъ встречено было следующее обнажеше, 
начиная сверху:

1) Черноземт. . . . .  V, арш.
2) Известкористый песчаникъ 1 »
3) Грязно-зеленая глина . . I 1/ ,  »
4) Красноватый иесчаникъ . '/ ,  »
5) Желтый песокъ. . . .  'V* »
6 ) Зеленовато-белая глина . саж.
7) Белый песокъ.

Л» 2  Изъ этихъ образовашй ломается и употребляется на заборы, а на 
границе №№ 5 и 6  вытекаютъ неболыше ключи.

Около версты но Молочной, ниже села Терпенье, съ левой стороны отъ 
дороги возвышается холмъ до 4-хъ саж. вышиною. Онъ состоитъ изъ еыну- 
чаго песка, поверхъ котораго разбросаны глыбы и плиты песчаника, тол
щина которыхъ не превышаешь одного аршина; площадь же поверхности 
некоторыхъ изъ нихъ достигаешь до 10 кв. арш Песчаникъ большею частью 
желтовато-белаго цвета, а местами въ изломе показываешь полосатоеть: 
бураго, желтаго и белаго цветовъ. Бъ песчанике попадались отпечатки рако- 
винъ, напоминавнне M actra. Плиты и глыбы этого песчаника видны были 
разбросанными до нагорнаго берега Молочной, и здесь они не встреча
лись выше половины косогора, покрытаго большею частью красной глиной, 
местами смытой сверху.

Отъ этого места до г. Мелитополя, кроме чернозема, леса и красныхъ 
глинъ, обнаженш другихъ породъ не встречалось.

Въ Мелитополь строительные матерхалы для железнодорожныхъ зданШ 
доставлялись преимущественно изъ села Новониколаева (Шульговка), распо- 
ложеннаго въ 1 2 -ти верстахъ на западъ отъ города. Въ одной изъ разрабо- 
тывавшихся въ этомъ селенш каменоломенъ обнажены были следуюшдя породы:

1 ; Черноземъ, въ которомъразбросаны куски нижележащаго рухляка, ко
личество которыхъ увеличивается к н и з у .................................................. 1 арш.

2) Рухлякъ белаго цвета.
3) Песокъ желтовато-белаго цвета съ желтыми полосами въ 

верхнихъ слояхъ и съ горизонтально расположенными валунами 
рухляка въ н и ж н и х ъ .................................................................................. 2 1 / а •»

4) Бурый п е с о к ъ ............................................   Ч* верш.
5) Желтовато-белый песокъ  4 »
6 ) Р у х л я к ъ  6  *
7) Перемежаемость рухляка съ тонкими слоями грязно-зе

леной глины  В »
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8 ) Оолитовый известнякъ въ виде тонкихъ, до одного вершка 
толщиною, плитъ съ неровными плоскостями; въ немъ встре
чаются ядра Cardium и C o n g e r i a ...............................................................1 арш.

9) Плотный и з в е с т н я к ъ  1 »

Саженъ триста ниже по балке отъ онисаннаго обнажешя въ другом* 
разрезе, образовавшемся ломкою камня, породы, лежагщя выше оолитоваго 
известняка, состоят* изъ перемежающихся пластовъ галечника, рухляка и 
грязно-зеленой глины; пласты эти очень часто выклиниваются, такъ что въ 
напластованш не представляют* правильности. Въ этомъ же обнаженш подъ 
черноземом* виден* былъ тонкш прослоек* мелкаго песка краснаго цвета.

Отъ Мелитополя дорога направляется на югозападъ и, перейдя Чойнгар- 
скШ полуостров* и остров* Урайле, входит* въ Крымсшя степи.

Путь отъ упомянутаго города постепенно понижается къ Сивашу, перейдя 
который и сделавши небольшой подъемъ, онъ снова спускается на 410 версте 
до 6 ,о8 саж. надъ уровнем* моря; отсюда дорога опять поднимается въ гору 
и крутизна подъема делается значительнее съ приближешемъ къ Симферо
полю, , т. е. где путь входит* уже на предгорья Крымских* горъ.

Строительные матер1алы для построек* привозились для части лиши, при
легающей къ Сивашу, изъ Геническа, куда они доставлялись морем* изъ 0ео- 
досш, для южной же части—изъ селенш, расположенных* по балке Сакалъ, 
какъ-то: Ташлы-Конрадъ, Ташлы-Даиръ, Кенегезъ и др. и въ балкахъ, вы
ходящих* въ долины p.p. Зуи и Салгира.

На этомъ громадном* нротяжеши, около 230 верстъ, нет*  ни одной зна
чительной выемки, спускающейся ниже красных* глинъ, и только въ 7 вер
стах* севернее Симферополя полотно врезалось на глубину не более одной 
сажени на небольшом* протяжении въ верхше выходы известняка.

Такимъ же образомъ и колодцы, вырытые на этомъ разстоянш, оканчи
ваются большею частно въ красных* глинахъ и также только на ближай
ших* къ Симферополю станщяхъ, где степь уже окончилась и начались 
предгорья, колодцы врезываются въ третичныя известковыя образовашя. Такъ 
при рытье колодца близь ст. Сарабузъ были встречены следуюшдя породы 
въ нисходящем* порядке:

1 ) Растительная з е м л я .......................................10 верш.
2) Щ е б е н ь ......................................................... 8  »
3) Известковый песчаник* . . . 2  саж. 1 арш.
4) Зеленовато-серая глина съ желтыми 

п о л о с а м и ........................................................ 2 Са саж..
5) Перемежаемость глины и щебня . . 3 саж. 2 арш.
6 ) Зеленовато-серая г л и н а ...............................  3 саж.
7) Известняк* съ ядрамй M actra, Cardium

и Tapes  .....................................  2 »
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8 ) Зеленовато-серая г л и н а   2 саж.
9) П е с ч а н и к ъ   1  »

10) Зеленовато-серая г л и н а ........................  2  »
1 1 ) Известнякъ съ ядрами M actra и Tapes 3 »
12) П е сч ан и к ъ ......................................  2 арш.
13) Зеленовато-серая гл и н а   1 »
14) Песчаникъ извеетковистый . . . .  1 »
15) Зеленовато-серая глина . . . . .  2 »

Цроводъ колодца еще продолжался.
Вт- другомъ же колодце, близь Спада, были пройдены следуюшдя породы

1) Красная песчанистая г л и н а ................................................... 2 саж.
2) Щ е б е н ь .........................................................  . . .  2

3) Известнякъ съ ядрами Tapes и Mactra................................2'/,,
4) Оолитовый известнякъ.......................................................... 1

5) Зеленовато-серая глина съ белыми пятнами.

Работа эта еще не была окончена.
Въ двухъ верстахъ на югъ отъ хутора Джавъ-боры, при рытье колодца 

былъ встречен! очень чистый белый известнякъ, въ которомъ найдено было 
ядро Helix Duboisii Вас-Ly.

Выше было сказано, что строительные матер1алы привозились частш  изъ 
Оеодосш, частью изъ карьеръ, въбалкахъ, находящихся по близости къ ж е
лезной дороге, веодосшсшй камень представлял! очень плотный и вязгай 
известнякъ, наполненный остатками Eschara lapidosa, Pallas; добывавшшся 
же въ Крымских! балкахъ, принадлежал! къ двумъ разновидностям!, ооли
товому и раковистому. Ооилитовый известнякъ выламывается въ север
ной части Крыма, а раковистый—въ ближайших! къ Симферополю селешяхъ. 
Этотъ последнш, такъ называемый пильный камень, состоитъ сплошь изъ 
остатков! Congeria, Cardium, Poludina, Limuca и Cerithium.

Понтическш ярусъ, къ которому отсится этотъ известнякъ, впервые, былъ 
встречен! мною по лиши железной дороги у пикета JV; 192, близь станцш 
Васильевки, где онъ состоитъ изъ известняка съ Card. Nowa-Bossicum 
Barbt, рухляка и глинъ. Затемъ въ долине р. Молочной, онъ обнажается 
близь Троицкаго и Терпенья, и сложенъ изъ известняка съ Congeria и Car
dium и подчиненныхъ ему пластовъ песка, переслаивающагося съ про- 
пластками глинъ. По мере удаленья на югъ, пласты этого яруса понижаются, 
за Мелитополемъ они скрываются- подъ новейшими образован!ямы. близь Си
ваша спускаются ниже ур. м., затемъ снова выходятъ на поверхность въ 
средней части Крымскаго полуострова и оканчиваются съ юга у поднож1я 
Крымскихъ горъ. На этомъ протяженш петрографический составь описывае-
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маго яруса не остается однимъ и темъ же: состоя на севере но преимуществу 
изъ песчаныхъ образовашй, онъ является на юге сложеннымъ исключи
тельно изъ известняка, какъ это оказалось при проводе Айбарской буровой 
скважины.

Отъ Симферополя дорога круто поворачивается на юго-западъ и, до стан- 
L0и Вельбекъ, проходить по продольной долине поднятая, пролегая на 
этомъ цротяженш по рухляку, а местами и по довольно значительным!, 
выемкамъ въ немъ. Къ северу, отъ дороги возвышенности сложены большею 
частью изъ того-же рухляка, покрытаго мшценовыми образованиями, эти возвы
шенности и соетавляютъ предгорья Крымскихъ горъ. Къ югу же продольный 
гребень состоишь но преимуществу изъ нуммулитоваго известняка, а также 
и покрывающаго его рухляка.

Близь селешя Дувапкой железный путь переходить .на левую сто
рону долины р. Вельбекъ и отсюда до 553 версты пролегаешь по мшце- 
новымъ образовашямъ, местами врезываясь выемками въ нихъ, местами же 
прорезывая ихъ тоннелями. Путь, следуя всемъ изгибамъ балокъ, прохо
дить то по направленно иростирашя пластовъ, то падешя ихъ; а какъ по
следнее весьма ничтожно (на С. СЗ), то обнажешя однехъ и техъ же по
родъ встречаются въ несколькихъ выемкахъ.

Отъ стан pi и Вельбекъ до казармы № 6 , на 549 версте, дорога подни
мается довольно круто и встречаете породы въ восходящемъ порядке; за- 
гемъ отсюда начинается епускъ въ долину р. Черной и породы по пути 
обнажаются въ обратномъ порядке. Ж елезный путь, пройдя долину р. Чер
ной и сделавъ другой оборотъ на северо-западъ пролегаете сначала по юж
ному берегу северной бухты, а потомъ. сделавъ другой повороте на Ю. ЮЗ., 
идетъ по восточному берегу южной бухты, въ лощине которой и оканчи
вается. На этомъ последнемъ пути, т. е. отъ долины Черной къ г. Севасто
полю, дорога идетъ въ направленш нротивоположномъ тому, которому она сле
довала до долины, а потому породы здесь встречаются въ естественныхъ обнаже- 
шяхъ, выемкахъ и тоннеляхъ, въ обратномъ. т. е. въ восходящемъ порядке.

Во время моего осмотра все земляныя работы далеко еще не были окон
чены, а потому полный разрйзъ пройденныхъ породъ не можешь быть со 
ставленъ; къ тому же въ выработкахъ, проводившихся по слабымъ и- еыиу- 
чимъ породамъ, по vilipf; провода ихъ, стены закреплялись и темъ уничто
жалась возможность осмотра обнаженньтхъ породъ.

В с л е д с 'т е  этого здесь могутъ быть упомянуты только отдельный обна- 
жешя, какъ искусственный такъ и естественння, встреченный по лиши 
строившейся железной дороги.

Близь селешя Дуваикой въ правомъ -боку долины р. Вельбекъ можно 
было проследить следующШ порядокъ въ напластованш породъ, начиная 
снизу:

1) Известнякъ съ мелкими ядрами С у гена.
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2) Перемежаемость грязно-жедтыхъ и грязно-зеленых* глинъ съ извест
но ви стыли песчаниками, содержащими ядра, Card, titton i, Card, ohsole-

•tum, M actra и Др.
3) Оолитовый известнякъ съ ядрами мелкихъ Cerithium. ,
Н* левом® же берегу, близь почтовой станцш, въ баластьере обнажена 

перемежаемость песчаников* и песков*; послёдте то желтовато-белаго, то 
беиаго цвета, местами же зеленовато-белаго съ бурыми пятнами. На гра
нице между белым* и желтым* песком* найдено несколько обломков* де
рева, проникнутаго кремнеземом*.

Выемкой на 547 версте обнажены мергели и извеетковисгые песчаники, 
весьма трещиноватые, а на 549 на высоте 53,76 саж,. на д* уровнем* моря-—ноз
древатый известняк* съ ядрами Tapes gregaria.

Отсюда, как* выше было сказано, породы обнажаются въ нисходящем* 
порядке; такимъ образомъ въ такъ называмой Силинской тоннели, имею
щей 160 саж. длины и проведенной между Сухарною и Графскою балками на 
552 версте отъ Лозовой, въ северо-западном* конце тоннели обнажены' 
известняки и известковистые песчаники, въ противуположномъ же конце — 
свиты глинъ и песков* съ Tapes gregaria, M actra. podolica, Buccinum bac- 
catum и Trochus; далЬе же обнажены работами песчаники и ноздреватые 
известняки.

Тоннель во время моего осмотра была, большею частью уже закреплена, 
а потому нельзя было видеть порядка въ напластованш пород*. Въ середине 
Тоннели, на глубине 130 фут. отъ поверхности, въ темной глине съ Cardium 
obsoletum Buccinum bascatum, Tapes gregaria, былъ найден* кусок* дерева, 
едва обуглившшся.

Следующая тоннель между Графскою и Трещинскою балками проведена 
но весьма плотному известняку, содержащему пропластки песчаника, песка 
и глины. Породы эти лежат* ниже глинъ Силинской тоннели, какъ это 
видно было въ некоторых* обнажешяхъ въ Графской балке.

Въ устье тоннели, на. 553 версте со стороны Бельбекъ, обнажены выше
упомянутая мюценовыя образованы, съ противоположной же— нуммулитовые 
известняки. Соналежаше этих* двухъ образований не было видно, так* какъ 
работы здесь только что были начаты.

На 555 версте дорога проходит* снова тоннелью, прорезывающей нумму- 
литовый (Nummulites distans Desh. по преимуществу) известняк* и отсюда 
круто спускается въ долину р. Черной, прорезав* которую выше Инкер- 
манскаго монастыря, направляется по левому берегу реки.

В* долине Черной, при буреши для отысканья плотика иод* устои для 
моста, была открыта на глубине 1 2  саж. отъ поверхности арте.нанская вода 
превосходнаго качества; она вытекает* въ значительном* количестве и пи
тает* устроенный тут* бассейн*. О породах*, встреченных* при проводе
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скважины, мне не могли сообщить, но по всей вероятности вода выбрасы
вается изъ глауконитовыхъ яородъ меловой почвы.

Отъ черноречинскаго моста, какъ выше было сказано, по дороге, въ вы- 
емкахъ, ж>ннеляхъ4 и естественных! обнажешяхъ, породы встречаются въ 
восходящемъ порядке. Такъ на 558 версте обнажается известнякъ съ 
Crassatella Tauriea Eichw и ядрами A starte , Exogyra и Ostrea.

Известнякъ этотъ добывается въ громадном! количестве и идетъ на по
стройки, какъ въ Севастополь, такъ и на линш железной дороги.

Далее, за дорогой, ведущей въ каменоломни, обнажаются скалы несчани- 
стаго известняка, который въ нижнихъ слояхъ на столько мягокъ. что въ 
немъ поделаны пещеры; по м ере же приближешя къ верхнимъ слоямъ этого 
образовашя онъ делается тверже и песчанистее. и наконецъ къ самыхъ верх
нихъ переходить почти въ чистый песчаникъ.

На 560 версте обнаженъ небольшой выемкой оранжеваго цвета мергель, 
полный мелкихъ Nummulites Ramondi Def, Num. Hymenocyclus ephippium. 
Num. seaber. Zam. и отпечатки рода Pecten. Мергель этотъ очень вязокъ 
и местами переходить въ глину; въ нижнихъ частяхъ обнажешя видны не
правильные пропластки глины зеленаго цвета отъ присутств1я болынаго 
количества глауконита. Въ верхнихъ же встречаются болышя глыбы нумму- 
литоваго известняка, обнажающагося далее по дороге за Плаксиной балкой, 
где онъ выламывается для построекъ. Въ известняке этомъ попадаются 
болыше Nummulites distans Uech.

На 562 версте, несколько саженъ не доезжая до сторожевой будки 
№ 40-й, обнажается ноздреватый, местами оолитовый известнякъ съ темъ же 
падешемъ, какъ и нуммулитовый на ССЗ. Известнякъ этотъ обнаженъ и въ 
тоннели со стороны Троицкой балки; съ противоположной же балки, какъ 
въ тоннели, такъ и на другой стороне балки до открытаго мостика на 
563 версте, обнажены внизу пласты песчаника, перемежающагося съ рых- 
лымъ нелкимъ пескомъ белаго цвета. Въ этой последней породе встречается 
большое количество песчаниковыхъ шаровъ, величиною очень часто до кулака. 
М естами черезъ всю толщу песка, доходящую иногда до 2 аршинъ, прохо- 
дятъ столбы, состояшде изъ песка, связаннаго известковымъ цементомъ. 
Столбы эти, имеюпце видъ сталактитовъ, поддерживают! потолки въ выра
ботанных! пространствахъ.

Эти песчаниковыя образовашя, какъ видно на другой стороне Келенъ- 
балки, покрываются свитою глинъ и песчаника, перемежающагося съ пескомъ. 
содержащим! остатки M actra podolica, Tapes gregaria, Buccimim baccatum. 
Trochus, Turbe. Свита этихъ пластовъ до 2 саж.. толщиною имеетъ более 
крутое п ад ете  (до 30°), чемъ подстилающей ее песчаникъ, и при томъ въ 
обратную сторону. По видимому это явлеше случайное, происшедшее отъ 
мФстнаго оползня горы,, такъ какъ далее те  же пласты обнажаются въ выем 
кахъ почти горизонтально лежащими.
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Нъ обнажешяхъ на посл'Ьднихъ двухъ верстахъ являются известняки, 
местами ноздреватые, местами же очень плотные; въ т^хъ и другихъ встре
чаются весьма плохо сохранивши яся .окаменелости, между которыми попа
даются ядра M actra, Cardium, Trochus.

Близь самой станцш Севастополь, противъ товарнаго сарая, обнажены 
пласты глинъ, перемежающихся съ пескомъ; свита эта содержитъ теже сар- 
маптскля окаменелости, что и обнаженная въ Келенъ-балке.
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И З С Л ® Д О В А Н Ш  Н А Д Ъ  М Е Т А Л Л И Ч Е С К О Й  М ® Д Ь Ю  С Ъ  Ц ®  Д Ь Ю  
П Р И М ® Н Е Н 1 Я  И Х Ъ  Е Ъ  М Е Т А Л Л У Р Г !  И .

Д - ра  К. Г ампе  1)- 

( Продолженье).

TV. В л а я т е  посторонних!, ттрим-Ьеей на качества мАди.

Уже во введенш (см. Горн. Журн. № 7, 1874 г.) были объяснены при
чины, по которым* казалось нужным* опытное испытанье старых* показа
ны  относительно ьшяшя посторонних* примесей на качества меди. Къ этому 
присоединились еще новыя причины вслГдств1е разъяснены химическаго сло
женья меди, полученнаго въ результат’!  всех* уже описанных* аналитиче
ских* работ*. Такъ например*, мы узнали, что посторонше металлы содер
жатся въ раффинированной меди вполне или отчасти какъ соли или въ 
окисленном* виде, и очевидно, что весьма важно определить B.aiviHie этих* 
примесей. Ихъ в.(пяше должно быть во всяком* сьучае отлично отъ влышя 
металлов*, въ них* заключающихся, потому что мнопе сорта меди, содер- 
жавьше эти примеси и ишйвшье хороипя качества, становились краснолом
кими после возстановительнаго плавлены въ атмосфере водорода. По этой 
причине казалось чрезвычайно интересным*, одновременно съ упомянутыми 
выше изследовашями, определить какое соединение при переходе въ метал
лическое еостояше производит* красноломкость меди. Если бы это удалось 
найти, то вм есте съ темъ была бы найдена причина вреднаго в .ш н 1я из
лишней возстановительной плавки меди при ея очищенш.

Р азреш и те  этих* задач* потребовало многочисленных* опытовъ, ход*
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которыхъ уже памеченъ выше. Вообще для каждаго отдельного металла 
употреблялась ого соль съ закисью меди или, если такая соль не существо
вала, смесь его окиси съ закисью меди; эти вещества сплавлялись съ химически 
чистой медью въ струе углекислоты и полученный продукте наследовался 
относительно ковкости и т. д.; после этого его сплавляли въ струе водорода 
и подвергали его качества такому же испытанно.

TV. a.) С пособъ приготовленья оплавовъ мадй.

Для этой цели служила химически чистая, сплавленная и охлажденная 
въ водороде медь, которая какъ нельзя более годилась для этого, благодаря 
обилпо въ ней пустоте, потому что эти последшя предохраняли отъ ошлако- 
вашя, въ прикосновенш съ фарфоровыми лодочками, сплавлявшаяся съ медью 
вещества, которыя были большею частью легкоплавче меди. Кроме того, 
чтобы еще лучше достигнуть этой цели, внутренняя поверхность лодочекъ 
покрывалась пластинкой изъ химически чистой меди. После взвешивашя всей 
меди, положенной въ лодочку, окисленное соединеше металла помещалось 
по возможности равномерно въ пустоты меди, и медь, съ ея содержимымъ, 
взвешивалась снова. Лодочки первоначально старательно прокаливались, 
чтобы удалить последше следы органической пыли, и вообще употреблялись 
всевозможныя предосторожности для того, чтобы въ фарфоровую трубку не 
попали кашя либо возстановляюпця вещества,

Плав л е т е  начиналось после того, какъ черезъ трубку проходила по 
крайней м ере 2  часа безпрерывная струя углекислоты, для еовершеннаго 
удаленья воздуха, Въ этомъ убеждались такимъ образомъ, что на стеклян
ную трубку въ пробке, закрывавшей фарфоровую трубку, надевалась газо
отводная трубочка, черезъ которую углекислота проходила въ сосудъ съ 
растворомъ едкаго кали. Газъ долженъ былъ поглощаться вполне, прежде 
чемъ начинали нагревать медь. Во время плавлешя и охлаждешя меди 
черезъ трубку проходила безпрерывная струя углекислоты.

По охлажденш, лодочки обыкновенно трескались, такъ какъ сплавы креп 
ко припаивались къ фарфоровой массе тонкимъ слоемъ шлака, который, 
не смотря на все предосторожности, образовывался изъ глазури лодочки съ 
неболыпимъ количествомъ способнаго къ соединешю съ ней металла. Однако 
при кипяченш этотъ шлакъ отделялся вполне, и взвешивашемъ мо^кно было 
определить потерю при сплавленш. За исклточешемъ техъ случаевъ, когда 
употреблялись соединешя, изъ которыхъ при сплавленin могли улетучиться 
некоторый вещества, эта потеря въ весе была всегда довольно ничтожна 
и происходила обыкновенно единственно вследслше упомянутаго ошлакова- 
шя, иногда же и в с л е д е т е  разбрызгивания маленькихъ металлическихъ 
шариковъ, плотно пристававшихъ къ лодочке.

Гори Жури Т. IV , 1874 г. 14
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Полученныя палочки меди, всегда совершенно свободным отъ пустотъ. 
употреблялись прежде всего для оиред%летя удельнаго веса, затемъ часть 
ихъ отделялась для испытанья тягучести. Изломанные куски, выкованный 
пластинки и листочки, прокатанные между валками, запаивались въ стеклян
ны х! трубкахъ и сберегались на случай необходимости подтверждешя полу- 
ченныхъ результатов!.

Другая часть получен я ыхъ мФдныхъ налочекъ употреблялась для анализа.
Опилки, служившее для опредйлешя кислорода., сплавлялись въ струе 

водорода одни, или, если еще былъ въ запасе невозстановленный матер1алъ. 
вместе съ этимъ носледнимъ; охлаждеше производилось обыкновенно въ 
струе углекислоты. Полученный сплавъ подвергался также определешю 
удельнаго веса, анализу и испытаньямъ тягучести.

Въ большей части случаевъ анализы не были необходимо нужны, такъ 
какъ уже изъ синтеза, или способа приготовлешя сплавовъ, можно было 
определить составъ сплава съ достаточной точностью; однако при изслЬдо- 
вашяхъ, результаты которыхъ противоречат! общепринятым! воззрешямъ. 
всякая проверка была вдвойне необходима.

ГУ. Ь) ВЛЬЯНТЕ НА М-ЪДЬ КИСЛОРОДА, СОДЕРЖАТЦАГОСЯ ВЪ ЗАКИСИ МЪДИ.

По Карстену ') закись меди уменьшает! тягучесть чистой меди и, на
против!, улучшаетъ качества нечистаго раффинада. По его словамъ, первая, 
при содержанш 1,1 °/0, становится холодноломкой, а при содержа.нш 1,5°/" 
и красноломкой, между тймъ какъ последней, напротив!, требуетъ примеси 
до 2 ° / 0 закиси для того, чтобы достичь наивысшей степени крепости, къ ко
торой онъ вообще способен! вследств1е содержимыхъ примесей. Краснолом
кость, произведенная посторонними металлами, нейтрализируется, будто-бы. 
холодноломкостью, которую производить закись меди.

Последнее, весьма оригинальное объясните Карстена основано на рань
ше уже указанной ошибке, которую делали относительно формы соедине- 
нья примешанных! къ меди посторонних! веществ!, и не требуетъ. поэтому, 
дальнейших! опроверженш.

Уже Перси 2) говорилъ относительно вл1яшя закиси: «о томъ, какъ дей
ствует! закись меди, до сихъ поръ еще нельзя составить никакого поняпя. 
Дальнейппе опыты должны показать, дейс,твуетъ-ли она чисто механически, 
или-же, что постороншя примеси делаются безвредными вследств1е того, 
что соединяются съ закисью меди».

') Karst.en, M eta llu rg ie . Hd. V, S 247  
P ercy , M eta llu rg ie , Hd. I, S. 273.
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Дал^е следуете заметить, что все процентный содержашя закиси меди, 
которыя приводить Карстенъ, меньше действительныхъ на половину ихъ ве
личины, потому что при ихъ определены Карстенъ предпологалъ, что при 
обработке меди нейтральным* раствором* серебра закись меди остается 
безъ изменешя, между темъ какъ на самом* деле она распадается и даетъ 
въ остатке четверть-кислую азотнокислую окись меди (4 C u O .N O ,). Потому 
вместо вышеприведенных* количеств*: 1 ,1 % , 1 ,5% , 2% , должно бы было 
быть: 1,65%, 2.25% и 3% .

Но если даже принять въ разсчетъ эту поправку, то все-таки вредное 
действ1е на чистую медь, которое Карстенъ приписывает* этим* количествам* 
закиси меди, не согласуется съ моими изследовашями. Причина этого заклю
чается, можетъ быть, въ томъ, что ковкоспелые сорта меди, которые упот
реблял* при своих* опытах* Карстенъ, не были такъ чисты, какъ это тогда 
предпологалось, между темъ какъ при моихъ опытах* было невозможно 
присоединете къ меди каких* либо посторонних* веществ*, кроме закиси 
меди.

Какъ среднш выводъ изъ многочисленных* опытов* я нашелъ, что при 
содержанш приблизительно 0,05% кислорода, что равно 0,45% закиси меди, 
медь имеет* лишь несколько уменьшенную вязкость, но почти совемъ не 
уменьшенную тягучесть, сравнительно съ химически-чистымъ металлом*.

При содержанш, приблизительно, 0 ,i %  кислорода или 0 ,9 %  закиси, мож- 
жно заметить небольшое влшше на ковкость или тягучесть въ холодномъ 
состоянш, при накаливанш же незаметно никакого.

Если содержите закиси увеличивается, приблизительно, до 0,25% кисло
рода или 2,25% закиси, то тягучесть заметно уменьшается, но все-таки не 
уступает* еще тягучести, напримеръ, обыкновеннаго литаго раффинада, сле
довательно медь еще вполне годна для упогреблешя.

При этих* количествах* закиси я никогда не мог* заметить красноломко
сти, которая проявлялась, однако, вполне очевидно, какъ показало изследо- 
ваше переспелых* сортов* меди, при содержанш, приблизительно, въ 0 ,7 5 %  
кислорода или 6 , 7  ° / 0 закиси,

И такъ закись делаете медь въ более значительной степени холодно
ломкой, чем* красноломкой.

Уже здесь следует* заметить, что одинаковый количества кислорода про
изводят* на медь совершенно различный действия, смотря* потому, въ виде 
какой окиси или соли они заключаются въ меди. Въ последующем* это 
будетъ заметно во многих* случаях*.

Первоначально для изследованш употреблялась закись меди, приготовлен
ная по способу Бёттгера ‘), именно кипячешемъ раствора 1 части меднаго купо-

') Wagner, Jahreshericht 1864, S. 370; Erdmann's Journal, Bd. 90, 8. 163.
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роса, l ’/ j  части сегнетовой соли, 2  части тростниковаго сахара и 1 ‘ / 2 части ёдваго 
натра въ 12 частях* водьо Полученный пробы мг1 ди показывали всегда мень
шее содержаше кислорода, чемъ то, которое следовало изъ ихъ синтеза, и 
причиной этого оказалось то обстоятельство, что закись меди уже при про- 
каливанш въ струе углекислоты отделяла некоторое 'количество воды и да
вала остаток*, который для продуктов* различных* приготовлены всегда 
содержал* только 9,95—9,.9% кислорода, вместо 11,217%.

Позже употреблялась закись меди, приготовленная сплавлешемъ въ струе 
углекислоты чистой окиси, полученной прокаливашемъ азотнокислой соли. 
Она приготовлялась такимъ образомъ въ платиновой лодочке и по охлаждены 
представляла массу красиваго краснаго цвета, проросшую многочисленными 
кристаллами. Эта закись меди, после многих* определены, оказалась содер
жащей 1 1 ,22%  кислорода.

Первый опытъ.

М едь, сплавленная съ 0,0739% закиси или 0,оо83% кислорода, имела 
удельный в ес*  8,9452 и качествами своими нисколько не отличалась отъ чи
стой меди.

Вт орой опытъ.

Предположено было получить медь съ 0,05%  кислорода или 0,44575°/о закиси. 
Соответственно этому 50,6032 гр. меди были сплавлены съ 0,2266 гр. закиси 
меди, но вместо 50,8298 гр. получено только 50,8058 гр., т. е. 0,0240 гр. были 
потеряны при сплавлены. Если принять, что эта потеря, какъ объяснено  
выше, произошла вследств1е ошлаковашя закиси, въ чемъ убеж дал* тонкш  
слой краснаго шлака, окружавш ш  медь въ лодочке, то состав* получен- 
наго сплава при вычислены изъ синтеза будетъ следуюшдй:

99,6012%  меди
(меди — 0,3541%

0,3988 » закиси меди „ ,(кислорода =  0,0447 /Л

100,0000° О

Найдено же:

a) О пределеш ем ъ кислорода съ помощью водорода 0,0470% кислорода, 
20,631 гр. дали 0,0097 гр. кислорода или О,047%-

b ) Обработкой азотнокислым* серебром* 0,054%  кислорода.
У д е л ь н ы й  в е с ь  найден* р а в н ы м *  8,94011. п о т ом у  что
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сплавъ весилъ въ воздухе при 14°Ц. . . 50,6838 гр .
» » • ВОДе » » . 44,9257 »

вытесненная вода весила 5,6581 Гр.

Полученная полоска меди изломалась при второмъ сгибаш и и была в% 
изломе светлаго розово-краснаго цвета и мелкозернистаго занозистаго сло- 
жешя.

Куски толщиной въ 5 мм. при проковыванш въ холодномъ состоящц 
безъ прокаливатя, давали первыя трещины по краямъ при расплющиваша, 
приблизительно'  до 0,4 мм. толщины. Полоски, вырезанный изъ этихъ проко- 
ванныхъ пластинокъ, опиленныя гладко по краямъ и прокатанныя безъ про, 
каливашя, давали трещины при толщине въ 0,067 мм., если же ихъ прока
тывали при частомъ прокаливанш, то и при значительно меньшей толщ ине 
листочки получались безъ трещинъ.

При красномъ каленш сплавъ не былъ ни въ малейш ей степени ломкимъ.

Чтобы получить со д ер ж и т е  0,1 "/о кислорода, равное 0,8915°/') закиси, нуж 
но сплавить съ 100  гр. меди 0,8995 закиси. Соответственно этому, на 54,1983 
гр. меди взято 0,4875 гр. закиси и по сплавленш получено 54,6518 гр., т. е. 
на 0,оз4 гр. меньше, чемъ бы следовало. Если опять принять эту потерю за за
кись, то составь сплава изъ синтеза долженъ быть следующ ие

Н айдено же:

a) Прокаливаш емъ въ струе водорода 0,09287", кислорода, 22,0357 гр. по
теряли въ в е с е  0,02045 гр.

b ) Обработкой нейтральнымъ растворомъ азотнокислаго серебра 0,095°/о 
кислорода.

Удельный в есь  найденъ равнымъ 8,9202, именно изъ следующ их!, чиселъ:

Т рет т  опытъ.

М еди . . .

Закиси меди .

99,1702°/"
) меди. . . . 0 ,7368°/о

0,8298 * \ А\ кислорода.: . 0,оязо »

1 0 0 , о о о о 7 «

М едь весила въ воздухе при 14°Ц  

» » » воде » »

54,4121 гр. 

4 8 ,3 1 6 4  > 

6,0957  Гр.Вы тесненная вода весила
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Сплавъ ломался при второмъ сгибанш. Изломъ былъ мелкозернистый, 
красиваго краснаго цвета.

Куски толщиной въ 5 мм., при проковыванш въ ХОЛОДНОМ! состоянш  
безъ прокаливашя, давали первыя трещины при уменыиенш толщины до 
0,6 мм. Полоски изъ этихъ пластинокъ, прокатанный безъ прокаливашя. 
давали трещины при толщ ине въ 0 ,'г мм.; если ж е ихъ при этомъ часто 
прокаливали, то листочки давали первыя трещины по краямъ при толщ ине, 
приблизительно, въ 0,02 мм.

Кусокъ кубической формы въ 6,5 мм. толщиной былъ прокованъ въ до
красна накаленномъ состоянш до толщины въ 0,25 мм. и не далъ при этомъ 
трещины по краямъ.

Четвертый опытъ.

