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МИНЕРА.ІОГІЯ.

IIИРОЭЛЕКТРИЧЕСТІІО МШІЕРЛЛОВЪ. 

Статья 11. Рисса и Г . Розе. 

ІІсреііОдъ Ііоручика Б ека.

В веде//іе . П и р о э л с п т р ш е с т в о  (*) и  и з с л и д о с а п іе  его.

Криста.мъ съ томъ случаѣ будетъ иазываться пи*

роэлектрическимъ, когда онъ, при изміиісніи темпс-

(*) Мы удерживаемъ это иаіпаніе, данное Бревстеромь, по* 

тому., что д р \го е  с.юво (терѵ.оэл(ктричество) хотя точ -  

ігье пыражаеть описываемое свойстпо, ио употребллется  

такж е д.ія обозначенія другаго рода явлеиій, нри изолѣ- 

дованім ьоихъ, пе нрняішяютъ э .іеи тр оск от-. С ю в о , 

крнста.ілнчееі.ое э.іектрнчество, сиедепное П івей гер ом ъ , 

мы пе хогЕ-ш упогребигь погом у, что крпстлллы обна- 

ружнваютъ электричество, также при тр ен іи , дав.іеніи н 

ріскалыпапіи и с.Иідовпте.іі.но псякііі рпзь нѵжио бы  
V 0;  и . Ж у р и  І і ц . IV. 1819 1



рат^ры, пъ опрсдвленныхъ точкачъ обііаруя;ивлетъ 

ліиеніи двухъ разііоііодиыхі э.юктричсстиъ. Д»г. та- 

кія ііротіш)'ііоло:кныл элсктричсгкіл Т О Ч К І І  ІІЛЗМВ.ТЮТ- 

сл полюсамн, а лннія, соеднилюіц.тя дв;і полюса об- 

разуетъ электрнчсскую ось кристлл.іа. Иъ ка;кдомъ 

полюсѣ оси попсремѣнно оГиілрѵжнваютъ оба рода 

элсктричсства, потому что одиііъ іі тотъ ;кс по.іюсъ 

который прн обыкновенноіі темпсрат^рѣ, не обнл- 

р);кнваетъ ни малг.йшихъ с .іі.д ов ъ  элсктричсства, 

отъ иагрѣванія присвояетъ себѣ одно элсктричество, 

а при о\лаа;деніи отдѣляегь протнвупололшос. Эго 

свойство е.іужнтъ къ весьма удобному обозначенію
I

полюеовъ, которымъ точно вырлжается электриче- 

скос состояніе при измѣненіи темнерат>ры вообіцс. 

Мы будемъ называть а н а л о г и г с с к и  э л с к т р ш е с к и я іь  

п о м о с о я іъ  тотъ полюсъ, въ котором ь алгебраическін 

знакъ приращенія температѵры соотвѣтств^етъ зна- 

ку возбуяіденному чрезъ то элсктричсству, между 

тѣмъ, какъ тотъ полюсъ, въ которомъ эти знаки не 

буд^тъ сходны, мы назовемъ а н т и л о г и іе с к и  э л с к т р и -  

х с с к и л іъ  п с л ю с о л іъ .

И зъ этого слѣдуетъ, что аналогнческій полюсъ 

кристалла при пагрѣваніи гіринимаетъ по.іожнте.іь- 

ное электричество а при охла;кденіи отрнцательное; 

аитилогичсскій ;ке иолюсъ при нагрѣваиіи обнару- 

живаетъ отрицателыюе, а при охлаждспіи поло;ки- 

тельиое электрнчество.

бы ло прибавлять, что онн были приведеиы въ эл еітр и -

чсекое состоя н іе  двойствіем ь т е іи о т ы .



Чтобы какой ниб)дь кристаллъ на;$вать пироэлск- 

тричсскимъ, до.іаню убѣдиться въ томъ, что обна- 

ружнваемое имъ электричсство въ оиредѣленныхъ 

точкахъ находнтся въ соединенномъ состолпіи, и что 

оно дѣйствителыю зависитъ отъ движенія теплоро- 

да. Для избѣжанія множества ошибокъ, съ которы- 

ми всегда сосдннено наблюдеиіе незначительныхъ 

количестві. электричества, необходимо должно изслѣ- 

довать одну и ту же точку кристалла при нагрѣва- 

ніи и при охлажденіи, при чемъ эта точка должна 

обнаруживать противуположныя электричества, или 

же должно при какой нибудь постоянной темиера» 

турѣ оиредѣлить разнородныя электричества въ раз- 

ныхъ точкахъ кристалла. Ганю употреблявшій пос- 

лѣдиій способъ изслѣдованія, назвалъ такіе кристал- 

лы пироэлектрнчсскими, которые дѣйствитсльно об- 

наруживаютъ это свойство. Бревстеръ напротивъ, 

заиимавшійся послѣ Гайю изслѣдованіемъ подобныхъ 

кристалловъ не обраіцалъ вниманіе ни на родъ элек- 

тричества открываемаго имъ, ни на точку кристал- 

ла, въ которой оно обпаруживалось. По этому не 

слѣдовало бы безъусловно придерживаться списку 

пироэлектричесиихъ кристалловъ, составленному Брев* 

стеромъ, (+) тѣмъ болѣе что опъ самъ предлагастъ 

ихъ подврргать дальнѣйпіему иснытанію.

Прежде всего представимъ споеобъ изслѣдованія 

пироэлсктричсства въ криста.ілахъ, которому мы слѣ-

(*) Ро^допіІіігІТ!» Аппаіеп Тими 2 стряпнца 301 .
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допй.ііі н тѣ п р с д о с т о р о ж н о с т іі ,  иа к отор м я  ДО.ІЖІІО

обрпщать пннмаіііс. Разріѣетсл  что то.п.ко въ томт>

с.іучаѣ до.іікно старатьсл устраиять всѣ ііріічііны,

отъ когорыхъ мог)ТЪ проистекать опіибки, когда из-

с.іѣдованію под.іс;і;атъ весі.ма с.іабмл э.нкпричества,

но во всякомъ с.іучаѣ будетъ по.іезпо знать при-

чнпы отъ когорыхь проистскаютъ оінибки. Мы из»

с.іѣдовалп крнста.і.іы помощію Берснскаго э.кктро-

скопа съ сухимъ сто.ібомъ, пред.іожеііпаіо 1 1 1  вейге*

ромъ (*) д.ія этой ЦѢ.1И, и устроеннаго по споеобѵ

Фехпера (**). Эготъ э.іектроскопъ весьма удобиыіі

и чупствите.іьиый, имѣетъ тотъ недостатокъ, что 
« , 

э.іектрнчество въ по.посахъ сухаго столба не мо-

жетъ быть сохранеио въ одной постояиной стеисни

напрлікенія, а потому золотой .іистокъ, при самомъ

точиомъ устройствѣ по.иосовыхъ п.іастпнокъ никог-

да не виситъ иѣкоторос времл свободио между ин-

ми; даже проводпикъ отъ золотаго .іистка къ зем-

. 11», ие м о л і с т ъ  придать ему этого положенія. Что-

бы достнгпуть этого мы иногда открыва.іи двсрцы

ящика въ которомъ находигся сухой сто.ібъ, сосди-

ия.іи гю.посы сго н потомъ разъединл.іи ихъ въ од-

ио мгповеніе. Д.ія этого с.іужитъ .іатунная па.юч-

ка, исжаіцая пара.і.іс.імю сто.ібу, которая отк.юнлет-

сл отъ по.посовъ сго посрсдствомъ пружииы, ДІІЙ-

ствующей иа сл ссрсдину. Ш и рн и а  этой пруліинм

(*; В с іш е ір ^ г з  ЗоигпаІ Гііг С Ь с т іе  Т ом ь 2 )  страница 159. 
(“ ) Ро{>д<ті(] ігіГ* А п п аісл . Гомь 41 сгреіиіца 2 3 0 .
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рапнястсл прпстрансгву мсжду диумя д«*ревяннычіі 

подпоркамн (Пі .пінін\ на которыхъ легкитъ столбъ, 

таіп. что она не можетъ отклоняться іп, еторону. 

ГІридав.пшая піарнкъ п|)нкрі>іі.іеннын на еередннй 

па.іочкн моніно соедннять ио.іюсы ето.іба, а прн 

у меньніенін давлснія они огіять разъеднняіотся. Дав- 

.іепіе до.ілию ироизводить по возмогкности норма.іь* 

по, чтобы еосдипеиіе и разъеднненіе нроисходи.ю иа 

обоихь нолосахъ въ одпо время. Гіри над.іежащемъ 

по.юженіи нолосовыхъ п.іасгипокъ во время соеди- 

ненія по.іюсовь сто.іба, зо.ютой .інстокъ не дол- 

женъ нроизводить ни ма.гі.йиіаіо движенія н то.іь* 

ко этимъ возможно убѣдиться, что онъ виеитъ со- 

веріпенпо евободно. Уединивши стер;кснь па кото* 

ромъ вііеитъ зо.ютой .іистокъ, къ нему прикасалиеь 

проводникамъ э.іектішчества что бы убѣдитьея нс 

сдѣ.іаеть .ні зо.штой .шстокъ какос пибудь двияіс- 

ніе. Подобное движеніе мог.ш быть двоякаго рода. 

Ее.іи опо бы.ю мгновенно и сс.іи золотой .іистокъ, 

послѣ уда.іенія нроводника отъ стержня не возвра- 

ща.ісл къ первонача.іыіому положенію, то эго зна- 

чи.ю, что сообщеніе мсжду по.іюеамн сухаго сто.ібл 

не въ одно и то жс врсмя бы.іо прекращено и по- 

тому соедініеніе и разъсдппсіііс ио.іюсовъ бы.іо пов- 

торено съ б().іыпимъ старапіемъ. Есми же напро- 

тнвъ зо.іотой .іистокь начина.іъ качаться п потомъ 

вновь нриннма.іъ первонача.іыюе ііо.шікеиіе, то это 

зн.ічн.іо, что стск.іяный ко.шакъ, иак|)ывавніін вер\-

5



нюю часть ипструмспта при ііял . э.іектричсстпо .Это 

движеніе совгршастся всегда, какъ зиакъ отрица- 

тельнаго электрнчества. Достаточио одіюго мгиовен- 

наго прикосиовеніа па.іьцсмъ или рукавомъ къ сте- 

кл/ніному колпаку, что бы см) сообіцить э.ісіітри- 

чество снаружи н тт.мъ привести въ движсніе ао.ю- 

тоіі листокъ ІІо весьма не трудно исиравить эту 

ошибку. Д ы ш а на ту сторону стекллниаго колпика, 

съ которон изслѣдуемый проводникъ прикаса.ж къ 

стержню, ее дѣлали влажною до самой металличе- 

ской оправы, послѣ чего прикасались къ стержню 

что бы отвести электричество. Этотъ способъ раз- 

рлжанія изолаторовъ при другихъ обстоятельствахъ 

былъ предложснъ Фарадеемъ. Еели это ерсдетво не 

имѣло успѣха, то это значило что стекллнный кол- 

пакъ цаэлектризованъ со внутренией стороны. не- 

достатокъ, который не возможно исправить такъ 

скоро и заставляющій иногда отлагать опыты на 

нѣсколько минутъ и даже часовъ. Колпакъ со вну- 

тренней стороны можетъ приилть элект|)ичество въ 

томъ случаѣ, когда золотой листокъ долгое врсмл 

прикасался къ одной изъ полюсовыхъ пластинокъ 

не находясь въ соединеніи съ землею. П о  этому 

послѣ опытовъ всякій разъ соединяли золотой ли- 

стокъ съ отводящимъ проводникомъ, и.іи же прн 

болынихъ остановкахъ въ огіытахъ отдвигали полю- 

сы и пластинки, такъ что золотой листокъ къ нимъ 

не могъ прикасаться. Х отя чрезъ болыпее еближе-

6
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ціе полшсовмхъ пла< ппюкъ чувствнтелыюсть элск* 

т]юскопа могкстъ бмть увсличсна, то всс таки мы 

п|)нбі.іалп іп. этому вссьма рѣдко. Чѣмъ разстояніе 

мегкД) полюсовыми п.іастипками мсныпе, тѣмъ труд- 

иѣс удсра«ать золотои лін токъ въ свободно висачемъ 

полоіксіііи , и тѣмъ легче онъ прикасаетсл къ нимъ, 

чсго долікпо и.ібѣгать при точпыхъ изслѣдованіяхъ. 