Для приготовлешя сплава съ 0 ,2 5 ° /°  кислорода или 2 ,2 2 8 7 5 %  закиси, нужно 
присоединить къ 100 гр. меди 2 ,2795  гр. закиси. Соответственно этому были 
сплавлены 5 2 ,6 9 6 1  гр. меди съ 1,2 0 12  гр. закиси. Получено вместо 5 3 ,8 9 7 3  гр. 
только 5 3 ,8 8 2 3  гр., стало быть потеря въ весе при сплавлеши была О,0150 гр. 
Если эту потерю принять за ошлаковавшуюся закись меди, то составъ сплава, 
при вычисленш изъ синтеза, будетъ следующш:

Меди .

Закиси мЬди

Найдено же нрокаливашемъ въ струй водорода 0,2375 °/о кислорода, такъ 
какъ 29,1399 гр. мйдныхъ опилокъ дали въ остатке 29,0707 гр. свободнаго отъ 
кислорода металла, следовательно выделили 0,0692 гр. кислорода.

Удельный вйсъ найденъ равнымъ 8,8729, что видно изъ следую щ их! 
чиселъ:

Сплавъ весилъ въ воздухй нри 17е Ц. 52,6706 гр.
» » ВЪ ВОДЙ » » . . 46,7345 »

Вытесненная вода в е с и л а   5,9361 гр.

Полоска изломалась при второмъ сгибанш  на 90°, имела мелкозв)шистый. 
на согнутыхъ м естахъ жилистый, изломъ, цветъ котораго былъ тусклее и 
тем нее, чймъ у раффинированной мйди.

При проковыванш въ холодномъ состоянш, безъ прокаливашя, неболышя 
трещинки по краямъ появлялись нри уменыиенш толщины съ 5 мм. на 0,96 мм. 
Полоски, вырезанный изъ этихъ пластинокъ и прокатанный безъ прокаливашя,

97,7985 °/0
( м е д и  . . .  1,9546 7 „

2,2015 »  ̂ кислорода. 0 , 2 1 6 9  »

100,0000 °/о
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дали трещины по краямъ при расплющиванш до 0,зб мм., если же нри этомъ  
ихъ прокаливали несколько разъ, то изломы по краямъ появлялись лишь 
при толщине въ 0,036 мм.

При проковыванш въ накаленномъ состоянш , нельзя еще было заметить  
трещинъ ири толщ ине въ 0,45 мм.

Сплавы, более богатые закисью мЬди, не приготовлялись, такъ какъ ихъ 
свойства должны бы были въ главномъ совпасть со свойствами пер^сцелыхъ  
сортовъ продажной меди. Въ этомъ отношенш можно привести, какъ при- 
меръ, мансфедьдскш переспелы й раффинадъ съ 0,75 и/о кислорода, который 
давалъ уже трещины но краямъ при расплющивали и съ 5 мм. толщины до 
3,5 мм., не говоря уже объ дырахъ, которыя образовались изъ цустотъ, заклю
чавшихся ВЪ МЙДИ.

При красномъ каленш, плотные куски этой мйди давали трещины нри

расплющиванш, приблизительно до - у -  первоначальной толщины.

IY . с) В лш ш е  НА МЪДЬ СИРЫ ВЪ ПОЛУСЬРНистой мъди.

Хотя изследоваш е этаго вл1яшя и не могло способствовать къ разъясненш  
свойствъ раффинированной меди, такъ какъ она никогда ие содерж ит! 
сернистой меди, а заклю чает! лишь обыкновенно следы сернистой кислоты, 
темъ не м енее оно все-таки было интересно къ томъ отнош енш , что вл1яше 
примеси сернистой мйди на качества чистой меди до сихъ норъ не было еще 
определено. Къ тому же, но показание К арстена 1) полусернистая медь не мо
жетъ быть соединена съ медью непосредственны м! сплавлеш емъ, что кажется 
удивительным!, такъ какъ черная медь содерж ать болышя количества серы

С плавлете иол у сернистой мйди съ чистой медью производилось по раньше 
описанному способу въ струе водорода. При этомъ не происходило значи
тельна™ разлож еш я сернистаго соединеш я, если только водородъ былъ сво 
боденъ отъ воздуха; газъ, выходившШ изъ фарфоровой трубки, проходилъ  
черезъ щелочной растворъ свинца и производил! въ немъ, сравнительно со 
всймъ количеством! употребленнаго сернистаго металла, лишь совершенно 
незначительный черный осадокъ.

В се  получавппеся корольки казались покрытыми блестящим! какъ серебро  
налетомъ, какъ бы натертыми графитомъ, пузырчатыми и съ неоднообразнымъ  
изломомъ. Чтобы произвести равномерное р асп р ед в л ет е  сернистаго соеди- 
нешя по всей м ассе меди, корольки превращались въ опилки, .очищались 
отъ ж елеза магнитомъ и сплавлялись въ стр уе  сухой, не содержащ ей воздуха, 
углекислоты. Ц ель достигалась вполне и в м есте съ тем ъ получалась медь 
безъ пустотъ.

1) Metallurgie, Bd. б Ь. 271
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Качества полученнаго продукта показали, что иолуюЬрнистая мф,дь произ
водить холодноломкоеть, но со д ер ж и те  0,05  %  с'Ьры делается въ этомъ 
отношенш заметнымъ лишь при сравненш  съ химически чистой медью, такъ 
какъ медь съ этимъ содержаш емъ еще тягучее обыкновеннаго раффинада. 
Д аж е при содержанш  0,25 %  серы  медь была еще довольно хорош о ковка, 
именно при частомъ прокаливанш, но казалась рыхлой; и только при содер
ж а н т  0 ,5*%  серы  она сделалась въ сильной степени холодноломкой, но не 
была даже и въ этомъ случае нисколько красноломкой.

Въ ней поражала ея замечательная мягкость и серый цветъ излома, 
который становился заметнымъ уж е при содержанш  0,об°/о серы , при 0,5 ж е 0 „ 
проявлялся въ сильной степени.

Подробности опытовъ будутъ видны изъ следуЩщаго:

Первый опытъ.

45,0295 гр. Си 0,1313 гр. Cu2 S ............................... =  45,1638 гр.
весили после сплавлеш я въ водороде . . . .  45,1530 »

следовательно потеря въ в е с е  при сплавленш была О,ою8 гр 
Для сплавлешя въ С 0 2 употреблено . . . .  41,6715 »
и получено въ п р о д у к т е .................................................. 41,6533 »

следовательно потеря въ в е с е  при сплавленш была 0 ,о ш  гр.

Если не принимать въ разсчетъ потери въ в е с е , происшедшей при спла
вленш въ водороде, то содерж ащ е серы  въ меди должно ‘ бы было быть 
0,0595% , такъ какъ полусернистая медь состоите изъ 20,209%  серы  и 79,791%  
меди (Си =  31,66, S — 16,037); если ж е принять, что потеря въ в е с е  прои
зошла вследств1е разбрызгивался гюлусернистой меди, то со д ер ж и т е  серы  
должно бы было быть 0,0552%? во всякомъ ж е случае оно должно заклю
чаться между этими двумя границами. При этомъ нуж но, конечно, предпо
ложить, что при послФдующемъ сплавленш  въ стр уе углекислоты не могло 
более произойти разложенья сернистаго соединеш я и что незначительная 
потеря въ в е с е  произошла здесь единственно отъ разбрызгивашя частичекъ 
самаго сплава.

Н айдено-ж е 0,057%  серы.
Опреде.ьеше уде.чьнаго веса  дало следую ице результаты:

•Сплавъ весишь въ воздухе при 18" Ц . . . 4 0 ,9 0 3 8  гр.
» » И'1. воде » » . . . 66,3276 »

Вы тесненная кода в е с и л а ...................................  4,5762 гр.

Удельный весь  равенъ, такимъ образомъ, .8*9383.
Полученный кусокъ былъ очень мягокъ и легко пилился. Онъ изломался
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только при третьем* сгибанш на 90° и имел* занозистый, очень мелкозер
нистый излом* тусклаго цвета и съ серой  чертой.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные безъ прокаливашя, дали, въ 
среднем* выводе, первым маденьмя трещины по краям* при толщ ине въ 0 ,70 
мм. Выкованныя при этомъ пластинки ломались при втором* сгибанш. Полоски 
изъ нихъ, гладко опиленныа по краям* и прокатанныя между валками так
же безъ прокаливашя, давали трещины по краямъ лишь при расплющиванш  
до 0,05 мм.; если же ихъ при этомъ часто прокаливали, то ещ е при толщине 
въ 0,024 мм. нельзя было заметить ни малейш их* трещ ин*.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные при красном* калены , не трес
кались еще при уменьшены толщины до 0,24 мм.

Вт орой опытъ.

42,6230 гр. С и - f - 0,6434 гр. Си2 8 . =  43,2664 гр.
дали после сплавлешя въ в о д о р о д е ........... 43,2466 »

следовательно потеря въ в е с е  была равна О,о200 гр.
Для сплавлешя въ СО? употреблено . . .  38,6608 »
изъ которыхъ получено продукта..........  38,6335 гр.

Следовательно потеря въ в е с е , происшедшая вследстш е 
разбрызгнвашя небольших* шариков* сплава, пристав
ших* къ лодочке, равняется . . . . . . .  0,о27» гр.

Высчитанное со д ер ж и т е  серы равно, приблизительно, 0,291°/0, изъ анализа 
же найдено серы 0,251°/о-

О пределеш е удельнаго веса  дало сл Ьдуюице результаты:

Снлавъ весил* въ воздухе при 18 е Ц. . . 37,4411 гр.
» » ВЪ воде » » 33,2232 »

Вы тесненная вода в е с и л а ............................................4,2179 гр.

Отсюда удельный в ес*  равен* 8,8767.
М едь ломалась при втором* сгибанш подъ прямым* углом*, имела зано

зистый мелкозернистый изломъ, сЬрый цвет* котораго былъ гораздо замЬтнее, 
чемъ при первом* опыте.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные безъ прокаливашя въ холодном* 
состоянш , дали первый заметныя трещины по краямъ при расплющиванш  
до 1,25 мм. Гладшя полоски, вырезаыныя изъ выкованных* при этомъ пла
стинок* и прокатанныя между валками безъ прокаливашя, получили широшя 
трещины уж е при толщ ине въ 0,5 мм; если-ж е ихъ предварительно прокали
вали и делали это также и во время прокатывашя, то ещ е при толщ ине 
въ 0 ,из мм. нельзя было заметить трещины. Точно также не далъ трещин*



п кусокъ въ 5 мм. толщиной, при проковке до О.зп мм., во время которой 
онъ былъ пять раз* прокален*.

Красноломкости соверш енно не было заметно.

Третгй опытъ.

38,4863 гр. С и -(г 1.И97 гр. Си, S ...........................................=  39.6660 гр.
дали но сплавлены въ водороде . . . , 39,6410 »

следовательно потеря въ в е с е  при этом* равна . . 0,о~5В гр.

Эта потеря произошла почти исключительно на счетъ полусернистой  
меди, потому что въ маленьких* шариках*, сплавившихся съ лодочкой, 
можно было ясно различить это соединеш е,

Въ стр уе  углекислоты с п л а в л е н о ............................................. 36,415-s гр.
и въ продукте получено .   36,4010 »

потеря въ B t c e ........................................................................................... O.014R гр.
Высчитанное приблизительное содержаш е серы . . 0,588 °/о »
Найденное с о д ер ж а ш е ........................ ' ...................................... 0,556

О пределеш е удельнаго веса дало следующее результаты:

М едь весила въ воздухе при 18° Ц. . . 2 4 ,s iio  гр.
» » ВЪ воде » ». . . 21,9960 »

Вы тесненная вода в е с и л а ..................................2,si50 гр.

Отсюда удельный в ес*  равен* 8 -,si3B.
М едь ломалась очень легко и отличалась замечательной мягкостью и 

рыхлостью.
Излом* был* занозистый, безъ блеска и стально сйрый. Отдельный плос

кости заноз* были въ высшей степени мелкозернистыми.
Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные безъ прокаливашя, давали первые 

изломы краев* уж е при расплющиванш до 1,5  мм.; когда пробовали выре
зывать изъ этих* пластинокъ полоски, то он е распадались на куски уже 
вслЬдс'1'Bie сгибаш я при разрезы ванш . Куски въ 5 мм толщиной даже при 
частомъ прокаливаны не могли быть прокованы тоньше, чемъ до 0 ,5  мм. 
толщины, не давая трещины.

Куски такой ж е толщины, при раснлющиванш въ накаленном* состоим in , 
не имели ещ е трещина» при толщ ине въ 0,51 мм.

2 0 8  Х И Ш Я , ФИЗИКА и  м и н и р а л о п я .



МЙСД-ЦДОИАШЯ НАД'». М Е Т А Л Л И Ч Е С К О Й  М Ъ Д Ы О .

IV. д) Вл 1ЯШЕ НА МЪДЬ МЫШЬЯКА и МЫЩЬЯКОВОП'ИСЛЫХТ. СОЛЕЙ.

По показа шю Карстена ') «уже при содержанш  0,15(|/о м ы ш ья» мед», 
становится въ высшей степени красноломкой, а такъ же уменьшается и 
крепость ея при обыкновенной температуре, такъ что ее совсемъ нельзя 
обработывать при высокой температуре, а при низкой можно лишь съ трудомъ 
и не безъ получешя изломовъ по краямъ. Если процесс», раффинировашя или 
приготовлеше спелой меди производить старательно, то мышьякъ можетъ 
быть удаленъ почти вполйе, такъ что количество его въ мгЬди не будетъ 
превышать двухъ-трехъ тысячныхъ процента. Хотя это количество еще все- 
таки уменьш ает! крепость меди, но последнюю можно темъ не менее 
расплющивать до довольно тонкихъ листовъ и даже вытягивать въ толстую 
проволоку.»

Почти тоже самое говорите и Перси 2). По его словамъ, U, 5°/« мышьяка 
д’йлаютъ медь совершенно красноломкой.

На оспованш этихъ показанш мне казалось справедливым! предположить, 
что потеря тягучести, которую претерпевают'», м нопе сорта раффинированнои 
меди при сплавленш въ струе водорода, объясняется возстановлешемъ при
меш анны х! мышьяковокислыхъ солей. Чтобы убедиться въ этомъ, следовало 
прежде всего приготовить сплавъ меди съ мышьяковокислой закисью меди, 
а не съ окисью, потому что последняя по многимъ причинамъ не можетъ 
заключаться въ меди. Во первыхъ, окись была бы возсгановлена м'Ьдыо: 
во вторыхъ, она вообще не переносите температуры нлавлешя меди, распа
даясь при этомъ на закись и кислородъ, въ чемъ легко убедиться, подвергая 
ее такой температуре въ платиновой лодочкй ;' если пропускать при этомъ 
струю углекислоты, то въ остатке получается совершенно чистая закись мЬди, 
иногда въ красивых! рубнновокрасныхъ просвечивающ их! кристаллах!.

Какъ результате произведенных! опытовъ оказалось, что мышьяковокислая 
закись меди действуете на химически чистую мйдь какъ постороннее вещество, 
механическим! образомъ ослабляющее связь частицъ. При малыхъ количе
ств ах! этой соли было заметно лишь уменыиеше вязкости, при болыиихъ-же 
количествах! появлялась холодноломкость, а при еще болынихъ, наконецъ. 
и красноломкость.

Сплавъ чистой мйди съ 0,4 о/о, приблизительно, соли (0,1 «/о As; О.ин "/о 0), 
имелъ почти такгя же качества, какъ и лучший сорте раффинада. Если 
содер ж и те мытьяковокислой соли возвышалось до 2о/о (0,56%, As; 0,42" 0 0), 
то металлъ становился такимъ жесткимъ и холодноломкимъ, что не годился

') Karsten, Metallurgie Bd- 5, S. 244 
‘) Percy, Metallurgie Bd. 1, S. 277
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уже ни для какого употреблешя, и былъ уже несколько и красноломкимъ; 
эти качества проявлялись еще сильнее при болыпихъ содержашяхъ соли.

Когда эти сплавы были подвергнуты плавлешю въ струе водорода, то 
качества ихъ изменились совершенно неожиданнымъ образомъ. Вместо ожи
даемой 'ломкости, они пршбрели чрезвычайную вязкость и ковкость. Сплавы 
меди съ 0 , 1 °/0 или съ 0 .'5°/о мышьяка могли быть изломаны при сгибанш 
только после долгаго труда, они почти превосходили вязкостью химически 
чистую медь и были въ очень значительной степени- вязче обыкновеннаго 
раффинада. Тоже самое замечалось и при ироковыванш. При этомъ сплавы 
были такъ мягки, что ихъ можно было сверлить только съ величайшимъ 
трудомъ. Такъ же и при красномъ калеши сплавъ сь 0 ,о" о As не былъ еще 
красноломкимъ; очень тонко выкованныя пластинки имели лишь шероховатые 
края. Только при содержанш 1»/о As стала заметна слабая красноломкость 
но въ холодномъ состояти даже и эта медь была еще чрезвычайно тягуча, 
хотя и замечалось уменьшите мягкости и тягучести сравнительно съ тою 
медью, которая заключала на половину меньше мышьяка.

Изъ этаго следуете, что возстановлете мышьяковокислой закиси меди 
производите не ухудш ете, а, напротивъ, весьма значительное улучшеше 
качествъ меди. Свойства нолученныхъ мышьяковыхъ сплавовъ показываютъ, 
какъ сильно нуждаются въ исправленш бывштя до сихъ поръ въ ходу воз- 
зреш я относительно вреда, который причиняютъ меди даже и очень незна- 
чительныя количества мышьяка.

Въ сл4дующемъ заключается подробное описан1е отдФльныхъ опытовъ.
Для приготовлешя мышьяковокислой закиси меди послужила руководствомъ 

заметка въ Металлурга® Перси о томъ, что окись меди въ соединен in съ 
мышьяковистой кислотой не можетъ вынести краснокалильнаго жара, потому 
что окись возстановляетея п.ри этомъ въ закись мышьяковистой кислотой, 
которая превращается въ мышьяковую. Продуктом!, этаго разложенш является 
мышьяковокислая закись меди,—вещество очень легкоплавкое, разъедающее 
тигли легче серебрянаго глета и имеющее темнокрасный цвете.

Чтобы испытать это, прежде всего была приготовлена мышьяковистокис
лая окись меди, именно осаждешемъ мышьяковистой кислоты чистой азотно
кислой окисью мфдисъ прибавкой aMMiaKa, котораго употреблено, однако, лишь 
столько, что не могло произойти полного осаждешя. Осадокъ, промытый 
самымъ старательнымъ образомъ и высушенный при 100°, былъ подвергнуть 
анализу.

0,8204 гр. этой соли дали 0,2940 гр. 2 MgO. Р 0 6 которая была получена 
изъ мышьявовокислыхъ аммиака— магнезш (см. отделъ И, в. 1.), что соот- 
ветствуетъ 0,26222 гр. ASO, или 31,962% ; далее изъ этой навески получено:

0,3622 гр. Си И 0,0022 гр. Cu2S съ 0,00175 гр. Си, въ сумме же всей меди 
0,3639 гр. или 0,45585 гр. окиси меди, что соответствуетъ 55,564%;

2 , 8 6 1 3  гр. высушенной при 110" соли, при осторожномъ нагреван1и въ



трубкй съ шариками въ струе углекислоты, потеряли 0 , 9 3 9 1  гр. или 
1 1 , 8 5 1 ° / »  ВОДЫ.

Следовательно составь соли былъ следующш:

As О.,. . . . . 31,(162°/»
СиО. . . .  5 5 , 5 6 4  »

Н О ..................................1 1 ,8 5 1  »

9 9 , 3 7 7 %

Этотъ составь соответствует! формуле: 4 СиО. A s 0 3 - f  4 НО =  
Си4 As, 0 7 +  3 Н ,0 , которая требуетъ:

A s03 .........................  33,714%
СиО...............................  55,026 »
Н О ................................ 1 2 , 2 6 0  »

100, ООО0/»

Я потому привожу эти числа, что до сихъ иоръ еще не было известно 
никакой мышьяковисто кислой соли, къ которой подходила бы эта формула. Что 
полученная соль не могла иметь формулы, приписываемой обыкновенно Шее-

левой зелени— 2 CuO. A s03 == q^JO s, было найдено еще до анализа следую
щим! образомъ. Соль такого состава, при кипяченш съ растворомъ едкаго 
кали, даетъ, йакъ известно, закись меди и мышьяковокислое кали, но вместе 
съ последнимъ въ раетворъ поступаете и мышьяковистокислое кали, потому 
что разложеше должно произойти по уравненда:

2 (2 СиО. A S 0 3) +  6 КО. НО =  2 Си.,0 +  3 КО. ASO;, - f  3 КО. A S 0 3 +  6 НО,
ь

или по молекулярным! формуламъ:

Сщ! 0 5 +  6 н( О =  k ,S! 0 . ,+  x f ! 0 4 +  CuO +  3 Н ,0 .

Соль же состава 4 CuO. AsOg =  Си4 A s ,0 7 можетъ, напротив!, при кипя- 
чен1и съ растворомъ едкаго кали, дать только мышьяковокислое кали, по
тому что:

4 ОпО. A sO .,+  3 КО. НО — 2 С и ,0  +  3 КО. AsOr, +  3 НО,

или но молекулярным! формула.мъ:

Cu4 As,0_ +  6 К НО — 2 К .AsO, +  2 СиО +  3 Н ,0 .

И въ самомъ деле, когда около 1 гр. моей соли были прокипячены съ 
едвимъ кали, то произошла последняя реактця, потому что фильтрате, по

ИЗСЛЪДОВАНШ НАДЪ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ м ъ д ь ю . :.'1 1



ХЙМГЯ, Ф И ЗИ К А  И МИНЕРЛЛОГЬЯ.

насыщенш углекислотой и прибавке крахмал),наго клейстера, получилъ сишй 
цветъ немедленно после прибавлешя первыхъ капель разбавленнаго раствора 
шда, верный признакъ того, что въ растворе не заключалось мышьяковмсто- 
кислаго кали.

Когда высушенная мышьяковокислая окись меди нагревалась въ трубке 
съ шариками въ струе углекислоты (для удаленья воздуха), то она лишалась 
сначала своего красиваго зеленаго цвета, вследствие отделенья воды, окраши
валась въ бурый цветъ и при более сильномъ нагреваю и сплавлялась въ 
красную жидкость, между темъ какъ начинала улетучиваться мышьяковистая 
кислота Улетучиваше небольшихъ количествъ этой последней происходило 
такъ медленно, что не прекращалось даже после н а гр е в а тя  въ течети 
иесколькихъ часовъ га Берцел1усовой лампе. Красиво-красный остатокъ 
состоялъ лишь изъ закиси меди и мышьяковой кислоты, растворялся легко 
въ азотной кислоте, съ разбавленной серной кислотой осаждалъ медь, между 
темъ какъ растворъ, после перееыщ етя амм!акомъ и прибавки двойной магнезь 
альной соли, давалъ немедленно сильную реакцш  на мышьяковую кислоту.

Изъ анализа найдено:

Эти числа приближаются къ формуле 2 CusO. AsO, =  Cu2 As20 7, кото
рая требуетъ:

Что найденное содерж ате мышьяковой кислоты несколько меньше, а за
киси меди — несколько больше, чемъ требуетъ формула, это объяснилось 
впоследствш слишкомъ долгимъ нагревашемъ соли. Нужно было прекратит}, 
нагреваьпе. когда соль расплавилась.

Уже по достиженш этихъ результатовъ не моьыо быть сомнешя относи
тельно того, какой процессъ совершается при нагреваш и соли. Онъ долженъ 
былъ' происходить по следующимъ простымъ уравнеюямъ:

Си,,О 
AsO - .

Си20
AsO,

4 СиО. AsO., 4  4 НО — 2 ( и.,0. AsO. -j- 4 НО, и л и

Си, As.,О. -(■ 4 Н ,0  Си2 A s ,0 7 +  4 Н 20 .

Это вполне подтвердилось изъ следующаго.
Указанный процессъ заставляет!, лредпологать, что смесь изъ 4 окви
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валентовъ окиси мёди и 1 эквивалента мышьяковистой кислоты при нагрёва- 
нш превратится прямо въ мышьяковокислую закись мЬди. что может* по
служить въ тоже время средством* въ болёе легкому приготовление этого 
препарата.

Сообразно съ этим*, 6,1899 гр. химически чистой окиси мёди были самымъ 
т'Ьснымъ образомъ см ет ан ы  съ точно такимъ же количеством* гкЬжесубли- 
мированной въ платиновом* тигле, совершенно чистой мышьяковистой кис
лоты. Эта смесь заключала, конечно, значительный избыток* мышьяковистой 
кислоты, но в с л ё д с ш е  летучести этого вещества избыток* его не мог* быть 
вредным*. Смесь была всыпана въ сухую, взвешенную трубку съ шариками. 
Прибавка въ вёе/fe трубки показала, что она содержит* 12 ,>993 гр. смеси. 
Т. е. 6,1496 гр. ОКИСИ меди И 6,1496 гр. мышьяковистой кислоты.

При на г реванш  въ стр уе углекислоты, сначала выделился въ возгоне 
избыток* мышьяковистой кислоты, потом* масса сплавилась и тогда нагрева- 
Hie было прекращено. Въ остатке получено 9,9633 гр. мышьяковокислой за 
киси меди. Следовательно, 6,1496 гр. окиси меди дали 9,ябзз гр. мышьяково- 
кислой закиси меди, или 1()0 гр. окиси меди дали-бы 1 6 2 ,01 гр. соли. Если 
высчитать, на основаш и данной выше формулы, сколько мышьяковокислой
закиси меди должны по теорш дать 100 гр. окиси, го получим* 162,405 гр.

Такимъ образомъ синтетическим* путем* доказано со всевозможною
точностью, что полученная соль должна иметь формулу 2 Cu20 . A s 0 6.

Это подтвердилось вполне и при анализе. 0 ,5000 гр. соли дали: 0 ,зб 1 б  гр. 
2  M gO. АшО. A s O . - { - l a q  =  0 ,21986  гр. A s O , = 4 3 ,9 7 2 %  A s 0 5; далёе электро
лизом* получено 0 ,-2483 гр. Си и осаждеш емъ сйроводородомъ 0 ,o o i3  гр. 
C u 2S  =  0 ,o o m  гр. Сп. В ъ  сум м е получено Си =  0 ,2493  г р . = 0 ,2 8 0 8  гр. С и ,0  =  
56,16"/» Си20 .

Н айдено Высчитано

AsO. . . . 43,972%  44,63°/о
Си.,0 . . . 56,160 » 55,37 »

100,132% 100,оо%

Какъ уже упомянуто, при продолжительном* сильном* нагрёванш  соль 
претерпевает* постоянное медленное распадеш е, причемъ выделяется мышья
ковая кислота, разлагающаяся немедленно на мышьяковистую кислоту и кисло
род*. ПослёднШ  является причиной образовашя нёвотораго количества оки- 
сной соли меди, если только температура не достигла той высоты, при кото
рой невозможно сущ ествовате этих* солей.

Чтобы узнать, происходитъ-ли при температуре илавлен1я меди полное 
разлож еш е или ж е остается основная мышьяковокислая закись меди, взвеш ен
ное количество нагревалось при этой температуре въ теченш часа въ плати
новой лодочке, помещ енной въ тонкую фарфоровую трубку, через* которую 
проходила струя сухой, свободной отъ воздуха углекислоты. Въ охлажденной
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трубке найдены кристаллы мышьяковистой кислоты, оставив)ясн-же соль 
имела следующей составъ:

AsOr, . . . .  37,593°/»
0)1 ,0  . . . .  62,519 »

100,11 2°/п

Часть этой соли была еще 2 раза подвергнута такой-же обработке, при- 
чемъ второй разъ жаръ поддерживался въ теченш 2 1 /2 часовъ на такой высоте, 
что фарфоровая трубка согнулась. Полученный при этомъ остатокъ тоже 
содержалъ еще вм есте съ закисью меди большое количество мышьяковой 
кислоты, именно:

Си20  . . . .  72,622° о
A s 0 5 . . . .  2 7 ,635  »

1 00,257°/о .

Такъ какъ соль даж е после такого долгаго действ1я сильнейшей бйло- 
калильной температуры содержала еще значительное количество мышьяковой 
кислоты, то кажется, что формула 4 C u ,0 . A s 0 5 =  Cu4 A s ,0 7, которая требуетъ  
71,27° /о закиси мйди и 28,73°/л мышьяковой кислоты, представляетъ границу, 
до которой вообще можетъ дойти разлож еш е отъ действия высокой темпера
туры. Однако, дальнейш их! опытовъ относительно этого не делалось.

Во всякомъ случае, соответственно полученными и только что описан
ным! результатам!, не должно казаться удивительнымъ присутств1е въ раффи- 
нированной мйди основной мышьяковокислой закиси меди.

Первый опытъ

Въ струе углекислоты были сплавлены:

С и ...................................104,0672 гр

2 0 и ,0 . AsO , . О,5змо »

104,6062 гр

Получено 104,4798 гр., такъ что потеря въ в е с е  при сплавленш была 
0,1264 гр.

Эта потеря слагается изъ ошлакованной закиси меди и мышьяковой кис
лоты. которая улетучилась, разложившись на мышьяковистую кислоту и кисло- 
родъ. Поэтому, чтобы изъ предъидущ ихъ данныхъ можно было высчитать 
состаиъ сплава, нужно знать содерж ащ е пт. немт. меди. Найдено меди

} 0,2405 гр.

0,2985

AsCC
_ „ I Си 6,2650 гр.
Си20  ,

О — 0.0335
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99,8228% , следовательно сплавленная масса содержала 104,2946 гр. меди, т. е. 
на 0,0376 гр. меньше того количества, которое присутствовало до сплавлешя 
въ металлическом* виде и въ виде закиси. Эта разница соответствует* 0,0423 гр. 
закиси меди, которые подверглись ошлаковашю. Если вычесть эту потерю 
изъ всего количества закиси меди, заключавшейся въ мышъяковокислой соли 
(0,2985 гр.), то останется 0,2562 гр., т. е. оставшееся количество закиси со
ставляло 0,2452%, въ которых* было 0,0275% кислорода. Если вычесть коли
чество ошлакованной закиси меди изъ веса всей потери (0,1264 гр.), то для 
потери мышьяковой кислоты получим* 0,0841 гр., следовательно въ сплаве 
осталось 0,1564 гр. мышьяковой кислоты, т. е. въ 100  гр. 0,1497% AsO., въ 
которьщъ О,0Я7б" о мышьяка и 0,0521° «> кислорода. Изъ вычислешя мЬжно 
найти, такимъ образомъ, следующш составь:

Изъ анализа ж е найдено следующ ее:
20,0600 гр. сплава дали 19,7965 гр. электролизом* осажденной меди и 

0,2855 гр. СшЭ съ 0,22796 гр. меди; следовательно, въ сумме получено 
20,02416 гр. или 99,8228% Си.

Изъ этой ж е навески получено 0,0309 гр. 2 MgO. Р 0 5, осажденной изъ 
двойной мышьяковокислой соли aMMiana съ магнез1ей; это соответствует*  

0,011135 гр. MgO ИЛИ 0,02087 гр. A s, ИЛИ 0,1024°/о As.
Затем *, 21,79765 гр. сплава дали 0,01515 гр. или 0,0695% кислорода.

99,6050%

О t 0,0796 » О 
)

0,0976 » As

100,оооо 100,оооо

Н айдено. Высчитано.

Си. . . 99,8228% 99,8228%
О . . . 0,0695 » ' 0,0796 »
As. . 0,1024 » 0,0976 »

99,9947% 100,0000%

О пределеш е удельнаго веса дало следующее результаты:

Сплавь весил* въ воздухе при 16,4 ° Ц. . 98 ,noi гр. 
» » въ воде » » . 87,0947 »

Вы тесненная вода весила 11,0154 гр.

Отсюда удельный в ес*  равен* 8,907.
Сплавь былъ жестче и ломался значительно легче, чемъ чистая медь.

Горн. Ж урн. Т. IV-, 1874 I. 15
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Ц ветъ излома, который былъ среднемелкозернистый, походилъ на цветъ хоро- 
шаго раффинада, съ которымъ сплавъ былъ, приблизительно, сходенъ и от
носительно тягучести.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные безъ прокаливатя, дали первыя 
трещины по краямъ при расшнощиванш до 0,55  мм. толщины. При частомъ 
прокаливанш сплавъ можно было хорош о прокатать между валками, даже 
до листочковъ въ 0 ,оз мм. толщиной, причемъ еще не появилось трещинъ.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные при красномъ каленш до тол
щины въ 0,5  мм., имели лишь шероховатые края, но въ нихъ не замечалось  
трещинъ.

Сплавъ, возстановленный въ стр уе водорода, имелъ следую щ ш  составь: 
22,0028 гр. дали 21,9391 гр. электролизомъ осажденной меди и 0,0503 гр. 

Cu2S съ 0,0401 гр, меди, а въ сумме 21,9792 гр. или 99,89290/« меди;
далее 0,0315 гр. 2 MgO Р 0 5 съ 0,01135 гр. MgO, что соответствуешь 

0,02128 гр. или 0,0968°/о As.
Сплавъ былъ, такимъ образомъ, составленъ изъ:

Полученный металлъ превосходилъ въ очень значительной степени мяг
костью и тягучестью невозстановленный сплавъ и былъ почти тягучее чистой 
меди. Изломать его можно было лишь съ болыиимъ трудомъ. Изломъ казался 
соверш енно плотнымъ, точно сплавленнымъ, сильно блестящим®» и красиваго 
меднаго цвета.

Также и при красномъ каленш сплавъ не былъ ни въ малейшей степени 
ломкимъ.

Вт орой опытъ.

Сплавлено въ стр уе углекислоты:

Си . . .  84,9400 гр.

Получено въ продукте 86,6780 гр., такъ что потеря въ в е с е  при сплав
ленш  была 0,3855 гр.

Отсюда, и изъ аналитически найденнаго содерж аш я меди въ полученномъ 
сплаве, можно высчитать составь послФдняго. также какъ и въ первомъ опыте.

Си
A s

99,8929°/о 
0,0968 » 

99,9897° о

87,0635 гр.
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Такимъ образомъ найдемъ:

A sO ,.

Си

С и./).
I 99,023% Си

0,553 » As.

100 . ООО 1 0 0 ,ооо

Съ этимъ хорош о согласуется и изъ анализа определенное содержаш е  
мышьяка и кислорода. 3,4875 гр. сплава дали 3,3875 гр. электролитически

или 99,02°' 0 меди: далее получено 0,0285 гр. 2 MgO. Р 0 5, которые соответ- 
ствуютъ 0,01925В гр. или 0.65%  мышьяка. Наконец*, 20,5147 гр. сплава дали 
0,0806 гр. кислорода. При этомъ нужно заметить, что при нагреванш  опи- 
локъ въ струе углекислоты отде.дешя мышьяковистой кислоты возгоном* 
можно было избегнуть только очень осторожным* регулировашемъ пламени. 
При третьем* опыте это оказалось ещ е более нужным*.