Обыкновенно полюсовыа пластннки находилпсь на 

разстояніи 15 линіи. Д.ііі показаніа малѣйніихъ дви* 

жепій золотаго листка слуаиіла бѣлаа карга съ чер» 

ною вертикалыюю липіею, прикрѣпленнаа виѣ кол* 

пака. ГІ|)иборъ обыкноііснно содерікался въ такой 

степсни чувствителыюсти, что помощію имъ моікно  

было опредѣлять электричество турмалина, возбу.к- 

дасмое дово.іьно трудно. К[)исталлъ для этого опы- 

та нагрѣвали деря;а его въ теченіи нѣсколькихъ се- 

кундъ въ рукѣ. Йзс.іѣдуемый кристаллъ прикасали 

непосредствепно къ стерашю электроскопа, консцъ 

котораго для этой цѣли имѣлъ Форму притуплснна- 

го копуса. При этомъ моікетъ нронсходить слѣдую- 

щ аа ошибка. Во многичъ кристаллахъ, какъ напри- 

мѣръ аксинитѣ топазѣ и горномъ хрусталѣ весьма 

легко возбулідастся электричество отъ треніа. Если 

подобнымъ кристалломъ нс осторожно гірикасаютса 

къ стержню, то сначала обнаружпвастса отрицатель- 

ное электричество лагуни, но такъ какъ передъ слѣ- 

дующимъ прикасапіемъ къ стержню должно отвести 

э.іектричсство сго, то при второмъ опытѣ обнару-
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жнвлстся по.іожнтслыюе э.іектрицсство крнста.іля, 

происходящее таііжс отъ трснія. Для удобніііініаго 

сообщснія кристалла еъ стсржиемъ, первый укрГ.п- 

лялн въ щиіічикахъ, вылогкенныхъ в п р р п  пробкою, 

пастію для удобнѣіііпаго укрѣплеііія, часгііо ;нс для 

лучшлго усдинснія сго. Сухая пробка имѣетъ свой- 

ства хороніаго нзолатора, но г.ъ то же время она 

относнтслыю многнхъ кристал.ювъ прииимастъ элск- 

тричество оть дао.ісиія п удер;кпваті> сго дово.іыю 

продо.ілаітслыюс время. П о  эточу въ тѣхъ с.іѵча- 

яхъ, когда криста.ілъ находился въ прикосповенін 

съ пробкою, изслѣдованія надъ нимъ бы.іи произ- 

водпмы по проіисствіи нѣкотораго врсмсии, и.пі ;ке 

сгкатый кристал.іъ передъ нагръваніемъ погружался 

въ воду. Если криетал.іы въ одиѣхъ и тѣхъ ;кс щип* 

чикахъ часто гісрсмѣнялнсь, то усдиисиіе равпо какъ 

вышсупомяиутый недостатокъ уничтожались тѣмъ 

что пластиикн пробки покрывалп тонкимъ оловян- 

иымъ листомъ.

Д.ія изс.іѣдоваиія пироэлсктричсства гіри охлаік- 

деиіи, кристаллъ былъ нагрѣвасмъ въ банѣ изъ дро- 

би. Дробь (самаго мслкаго помера) находи.іась въ 

ФарФоровомъ тпглѣ, и бы.іа въ сосдипепіи съ хоро- 

ніимъ проводннкомъ, Этимъ споеобомъ отводилась 

бо.іынал часть элсктричсства скоплявінаяся на крн* 

сталлѣ отъ нагрѣванія, а равнымъ образомъ п то, 

которос образовалось отъ трспія прп вк.іадывапіп 

кристалла въ дробь. Выиимая осторолиш г.ристал.іъ,



сго мо;нпо получить гіочти безъ маліійшнхъ слі.доііъ 

стороііняго элоктрнчества; но въ тѣхъ случаяхъ, въ 

когорыхъ вос таки иодозрѣва.іи мриоутствіе этого 

элоктричества, отъ иого освобоікда.нюі. тѣмъ что 

криста.мъ быстро проводп.пі чрозъ коноцъ імамжні 

спнртовой лампы. Вообще подобиое дѣйствіо імамл- 

ни ооть лучшсс ородство къ освобождеиію какого 

нибудь изолатора отъ элоктричества и это средсгво 

часто употробля.юсь намн что бы мгновсішо огве- 

сти элекричсство, скоііивніееся на кристаллѣ во вре- 

мя продо.ккителі.наго охлагкденія.

Криетал.гь, смотря по его массѣ, остава.іся болѣе 

или монѣс продолжительнос время въ тшлѣ, чтобы 

оообіцить сму темпоратуру, которую показывалъ тор- 

мометръ, огіущенный въ дробь.

Такъ какъ нагрѣвапіс испыгуемаго криста.ма ни- 

когда не можстъ быть сто.іь равномѣрпо, какъ его 

охлаждсніо, то большая часть электрических ь наб- 

люденій бы.іи производимы во вромя охлаждеиія. 

Однако д.ія повѣрки эгихъ наб.іюдсній были такжс 

нроизводймы оііыты падъ элоктричсством ь г.о вромя 

нагрѣванія. Эги оныты дѣ.іались вссьма простымъ 

и удобньшъ споеобомъ, а имеино: одииъ коиоцъ 

кристалла нагрѣва.іи и.іамоиомъ спиртовой лампы, а 

другой холодной приімадмвали къ электрометру. 

Такимт. образомъ получалось элсктричество нрпло- 

женнаго конца во врсмя нагрѣваніл, которос ио 

прошествіи болѣс или менѣе продо.іжите.іьнаго врс*
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менн псрсходи.ю т .  иу.іь, а потомъ нзмѣііялось въ 

противуиоиожпое э.іектрнчество оПнаружив.івшесея 

нри охлаждеиіи. Ее.ін крнета.мъ длпю іо  быдъ бо- 

.іѣе одного дюйма, то нагрѣва.иі ис консцъ сго, по 

ту часть которая .іежгма б.пкгь иепытуемаго мѣета. 

Этотъ епоеобъ бы.гь вссьма удаченъ даже ири очень 

малыхъ и тонкихъ криеталлахъ, но только въ по- 

добныхъ случаяхъ электрнчсетво огъ нагрѣванія из- 

чезало вееьма быстро. П рн  криеталлахъ бо.іынихъ 

размѣровъ весьма удобно наблюдать э.іекгричество 

въ течсніп нѣсколькихъ минутъ, какъ при нагрѣва- 

ніи такъ и во время охлаждепія. Однако этотъ спо- 

собъ, очень хорошій для повГ.ркн электричества у;ке 

онредѣленнаго полюса, нс годенъ для опредѣленія 

самыхъ электрнческихъ полюсовъ. Унотребляя этотъ 

способъ были получены весьма точные результаты 

надъ кубическими кристаллами борацита, длина ето- 

ронъ которыхъ бы.іа даже меиѣе одной линіи. Такъ 

какъ иамъ ннкогда не случалось встрѣчать исклю* 

ченіе изъ того закона что противупологкиыя измѣ- 

ненія въ температурѣ нроизводятъ въ криеталлахъ 

гіротивуноложныя электричества, то только въ осо* 

беиныхъ случаяхъ упомяпуго, что кристаллъ былъ 

изслѣдованъ также при нагрѣваніи.

Изслѣдованіе, результаты котораго здѣсь пред- 

ставлены, было предпринято съ тою цѣлью что бы 

повѣрить испытанія Бревстера и нт.которые новѣй- 

шіе огіыты надъ пироэ.іектричествомъ, а равиымъ



образомъ и для опрсдѣлепіа полоікенія элсктриче- 

скихъ оссй въ нѣкоторыхъ кристаллахъ. Дола.но 

замѣтить еще то, что отрицатслыіые рсзумьтаты 

пироэлсктричсскихъ опытовъ не заслу:киваи>тъ сли- 

іпкомъ болыпаго внимапія. Кристаллы, которые съ 

достовврностью приняты за пироэлектричсскіе, ча- 

сто обнару;киваютъ въ весьма ограниченномъ числв 

экземіъіяровъ болыпую разиость въ силѣ возбуж- 

деннаго электричества, разность, замвчаемая такжс 

въ отнопіеніи кристал.швъ къ свѣту. ІІо  эгому мо- 

жетъ легко случиться чго въ послѣдствіи врсмени 

такіе кристаллы окаа;утся обладаюіцими пироэ.іск- 

тричествомъ въ которыхъ теперь это свойсгво нс 

замѣчсно. Намъ казалось полозііымъ помѣстнть въ 

первомъ отдѣленіи такіе крисгаллы, въ котормхъ 

пироэлектричество и распредѣленіе его мо;кио бы 

легко отыскать, во второмъ же такіе, которые хотя 

н обладаютъ свойствомъ пироэлектричества, но въ 

которыхъ невозможно опредѣлить ноложеніе гшро- 

электрическихъ оссй. Ч го  касается до опредѣленія 

осей, то оно не можетъ быть произведено однѣми 

элекгрическими наблюденіями но всегда доля.но быть 

основано на законахъ крпсталлограо>іи. Элоктриче- 

ство скопляяоь вссгда на краяхъ и углахъ даже 

самыхъ лучшихъ изолаторовъ, въ этихъ мѣстахъ во 

времл опытовъ обнарулшвается гораздо сильнѣе. Ио 

этому случается вссьма часто, что та часть, кри- 

оталла, въ которой электричоство обнарулшваетоя
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н
гораздо сн.н.нЬе, прсдгтяв.імстъ ни что иное, какі. 

одно изъ вышсупомлнутыхъ ІИІІСТЬ, Л “;каіЦМХЬ б.ІІІ.И» 

(.ім.но по.поса. Эта оиіибка пстрѣчастсл иссьма обык* 

ііовсііно нри изс.гіідованіи момоіцію э.ісктроскона 

криста.і.іовь оби.ірѵіыіваюіцихь с.іабо .ъісктричсство, 

потому что въ нихъ оио до.іікно іі|)сдварнтслыіо 

накопитьсл въ одпомь міістіі, что бы сдѣ.іатьсл 

чувствнтсльиымъ д.іл инструмснта. Изъ сказаипаю 

слѣдустъ, что помощію э.іектрическаго испытаніл 

м о а . п о  открывать толі.ко м Г . с т а  б.шзь полюса и 

длікс эти мѣста, паходящіясл всегда въ зависимости 

огь  очертаніл кристалла, не вссгда возмоікно опре» 

дѣ.інть съ достаточною т о ч н о с т і ю .  Бо.іынал ч а с т ь  

крнсталловъ встрѣчаютсл съ бо.іыннми нли мень- 

шими с.іучайными поврсікдснілмн прсдставляющими 

углубленіл или трсщпны которыл способствуютъ ІІЪ 

екоп.іепію э л е к т [ ) і і ч ' с с т в а  р.ъ іакихъ  м Г . с т а х ъ ,  въ ко- 

торыхъ оно нс б ы в а е т ъ  замѣтно въ нсноврсікден- 

ныхъ экземнллрахъ. Яспо ч т о  о т ъ  э т и х ъ  причинъ 

дажс поло;кеніе самыхъ полюсовъ можетъ измѣнить- 

сл и что оно можетъ быть опредѣлеио то.іько по- 

мощію бо.іыпаго числл опытовъ надъ болыпимъ 

количсствомъ экземгілл[)овъ.

Занимающііісл опытамн должсиъ при точпыхъ 

опредѣлсніяхъ псутомимо слт.дчть за случайными 

скоплсиілми электричсства н ЛВ.ІСІІІЛМІІ отъ этого 

происходящимп, но тѣмъ нс менѣе онъ должснъ 

старатьсл избѣгать опіибкп нроисходащія отъ са-



маго дшііксміа темлорода, Хотя объ этой причнніі 

оіинбокъ мы уиомннасмь въ самомъ коііціі, но она 

тѣмъ нс мсмѣс важна и змачмтімыіа и всячсски 

до.ыімо стараться производить нагрѣваміс и охла;к- 

дсніс крнста.ыовъ по возмоалюсти просто н равно- 

м І;рно.

А. ПпРОЭ.ІЕКТРИЧЕСКІЕ КРИСГА.І.ІЫ.

а. Коиегна поллрпы и  (Тегтіпаі рогаіксііе). 

х. Т У Р М Д Л И Н Ъ .

Въ турма.ншѣ иаходится о д н а  электричсская ось 

совнадающая съ криста.і.іографическою осью шести- 

стороннсй призмы. Что бы непосредственно по кри- 

ста.і.піческой Формѣ опредѣ.шть иолоа;сніе э.іектри- 

ЧССКИХЪ НОЛЮСОВЪ, ДО.ККНО 170 прежнимъ обшмр- 

нымъ изс.іѣдованіямъ Г. Гозе (*) по этому предме- 

ту, то.іько обратигь вниманіе на трсхъ-стороннюю 

призму сто.іь характеристическую д.ія турмалина 

іі|)сдстапляюіцѵю геміедричсскую Форму второй юе- 

сти-стороннсй призмы и на положеіііе главнаго ром- 

боедра огносительно этой призмы Аптнлогичсски 

электрическій полюсъ (++) находитея въ той частн 

криста.і.іа, въ которой плоскоети г.іавнаго ромбо- 

сдра насажеиы на края трсхъ-сторонней призмы,

(*) АЫіапсІІ. сі. ВегІ. АсаіІ. "ѴѴізз. Гііг 18 3 6  стр . 2 1 5  и 

Р о ^ е п Л о г й  А ппаіеп  гомь X X X IX  стр. 2 8 5 .

(**) Ііъ чергеж ахъ кь уішмям)тымъ статьямъ верміля око- 

печиості. 11.И* В.



мсжду тТ»мт», к.ікъ анімогически электрическій (*) 

ііо.іюгъ находнтся въ томъ мѣстИ гдъ эти гиоско- 

стн нясяжсны на п.юскостн трехъ-сторонней нри.'»- 

мы. Вообщс нѣтъ никакого сомнѣні» въ опрсдѣ.іе* 

ніи інмоікенія этііхъ но.іюсовъ. То.іько въ рѣдкихъ 

случаяхъ недостаетъ трехъ-стороннсй призмы н гляв- 

наго ромбосдра; а тамъ гдѣ сго нѣтъ, болынсю ча- 

стію бываетъ не трѵдно оііредѣлить его ноложсніс 

по остальнымъ конечнымь нлоскостлмь. Иногда 

встрѣчаютсл однако плоскости второй трехъ-сторои- 

нсй прпзмы, служаіціл донолнснісмъ къ обыкновсн- 

но встрѣчающейсл второй шести сторонней призмѣ; 

въ этомъ случаѣ можно узиать плоскости обыкно- 

венной трсхъ-стороннсй прнзмы тѣмъ, что они ча- 

стію болыие прочичъ плоскостей, частію же нахо- 

дятсл вмвстѣ съ половиною плоскостсй двѣнадцати
/а . стороннси призмы (2 въ упомяиутыхъ чертежахъ Ь у

Гайю). Однако эти илоскости не всегда встрѣчаюг-

ся и у одного отличія, которое изслѣдовали тсиерь

онн встрѣчаются въ полномъ числѣ, слѣдовательио

паходлтся нп обѣихъ трехъ стороннихъ призмяхъ.

Относигельно псрвыхъ нлоскостсй быг.аютъ случаи,

въ которыхъ п.юскости не обыкновснпой призмы

встрѣчаются болынихъ размѣровъ и вообще всличи-

иа плоскостей подвержсна многимъ случайностямъ;

у нѣкоторыхъ отличій величина всѣхъ -нс обыкно-

венныхъ плоскостсй болѣс обыкновснныхъ.

На т ѣ х ъ  ч і ' р т е ж а х ъ  нижняя о к о н р ч і і о с т ь  н.іи А .
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Это яв.ісиі« можно видѣть иаиримѣръ у кристал- 

.ювъ изъ Ііовей-Траои въ Девониц*йрѣ и изъ Зои- 

иеиберга б.іизъ Аидреасберга. Они обнаруживлютъ 

электрич(‘ство такъ с.іабо, что въ уиом яттом ъ  со- 

ішнсніи во всс нс упоминаетсл о родТ» элсктричества 

иервыхъ, отдѣляющемсл на разлиініыхъ нолюсахъ. 

Въ обѣпѵъ отличіяхъ на одиомъ концѣ, находятея 

і і л о с к о с т и  псрваго острѣйшаіо и главиаго ромбо- 

ед|)овъ, а на другомъ, плоскостн иерваго тунѣйіпа- 

го и главнаго ромбоедровь. У кристалловъ изъ Зон- 

ненбсрга иервыя п.юскостн бываютъ блестящія, по- 

слѣднія же матовыя, а у Бовейскихъ кристал.ювь 

они имѣютъ столько полосъ по косымъ діагона.іямъ, 

что плоскости имѣюгъ видъ друзы, и часто ихъ во- 

все невозможно опредВлить. Кромѣ того въ этихь 

кристал.іахъ находятся си(е обѣ трехстороіпіія приз* 

мы. При иынѣіинихъ изсл Іідоваиіяхъ оказалось что 

псрвая окоиечность, при которой находятся іілоско* 

сти главнаго и перваго тупѣйшаго ромбоедровъ со- 

дсржитъ аналогическііі полюсъ, ие смотря на то, 

что въ обоихъ случалхъ плоскости обыкновенной 

т|)ехсторонней призмы были менѣе развиты іілоскос- 

тей необыкновенной призмы, а часто ихъ даже во- 

все недоставало (*). Хотя кристаллы въ этомъ от-

( ’) ІІа э т о м і і  осносан  н должно испраіяіть замЬчлиіе въ упо- 

м лнуіы хъ статьяхъ, АЫіагкІІ. <і. Акасі. стр . 2 2 6  и стр , 

224 и Ро§деп<І. А ппаіеп <тр. 2і>7 и ііс-ремѣнить поло- 

ж еніе крш тллювъ такъ, что бы  часть представлешіая 

ыіерху, была обрлщепа вниаь.

15



иоіікш и от.інчаютгл огь  чрочихь іис.ііідоваііным» 

от.іичіп тѵріна.пша, но они всс таки съ нимн і ш і >* 

ють то сходство, что сосдннсніс г.іаішаго н псрг.а- 

ю  остріімшаго ромбосдровъ находнтся на аптн.іо- 

гичссьомь, а главиаго ромоосдра съ псрвымъ п п ѣ н -  

шимъ на ана.югнчсгііомъ п о л ю с і і .  11а этомъ осно- 

ваиін можно (1ы было опредѣлнть по.іюсы по по- 

лоаіснію псрваго острѣГппаго п псрпаго тупѣпиіа- 

го ромбосдровъ, и тогъ полюсъ, въ которомъ всрѣ« 

частсл острѣіішіп ромбосдръ гіринять за аитилоги* 

чсскіГі, а тогъ въ ноторомъ встрѣчастся тупѣіііпій 

за аналогичссііін. Ио эгого нсвозмонлю дѣлать по- 

тому, что ииогда плоскостн псрваго острѣйінаго 

ромбосдра встрѣчаются такжс иа апалогическомъ но- 

люсѣ, какъ у крнсталловъ и:п> Крагсрое (АѵІіапЛ (1. 

Ака(1. Фигурд 7), а плоскости псрваго тупѣшаго 

ромбоёдра на анти.югичсскомъ но.носѣ, какъ напри- 

мѣръ у кристалловъ получснныхъ отъ Ныоіоркскаго 

Губсрнатора, которые будутъ опнсаны впослѣдстіпи.

Кромѣ этихъ крнсталловъ мы изслѣдовали сще 

другія отличія, постуішвшія въ послѣднее врсмя въ 

Королевское собрапіе, и заслуяіивающія виимапіс во 

мпогихъ отношсніяхъ.

1) Т у р м а л и н о  и зъ  С . і і і е т р о ,  въ Кампо па остро-* 

г.ѣ Эльбѣ. Опъ тамъ находится въ друзахъ гранпта 

въ сопровоиіденіи кристалловъ гіолеваго шпата, аль- 

бита, кварца и розоваго бсрплла. Кристал.іы нмѣ- 

ютъ Ф о р м у  призмъ д.ипіою отъ 1 до 2 дюнмовъ,



они дополык) то.істы и приросши къ породЬ аиа- 

логическою или аитилогичсскок) оконечиостію, а иио- 

гда одпою боковою п.іоскостью, такъ чго кристал- 

личсская Форма иа обоихъ концахъ остастся совер- 

іпенію свободною. Обыкновенно оіш бываютъ зеле- 

новато-бѣлаго цвѣта н прозрачны, между тѣмъ какъ 

оконечности и та плоскость, номощію которон они 

приросши къ породѣ, имѣютъ болѣе илн мснѣс тем- 

ный зелсный цвѣтъ. Н а Ана.югической оконечности 

цвѣтъ бываетъ совсршспио темный, и образуетъ толь- 

ко тонкій слой, который въ прозрачныхъ, неокра- 

шенпыхъ кристаллахъ отдг.ляется вссьма рѣзко$ на 

антилогическомъ полюсѣ этотъ слой нс тлкъ темепъ 

и не такъ рѣзко отдѣляется отъ гірочсй части кри- 

сталла, но сливается постепеішо съ неокрашснною 

частію призмм; это жс самое можио замГ/гнть, ко- 

гда бываютъ окрашены срсдиія частн кристалла, и 

въ этомъ случаѣ цвѣгъ дѣлается свѣтлѣе къ око- 

нсчностлмъ. И зъ боковыхъ плоскостей здѣсь встрѣ- 

чаются единственно, п.іоскостн второй шсстн-сторон- 

ней призмы, «, соединныя съ плоскостями обыкпо- 

веннон трсхъ сторопнсй гіризмы которьіл обык- 

новенно бываютъ подчинсны плоскостямъ гірсдъ- 

идущей призмы. На аити.іогическомъ гю.іюсѣ на- 

ходятся плоскости перпаго острѣйшаго ромбоедра, 

которому иногда подчипяются т.ікжс плоскости глав- 

наго ромбоэдра; на антилогнчсской окопсчности бы- 

ваютъ плоскостн главиаго ромбоедра. Изъ этого слѣ.

Г орп  Журн.  іи. IV. 18Л9. 2
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Л)'<*ті., ч т о  на пна.юпіческіиі і. ііо.ікк і; норпыіі 

острѣГішіГі ромбоодрь н г.кншыГі ромбоедръ іінодікс 

ііы на іі.юокостнхъ- треѵь гторонней іірнлмы. Ио 

этону крнста.кіы изъ этого мт>отороя;дспія г,ь ч>ор- 

мй н.чѣютъ бо.іыіюо оходогно СЪ КріІСТіІ.І.ШМП ІІЯЪ 

Зоннснборга (*), оъ тою  то.іько разннцсю, что ігь 

первыхъ крнста.і.іахъ вст|)ѢЧ.иИго»і обыкііопсннал трсхч. 

стороншні ирням.т, крігстй.мы д.шнігве н ІМО( коотп 

апа.югнчсгкаго поліоеа Гіываюті. б.ісстаіцп.

Криста.і.іы обііаруа;инаіоть всоьма ои.іыюе і і і ц і о - 

з.іектричество. Во время опмтовъ ихь иагрѣвалн до 

тёмпературы 100°. Кс.ш опн нагр[>ііа.ііісь бо.іыпе, то 

ирп нервомъ нрикосновенін къ элсктроскопу, ироз- 

рачные криста.і.іы вог.сс не обиаруиоіва.ш э.юктри- 

чества, котороо явлллось въ еи.іыюГі отсііснп пс ра- 

иііе какь пос.гГ, нѣкотораго охлагкдсиія. Это своГі- 

ство было замѣчеію у;кс прсжними изслѣдователями, 

но иедостаточио объяснеио, и опо зависигъ отъ яв- 

леніл теплорода о которомъ будетъ говорепо іциі 

борацитѣ.

2) Т у р м а л и н ъ . опгъ Н ы о іо р к с к а е о  Ѵ у б е р п а гп о р а , таб-
ІІО!

лица I I  Ф іігура 10 и 12. Онъ находитсл въ зернистомъ
.Г ІП П Д О Я ‘>0'ЫІ І.П ІОИШ ^ОП <І І ; .  .

известковомъ шпатѣ въ согіровождеиіи тремолита н 

кварца. Кристаллы величииою бываютъ огъ 1 дюн-

(*) Н а антилопічсско.мь полюг.в эг и х і. крнста.ілопт, встрв- 

чаются еіце п.ю скости ска.іеноедра 5  и втораго острьй- 

ш аго ромбоедра, которы хі, одиако обыкповепно иедо- 

стаеті..
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м;і до нкско.іькнчъ .иініГі и довольио то.істы, при 

чемъ оіпі цмііють совершсшю особенный гіацинто- 

во-красны и цвѣтъ и п росвѣ чи ваю тъ  только на кра- 

лхъ. Оіш всѣ имГ.іотъ оконечиыя іыоскостн кого- 

ры.т Отличаются, болыпнмъ чнсломъ соворпіенио но- 

выхъ іыоскостсй, чѣ.мъ зто от.шчіе заслуліиваетъ 

вниманіа иередъ всѣми до нынѣ извѣстными турма- 

линами. Этотъ минера.гь, не огличавшійся до сихъ 

гіоръ бо.іьшнмъ чис.юмь иростыхъ Формъ, по это- 

мѵ образцу до.іженъ быть иричислеыъ къ минера- 

.іамь от.шчающимса свонмъ большимъ богатствомъ 

Формъ. Къ сожалѣнію эти нристаллы вссьма ломки, 

такъ что ихъ очень трудно выдѣлить вь ціілости 

іізъ  окружающей ихъ породы.

Мел;ду боковыми нлоскостями находятся іыоско- 

сти трехъ сторонней призмы; кромѣ этого замѣчают- 

ся еще плоскости второй шсстисторонисй прнзмм, 

которымъ подчиняются вторая трехъ сторонняя приз- 

ма, двѣнадцати сторонияя ирнзма 1і на ирежнихъ 

рисункахъ), являющіяея здѣсь со всъми гілоскоетя- 

ми возлѣ илоскостей болыией и мснмпей трехъ 

сторонней нриімы и геміедрилеская <і>орма другой 

двѣнадцати стороинсй иризмы с, возлѣ илоскостей 

болыисй т[>ехъ сторонней призмы. На плоскостяхъ 

нослѣдней призмы обьшіювешіо находятся верти- 

кальиыя борозді.і, между тѣмъ какъ ирочія боковыя 

плоскости сове[)ніенно гладкія.

Иа одной оконсчностн (фигура 10 н 11) господ-
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стпуютъ ікюокостн г.ілвнлго ромбосдра, которил н.ч- 

гажепы на ішірокія іі.юскости трсхъ стороішоіі ііри:«- 

ліы; далт.е ііаходится иервый острТ.Гіпіій ромбоеДръ 

2г ',  екаленоедръ 5; въ ііодііііііеііпояіъ же состояніп 

находятся іілоекостн нервлго тупт.йпілго [іомбоедра 

-^г', скл.іеноед[)л х (2 на нрежинхъ рнсуиклхъ), вто- 

рон острѣйніій ромбосдръ і і о в ы Гі ромбоедръ

5 'г  и новыГі склленоедръ V.