Отсюда удельный весъ  равен* 8 ,8165.
Сплав* былъ очень ж есток* и по качествам* своим* приближался къ 

переспелой меди. Онъ ломался при первом* сгибанш . Излом* былъ средне
мелкозернистый и тем нее цветом* чемъ у раффинада.

Куски въ 5 мм. толщиной получили первыя трещины при проковке въ 
холодном* состоя нш безъ прокаливашя до толщины въ 1 мм. Полученныя 
при этомъ пластинки были такъ хрупки, что при ихъ разрезыванш  ножни
цами полоски ломались на куски. Также, и будучи прокатаны после прокали
вашя, пластинки эти получали трещины уж е при толщ ине въ 0,25 мм.

При красном* каленш, куски въ 5 мм. толщиной дали при проковке 
трещины при уменьшено! толщины до % первоначальной.

осажденной меди и 0,0828 гр. C u,S  съ 0,06611 гр. Си, а въ сум м е— 3,4536 гр.

Н айдено. вычислено.

Си
A s
О.

99,02%  99,023%
0,55 » 0,553 »
0,393 » 0,424 »

99,963 » . 1 0 0 , ООО »

О пределеш е удельнаго в еса  дало следующш результат*:

Сплавъ веси л* въ воздухе при 19,6° Ц. 
» » » воде » » »

Вы тесненная вода в е с и л а .............................

10,4056 гр. 
9,22535 »

1,18025 гр .
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СовсЬмъ другими качествами отличалась другая часть этого сплава, 
сплавленная въ водородгъ. При ея анализе, 3,0952 гр. дали 3 ,о ш  гр. меди и 
0,0455 гр. Cu2S СЪ 0,03633 гр. м еди, ВСвГО 3,08033 гр. ИЛИ 99,51%  меди; 
затемъ получено изъ мышьяковокислой соли 0,0220 гр. 2 MgO. Р 0 5, что 
соответствуешь 0 ,014865 гр. или 0,48° о мышьяка.

Сопоставлеше этихъ результатовъ дастъ:

Си............................... 99,51%
A s........................ 0,48 »

99,99° / о

При определенш  удельнаго в еса  найдено:

Сплавъ весилъ въ воздухе при 21° Ц. . 17,9022 гр.
» » » воде » » » . 15,9040 »

Вы тесненная вода в е с и л а ........................................  1,9982 гр.

Отсюда удельный в есь  равенъ 8 ,9591.
М еталлъ былъ въ чрезвычайной степени вязокъ, его можно было изломать 

многократнымъ сгибаш емъ въ ту и другую сторону только после надрубли- 
вашя зубиломъ. Изломъ оказался соверш енно плотный, какъ бы сдавленный, 
светло-розовокраснаго цвета, сильно блестящш.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокатанные безъ прокаливанш, дали первыя 
маленьыя трещины по краямъ при толщине въ 0,357 мм. Полоски, вырезан
ный изъ полученныхъ при этомъ пластинокъ и прокатанныя безъ всякаго 
прокаливашя, дали тончайш1е листочки безъ малейшихъ трещинъ. Края ихъ 
не были еще шероховатыми при толщ ине въ 0,о2 мм.

До красна накаленная медь дала при расплющиваши только шероховатые 
края, но не трещины.

Трепът опытъ.

45,3405 гр. м4ди и 2,6155 гр. мышьяковокислой закиси меди были сплав
лены въ ст р у е  углекислоты. Какъ оказалось позднее, содержимое лодочки 
поднималось въ ней выше краевъ, такъ что нельзя было определить потери 
въ в е с е  при сплавленш и вм есте съ темъ нельзя было высчитать изъ син
теза состава сплава.

Анализъ 2,0007 гр. продукта далъ 1,9260 гр. электролитически осажденной  
меди и О,0470 гр. Cu2S съ 0,0375 гр. Си, всего же L ,9635 гр. или 98,13%  
м еди. И зъ мышьяковокислой соли получено 0,0314 гр. 2 MgO. Р 0 9, которые 
соответо/гвуютъ 0,02121 или 1 ,0б°/о мышьяка. Д алее, 14,2789 гр. сплава дали 
0,1озз или 0,7235°/» кислорода. Это оп ределеш е заклю чаете, однако, неболь
шую ошибку, такъ-вакъ при нагревании отшлокъ въ стр уе  углекислоты
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нельзя было избегнуть того, чтобы не улетучилось небольшое количество 
мышьяковой кислоты.

Сопоставлеше результатов! дастъ:

Си . . .  . 97,13 7»
A s . . .  1,06 »
0 ............................  0,724 »

99,914°/'»

При определенш  удельнаго в еса  найдено: ,

Сплавъ весилъ въ воздухе при 19,6° Ц . . • 5,8051 гр.
» » » ВОДе » » . 5,1390 »

Вы тесненная вода в е с и л а ....................................  0 ,6661 гр.

Отсюда удельный весъ  равенъ 8,7150.
Металлъ былъ такъ ломокъ и жестокъ, какъ переспелая медь. Изломъ 

былъ такого же темнокраснаго цвета, какъ и у этой меди, и казался листо- 
ватымъ. Уже при уменыиенш толщины съ 5 мм. до 2 мм. получились болышя 
трещины, какъ при расплющиванш въ холодномъ состоянш, такъ и при 
красномъ каленш. Пластинки ломались на куски при сгибанш.

Сплавъ, возстановленный водородомъ.

1,5229 гр. этаго сплава дали 1,4861 гр. электролизом! осажденной меди 
и 0,0284 гр. Cu,S съ 0,02267 гр. меди. всего же 1,50877 гр. или 99,06»/» меди; 
далее, 0,0200 гр. 2 MgO. Р 0 5, что соответствует! 0,013488 г р .. или 0,89%  
мышьяка.,

И такъ:

С и ................................. 99,06°/»
A s ............................................ 0,89 »

99,95о/о

Отсюда следуетъ, что сплавы, богатые мышьякомъ, какъ этотъ, при сплав- 
ленш въ водороде теряютъ несколько мышьяка вследств1е улетучиван1я.

При определен1и удельнаго веса найдено:

Сплавъ весилъ въ воздухе при 21° Ц. . . 5,33890 гр.
» » ВЪ воде » » . 4,74428 »

Вы тесненная вода в е с и л а   0,59462 гр.

Отсюда удельный весъ  равенъ 8,9786-
Сплавъ можно было изломать лишь съ большим! трудомъ. Изломъ былъ зано
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зистый, зернистый, несколько более светлаго краснаго цвета, чемъ чистая 
медь, и съ сильнымъ блескомъ.

Тягучесть несколько уменьшилась сравнительно съ сплавами, более бедными 
мышьякомъ. Куски въ 5 мм. толщиной, при проковке безъ прокаливашя, дали 
трещины по краямъ при толщ ине въ 0,5 мм., но полоски изъ нолученныхъ 
пластинокъ можно было отлично прокатывать безъ появлешя трещинъ и 
безовсякаго прокаливашя. Я  приготовил! листочки въ 0,028 мм. толщиной.

И такъ, сплавъ этотъ былъ бы ещ е вполне годенъ для всякаго употре- 
блешя въ холодыомъ состоянш, но въ до красна накаленном! состоянш его 
уж е нельзя было обработывать безъ получешя изломовъ.

Достаточно было расплющивашя до */. толщины, для того чтобы красно
ломкость обнаружилась весьма ясно.

IY . в) ВЛ1ЯН1Е НА М’ВДЬ сурьмы и СУРЬМЯНОКИСЛЫХЪ СОЛЕЙ.

Карстенъ приписываетъ сурьме такое же вредное в.тгяше на медь, какъ 
и мышьку: «сурьма и мышьякъ действую т! на медь почти соверш енно одина 
ковымъ образомъ.»

Точно также и И ереи въ своей металлурги! говорите, что по наблюдешянъ. 
сделанны м! въ Англш, уж е ‘ /юоо, т. е. 0 , 10 » сурьмы делаетъ мЬдь негодной 
для приготовленья листовой латуни. Вредятъ, будто бы, уж е следы сурьмы. 
С одер ж и те 30  унцш сурьмы въ тонне меди (что равно О,08б 1 °/о) дел аете, 
по его словамъ, края меди после прокатывашя шероховатыми.

Для опытнаго испы татя этихъ показанш служили иобуждешемъ и руко
водством! таю я же соображенья, какъ и относительно мышьяка, и изеледо- 
вашя велись точно такимъ же путемъ.

Сурьмянокислую закись меди можно было приготовлять точно также, какъ 
и мышьяковокислую соль, нагревашемъ смеси окиси меди съ избытком! 
сурьмянистой кислоты, безъ доступа воздуха. Только ■ жара спиртовой лампы 
оказалось недостаточно для сплавлешя соли и для улетучивашя избытка сурь - 
мянистой кислоты. Поэтому, смесь эта была подвергнута температуре пдав- 
лешя меди въ платиновыхъ лодочкахъ въ фарфоровой трубке, черезъ которую 
проходила струя углекислоты. По охлажденш, въ платиновыхъ лодочкахъ 
найдена темно красная масса съ раковистьтмъ изломомъ, въ которой заклю- 
чалось небольшое количество маленькихъ квадратныхъ кристаллов! зеленаго 
цвета; последних! образовалось, однако, такъ мало и отделенie ихъ было 
гакъ трудно, что определение ихъ состава оказалось невозможным!.

Азотная кислота извлекала изъ красной соли медь и оставляла нераство- 
ренной сурьмяную кислоту; соляная кислота растворяла ее  вполне, но очень 
медленно.

Нри енльномъ нагреванш въ струе углекислоты, полученная соль, какъ
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и мышьяковокислая закись меди, претерпевала медленное разложеш е, при 
чемъ отделялась возгономъ сурьмянистая кислота. Такъ какъ вследс'ш е этаго 
можно было предположить, что полученный препарата отъ сильнаго нагре- 
вашя при приготовлены уж е обратился въ основную соль, то его анализъ  
произведенъ не былъ, и онъ былъ непосредственно сплавленъ съ чистою медью.

Полученные сплавы, даже при такомъ содержанш  сурьмянокислой соли, 
которое соответствуете 0 , 5°/о сурьмы и 0,188°/» кислорода, не были ломкими ни 
въ холодномъ, ни въ накаленномъ состоянш , и превосходили даже тягучестью  
большую часть продажной раффинированной меди. Следовательно, сурьмяно
кислая закись меди вредить качествамъ меди значительно м енее, чемъ*
мышьяковокислая.

П осле сплавлешя въ водороде вязкость силавовъ ещ е более увеличилась, 
но при со д ер ж а н т  0,5°/° сурьмы уж е замечалась склонность къ красно 
ломкости.

Если сравнить д е й с т т е  металлическихъ сурьмы и мышьяка на медь, то 
окажется, что при одинаковомъ со д ер ж а н т  того и другого, первая даетъ 
сплавы точно такои-же вязкости и тягучести, но несколько более жестш е. 
сравнительно съ вторымъ; но граница, при которой появляется краснолом
кость, лежите для сурьмы ниже, чемъ для мышьяка. М ежду темъ какъ сплавъ 
съ 0 , 5° /о мышьяка получаете шероховатые края только после очень сильнаго 
расплющивашя при красномъ каленш, тож е самое количество сурьмы произ
водить уж е при раснлющиваши, приблизительно, на 1 /6 первоначальной 
толщины маленькая трещины по краямъ на отдельныхъ м естахъ окружности  
листковъ. Паконецъ, содерж ащ е 1°/о сурьмы производить красноломкость 
въ очень сильной степени, такое ж е содерж аш е мышьяка— лишь въ слабой 
степени.

Совершенно подобпыя же наблюдешя сделаны и при сплавленш медной 
слюдки съ химически чистой медью. В лтяте этой сурьмянокислой соли ста
новилось заметнымъ по холодноломкости меди только при очень болыпихъ 
содержангяхъ слюдки; но возстановленш. сплавы были чрезвычайно тягучи при 
обыкновенной температуре, и при содержанш  0 ,з ° /о сурьмы небы ли еще кра
сноломкими. В м ест е  съ темъ, опыты эти показали, что неболышя количества 
никкеля не действующи вреднымъ образомъ на качества меди.

Отдельные опыты описаны въ следующемъ:

1. Опыты съ сурьмянокислой закисью миди и  съ мет аллической сурьмой.

Первый опытъ.

54,0700 гр. меди были сплавлены въ струй углекислоты, при продолжи- 
телъномъ и очень сильномъ нагреванш , съ 0 ,20и  гр. сурьмянокислой закиси 
меди. Получено 54,2400 гр., такъ что при сплавленш потеряно О,оз14 гр.
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Состав* сплавленной таким* образомъ массы можно было определить  
только изъ анализа, такъ какъ основная сурьмянокислая закись меди анализу 
не подвергалась. 10,2756 гр. сплава дали 10,2238 гр. электролитически осаж 
денной меди и 0,0481 гр. CuaS съ О,оз840 гр. меди, въ сумме же 10,2622 гр. 
или 99,870°/о меди; далее получено 0 ,оно гр. S b S 3 съ О,оо789 гр. или О,077«« 
сурьмы. Затем *, 19,1842 гр. сплава дали 0 ,0081 гр. кислорода или 0,0422°/°.

Соноставлеше этих* результатов* дастъ:

С и ..........................................  99,870%
S b .................................  0,077 »
О .................................. 0,042 »

99,989%

При определении удельнаго веса найдено:

Силавъ весил* въ воздухе при 1 9 ь Ц. . . 47,4103 гр.
» » » воде » » 42,1081 »

Вы тесненная вода в е с и л а .........................................  5,3022 гр.

Отсюда удельный в ес*  равен* 8,941.
Сплав* ломался при втором* сгибанш на 90° и имел* мелкозернистый*

занозистый излом* розовокраснаго цвета, который иа. т е х *  мъстахъ, где медь
была сильно сжата тисками, казался волокнистым* и съ шелковистым* блеском*.

Какъ въ холодном*, такъ и въ накаленном* состояш и, медь была очень 
хорош о тягуча.

П осле возстановлетя сплавлешемъ въ струе водорода, тягучесть увели
чилась еще более и ни въ каком* отнош ены  не уступала тягучести чистой 
меди. При этомъ здесь, какъ и при следую щ их* опытах*, замечалась та 
особенность, что медь р еж е получалась кристалличной, когда ее охлаждали  
въ стр уе водорода, чемъ въ том* случае, когла водородъ заменялся подъ 
конец* углекислотой. Причина этаго заключается, можетъ быть, въ томъ, что 
въ первом* случае улетучиваше поглощ еннаго водорода препятствовало 
кристаллизацию

Один* и тот* же сплавь имел* несколько различный качества въ кристал
лическом* или аморфном* со с т о я т  и. Кристалле ч е ш е  куски ломались значительно 
легче аморфных* и им4,ли зернистный изломъ, послед,nie ж е— излом* плотный, 
какъ бы сплавленный. Но после проковки уже не замечалось более ника
ких* особенны х* различш въ тягучести, по той, очевидно, причине, что 
кристалличное слож еш е уничтожалось проковкой.

Удельный в ес*  возстановленнаго сплава былъ 8 ,948, какъ следует* изъ 
полученных* результатов*:
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Сплавъ весилъ въ воздухе при 13,8° Ц . . . 18,8187 гр.
» » » воде » '» . . 16,7156 »

Вы тесненная вода в е с и л а .............................................2,юз1 гр.

Вт орой опытъ.

55,1015 гр. м бдн были сплавлены съ 0,8005 гр. основной сурьмянокислой закиси 
меди. Получено 55,8460 гр. сплава, такъ что потеря въ вЬсе была 0 ,0560 гр.

Для анализа взято 6,0098 гр. сплава. Получено 5,8966 гр. электролизом! 
осажденной меди и 0,оэоо гр. Си,,8  съ (),07ise гр. меди, въ сумме же 5,9684 гр. 
или 99,зц о/о  меди; затемъ 0,0419 гр. 81)8.,, что соответствуетъ 0,030069 гр 
или 0,500° ° сурьмы. Д алее, 21,2241 гр. сплава дали 0,оз99 гр. или 0,188°/°

ч
кислорода. Следовательно, составь меди былъ следующш:

С и ................................................. 99,311®/°
S b ...............................................  0,500 »
О ...............................................  0,188 »

99,999

Удельный весъ былъ 8,898. какъ можно высчитать изъ следую щ их! 
результатов!:

Сплавъ въ воздухе при 20° Ц   31,6432 гр.
» » воде » » . . . .  28,0872 >

Вытесненная в о д а   3,5560 гр.

Этотъ сплавъ оказался еще также въ холодномъ и накаленном! состоянш  
значительно более тягучимъ, чемъ продажный раффинадъ, хотя содер ж и те  
въ немъ кислорода было несравненно больше чемъ въ ковкоспелой меди. Онъ 
ломался при второмъ сгибанш  на 90° и имелъ мелкозернистый изломъ кра- 
сиваго розовокраснаго цвета съ прекрасны м! шелковистым! блескомъ на 
согнутыхъ местахъ.

Куски въ 5 мм. толщиной только при ковке ДО 0,4 мм. получили первыя 
неболышя трещины, и полученный при этомъ пластинки можно было безъ 
прокаливашя прокатать въ очень тоню е листочки {до 0,028 мм.).

Медь не была точно также и красноломкой.
Возстановленный  сплавъ имелъ следующ ш  составь: 5,3402 гр. дали

5,2403 гр. электролизом! осажденной мйди и 0,0912 гр. C u ,S  съ О,07.-8 гр. 
меди, въ сумме же 5 ,з ш  гр. или 99,492°/° меди; затем ъ 0,0371 гр. S b S 3, что 
соответствует!, 0,0266 гр. или 0,498%  сурьмы. Следовательно сплавъ заключалъ:

С и ..............................................  99,492%
S b ................................................ 0,498 »

99,990%



к
Удельный весь былъ определен* въ 8,9276 »зъ следую щ их* чисел*:

2 2 4  ХИМГЯ, ФИЗИКА и м и н е р а л о п я

Сплавъ весил* въ воздухе при 13 ,8°Ц  • ■ 20,9916 гр.
» _ » » иоде » ». . . 18,6403 »

Вы тесненная вода в е с и л а ................................. 2,8513 гр.

Эта сурьмянистая медь оказалась значительно вязче невозстановленнаго 
сплава. Е е нужно было перегнуть несколько разъ для получения излома. 
Последыш казался какъ-бы спаянным*, сильно блестящим* и св етл ее  цве
том*, чемъ у  невозстановленнаго сплава. Куски въ 5 мм. толщиной, про
кованные безъ прокаливашя, получили первые очень маленьме изломы по 
краямъ при толщине въ 0,38 мм. Полоски, вырезанный изъ этихъ нласти- 
нокъ, можно было прокатать въ тон ч айш е листочки.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные въ накаленном* состоянш , д о 
стигнув* 0,75 мм. толщины дали неболыш е изломы по краямъ на некото
рых* м естах*  окружности.

Трет т  опытъ.

Чтобы получить сплавъ, приблизительно, съ 1 °/о сурьмы, въ углублеш е, 
сделанное въ чистой меди, было положено соответствую щ ее количество м е
таллической сурьмы, и затем* произведено сп л я ш е т е  въ стр уе водорода. 
М еталлическая сурьма была приготовлена через* возстановлеш е водородом* чи
стой сурьмянистой кислоты.

Результаты анализа: 2,7371 гр. сплава дали:

0,0383 гр. S b S 3. =  0,02748 гр. Sb И

0,0036 » S b 0 4. . . =  0,00285 » Sb

въ сумм?Ь-же 0,03033 гр. или 1,Ю8°/П Sb.

Удельный весь найден* равным* 8,9284, потому что

Сплавъ* весил* въ воздухе при 19°Ц. . 35,55605 гр.
» '» » воде » » . 31,57370 »

Вы тесненная вода весила  3,98235 гр.

Эта сурьмянистая м'Ьдь ломалась при первом* сгибанш и имела крупно
зернистый, вполне однородный излом*, несколько светл ее цветом *, чемъ у 
чистой меди. Она отличалась большою жесткостью, но еще очень хорошо до
пускала обработку въ холодном* состоянш , по крайней м ер е  при проков
ке при обыкновенной температуре, безъ прокаливашя, она получила тр е
щины только при уменьшены! толщины съ 6 мм. на 0,47. Полоски изъ этихъ
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пдастинокъ. гладко опиленным но краямъ, будучи подвергнуты нрокатывашю, 
при частомъ прокаливанш, не им'Ьли еще трещинъ при толщине въ 0 ,о2б мм.

Въ краснокалильномъ состоя Hi и сплавъ этотъ оказался въ сильной степени  
ломкимъ. Изломы происходили уж е после первыхъ ударовъ молоткомъ. кото
рыми медь расплющивалась съ 5 мм. только до 3 мм.

2. Опыты съ Mtbduoii слюдкой.

Сурьмянокислая соль— медная слюдка была еще въ особенности интересна 
для изследоваш я в.йяшя на медь сурьмы, потому что она,, какъ показалъ сна
чала Карстенъ и подтвердилъ иотомъ Борхерсъ (Borchers) ’), находится почти 
всегда даже и въ чистейш ей меди, хотя бы и въ виде следовъ только. Сна 
действуете, по этому, вреднымъ образомъ не только темъ, что въ сильной 
степени затрудняете отделеш е сурьмы при раффинированш, но и вредить 
прямо, ухудш ая качества меди.

К арстенъ 3) говорить объ этомъ: «медная слюдка уменьш аете крепость  
меди, но въ меньшей степени, чемъ сурьма. Последняя оказываете свое 
чрезвычайно вредное в.ыяше преимущ ественно при высокой тем пературе, 
делая медь въ более сильной степени красноломкой, чймъ холодноломкой; 
напротнвъ, мйдная слюдка уменьш аете крепость меди при обыкновенной 

'температуре значительнее, чемъ при возвышенной. МФдь, содержащая 0 ,5 “/V 
медной слюдки, можетъ быть употребляема только для грубыхъ работе».

Это показаш е можетъ быть справедливо относительно меди, въ которой 
образовалась медная слюдка, потому что такая мйдь, кроме слюдки, содер
ж ите еще значительное количество сурьмы, вредное B .m uie которой при
соединяется къ вльянш слюдки; но относительно меди, не заключающей ни
чего кроме ум ереннаго количества этой последней, показаш е Карстена 
положительно не верно.

Замечательное вещество, о когоромъ мы говоримъ, описано въ первый 
разъ въ 1 8 1 7  году Гаусманномъ (Hausm aim ) и Ш тромейеромъ (Strohm eier) 3). 
Они считали медную  слюдку, на основанш  очень неудовлетворительна те 
анализа и притом®, нечистаго материала, за сурьмянисто-кислую закись меди.

Следующ ее после нихъ нзследоваш е слюдки сделано Борхерсомъ 4). Онъ 
растворялъ очень богатую слюдкой спелую  окерскую медь въ азотной ки
слоте и извлекалъ изъ остатка примеш анную окись сурьмы обработкой с о 
ляной и виннокаменной кислотами. Онъ получилъ 4 , ib°/« чистаго продукта

') Annalen fler P hvsik  nnrl Chem ie, 1837. Bd. 41, S 335 ft'
0  M etallurgie, Bd. 5„ S. 245.
') Schw eigger’s Journal t'iir Chem ie und P hysik . Bd. 19, 8. 241.
*) P oggen dorf’s Annalen der Chem ie und P hysik , 1837, Bd. 41, S. 835.
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изъ всей употребленной слюдистой мф.дм. Для анализа отвйшанныя количе
ства этого продукта возстановлялись накаливашемъ въ струй водорода, при- 
чемъ определялся кислородъ, остатокъ же подготовлялся для растворенья въ 
царской водке. Въ этомъ растворе остатка были определены Борхерсомъ 
металлы, но употреблявнпеся при этомъ способы не отличаются точностью. 
Полученные результаты привели Борхерса къ формуле (Си, Ni)12 Sb. Следо
вательно, онъ считалъ слюдку за сурьмянистокислую соль окисей меди и 
никкеля, въ которой послйдшя, какъ изоморфныя вещества, могутъ зам е
щать одна другую въ различных! количествах!.

Къ этой же формуле пришелъ и Раммельсбергъ ‘) изъ аыализа мйдной 
слв дки, приготовленной изъ андреасбергской слюдистой меди, между темъ 
какъ Рамдоръ (Ramdohr) 2) и Ганъ (Hahn) 3) изъ менее старательно очищен- 
наго матер(ала вывели формулу (CuO, № 0 )lsS b 0 3.

Е с л и  сравнить числа, найденный Борхерсомъ и Раммельсбергомъ и о 
которыхъ я поговорю еще ниже, то найдемъ почти полное сходство между 
ними. Эта одинаковость процентнаго состава ма те pi ал а, добытаго въ 
различное время и на разныхъ заводахъ, дйлаетъ неправдоподобным! 
изоморфное замйщеше въ слюдкй м4ди и никкеля другъ другомъ, потому 
что въ такомъ случай должно бы было ожидать разницы въ относительных! 
количествах! того и другаго. Мнй казалось также неправдоподобным!, чтобы 
эта соль могла заключать окись мйди, такъ какъ нельзя себй представить' 
чтобы окись мйди могла избегнуть разложения при выдйленш слюдки кри- 
сгаллизащей изъ большаго избытка расплавленной мйди. Въ виду этихъ об- 
стоятельствъ я нашедъ необходимым! проверить анализъ слюдки.

Какъ матер1алъ, я выбралъ Лаутентальскую (Lautenthal) слюдистую мйдь. 
растворилъ ее прямо въ царской водкй и остатокъ прокипятилъ нйсколько 
разъ съ концентрированной соляной и виннокаменной кислотами. 257 гр. 
слюдистой мйди дали 3,55 гр. чистой слюдки въ ея обыкновенной форме, 
въ видй свйтло-зелено-желтыхъ, прозрачных!, сильно блестящих!, правильно 
шестистороннихъ листочковъ. Подъ микроскопом! въ ней нельзя было за
метить никакихъ примесей.

Разложеше слюдки, съ которымъ было соединено и определение кисло
рода. было произведено возстановлешемъ въ струй водорода, после того какъ 
анализируемое вещество было предварительно освобождено отъ малфйшихъ 
слйдовъ гигроскопической влажности нагрйвашемъ въ струй углекислоты и 
т. д. Анализъ производился точно также, какъ и при опредйлеши кислоро
да въ мйди, т. е. прокаливание и взвйшиваше повторялись до тйхъ поръ,

1) Poggendorf’s Annalen der Chemie und Physik, 1850, S. 465.
') Liebig, Aunalen der Chemie und Pharmacie, Bd. 103, S. 189.
3)  Berg-und httttenmannische Zeitung, I860, J8 21.
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пока в'Ьгъ ни делался постоянным*. При нагргЬван!и въ струе углекисло
ты, слюдка окрашивалась временно въ бурокрасный цвет*. но по охлажде- 
Hin принимала снова первоначальный цвет*. Возстановлеш е въ стр уе  водо 
рода происходило безъ всяких* цреыятс.твш, и сурьмы не улетучивалось при 
этомъ ни малейш их* следов*. И лав л е т я  не происходило, листочки сохраня
ли свою форму, но цвет* их* изменялся въ красно-фюлетовый. При ана
лизе 1,1342 гр. слюдки потеряли 0,20695 гр. или 18,246°/° кислорода.. П осле  
этого трубка съ шариками, где лежала слюдка, была отделена отъ аппара
та и положена въ смесь разбавленной азотной кислоты и болынаго коли
чества виннокаменной кислоты. Последовало быстрое и полное р аств ор ете. 
Полученная жидкость была насыщена сероводородом*, образовавнпйся о са 
док* былъ отфильтрован* п осл е 48  часов*, съ помощью Бунзенова аппарата, 
и хорошо вымыт*. Фильтрат* был* выпарен* въ платиновой чашке до суха, 
остаток* прокален* для р азл ож етя  виннокаменной кислоты, растворен* въ 
концентрированной соляной кислоте, раствор* отц еж ен * и смеш ан* съ 
натромъ, приготовленным* изъ натр)я. Осажденная окись никкеля была от
цеж ен а, прокалена, еще разъ промыта, снова отцеж ена, прокалена и взве
шена. Ея в ес*  равнялся 0,3243 гр. съ 0,2551 гр. металлическаго никкеля. 
П осле этого окись была растворена въ соляной кислоте и раствор* пересы- 
[ценъ амм!акомъ. При этомъ отделились слЬды окиси ж елеза, которые были 
отцежены и ещ е два раза растворены и осаждены снова. Аммиачный раст
вор* былъ подвергнут* электролизу и по окончаши последняго (через* 18  
часов*) удален* сифоном* до прекращенья тока, между тем * какъ по м ер е  
удаленья раствора приливалась чистая вода. М еталлическш никкель в ъ с м *  
0,2536 гр., что равняется 22,359"'°.

Хотя уж е изъ этого числа было видно, что въ декантате не могло бо
л ее  заключаться никкеля, но тем * не м енее отлитая жидкость была выпа
рена до суха , остаток* былъ прокален* и изследованъ; въ нем* найдены 
лишь следы извести.

Осадок* отъ сероводорода былъ прокипячен* съ сернистым* каш емъ, 
раствор* .разбавлен* водой и отцеж ен*. Сернистая медь, после сожжен)я  
цедилки, была растворена в* азотной кислоте, раствор* былъ смеш ан* с*ч  

серной кислотой, выпарен* и разбавлен* водой; в* нем* не оказалось, од
нако, и следов* свинца. Выделившаяся сер а  была отцеж ена и ,после осаж- 
дешя сероводородом*, медь была отделена и взвеш ена въ виде полус'Ьрни- 
стаго соединения. П оследнее весило 0,5164 гр. и заключало 0,41204 гр. меди 
что равняется 36,328°/о. Пол у сернистая медь была снова растворена в* азот
ной кислоте, выпарена съ серной кислотой, остаток* был* растворен* в* 
воде, см еш ан* съ 10 куб. сайт, азотной кислоты и подвергнут* электролизу. 
Металлическая м !дь весила 0,4о.)б гр., что соответствует* 3 6 ,и з 0/*.

Раствор* сФрнистаго калья, содержавппй всю сурьму, былъ подкислен* 
соляной кислотой, осаж ден* сероводородным* газом*, отцеж ен* после 18
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часовъ и осадокъ былъ промытъ. Для того чтобы последнее было лучше 
достигнуто, осадокъ былъ снова растворенъ въ сйрнистомъ аммоше, осаж- 
денъ и снова отцйженъ. После сушешя, онъ былъ отд'Ьленъ по возможно- 
сти лучше отъ фильтра, полученное вещество было нагрето въ лодочке въ
струй углекислоты и взвешено какъ трехсернистая сурьма. Остатокъ, кото
рый нельзя было отделить отъ фильтра, былъ извлечешь изъ последняго свй- 
жимъ сернистымъ аммошемъ, растворъ былъ вьтпаренъ до суха въ тигле, 
остатокъ обработан! дымящейся азотной кислотой и взвешенъ какъ сурьмяно
кислая окись сурьмы.

Получено:

0,3606 гр. S b i ,  =  0,25861 гр. Sb =  22,801°/° сурьмы, и
О,0085 ■» SbO, =  0,00673 » Sb =  0,593 » »

Всего же 23,394°/» сурьмы.

Сопоставим! теперь результаты анализов! моего, Борхерса и Раммельс- 
берга.

Си......................................

N i ...................................

S b ....................................

О ....................................

Невозстановл. слюдки

О к е р с к а я .  

с л ю д и с т а я  

( Б о р х  е р с ъ).

|Андреа- ! Лаухен, 
сбергская тальская.

М t  Д ь.

(Р аи ел ь-j (Гаш[е) 
сбергъ). ! _____

1 2 3 Среднее.

34,41°/о 35,06°/о 3 3 ,345°/о 34,27 °/о

23,36 » 23,54 . 23.19 » 23,36 »

20,80 » 20,66 » 20,118 » 20,526 »

18,31 > 18,14 » 18.12 » 18.19 »

2.88 . 1,20 . 3,56 » 2,547 >

99,76°/о 98,60°/о 9 8 ,333°/о 98.893°/о

Потеря . 1,107°/,

34,63°/о 36,113°/о

23,00 » 22,359 »

22,40 » 23,394 »

18,31 » 18,245 >

98.34°/о /100,111%

Изъ этой таблицы видно, что анализы Борхерса и Раммельсберга не 
отличаются точностью, потому что среднее изъ анализов! перваго, если вы
честь потерю и невозстановленную слюду, даетъ въ сумме только 96.з4б“/°, 
а последыш получилъ только 9 8 ,3 4 ° /° .  Причина этого заключается въ недо
статочно точныхъ способах! отделен in веществъ при анализе одно отъ дру
гого. Такъ напримйръ, сернистая мйдь отделялась отъ сернистой сурьмы 
сйрнистым! аммошемъ. Но все-таки анализы эти достаточно точны для того, 
чтобы изъ нихъ можно было заключить, что не можетъ быть и рйчи объ
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изоморфномъ замещении мфди и никкеля другъ другомъ въ различныхъ
количесгвахъ; напротивъ, отнош еш е этихъ металловъ одинъ къ другому и 
къ сурьме, въ слю де изъ всехъ  трехъ заводовъ, кажется иостояннымъ. Изъ 
всехъ  трехъ анализовъ следуетъ также, что слюда заключаете не окись 
меди и не сурьмянистую кислоту, а закись меди и сурьмяную кислоту. 
Если принять первое изъ этихъ предположенШ , какъ дфдаюте Б орхерсъ и 
Раммельсбергъ, и сделать вычислеше, то получимъ следующее:

Анализъ Борхерса:

Си =  34,27°/о требуютъ О для обр азов ана окиси 8 ,658° »
N i =  23 ,36»  - » » » » » 6,318 *•

Sb =  20,526» » » » * * 3 ,817 »

18,793°/»
Найдено же кислорода  . 1 8 ,is  »

При этомъ предполож ен^ оказывается, такимъ образомъ, что кислорода 
нужно бы было на 0,603°/» больше найденнаго количества, хотя п ослед
нее допускало, безъ сомненья, самое точное определеш е и, действительно, 
при в сехъ  анализахъ найдено въ мало разнящихся числахъ.