Нл другон оконечіюсти (фіігѵрл 12) встрѣчлютсл 

п.юскостн гллвиаго ромбоедрл наслжеініыя нл плос- 

скосги узкон трехъ сторонией призмы, ііервый во- 

стрѣйнііи ромбоедръ 2г ' н еклленосдръ ?>; этимъ 

плоскостммъ подчипяются новый скллспоедръ 2, пер-

вын тупѣншій ромбоедръ 4 Г 11 прямая оконсчиля
- *

илоскость с. Плоскости нл обонхъ оконечностлхъ 

гладкн н блестящи.

И зъ  склзаииаго слѣдустъ, что въ этомъ отлнчіи 

турмллииа нс то.іько что всгрѣчлются всѣ нзвѣстиыя 

илоскости, найденныя въ д|)ѵгп\ъ образцахъ этого 

минералл, но также нѣсколько новыхъ плоскосгей, 

а нмянио:

Ромбосдра 5 г' . . . . г г (у  а '  а '  ; оо а : с)

Геміедричсской Ф о р м ы  двв- 

надцати-сторонией призмы е — (а у  а : у  а *. ос с)

Скаленосдра 2  . . . . ~ а  : ±  а *. 2  а ; с)

Скаленосд[)а ѵ . . . . — ( і  а : ^  а : а : с) (+)

(*) Подробныя озііачепія этихъ скалемовдровъ суть слііду- 
юіщл:
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Осіювывалсь на уг.іахъ принлтыхъ Гайю дли тур- 

ма.іиііа, получаютъ слѣдующіл наклонсніл:

5 г ' :  е '  ~  158° 4 5 '

5 г ' : 2 г '  — 15Т 1 

3 : 1 —  105 54

2  : а —  150

2 : К =  Ш  54

ѵ : а =  1 47  42

ѵ : 2 г =  160 58

Кристаллы обнарулаіваютъ весьма сильно элек- 

тричество; та оконсчность, на которой насажсны 

плоскостн на болѣе пиірокой трехъ стороинсй нриз- 

мѣ ссть антилогичсскій, а противугюложнал око- 

нсчпость аналогическій полюсъ. Эти кристаллы, по- 

добно кристалламъ изъ Зониснберга и Бовся дѣла- 

ютъ исключсніе изъ общаго иравила, потому что въ 

ннхъ иеобыкновсинал трехъ сторонняя призма бо- 

лѣе обыкновенной (*)!

2 —

с__________

Уз а : у2 а : 2 а н ѵ =

г-

'А  а : ‘А  а ! а
2 /  : %  /  : У5 / / ; V ,  /  • 7 ,  /

(*) ІІо  всему эгом у весьма ві.роятно, что иеобыкповеннпя 

трехъ-стороініяя мри.іма можеть встрѣчаті.ся безт. пло- 

скостеіі обыкновеиной призмы и потому ііриведеііпое 

пыше отинчіе (АЫі. вег Акасі. стр, 2 4 4  Г і^ . 18  и Ро§<*.
ч

А пп. сгр . 317  Еі^. 20) изъ Псішга горалдо осиователь- 

пѣс можно разсматривать состоящ ею  изъ соедііненія пло- 

скостсй главнаго ромбоедра съ нсобыкновсыною трсхъ-
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2. К Р  і л ш е в о к и с л а я  ц и ц к о в а я  /{уд а .

Н |) іістллдьі кромнспокис.тГі цпнкрвой рѵдьі отио- 

оятся къ '1 и 4 осідой снстемѣ, иногда онѣ кстрѣ- 

чаютсл въ весьма с.<он;ны\ъ сосдимепіяхъ і.оторыя 

частію бьии  оиисаны Моосомъ (*): но такъ какъ 

мы имѣли с.іучай иаблюдать ещ е другія соединснія 

то снача.іа ириведемъ всТ. простыя Формы:

Огдѣльныя плоскости:

Ь —  (оо Ь ; Ь ; сс с) 

с ~  (ос а : оо Ь : с) 

а —  (а : сс Ь : сс с) *

2. Ромбичсскія призмы.

a) Всртикальныя гіризмы.

§ —  (а : Ь : оо с)

Ш  =  (а : і  Ь : сс с)*

і е  =  (•■>: і  Ъ : сс с)*

b) Горизонта.іьныя нризмы. 

а.) П опсречныя призмы.

(1 =  ( а : оо Ь ; с)

Зй ( -̂ а : со Ь ; с)

@ )  ГІродолыіыя призмы.

: і-Г —  (сс  а : 21) : с)*

ст о р о н а ею  п р т м о ю  чт,мъ за соеди н сн іе нротнву тю.ю- 

ж еічіаго ромбоедра г  н съ обы кновепію ю  прнзлою  

Сверхъ т ого  Мы ппкогда н е встрѣчалн яспыіі противу- 

ііолож енны іі ромбоедръ, хотя ГаГпо сго  такъ ош ісы ва- 

етъ (напримЪръ вмѣстѣ съ г.іавнымъ ромбосдром'і.).

(*) ЬесіЬ іГаззІісЬ е АпГап"5§п іпс1е Дег ІѴаиіг^евсЬісЬіІе сіез 

М інегаІгеісЬя, 2  нзДайіе томъ 2  стр . 1 2 9 .



Г С—.. • (оо а : Ь ; с)

4 Г ~  (оо а : 4- Ь : с)

5  Г п ;  (эо а : ~  Ь ; с)

Г>Г ~  (м  а : |  і) : с)*

?Г  і г  (оо а : -і.Ь ; с)*1

5. Ррмбіиісскій октаедръ.

/  =  (« : І Ь : с)

г =  (1 а : Ь : е)

X =  (а : |  Ь : р)*

“  =  Й« = т Ь : } У  0

ІІ.ЮСКОСТИ, олначснныя зв ііа д о ч к .т» , до сихъ иоръ  

сіц е і і с  бы.ні ош ю аиы , но за то М оосъ  приводйтъ  

сіц е одн)’ Форму, которую  мы Никогда ие находили, 

и Форму.іа которой прн основной Формѣ избранной  

намп, оѵдсгъ сл ѣ дуіоиѵ іа: а: 4  Ь: с):—  П ри н и -

( ) Ромоичеокііі ок гаедръ (а : Ь : с) которыіі нами првилть
за основііую Ф о р м у  до снхъ порь еще не былъ набліо-

даемь. Ііе е м о т р я  на эго, мы все таки его приня.ш за

осповную Ф о р м у , потому что онъ иаходіітся въ самыхъ 

простыхъ отношенінхъ къ призмамъ ^ и <], которыя за- 
служивають осооеннаго впимаіпя по лсному прохожде- 

нію ндущему ішъ ппралле.іыю, а сверхъ того и Форму- 

лы для всі.хі. прочихъ Формъ весьма упрощаются. Мо- 

осъ прішіімлл ь за основную ® о р м у  ромбическіп октаедръ 

/, вст]гіічающіеся чаще прочихъ ромбическихъ октае- 

дровъ и паходчщійся всегда на ншкней оконечиооти, ко- 
торуіо одпако весьма рѣдко можио наблюдатг.; ио оиа 

предстіів іяеть ть преитѵіущества какъ <і>орма выбранная 
наміі.

с2 ? )
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мая за основаніе углы прннятые Моосомь, которые 

однако нс совсршснно соглаінаются съ наіннмн, хо- 

тя мсжду обонміі нѣтъ знапнтслыюй разницы, го

мы получаемъ слѣдующес наклонспіс:

т  8 къ ь . . . . 156° 5 6 '

т  8 — Ь . . . . 165 4 0

т  * - Ь . . . . 105 54

5 Г _ Ь . . . . 157 5 0

7  Г — Ь . . . . , 165 51

х — Ь . . . .

со■гг 4 2

X --- 8 . . 160 4 5 1

п --- п (падъ 5 Г) . 71 1

Положсніе этихъ плоскостей и параллслнзмъ кра-

свъ мо;кно видѣть въ прсдставленныхъ черте;кахъ.
~ *

Кристаллы крсмневокислой цинковой руды замѣ- 

чательны по различному образованію обонхъ око- 

нечностей, которую однако весьма трудно замѣтить 

потому что кристаллы большею частію бываютъ прн- 

росши одной и той же оконсчпоетію (*). Гайю нн- 

чего не упоминаетъ объ этомъ разиородномъ обра- 

зованіи оконечностей; но говоритъ что кристаллы 

совершснно однообразпо образовапы на оконечнос- 

тяхъ; вѣроятно онъ это утверждастъ нотому, что 

еыу не удавалось видѣть кристаллы съ полнымъ об- 

разованісмъ, на обоихъ оконсчпостяхъ. Псрвый уче-

(') Крнсталлы вссьма часго встръчаіотся эксцсптріічсскіімн 

группамн по н въ этомъ слѵчаь спободныс коицы ссегда 

бываютх. одііого рода.



пый иаблюдпвшій подобііые криста.ыы Сылт. Мо- 

осъ: у ііего былн кристаллы изъ Альтенберга близь 

Аахена; намъ удавалось видѣть такіе кристаллы нзъ 

Альтенберга и Нерчннска.

1 К р е м п е в о к и с л а л  ц и н к о в а л  р у д а  и з ь  А л ь т е н б с р г а  

б л и з ь  А а х е н а .  Кристаллы, обыкновснно имѣютъ <і>ор- 

му нредставленную на таблицѣ \  Фигура 1 и 2. Опн 

въ ширину имѣюгъ нѣсколько линій и приросиш 

ннжнимъ концомъ, между тѣмъ какъ верхнЬі око- 

нечности, на которыхъ гоеподствуютъ Ъ до Ъ Г бы- 

ваютъ весьма стѣснешіы- въ рѣдкихъ елучаахъ за- 

мѣчаются еще части боковыхъ плоскостей. Фнгура 

Ъ и 4  представляютъ отдѣльно сидящіе кристаллы 

менынихъ размѣровъ; хотя опи бываютъ приросши 

нижнимъ концомъ то въ нихъ иногда бываютъ вид- 

иы плоскости. Въ весьма рѣдкнхъ случаяхъ встрѣ- 

чаются совершенно образованные кристаллы въ же- 

лѣзистой глинѣ. Тѣ, которые мы видѣли были отъ 

1 до 2 лнній величины, и на ихъ оконсчностяхъ 

господствовали прямыя конечныя плоскости (*).

І. Плоскости /  господствующія на нпжней оконеч- 

ности встрѣчаются также на верхней, гдт. они вмѣс- 

тѣ съ другими соединеніями принимають совсршен- 

но другой видъ. Всѣ нлоскости могутъ быгь оире- 

дѣлены помощію параллелизма ихъ краевъ. Края 

мёжду (1 и Г, между о <1 и н между и и 7  Г обра-

(*) ГІодобпый крнсталлъ Г . Р о іс  по-іучіідъ отъ Г . Г ор н аго

Совѣтшіка ГаГідингера.
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ііуіогь чряммо л ін ію  іѵіі гщжйоига.іыіой П|>о.ікцін 

<міг)р;і л Ь. Тлліі» гдѣ іі|иім;ні нопемнлп імоскості. 

господстпѵетт., оиа быііаетъ округлепная; Ь ооыііііоіимі- 

ііо покрыта горизоитааьнш іи Гюроздналпц ііма;мі»і 

імоекогти /  у іірііроенінхъ крнст;ш.іоііъ обыкновсішо 

быпаютъ въ впдь іцеткн, а у іфнст;Шоіуі, иміиоіцихъ 

ііоанос образооаніе онн нѢсііолько г.іа«ке. Осталыіыл 

п.іоскоскостп іюобіцс г.іадкн н блсстлщи н псгьма 

ѵдобіи.і д.ія точныхъ измѣреиііі.

Болыііаго внийанія достойны двойпикн, таблпц.і 

1 Ф іігура 5, встрѣчающісея в ъ  этомъ отличіи (*). 

Нристаллы образуютъ не высокіа иризмы, ограничсн- 

ныи свсрху гірямою консчною илоскостію, весьма 

развнтою, а виизу илоскостямн /  которыя весьма 

не гладки. Кристаллы соединяются этимн концамщ 

общая нлоскость сог.срціецно пара.ілслыіа прямой 

консчной плоскости и плоскости Ь въ обонхъ ІІС- 

дѣлимыхъ совпадаютъ въ одной гілоскости. Во всѣхъ 

двойниковыхъ кристаллахъ, которыя иамъ удавалось 

пабліодать, плоскости обонхъ исдѣлимыхъ были 

ясно видны г.ъ сосднняющихся коицахъ. Если бы 

кристаллы сблизились сще бо.іѣс, такъ что эти плос- 

коети ие возмогкно было различить, то двоГшнковые 

кристаллы кремневокнслаго цпнка, только тѣмъ от* 

личались бы отъ простыхъ кристалловъ, что оии на

(*) П еболы иую  друзу такихъ крпстал.ювт. Г . Г о зе  у ж е за 

ньско.іько лЪтъ ііо.іучи.іъ въ Б о іш ь  иодъ цазвапіемъ 

Гопентъ.