Если-же принять въ разсчетъ потерю при анализе и невозстановленную  
слюду ‘), то получимъ:

Си =  35,57  7»  требуютъ О для перехода въ окись 8 ,9777»
N i =  24,246 » » » » » » » 6,576 »
Sb 3= 21,304 * » » » » » 4,182 »

О =  18,80 * 19,735°/»

И такъ кислорода следовало бы получить снова на 0,855°/» больше най
деннаго количества.

Раммельсбергъ вычислилъ изъ своего анализа:

СиО =  43,38°/», въ нихъ кислорода 8,75%
■ NiO  =  29,23 » » » 6,23 »

S b O j=  26,57 » » » » 4,77 »

9 9 ^ 8 %  ■ 1 9 ,1 5 %

Найдено только 18 ,31°/», следовательно при означенномъ иредположенш  
нужно кислорода на 0,84®/» более.

Наконецъ, изъ моего анализа можно вычислить:

Си =  36,11з% , для перехода въ окись нуж но О 9,125°/"

‘) Что сделано Борхерсомъ, но не надлежащимъ образомъ.
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N i =  22,359°/" для перехода въ окись нужно О 6,064 »
Sb =  23,394 » » » » » » » 4,602 *■

О =  18,245 » 19,791°/"

Т. е. при означенном* предположенш , кислорода требуется на 1,546*/» бо
лее найденнаго.

По моему м н *н ш , нельзя неопроверж имее доказать неверность формулы, 
данной Раммельсбергомъ и Борхерсомъ.

Найденныя количества соответствуют* совершенно точно эмпирической 
формуле: 3 СгцО. 4  NiO. S b 0 3, как* видно изъ следующ аго сопоставлешя:

Формула требуетъ: Найдено:

Си . . 36,11%  36 ,ii8°/o
N i . . 22,44 » 22,359 »
Sb . . 23,20 » 23,394 »
О . . / 18,25 » 18,245 »

100,00%  100,111°/о

М ожно-ли дать медной слюдке ращональную формулу:

6 Cu.,0. S b 0 5 -f- 8 NiO. S b 0 3 и л и  0 7 -f-  | 0 5, я должен* оставить

нереш енным*; но анализ* ясно указывает* на то, что слюдка заключает* въ 
означенной выше пропорцш  закись никкеля, сурьмяную кислоту и закись меди.

В.ыяше, которое оказывает* это вещество на качества меди, было опре
делено следующими двумя опытами:

Первый опытъ.

Сплавлено в* стр уе  углекислоты:

Чистой м еди......................................  41,1503 гр.
м ед н о й  СЛЮДКИ (в* порош ке) . . . 0,3010 »

41,4513 гр.
Получено.............................................. 41,4485 *
Утратилось при сплавленш . . . .  О,оо28 »

При анализе, сплав* растворился в* азотной кислоте вполне, за исключе- 
т е м ъ  очень незначительнаго остатка, что повторилось точно также и при 
следую щ ем * опыте. Следовательно, медная слюдка, теряя при сплавленш  
свое кристалличное сложенье, перестает* быть и нерастворимой въ кислотахт,. 
Раствор* вм есте съ остатком* былъ выпарен* до суха съ  серной  кислотой; 
полученная масса была растворена въ воде и азотной кислоте для осаждеш я  
электролизом*, остаток* ж е отъ этой обработки былъ разлож ен* сплавлешемъ  
съ серой  и углекислым* натром*. 5,2308 гр. опилок* сплава дали 5 ,ш з  гр.
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осажденной электролизомъ меди и О,0150 гр. полусернистой меди съ 0,011997 гр. 
м^ди, всего ж е меди 5,20627 гр. или 9 9 ,531;°/» далее 0 ,0124 гр. трехсернистой  
сурьмы съ 0,008898 гр. сурьмы, что соответствуете O,i70°/o сурьмы; далее  
0,ош гр. закиси никкеля съ 0,00873 гр. никкеля, что равняется 0,167% ни
келя. Наконецъ, 17,7726 гр. опилокъ сплава дали 0,oi94 гр. или 0 ,Ю 9%

кислорода.
Если мы сопоставим* результаты этихъ определена! съ составомъ, кото

рый даетъ вычислеше изъ синтеза, то получимъ.

Составь.
Вычисленный изъ синтеза. Найденный изъ анализа.

м е д и  . . 99,274%  \  С и - 9 9  531°/
|  С и =  0 ,2622%  j УУ’6362 / <> 99,531 о

Слюды . . 0,726 > S b  =  °,1684 » . . 0,1684 * S b  =  0,170 *
0,1629 » • ■ 0,1629 » N i =  0,167 »

I 0  =  0,1325 * . . 0,1325 » 0  — 0,109 »

100,ООО 100,ООО 9 9 ,977°/ о

Удельный весь равнялся 8,эоз; это число получено изъ следующихъ  
данныхъ:

/
М едь весила въ воздухе при 20° Ц . . . 37,0941 гр.

* » » воде » » . . 32,9276 »

Вы тесненная вода в е с и л а ...................................  4,1665 гр.

М 4дь ломалась при второмъ сгибанш  на 90° и имела занозистый, мелко
зернистый изломъ розоваго цвета и съ шелковистьшъ блескомъ. Н а отдель
ных'* м естахъ виднелись желтыя, блестящая пятна, но нигде нельзя было 
заметить ш естистороинихъ листочковъ, доказательство, что растертая медная  
слюдка не выкристаллизовалась снова. Тягучесть этой меди оказалась п ре
восходной, какъ въ холодномъ, такъ и въ накаленномъ сосгоянш , напротивъ 
вязкость была уменьшена сравнительно съ чистой медью.

Для определеш я свойствъ воз станов леннаго сплава послужили одинъ 
разъ опилки, употребленным для определеш я кислорода въ слюдистой меди; 
ихъ сплавили въ стр уе свободной отъ воздуха углекислоты; другой же разъ 
была сплавлена въ водороде и охлаждена въ стр уе углекислоты сама слюди
стая медь. Получепные такимъ образомъ два продукта въ своихъ свойствахъ 
не имели существенныхъ различш. П репаратъ, сплавленный въ водороде, 
былъ несколько вязче и имЪлъ какъ бы сплавленный изломъ, другой же 
имелъ изломъ зернистый, съ шелковистымъ блескомъ, и вс.г6дств1е своего 
сложенья ломался легче. Въ тягучесп же различш не замечалось. Куски въ

Горн, Жури. Т .  IV, 1874 г. 16
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5 мм. толщиной, прокованные безъ прокаливашя, не дали ещ е по краямъ 
трещинъ при расплющиванш до 0,48 мм. толщины, точно также какъ и 
листочки въ 0,оз мм. толщиной, которые были прокатаны безъ прокаливашя 
изъ полученныхъ при проковке пластинокъ. Равно и куски, прокованные 
въ накаленномъ состоянш, не получили ни малейш ихъ трещинъ по краямъ 
при расплющиванш съ 5 мм. на 0,4 мм.

Составь этого возстановленнаго сплава виденъ изъ следующаго:
4,7353 гр. дали 4,6911 гр. электролитически осажденной меди и 0,0367 гр. 

полусернистой меди съ 0,02930 гр. меди, всего ж е меди 4,7204 гр. или 
99,685% ; далее 0 ,о п  гр. трехсернистой сурьмы съ О,оо7894 гр. сурьмы, что 
соответствуете 0,166%  Sb; далее 0,0078 гр. электролитически осажденнаго  
никкеля, что соответствуете 0 ,ш ° /°  ЭД.

Сопоставивъ эти результаты получимъ:

С и ..........................................  99,685°/°
S b  0,166 »
N i    0 ,i64  »

100,015°/°

При определены  удельнаго в еса  найдено:

\
Сплавъ весилъ ВЪ воздухе при 13'8‘° Ц . 17,1748 гр.

» » воде » » . . 15,2548 »

Вы тесненная вода в е с и л а ...................................  1,9200 »

Отсюда удельный весъ равенъ 8,945-

Вт орой опытъ.

Сплавлено въ стр уе  углекислоты, при температуре, которая была значи
тельно выше точки плавлешя меди:

М е д и .........................................................  54,8700 гр.
м е д н о й  С Л Ю Д К И ...................................  0,7998 »

55,6698 гр.
П о л у ч ен о ..................................................  55,6370 »

П отеря при сплавлены была . . 0,оз28 гр.

Если не принимать въ разсчетъ этой потери, хотя она произошла глав
нейш им ! образомъ на счете ошлаковавшейся слюдки, по ея незначительно
сти, произведенная поправка изменила бы процентное со д ер ж и т е  слюдки
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лишь на 7 S*— , то нолучимъ изъ синтеза сдедую щ ш  состав* меди, вполне 
согласный с*  найденным* изъ анализа:

меди

Слюды

С о с т а в ь
9 8 . 5 6 2 6 ° / о

1 ,4 3 7 4  »

100,0000

Си =  0,5190% 
Sb =  0,3335 » 
№  =  0,3296 » 

О =■ 0,2623 »

в ы ч и с л е н н ы й  

99.0816%

0,3335 » 
0,3296 » 
0,2623 »

100,0000%

н а й д е н н ы й .

99,139 »/«

0,346 » 
0,337 » 
0,2667 »

1 0 0 , 0 8 8 7 ° / о

6 , 4 1 3 6  гр. опилок* сплава дали при анализе 6 ,3 4 7 2  гр. электролизом* 
осажденной мед и 0 ,оио гр. Cu2S съ О ,ош 7 гр. меди, всего же меди 6 ,3 5 8 3 7  

гр, или 9 9 ,1 3 9 ° /о ;  далее 0 , 0 2 i 6  гр. электролизом* осажденнаго никкеля. что 
соответствует* 0,зз?°/» Ni; далее 0 , 0 2 4 3  гр. трехсернистой сурьмы съ 0 ,017438  

гр. сурьмы И 0 ,0060 гр. сурьмянокислой ОКИСИ сурьмы СЪ 0 ,0 0 4 7 5 3  гр. сурьмы, 
всего ж е сурьмы 0 ,0 22191  гр. или 0 ,з4 б ° /о .  Н аконец*. 1 7 , 0 5 5 0  гр. опилок* дали 
0 ,0 4 5 5  гр. ИЛИ 0 ,2667° /о  кислорода.

О пределеш е удельнаго веса, дало 8 ,8 6 5 4  изъ следую щ их* чисел*:

М едь весила въ воздухе при 2 2 °Ц  . . . 48,2091 гр.
» * воде » » 42,7712 »

Вы тесненная вода в е с и л а .................................... 5,4379 гр.

Сплавъ ломался очень легко, излом* его былъ темно-краснаго цвета и 
неравномерный, на немъ было .заметно множество больших* и маленьких* 
плоскостей блестящаго желтаго цвета, которыя не принадлежали, однако, 
кристаллам* слюдки, потому что не имели ихъ цвета и ихъ правильной 
формы. И такъ при данныхъ условгяхъ производства опыта не происходило 
кристаллизацш слюдки. Согласно съ этимъ и съ наблюдешями при первом* 
опыте, медь растворялась въ азотной кислоте почти вполне. Нерастворимый 
остаток*, получившшся при этомъ и разложенный съ целью анализа сплава, 
весил* ЛИШ Ь 0,051°/».

В с е  свойства меди производили такое впечатлеш е, как* будто связь ея 
частиц* была наруш ена, чисто механическим* образомъ, посторонним* и до
вольно неравномерно распределенны м* веществом*. При проковке она по
лучала трещины неоднообразно по всей м а сс! или окружности, и при рас- 
плющиванш, приблизительно, вь ‘/ 6 первоначальной толщины. Частое про- 
каливаше помогало также не много, потому что при прокатыванш этихъ  
пластинок* трещины появлялись снова уж е после первых* пропусканш  
между валками.

16*



234 Х И М 1Я , Ф И З И К А  И М И Н Е Р А Л 0 Г 1Я .

При красномъ калены сплавъ далъ трещины, приблизительно, при рас- 
плющиванш на '/*•

Возстановленный сплавъ. П осле сплавлешя въ стр уе водорода и охлаж- 
деш я въ углекислоте, сплавъ прю бр4лъ совсемъ друпя свойства. Онъ с д е 
лался вполне однообразным!, ломался только при второмъ сгибанш, имелъ 
мелкозернистый, на согнутыхъ местахъ жилистый изломъ розоваго цвета и 
съ красивымъ блескомъ. Въ холодномъ состоянш  онъ былъ почти также 
тягучъ какъ и чистая медь, но оказался несколько жестче последней. Куски  
въ 5 мм, толщиной, при проковке въ холодномъ состоянш  безъ прокалива
ш я, получали трещины только при уменыиенш толщины до 0,376 мм., а по
лоски изъ иолученныхъ при эгомъ пластинокъ можно было прокатать въ 
тончайцпе листочки. Следовательно, со д ер ж и т е  0,з°/о сурьмы и никкеля ни
мало не уменынаетъ тягучести меди въ холодномъ состоянш . Также мало 
оказался сплавъ и красноломкимъ; но при накаливанш до бела, куски въ 
5 мм. толщиной, получали неболышя трещины при достиженш  толщины, 
приблизительно, въ 0,65  мм.

Определеше удельнаго веса дало следующее результаты:

Сплавъ весилъ въ воздухе при 19°Ц  . . . 16,4984 гр.
» » » воде » » . 14,6616 »

Вы тесненная вода в е с и л а ...........................................1,8368 гр.

Отсюда удельный весъ  равенъ 8 ,9821.

IV. f) ВЛ1ЯН1Е СВИНЦА, ЕГО ОКИСИ И СОЛЕЙ.

Ни для одного металла Карстенъ не определилъ такъ верно влгяшя на 
качества меди, какъ для свинца. Этому способствовало, можетъ быть, частое 
содержите этой примеси въ меди, а также и легкость ея качественна™ 
определетя.

В ъ своей металлургш (т. V , стр. 2 4 5 )  Карстенъ говорить: «евинецъ
действуете при всйхъ температурахъ вреднымъ образомъ на крепость меди, 
хотя при высокой температуре это действие больше, чймъ при обыкновен
ной. С одер ж и те свинца въ 1 %  делаете медь совершенно негодной, потому 
что она не допускаете обработки ни при какой тем пературе. При содер
ж а н т  0,з°/о свинца, медь еще можно довольно хорош о прокатывать и вытя
гивать въ холодномъ состоянш , но въ накаленномъ состоянш она даетъ н е
медленно болышя трещины по краямъ. М едь, содержащ ая только 0,i»/o свин
ца, вполпе пригодна для обыкновенныхъ работе-, но совершенно негодна 
для приготовлешя тонкихъ листовъ и проволоки».

Кроме этихъ показаны Карстена, во всей литературе есть еще только
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одна заметка M arTucceHa(M atthiessen) и Гольцмана (H o lzm a n a )'), основанная па 
ихъ собственных* опытахъ и въ которой они говорить: «мы не могли вы
тянуть проволоки изъ чистой мЬди. въ которой содержались лишь следы 
свинца, потому что последш й делает* м'Ьдь въ сильной степени рыхлой и 
ломкой». ,

Справедливо-ли это показаш е М аттиссена, я не могъ изследовать по
средством* опытовъ, потому что у меня не было приспособлеш я для вытя- 
гивашя проволоки; однако, при содержанш  0,15°/о свинца я не могъ заметить 
ни малейшаго уменыпешя вязкости или тягучести, если только медь была 
свободна отъ всякихъ других* примесей. Д аж е, напротив*, такая медь отли
чалась особенною тягучестью; она не была также красноломкой, по крайней 
м ер е она не получала ни малейш ихъ трещинъ по краямъ при расплющи- 
вавш на 7 , 6 первоначальной толщины. Только при содержанш  0 ,3» 0 свинца я 
заметил*, согласно съ наблюдешями К арстена, слабую красноломкость, если 
расплющиваше делалось сильное. Сплавы съ 0,4°/о свинца и более были силь
но красноломкими, такъ что въ первом* случае получались болышя трещи
ны уже при уменыиенш  толщины до 2/ 5 первоначальной. С одер ж и те 0,4°/о 
свинца проявляет* уж е ясное вл1яше и на качество меди, въ холодном* 
состоянш . Такую медь еще можно хорошо прокатывать, но ея пязкость 
уменьшена, она стала рыхлой. Если сгибать прокованныя или прокатанныя 
пластинки, то он е очень легко ломаются и разслояются. П оследнее явлеше 
зависит*, очевидно, отъ того, что медь и рвинецъ Сплавляются теснымъ об
разомъ лишь съ большим* трудом*. При медленном* охлажденш  жидкой 
см еси металлов*, если со д ер ж и т е свинца переступает* известную границу, 
происходить слоистое выделеш е въ меди той части свинца, которая не всту
пила въ тесное соединеш е съ медью; такъ образуются слои или пленки, 
разделяющее медь. Такое неравномерное распределеш е свинца замечалось 
уж е въ слабой степени въ двухъ сплавах* съ 0,44 и 0,45% свинца, хотя про 
приготовленш обоихъ делалось все возможное для равномернаго смеш еш я  
металлов*. Такъ первый изъ нихъ получен* возстаиовлешемъ опилокъ спла
ва, который содержал* соединеш е окиси свинца съ закисью меди, а второй, 
приготовленный прямо, былъ несколько разъ переплавлен*. Ни у того, ни 
у другаго изломъ не имелъ равномернаго вида, а на отдельных®, м естах*  
выступал* сильпее, чемъ на других*, стально-серый оттенокъ, свойственный 
свинцовым®, спла-вам*. Въ еще более богатых* свинцом* сплавах*, напри
м ер* съ содерж ащ ем * въ 1 % , въ изломе можно весьма ясно отличить по 
разнице въ ц в ет е  слоистое выделеше частей, очень богатых* свинцом*. Равно
мерные сплавы съ такимъ содержащ ем* можно было приготовлять только 
быстрым* охлаждением* расплавленной и хорош о перемеш анной см еси  ме
таллов*.

') A m ialen der P h ysik  utid C hem ie, 1860, Bd. 110, S. 222.
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Замечательно, что между удельными весами и составом* сплавов* свин
ца не сущ ествует*, невидимому, никакого правильнаго отношешя.

Так* как* изъ приведенных* прежде аналитических* изследоваш й ока
залось, что заключающейся въ раффинированной меди свинец* содержится  
въ ней в* {/кисленном* виде, то казалось интересным*, въ особенности относи
тельно листоваго раффинада, изеледовать, как* изменяет* качество чистой 
меди соединеш е окиси свинца съ закисью меди. Оказалось, что въ этой 
форме соединеш я содерж аш е свинца въ 0,35— 0,4°/о вл1яетъ значительно 
меньше на красноломкость, чем * въ металлическом* состоянш .

Точно также медь переносила безъ сущ ественнаго ухудш еш я качествъ 
известное содержаш е мышьяково-кислой окиси свинца, но делалась красно- 
ломкой, если эта соль подвергалась возстановлешю и если примеш аннаго  
количества соли было достаточно для п оступ ает  я в* сплавъ по крайней 
м ер е  0 ,з — 0,4", о свинца.

Сообщаем* изъ отдельных* опытовъ следу юнце:

1. Опыты съ металлическимъ свиицомъ и сь соединстемъ окиси свинца
и закиси м%ди.

Первый опытъ.

Сплавлешемъ свинца съ химически чистой медью, разделеш ем ъ сплава 
на мелше кусочки и вторичным* сплавлешемъ в* стр уе водорода приготов
лен* сплавъ, въ котором* изъ анализа найдено О,440°/о свинца.

10,оз8б гр. сплава дали 0,0647 гр. сернокислой окиси свинца съ 0,0442 гр. 
свинца, что соответствует* 0,440°/о.

Удельный в ес*  найден* равным* 8,9545 изъ сл едую щ и х* чисел*:

Сплавъ весилъ въ воздухе при 19°Ц 31 ,0562 гр.
» » » в о д е  » » . . 27,5880 »

Вы тесненная вода в е с и л а .................................... 3,4682 гр.

Сплавъ изломался при сгибанш  очень легко и имел* черенковый, очень 
мелкозернистый и довольно тусклый изломъ, съ ясным*, но не везде одина
ково сильным* стально-серымъ оттенком*.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные безъ прокаливашя, получили 
неболы тя трещины по краямъ при уменыненш толщины до 0,6 мм. При пе- 
регибаш и полученных* при этомъ пластинок*, он е  ломались и разделялись  
на слои. Полоски изъ нихъ, гладко опилеш ш я по краямъ и прокатанныя 
безъ прокаливашя, дали трещины при 0,17 мм. толщины. При частомъ-же 
прокаливанш ихъ можно было прокатывать до какой угодно толщины безъ
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образовашя трещинъ, какъ доказываютъ полученные мною лйсточки въ 
0,02 мм. толщиной.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные въ накаленномъ состоянш , по
лучили первыя трещины при толщине, приблизительно въ 2 мм.; до бела  
накаленные, они разлетались брызгами при первомъ ударе.

Второй опытъ.

Закись меди и окись свинца были смешаны въ пропорцш  142,64: 111,5 , 
т. е. 2 эквивалента первой— на одинъ втораго и 0,3355 гр. этой см еси  были 
сплавлены обыкновеннымъ путемъ въ стр уе углекислоты съ 51,9370 гр. меди. 
Вместо 52,2725 гр. сплава получено только 52,зззо гр., т. е. на 0,0395 гр. м ень
ше. Если принять, что эта потеря произошла на счетъ ошлаковавшагося соеди 
нешя закиси меди съ окисью свинца, то составь сплава вычислится следующ ие

М еди . . .. 99,4333°/,,
| 0,229«/о РЬ

2 СиаО. РЪО . 0,5667 » | 0,285 » Си
I 0,053 » О

1 0 0 ,оооо.

Анализу сплавъ не подвергался.

Удельный весъ равнялся 8,9402, потому что

М едь весила въ воздухе при 18°Ц  . 49,2900 гр.
» » » воде » » 43,7767 »

Вы тесненная вода в е с и л а  5,5133 гр.I

Сплавъ ломался при второмъ сгибанш и имелъ средне-мелкозернистый, 
не очень блестяшдй изломъ.

Первыя трещины по краямъ при проковке кусковъ въ 5 мм. показались при 
толщине въ 0,65 мм., но полоски изъ полученныхъ при этомъ листковъ, кото
рые ломались только при второмъ сгибанш, можно было прокатать въ тон- 
чайппе листочки, безъ появлешя въ нихъ трещинъ и безъ прокаливашя
при прокатывай in. Точно также не произвело еще трещинъ по краямъ и
проковываше до красна накаленнаго металла на 7 П первоначальной толщины

Для определения кислорода употреблено 21,6132 гр. опилокъ, которые 
дали 0,0110 гр. или 0,0509°/» кислорода. П осле этого опилки, и именно 21,5857 
гр., были сплавлены въ струе водорода и охлаждены въ струе углекислоты. 
Потеря въ в е с е  равнялась при этомъ 0,0207 гр. Если принять ее за улету- 
чивппйся свинецъ, что очень вероятно, потому что анализъ всегда показы- 
валъ уменьшенie содержания свинца после сплавлешя см еси металловъ въ
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струе водорода, го содержащ е свинца выечитается изь синтеза въ 0 , ш и/о. 
Найдено же 0,i466e/o; потому что 5,7788 гр. сплава дали 0,0124 гр. серн оки 
слой окиси свинца съ 0 ,00847 гр. свинца, что и соответствует* означенному  
процентному содерж анш .

Удельный в ес*  равнялся 8,9551, потому что

Сплавъ весил* въ воздухе при 21°Ц  . . 20,7562 гр.
» » » воде » » . . 18,4384 »

Вы тесненная вода весила 2 ,3178 гр.

М едь оказалась чрезвычайно вязкой; она ломалась только при четвертом* сги- 
банш  на 90° и имела занозистый, плотный изломъ красиваго розоваго ц в е 
та и с*  шелковистым* блеском* на согнуты х* м естах*.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные безъ ирокаливашя. при умень
шены! толщины до 0,32 мм. дали лишь несколько небольш их* трещинъ по 
краям*. Пластинки ломались при втором* сгибанш  и вырезанный изъ них*  
полоски съ гладко опиленными краями можно было безъ появлешя трещинъ 
и безъ ирокаливашя прокатать до 0,024 мм. толщины.

Куски 5 мм. толщиной, прокованные в* докрасно-накаленномъ состоянш , 
не получили ещ е трещ ин* при уменыпеши толщины до 0,28 мм.

Третгй опытъ.

Сплавлено въ струе углекислоты 4 4 ,5 1 0 0  гр. меди и 0,еозо гр. 2 С и ,0 , РЬО 
и получено сплава 4 5 ,0 0 8 0  гр.; потеря въ в е с е  при сплавленш была, такимъ 
образомъ, 0 .  Ю50 г р . Она произошла вслЬдштае ошлаковашя соединеш я окиси 
свинца съ закисью меди; но такъ какъ первая растворяется кремнекисло- 
той легче, чемъ последняя, то и предполож еш е, что оба эти основанья ошла
кованы пропорщонально взятым* количествам*, не можетъ быть справед
ливо. Н о если все-таки вычислить при этомъ предположенш  состав* сплава 
изъ синтеза, то иолученныя числа должны незначительно расходиться съ 
результатами анализа.

Состав* вычисленный. Н айденны й.

( 0,451°/о РЬ 0,37 °/о
1,106% 2 Си, О. РЬО 0,551 » Си —

I 0,104 » О 0,097 »

20,5640 гр. опилок* сплава дали 0,0199 гр. или 0199°/» кислорода; далее  
2,800 гр. опилок* дали 0 ,o i54 гр. сернокислой окиси свинца съ 0 ,01052 гр. 
свинца, что соответствует* 0,37%  РЬ.



Сплавъ ломался при второмъ сгибанш и имелъ очень мелкозернистый пз- 
ломъ съ шелковистымъ блескомъ и темнаго цвета.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные въ холодномъ состоянш безъ  
прокаливашя, получили первыя трещины по краямъ при толщ ине въ 1,2 мм. 
Полученныя при этомъ пластинки ломались при первомъ сгибанш и вырезан  
ныя изъ нихъ полоски, прокатанныя безъ прокаливашя, дали трещины при
толщине въ 0,63 мм. Е сли-ж е при этомъ ихъ несколько разъ прокаливали,
то получавнпеся листочки не имели еще трещинъ при толщине въ 0,038 мм.

Красноломкимъ сплавъ не былъ. •
Возстановленный  сплавъ содержалъ только 0,30%  свинца, что объясняется 

уже р анее упомянутымъ улетучивашемъ свинца во время сплавлешя въ 
стр уе  водорода.

Удельный весъ  былъ найденъ равнымъ 8,9595 изъ слйдующихъ результа- 
товъ определеш я:

Сплавъ весилъ въ воздухе при 19° Ц . . 24,1764 гр.
» > » воде » > 21,4780 »

Вы тесненная вода в е с и л а ....................................  2,6984 гр.

Сплавъ изломался при второмъ сгибанш и имелъ мелко-зернистый изломъ 
съ яснозаметнымъ сернымъ оттенкомъ.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные въ холодномъ состоянш безъ  
прокаливашя, дали первыя очень маленъюя трещины по краямъ при расплющи- 
ваши, приблизительно, до 0,4 мм. Выкованныя при этомъ пластинки ломались 
при второмъ сгибанш. Полоски, вырезанныя изъ нихъ, гладко опиленныя по 
краамъ и прокатанныя между валками, получили шероховатые края только 
при 0,об мм. толщины, даж е если ихъ при этомъ и не прокаливали.

До красна накаленные куски въ 5 мм. толщиной давали подъ молотомъ 
трещины при уменьш ены толщины, приблизительно, до 1 мм.

Четвертый опытъ.

Сплавлено въ струй углекислоты:

М е д и ...................................  48,6520 гр.
2 Cu20 .  PhD . . 0,9690 »

49,6210 гр.

п получено после сплавлешя 49,8680 гр.; потеря при сплавленш была, 
следовательно, 0,2530 гр. Относительно неточности вычисленья состава полу- 
ченнаго сплава изъ синтеза должно указать на сказанное при гретьемъ опыте.

И ЗС Л Ъ Д О В А Н Ш  Н А Д Ъ  М Е Т А Л Л И Ч Е С К О Й  мъдью. 239
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Составь вычисленный. Найденный.

0,10 »

0,45°/°

Сплавъ ломался при первом* сгибанш. Онъ им^лъ ясно выраженный 
листоватый излом*, темный цвгЬтъ и только глядя со стороны можно было 
заметить въ немъ некоторый блеск*. Куски въ 5 мм. толщиной, прокован
ные въ холодном* состоянш безъ прокаливашя. получили первый трещины 
при расплющиванш до 1,5 мм. приблизительной толщины. Полоски, вырезан
ный изъ полученных* пластинок* и прокатанныя безъ прокаливашя, давали 
листки съ нецельными краями при уменыненш ихъ толщины до 0,? мм. Если 
же ихъ при этомъ часто прокаливали, то ихъ можно было прокатывать какъ 
угодно тонко безъ получешя трещин*.

При проковке до красна накаленных* кусков* въ 5 мм. толщиной, они 
не имели еще трещин* при толщине въ 0,4 мм., только на некоторых* мес
тах* края казались шероховатыми.

После вожтановлетя, сплавъ содержал* 0 ,з9о/« свинца, потому что 
7,2982 гр. ОПИЛОКЪ ДИЛИ 0,0419 гр. сернокислой ОКИСИ свинца СЪ 0,02862 гр. 
свинца, что соответствует* 0 ,з9°/о.

Удельный весь былъ найден* равным* 8 , 9 5 5  изъ следующих* чисел*:

Сплавъ ломался при первом* сгибанш и имел* неравномерный излом* 
сераго цвета и листоватаго сложешя. Куски въ 5 мм. толщиной, прокован
ные при обыкновенной температуре, безъ прокаливашя, получили маленъшя 
трещины при расплющиванш приблизительно до 0 , 5 5  мм. толщины. Выкован
ные при этомъ листки ломались при первом* сгибанш на 90°. Полоски из* 
них*, прокатанныя безъ прокаливашя, дали листочки, которые при толщине 
въ 0 , 1 5  мм. имели нецельяые края. Если-же ихъ прокаливали во время про- 
катывашя, то оне давали листочки какой угодно толщины без* малейших* 
трещин* во краямъ.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные въ накаленном* состоянш, давали 
уже болышя трещины при первых* ударах* молотком*, когда толщина ихъ 
уменьшилась не более как* до 2  мм.

Сплавъ весил* въ воздухе при 19° Ц. . . 28,4196 гр.
» » » воде » » . . 25,2459 »

Вытесненная вода весила . 3 ,1737 гр .
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2) Опыты съ мышьяковокислой окисью свинца.

Д л я  получешя мышьяковокислой окиси свинца былъ растворен* въ воде 
мышьяковокислый натръ (приготовленный сплавлешемъ мышьяковистой кис
лоты съ азотнокислым* натромъ), раствор* былъ подкислен* уксусной кис
лотой, прокипячен*, отцеженъ и осажден* раствором* свинцоваго сахара, 
подкисленнаго уксусной кислотой. После кипячешя, образовавшшся осадок* 
былъ отцеженъ, вымыть, высушен* и прокален*. Его анализъ далъ формулу 
2 РЬО. As0 5 — Pb2. As20 7, которая требует*.

Первый опытъ.

Первое сплавлете этой соли съ мЬдью показало, что она, вследсTBie ея 
легкоплавкости, разделяется въ меди или смешивается съ последней самым* 
совершенным* образомъ, лучше даже, чемъ закись меди; но количество соли 
было взято слишкомъ ничтожное для того, чтобы изъ качеств* сплава можно 
было заключить, действует* ли свинецъ въ этой форме соединешя на мЬдь 
менее вредно, чемъ въ металлическом* виде. По синтезу и принимая во 
вшшаше потерю при сплавленш, сплавъ долженъ былъ, приблизительно, за
ключать O ,i9 4 ° /o  2  РЬО. A s0 5, т. е.

Въ возстановленщомъ тцавгъ найдено аналитическим* путем* О,083о/» 
свинца. Удельный весь этого сплава найден* равным* при 16е’ Ц. 8 ,9 5 3 7 .

Оба сплава были вполне тягучи какъ въ холодном*, так* и въ накален
ном* состояши, и не отличались въ этомъ отношенш отъ чистой меди.

Вт орой опытъ.

Р Ь О . . .

Найдено:

62

AsO
2 1 ,2 »

100,ооо 100,ооо

РЬ 
As. 
О .

0 ,119°/»  

0,043 »  

0,032  »

0 ,1 9 4 %

При втором* опыте сплавлено въ струе углекислоты 48,7164 гр. чистой 
меди съ 0,4300 гр. мышьяковокислой окиси свинца, и получено сплава
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49,0354 гр., т. е. на О .ш о гр. меньше взятых* количеств*. Въ передней  
части трубки образовался налет* мышьяковистой кислоты. Если принять, что 
потеря при сплавленш, которая составляет* приблизительно •*/ 4 употреблен  
наго количества соли, произошла исключительно на счет* мышьяковой кис
лоты, то вычислится следуюшдй приблизительный состав*:

РЬ
A s
О

Съ этим* составом* согласуется изъ анализа определенное содерж аш е  
свинца и кислорода. 3,5788 гр. сплава дали 0,ом)1 гр. сернокислой окиси 
свинца съ 0,01373 гр. свинца, что равно 0,384%  РЬ; далее 17,0952 гр. опи
лок* дали 0,0162 гр. или 0,0947°/о кислорода. Количество мышьяка оп р еде
лено не было.

Удельный весъ  найден* равным* 8,9255 изъ следую щ их* чисел*:

Медь веСЮШ ВЪ ВОЗДухе При 18° Ц. . . 45,5997 гр.
» » » ВОДе » » . . . 40,4908 »

Вытесненная вода в е с и л а .......................................... 5,Ю89 гр.

Сплавъ ломался съ трудом* и имЬлъ мелкозернистый, светлорозовый 
излом *1 съ шелковистым* блеском!. Он* былъ очень мягок* и тягуч*.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные безъ прокаливашя, получали пер
вый маленьшя трещины при 0,53 мм. толщины. Изъ выкованных* пластинок* 
вырезанныя полоски, съ гладко опиленными краями, получили при прокаты
вании первый маленьшя трещины при толщ ине в* 0,04 мм. Если-ж е он е  
при этом* прокаливались, то их* можно было раскатать безъ получеш я тре
щин* такъ тонко, какъ только позволяло устройство валков*.

Куски въ 5 мм толщиной, прокованные въ накаленном* до красна со
стоянш  до 0.5 мм. толщины, не имели ещ е ни малейш их* трещин* по краямъ.