обоихъ окопечностлхъ обнаруашвали совсртснно оди- 

наковую крнсталлиэацію,;Это пс встрѣчается въ про- 

стыхъ кристаллахъ, и потому легко ошибнтьса если 

пе б)детъ обращено вни.маніе на различіюе дбразо- 

ваніе оконечностей.

2. Е р е м п р м о к и с л а я  ц и н к о в а я  р у д а  ш ъ  Б я е й б е р га  вь  

К а р и н т іа .  ф и г у р а  9.

Крнсталлы этого отличія тѣмъ отличаются отъ 

ирсдьидунціхъ что в ъ  і і й х ъ  господствуеп. продоль- 

ная плоскость Ь, отчего кристаллы н принимаютъ 

таблнцеобразную <і>орму. На всрхней оконечности 

встрѣчаются плоскости (1 и Г, а Ъ <1 бываетъ мало 

развита; на противуполоалюмъ концѣ, которомъ крис- 

таллы обыкновенно прирастаютъ, и который быва- 

етъ виденъ только въ томъ случаь, когда они од- 

ною стороною прикрѣпляются къ основаиію, нахо* 

ДЛТСЯ ПЛОСКОСТИ Г И I'. П о с л Ѣ і н я л  плоскость слу- 

ікитъ притупляюіцею плоскостью к[>аевъ происхо- 

дящихъ отъ иересѣченія Г и $ . Послѣдиія нлоскос- 

тн округлены и персходятъ въ одну плоскоеть па 

которой однако еще можно опредт.лить плоскости /  

помощію измѣрсній.

Па экземплярѣ, который мы разсматривали, крнс-
* ж

таллы быЛи отдѣльно прикрѣплсны на плотномъ И.1- 

вестнлкѣ.

Подобную жс наружную Форму имѣютъ вст|)ѣ- 

чающісса часто иъ мипсралогичсскнхъ собранілхъ



криста.мы нзъ Рсйбе.іл і$ъ Карннтііі, по обыкновсн- 

но они болѣе скоплены въ одну массу, такъ, что 

прикасалсь піпрокнми боковыми плоскостлмн они 

ІІМЪЮТЪ Ф0|)му подобную .іистамъ огкрытой книгн. 

Ъ К р е л ін е в о к и с л а я  ц и п к о в а л  р у Ъ а  и з ъ  І И а р л е й  б л и з ь  
Т а р н о в и ц а .  (ф и г у р а  8). Криста.мы так;ке имѣюгъ 

Форму таблицъ и на верхпсмъ концѣ ограннчнвают- 

ся п.юскостями (1, у которыхъ заостряюіцес рсбро 

нсмного притуп.ілстся номопцю с. Другой КОІІСЦЪ 

намъ неудавл.юсь видѣть въ по.шомъ развитіи. Крнс- 

та.і.іы обыкновенно бываютъ также скучены какъ 

прсдъидуіціе, но только сще тесмъе прилегаютъ, такъ 

.что плоскости с, образуютъ дугу. Въ ігвкоторыхъ 

случаяхъ оіпі однако не такъ часто прилегаютъ, н 

встрѣчаются даже отдѣлыю на плотномъ яіелѣзис- 

томъ гальмеѣ.

4  К р е л ін е б о к и с л а л  ц и н к о в а л  р у д а  изъ Решбаніи 

(фигура 7). Въ Королевскомъ собраніи находятся нѣс- 

колько прекрасныхъ экземпляровъ, на которыхъ встрѣ- 

чаются отдѣлыіыс кристаллы ме;кду скоп.іенными и 

нслсными недѣлимыми. Они имѣютъ вссьма гладкія, 

блестящія и прозрачпыя гілоскости и окраш ены си- 

неватобѣлымъ цвѣгомъ. Этн кристаллы то же имѣ- 

ютъ таблицсобразную Форму и прикрѣплены однимъ 

концомъ, мс;кду тѣмъ какъ другая оконечность ог- 

рапичивастся плоскосгями 5 (і, Ь и с. Иногда так- 

я;е всгрѣчаются т  Г, Г и неболыпія трсхъ уголыіыя 

іілоскости 2, 0 и 7 , когорыя являются совсршсшю
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особснпо на концѣ краевъ между <1 и 3 «I (*). Крнс- 

та.і.іы вс.іичиною бынаюгъ отъ 2 до 5 линій.

5  Крелшевокислсія цинковая руЪа изь Нергинска 

(Ильдеканскаго рудника) Фигура 6. Кристаллы вели- 

іннюю бываютъ до одного дюйма, но они весьма тон- 

кн, таблнцеобразны и бо.іыпсю частію ерослись въ 

пучковатыя гругіпы. Онн отличаются тѣмъ что на 

открытой оконечности господствуютъ плоскости Ъ (I 

которымъ обыкновенно подчиняются плоскости Г, а 

иногда сіце с, 2  Г н л Г (фіігура б Ь). На нѣкого- 

рыхъ кристаллахъ, налсгарлпихъ на другіс, была раз- 

вита и другая оконечность, которая какъ въ крис- 

таллахъ изъ Альтенберга ограничивалась нлоскостыо 

у . н ,  плоскостяхъ ь иаходятся тонкія вертикальныя 

бороздки.

Кромѣ этихъ криста.іловъ въ нѣкорьіхъ друзахъ 

изъ Нсрчииска бываютъ сіце такіе у которыхъ гос- 

подствуютъ плоскости Г и 3(1 когорые иногда под- 

чиняютея (1. Эти кристаллы, иногда значнтельной 

величины и толіцииы находятся въ Королевскомъ 

собраніи на друзѣ, которую Г. Розе получилъ о іъ  

Г. Верта въ С. ІІетербургѣ. Они въ длину имѣютъ 

дюйма а въ ширину 1 дюймъ. Кристаллы боль- 

шихъ размѣровъ имѣютъ бороздки на плоскостяхъ 

3 между тѣмъ какъ плоскости Г тусклы.

(’) Одвако н съ этомъ случаѣ ихъ можпо узпать по ихъ  

ноложеиію: край съ 3  (1 пара ілеленъ протнвуположиому 

краю оть 3  сі н ^ а край съ сі плраллелеиъ п])отньѵ- 

гіо ю ж н ом у  краіо м еж ду сі п Г, точно какт> въ Фіігурв 2
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Ііремііеп6кіі(м;ія цшіковаа руді» іібиаруживаотъ 

с ім ы ю с нироэ.ісктрнчестію Крксгаилы бьм н нягрЬ* 

каемы до -Н) , мри чемъ свиыодный консцъ, обра- 

щенный въ иертежахіь нцсрху всч:гда оказыва.ісп 

аналогннескн, а іірнросиііГі коноф* а н п м о п п ісск н  

алскт[)ііческимъ. Л діюГіннковыхъ крнста.мовъ илъ 

Альтенберга оба конца бышиоть лна.іогшісски, се- 

рсдина у двойннковон імоскости анки.іогниескн э.іск- 

трическою. Н зъ  этого вндно, что кремнейокислал 

цинковая р)'Да нмІ»стъ только одііу а.іект[)нчсск)Ю  

ось, совііадающею съ г.іавною осыо вертикалыюй 

прнзмьц на аналогическомъ иолюсЪ господствуютъ 

горизонталыіыя ирнзмы; а [юмбическіо октаедры 

являются только ііодчііиенпыми Формами, между тіімъ 

какъ на антилогическомъ полюсѣ обыкновеино вегріі* 

чаетея только одіінъ ромбпческій октаедръ / ,  кого- 

рый шюгда с:ь поперечною призмою основной Фор- 

мы образуетъ кругловатую ім оскость.

5 С к о л е ц и т ъ .

ІѴлепъ и Фуксъ изслѣдовавшіе во всей точностн 

семсйстг.о, названное Гаю Мезотипомъ (*), его раз- 

дѣлили на Ъ разряда, которымъ дали названія: нат- 

ролита, Мезолита н Сколецита. Химицескін срставъ 

эгихъ минсраловъ выражаетея слѣдующими Форму- 

лами:

(*) 5еЬлѵеі""гз ІоигпаІ Гііг С Ь е т  ипД. Р Ь уз. томъ X V I I I  

страпица 1.
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Ла ЗІ 'і- АІ йі -ь Ч М 

ійі АІ ІІІ 4- 1І
2  Са!

Са йі 4 АІ Йі і- II 

Ііс.іѣдъ за і іими Ф рейем уть изсаѣдоваііъ ѴІезолітъ 

изъ Гаусіимтейіиі въ Погеміи и пыг.е.гь елѣдуюіцую 

Формулу:

1 ІЧа).....................
>8і А* 8і -і- Т) Н 

1 Са }

Эта Формула отличаетея отъ Формулы введснной 

Геленомъ н Фуксомъ, то.п.ко особенньімъ отношені- 

емъ еущсетвуіощимъ мсждѵ нат[)омъ и известью, н 

большимь срдер;каніемъ воды.

Кристал.іическа;і Форма ііо наблюденіямъ Ге.іена 

и Фукса во всьхъ трехъ рт.іичіяхъ бываетъ 1 н 1 

оспая и за исклірчеиісмъ нсболыиой разноетн въ 

углахъ всѣ кристаллы совершеино сходны ме;кду со- 

бою. ГІо ихъ словамъ они представляютъ соеднне- 

ніе ромбипескаго октасдра сь  ромбичсскою прнз-

ыою, имі.ющіе слѣдующіе утлы:
С М  ( ......... ■■■- ■ 'о ; ■ ■ ■■■■ і : - ■ ■

Тупыя роко' Туиьія конеч- Острыя конеч*

выя рсбра. ныя ребра. ныя ребра,

Натролитъ 91° 5 '  144° 8 '  145° 2 5 '

Мезолнть 91° 25 '
. ОХОСШ ВП > I ’ (ОТР ЙІІТ ‘ Щ 1 ’ ОЖППІ

Сколецить 91° 2 0 '  Ш °  ЪУ  142° 4 0 '  р

(*) Эш  уг.ч.і вычислены по даипымъ гл.іводенііі.»м> Фуксомъ-

Г)1



Моост. въ псрвомъ издпиіи свосй миіісралогіи СІЦС 

пс прнпимасть ато раздѣленіе на разрлды. Однако 

уіѵіы, приведенные Гайдингеромъ въ Англійскомъ пе- 

реводѣ (*) этого сочиненія относятся едннствсппо 

къ натролиту нзъ Оверніи и суть слѣдующія:

Тупыя боко- Тупыя консч- Острыя консч- 

выя рсбра. ныя рсбра. ныя ребра.

91° 145° 2 0 '  142° 4 0 '

П ри  этомъ Гайдингеръ упомннаетъ что одно от- 

лнчіе ветрѣчается на островѣ Исландіи и вслнчина 

угловъ, означаемая нмъ, нѣсколько отличается отъ 

угловъ натролита изъ Оверніи. Это замѣчаніе побу- 

дило Г. Розе нзмѣрить точнымъ образомъ эти крис- 

таллы, прнчемъ оказалось, что они хотя и вссьма 

сходны въ велнчинѣ угловъ съ натролитомъ изъ Овер- 

ніп, по все таки отиосятся къ 2 н 1 членной сис- 

темѣ. Онъ нашелъ слѣдующіе углы:

Тупыя боковыя ребра (§ : § табл. И ,  фнг. 17) 91° Ъ5'

Переднія коиеч. ребра(о : о    —  — ) 144° 4 0 '

Заднія — ------------ (о ': о ' -------------------------) 144° 2 0 ,

Нсснмметрнческія —  (о : о ' ------------- ---------- ) 14э° 2 9 '

Наклонспіе основанія кътупѣйш . боков. ребру 90° 54 '.

Сверхъ того онъ замѣтилъ что двойниковая нлос* 

кость параллелыіа притупляющсй плоскости туііѣй- 

іпЛго боковаго ребра, такъ что, сслн она ироходнтъ 

чрезъ ссредипу крнета.іла, то на одпоіі окоисчности

(*) Томъ ІТ, страпица 236 .
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нлходятсл то.іько ІІЛОСКОСТИ исрсднсй косой приамы 

о, а на другой іыоскостн задней косой прнзмы о', (*)$ 

этн плоскостн однако шікогда нс бываютъ вндны, 

потому что крнсталлы номоіцію ихъ проростають. 

Относнтел.но химическаго состава крисга.іловъ, мож- 

ііо сказать, что они содержатъ извесгь н натръ, такъ 

что ихъ должно отнссти къ мсзолигу. П о нричинѣ 

недостатка хорошихъ кристалловъ невозможно было 

опред Блить, имѣютъ ли паі ролитъ и сколецигъ Фор- 

му сходную съ нредъидущими кристалламн.