Восстановленный сплавъ, для нриготовлешя котораго служили опилки, 
употреблявипеся для определеятя кислорода въ первоначальном* сплаве, со
держ ал* 0.387%  свинца. 5,6885 гр. сплава дали 0,0322 гр. сернокислой окиси 
свинца с*  0,021998 гр. свинца, что соответствует* 0 ,387%  РЬ.

У дельный в ес*  найден* равным* 8,9481, так* как* при определены! полу
чены сл едую mie результаты:

Сплав* весил* в* воздухе при 21° Ц. . . 16,3625 гр.
» » » ВОДе » » . . 14,5339 »

Вы тесненная вода в е с и л а ..................................  1,8286 гр.

Си......................................... 99,343%
[ 0,4023%

2 РЬО. A sO s . . . 0,657 » 0,1458 »
I 0,Ю89 »

100,ЮО
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Сплавъ ломался очень легко при сгибанш, имелъ какъ-бы вязанный, 
кристалличный изломъ и ясно заметный серый оттенокъ. Онъ былъ мягокъ 
и легко обработывался пилой, но имелъ значительно меньшую крепость и 
тягучесть, чемъ сплавъ невозстановленный. Хотя первыя трещины по краямъ 
при проковыванш въ холодномъ состоянш появлялись, приблизительно, при 
той же толщине (0,5 мм), но выкованныя при этомъ пластинки ломались 
уже при первомъ сгибанш, а полоски, вырезанныя изъ нихъ, давали трещины 
уже при прокатыванш, приблизительно, до 0,1» мм. толщины. МЬдь была 
рыхлой, и если ее при прокатыванш и проковыванш часто прокаливали, то 
изъ нея можно было приготовлять тончайше листочки безъ малейшихъ тре
щинъ по краямъ.

Решительно ломкимъ сплавъ оказался при красномъ каленш. Когда тол
щина кусковъ уменьшалась подъ молотомъ съ 5 мм. на 1,5 мм., то уже 
появлялись вполне заметный трещины по краямъ, которыя при дальнейшем!, 
расплющиванш быстро увеличивались. При 1 мм. толщины оне были уже 
весьма значительны.

Эти опыты доказывайте, что свинецъ, примешанный къ меди въ виде окиси, 
въ соединены съ закисью меди, въ особенности же въ соединены съ мышья
ковой кислотой (и, какъ можно заключить по аналогш, и въ виде сурьмянокислой 
соли), значительно менее вредно действуете на ея качества, чемъ въ томъ 
случае, если онъ присутствуете, въ металлическомъ состоянш. Мы встречаемся 
здесь, такимъ образомъ, съ первымъ объяснешемъ того, до сихъ поръ быв- 
шаго загадочнымъ, обстоятельства, что M H orie сорта меди делаются красно
ломкими, вследств1е одного удалешя изъ нихъ кислорода, между темъ какъ 
въ холодномъ состоянш они сохраняютъ ту же тягучесть. Дело въ томъ, что 
въ ковкоспеломъ состоянш они заключают! находимый анализомъ свинецъ не 
въ металлическомъ состоянш, а въ виде окиси или соли. Отсюда также понятно, 
почему листовой раффинадъ вообще легче можетъ бьгсь перевозстановленъ 
при очищены (iiberpolt), чемъ литой раффинадъ.

IV. g) В.Т1ЯН1Е ВИСМУТА, ЕГО ОКИСЕЙ И СОЛЕЙ.

Каж.ется, что вльяше на мйдь висмута наследовано всего менее, потому 
что кроме потсазашй Карстена, что содерж ате этого металла менее 0,з °/« 
не уменьшает! существенно крепости меди при обыкновенной температуре, 
но что уже примесь 0 ,25°/о производить сильную красноломкость,— мы встрйча- 
емъ въ литературе по этому предмету еще только заметку Леволя (Levol) '). 
Его внимаше привлекли странныя явлешя при раффинированш австралШской 
черной мйди и онъ нагаелъ въ последней незначительный количества висмута.

') Bergwerksfreund, 1854, Bd. 17, S. 641.
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который нужно было принять за причину недостатка тягучести въ этой меди: 
два приготовленные имъ сплава мйди и висмута съ 0 , 1  %  и 1 %  содерж ат л 
последня го, оказались оба ломкими и кристалличными. Сплавъ съ 1°/0 выде
лял* даже при сильном* нагреванш капельки висмута.

Леволь говорить: «замечательно, что висмутъ, который въ других* от- 
нош еш яхъ въ химическом* смысле такъ похожъ на свинецъ, оказывает* на 
медь действ!е соверш енно отличное отъ д е й с т я  свинца. Н а будущ ее время 
яри изследовая1яхъ продажной меди следует* обращать особенное внимаше 
на висмутъ, если только желают* объяснить себе  вредныя качества, к ото
рый часто имеют* превосходные на видъ сорта меди».

Что совет* этот* долгое время не принимался во внимаше, это зависело 
главнейшим'* образомъ отъ трудности определешя въ меди небольших* коли
честв* висмута. Но когда ему последовали Абель и Йбелдъ ') съ помощью 
особенных* аналитических* методов*, то получился тотъ неожиданный резуль
тат*, что висмутъ вовсе не есть чрезвычайно редкая примесь меди, какъ пола- 

- гали до тех* поръ, а напротив*, встречается въ большей части сортов* 
меди въ небольших* количествах*. Такъ напримеръ Ййе.тьдъ. при изследо- 
ванш 58 медныхъ марокъ, въ 38 нашелъ висмутъ, начиная отъ незначитель
ных* следов* до 0 , 18и/о, большею-же частью несколько сотыхъ процента. 
Ему удалось также доказать п р и с у т е т е  висмута почти во всехъ сернистых* 
медныхъ рудахъ.

Если, такимъ образомъ, нельзя было сомневаться въ томъ, что висмутъ 
очень часто содержится въ меди, то казалось темъ более важно старательно 
изследовать его в.шппе на последнюю. Испыташе следовало также рас
пространить и на сурьмянокислую окись висмута, потому что, съ одной сто
роны, часто замечалось присутств1е этой соли въ хорошей раффинированнои 
меди, съ другой ate— изъ всехъ произведенных* ранее изследованш должно 
было заключить, что именно это соединеше и производить красноломкость 
меди, если последнюю подвергнуть возстановлешю въ струе водорода.

Далее нужно было узнать, какъ действуют* на медь окись висмута и ея 
соединеше съ закисью меди.

Съ помощью многочисленных* опытов* удалось дать ответь на все 
эти вопросы.

П р еж де всего, что касается металлическаго висмута, то онъ оказывает* 
на тягучесть м'Ьди уж е въ чрезвычайно малых* количествах* необыкновенно 
вредное влтяше, и именно бол ее при высоких* температурах*, чемъ въ хо
лодном* состояш и. У ate О,о2°/0 висмута не допускают* сильнаго расплющ ивать  
меди въ накаленном* состоянш  безъ появления небольш их* трещинъ по краямъ, 
между тем ъ какъ они не вредят* еще заметнымъ образомъ тягучести въ

’) Journal tttr pracr. C bem ie, Bd. 88, S. 358.
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холодном* состоянш. Если содержаше висмута увиличивается до 0,05°/о, то 
м’Ьдь становится очень сильно красноломкой и заметно холодноломкой. Нако
нец*, сплавъ, приблизительно, съ 0 , 1 % , получает* уже болышя трещины 
по краямъ, будучи прокован* только до V5 первоначальной толщины в* хо
лодном* состоянш, и буквально разлетается въ куски въ накаленном* состо
янш, или даже разбрызгивается, если температура приближается к* светлому 
красному калешю. При еще больших* содержашяхъ висмута это разбрызги- 
ваше металлических* шариков* при проковыванш до краснанакаленнаго 
металла проявляется еще сильнее.

Все сплавы меди съ металлическим* висмутом* склонны къ кристалли- 
зацш, легко ломаются и имеют* крупнозернистый, сильно блестящш излом*, 
если-же, по исключительному случаю, они бывают* мелкозернисты, то лучше 
сопротивляются излому, чем* в* крупнозернистом* состоянш, что наблюда
лось и при других* сплавах*, и уже приводилось ранее; но это изменеше 1 
строешя не влтяетъ существенным* образомъ на содержаше их* при проко
выванш въ холодном* и накаленном* состоянш.

Если окись висмута присоединяется къ металлической меди посредством* 
сплавлешя в* струе углекислоты, то она не возстановляется при этомъ въ 
металлическш висмут*, образуя закись меди, но остается, не разложившись, 
механически разделенной въ меди, какъ это можетъ быть доказано анализом*. 
Кажется, что въ этомъ состоянш висмут* действует* несколько менее вредно, 
чемъ въ металлическом*, но разница во всяком* случае незначительна и 
относится только къ тягучести въ холодном* состоянш.

Значительное уменынеше холодноломкости появляется тогда, когда окись 
висмута соединена съ закисью меди. Подобные сплавы значительно менее 
холодноломки, чемъ те, которые заключают* столько же висмута, но въ метал
лическом* состоянш.

Если уже изъ этаго видно, какое влгяшс на качества меди имеет* форма 
соединешя, въ виде которой висмут* содержится въ меди, то это проявляется 
въ еще более значительной степени, если сравнить действие на медь метал- 
лическаго висмута и его сурьмянокислой соли. Содержанте 0 ,2%  последней 
(0,06% Bi) почти нисколько не изменяет* свойств* чистой меди, и даже 
значительно большая количества переносятся медью безъ вреда, не производя 
ни холодно, ни красноломкости. Ломкою медь становится только при содер
ж ан т, приблизительно, 0 ,7 % . Если сплавы эти, хорошо тягучте при всякой 
температуре, подвергнуть возстановляющему сплавленш, то при небольших* 
содержашяхъ они становятся только красноломкими, при больших*—-и холод
ноломкими. И такъ, между темъ какъ иереходъ этой соли въ металлическое 
состояше производит* всегда красноломкость, хотя бы количество ея было 
самое ничтожное, тягучесть при обыкновенной температуре претерпевает* 
значительно меньшее ухудшеше, чем* какого следовало-бы ожидать, судя по 
содержанш висмута. Одновременное присутствие сурьмы уменьшает* значи-
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тельно это в.ияше висмута, - фактъ странный, но много разъ мной доказанный 
опытами.

Сообщенный выше наблюдешя даютъ столь же простое, какъ и верное 
объяснеше однаго, бывшаго до сихъ поръ загадочнымъ, действ1я, какое про
изводить излишне продолженное возстановлете при очищеши меди, именно 
того явлетя , что перевозстановленная медь въ некоторыхъ случаяхъ делается 
красноломкой, въ другихъ— нетъ. Подобное изменеше качествъ можетъ слу
читься только въ такихъ сортахъ меди, которые содержать небольшое коли
чество висмута, или, что встречается значительно реже, заключают! более 
О,з°/о свинца. Въ такихъ случаяхъ, эти металлы заключаются въ ковкоспелой 
меди какъ сурьмянокислыя или мышьяковокислыя соли, и появлеше красно
ломкости, или холодно и красноломкости вместе, происходить единственно 
отъ перехода этихъ соединены въ металлически видъ вследств!е слишкомъ 
долгаго возстаыовительнаго процесса. Медь, которая свободна отъ этихъ 
металловъ, при излишнемъ возстановленш можетъ еще сделаться пузырчатой 
и вследств!е этаго будетъ давать нецельныя места при проковыванш въ хо
лодномъ состоянш, но она никогда не сделается красноломкой.

Подробности некоторыхъ опытовъ, изъ числа сделанныхъ мной, описаны 
въ следующемъ.

1. Опыты СЪ ОКИСЬЮ ВИСМУТА И СЪ МЕТАЛЛИЧЕСКИМЪ ВИОМУТОМЪ.

Висмутъ, употреблявшШея для всехъ опытовъ, какъ металлъ, какъ окись 
или въ виде соли, былъ очищенъ следующими, образомъ: 50 гр. очень мелко 
истертаго продажнаго висмута были сплавлены съ 50 гр. смеси изъ равныхъ 
частей серы и углекислаго натра. После долгаго плавлешя массы, она была 
выщелочена водой и отцежена; сернистый висмутъ былъ растворенъ въ азот
ной кислоте, растворъ отцЬженъ, выпаренъ и вылить въ большое количество 
воды. Основная соль была собрана, декантирована, отцежена и снова раство
рена въ азотной кислоте, такъ какъ въ ней могли заключаться неболышя 
количества серной кислоты. Растворъ этотъ былъ вылить въ избыток! аммиака 
и полученная такимъ образомъ окись висмута была возстановлена въ струе 
водорода.

* Первый опытъ.

Сплавлено обыкновенным1!, способомъ въ струе углекислоты 32,2519 гр. 
меди съ О,0072 гр. окиси висмута и получено 32,2590 гр. сплава. ПоследнШ 
долженъ былъ, такимъ образомъ, заключать 0,0223% окиси висмута съ 0.02°/о 
висмута.

Сплавъ ломался при второмъ сгибанш и имелъ какъ-бы вязанный мелко-
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зернистый изломъ съ шелковистым* блескомъ. Куски въ 5 мм. толщиной 
можно было проковывать, не прокаливая, до 0,4 мм. толщины, прежде ч4мъ 
появлялись маленьюя трещины по краямъ. Полоски изъ выкованных* плас
тинок* были прокатаны до 0,02 мм. толщины.

При красномъ каленш, при сильном* расплющиванш, м4дь получила 
шероховатые края.

Металл*, сплавленный въ струе водорода и содержавший 0,02% висмута, 
оказался чрезвычайно вязким*, ломался съ большим* трудом* и имел* плот
ный, какъ бы сплавленный изломъ чистаго меднаго цвета. Въ холодном* 
состоянш отъ былъ почти незаметно менее тягучъ, чемъ невозстановленный 
сплавъ; напротив*, въ накаленном* состоянш пробные куски получали 
маленьюя трещины по краямъ, когда ихъ расплющивали съ 5 мм., прибли
зительно, до 0,5 мм. толщины.

Совершенно те-же свойства имел* и сплавъ того же состава, но приго
товленный прямым* сплавлетемъ меди съ висмутом* и несколько разъ пе
реплавленный.

Полученный таким* образомъ сплавъ съ О,05°/о висмута, вместе съ сильною 
красноломкостью, отличался уже значительно уменьшенной тягучестью въ 
холодном* состоянш.

Вт орой опытъ.

54,2664 гр. химически чистой меди были сплавлены съ 0,0606 гр. окиси 
висмута. Получено 54,3215 гр. сплава, т. е. на О,оо55 гр. меньше взятых* 
количеств*. Такъ какъ м4дь съ нижней стороны была покрыта небольшим* 
количеством* желтоватаго шлака, то потерю при сплавленш можно отнести 
на счетъ ошлаковавшейся окиси висмута. При этомъ предположенш содер
ж и те  окиси висмута вычисляется въ O,ioi4°/0 съ 0,о909% висмута.

При определен!!! уде.тьнаго веса , который найден* равным* 8,941, полу
чены следующее результаты:

сплавъ весилъ въ воздухе при 15е Ц. . . 27,2811 гр.
» » » воде » » . . 24,2301 »

вытесненная вода в е с и л а ................................... 3,0510 гр.

Сплавъ имелъ лучистую поверхность, ломался при первом* сгибанш и 
изломъ его былъ крупнозернистый, сильно блестящий, свйтлаго розоваго цвета. 
Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные въ холодном* состоянш, приблизи
тельно, до 1 мм толщины, получили болышя трещины по краямъ. Изъ выко 
ванных* пластииокъ были вырезаны полоски, которыя, при частомъ прока
ливанш, можно еще было раскатать довольно тонко.

При красномъ каленш, уже после первых* ударовъ, появились трещины 
по краямъ.

Горн. Жур. Т. IV, 1874 г. 17
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Ьозстановленный сплавъ, который по синтезу должен* былъ заключать 
О,о9о9и/ 'I висмута, дал* при анализе 0,о912% , именно 8,6512 гр. дали О,оо88 гр. 
окиси висмута съ 0,007889 гр, висмута, что равно 0,0912%  Bi.

Сплавъ изломался при первом* сгибанш  и имел* очень крупнозернистый, 
сильно блестящш излом*. Его тягучесть, какъ въ холодном*, такъ и въ на
каленном* состоянш , была очень незначительна. Куски въ 5 мм. толщиной 
получили уже заметныя трещины по краямъ, будучи прокованы въ холодном* 
состоянш , приблизительно, до 2 мм., а въ накаленном* состоянш  они бук
вально разлетались въ куски еще преж де расплющивашя до %  первона
чальной толщины.

Третгй опытъ.

Чтобы изследовать, разлагается-ли окись висмута, при сплавленш съ медью, 
на металлическш висмутъ и на закись меди, былъ приготовленъ сплавъ съ 
большим* содерж ащ ем * этой окиси.

Сплавлено: 47,0547 гр. меди съ 0,5307 гр. окиси висмута, и получено 
47,5242 гр.

Если опять принять потерю за ошлакованную окись висмута, что во вся 
ком* случае будетъ приблизительно верн о, то изъ синтеза вычислится сл е- 
дуюшдй состав* сплава:

п о .  { О,8855°/0 в и см ута
0,9877 /„ ОКИСИ висмута . . . . { п

7 / 0  J ( 0,1022 » кислорода.

И зъ апализа-же получены следующее результаты: 17,8857 гр. опилок* 
дали 0,0177 гр. или 0,09896°/° кислорода. Этому содерж ан ш  кислорода соот
ветствует* содерж аш е

п а ,  I 0,857б5°/о в и см ута
0,95661 /0 окиси в и см у т а . . . : [ л

{ 0,09896 » кислорода.

Н айдено-ж е прямым* определеш ем ъ висмута:

л , -,85939°/" висмута
0,95887 /„ ОКИСИ висмута . . . . < п

1 0,09958 » кислородаI 0 ’ • 10 ,

Именно, 2,6591 гр. дали 0,0255 гр. окиси висмута.
З атем *  получено по способу, который мы сейчас* опишем*:

0,945б7®/о окиси висмута.
0,8478 °/о висмута 
0,09787 » кислорода

Чтобы решить поставленный выше вопрос*, 5,зузо гр. опилок* сплава



ИЗСЛЪДОВАНШ НАДЪ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ м ф д ь ю . 249

были помФщены въ 80 0  куб. сант. воды, которая содержала более чФмъ 
достаточное для разложенья количество нейтральна™ азотнокисла™ серебра, 
и оставлены въ растворе на несколько дней. Отцеженный осадокъ серебра 
былъ расгворенъ въ азотной кислоте, растворъ былъ осажденъ соляной ки
слотой, отцеженъ и хлористое серебро было прокипячено несколько разъ въ 
концентрированной соляной кислоте, для того, чтобы къ нему не могла при
мешаться основная соль висмута. Эта цель была вполне достигнута, потому 
что нри растворены хлористаго серебра въ амм1аке, не получалось въ остат
ке и следовъ окиси висмута. Фильтратъ хлористаго серебра, который рает- 
ворилъ не незначительное количество этого соединешя, былъ выпаренъ до 
суха и остатокъ былъ обработаыъ избыткомъ щанистаго калш, при чемъ хло
ристые серебро и медь растворились, а окись висмута получилась въ остатке. 
Последняя была растворена въ азотной кислоте, осаждена сероводородомъ; 
отцеженный сернистый висмутъ былъ растворенъ снова въ азотной кислоте 
и изъ раствора была осаждена чистая окись висмута кипячешемъ съ угле- 
кислымъ амм1акомъ. Получено O,05io гр. окиси съ 0,045724 гр. висмута, что 
составляете 0,8478°/о висмута.

Растворъ меди и серебра въ щанистомъ калгй былъ подкисленъ, отце
женъ, фильтратъ выпаренъ съ серной кислотой до суха, остатокъ же ра
створенъ въ воде, освобожденъ отъ последнихъ следовъ серебра каплей со
ляной кислоты и фильтратъ осажденъ сероводородомъ. Полученъ осадокъ сер 
нистой меди, весившш после сплавлешя въ струе водорода 0 ,оо2 ср., что мо
жетъ служить доказательствомъ, что сплавъ не заключалъ закиси меди, по
тому что въ противномъ случае, нри обработке растворомъ серебра, закись 
меди образовала бы значительный остатокъ—четверть кислой азотно-кислой 
соли, которая должна была примешаться къ осадку серебра.

Изъ этого видно, что при сплавленш окиси висмута съ медью не про
исходить двойнаго разложешя.

Взаключеше былъ еще испытанъ на висмутъ фильтрате отъ осадка серебра, 
но найденъ совершенно отъ него свободнымъ.

Сплавъ былъ сильно крупно-зернистый и ломался уже при расплющива- 
ши до 7 5 первоначальной толщины. При красномъ калеши, онъ разлетался 
подъ молотомъ брызгами.

После возстановлешя ломкость, повидимому, еще более увеличилась.. 
Сплавъ былъ крупно-зернистый и цвете его въ изломе имелъ беловатый 
оттенокъ. Изъ анализа въ немъ найдено 0,824°/о висмута, потому что 6,1377 гр. 
дали 0,0565 гр. окиси висмута, что равно О,050« гр. или 0,824°/о висмута. Не
большая разница противъ содержанья висмута въ невозстановленномъ сплаве 
указываете на улетучившие висмута нри сплавленш въ водороде.
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2 . Опыты съ соедипенгемъ окиси висмута и закиси мгьди.

Закись м^ди и окись висмута были смешаны ,самым* теснымъ образомъ 
въ пропорцш 3 эквивалентов* первой на 1 эквивалент* второй, т. е. въ 
отношения 2 1 3,96 : 2 32,о , и были сплавлены въ платиновой лодочке въ струе 
углекислоты. Следовательно, сплавъ должен* былъ иметь следующш со
став*.

0 ,1 7 7 4  гр. этого продукта были сплавлены въ струе углекислоты съ 
3 5 ,6 6 5 3  гр. меди, при чемъ произошла потеря въ 0 ,0 1 9 4  гр. Если последнюю 
принять за ошлакованное соединеше закиси меди съ окисью висмута, то 
содержаше висмута въ сплаве вычислится въ 0 ,2 2 7 °/0.

Изъ анализа найдено 0,239°/о  висмута, потому что 6 ,3 3 4 5  гр. сплава дали 
0 ,0 1 6 9  гр. или 0 ,2бб8°/о  окиси висмута, что и соответствует* 0 ,2 3 9 °  о висмута.

Сплавъ ломался при первом* сгибанш. изломъ его былъ средне-мелко
зернистый, какъ-бы вязанный, не очень блестящи!. Куски въ 5 мм. толщи
ной, прокованные въ холодном* состоянш безъ ирокаливашя, получили тре 
щины по краямъ, приблизительно при расплющиванш до 1,5 мм. Выкован
ный пластинки ломались при перегибами и разделялись на слои. Вырезан
ный изъ них* полоски, будучи прокалены и потом* прокатаны, получили 
неболышя трещины по краямъ уже после первых* прохождения между 
валками.

Проковываше въ накаленном* состоянш произвело болышя трещины по 
краямъ уже при расплющиванш на 3 мм.

После возстановлешя въ струе водорода тягучесть въ холодном* соетоя- 
ши оказалась уменьшенной. Проковываше въ холодном* состоянш имело 
следствйемъ трещины уже при %  первоначальной толщины, въ накален
ном* же состоянш куски разлетались подъ молотом* брызгами, или же, если 
ихъ не сильно накаливали или ударяли молотком* слабее, распадались на 
отдельные кусочки.

| 46,б40°/о Bi

Первый опытъ.

Вт орой опытъ.

4 7,5 5 6 4  гр. меди были сплавлены въ струе углекислоты съ 0 , 1 5 3 8  гр. 
3  С и / ) .  B i O . и вместо 47,7.102 гр. получено только 47,6938, т..е. на 0 ,и ц ц  гр .
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меньше. Если эту потерю принять за соединеше окиси висмута съ закисью 
меди, то въ сплаве будетъ заключаться:

„ I 0,1393 о/о Bi
о , » . , .  3 ( .« ,0 . ВЮ , ( 0]ОЮИ,  0

Изъ анализа определено только содержаше кислорода, 22,4694 гр. дали 
О,ооб9 гр. кислорода, что составляет* О.озот0/».

Удельный в ес*  изъ следующ их* результатов* определеш я найден*' рав
ным* 8,9446:

Сплав* весил* въ воздухе при 18°Ц . . 45,6582 гр.
» воде » » . . 40,5448 »

Вы тесненная вода в е с и л а ................................. 5,1034 гр.

•
Сплав* ломался при первом* сгибанш и имЬлъ крупнозернистый, кра- 

сивокрасный излом*.
Неболышя трещины но краям* появились при расплющиванш въ холод

ном* состоянш с* 5 на 1 мм. Полоски изъ выкованных* при этомъ пласти
нок*, прокатанныя безъ прокаливашя, дали снова трещины уж,е при тол
щин* 0,4 мм.; тем* не менее подобная тягучесть значительно превосходит* 
тягучесть меди съ точно такимъ же содержащем* висмута в* металлическом* 
виде. Это весьма ясно заметно изъ сообщаемых* ниже свойств* возстанов- 
леннаго сплава.

Куски въ 5 мм. толщиной, будучи накалены до красна, при самом* осто
рожном* расплющивай in  получили уже болышя трещины при толщине еъ  

3 мм., при сильных* же ударах* они разлетались брызгами. Следовательно, 
для содержашя меди въ накаленном* состоянш не составляет* замвтнаго 
разлшпя, нрисутствуетъ-ли висмут* какъ окись въ соединен in  с* закисью 
меди, или-же содержится въ меди въ металлическом* виде.

Возстановленный  сплавъ имел* удельный в ес*  8,9532, потому что

онъ весил* въ воздухе при 21°Ц . . . 21,5549 гр.
» » » воде » » 19,1474 »

вы тесненная вода в е с и л а .................................. 2,4075 гр.

Сплавъ ломался только при третьем* сгибанш подъ прямым* углом*, что 
находится въ связи съ мелкозернистым* сложешемъ. Куски въ 5 мм. тол
щиной, прокованные въ холодном* состоянш, дали трещины уже при рас
плющиванш до 3 мм.; при этой же толщине появлялись изломы при проко- 
выванш в* накаленном* состоянш.
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3. Опыты съ суръмянокислой окисью висмута.

После многихъ тьцетныхъ старашй приготовить нерастворимую въ ки- 
слотахъ сурьмянокислую окись висмута, подобную соли, отделенной изъ окер- 
скаго раффинада, следующш способъ для приготовлешя соединешя ВЮ3. 
3SbO. привелъ, наконецъ, къ желаемой цели.

6,9905 гр. чистой сурьмянистой кислоты были осторожно сплавлены въ 
серебряномъ тигле съ 28 гр. едкаго кали и 6 гр. селитры, и держались ра
сплавленными до техъ поръ, пока въ жидкости не оставалось уже ничего 
нераствореннаго. После того какъ сплавленная масса почти совершенно ра
з о р и л а с ь  при долгомъ киняченш въ воде и растворъ сделался прозрач- 
нымъ после спокойнаго стояшя, къ отлитой прозрачной жидкости были при
бавлены 3,3197 гр. висмута, расгвореннаго въ возможно менъшемъ количе
стве азотной кислоты; затемъ жидкость была слабо подкислена азотной кисло
той, прокипячена, и осадокъ былъ отцеженъ съ помощью Бунзенова фильтра. 
После промывки и сушенья, онъ былъ подвергнуть, въ платиновой ло
дочке. въ фарфоровой трубке, черезъ которую проходилъ кислородъ, въ те- 
ченш несколькихъ часовъ, температуре, значительно превышавшей точку 
плавлешя меди. При этомъ получалась желтоватая, жесткая какъ камень 
масса, измёльчеше которой стоило больпгаго труда. Тонкая мука ея имела 
бледножелтый цвете, который становился светлее при более тонкомъ измель- 
ченш. Эта мука кипятилась 48 часовъ съ концентрированной соляной ки
слотой, которая возобновлялась несколько разъ, затемъ была отцежена, про
мыта, высушена и  прокалена. С о л я н о к и с л ы й  вытяжки содержали значитель
ный количества сурьмы и висмута, но нельзя было решить, происходили ли 
последше изъ примешашгахъ менее постоянныхъ соединены! или же изъ 
самой нейтральной сурьмянокислой окиси висмута. Остававшийся порошокъ раз
лагался кипящей концентрированной соляной кислотой только чрезвычайно 
медленно, такъ что даже незначительнъгя его количества не растворялись 
еще вполне после 72-часоваго кипячетя.

Чтобы узнать, получилось ли чистое вещество или смесь несколькихъ 
соединенш, порошокъ былъ подвергнуть анализу. Определен]е содержанья 
въ немъ кислорода производилось возстановлешемъ въ струе водорода и 
представляло некоторый особенный трудности. Дело въ томъ, что рядомъ съ 
металлыческимъ висмутомъ происходила прежде всего сурьмянистая кислота, 
которая возстановдялась очень медленно и улетучивашя которой можно 
было избегнуть только применелпемъ очень медленной струи газа и низкой 
температуры. Возстанорляемое вещество превращалось сначала въ черный 
порошокъ, между темъ какъ верхняя часть трубки съ шариками покрыва
лась налетомъ сурьмянистой кислоты; потомъ появлялись металличесие ша
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рики и образовывалась желтоватая жидкость, состоявшая, очевидно, изъ ра
сплавленной сурьмянистой кислоты. До полнаго возстановлсшя последней, 
для чето требовалось несколько часовъ. нельзя было повышать температуру 
выше точки плавлешя сурьмянистой кислоты. 1,0187 гр. потребовали такимъ 
образомъ 3 часа для полнаго возстановлешя и дали въ остатке 0,8265, гр. 
металла, т. е. выделили 0,1922 гр. кислорода; что составляете 18,867°/о.

Содержимое трубки съ шариками было растворено въ царской водке и 
въ растворе были определены висмутъ и сурьма но обыкновенному способу. 
Получено 0,3239 гр. окиси висмута съ 0,2904 гр. висмута, что составляет* 
28,506% и 0,7И5 гр. трехсернистой сурьмы съ 0,5106 гр. сурьмы, что рав
няется 5 0 ,m ° /o Sb.

Этотъ состав* приводит* въ формуле В Ю ,. 3 Sbo5 или 1 О»,

Которая требуетъ:
Г

B i0 3 . . . 32 ,з12°/о  < q

SbO. 6 7 ,6 8 8  »

1 0 0 ,ООО

О
Sb

2 8 ,9 6 9 °/о • • ■

3,343 » |  _
,  е  \  20 ,056°/о
16,713 » }
50,975 » . . .

10 0 ,ООО

Н айдено-ж е:

28,506°/»

18,867 »

5 0 ,1 2 3  »

9 7,496°, о

Первый опытъ.

Медь, которая содержала:

I 0,om °/„ Bi 
О,0459°/с В Ю 3 3 S b 0 5 0,0234 * Sb

I 0,0092 » О

и имела удельный весъ  8,9544 (при 2 2 е Ц.), не отличалось качествами отъ 
чистой мйди, какъ относительно вязкости, такъ и тягучести. Точно также и 
п осл е сплавлешя въ водороде, при чемъ удельный весъ увеличился до 8,оео 
(при 19° Ц .), ея свойства не изменились существенным* образомъ. Нельзя 
было также заметить красноломкости, и только при очень сильном* расплю  
щиванш въ накаленном* состоянш края дЬлались несколько шероховатыми. 
Изломъ казался кавъ-бы сплавленным*, былъ плотен* и съ красивым* шел
ковистым* блескомъ.

Вт орой опытъ.

53,8054 гр. чистой меди сплавлялись долгое время въ струе углекислоты 
съ 0,1500 гр. сурьмянокислой окиси висмута и при этомъ получено 53,9270 гр. 
сплава, такъ что потеря при сплавленш была 0,0284 гр. Если эту потерю
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отнести опять на. счет* сурьмянокислой соли, то при вычислены! получишь 
еледующШ приблизительный составь сплава:

I О,ооз7°/0 Bi 
0 ,220°/0 Hi О ,. 3 SbO. I 0 ,1 1 2 2 » >8Ь

( 0 ,0441  » О

Если же пренебречь потерей при сплавленш, то должно бы было содер
жаться въ сплаве:

I О,07966°/„ Bi 
0,275е/о B i0 3. 3 SbOr> | O,i40l8 » Sb

I 0 ,05516  > 0

Удельный весъ равнялся 8,9476, потому что

медь весила въ воздухе при 22° Ц. . . . 47,9549 гр.
» » >> воде » » . . .  42,6954 »

вытесненная вода веси л а .................................... 5 ,3 59 5  гр.

Сплавъ ломался при втором* сгибанш, имел* среднемелкозернистый 
излом* розовокраснаго цвета и оказался очень хорошо тягучим*, как* въ 
холодном*, такъ и в* накаленном* состоянш. Куски в* 5 мм. толщиной, 
прокованные въ холодном* состоянш безъ прокаливашя, дали маленькая тре
щины только при расплющиванш до 0,4 мм. Полоски, вырезанныя изъ выко- 
ванныхъ пластинокъ и гладкоопиленныя по краямъ, будучи прокатаны безъ 
прокаливашя, дали маленькая трещины только при достижении толщины въ 
0 ,0 2 8  мм., если же ихъ при этомъ несколько разъ прокаливали, то при толщине 
въ 0,oi5 мм.

Точно также и при нроковываши въ накаленномъ состоянш, даже при 
очень сильном® расплющиванш, не появлялось ни. малейших* трещин* по 
краямъ.

После сплавленш этой меди в* струе водорода, при чем* охлаждеше 
производилось, как* и всегда, в* струе углекислоты, получен* былъ продукт*, 
тягучесть котораго в* холодном* состоянш былъ лишь незначительно умень
шена, но который был* совершенно лишен* способности коваться въ нака
ленном* состоянш.

Возстановленный  сплавъ ломался при первом* сгибанш, имел* крупно
зернистый, сильно блестящш излом* и давал* трещины по краямъ, если куски, 
толщиной въ 5 мм. проковывались в* холоднонъ состоянш безъ прокаливашя, 
приблизительно, до 0,5 мм. толщины. Также и полоски изъ выкованных* 
пластинок* давали при прокаты Banin трещины при уменыненш толщины до 
0 , 1 2 1  мм.; .если же ихъ при этомъ часто прокаливали, то на листочках* появ
лялись трещины по краямъ только при 0,оз мм. толщины.



Куски въ 5 мм. толщиной получили трещины, будучи прокованы въ 
накаленном* состоянш  до 2 мм.

Удельный в'Ьст» найден* равным* 8,9496 изъ следую щ их* результатов*
определеш я:

сплавъ весилъ въ воздухе при 19° Ц. . . . 20,2037 гр.
» » » ВОДе » » . . .  17,9462 »

вытесненная вода в е с и л а   2,2575 гр.