Во второй часгн втораго изданія Минералогіи Мо- 

оса (**) изданной Цимпомъ прсдставлены Ъ огдѣле- 

нія Г. Фукса: ІІатролитъ, Сколецигъ и Мезолитъ 

і іодъ  названісм ь призматичсскаГо, гармоФаннаго и пе- 

ритомическаго КуФОінпната (ргізтаІівсЬеп, ЬагторЬа- 

пеп и т і  регііотеп кирЬошраІез). Д.ія псрваго отличія 

нрнняты углы опредѣлснныс Гайдингсромъ для На- 

тролита изъ Овсрніи, а для втораго )глы Г. Розе 

для Мезолита изъ Исландім. Къ гретьсму отличію 

не только относится мсзолитъ Г. Фукса, но также 

Коміітоиитъ, иотому чго Ц иппе основывается иа од- 

номъ наблюдсніи Гайдингсра, (***) по которому мс- 

золить изъ Гауснштсйна въ крпсталличсской Формѣ

(*) 15ъ приіоженномъ чергежѣ эта гмоскость не проходитъ 

ровпо чрезъ середину криста.і.іа, что и въ прщ одѣ очеиь 

ръдко встрѣчается.

(**)Страпица 62.

(***) УегЬаікІІ. йег ^езеІвсЬаГь сіея ѵаІегІаетІізсЬеп М ивеитв

ѵоп В е с Ь т е п .  ЛаЬгдап^ 1 8 3 6  етраннца / й .
Горн. Журн. Кя. IV . 1849. 3



оовершенно сходенъ сі, комтношітомъ (*). іУгому 

схо,\ству наружиой Формі; однако вовсс нс соотпі.т* 

ствустъ хіімическій сосгдвъ, клкъ лю;кно видѣть ияъ 

рпзложепіе Комитошіта изъ Каадепа произвсденнаго 

Г. Ц иш іе  н ещ е точнТ.е пяъ раз.юженія сдѣ.іаннаго 

Раммель0бс[)Г0мъ, по которому составъ Комптонита 

выражлстсл с.іѣдующею Форму.юю:

Ч го  касается до обнаруаяіваніл э.ісктричсства, то 

Гаю тгверждастъ что то.іько однл часть криста.і- 

ловь огносящихся къ роду мсзотииа обиаружива-

вовсс ие об.іадастъ этимъ свойствомъ. Ге.іспъ п Фуксъ 

наін.пі, что криста.і.іы, не обнаруживающіе э.іектри-

чсства прннад.іеа.атъ къ натро.шту, и это своиство 

с.іужило имь вѣриымъ призиакомъ для отлнчія нат- 

ролита отъ Сколсцита и Мезолита. Далѣе эти уче- 

ные замѣтили, что не ирнросшій коисцъ кристалловъ 

послѣдннхъ мииераловъ всегда бываетъ лнтилогичес- 

кій, между тѣмъ какъ прикрѣпленный, аналогически 

электрическій. Эготъ ф л к т ъ  впослѣдствіи бы.іъ под- 

тверждсиъ изслѣдованіями Г. Розе (**+).

(*) Кристаллы вообще быв/потъ весьмл пеясиы. Оміі всегда 

встрѣчаются въ пустотахъ Фопо.шта съ почковатою, не- 

роипоіо повсрхносгыо и составлеіп. изі. кусковъ сі. лс- 

нымъ ииі.іковатымь сло;кеніемъ.

(“ ) Родяеп(іог0[’8 Аппаіеп ѴЬѴІ, страниця 2 8 6 ,

('**) Вь томь же м і і с т ѣ  Томъ X X X IX , странпца 293 .

етъ э.іектрнчсство, между тѣмі., какъ другая часть



ч

ІІ.шъ предстап.і ллась іюзшожностг. измі.рить прс* 

красиый криста.і.іъ натролита, который за н ііс к о л ь -  

ко лѣтъ былъ подарснъ Г. Розс Профссоромъ Форх- 

гаммсромъ въ Коппспгагспѣ. По эгой причинѣ мы 

полагасмъ что этотъ натролитъ вѣроятно былъ най- 

денъ на Феройскихъ островахъ, хота ііамъ нс слу- 

чалось видѣть другіс образцы иатролита съ этихъ 

острововъ илн съ острова Исландіи, у Гелена и Фук- 

са также не уноминастся обь этихъ мѣсторождені- 

яхъ миііерала. Кристаллъ отиоснтся къ 1 и 1 о с н о н  

снстсмѣ и ио предварительнымъ измѣреніямъ, кото- 

рыс мы ирсдириіілли, углы вссьма приближаются иъ 

тѣмъ, которые были замѣчены Гайдингеромъ на на- 

тролитѣ изъ Овсрміи. П о этоМ у можно даже по 

угламъ, въ особениостн по угламЪ  вертикалыюй 

призмы отличнть натролитъ огъ мезолита изъ Ис- 

ландіи: тупыя боковыя ребра у перваго минерала 

составллютъ 91° а у втораго 91° '55', разность 

которую нельзя упусгить изъ виду при гладкостн 

боковыхъ плоскостей. Свсрхъ того иатролитъ изъ 

Исландіи никогда нс встрѣчается въ видѣ двойни- 

ковыхъ кристалловъ, мсжду тѣмь какъ мезолптъ 

всегда находигся въ этомъ видѣ.

Изслѣдованный кристаллъ натролита вовсс не об- 

наруживалъ электричества; это же самое было за- 

мѣчено иадъ натролитами изъ другихъ мѣсторожде- 

ній, въ чемь наши изслѣдованія соверпісино согла- 

шались съ наблюдсиіями Фукса иадъ этимъ мипе-



рл.юмъ: мы пзсхкдоіими патро.інты пзъ Ов* рніи, і і з ъ  

до.інны Фасса, нзъ Якобснъ б.пізі» А^сснгъ іл, Гх>- 

гсмін н нзъ Брсвпга въ ІІорвсгін (такъ пазывасмымъ 

Радіо.інтъ Эсмарка). ВсТ. этн ирнста.мы можпо Пы- 

ло прннять за натро.інты часгію ио нхъ с.юженію, 

частію же по нхь ясноіі крнста.мнчсской Ф о р м і і .  

ІІО хнмичсскому составу нГ.которые натро.шты нзъ 

Якобснъ сиѣдова.іо бы причис.шті, къ мсзо.штамъ, 

потому что при изслѣдоваиіяхъ оказалось что они 

содсржа.іи дово.іыю значитс.іыюс колнчсство извсс- 

ти. Между прочнмъ однако мы нанми чго мсзо.інтъ 

нзъ долины Фасса, который по Фуксу содсргкнтъ 9 ,61 

н|юцснтовъ нзвссти вовсе не обнар) живалъ элсктри- 

чсства. Мы въ томъ увѣрсны что опыгы пропзведе- 

ны надъ точно такими же образцами, какіе были 

подъ руками у Фукса, потому что опіі совсршснно 

соглаша.шсь съ его описаиіемъ. Форму кристалловъ 

нс.іьзя бы.іо опредѣ.іить вь тучносги: они были рас- 

положсны эксцснтрически, нѣско.іько согнуты и крас- 

новатаго цвѣта; свсрхъ того оии содсржали значи- 

тельное количество извести. Мезо.штъ нзъ Гаусшп- 

тейна также необнаруживллъ ии малѣйшихъ с . і ѣ д о в ъ  

элсктричества.

Элскгрнчсство папротнвъ того отдѣ.іялось весьма 

снлыіо изъ мсзо.шта и Сколецита изъ ІІс.іандіп. ]\Іы 

изслѣдовали криста.ілы Мсзо.шта (*) описанные Г.

о  Они кромЦ значител.наго количестпа і п в е с т п  содсржатъ 

такіие иагръ; егли ііхъ іюгрузнті, в ъ  хлорнстоводород-
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Ро.н’, счце другос ог.іичіс, хранящесся въ Королов* 

скомъ Музсумѣ, заміічатслыюе но своимь прекрас- 

і іы м ь  ьріиталламъ, и многіе и.ютныя массы, состо* 

ящія изъ эксцсіітрнчески скоп.ісииыхъ жилковатыхъ 

іісдѣ.шмыхъ, пмѣпіпнчъ однако совсршенно' образо-

в.ипп.ія оконсчности (*). Но всякомъ случаіі свобод- 

ныя, расходящіяся концы были антилогичсски элск- 

тричсски, а сросіпіяся или сходящіяся окоисчностн 

аналогичсскп элсктричсскп.

ІІзь вссго сказанпаго слѣдуетъ, что бо.іыиая часть 

мсзолитовъ ис прсдставлястъ самобытное ссмсйство 

мииераловъ, по частію должно быть отнсссно къ 

патро.штѵ, часгііо ;ке къ сколсциту, а свсрхъ того 

сутцсствуютъ известковистые иатро.шты равно какъ

ную ки логу, то по прошествіи нткотораго времени об- 
р.ізуются въ студнѣ к)бы хлорчсгаго натрія. Это ссть 
іамом про тоіі гпогобт, для открытія ітатра въ кремкево- 
кнс.тыхъ сиояхъ разлагающихся отъ діійствія хлористо- 
водородной кис.іоты; ого можно примѣнитг, пе только къ 
цоолитамъ, по и къ «іопо.шта.мъ и база.іьтамъ, потому 
что въ нротивномъ случат; открытіе ирисутствія натра 
сопряікеію съ бо.іі.шими затрудиеніями.

(*) Между атими находи.іись также сколециты пе содсржав- 
шіе натръ. Такое отличіе рлзложеннос Г’. Гю.тхомъ 
пъ .«абораторін Г. Розе содержало:

Извести . . 13,68
Глинозема . . 26,22
Кремнезема . 46,76
Воды . . - 13,94

100,60
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ско.ісциты содержащіо иатръ. Цр.іЬс гочмыл и;н\іт.- 

доваиіп разрѣніатъ тѣ сомпѣмія, которыя нынѣ сщс 

сущсствуютъ касатс.іыю содср;каміл воды вь мсзо- 

литѣ. Безъ сомнѣніа общ ая Форму.іа д.іл иагролита

б)ДСТЪ.

Такъ что разиость въ химическомь составѣ кромѣ 

бо.іьшаго нли мсиыпаго содсржанія иатра или из- 

вести въ одпомь изъ двухъ минсраловъ, состоитъ 

еще въ томь, что въ ско.іецитѣ находится 1 атомъ 

воды болѣс чѣмъ въ натролитѣ. Свсрхъ того этп 

минсралы сщс отличаются относитслыіымъ вѣсомъ, 

криста.ілическою Формою, явлсніями э.іектричсства (*) 

лвлспіііми і і с [ ) с д ъ  паяльцой трубкой и проч. Такъ 

какъ натролитъ и ско.ісцитъ болѣс пспрсдставллють 

двѣ отдѣлыіыя спсціи одного и того ;ке семсйства, 

мсзотииа, какъ пршшмали до сихъ поръ, то гораздо 

лучше, нс уиичтожая извѣстнос названіё дапное Гаю,

его причислить къ ссмсиству иатролита и упичто-

жигь это назваиіе, потому что Гаю прн своихъ опи-

(*) Во вгоромъ нзданіи минсралогіи Мооса ошибочно ска- 
запо, что патролнтъ (иризматическііі Нуф о и о і п .і і і  шиатъ) 
о<іііа|)ужнвастъ пироэісктріічсстсо. Толъ II, стран. 261.

»і -н АІ 5і ч- 2 II.

А длл сколсцита.



слнілхъ оир;ица.п. иаиболыіісо синмапіе на натро»  

.іитъ, назііапіе одноаіычущсо сь содалітомъ, отпо- 

сліцесся къ совс|пнеі!ііо друтому минералу. Отноше- 

нія мелолпта нзъ Гауепштсйна до сихъ поръ еще 

це опредіі.іены. ГГо хіпшческому сосгаву опъ отно* 

снтся къ сколсциту, но отъ и с г о  совсршсино отли-, 

чаетея какъ ио криста.і^ической Формі), наблюден- 

нон Гандингеромі. (*) такъ и потому, чго не обна- 

руікиваетъ электричестіѵа. Вѣроятпо онъ образуетъ 

соиеріиеиио особенное отличіе.

П о  этому сколецитъ пмѣетъ одну электрическую 

оеь, совпадаіощую еъ г.іаіяюю осыо вертикалыюй 

прнзмьц оконечиость на которой иаходягся передиія 

косыя призмы, или свободная раеходащаяся око- 

нечность (нотому что онъ всегда встрѣчается экс- 

цснтричсски скопленпыми кристаллами) содержитъ 

антилогическій полось, л приросшая, сходяіцаяея 

оконечпость аиалогическій полюеъ, Изъ этого видно 

что въ нсмъ э.іектрпчество раснредѣ.іастся такНмъ 

яіс образомъ какъ г.ъ турмалинѣ и кремневокислой 

цініковои рудѣ (+*). Ио такъ какъ эти кристаллы

(*) По образцамъ храняіцнмгя вь Королевскомъ собрапін
моашо только огіредѣдять, что Форма этого мезо.шта пе 
соотнѣтстііусть Форміз сколецита.