О пределеш е содержанш  висмута дало О,089°/о, потому что 5,0294 гр. сплава 
дали 0,005 гр. окиси висмута съ 0,00448 гр. висмута что и составляет* 0,089о/о.

Трет гй опытъ.

М не казалось интересным* наследовать, до какого количества можетъ 
медь содержать сурьмянокислую окись висмута, не претерпевая сущ ествен- 
наго ухудш еш я своей доброты.

Для этой цели 52,9120 гр. меди сплавлялись 2 ‘Ь часа въ стр уе углекис
лоты съ 0,4517 гр. сурьмянокислой окиси висмута и получено вместо 53,3637 гр. 
только 53,2857 гр. сплава, т. е. меньше чемъ следовало на 0,0780 гр.

Если отнести снова эту потерю на счетъ сурьмянокислой соли, то полу
чимъ для сплава следующий приблизительный составь:
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0,2030/0 
0,357 » 

0,141 »

О пределено было только содерж аш е кислорода. 17,7527 гр. сплава дали 
0,0282 гр. или 0 ,1588% кислорода.

Удельный весь  найден* равным* 8,8787 изъ следую щ их* результатов* 
определеш я:

сплавъ весилъ въ воздухе при 19° Ц. . 45,5651 гр.
» » » воде » » . . 4 0 , ззз »

Вытесненная вода в е с и л а ..................................  5,1318 гр.

Сплавъ ломался при втором* сгибанш  и имел* мелкозернистый изломъ 
почти такого же точно вида, вакъ у хорошаго раффинада. Куски въ 5 мм. 
толщиной, будучи прокованы безъ прокаливашя, получили трещины при тол
щ ине въ 0,61 мм., а полоски изъ выкованныхъ пластинокъ, будучи прока
таны,— при толщ ине въ 0,24 мм.; если ж е ихъ прокаливали несколько разъ

С и ............................... 99,299о/о
( Bi  • •

0 ,7 о 10/о Sb -. .ВЮа. 3 SbO- .
t О

1 0 0 ,ооо
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до прокатывашя и во время его, то листки давали трещины только при тол
щине въ 0,оз мм. Если, такимъ образомъ, медь эту при частомъ прокали- 
ваши можно было очень хорошо обработывать, также хорошо какъ и Манс- 
фельдскШ литой раффинадъ, напримгЬръ, то при проковыванш въ накален- 
номъ состоянш появлялись все таки неболышя трещины, когда толщина 
уменьшалась, приблизительно до ‘ / 6 первоначальной. Впрочемъ, эти трещины 
были, можетъ быть, лишь следств!емъ возстановлешя висмута на поверхности 
кусковъ нри частомъ накаливанш между раскаленными углями.

Тймъ не менее можно принять, что медь въ состоянш перенести содер- 
жаше, приблизительно, 0 ,50/0 сурьмянокислой окиси висмута, не делаясь отъ 
этого негодной для обработки.

Возстановленный  сплавъ содержалъ О,170о/о висмута, потому что 4,2116 гр. 
дали 0 ,0080 гр. окиси висмута съ 0 ,0071724 гр. висмута.

Онъ имелъ удельный весъ 8,9604, потому что

весилъ ВЪ воздухе при 16° Ц ..............................22 ,9155  гр .

» воде » » . . . .  20,3581 »

вытесненная вода в е с и л а ...............................  2 , 5 5 7 4  гр.

Сплавъ былъ вязокъ, ломался только при четвертомъ сгибанш и имелъ 
въ высшей степени мелкозернистый, жилистый изломъ съ шелковистымъ 
блескомъ. Куски въ 5 мм. толщиной, будучи прокованы въ холодномъ сос
тоянш, дали трещины при расплющивай!и. приблизительно, до 0,8 мм. Вы- 
кованныя пластинки ломались только при второмъ сгибанш, а'вы резанны я 
изъ пихъ пластинки, гладко опиленныя по краямъ, при прокатыванш безъ 
прокаливашя, получали первыя трещины по краямъ при толщине, прибли 
зительно, въ 0 ,2 2  мм.

Будучи до красна накалены, куски разлетались подъ молоткомъ брыз
гами и давали совершенно раскрошивнпеся края.

IV. Й) В.ЫЯШЕ КРЕМН1Я НА КАЧЕСТВА МЪДИ.

Если сплавлять медь долгое время при высокой температуре съ кремне- 
земомъ и углемъ, то она растворяете кремшй, что найдено впервые Верце- 
л!усомъ ’) и послужило впоследствш Дику 2) основашемъ для приготовле- 
Hifl кремнистой меди. Полученное имъ соединеше содержало 1,82°/° кремшя, 
имело удельный весъ 8,7, было похоже видомъ на пушечный металлъ, было 
ковко и тягуче въ холодномъ состоянш, но оказалось красноломкимъ. На

1) G ilb . A n nalen , 1810, B d, 36, S. 100.
*) B erg-und H utten m an n isch e  Z eitung, 1856, S. 338.
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воздухе оно быстро покрывалось налетомъ и при погруженш въ азотную 
кислоту становилось чернымъ.

Девилль ') приготовилъ сплавлешемъ 1 части кремнефтористаго калiя, 
1 части натр1я и 1 части медныхъ стружек*, сплавъ съ 12°/о кремшя. ко
торый былъ очень жесток*, хрупок*, и, подобно висмуту, красновато-белаго 
цвета. Этотъ сплавъ употреблялся для прнготовлешя соединенш съ мень- 
шимъ количествомъ кремшя. Подобное соединеше съ 4,8°/,, кремшя имело 
красивый светло-желтый бронзовый цветъ, было жестче железа, его можно 
было пилить, резать и точить, и оно было вполне тягуче. Поэтому Девилль 
говорить: «вязкость, твердость и тягучесть составляют* драгоценныя каче
ства въ этой медной стали». Об* красноломкости Девилль нигде ничего не 
упоминает*.

Я приготовилъ кремнистое соединеше меди сплавлешемъ химически 
чистаго кристалличнаго кремшя съ медными опилками въ струе не содер
жавшей воздуха углекислоты. Так* какъ я желал* получить сплавъ съ ' / 8 
по весу кремшя, то на 18,1570 гр. мЬдныхъ опилок* взято 1,5055 кр. крем
шя. После продолжительная плавлешя при высокой температуре оказалось, 
что кремнш поглощен* медью далеко не весь. На оставшемся кремше въ 
додочк.е образовался большой металлическая королек*, который весил* 
12,4470 гр., между тем* какъ днр лодочки было покрыто блестящей какъ се
ребро пленкой сплава съ большим* содержащем* кремшя.

Анализ* королька дал* 3,666% кремшя. Именно 2,0812 гр. сплава дали 
0,1635 гр. кремнекислоты или 0,0763 гр. кремшя, что и составляет* 3,666%. 
Это содержаше намекает* на формулу Cu12Si, которая требует* 3,554% 
кремшя.

Удельный вес* найден* равным* 8,540г из* следующих* результатов* 
определешя:

Сплавъ весилъ въ воздухе при 17°Ц. . . 12,2108 гр
» > » ВОДе » » . . . 10,7810 »

Вытесненная вода в е с и л а .   1,4298 гр.

Сплавъ былъ однороден* по всей массе, имел* светлый бронзовый 
цвет* и плотный, сильно блестящш изломъ. На воздухе онъ покрывался 
постепенно красноватой побежалостью, въ особенности быстро изменяли 
свой видъ опилки. Уже по истечеши нескольких* дней цветъ ихъ иризиро- 
валъ или переливался всевозможными красками. Сплавъ былъ очень твердъ
и потому трудно пилился, но вместе съ темъ и чрезвычайно вязокъ, такъ
что ломался только съ величайшим* трудом*.

Куски въ 5 мм. толщиной, прокованные въ холодном* состояши без*

') P o ly t. C entra lb latt, 1858, Bd. 24, S . 1512.
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ирокаливашя, дали первыя трещины, приблизительно, при 0,9 мм. толщины; 
если же ихъ при этомъ несколько разъ прокаливали, то не замечалось еще 
трещинъ при толщине въ 0,з мм. Полоски изъ выкованных®, пластинокъ, 
при частомъ прокаливанш удалось раскатать безъ появлешя трещинъ до 
0,026 мм. толщины.

Точно также и въ накаленномъ состоянш, при прововыванш, приблизи
тельно, до 1/ 1 а первоначальной толщины, не появилось трещинъ по краямъ.

Последнее наблюдеше составляетъ единственное обстоятельство, несогла 
сующееся съ результатами, полученными Дикомъ. Возможно, конечно, хотя 
это и кажется неправдоподобным*, что сплавы съ меньшим* содержашемъ 
кремшя, чемъ вышеописанный, соответствующш по составу определенной 
формуле, могут* быть более ломкими; однако вопрос* этот* мне не казался 
настолько интересным*, чтобы стоило предпринимать приготовлеше и изсле- 
доваше таких* соединенш съ меньшим* содержашемъ кремшя. темъ более, 
что предиоложете, высказанное съ разных* сторон*, и напр. ЕПтетефелъ- 
домъ (Stetefeld '), о поглощен!и медью при излишнем* возстановленш крем- 
шя, который и делает* ее будто-бы ломкой, лишено фактических* основашй. 
Во-первыхъ, время, достаточное— для перевозстановлешя, слишком* коротко, 
для того чтобы возможно было поглощ ете кремшя въ таком* количестве, 
которое могло бы пов.нять на качества меди; во-вторых*, ни я, ни Дик*, 
не могли найти въ перевозстановленной меди ни малейших* .количеств* 
кремшя, несмотря на многочисленный и старательный изследовашя.

(Окончите въ слпдующемъ номергь).

') W agner, J ah resh erich t, 1Э64, S. 160.
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СОЛЯНЫЯ ОЗЕРА И НЕФТЯНЫЯ МЕСТОРОЖДЕШЯ ВЪ МЕСТ
НОСТИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ КЪ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМУ БЕРЕГУ 

КАСШЙСКАГО МОРЯ И КЪ Р. ЭМБЕ *).

Д. К ирпичникова.

Река Эмба, противъ озера Камышты-Куль, отстоящаго отъ северо-восточ- 
яаго берега Касшйскаго моря верстъ на 50, разделяется на два рукава. 
Одинъ изъ нихъ поворачиваете почти прямо на северъ, подходите къ озеру 
Маше, у котораго въ настоящее время расположено Нижне-Эмбенское укреп- 
леше, и поворачиваете круто на юго-западъ, а потомъ, верстахъ въ 25-ти 
отъ моря, прямо на югъ. Другой рукавъ, леж ат)й южнее, идетъ отъ места 
разделеiiiii сначала на юго-западъ, а потомъ на югъ. Сравнивая эти два ру
кава между собою, должно северный рукавъ назвать доступнымъ и заселен- 
нымъ, южный же оказывается мало доступнымъ и совсемъ незаселеннымъ, 
если не считать кочующихъ тутъ киргизъ, начиная съ поздней осени до ран
ней весны. Северный рукавъ имеете два населенные пункта: Нижне-Эмбен
ское укреплеше около озера Маше и Жилую Косу у устья севернаго ру
кава р. Эмбы. Первое заселено гарнизономъ изъ солдате и казавовъ, 2-е же, 
меньшее, занято постройками 4-хъ рыбопромышленниковъ и оживляется глав- 
нымъ образомъ ранней весною и осенью, благодаря производимому въ эго 
время рыболовству. Въ остальное время на Жилой Косе остаются только ка
раульщики для строений, додокъ и рыболовныхъ снастей. Последнее место 
важно для этой местности во многихъ отношешяхъ. Киргизы, кочуюшде по 
Эмбе, находятъ здесь сбыте своимъ продуктамъ, главнымъ же образомъ —- 
рыбы и соли. Съ заселешемъ этого места (около 3-хъ лете) киргизы стали

’) Отчета. о пс'Ьздсе, совершенной но .поручению г. губернатора Уральской области вес
ною 1874 года.
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ловить рыбу въ Эмбе и въ море и продаютъ ее русским* рыбопромышлен
никам*, также стали доставать изъ близ* лежащих* озеръ соль и снабжать 
ею рыбопромышленников*. Прежде же киргизы ловили рыбу и добывали соль 
только для собственнаго употреблешя. Рыбопромышленники съ своей стороны 
привозят* изъ Астрахани друпе продукты и снабжают* ими киргиз*, так* 
что Жилая Коса для последних* представляет* осенью, зимою и ранней 
весною настоящий рынок* для сбыта и покупки товаров*. Я говорю такъ 
потому, что киргизы на лето откочевывают* от* эгихъ мест* вс.гЪдсттае 
того, что скотъ ихъ не въ состоянш переносить те безпокойства, кам я при
чиняются ему различными насекомыми—комарами, слепнями и проч. Послед 
ними откочевывают* и прикочевывают* бедные киргизы, имекмще мало ско
та, занимающееся добычей соли и рыболовством*. По собранным* сведетям ъ , 
бедняковъ-киргизъ, занимающихся выломкой соли и доставкой ея на Малую 
Косу, насчитывают* 1500 чел., которые въ большинстве случает* со всем* 
не имеют* скота и выломка соли и продажа ея составляет* для них* един
ственный источник* существовашя, такъ что съ передачей соли въ частныя 
руки, или же въ ведеше какого нибудь учреждешя, они будут* поставлены 
въ крайнее положеше, они составят* вполне зависимый класс*, класс* ба
траков*, хотя и теперь продаютъ соль рыбопромышленникам* крайне де
шево, по 4 — 5 копеек* за пудъ.

Около самаго устья р. Эмбы озеръ съ солью нетъ, самое ближнее озеро, 
изъ котораго берут* соль, находится въ 20 верстахъ отъ устья. Соль кир
гизами достается главным* образомъ изъ двухъ озеръ, расположенных* около 
мазарки (могилы) Зязыкпай и мазарки Актайлякъ, лежащих* въ версте отъ 
леваго берега севернаго рукава Эмбы и верстахъ въ 20 отъ Жилой Косы. 
Въ первые два года, по заселен in Жилой Косы соль добывалась также изъ 
озеръ подъ именем* Альзянъ, расположенных* на правом* берегу р. Эмбы; 
но въ бытность мою все эти озера, вследств1е прилива съ моря и большой 
воды въ Эмбе, были затоплены, соль въ них* всю размыло. По словам* вир- 
гиза-вожака главное изъ озеръ Альзанъ по величине равняется двум* осмо
тренным* озерам* Зязыкпай.

Озера Зязы кпай .

Озеръ иодъ этим* именем* три; они соединены другъ съ другом* узки
ми проливами. Соль добывается только изъ двухъ озеръ. Третье озеро со
держит* мало соли и имеет* топкое, илистое дно, такъ что наследовать его 
не было возможности. Первое озеро, лежащее ближе въ берегу р. Эмбы, 
имеет* площадь, равную 18,200 кв. саж., съ средней толщиною соли въ 
2,6 дюйма. Толщина соли вообще изменяется отъ ' / 4 дюйма до 15,5 дюймовъ, 
средняя же толщина въ 2,6 дюйма выведена изъ 42 измеренш, приняв* въ



разсчетъ то, что площадь, занимаемая тонким* елоемъ, вдвое превосходить 
площадь съ толстымъ слоем* соли. Допуская, что кубическш футъ соли ве 
ситъ 3,63 пуда, выходить, что это озеро содержит* соли въ твердом* виде 
701,894 пуда. Такъ какъ до осмотра шли дожди, то поверх* соли былъ 
тузлукъ, глубиною въ 4 дюйма; принимая въ разсчетъ содержаше соли въ 
тузлуке въ 26 , 4°/о , найдено, что соли въ растворе находится 134,903  пуда, 
что, вместе съ солью въ твердом* виде, составить 836,297  пудовъ. 

Количественный анализ* этой соли даль следующая числа:
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Хлористаго натцля . . 96,58°/°
Глауберовой соли . . 0,73 »
Серно-магшевой соли . 0,09 »
Серно-кальщевой »• . 0,16 »
П е с к у ............................. 0,08 »
Воды . . . . . . 2,36 »

100,оо°/»

Эти числа указывают* на чистоту соли, годной для солешя рыбы и 
икры. По содержанш хлористая натр1я, какъ главной составной части, она 
превосходите соль съ Индерскаго озера (96,2б°/о).

Другое озеро Зязыкпай, лежащее саженъ на 200 далее отъ берега р. 
Эмбы, чемъ первое озеро, имеетъ площадь въ 12,330 кв. саж., съ среднею 
толщиною слоя соли изъ 25 измеренШ въ 1 дюйм*. Толщина же соли на 
средине озера доходить до 5 дюймов*. Сообразно данной площади и сред
ней толщине, вычислено, что это озеро содержит* въ настоящее время соли 
въ твердом* виде 128,759 пудовъ, да въ растворе, при средней глубине 
тузлука въ 4 дюйма, 91,446 пудовъ, а всего 274,205 пудовъ соли.

Озеро М уйнякъ.

Это озеро лежит* на югъ отъ Нижне-Эмбенскаго укреплешя, верстахъ 
въ 20 отъ последняя  и въ 30 отъ Жилой Косы. Оно расположено на ле
вом* берегу с е в е р н а я  рукава р. Эмбы, между могилой Исенъ-Берды и мо
гилой Бай-Буракъ, приняв* во внимаше те ч е те  Эмбы. Солью съ этого озе
ра киргизы пользуются только для собственная употреблешя, не продаютъ 
рыбопромышленникам*. Площадь этого озера равняется 9,250 кв. саж., съ 
средней толщиною соли, изъ 17 измерений, въ 4 ,43 дюйма. Толщина же соли 
на средине озера доходить до 103/ 8 дюйма. Сообразно данной площади и 
средней толщине, соли въ твердом* виде находится 607,386 пудовъ, да въ 
растворе, при средней глубине тузлука въ 4 дюйма, 68,603 пуда, а в с е я  
675,989 пудов*.
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Количественный анализъ этой соли показлъ, что она содержите хлори
стаго H ai'p ia  9 4 ,7 ?°/о, а по этому эта соль хуже, чймъ соль съ озеръ Зязык- 
иай, но все-таки годна для солешя рыбы.

Озера Еутебаръ.

Озеръ подъ этимъ именемъ имеется три, но изъ нихъ важно только одно 
по содержанш соли; остальныя два содержать соли немного, да къ этому 
имеютъ топкое дно, недозволяющее сделать изследоваше.

В се эти озера лежать на правомъ берегу севернаго рукава р. Эмбы, по 
правую сторону дороги, ведущей изъ Нижне-Эмбенскаго укреплеш я на Ж и
лую Косу, въ версте отъ могилы Кутебаръ, верстахъ въ 15 отъ Нижне- 
Эмбенскаго укреплешя. Все три озера лежать вдоль дороги и изъ нихъ 
важно по сод ерж ан т соли то, которое отстоитъ дальше отъ Нижне-Эмбен
скаго укреплешя. Оно имеетъ площадь въ 21,700 кв. саж., съ средней тол
щиною соли въ 3,5 дюйма. Толщина ate соли на средине озера доходите до 
1 аршина. Сообразно данной площади и толщине слоя, соли въ твердомъ 
виде можно получить 1.125,761 пудъ, да изъ раствора 158.425 пудовъ. 
всего-же 1.284,186 пудовъ.

Количественный анализъ верхняго слоя съ этого озера даль сл&дующш 
числа:

Хлористаго натртя. 94,27°/°
Серно-кальщевой соли 0,82 »
Сйрно магшевой » 0,14 »
Хлористаго м агш л . 0,17 »
П е с к у .............................. 0,06 »
В о д ы .............................. 4,54 «

1 0 0 ,0о%

НижнШ слой соли въ этомъ озере, который можно назвать материкомъ, 
содержите, по анализу, хлористаго натр1я 97°/°, что указываете на чистоту 
этой соли сравнительно съ другими образцами.

Количественный анализъ соли съ друга го озера Кутебаръ. содержащаге 
мало соли, какъ упомянуто выше, показалъ, что она содержитъ хлористаго 
натр1я только 91,05°/», количество, указывающее на плохое качество соли, 
сравнительно со всеми предыдущими.

Всехъ озеръ съ солью по теченш севернаго рукава р. Эмбы осмотрено 
мною 4, съ содержашемъ соли до 3,070,677 пудовъ, но изъ нихъ только 
два озера Зязыкпай эксплоатируюгся въ настоящее время киргизами. Дру- 
r ia  озера снабжаютъ солыо киргизъ только для собственна™ ихъ потребле- 
щя. Продавать соль съ. этихъ озеръ рыбопромышленниками они не могутъ
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но неудобству путей еообщешя и вследств1е большей удаленности этихъ 
озеръ отъ Жилой Косы,— места сбыта соли. Доставка соли съ озеръ Зязык
пай тоже не представляет* удобства. На разстояши 20 верстъ, соль во время 
прилива съ моря три 'раза перегружается: сначала везутъ ее верстъ пять на 
телегах* или верблюдах*, потом* верстъ 10 въ лодвахъ, а остальное про
странство до Жилой Косы— на верблюдах* или телегах*. Когда прилива съ 
моря не-гъ, вода въ р. Эмбе падает*, соль сначала переправляется на пра
вый берег* Эмбы и потом* везется по дороге, ведущей изъ Нижне-Эмбен- 
сваго укрепленгн на Жилую Косу. Эта дорога перепевается несколькими 
протоками, проранами, съ топким* дномъ, такъ что и въ сухое время до
ставка соли не легка, въ дождливое-же время и при высокой воде— очень за
труднительна. Самая добыча соли изъ озеръ очень проста и удобна. Упо
требляютъ при этомъ только матыги и лопаты; берега у озеръ no.iorie, такъ 
что нагрузка производится на самом* озере.

Кроме упомянутых* выше озеръ, по обоим* берегам* севернаго рукава 
р. Эмбы находится ряд* соровъ.— небольших* озеръ, съ малымъ количест
вом* соли, которая содержит* въ своемъ составе много серно-магшевой и 
серно-натровой соли. Около Нижне-Эмбенскаго укреплешя и по обоим* бе
регам* южнаго рукава р. Эмбы находится ряд* больших* озеръ, съ боль
шим* количеством* соли. Тоже самое встречается и по дороге между г. 
Гурьевым* и Нижне-Эмбенскимъ увреплешемъ, так* что пространство между 
pp. Уралом* и Эмбою и по другую сторону р. Эмбы къ Мертвому Култуку 
('залив* Каспшскаго моря) можно назвать неисчерпаемым* источником* соли 
различнаго качества, для осмотра котораго, изследовашя качества содержи 
мыхъ въ озерах* солей и определешя количества последних* необходимо 
употребить много времени и средств*.

Н ефтяныя масторождешя.

Первое нефтяное месторождеше, осмотренное мною, находится въ 7-мъ ауле 
Бданской волости, Гурьевскаго уезда, Уральской Области. Это место можно 
определить такъ: если ехать изъ г. Гурьева по дороге, ведущей въ Нижне- 
Эмбенское укреплеше, то нужно, не доезжая копаней (колодцев*) Джинибека 
верстъ 10, свернуть вправо. На право отъ дороги, въ 5 верстахъ отъ по
следней, находятся 3 рядом* стоящгя абы (могильные памятники), за ними, 
верстахъ въ 2 —3, находится озеро съ горько-соленой водою, съ черными 
асфальтовыми островами. В сехъ островов* 12, /цаметръ самаго большаго рав
няется 7 саж., друпе меньше и есть очень маленьюе, съ площадью равною 1 ква
дратному аршину. Площадь островов*, по приблизительному разсчету, рав
няется 250 кв. саженям*. Асфальтовые острова съ берегу озера, имеющаго

Горн Жури. Т. IV, 1874 г. , | s
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въ длину около 500 саж., а въ ширину 200 саж., представляются черными 
возвышешями, разделенными мелкою водою, около ‘/ 4 арш. глубины. Возвы
шаются они постепенно, начиная съ берегов*, такъ что представляют* вы
пуклость, похожую на отрезок* шара. Поверхность ихъ гладкая, но есть 
на ней и возвышешя, образовавшаяся вследетше того, что нефть, выходя на 
поверхность, оставляла въ этомъ месте свои твердыя части, изъ которыхъ 
получился асфальтъ.

Слой асфальта можно положить въ глубину на 1 аршинъ, далее идетъ
илистый песокъ, тоже пропитанный асфальтом*, но въ меньшей степени. На
глубине 2 1 /2 аршинъ, этотъ илистый песокъ кажется серымъ и отчасти 
желтоватымъ, от* ирйсутсттая между его частицами чистой жидкой нефти.

При осмотре были сделаны въ разных* мЬстахъ 4 колодца: 2 на глу
бину I 1 а аршинъ, один* на глубину 23/4 аршина и один* на глубину 1 ‘А 
сажен*. При вырытш последних* 2 колодцев* замечено, что съ глубипы
2 аршинъ илистый песокъ былъ пропитан* нефтью такъ, что изъ этой земли, 
взяв* ее въ руку, можно было выжать капли нефти желтаго цвета. Через*
3 часа колодцы были осмотрены: въ глубоких* колодцах* набралось по ' / 4 ведра 
нефти бурозеленаго цвета; под* нефтью, съ глубины 1 1 /2 аршинъ от* по
верхности островов*, набралась вода. Через* месяц*, на возвратном* пути, 
колодцы были снова осмотрены, но нефти въ них* не прибавилось. Это по
казало на то, что этими колодцами не открыт* выход* нефти, а только на
то, что нефть но слою, лежащему на глубине 2 аршинъ, просачивалась или 
просачивается до сих* пор* (определить при имеющихся средствах* было 
невозможно) из* своего вместилища.

Разсматривая местность, окружающую озеро съ асфальтовыми островами, 
я прихожу къ такому заключенш относительно этого месгорождешя нефти: такъ 
какъ озеро лежитъ въ котловине, окруженной небольшими возвышешями, 
по близости нет* высоких* горъ, внутри которыхъ могли бы скопиться неф
тяные газы, производящее давлеше на самую нефть, то вместилище самой 
нефти должно находиться не глубоко, на глубине 10— 15 саж. Следовательно 
проведете колодцевъ не будетъ требовать больших* капиталов*, но при про
веден in ихъ нужно будетъ употреблять, кроме обыкновенных* буровъ, осадныя 
трубы, вс.ледстше песчанаго грунта, и насосы для откачивашя выступающей 
воды. Самые колодцы придется проводить не на озере, а на северном* воз
вышенном* берегу этаго озера, на что указывает* какъ направлеше асфаль
товых* острововъ, такъ и то, что у севернаго берега озера въ некоторых* 
местахъ тоже находятся асфальтовыя возвшнешя и слой асфальта внедряется 
въ самый берегъ.

Присутстше болынаго скоплешя нефти, образовавшей для себя естествен
ный выход* на описанном* озере, несомненно, но воспользоваться этим* 
богатством*, по крайней м ере въ настоящее время, очень трудно. Первое 
препятспйе для этаго состоит* в* отсутствш пресной воды. Пресная вода



попадается только въ разстояши .10 верстъ отъ озера, и то въ неболыпомъ 
количестве, въ копаняхъ Джинибека. Поэтому, чтобы прорыть нефтяные 
колодцы, нужно будетъ сначала выкопать колодцы для пресной воды. Второе 
затруднеше состоитъ въ отсутствш путей сообщешя съ населенными пунк
тами-—г. Гурьевымъ съ одной стороны и Нижне-Эмбенскимъ укренлешемъ 
съ другой. Отъ Гурьева до копаней Джинибека считается около 110 верстъ, 
отъ Джинибека-же до Нижне-Эмбенскаго укреплешя около 105 верстъ. Начиная 
отъ Гурьева до Соколка (рукавъ р. Урала) дорога доступна, отъ Соколка 
же до копаней Джинибека, разстояше около 95 верстъ, нужно проехать 
совершенно безъ воды, что возможно только верхомъ, или въ тараптасе съ 
съ подставными лошадьми. Путь въ другую сторону, къ Нижне-Эмбенскому 
укрепленно, представляетъ теже неудобства.

Къ этимъ двумъ главнымъ препатс'ппямъ эксплоатацш описаннаго неф- 
тянаго месторождешя должно присоединить невозможность запасти кормъ 
для рабочаго скота, вследствие отсутсыня по близости луговъ и степей, 
удобныхъ для сенокоса.

Второе местороя{деше нефти находится въ местности, носящей назваше 
Кара-Шунгуль. Эта местность лежитъ на югъ отъ Нижне-Эмбенскаго укре
плешя, верстахъ въ 80 отъ последняго, верстахъ въ 15 отъ восточнаго бе
рега Касшйскаго моря, между урочищами Тулюсъ, Толторъ-Чеку и Джаръ- 
Чеке. Эта местность песчаная, неровная, представляющая изъ себя то, что 
называютъ барханами. Она возвышается надъ всеми окружающими урочи
щами, въ средине же этаго возвынхеюя находится соленое озеро съ нефтя
ными источниками. Самое озеро имеетъ въ длину 300 саж., въ ширину 200 
саж. По средине озера находятся 2 гипсовыя возвышешя, разрабатываемый 
киргизами для могильныхъ насыпей. Это место у киргизовъ называется аулье, 
святое место, вследаш е чего около озера и находится большое количество 
мазарокъ. Вытекающая изъ ю ж,наго берега озера нефть известна киргизамъ 
съ давнихъ поръ, они употребляютъ ее какъ лекарство для скота, мажутъ 
скотъ при появленш на немъ накожныхъ болезней. Для добычи нефти, кир
гизами вырыто несколько ямъ, въ которыя и скопляется нефть. Въ продол- 
женш сутокъ въ эти ямы накопляется около 1 ведра нефти, которая пла
ваете маслянистымъ слоемъ сверхъ воды, выступающей въ эти же ямы. Нефть 
сочится по слою песчаника, толщиною въ 3/ 4 аршина, который пропитался 
твердыми составными частями нефти и образовалъ изъ себя асфальтъ. Этотъ 
слой углубляется въ южный берегъ озера и имеетъ 10 саж. ширины. На- 
правлеше этаго слоя и вытекаше нефти на берегу озера указываютъ, что 
источникъ нефти лежитъ вне озера, южнее его. Чтобы открыть выходъ нефти, 
нужно рыть колодецъ на южной части возвышенности, окружающей озеро. 
Съ южной стороны берегъ озера возвышается сначала круто, саженъ на 5, 
а потомъ постепенно еще, приблизительно, на 5 саженъ, дальше же идетъ 
ровное мегто, съ площадью равной 1 квадр. версте, среди которой бьете
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соленый родникъ, сделавъ выходъ для себя въ железистом* песчанике. Пло
щадь эта потом* постепенно понижается въ разный стороны и переходит* 
въ низшя озера,—соры. Такъ какъ местность, окружающая озеро съ нефтя
ными источниками, не имеет* на далекое разстояше высоких* горъ. и самый 
высокш пункт*—это берег* озера, то нужно предположить, что вместилище 
нефти недалеко и неглубоко. Самый удобный пункт* для рыгья колодца 
представляет* южный берег* озера, недалеко отъ уломянутаго соленаго 
родника.

Нефть набранная въ ямахъ, вырытых* киргизами, была испробована от
носительно выхода изъ нея керосина, и оказалось, что взятый образчик* 
даетъ 19,4°/о керосину, тогда какъ Кавказская нефть отделяет* около 40е/ 0 
керосину. Эту разницу въ содержанш керосина я объясняю следующим* 
образомъ: взятый образчик* получен* не прямо изъ вместилища нефти, а 
прошелъ, до выхода на поверхность, сквозь слой асфальта. Проходя сквозь 
слой асфальта, она растворила осмоливнпяся части асфальта и друпя твер
дый части нефти, составляющая асфальтъ. Вследств1е этого, на известное 
количество легко кипящих* составных* частей нефти, оказалось больше 
трудно кипящих* составных* частей, а поэтому и процентный выходъ ке
росина получился малым*. При проведенш колодца, когда нефть будетъ по
лучаться изъ самаго вместилища ея, должно ожидать, что керосину по
лучится столько же, сколько изъ Кавказской нефти.

Взятый образчик* нефти имеет* буро-желтый цветъ, съ удельным* ве
сом* 0,860. Запахъ очень яещнятенъ, что зависит*, между прочим*, отъ 
содержашя сернистаго водорода. Кипеш е начинается при 195°Ц. После 
отгона керосина, собраннаго при температуре между 195 и 310°, остается 
остатокъ, годный для получешя парафина, и можетъ быть употреблен* какъ 
смазочное масло для колесъ, машинъ и проч.

Относительно путей сообщешя этого нефтянаго месторождешя съ бли
жайшим* населенным* пунктом*, съ Нижне-Эмбенскимъ укреплешемъ, 
можно сказать, что ихъ совсем* нет*. Первый 40 верстъ отъ Нижне-Эмбен- 
скаго укреплешя до урочища Тулюса удобны для проезда, дальше же про
ехать можно съ большим* трудом*, съ возами даже невозможно: начинаются 
грязи, соры съ топкими днами, объехать которыя невозможно, потому что 
они тянутся отъ урочища Тулюса вплоть до моря и пересекают* дорогу. 3а. 
грязями начинаются барханы. Къ этому нужно присоединить отсутств1е воды: 
вода есть только въ кудукахъ (колодцахъ), вырытых* киргизами, но и то 
въ малом* количестве и солоноватая. Такъ какъ описываемое месторожде- 
Hie нефти' отстоит* недалеко отъ моря, то можно было думать, что сообще- 
ше съ морем* будетъ удобнее сообщешя съ Нижне-Эмбенскимъ укрепле
шемъ, но оказалось на оборот*: вследств]е грязей, соровъ, добраться до
моря яетъ  никакой возможности.

Кроме описанных* двухъ месторожденш нефти, я осмотрел* залежь



асфальта около горы Иманъ-Кара. На юго-восток* отъ Нижне-Эмбенскаго 
укрепленгя, въ 80 верстахъ, лежать две горы— Кой-Кара и Иманъ-Кара. 
Первая содержит* мгЬлъ, употребляемый въ Нижне-Эмбенскомъ укреплен in 
для получешя извести, около второй же находится залежь песчанаго асфаль
та. Асфальтъ тут* попадается двухъ сортовъ: один* бурый, другой черный, 
что зависит* отъ различнаго количества смолистых* веществ*, пропитавших* 
песокъ. Бурый горитъ плохо, отделяет* газы, сходные но запаху съ нефтью, 
ругой горитъ лучше, но тоже не въ состоянш гореть одинъ, а горитъ 
только тогда, когда есть жаръ, образовавшийся отъ другаго горючаго мате
риала . Последыш сорт* асфальта содержит* горючих* веществ* только 
J5,43°/o, но обладает* дорогим* следующим* качеством*: онъ в* кипящей воде, 
или вообще при слабом* нагреванш, делается мягким* и въ этомъ размяг
ченном* виде изъ него можно делать кирпичи,плиты и проч. По охлажде
нию кирпичи или плиты становятся такими же твердыми, какой былъ упо
треблен* материи*. Годный же для этого асфальт*, попадающшея въ боль
шом* количестве, по твердости своей превзойдет* мнопе сорта камней и 
съ пользою можете быть употреблен* для выстилки иоловъ, тротуаров* 
и проч. Какъ топливо онъ не годен*, но малому содержанш горючаго ве
щества.