(*•*) Кристаллы этичъ 3 симепствъ мішераловг, оч.пппіотся 
снособомъ, нрирастанія кристалловъ. Турмалііпъ так;ке 

- часто Бстрѣчается гіриросшіімъ .іналогичсскимь, какъ н 
антилопічсскимъ полюсамъ. Эго иногда можно заѵіѣтить 
ііа одноіі н той жс друзь. Крсмисиокнслал цииковяя руда

Г>9



вгсгда встрѣчаются вь видѣ двоііниковаго, и иа око- 

нсчности кан;даго кристал.іа встрГ.чаются іілогкостіі 

протипуполоніиыѵъ окопечіюстсГі простыхъ кригтал- 

ловъ, то возникагтъ воиросъ объ образѣ распредѣ- 

лсиія электричсства въ простыхъ кристаллахъ. Если 

бы оно и въ этомъ случаѣ лвлялогь такъ какъ въ 

турмалииѣ, то въ двонинковыхъ кристаллахъ иа обо- 

ихъ окоисчностяхъ встрѣчались бы какъ положп- 

тельное такъ и огрицательное электричсство, кото- 

рыя должны бы вяаимно уішчтояштьгя. Бъ  этомъ 

случаѣ дѣло нсвозможно объяснить ииаче, какъ при- 

иимая, что простые кристаллы, которые до спхъ 

поръ гще не были наблюдаемы, вовсе не обііару- 

живаютъ электричества н что въ сколецитѣ элек- 

тричсство образуется только въ двойниковыхъ кри- 

сталлахъ, которые относительно распрсдѣленія его 

представляютъ тѣ же явленія какъ простой кри- 

сталъ (*). Изъ сказапнаго однако не слѣдустъ, что

всегді быпаеть прпкрѣп.іеиа аіітилопіческимъ, а сколе- 
цитт. аитилогнческнмъ по.посомт-.

(*) Эксцеитрически расположеннын жплковатыіі сколецитт. 
весьма часто кончается жилковатою, почти плотноіо, 
не ирозрачното массою бѣ.іаго цвѣта, когорая въчнстыхъ 
мьстахъ во все не обпаружнваетъ электричества, слѣды 
котораго явллются то.іько тамъ, гдв къ ией бываютъ 
при.чі.іпаііы ясныя крнста.ілическія частп минера.іа. Раз- 
.юженіемъ были открыты вт, этоп плотноіі масст, рг- 
шительпо ті; же самыя составиыя части какт, въ пахо- 
дтцепся надь исіі прозратгіоГі части крнсталла. Такъ

40
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еоли сошліФовать въ сколецитѣ, одиіп. кристаллъ, то 

друіой не долл;еігь обнару;кивать электричества, или 

же то, что двойииковые криста.ілы другихъ шіне- 

р.чловъ, веегда должиы обнарѵживать электричество. 

Въ сп[)авед.шв_остн этихъ положеній мы убѣдились 

особениыми опытами.

4. А  к с и  п и т  ъ.

Акеннитъ, какъ извѣстно, относнгся кь 1 н I 

членной системѣ и въ Д оф и п Ѣ  истрѣчаются пре- 

краспые кристаллы этого минсрала. Для нашихъ и.$- 

слѣдоваиій мы преимуществеішо пользовамись кри- 

сталлами изъ этого мѣеторождснія. У пасъ бьыо 

около 15 образцовъ, которые всѣ вообще имѣли 

Форму гіредставлеиной Фигурою 16 на таб.іицѣ II. 

Два кристалла обнаруживали электричество ие ясно; 

одинъ изъ нихъ былъ совершенно образовапъ. В сѣ  

остал>иые кристаллы при нагрѣваиіи до 120 или 

ІѢО градусовъ обнаружнвали электричество, хотя и 

не сіыыю, ио весьма яено. Такъ какъ въ аксиіштѣ 

электричество возбуждается отъ тренія, то его дол-

какъ мы до сихъ поръ егце но усчѣ.іи сдѣ.іагь ко.ш че- 

ственнаго разлож енія этой бълон массы , то иы не мо- 

жемъ положительно сказатг. происходитъ ли этотъ иедо- 

статокъ элекричества оттого что плотнал масса есть не 

ясное нристаллическое состоян іе сколецита или ж е отъ  

того что оца есть минералъ соверш снно отличиый отъ  

с к о .іе ц іт .  Н амъ иажстся что первое положспіс будетъ 

бо.іье справсдлииос.
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и і і і о  нсоі.ма <)ф'0|)0;кы() поднімнть к ь  острію :>.к'к- 

троскоча. Во прсмя нзлйѣдованія часто иредстлппя- 

иась необходнмость оссобо;кдать криста.м і» огь  э.іск- 

тричества возбуи;дениаго тронісмъ, т і і м ь  ч г о  с і о  

дер;ка.іи надь іиамоисмъ; но этимь самымь его л і -  

шали скогшвіпагосл вь иемь ішроэ.іектричества. Эти 

обстоятельства- чрезвычанио затрудиялн оиредіыеніс 

полосовь аксинита. Во вслкомь случаѣ одиако иа- 

ходи.іся одипъ антилогичсскій ію.іюсъ на зииснькой, 

обыкновенно трехугоиыюй п.ющадкѣ п (таб.шца 11, 

Фіігура 16), а одинъ аналргическій гюдь блестліцею 

іілоскостыо У  у остраго угла ме;кду плоскостями и, 

х изаднлго Р, между тѣмъ какъ другрй полюсь на 

плоскости ей паралелыюй въ верхнемъ уг.іу. Всѣ 

кристаллы были сломаны такимъ образомъ, что мс* 

л;ду ними не находнлось ни одного образца съ обо- 

нми плоскостлми п, но на нѣкоторыхъ встрѣчалаеь 

эта плоскость на лѣвой сторонѣ ввсрху, а у другиѵъ 

на правой внизу: въ обрихъ, случаяхъ онн содор.ка- 

.іи аитилогнческій полюсъ. Вообіце можпр сказап» 

что электричество на антилргическомъ по.иосѣ силъ* 

нѣе чѣмъ на аналогическомъ.

И зъ этого слѣдуетъ что въ аксшштѣ находятся 

двѣ электричсскія оси идущія отъ верхней плоско* 

сти п на лѣвой сторонѣ къ инжнему осгрому углу 

на правой и иа оборотъ, отъ нижней плоскостн п 

на праврй стороні» къ верхнему острому уг.іу на 

лѣвой. ІІлоскости п содсржатъ аптилогнчссіііи по-



лю съ, а въ означенныхъ осгры хъ углахъ находятся  

аналогнческія полюсы. ІІо  этому электрнчсскігі осн  

нс проходятъ чрсзъ центръ кристалла и ие соипада- 

ютъ съ кристаллографическою осыо,

5. Б  о р  а ц и т  ъ.

Кристаллы борацита изъ Л ю пебурга обыкновснно  

предетавляютъ сосдинеиі* гексаедра а, додекаедра (I 

и тетраедра о (таблица I I .  Фіігура 13 и 15) у ко- 

торы хъ плоскости одной изъ этихъ Формъ бываютъ  

развиты болѣе прочихъ; однако обыкновенно гос- 

подствуютъ плоскости гексаедра и Додекаед[)а. I Iе 

рѣдко случается что къ этимъ Ъ Формамъ ещ е при- 

соединястея другой тстраедръ о ', который вмѣстѣ 

съ первымъ тетраедромъ образуетъ  октаедръ (фигу- 

ра 1 Ъ и 15)$ далѣе являются тріакисъ-октаедръ ~ 

о ' ~  (а : а : 4  а)> гсміедричеекая Форма лсйцита- 

едра (фигура 14 и 15) а иногда егце гексакистетра- 

едръ I (а : у  а : у  а) (фіігурл 15). П лоскости  

втораго тстраедра ие всегда встрѣчаются иа кри* 

сталлахъ, иногда ікс онп бываютъ гораздо болѣе  

развитьі чѣмъ плоскости перваго тетраедра о  (фи* 

гура 14). П лоскости обоихъ тстраедровъ легко мо- 

/кио различать по иѵь иаружному внду, потому что 

плоекости псрваго всегда бываютъ гладки и бле- 

стдщ н и встрѣчаются только съ плоскостями гекса* 

кистстрасдра, мсікду тѣмъ какъ илоскости втораго 

тетраедра всдгда бы ваю гъ тусклы, даікс нсровиы и



імтгда находятся въ гоеднноніи съ п.іоскосглмн трі- 

.'ікистетрардра.

Криста.і.іы нзъ Зегеберга отличаются моныпею 

псличпмоіо н едва пмѣютъ одпу .іинію въ попсреч- 

ннкѣ. Онн т л к н і с  представ.іяюгъ соедннсиіс гскса- 

едра, додекаедра н тетрасдра съ б.ісстяіцпми п.юс* 

костями. П  лоскости гексаедра до того бываютъ раз- 

витЫ, что п.іоскостн додекаедрл н тстраедра яв.ія- 

ются то.іько едва замѣтиыми притуп.іяющимп п.ю- 

скостямн иа краяхъ и углахъ гсксасдра.

Гаю замѣтилъ, что борацитъ обнару;кнваетъ пи- 

роэ.ісктричество весьма сп.іыю: четырс э.ісктрнче- 

скія оси совпадаютъ съ осями гексаедра проведсн- 

пыми чрсзъ уг.іьц притомъ антилогпческіе полюсы 

находятся, какъ ужс ислѣдова.іъ Ке.іеръ (*), на углахъ 

гексаедра съ блестящимн тетраедрическими плоско- 

стями а аналогическіе по.носы на другихъ углахъ 

на которыхъ вовсс нѣтъ плоскостей или же встрѣ- 

чаются тусклыя плогкости тетраедра.

М ы изслѣдовали 17 кристалловъ изъ Люисбурга 

у которыхъ частію преобладали гексаедричсскіе ча- 

стію же додекаедрическія плоскости и 2  криста.і.іа 

изъ Зегеберга. У всѣхъ кристаллахъ электрическіе 

полюсы были расположсны по вышсприведепному 

закону.

Докгоръ Ганксль нагиелъ въборацитѣ кромѣ этихъ 

4 осей сще Ъ другія, которыя ироходятъ чрсзъ сс-

(*) Год^епсІогЙ^з А ппаіеп  Т ом ъ  Х У И  с т р іш ц а  1 5 0 .



рсдиіі)' діамгтралыю протпиуиоложпыхъ кубнческихъ 

п.іоскостей и.ін чрезъ сррсднпу діамстрально проти- 

вупо.южныхъ октаедричсскихъ уг.юпъ (+) нто бы 

повЪрнть это наблюдсиіе мы во прсма охлажденія 

изслъдовали кубичсскій кристаллъ борацита вь 5|- 

лииіи діамстра на серединѣ двухъ діаметралыю про- 

тивуноложныхъ кубичсскихъ плоскостяхъ. На обо* 

нхъ п.іоскостахъ обнаруживалось положительиое элек- 

тричсство въ спльной степенн, но сго мгновснно 

можно было удалить чрезъ прикосновеніе кристаллп 

къ пламснн. Опыты надъ холодными кристаллами 

доказали, что этимъ прикосновеніемъ невозможно 

возбудить электрнчсства. Для дальнѣйшихъ опытовъ 

бы.іъ угіотреблеиъ додекасдръ, котораго кубическал 

плоскость равнялась линіямъ и у него были 

означены Ъ кубическія плоскости (притуплеиія уг.іовъ 

октасдра) лежавніія близъ тетраедрической плоеко- 

сти. Криеталлъ былъ иагрѣваемъ 16 разъ и во время 

охлажденія его подвсргали изслѣдованіямъ. ГІри этомъ 

оказалось что:
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Въ другомъ додекйсдрѣ одна кубическая плоскость 

обпаружива.іа по.южито.іыю(‘, а діамстрально сй про- 

'іипуно.іожная, отрицагслыюе электричествО} другал 

ікюскость ог|)ицате.»ыюе, а діаметрально ей противу- 

по.южная также отрнцагс.іыюс электричсство; трстья 

п.юскость иакопецъ обнаружива.іа по.ю;кителыюе а 

діаметрально ей противупо.югкная гмоскость, по.ю- 

жнте.іьное или я»е отрицателыюе электричества. Изъ 

этого елѣдуетъ, что въ кубическихъ гілоскостяхъ (ок-> 

таедрнческихъ углахъ) борацига нс находятся элек- 

трическіе полюеы, мо что замѣченныя электричества 

происходятъ отъ пакопленій, которыэ на нѣкото- 

рыхъ октаедрическихъ углахъ, которые по наруж- 

ному виду паходятся въ связи съ близь лежащими 

кубичсскими углами иногда обплру;кив;іютъ евойства 

постоянныя, иногда же еовершеино не опредѣлен- 

ныя. Это электричество можно удалить описапнымъ 

способомъ во веякое время прн охлажденіи, такъ 

что кристаллъ будетъ обнаруживать только 8 поляр- 

пыхъ точекъ.

Въ упомянутой статьѣ Докгоръ Ганкелъ далѣс 

приводитъ, что электричсства, обпаруживаюіціяся на 

углахъ кубическаго кристалла борацита не только 

находятся въ зависимости отъ рода движеиія теп- 

лоты, но также отъ предѣловъ температуры, между 

которыми происходитъ это движеніе. Такъ напри- 

мѣръ уголъ обнару^швающій положптельнос элек- 

трпчество при нлгрѣваніи отъ 16 до 69 градусовъ,
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нріі да.іміѣііілсмъ пагрѣванііі обнаруживастъ отри- 

цатс.іыюо элсктри<іество. Подобиое же измѣисніе по- 

люсовъ бі.мо замѣчсио при охлаждеиіи борацита. 