Кроме онисанныхъ 2-хъ сортовъ асфальта, тут* же попадается озоке
рит*, горный воскъ, но въ малом* количестве. По словам* киргиз*, за горой 
Иманъ-Кара, между нею и горой Алачинъ попадается большая залежь озокери
та, который есть ничто иное какъ отвердевшая нефть; последняя же была, так
же, причиной образовашя и упомянутых* 2-хъ сортовъ асфальта. По словам* же 
киргиз*, дальше Иманъ-Кары, въ местности, называемой киргизами Монайлы, 
вытекает* нефть на ровном* месте. Если последнее све д е те , полученное мною 
на возвратом * пути, верно, то можно предположить, что вся площадь отъ 
горы Иманъ-Кары до Монайлы, при некоторой ширине '), покрыта асфаль
том*, и нужно признать связь происхождешя асфальта Иманъ-Кары и нефти 
Монайлы.

Разсматривая местность, прилегающую къ северо-восточному берегу 
Каспшскаго моря, можно сказать, что тут* скоплено большое количество 
нефти, которая образовала для себя осмотренные мною естественные 
выходы.

На возвратном* пути, въ г.- Гурьеве, народный судья Гурьевской во
лости Имамбай Чанкотовъ сообщил* мне, что по дороге изъ Колмыкова (одинъ 
изъ форностовъ Уральскаго казачьяго войска, расположенный на р. .Урале) 
на Уильскую ярмарку, при Абй Матинъ-Кузя, на разстоянш отъ нея не
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') У Иманъ-Кары ширина площади, на которой попадается асфальтъ, равняется, при
близительно, 3 верстам*.



более 3-хъ верстъ, есть копань, изъ которой киргизы получаютъ нефть. 
Нефть выделяется довольно сильно, въ сутки можно, оудто-бы, получить 
съ бочку нефти. Если это сообщеше верно, то желательно-бы оыло сде
лать осмотръ этого месторождетя нефти, такъ какъ путь отъ Колмыкова 
до р. Уила не будетъ представлять техъ неудобствъ, которыя встречались 
при проезде до осмотренныхъ мною мФсторожденш нефти, а следова
тельно можно надеяться на возможность эксплоатацш этого месторожде
т я  нефти.

9 0 8  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.
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М /Ь с т о р о ж д е ш я  c t p u  въ С и ц и л ш . — Подводя общш итогъ своимъ минеральным!  

богатствам*, англшсше геологи пришли къ тому убкждеш ю , что в с е  залежи каменнаго 

угля въ Соединенном* Королевстве будутъ  истощены м енее  нежели впродолженш двухъ-  

сотъ лЬтъ. Остальныя европейсыя месторождешя этого вещества находятся въ такомъ-  

же положешп; и даже громадный и почти девственны й месторож деш я Северной Америки 

не въ силахъ будутъ безконечно удовлетворять той гигантской потребности въ камен

ном * у гл е ,  которая къ тому-же съ каждым* днем* увеличивается. По этому-то въ 

последнее время повсеместно замечается стремлеше по возможности отдалить роковой 

момент* исчезновешя ископаемаго горючаго; съ этой целью начинают* производить вы

работки на глубинах*,  превосходящ их* 1 ,0 0 0  метров*, и стараются извлекать уголь и 

изъ тонк их*  пластовъ и съ качествами, далеко несовершенными, которым* пренебрегали  

еще въ столь недавнее время. Самая строгая эконом1я относительно каменнаго угля 

составляет* ,  так* сказать, задачу дня. Но въ то-же время и расход* каменнаго угля съ  

каждым* днем* возрастает*, такъ что рано или поздно потомкам* нашим* придется  

подумать о том * ,  чтобы найти способъ обходиться б ез*  горючаго матер1ала, который  

геологическими переворотами былъ скучен* для нас* въ н ед рах*  земли.

Но каменный уголь представляет* собою не единственный продукт*,  дни котораго,  

так* сказать, сочтены. Сицилш скоро придется быть свидетельницей изсякновешя одного 

изъ истрчниковъ ея богатства. По разсчетамъ компетентных* людей, сЬрныя мйсто-  

рожден1я этого острова будутъ уничтожены л ё т *  черезъ пятьдесят* или шестьдесять.  

Въ самом* д е л е ,  площадь, занимаемая здесь  серными мЁсторожден1ями, не превосходит*  

2 тысяч* гектаров* (17,57 кв. верстъ ),  и если предположить среднюю толщину пластов*  

о т*  3,5 до 4 метров*, то месторождения эти представят* \ нам* запас* въ 7 5  миллш-  

новъ куб. метров* руды или 3 0 0  миллшновъ центнеров* сер ы , изъ которых* по мень

шей мйре одна треть уж е извлечена. Такимъ образомъ въ н ед рах*  земли остаются еще 

2 0 0  миллшновъ центнеров*. Ежегодно добывается серы 2*/г миллшна центнеров*, а 

благодаря развитие промышленности вообще, добыча эта может* возрости и до 3 или 4 

миллшновъ, из* чего мы и усматриваем*, что действительно черезъ 5 0  или ВО л е т *  

месторождешя эти покончат* свое существоваш е. Такое положеше дела понудило италь

янское правительство серьозио обсудить настоящее положеше и будущность серной про

мышленности въ Сицилш, и оно поручило это дело Лоренцо Народи, бывшему директору
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рудниковъ Гроттакальда. Изъ рапорта этого исследователя мы и заимствуем г следуюнця,  

не лишенный общаго интереса. сведЬш я.

Самородная сера встречается въ Сип, ил in въ двухъ  различныхъ видахъ: во нервыхъ  

въ виде  осадковъ, образовавшихся изъ  вулканическихъ исиарен!й, или такъ называемыхъ  

so lfa tares, а во вторыхъ въ видЬ месторождений, залегающихъ глубоко въ недрахъ  

земны хъ, гд е  самородная сера пропитываетъ осадочный породы/ эти м е ст о р о ж д е т я  но- 

сятъ назван1е solfares. Сера, доставляемая сольфатарами, составляетъ лишь небольшую  

часть всего добываемаго ея количества, остальное-же все добывается изъ сольфаре. Число 

этихъ последнихъ въ последнее  время простирается въ Сицилш до 2 5 0 ,  и они ежегодно 

дост а в л я й т е  для торговли 1 . 8 0 0 , 0 0 0  центнеровъ сырой серы , не считая огромнаго ея 

количества, которое теряется во время обработки руды. Вывозъ серы  доходилъ въ 1 8 7 1  

году до 1 . 7 2 5 , 0 0 0  центнеровъ. Изъ. этого количества Англ1я потребляете ереднимь чие- 

ломъ отъ 5 0 0  до ООО тысячъ центнеровъ, Франщя— около 4 0 0  тысячъ центнеровъ, такъ  

что д в е  страны эти поглощаютъ на свои потребности д в е  трети всего количества серы,  

добываемой въ Сицилш.

Добываемая руда представляетъ собою мергелистый известнякъ, проникнутый серою,  

которая обнаруж ивается беловатымъ налетомъ, состоящимъ изъ зернистаго или порошко- 

ватаго вещества, которое рудокопы называют!, hriscale  и которое есть ничто ииое какъ 

водная сернокислая известь. Глубина зэлегашя такой руды изм еняется  отъ 40  до 1 0 0  

метровъ. На эт у  глубину проводятся наклонныя галдереи, въ которыхъ время отъ времени  

оставляются столбы для поддержки кровли. Кайловщики (piccon ieri)  отбиваютъ серу  

кусками, которые и относятся детьми на сп и н е  на дневную поверхность. Средняя стои

мость добычи одной тонны руды, принимая въ с о о б р а ж ет е  все  расходы, составляетъ  

5 франковъ. Въ очень глубокихъ рудникахъ, каковы напримеръ Гроттакальда, Боско, где  

добыча серы представляетъ весьма трудную работу, добыча обходится гораздо дороже,  

но в в е д е т е  правильности въ разработке значительно удешевило-бы ее.

Дальнейшая обработка, которой подвергается извлеченная изъ м е ст о р о ж д е т я  сер а ,  

представляется самою первобытною. Это— простое илавлеше, г д е  сама-же сера служить  

и горючимь матер1аломъ и которое совершается прямо на открытомъ в о зд у х е ,  при чемъ 

весьма мало заботятся о тЬхъ потеряхъ , которыя при такихъ услов1яхъ неизбеж ны ; по- 

этому-то руды, содержания обыкновенно отъ  1 5  до 40  проц. сер ы , при обработке даютъ  

только д в е  трети этого количества, т.  е. отъ 1 0  до 2 5 ,  среднимъ числомъ 14  проц.

Общеупотребительный способь п о л у ч е т я  серы заключается въ томъ, что на наклон

ной плоскости возводятъ изъ  кусковъ руды конусообразную кучу, вмещающую не менЬе  

2 0 0  куб. метровъ. Съ боковъ кучу э т у  поддершиваютъ сплошными известковыми стенами^  

а св ер ху  засыпаютъ ее рудною мелочью и пылью. Такая куча называется calcar one. Ее  

зажигаютъ сразу въ несколькихъ м еста х ъ ;  сера плавится и вы текаете  черезъ особое  

отверсые въ формы, сделанныя изъ тополя, изъ которыхъ она выходить въ в и д е  кара- 

ваевъ (p a la te ) ,  веся щ и х ъ  отъ 5 0  до 60 килограммовъ.

Калькарона въ 2 0 0  куб. метровъ го р и те  въ т е ч е т  и месяца, а въ 7 0 0  куб. мет 

р о в ъ ,— нужно положить два месяца.  Въ это время серные пары отравляютъ в с е  окрест

ности. Въ рудничныхъ центрахъ, где  калькарони остаются въ ходу непрерывно целый  

годъ, ихъ  воспрещено возводить ближе чем ъ на разстоянш 2 0 0  метровъ отъ жнлпщъ и 

1 0 0  метровъ отъ обработанныхъ полей; тамъ, г д е  правила эти не соблюдаются, еер у  

ж г у т е  только съ 1 августа по 31 декабря, т. е .  въ промежутокъ времени после жатвы
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дЬ новыхъ посевов* .  Это последнее ycxofiie,  хотя и затрудняет* въ значительной м е р е  

серное производство, т е м *  не м енее  земледелпо с о дей ст в у ет *  мало.

Не смотря на в с е  недостатки, калькарона* представляет* собою уж е большой шаг*  

вперед*, сравнительно съ т ем и  методами, которые были въ ходу до 1 8 5 0  года, когда 

руду складывали въ малыя кучи (calcarelle) отъ 2 до 8 метров* въ д1аметре; ихъ за 

жигали при наступлеши ночи, съ утра на сл ед у ю щ Ш  день начиналось вытекаше сер ы ,  

а къ вечеру вся операщя кончалась. При таком* способе  извлекали одну треть заключав

шейся въ руд е  серы , остальное-же все терялось въ виде  сернистой кислоты, отрав

лявшей в о зд у х *  на большом* пространстве,

Въ последнее время начали испытывать много новыхъ способов*: печь Гирцеля, въ 

которой руда накаливается въ закрытых* .сосудах*; способ* Томаса, основанный на при

менено! перегрВтаго во^янаго пара, и еще несколько других*,  более или менЬе остро

умных* способов*, изъ которыхъ однако в с е  парализуются дороговизной горючаго матеръ 

ала, съ примВнешемъ котораго они сопряжены. Такимъ образомъ калькарона и по н а 

стоящее время остается самым* дешевымъ способом* для плавлешя руды.

Стоимость центнера сырой серы на м е с т е  равняется теперь 6 фр. 6 0  сант.,  и 

н е т *  достаточны х* основано! думать, чтобы она понизилась. Напротив* того, открьше  

ж ел езн ы х*  путей ,  которые соединят* серные рудники съ портами Каташа, Терранова, 

Ликата, Порто-Емпедокле, Палермо, уменьш ит* издержки по перевозке серы почти на 

половину. Такимъ образом* центнер* сырой серы, доставленный въ одинъ изъ портов*  

Сицилш, обходился въ 1 8 7 1  году 12 франков*, считая въ том* числе и вывозную плату  

по 1 фр. на центнер*; менВе чВмъ через* два года цЬна эта понизится до 10 ф 50 .  сант.  

и дошла-бы до 9 фр. 5 0  сант , если-бы вывозная пошлина была уничтожена. При по

с леднем * условш  можно было-бы за 11 или 12  фр. доставлять центнер* сВры въ Мар

сель, или за 12  или 13 -франков* въ порты Англию Такимъ образомъ требуется решить  

вопрос*, не могла-ли бы при этой цВнВ сВра конкурировать съ колчеданами.

Современная промышленность, какъ и з в ес т н о ,  для производства сВрной кислоты 

употребляет* сВриый колчедан*, котораго потребляется ежегодно въ Европе 8 0 0  тысяч*  

т онн*,  соответствую щ их*  2 5 0  тысячам* чистой сВры, т. е. тому количеству, которое 

ежегодно добывается в* Сицилш. ПримВнен]е колчеданов* дает* экономш  отъ 2 до 4 

франков* на центнер* сВры; такимъ образом* понижеше цены  сицилшской сВры на 

2 7 г  франка все-таки оказывается недостаточным* для того, чтобы она могла съ выго

дою заменить колчеданы. По счастью, кроме производства серной  кислоты, сЬра и м ее т *  

целую массу применено!,  гдЬ она идетъ в*  дело въ самородном* состоянш. По этому? 

то, несмотря на увеличившееся потребление с ер н ы х *  колчеданов*, производство сицилш- 

ских* с ер н ы х ь  рудников* за иослЬдше сорок* л е т *  увеличилось в*  четыре раза. По 

этому-то Г. Народи и выражает* м н еш е ,  что для усилеши герной промышленности въ 

Сицилш, н е т *  необходимости уничтожать вывозную пошлину на с е р у ,  дающую до 2 

миллшновъ ежегоднаго дохода государству, такъ какъ промышленность эта уже и без*  

того будетъ принимать все более  обширные размеры до того момента, который впрочемъ 

у ж *  и не далек*, когда в с е  рудники острова б у д у т *  истощены.

Хотя, как* изв естн о ,  колчеданы не употребляются для извлечешн и з*  них* ж елеза ,  

по причине дурны х* качеств* последняго, но изъ н и х *  нередко получают* медь, что 

увеличивает* ихъ промышленное достоинство и дел а ет *  зам ену  ими серы , при фабрикацш  

серной кислоты, еще более выгодной. Огромныя количества серной кислоты расходуются
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ныне при фабрикацш соды и переходят* при этомъ въ побочные продукты названной 

фабрикацш. Если-бы найдена была возможность экономично извлекать сйру изъ  этихъ  

продуктов*, то явился-бы источник*, даншцй ежегодно до 1 миллшна центнеров* серы .  

Прямо или косвенно, колчеданы, распространенные повсеместно на земном* ш аре ,  могут*  

заменить собою самородную с е р у ,  если-бы источники последней изсякли. Пока-же сер  

ныя месторож деш я еще сущ ествую тъ , они составят* прекрасный источник* доходов*  

для Италш. По этому поводу зарождался вопрос*, не оказалось-ли бы возможным*, начав* 

производство серной кислоты въ Италш, положит* т е м *  начало там* обширному хими

ческому производству. На эт о т*  вопрос* Г. Народи от в еч а ет *  отрицательно: недостаток*  

горючаго MaTepiaaa д ел а ет *  невозможным* прочное установлеш е въ этой стране многих*  

отраслей промышленности, обогащающих* страны севера .

Ж сл 'К ш н ая  п р о м ы ш л е н н о с т ь  А м е р и к и . — В* последнем* нум ере «Рапортов*  

секретарей посольств* и миссш Ея Королевскаго Величества Королевы АнглШской» п о 

м е щ е н *  обширный обзор* железной промышленности Американских* Ш татов*.

Мы заимствуем* изъ этихъ рапортов* наиболее выдаюпцеся факты.

Книга разделена на д в е  главный части: въ одной разсмотрЬны сырые материалы, 

въ другой— пррдукты фабричной обработки.

Съ давних* времен* было изв естн о ,  .что Американсие Соединенные Ш таты обла

даю т* в *  изобилш месторождешями ж ел езн ы х*  рудъ, но весьма м н опе  у в еря л и ,  нри- 

этомъ, что значительная часть этихъ рудъ была дурных* качеств*, и что некоторый  

м есторож деш я были негодны къ выработке но о т су т с т в ш  угля вблизи ихъ.

Ж елезная  промышленность Соединенных* Ш татов*, еще несколько л е т *  тому на

зад* ,  находилась въ младенчестве. Это происходило, съ одной стороны, вследствпг того,  

что въ стране были приняты в с е  меры къ задерж анш  р а з в г т я  этой отрасли промы

шленности, а во вторы х* всльдствш недостатка спроса, который н не позволял* амери

канской производительности конкурировать съ англшскою. Но результаты п осл едних*  

л е т *  достаточно указывают*, что у б е ж д е ш я ,  составившаяся как* о неблагонадежности  

американских* ж ел езн ы х *  м есторож деш й, такъ равно и о невозможности разработывать  

ихъ въ благопр1ятных* услов1яхъ, совершенно ошибочны. Американская торговля ж е л е 

зом *  сделала въ последнее  время гигантсшй ш аг* вперед* и и м ее т *  перед*  собою 

блестящую будущность. 0бил1е ж ел езн ы х*  рудъ въ Соединенных). Ш татах*  теперь самым*  

положительным* образом* доказано, а затруднеш я при разработке некотор ы х*  и з*  н и х *  

въ больш инстве случаев* б удутъ  устранены надлежащим* заселеш ем * некоторы х* м ест *  

и увеличеш ем * способов* перевозки. Легко м ож ет*  быть, что и оущ еетвую тъ некоторый 

месторождешя, расположеннын в* глубине страны, произведешя которыхъ, при перевоз

ках* въ т ел е г а х * ,  обходились-бы слишком* дорого, и не най дут*  для себя скораго и об 

ширнаго участия в* торговле,  но въ больш инстве случаев* ж елезный руды и уголь  

находятся къ таких* м е с т н о с т я х * ,  г д е  н е т *  препятствШ къ водворецно промышленности 

въ обширных* р а зм ер ах* .

В* Соединенных* Ш татах*  насчитывают* пять округов* ж ел е зн ы х *  месторожденш,  

которые различаются между собою какъ распространешемъ, такъ и мощностью своихъ  

залежей. Главный и з *  этихъ округов*, как* по своему положенш , так* и по богатству  

своих* рудников* —  округ* Верхняго Озера. Онъ и м е е т *  протяжение но озерам* Верх 

нему. Гуронскому и Эри к* ш тату Нью-Горкъ, и но озеру Мичиган* в*  Висконсин*,
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Илпнойсъ и Инд!ану. Округъ этотъ изобилуетъ железной рудой, дающей 5 0 ,  6 0  и даже до 

7 0  проц. железа. Рудникъ въ горе Спурръ, въ железоносной части Мичигана, им еетъ  

громадный запасъ великолепнаго магнитнаго железняка, дающаго отъ 65  до 6 9  проц. 

ж елеза. Эти месторожден1я въ большинстве случаевъ удобны и легки для разработки и, 

по настоящее по крайней м е р е  время, не требуютъ работъ на такой гл уби не ,  какъ это 

мы видимъ въ Англш.

Въ яападномъ округе Маркеттъ, въ Мичигане, находятся весьма больная залежи 

рудъ представляющихъ, изъ ряда быть можетъ в с е х ъ  остальныхъ этой страны, наименее  

трудностей при обработке. Некоторый части этого м ест о р о ж д е тя ,  по преимуществу  

магнитные ж елезняки, нредставляютъ собою руды совершенно чистыя. М ноие рудники 

этого округа только еще начинаютъ свою деятельность, при чемъ Пенсильватя остается  

еще болынимъ центромъ ж елезной промышленности. Въ этомъ ш тате  металлургическая 

промышленность приняла весьма значительные размеры, вслЬдств!е удобства перевозокъ  

по обширной с ет и  ж елезн ы хъ дорогъ, доставляющихъ руду  въ Питтебургъ, эт о тъ ’ Бир- 

мингамъ Соединенныхъ Ш татовъ. По этоыу-то и рудники этого округа им ею тъ  громадное  

значеше и ценя тся  весьма высоко. Т ем ъ  не менЬе промышленность весьма быстро 

распространяется еще на занадъ и н« югъ.

Весь округъ Верхняго Озера доставилъ вь 1 8 7 3  году 1 . 1 9 7 , 0 0 0  тоннъ руды на 

сумму более 8 миллюновъ долларовь.

По словамъ рапорта, прекрасныя железны я руды и каменный уголь находятся въ  

центральныхъ и юго-восточныхь ш т а т а х ъ , . каковы: Кентукки, Элебема, ВиргинГя и обе  

Каролины. Правда, что руды зд еш ш я  еще не добываются. Все количество железной  

руды доставляется пока еще только рудниками Верхняго Озера, Пенсильванш, Нью-1орка 

и Миссури. Недостатокъ путей  со о б щ е тя  съ Югомъ задерживаетъ возроетаннще спросы 

ж елезны хъ промышленниковъ Питтсбурга.

Такимъ образомъ, что касается желЬза, Америка наделена огромными запасами  

сырыхъ матер1аловъ. С в е д е т я - ж е  о каменномъ у г л е  далеко не такъ полны, чтобы 

теперь-же можно было составить идею верную  и полную объ этомъ предмете.

Выделка чугуна въ 1 8 7 3  году составила 2 . 6 6 3 , 0 0 0  тоннъ.

Выделка бессемеровой стали въ последш е годы приняла большое развиые въ Аме

рике,  и вм есто  8 , 5 0 0  тоннъ, выделанныхъ въ 1 8 6 8  году, достигла цифры 1 4 0 , ЬОО 

тоннъ въ 1 8 7 3  году.

Въ общей сложности, говоря только о ч у г у н е ,  вь настоящее время уже известно  

что производство этого металла въ Соединенныхъ Ш татахъ почти равно сум м е в с е х ъ  

сортовъ ж ел еза ,  вывозимаго изъ А н ш и .

Горнозаводская производительность Великобрптанш вь 1872 году. Въ «Mineral  

statistics of the United Kingdom of Great Britain and «Ireland for the Jear 1 8 7 2  hy 

Robert Hunt, F. R. S .  Keeper of Mining Records. London 1 8 7 3  г .»  помещ ены сл едуы -  

|щя данныя о горнозаводской производительности Великобрптанш въ 1 8 7 2  году.
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| . Д о б ы ч а  м е д н ы х *  р у д *  и  п о л у ч е ш н  м е д и .

л
к

Д о б ы ч а  р у д ы . П о л у ч е н 1 е  м'Ьди.

яEd
К

Количество
С т о и м о с т ь

Количество
Стоимость.

О
О
Я

ЕГ

тоннъ. фунт.
сгерл.

шил
лин
ги,

пен
сы.

тоннъ. фунт.
стерл.

шил-
лив-
ги.

а . А  н  г  л i я .

\ К о р н в а л л и с ъ  . ......................... 62 41902 — 226723 6 — 2943 16 306827 —

Д е в о н ш э й р * ...................................... 16 24773 — 99835 13 1.0 1254 11 125485 —  I

Л а н к а ш э й р ъ  ..................................... 1 1465 — 8215 & 4 102 И 10255 —

Ш е п ш й р ъ  . . ..................................... 1 6248 — 11205 - - 130 13000 —  i

1 о р к ш эй р ъ  . . . . . . 1 137 — 1680 11 1 18 4 1820 10

С та ф ф о р д ш эй р ъ  . . . 1 1 10 7 10 — - 2 10 —

Ь. В  а  л л и с  *

С в а н з е а  .................................................. 1 84 — 325 10 — 4 19 490 —

К а р д и г а н ш э й р ъ ............................... 1 17 — 76 10 — — 17 98 10

К а р н а р в о н ш э й р * ......................... 3 327 1476 - — 20 - 2000 —  ;

М е р ю н е т ш э й р ъ ............................... 1 809 — 3640 — — 40 9 4150 —  |

М о н т г о м е р и н ю й р * ......................... 3 84 — 370 — — 4 7 445 —

Э н г л е з и .................................................. 2 6352 — 28584 —  ' — 376 12 37660 —

О с т р о в *  М э н * ............................... — — — — — — — — —

П р о ч т я  м 4 с т а . ................................ 13 1675 - 9170 2 6 119 42 12160 —

с . И р  л а  н д i  я . . . . 11 8019 — 58428: —
1

— 25 •г 2510 —  j

И т о г о  . . . . 117 91893 10 443738
8

9 5703 16 583232
-

10

Въ 1 8 7 2  году въ Англш и Валлисе было обработано 4 0 8 , 4 1 9  тонн* м едны х*  

рудъ, купферштейна, железнаго колчедана, содержащего медь и проч.,  частью добытых*  

r*  Великобританш, частью привезенных* и з*  других* м е с т ь ,  и получено 2 7 , 4 0 5  тонн* меди.

В ь  1 8 7 1  году было обработано 3 9 9 , 5 2 4  т. м едны х*  р уд * , купферштейна и проч 

т. е .  на 8 7 6 5  т.  м енее  чем * въ 1 8 7 2  году ,  но за то получено 2 9 , 9 5 3  тонны меди
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т. е. 2 , 4 4 8  т.  более чъмъ въ 187 1  году. Последнее произошло оттого, что въ 1 8 7 2  

году стояла более высокая цена на медь, а это позволило обработывать бедныя руды. 

Въ 1 8 7 2  году на Лондонскомъ рынке стояли следукнщя цены за тонну меди:

высш. цена. низш. ц.
Лучшая обыкнов. медь (best selected)

сред. цена.
1 1 9 ф. с. 9 2 Ф- 10  ш. 1 0 4 Ф- 5 ш

1 1 6 » » 91 X 10 > 102 X и >

1 1 1 X X 85 X 9 8 > 10 >

1 0 2 X » 76 X 88 X 15 >

118 » X 9 0 X 10 » 9 7 X 15 >Розетная медь . . . . . .

Въ 1 8 7 2  году въ Великобрптанш привезено инъ другихъ государствъ:

Медной руды .   4 3 , 6 5 6  тоннъ.

Купферштейна  2 8 , 7 7 9  >

Старой меди для о б р а б о т к и   7 3 1  »

Необработанной или отчасти обработанной меди 6 7 , 6 6 9  >

Р азны хъ медныхъ издел1й на 7 1 , 2 7 8 с.

Въ 1 8 7 2  году вывезено изъ Великобрптанш:

Медной руды  

Купферштейна  

Необработанной меди  

Медной монеты .

Латуни . . . .

Разной обработанной меди 

Старой м'Ьдп . . . .  

М едны хъ изделШ на 7 8 2 3  ф 

Итого

Великобританской, 

1 т.

1 4 , 7 8 7  *

6 5  » 

1 0 , 4 8 2  >

9 , 0 0 4  »

1 4 0 , 8 3 5  т.

Иностранной.  
3 8 4  т. 

1 8 7  » 

1 8 , 5 2 2  »

1 5 8  » 

1 9 , 2 5 1  т.. . 3 4 , 3 3 9  т.

До б ы ч а  свин ц овы хъ  р у д ъ  и в ы п л а в к а  с ви н ц а  и с е р е б р а .

а. А н гл я .

Коряваллисъ . .

Девоншэйръ. . .

Сомерзетшяйръ 

Дербишэйръ. . . 

Стаффордшэйръ .

Число

рудни

ковъ.

18

5

4

194

2

Добыча рудъ.

Тонны. Цент.

5463

746

1322

5612

240

10

9

5

14

Выплавка свинца и серебра.

Свинца.

Тонны.

Серебра. 

Центн. Унцш.

4098

522

602

4191

180

15

6

18

2

14

207710

10392

1000
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Число Добыто руд*. Выплавка свинца и серебра.

рудни

ков*. Тонны. Центн.
Свинца. Серебра.

Тонны. Центн. Унцш. |

! Ш р о п ш э й р ъ ............................... 10 7386 17 5602 6 2960

j 1оркшэйръ ..................................... 34 5311 5 3954 8 500

К у м б е р л э н д ъ ............................... 30 3721 17 2813 2 30159

В. М ер и л эн дъ ............................... 7 1679 2 1259 8 17620

Дургамъ и Н ортум берхш дъ . 32 19106 10 14399 4 72175

Ь. В а л л и с * ..................................... 103 25278 — 17121 78 134031

с. О стров* М э н * ......................... 18 3529 — 2639 2 145433

<1. И рл ан дм ..................................... 2 962 — 726 5 1040

е. Ш отл ан д1я ................................ 4 3605 5 2331 7 5900

И того. . . . 455 83968
3

60455 15 628920

Въ 1 8 7 2  году на Лондонском* рынке стояли следуюгщя цены:

ВЫСШ. д. низ. Ц- сред. д.
Свинцовая руда(за  тонну) 16  ф. с. 1 шил. 12 ф. с. 10 ш. 13 ф. с. 13 in

Анг. св и н ец *  въ кусках* 21  > » 1 » 6 п. 1 9 » > 2 » 6 20 » » —

» » въ л истах* 2 2  » » 15 > 20 » » 7 » 6 20 » > 5 »

АнглШсмй свинец* въ

кусках*  (W . В .)  . . . 2 2  ) > 17 » 6 » 20 » » 15 » 21 » » 14 >

Свинец* Шотландскш

(Patent-M unition) . . . 2 4  » » 15 •» 21 » > 5 » 23 > » 2 »

Въ 1 8 7 1  году и з *  9 3 , 9 6 5  тонн* свинцовой руды получено 6 9 , 0 3 7  т.  свинца,  

содержащаго 7 6 1 , 4 9 0  унщй серебра, а въ 1 8 7 2  г. из*  8 3 , 9 6 8  т.  руды — 6 0 , 4 5 5  т. 

свинца и 6 2 8 , 9 2 0  унцШ серебра.



смесь. 2 7 7

В в оз*  и в ы в о з *  свин ц а и сви н ц о вы х *  руд* в ъ  1 8 7 2  году.

В в о з ь.

В ы в о в ъ |

H A 3B A H IE  ГОСУДАРСТВЪ.

Англ. произв. Иностр. произв.
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св
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 т
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оч
.
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уд
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Св
ин
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ъ 

въ
 

св
ин

ка
хъ

 
и 

ли
ст

ах
ъ.

Св
ин

цо
вы

я
пр

ои
зв

ел
.

P occia , Ш вещ я. Н орвепя  

и Д а ш я ............................................ 41 32 17 7474 1359 564

Герм аш я, Австр1я, Бельпя

и Голланд1я..................................... 22 3843 324 852 5750 1135 1387 86 —

Ф р а н щ я ..................................... 1311 19 95 — 1921 132 — — —

П ортугал я , И спаш я в м есте  

съ М адейрой, Азорскими и 

Канарскими островами. . . 2219 55734 51 238 1

Итал!я, Мальта, Грещ я и 

Т у р щ я ............................... ...... . 5897 9547 __ 13 90 247 * _ _ 1

Африка и М ав ри татя — ' 250 — 2 283 287 - — —

А в с т р а л 1 я ................................ 629 16 — — 814 1045 — — 1

Инд1я, Китай и д р у и  н час

ти А з ш .......................................... 230 __ __ 131 8236 2752 16 35 _

К анада и друи я  анипйсш я

владйшя въ С. Америк'Ь . . — — — 4 715 783 — - - -

Соед. С.-Америк. Штаты . 2709 66 1 — 7776 577 — — -

М ексика, Ц. и Ю жн. А м е

рика ................................................. 1497 316 __ 2 277 2284 ___ __

В естъ-И ндсю е острова . . 5 16 2 — 16 88 1 6 —

Итого . . . 14560 69841 441 1004 33403 10927 1404 691 3

Въ 1871 году било приве

зено и в ы в езен о ......................... 20860 64908 317 297 34425 10064 384 641 8



278 СМАСЬ.

До бы ча  ц и н к о в ы х * ру д*  в ъ  187 2  году.

Добыча цинковых* рудъ.

рудни - Количество. Стоимость.

ковъ.
Тоннъ. Центн.

фунт.
стерл. шилл. Пенсы.

а. А  и г л i я.

К орнваллисъ.............................................................. 11 1086 2 2554 9 6

Девоншнйръ .............................................................. 1 366 7 1607 13 10

К ум берлэндъ.............................................................. 3 2116 1 6046 10 -

Д е р б и ш э й р ъ .............................................................. — 60 — 240 — —

Ш р о п ш э й р ъ ............................................................. 5 758 10 2908 — —

1 о р к ш э й р ъ ...................................... . . . 1 5 — 10 — —

Ъ. В а л л и с * .

Брекнокшэйръ ....................................................... 1 2 - 7 10

Кардиганш эйръ........................................................ 12 1604 — 6631 1 —

| К е р н а р в о н ш э й р ъ .................................................. 4 54 5 162 15 —

Денбишэйръ ............................................................... 3 3247 5 14605 16 3

Флинтшэйръ ............................................................... 7 3025 — 15609 — —

М оятгом ериш эйръ.................................................. 4 2381 13 8177 8 2

Радноршэйр* ......................................................... 1 35 3 178 2 3

Разные р у д н и к и .................................................. — 144 ■ — 432 — , —  '

1 с. Остров* М э н * .................................................. 4 3123 6 12788 9 —

d . И р л а в д д я .............................................................. 1 634 1993 — —

И т о г о ........................ 63 18542 12 73951 9

Въ 1871 г о д у ......................................................... 47 11736 10 56330 10 —

„ 1870 » ......................................................... ? 13586 10 41058 13 3

Въ 1 8 7 2  году выплавлено цинка —  5 ,1 9 1  т. стоимостью —  1 1 8 , 0 7 6  ф. стер

лингов*.

В* 1 8 7 1  году . . . .  4 , 9 6 6  т. 

» 1 8 7 0 ,  » . . . .  3 , 9 3 6  »

9 2 , 7 4 3  ф. стер. 

7 4 , 0 9 6  > »
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В ъ 1 8 7 2  году стояли елйдукшия цены на цпнкъ и цинковыя руды (за тонну):

высшая цена. нисшая цена. средняя цена.
Цинковыя р у д ы  5 ф. с. 13 ш._ 3 ф. с. 10 ш. 4 ф. <•,. 8ш.

Цинкъ въ к у с к а х ъ ....................................2 3  » » 21 » 21  » » 15  » 2 2  » » 15  »

Цинкъ въ л и с т а х ъ .................................... 31  » » 13  » 26  » » —  28  > > 5 »

По парлам ентский , даннымъ въ 1 8 7 2  году было привезено 1 4 , 7 6 1  т. цинковой

руды, 3 2 , 6 6 2  т. цинка въ штыкахъ и 1 2 , 3 5 7  цинковыхъ произведены!, а вывезено 5 , 0 4 7  т. 

Великобританскаго и 2 , 2 2 6  т.  иностраннаго цинка въ шТыкахъ.

По даннымъ-же торговых ь палатъ:

Привезено 1 4 , 8 7 4  т. цинка къ штыкахъ на 3 0 2 , 3 2 9  ф. стер, и 1 2 ,4 1 7  т. цинко

выхъ произвнденШ на 3 4 0 , 8 2 7  ф. стер, вывезено: 5 , 0 8 1  т.  цинка на 1 0 2 . 3 2 1  ф. отер.

Добыча ж елъзнаго  колчедана в ъ  1 8 7 2  году.

Число Добыча рудъ.

рудни- Количество. Стоимость.

ковъ. Тоннъ Цент. фунт.
стерл. шил. Пенсы.

а. А  н г л i я.

Корнваллисъ............................................................... 12 2176 18 1435 3 1

Д е в о н ш э й р ъ .............................................................. 7 2758 5 2516 11 2

Дургамъ и Н о р т у м б е р л а н д ъ ......................... 1 3250 — 2437 — —
Ланкашэйръ ............................................................... 1 3000 ' — 2250 — —

1 о р к ш э й р ъ .............................................................

Ю . С т а ф ф о р д ш э й р ъ .........................

2
2

3550

4000

— 2662

3000

— -

Ш р о п ш зй р ъ ............................................................... 19 6 9 13 —

Ь. В  а л л и с ъ.

Энглези ............................................ 2 387 — 174 3 —

Карнарвоншэйръ 2 1255 5 564 18 —

Сермартеншэйръ . . . . 1 1614 — 726 — —

М ерюнетшэйръ . . 1 954 19 430 — —

с. И р л а н д 1 я ......................... 4 42959 10 23265 9 6

Итого въ 1872 г. . 36 65916 3 39470 10 9

» » 1871 г. . 33 76093 — 46987 14 1

Въ 1 8 7 2  году привезено жел'Ьзнаго колчедана изъ разныхъ м ест ъ  5 1 7 , 6 2 6  тоннъ  

стоимостью 1 . 3 5 1 , 4 4 6  ф. стер . ,  а въ 1871 году привезено 4 5 4 , 5 4 2  т .— 1 . 1 6 4 . 2 4 7  
ф. стерлинговъ.

Горн. Журн. Т. IV, 1874 г. 19



2 8 0 С М А С Ь .

Въ 1 8 7 2  году добыто 1 4 , 2 6 6  тонн* оловянной руды стоимостью 1 . 2 4 6 . 1 3 5 .  ф ст. 

и изъ нея выплавлено 9 , 5 6 0  т. олова стоимостью 1 . 4 5 9 , 9 9 0  фун. стерлингов*.

Продажная цАна за тонну оловянной руды была наивысшая в* апрАлА и равнялась 

1 0 0  ф. с . ,  а низшая въ октябрА— 68  ф. с . ,  средняя-же за весь год* изъ всАхъ про

даж ны х*  цАнъ =  87  ф. с. 7 шил.

В* 1 8 7 2  году стояли слАдукнщя цАны на разные сорты олова:

До б ы ч а  о л о в я н н ы х *  руд *  и п о л у т е н и ? о ло ва .

1 )  Англшекое олово высшая цАна (за тонну) 163  ф. с.
низшая 141 » > 10  ш
средняя > 1 5 2  * » 15 »

2 )  Банко-олово высшая цБна. 1 6 4  ф. с .

низшая » . 1 3 9  » >

средняя » 1 5 3  » > 5 »

3 )  Олово Straits высшая ц Ь н а . . . . 159 ф. с.

низшая 1 3 2  > »

средняя > 1 4 5  » » 15 »

Въ том* же году но парламентским* показашямъ привезено въ Великобритании:

Оловянной руды . . . 1 , 0 2 4  тоннъ.

Олова въ разному видА 8 , 3 4 2  тоннъ; а вывезено:

5 , 6 9 4  т.  англшскаго олова.

2 , 4 3 2  т.  иностраннаго олова.

8 , 1 2 6  т.

По иок ази ш я м ъ-ж е  торговых* палат* в* 1 8 7 2  году вывезено 5 7 1 9 , 6  т.  англ1й- 

скаго олова на 8 5 5 , 9 9 8  ф. с .  и 2 4 3 1 , 7  т.  иностраннаго олова, а всего 8 1 5 1 , 2  тоннъ  

т е. на 2 5 , 2  тонн* болАе чАмъ но парламентским* показашямъ.

До б ы ч а  р а з н ы х *  ру д * .

Число Доиыча РУД*.
РУДНИ
КО В !. тонны. цент. ф. с т е р . шилл. Пенсы.

Больфрамовал руда (Корвваллнсъ) . . 3 87 25 093 11

Кобальтовая (Корнваллисъ) . . . . 1 1
~  j

20 - —

В исмутовая (К о р н в а л л и с ъ )......................... 1 2 - _

М ышьяковая (Корнваллисъ) . . . . 15 5171 10 17964 8 И

Марганцовыя руды (Девонш ойр* и К ор- 
дарвонш эйръ) . . . .  ......................... 3 7773 38865 — —

23 13036 1 57842 19 11



смесь. 2 8 1

Добыча ж елт ны хъ рудъ.

Число

рудни

ков*.

Тонны. Цент.
С т о и м о с т ь .

Фунты
стер л. Шилл. Пенсы.

А н и и я .............................................................. 188 10861738 13 60341391 1 3

Валлис*............................................................ 29 1275369 764175 12 —

Остров* М э н ъ ........................................... 2 994 6 497 — ' 6

Ш о т л а н д 1 я .................................................. ч 3270000 — 817500 — —

И рлан д1я ........................................................ ? 176550 3 158562 10

Итого добыто ж елезны х* руд* . 15584652 2 7774874 3 9

Въ томъ числе добыто:

Краснаго ж елезняка.  . . . .  2 . 6 0 7 , 2 0 5  тоннъ.

Магнитнаго ж ел езн яка   . 2 , 0 0 0  »

Бураго ж е л е з н я к а   1 . 4 4 1 , 4 2 6  »

Ш патеватаго ж е л е з н я к а   2 8 , 9 9 7  »

Глинистаго ж елезняка,  сферосидерита, бобовой р у д ы й  проч. 7 . 9 9 5 , 1 0 8  »

Углистаго сферосидерита . . .    3 . 5 0 9 , 8 4 6  »

1 5 . 5 8 4 , 6 5 2  тоннъ.

Кроме того, привезено ж ел е зн ы х *  ру д *  8 0 1 , 5 0 1  тоннъ.

Вообще в *  1 8 7 2  году въ Великобританш обработано:

Ж е л е зн ы х *  р у д * ,  добытых* в* Великобританию . . . 1 5 . 5 8 4 , 8 5 7  тони*

Ж е л е зн ы х *  ру д ъ ,  привезенны х* и з *  других*  государств* 8 0 1 , 5 0 3  »

Обожженнаго ж елезнаго к о л ч е д а н а   1 5 3 , 5 2 9  1

1 6 . 5 3 9 , 8 8 9  тоннъ.



2 8 2 смесь.

Об р а б о т к а  ж к л ъ з н ы х ь  р т д ъ .
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1 аз
1 «  63
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Н дФ вз
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К чугуна наго камен я я я я . .
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Ч

я
сг ЕГ я

1 §  0 
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тонны. наго угля.

Ч
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въ
.

Ч
ис

ло
пе

че
й.

Ч
ис

ло
ма

ш
ш

А н т я ............................... 165 557 449'Ц 4594612 — 221 5508 804 !

Валлисъ:

С. В аллисъ........................ 5 11 73/* 54692 156897 2 66 7

Ю. Валлисъ:

Заводы действ уюгще на  
антраците ......................... 2 13

I
8 25678 72392 j

Заводы действующее на  
каненномъ угле. . . . 29 141 106Vs 976945 2378598

I 31
1251 144

Ш отланд1я......................... 27 154 130 1090000 3215500 19 186 57

228 876 702’/г 6741929 17211729 276 7311 1015

Въ числе Бышенриведенныхъ заводовъ, на 19 заводовъ действовало 9 !  бессе
меровская реторта, т. е. вдвое более  чемъ въ предшествовавшемъ году.

Въ 1 8 7 2  году стояли следуюнйя цены на чугунъ:

Тонна валлШскаго чугуна  

на м естном ъ рынке стоила.  

Тонна шотландск. чугуна.  

» клевелэндск. »

» шропшэйрск. >

7 ф. с. 5 hi.

7  » » 7 > 6 п.

6 > > 2 > 6 >
8  » » 5 » » »

низ.

5 ф. с.

4 » » 1 ш.

3 » » 9 »
4 » » 15

сред.

6  ф. с. 12  ш.
5 » > 1 0 »
5 > » 4 » 6 п.

6 > » 7 » —

С тс’имость-же чугуна, на заводе , г. Гунтъ иринимаютъ не более 2 ф. 15  ш. за тонну

В ъ 1 8 7 1  году средняя цена нервыхъ трехъ сортовъ чугуна стояла: 4  ф. 6  ш.

7 п . ,  3 ф. 2  ш . 2 п . ,  и 2  ф. 9  ш. 6 и кроме того не было такой большой разницы,

какъ въ 1 8 7 2  году, между высшими и низшими ценами.

Приготовленье листоваго ж елт а и жести.

Въ 1 8 7 3  году было приготовлено 3 . 0 3 1 , 3 8 0  центнеровъ листоваго железа и 

ж ести ,  а вы везено 2 . 3 6 4 , 6 8 6  цен. на 3 . 8 1 2 , 7 4 4  ф. стерлинговъ.



Ввозъ и вывозъ ч угун а  и желгьза въ 1 8 7 2  году.

С М АС Ь. 283

Количество. Стоимость.

1871. 1872. въ 1872. 1871 1872 съ 1872.

T O H R b l . тонны. болАе. мснАе. стерл. ф. стерл. болАе. менАе.

ВЫ ВО ЗЪ
1

Ч угуна . . . 1057458 1332726 275268 — 3229408 6721966 3492558

Разны х* сор
тов* кричнаго 
желАза . 349084 313876 35208 2921777 3635558 713781

Рельсов* и до
рож ны х* шин*. 981197 947548 _ 33649 8084819 10237768 2152949

Обыкновенной 
и телеграфной 
проволоки . . 26200 33605 7405 446159 674743 228584

Ж ести . . . 119605 118231 ,'~ г 1371 2900625 3812741 912119

Обручнаго и 
листов. желАза 200337 208423 8086 — 2399203 3430970 1031767

Ч угуннаго  
литья и разнаго 
желАза въ об

работанном*  
видА . . . 243298 269614 26316 3588364 4778758 1190394

Стараго желА
за для пере- 
дАлки . . .

Стали въ необ
работан. видА

139812

9189

108181

45285

_

6096

31731 672696

1198428

661931

1491240 292812 10765

Стали и желА
за  вмАстА со
единенны х* 13038 11130 - 1908 682855 614842 68013

И того . . .

в в о з ъ .

3169128 3388622 323171 103767 10014974 78775
219494 ---- 26124334 36060520 9936186 —

П олосоваго  
1 желАза . 74538 82888 8350 — 707771 918808 211037

Н еобработан. 
| стали . . . 22302 39602 17300 — 682157 1170201 487741

Ж елАзныхъ и 
стальных* то
варов* . . 7569 7557 12

■

83046 199194 26148

Итого вывезено 104409 130047 25650
1 2

1473254 2198503 725229
25638 — 725229 —

Из* этой таблицы можно нидАть, что въ 1 8 7 2  году цАны на желАзп были гораздо 

выше чАмъ въ предш ествовавш ем* году.



2 8 4

Добыча кам еннаго  угля въ  1 8 7 2  году.

и м ъ о ь .

'
Числокаменно-

угольныхъ

копей.

Количество 
добытаго ка- 1 

меннаго угля.

Тонны.

Ан п а я  и Валлис*..................................... 2503 108010344

Ш о т л а н д 1 я ................................................. 469 15383609

И рлавддя........................................................ 29 103463

3001 123497316 |

Въ 1 8 7 1  и 1 8 7 2  годах* стояли слВдуюиця цЬны за тонну каменнаго угля на Лон 

донском* рынке:
Ньюкэстельскгп уголь за  т опну.

Уголь изъ рудников*: Wallsend; H ollywell  Main: Hartley
СундерлэнОскт уголь.

E den-M ain .
Наивыешая цена ВЪ 1 8 7 1  г. . 23 т .  21  ш. 20 2 2 9 .  ц

> » 1 8 7 2  » . 29 3 0 28 9  п. 29 9.

Низшая » > 1871 » . 1 5 » 15 14 9  » 15 3.
» > 1 8 7 2  » . 18 1 9 20 18 6.

Средняя » 1 8 7 1  » . 17 » 1 п. 17  1 н. 17 1 » 16 10.
> * 1 8 7 2  » . 23 24 23 8 * 2 4

Вывоз* англшскаго каменнаго угля въ 1 8 7 2  году.

HA3BABIE ГОСУДАРСТВ'!», ВЪ КОТОРЫЯ К о л и ч е с т в о С т о и м  о с т ь .

ВВОЗИЛСЯ УГОЛЬ.
/

Каменный 
уголь 

тонны.

Коксъ
тонны.

Каменный 
уголь 

фунт, стерл.

Коксъ 
фунт, стерл.

Г е р м а ш я ........................................................ 20746 '2 38942 1484825 54089

Ф р а н ц и я ......................................................... 2152527 3514 1467953 5000

P occia , Ш не ilia, Н орвепя и Даш я. 2139344 60192 1599313 97903

Италия.................................................................... 898568 8457 671874 12771

И епаш я, H opxyrajia , острова Канар- 
сш е, А зо р сы е, М адейра и Гибралтар*. 725094 93167 ' 596045 124178 '

Австртя М альта, Грептя, Молдав1я 
в В а л а х Ч я ......................................................... 1578773 27681 1259236 35947

Е гипет* ......................................................... 509719 51 453260 78

Б ритансш я влад'Ьн1я в* Южной 
А ф рике ............................................................... 28652 3887 26612 5339



смъсь. 285

HA3BAHIE ГОСУДАРСТВ!., ВЪ КОТОРЫЯ К о л и ч е с т в о . С т о и м о с т ь .

ВВОЗИЛСЯ УРОЛЬ. Каменный
уголь

тонны

Коксъ
тонны.

Каменный 
уголь 

фунт, стерл.

Коксъ 
фунт, стерл.

Разны я земли на СЗ и В . берегу  
Африки ............................................................... 96831 104 82638 235

Англш ская Инд1я и Цейлонъ . . 518653 10153 465817 12946

Ява и разныя голлапдсгпя в л а д е т я  
въ И нд1и ........................................................ 39066 120 28787 171

Пергая, Аравгя, Я пош я, Китай и 
друп я  аз1я тстя  з е мли. . . 261235 1533 225080 2719

Соед. С .-А . Ш т а т ы .............................. 108105 166 113031 166

А н гл ш ст я  владбшя въ С. А м е
рике и Вестъ-И п;пя..................................... 323899 2080 252916 2476

Uponie вестъ-индсш е острова . . 301323 2078 246301 2100

М ексика и центральная Америка . 13673 — 12596 .

Ю жная А м е р и к а ..................................... 927640 25451 870479 35611

Акетра:ля и острова Ю жн. океана. 14607 1446 12648 . 2789

Итого . . . 12712231 279022 9858418 394568
1

Въ иредгаеотвовавпне года, т. е. въ 1871 и 1 8 7 0  г. было вывезено изъ Велико- 
бриташи:

1870 г. 1871 г.

Каменнаго углн. 1 1 . 1 7 7 , 9 7 6  т. на 5 . 2 9 0 , 5 1 0  ф. о. 1 2 . 2 0 8 , 0 0 9  т. 5 . 8 7 9 , 6 8 0  ф. с.  

к '«са  . . . .  3 2 6 , 2 9 6  » » 2 2 4 , 1 1 9  » > 3 4 1 , 8 6 5  » 2 4 1 , 4 1 9  > »

Такимъ образомъ въ 1 8 7 2  году вывозь быль значительно более,  чемъ въ пред-  
ш ествовавнпе года.
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Количество каменнаго угля, уиотребленнаго в ъ  Ьеликобританш при обработка раз- 

ныхъ рудъ въ 1 8 7 1  и 1 8 7 2  годахъ .
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смесь. 287

Добыча зем л и ст ы х ъ  минераловъ (охра ,  умбра и п р о ч .) ,  сернокиолаго и углекиелаго  

барита, соли и проч.

Въ 1 8 7 2  году  было добыто 3 , 3 2 6  т .  1 5  ц. охры умбры и проч. на 8 , 2 2 7  ф. с. 

19  ш. 8 п.

Разныхъ зем л и сты хъ минераловъ н а ........................................

Хлористаго 6apia добыто . . . .  6 5  т. на

Плавиковаго щ п а т а   80  » 12 ц.

Сернокислаго и углекислаго барита . 9 , 0 9 2  » 17  » на

Соли . . . . .  . . . . .  1 . 3 0 9 , 4 9 7 у 2  »

К онролитовъ  3 5 , 0 0 0  » на 5 0 , 0 0 0

Огнепостоянной г л и н ы   1 . 2 0 0 , 0 0 0  » на 4 5 0 , 0 0 0

6 5 0 , 0 0 0  ф, с.

130  » >

4 0  > » 6 in

7 , 0 7 8  > » 13  »

О Б 1 Ц 1 Й  О Б З О Р Ъ  Р У Д Н И Ч Н А Г О  П Р О И З В О Д С Т В А  въ ) 8 7 2  г .

Число
рудни
ковъ.

Тонны.
Цент
неры.

Фунты 
стерлинговъ. j

К ам еннаго угля . . • . . . 3001 123407316 46311143

Ж ел4зны хъ р у д ъ ...................................... 206 16584857 7774874

М едны хъ » ..................................... 117 91983 443738

Оловянныхъ > ..................................... 162 14266 1246135

Свинцовыхъ » ..................................... • 455 83968 3 1146165

Ц инковыхъ » ..................................... 63 18542 12 73951

М арганцовы хъ р у д ъ ............................... 3 7773 — 38865 |

Ж елезнаго колчедана. . . - . . 35 65916 3 39470

М ы ш ь я к а ........................................................ 15 5111 15 17964

Вольфрама........................................................ 3 88 е5 993

К о б а л ь т а ................................ ..... 1 1 — 20

В исм ута ........................................................ 1 2

О хры , умбры и нроч ................................ 5 3326 15 8227 [

Х лористаго 6 a p i.ii...................................... 1 65 — 130

Б ар и та ................................................... • . 25 9092 17 7078

! П лавиковаго ш п а т а ................................ 1 80 12 40 |

О гненостоянной глины . . . . . — 1200000 — 450000

К о н р о л и т о в ъ ............................................. — 35000 - 50000 1

Разны хъ землистыхъ минераловъ . - — — 650000 1

К ам енной  и  поварен ной  соли . . - 1309497 10 654748

Стоимость всего горн, производства 589135541



2 8 8  смесь.

Общ ш  обзор*  зчводскаго производства въ  1872 году.

ПОЛУЧЕНО. Тонны. Цент. Фунт, стерл.

Ч у г у н а ............................. 6741929 __ 18540304

М’бди................................... — 5703 — 583232

Олова.................................. — 9560 — 1459990

! Свинца ............................. — 60455 — 1209115 |

Серебра унцш . . . — 628920 - 157230

Цннка ............................. — 5191 — 118076

Других* металлов* . . — — — 2500

Итого получено метал
лов* на . . .  .

»
- — 22070447

М есторож дпйе серебряной руды въ Оренбургской губернию—  Рапортом* в*  Гор

ный Департамент* горный инж енер* Константин!, Александрович* Кулибинъ д оносит* ,  что 

при разведи!; Михайловскаго золотаго пршска, находящегося въ Троицком* у е з д е  Орев 

бургской губерн1и, им* найдено месторождение серебряной руды. М есторож деш е это  

представляет* почти вертикальную кварцевую жилу, проходящую въ разрушенном* только- 

во-слюдяномъ сланце. Толщина жилы и зм ен я ется  оть нескольких* вершков* до,однаго  

аршина. Кварц* не содерж ит* никаких* металлов* и только местами окрашен* ж ел е з 

ными охрами и мышьяковистыми солями. По обоим* бокам* кварцевой жилы, въ виде  

зальбандовъ, проходят* прожилки отъ 1 до 4 вершков* толщиною, состояние из*  

кварцевых* зерен* ,  проникнуты х* железными охрами и глиною, и во всей массе их*  

вкраплены зерна и примазки, а изредка и призм атичесм е кристаллы хлористаго серебра.  

Произведенные Г. Кулибиным* опыты амальгамащи этой руды въ чугунны х* чашах*  

дали весьма xopoinie результаты. По обработке 2 5  пудовъ руды получено 3 ‘ /а фунта 

серебра. Для разведки месторошден1я проводится ш ахта,  которою в*  настоящее время  

уже пройдено пять сажен*.

Первый чугунъ, выплавленный на антраците яъ Р о ссш .— В* № 2 9 8  «Бирж е

вых* Ведомостей» помещена следующая телеграмма владельца новаго чугуноплавилен-  

наго завода на югЬ Россш, Д. М. Пастухова, от*  29  октября ны нешняго года: 

«Доменная печь д ей ст в у е т *  на антраците;  чугун*  получается x o p o iu it» .  Мы уверены ,  

что друзья отечественнаго горнозаводства по достоинству о ц е н я т *  всю важность этого 

извест1я.
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ОБЪ ИЗДАНГИ

,ТРУДОВЪ#
ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЪНАГО ЭКОНОМ ИЧЕСКА ГО ОБЩЕСТВА.

В Ъ  1875 ГОДУ.

Программа «Трудовъ» Императорскаго Волънаго Экономическаго Обще
ства, соответственно существующий!ъ въ Обществе тремъ отделениям!, будетъ 
состоять въ будущемъ 1875 году изъ трехъ отделовъ.

I. Сельское хозяйство, II. Техническая производства и III. Статистика  
и политическая эконоипя

Кроме того, согласно постановление Общаго Собран i n. съ 1872 года 
введенъ въ «Труды» особый отд'Ьлъ « Пчеловодства».

«Труды» Общества будутъ выходить разъ въ месяцъ книжками каждая 
отъ семи до восьми печатныхъ листовъ.

Ц ена за годовое издаше «Трудовъ» безъ пересылки. 3 р. 50  к.
Съ пересылкою но почте внутрь имперш, а равно и

съ доставкою на домъ въ С .-П етербурге. . . 4 » — »

Подписка на «Труды» на 1875 годъ принимается въ С.-Петербурга, 
(на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Обуховскаго проспекта, въ доме
B. Э. Общества) и въ семенной торговле А . В . Затьвалова  (за Казанскими 
соборомъ, въ доме Лесникова). Иногородные благоволятъ адресоваться въ
C.-Иетербургъ, въ домъ И. В. Э. Общества.

Редакторъ А. Сов4товъ.
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ОБЪ ИЗДАНIИ

АРТИ Л ЛЕР1ЙСК АГ О ЖУРНАЛА
въ 1875 ГОДУ.

«Артиллершсюй Ж урналъ» въ 1875 году будетъ издаваться, по примеру 
предшествовавших!) шести лЬтъ, безъ обязательной для офицеровъ артиллерш 
подписки.

Ве/1', артиллерш сш я батареи, бш ш отеки и главнАйиия учреж деш я артиллершскаго вАдом 
ства выписывают* Ж урналъ но о д н о м у  экземпляру о б я з а т е л ь н о .  (П риказ* Товарищ а Гене- 
ралъ-Ф ельдцейхмейстера от* 4  ноября 1867 года, за № 196

«Артиллершскш Журналъ» выходитъ ежемесячно, книжками отъ 15-ти 
до 20-ти печатныхъ листовъ, съ чертежами, политипажами, картами и пла
нами, а ежели представится возможность, то и съ фотографическими портре
тами и рисунками. Подписная цЬна за годовое издате «Артиллершскаго 
Ж урнала» семь руб. сер. съ пересылкою, а въ Петербурге съ доставкою 
на домъ.

Подписка принимается въ С.-Петербурге: въ Редакцш Ж урнала, на Фур- 
штатской улице, д. № 13; у Комишонера Артиллершскаго Ж урнала Я. А. 
Исакова, въ Гостиномъ дворе, № 24, и у всехъ известньтхъ книгопродав- 
цевъ столицы.

Редакторъ Кузнецовъ.



ОБЪЯВЛЕНИЮ 291

ВСТУПАЛ ВЪ ТРЕТ1Й ГОДЪ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНШ, •

СЪ ЯНВАРЯ М'ВСЯДА 1815 года БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ, ПО ПРОГРАММ ДВУХЪ 
ПРЕДШВСТВОВАВШЙХЪ годовъ, подъ редакщею

Н. И. ЗУЕВА,
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН ТЕ ВЪ ФОРМЕ ЖУРНАЛА

(Журнал® рекомендован® Ученьшъ Комитетом® Министерства Народнаго  
П росвЕ щ етя).

ЦЕль издашя—-ознакомить читают)й кругъ съ известными путешествгями, 
экспедициями и открьтям и, напримЕръ: Стюарта, Макъ-Клюра, Станлея, 
Макъ-Клинтока, Ливингстона, Кена, Гарнье, Франклина, Митчеля, Бекера, 
Андре, Лахмана. Тиндаля, Дарвина, Агассиса и вообще съ избранными по 
этому предмету сочинешями. Въ состав® этого Журнала-Сборника входятъ 
иереводныя статьи лучших® нЕмецкихъ, англшскихъ и французских® писа
телей, а равно и оригинальный статьи русскихъ авторовъ, напр. Бутина, 
Сидорова, Анненкова, Нисченкова, БЕляева, Усольцова, Величкова, Вит- 
гефта, Высокосова, СергЕева и др.

Не легко, а часто и недоступно, по мЕсту жительства, имЕть подъ рукой 
всЕ подобный сочинешя. Къ этимъ неудобствамъ надо присоединить, что не 
всЕ одинаково владЕютъ знашемъ различныхъ иностранных® языков® и да
леко неодинаково располагаютъ матер1альными средствами, чтобы пршбрЕ- 
тать столь дороия сочинешя Предлагаемое издаше даетъ возможность поль
зоваться, если не вс.Еми подобными трудами, то, по крайней мЕрЕ, многими 
изъ нихъ, хотя и постепенно, но при самыхъ легкихъ услов1яхъ. Каждый 
выпускъ Живописнаго ОбозрЕшя заключаете много политипажей, изобра
жающих® типы народов®, рЕдшя растетпя. животных®, виды горе, ущелш, 
водопадове, гейзерове, вулканове и вообще особыхе явлешй природы, а также 
города, жителей, ихе оруяпе. церемон1и, пляски, капища, идолове, архитек
турный стиль, рисунки памятников®, монастырей и скитове и политипажи 
по предметаме исторш, миоолопи, древностей и т. п.

Годовая цЕна издашя съ пересылкою во всЕ города безъ различ1я 7 руб. 
Въ С .-П етербург!, съ доставкою на доме, 7 руб. Полугодовые подписчики 
платятъ съ пересылкою 4  руб. 5 0  коп.
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Годовымъ подписчикамъ высылается, въ виде премш, нововышедшая книга 
«Иллюстрированная ГеограФ1я Россш ской .Имперш» съ двумя картами: 
Европейской Россш и Сибири, и 180 политипажными рисунками, исполнен
ными известными художниками и заключающими въ себе: виды русскихъ 
городовъ, памятниковъ, достопримечательностей, изображенья растенш и жи- 
вотныхъ, типы всехъ народовъ, населяющихъ Россию. Книга болынаго фор 
мата и убористой печати. Отдельная цена ея 1 руб. 75 коп. и весовыхч. 
на 3 фунта.

Кроме рисунковъ, входящихъ въ непосредственный составь журнала, 
будутъ, по временамъ, разсылаемы подписчикамъ, въ виде отдельныхъ при- 
ложенш, особые чертежи, напр, изображенья золотыхъ и серебряныхъ монетъ 
всехъ государству печатанные для наглядности золотомъ и серебромъ, а также 
иностранные ордена и почетные знаки отлиря въ хромолитографическихъ 
рисункахъ. Къ журналу 1875 года будетъ принадлежать персидсшя, выпукло 
печатанный золотыя и серебряныя монеты; кроме того, ордена великобритан- 
скье: Подвязки, Бани, Репейника, Св П а т р и т я ,  Св. Михаила и друпе.

Н а присылку въ журналъ своихъ статей изъявили свою готовность не
которые изъ профессоровъ русскихъ университетовъ и преподаватели дру
гихъ учебныхъ заведен ш .

Лица, желаюиця иметь оставнпйся въ несколькихъ экземплярахъ жур
налъ текущаго 1874 года, могутъ подписаться и теперь, высылая за полное 
годовое издаше 7 рублей. Приложения къ журналу 1874 года заключаются 
въ большой, гравированной на меди, карте Европейской Россш и еще двухъ 
особыхъ рисункахъ: японскихъ монетъ, выпукло печатанныхъ серебромъ и 
золотомъ, и португальскихъ орденовъ. хромолитографированныхъ въ несколько 
цветовъ.

Допускается разсрочка уплаты помесячно или по третямъ, если будетъ 
прислано оффищальное отношен1е отъ казначеевъ или заведываюьцихъ экзе- 
куторскою частно.

Лицъ, желающихъ подписаться на журналъ будущаго 1875 года, Редак- 
щ я покорнейше просить, если можно, высылать деньги до наступлетя 1 ян
варя или, по крайней м ере , заявить о своемъ желанш письмомъ, чтобы можно 
было знать потребное для печаташя количество экземпляровъ и сделать 
своевременное распоряжеше въ типограф! и.

Письма иногородныхъ адресуются въ С.-Петербургъ, прямо въ редакщю 
«Живописндго О б о з р ъ ш я », на имя Редактора-издателя Н. И. Зуева , на углу 
10 роты Измайловскаго полка и Ново-Петергофскаго проспекта, домъ № 16/ 20, 
кв. Ж- 23, а жители С.-Петербурга могутъ, если ножелаютъ, подписываться 
и въ книжныхъ магазинахъ, но преимуществу же у Исакова, Черкесова, 
Базунова и Колесова, а въ Москве у Соловьева и Живарева.
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u

„ Р У С С К Ш  Ш Р Ъ '
(ГОДЪ ЧЕТВ ЕРТЫ Й )

Г А ЗЕ ТА  ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЛИ ТЕРАТУРН АЯ
будетъ выходить въ 1875 году безъ предварительной цензуры 

ежедневно (въ формате большаго газетнаго листа).

ПОДПИСКА НА 1 8 7 5  ГОДЪ СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ.

Н а годъ . .
„ полгода .
„ 5 м есяцев*  
„ 4 м есяца
г  3 „

)? 2 „

„ 1 мАсяцъ

Въ Германш и Во Францш, Въ Англш, Шве- ВъШвейцарш,
Въ Pocciu. АвстрШской Даши и Тур- цш,Норвегш,Ис- Вельгш, Ита-

имперш. щи. паишиПортутал. лш и Сербш.
16 р. — к. 21 р. — к. 30 р. — к. 35 р. — к. 25 р.
9 „ -  „ 12 „ -  „ 16 „ -  „ £0 в -  я 14 „
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ПОДПИСКА НА „РУССКШ M IPV ПРИНИМАЕТСЯ:
В Ъ  С .- П Е Т Е Р Б У Р Г А :

1) Въ конторА газеты, на углу Симеонов- 
скаго пер. и Литейнаго просп. въ дом А 
№ 8 — 4 5 .

2 )  Въ книжном* м агазине А. 0 .  Базунова,  
на Невском* просп .,  въ д. Ольхина, и 
у д руги х*  книгопродавцев*.

3 )  В ъ  д. Ж'уковскаго, № 2 1 ,  у  Казанскаго 
моста, кв. № 16 .

4 )  В* газетном * бюро, на углу Невскаго 
и Большой Морской, д. № 18.

В Ъ  М О С К В А .
1) Въ книжном* магазине И. Г Соловьева, 

на Страстном* бульваре.
2 )  В *  московском* отдАлеши газеты «Рус-  

екш M ip*», на Арбат А, къ Кривом* пе-  
реулкА, дом* Келлера.

3 )  В ъ лавкА г Живарева, иа Тверской ул.,  
близь Охотнаго ряда.

4 )  У г. Н. А. Мейера, Солянка, первый 
иодъАздъ отъ Ивановской у . ,  д. Бабу
рина.

Допускается разсрочка платежа подписных* денегъ по третям*, какъ для служа
щих*, та к ъ  и для неслужащихъ. а равно и для трактирных* заведенш, гостинницъ, 
разных* общ еств*, заводов* библштекъ. безъ всякаго предварительнаго соглашежя 
съ редаищею.

Годовые подписчики, которым* допускается разсрочка въ пл атеж е за годовой э к 
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и безъ доставки, съ  получешемъ №№ в *  конторА.

Печатаемый въ газет£ романы „ТРАГЕДШ ПАРИЖА1' будетъ разослан* 
новымъ годовым* и полугодовымъ подписчикам* на IJ575 годъ безплатно.
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Р У С С К О - Н Е М Е Ц Ш Й

В 0 Е Н Н 0 - Т Е Х Н И Ч Е С К 1 Й  С Л О В А Р Ь .
Составленный И. КУЗНЕЦОВЫМ!».

С .-П етер бург* .  1 8 7 2  года. ЦЬна 5 рублей, съ пересылкою 6 рубл.

Это есть первый технически Словарь въ нашей литературЕ съ языка 
отечественнаго на языкъ иностранный; онъ заключает® въ себЕ слова, упо
требляемый въ артиллерй, фортификащи, математикЕ, физикЕ, xnM iii. метал 
лургш, горном® дЕлЕ, морском® дЕлЕ и вообще въ военном® искусств*.

Съ требовашемъ обращаться въ С.-Петербург®, Фурштатская улица домъ 
№ 13, въ Редакцию «АртиллерШскаго Ж урнала».
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