Набдюдсиіе, что по.іяриость кристалловъ можетъ 

измѣиатьел бсзъ гіредшествовавшаго нзмѣиеіня въ 

двнжеиіп тсп.юрода, ееть Фактъ сто.іь новый и такъ 

мало согласующіися съ нашими понятіями о ниро- 

элоктричсствѣ, что оіі ь могъ быть нринятъ, ІІСІІІіа- 

че, какъ послѣ самыхъ точныхъ изелѣдованій. П ри 

болыиемъ чис.ііі опытовъ, когорые мы предпринн- 

ма.пі, для опредѣ.іенія полюсовъ борацита, мы не 

замѣтили измѣненія въ полярносги, хотя кристал.іы 

были нагръваемы до 110° Реомюрова термометра и 

наблюденія повторяемы до самаго охлажденія. Кубъ, 

имѣвшій линіи въ діаметрѣ, въ которомъ элек- 

тричество возбуждалось весьма легко, былъ по.іо- 

женъ въ тиге.іь паполненный дробью такимъ обра- 

зомъ, что одинъ уголъ съ блестяіцею тетраедричес- 

кою плоскостью остава.іся открытый. Одннъ консцъ 

платйновой проволоки былъ прикрѣпленъ къ стерж- 

ню элсктроскопа между тѣмъ какъ на другомъ на- 

ходилась стеклянная ручка, такъ что нри изслѣдова- 

ніи экектричссгва какого пибудь мѣста кристалла, 

этимъ концомъ проволоки можно бы.іо къ ному при- 

коснуться Д. Ганкель при веѣхъ опытахъ надъ пи- 

роэлектричествомъ употрсбля іъ этотъ епособъ съ тою 

только рдзиицею, чго онъ криста.ілъ ставилъ на 

жестяной лнстъ а пс погружалъ его въ дробь. Дробь
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постічіемио міігрГ.в.мпсь .і.імпою съ диойнымъ течс* 

ніем ь воздуха. Во время іыі рѣвамія доходившаго до 

202° Рсомюрова термометра, открыгый ) іо.іъ крис- 

та.іла отдѣ.іялъ іюстояино отрицатслыюе электри- 

чсстію, между тг.мъ какъ при слѣдующемъ послѣ 

нагрѣваиія ох.іа<кдеміи омъ обнаруживалъ положи- 

тельнос электричество. ІІри этихъ онытахъ, наблю» 

денія были повторяемы чрезъ каждую секунду. Онытъ 

бмлъ повторсмъ н ііско.іько разъ, мо всякій разъ мы 

получали одші и тѣ жс рсзультаты. Электричество 

в )обще обнаруживалось весьма слабо при концѣ ма- 

Г|)ѣванія, когда темнература повышалась медленио, 

и при началѣ ох.іаждсмія, оно иочти вовее ис бы- 

ло замѣгмо. Въ Предупрежденіе гого замѣчамія, что 

этоть особенный кристаллъ ме измѣнясть іюлярность, 

или что тсмперапра пеобходимая для этого еще нс 

была достигнута, (нотому что по причннѣ дроби н 

термометра темиературу нсльзя было возвысить вы- 

ше 210° Реомюрова термомстра), кристалл ь при 200° 

бы.гь выкутъ помощію щиичиковъ изЪ тиг.ія н во 

время охлажденія изелѣдованъ ма открытомъ возду- 

хѣ. Въ этомъ слѵчаѣ, ясно можно было иаблюдать 

веѣ яв.іенія описапныя Ганкелсмъ. Каждый кубичес- 

кій уголъ сь б.ісстящсю тетраед[)Нчеекою імоскосгыо 

обнаруашва.іъ си.іыюе отрицателыюе электричество, 

между тѣмъ какъ углы съ тусклою тетраедрическою 

плоскостью обна|)уживали положитслыіое э.іектриче- 

ство. По прошествіи нѣкотораго времсііи оба э.іск- 

Гори. Ж урн. Кн. IV. ІЬДУ. 4
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тричества уннчгожалісь и гісреходн.іи иъ нротипо- 

ІЮ .Ю Ж НЫ Я, когорыл но закону слѣдовало нмѣть оз> 

наченнымъ мѣстамъ. Это измѣненіс но.іярностн нри 

мгновенномъ ох.іажденіи нослѣ значитс.іыіаго нагрѣ- 

ванія бьыо замѣчспо во всѣхъ образцахъ, съ тою 

то.іько разницсю чго въ нѣкоторыхъ оно произво- 

ди.іось удобнѣе а въ другихъ съ большимъ трудомъ.

Непрозрачныс кристаллы съ неровною повсрх- 

ностью обнаружива.іи электричсство нри нагрѣванін 

до І а 0 °  Реомюрова термометра, кристаллы съ бо- 

лѣс гладкнмн плоскостями при 180°, между тѣмъ 

какъ просвѣчивающіе кристал.іы даже при нагрѣ- 

ваніи до 205° отдѣ.іяли нснравилыюс (апотаіе) 

элсктричсство весьма слабо, но вслѣдъ за тѣмъ от- 

дѣлялось весьма сильио свойствснное нмъ электри- 

чество. Въ слабо просвѣчивающсмъ додекаедричсс- 

комъ кристал.іѣ борацита съ силыю б.іестяіцими 

плоскостями невозможно было измѣнить положсніе 

электричсскихъ полюсовъ въ притупленныхъ куби- 

ческихъ углахъ; однако должно замѣтить что въ 

этомъ кристаллѣ электричсство вообще возбужда- 

лось вссьма трудно. І Ір и  всѣхъ опытахъ намъ ни 

разу не удалось замѣтить вторичиое измѣненіе по- 

лярности: если криста.ілъ однажды началъ отдѣлять 

нормалыюс элект|)іічсство, то оіп. сго удсрживалъ 

до самаго охлажденія. Нѣсколько кристаллоиъ бы- 

ли изслѣдованы при нагрѣвапіи по способу пзло- 

жснному въ началѣ эгон статьи, но онн нс обнару-
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Жйвл.пі ппкакого от(‘туплсніл отт. обыкновенныхъ зя- 

коновъ раопредрлснія э.ісктрнчества. Такъ напрн- 

мт.ръ тстраедрнческая гі.юекость додекаедричсскаго 

кристалла поелѣ еильнаго нагрѣванія плоекости ей 

діамстрально противугіолояіиой, отдѣляла въ тсчсніи 

нѣсколькихъ ескуіідъ отрнцателыюс элсктричество, 

которое постепеино уничто;каясь наконсцъ переніло 

въ положительное, болѣе ужс не измѣнявінееся, такъ 

какъ это слѣдовало быть по закону. Изъ вссго ска- 

заниаго слѣдуетъ, что замѣченное отстетупленіе отъ 

закона не происходитъ отъ пироэлектричества, но 

зависитъ единственно оть нсзамѣчсннаго до еихъ 

поръ движенія теплорода въ массѣ кристалла. Это 

явленіе моа;етъ происходить въ томъ случаѣ, когда 

поверхиость кристалла проводить тсплоту лучшс вну- 

треипсй его масеы, такъ что при пагрѣвапіи опъ 

ие во вссй массѣ обиаруживаетъ одиу и ту жс тсм- 

пературу. Пъ этомі. елучаѣ кристаллъ во врсмя гіри- 

косновснія его къ электроскопу окружается оболоч- 

кою, температура которой выше внутренней массы: 

велѣдствіс этого кристаллъ на поверхности ох.іаж- 

дастея, между тѣмъ какъ внутри тсмпература его 

повышастся. Этимъ способомъ описанное отступленіе 

отъ закона можно гіроизводить искуственнымъ обра- 

зомъ. Турмалинъ въ естествснномі. состояніи не об- 

наруживаетъ этого явленія, но если его оконечно- 

сти закоптить надъ масляиой лампой, то оно ему 

свойственио въ снлыюй степенп. Нристаллъ чернаго



тѵпма.іинл, д.іипою пъ 5|- .іііпііі и въ лиііііі то.і- 

іцмиы пл обоихъ концахъ бы.іъ покрытъ ТОІІКИМЪ

г.юемъ сажн. Пог.іт. уагрТ.ианія аналоінчггкаго по- 

.нога, продо.іжавпіаго оО сгкундъ, опъ ѵ э.ігктро- 

гкопа къ тгчгніи 1 мннуты отдіі.іл.іъ ію.южитг.н,- 

пог олектричггтво, которог иогтгпгино ослабТ.ва.ю 

до ну.ія а потомъ пгргшло въ норма.іыюг отрнца- 

те.іыюг э.ігктрнчегтво, Подобныя же лв.іепіл про- 

игходн.іи на аити.югичггкомъ по.носѣ. УсмТ.ѵі, этого 

опыта зависитъ отъ пг говгріпгннаго нагрѣванія 

кристалла, потому что гс.іи тотъ н;г гамый кристаллъ, 

нагрѣвать въ тгчгніи 2 мииутъ надъ пл імгпгмъ гвѣ- 

чи- то онъ ничсго особгннаго нг обнаруживаетъ. 

Н ѣ іъ  гомнѣнія что борацнтъ въ нодобпыхъ жс об- 

гтоятглі.гтвахъ обнаруживалъ бы также неправиль- 

ное отдѣленіе элгктрнчггтва, которое вт. немъ мо- 

жетъ проигходить ггце сове]нпенио другнмъ обра- 

зомъ. Болыпой кубическій крнгталлъ боріцита дгр- 

жали въ дробной банѣ, въ продо.іжгніи 10 минутъ 

при температурѣ отъ 190° до 200°, послѣ чего его 

при тсмпературѣ 190° вынулн нзъ тигеля н под. 

верглп изслѣдованію. Въ течгніи мипуты онъ вггь» 

ма гильно отдѣлялъ нсправилыюе электричегтво но 

вслѣдъ за тѣмъ оно пгрсніло въ иорма.іыюе. Ііъ 

этомъ случаѣ должно бы.ю пронзоптн лвлсніе со« 

вериіепно противНог оиисанному въ нргдъидуіцгмі, 

случаѣ, потомѵ что повгрхность кристалла охлажда- 

лась вссьма быстро и мы поднесли къ э іектроско.



иу к])ист;і.ыі. сь  лолодмою оболочкою, и горлчсю 

кііут])сіиісю массою. Во нслкой точкѣ ьріцтал.іа под- 

всргавіисйся изслѣдованію, элекгроскоиъ обиаружи- 

ва.гь размость двуѵь иротивуиоложныхъ элсктри- 

чсствъ: о.іоктрпчество иагрѣвающейсл обо.ючки и 

ох.іалідающагося ядра (*). Вь началѣ опыта, когда 

оболочка иагрѣваетса быстрѣе, чѣмъ нроисходнтъ 

охлаждоніс внутреніісй массы, норва/і отдѣляетъ элек- 

тричество сильиѣе, однако въ скоромъ времсии уси- 

ливаетоя элсктрйчество внутреиией массы, которая 

д ііластся заиѣтиѣе еще потому, что дѣйствіе ея рас- 

иространястся па иостспенно увеличивающуюся мас-

(*) Есми разбпть не прозрачный кристал.іг., то онъ внутрн 

обыкиоі.епно обпарузкіміаетъ жилковатое с.юженіе, при 

чемъ жн.ікн распо.іагаются перпеіідикулярііо къ наруж- 

пымъ іілоскостяыь, чго было уже даино замѣчеио Цро- 

«ессоромъ Вейсоиъ. Это явленіе ііропсходитъ едипствсіГ 

но оп . случ.ійіюсти въ образовааіи кристалла; оно часто

встріічается въ другихъ криоталлачъ и не .зависить оть
Ч

поздиТ.іішаго измѣиепія: положенія мельчаиіпихъ частицъ 

или мімическаго состава, потому что прозрачные и ие 

прозрачиые криста.ілы по ііабліодепіямъ Раммельсберга 

( Ро^еп(1огЙ”$ Ашіаіеп Томъ Х Х Х Х ІХ  страница 44В) 

иредегаішпогъ самую незначителъную рашость въ отпо- 

ситсльномъ в * с ѣ  и въ химическом ь составв. Часто тлкже 

находимь въ иепрозрачныхъ крисгаллахъ болѣе нросвь- 

чивающее я д ]Ю , прсдставллющее псрвое скоплсн е мас- 

сы , вокругь которой вносліідствіи сконлялись иовыя 

ч.істицы. Вт.ролтно это также имѣстъ вліяніе иа описы- 

ьаемос >:влеіііс.



еу кристаллл. 11аірГ.ііающаяс« обоиочка кристд.ил 

долаиіа быть вссьмд тонка, потому чго для обнару» 

жцваиія сл э.ісктричсства, потрсбна очснь высокая 

тсмисратура; ссли крнсгаллъ борацита держать очсиь 

долго въ темнературѣ 120° Реомюрова тсрмометра 

то онъ все таки отдѣлястъ прн ох.іа;кденіи голько 

электрнчество, слѣдующее сму по закону. Въ этомь 

случаѣ одиако оиъ вь иачалѣ прикосиовснія къ элск- 

троскопу иочти вовсе не обнарузкнваетъ электричі- 

ства^ это же самое замѣчсно у топаза, турмалииа и 

Аксинита, послѣ весьма силыіаго нагрѣванія. Это 

своііство послѣднихъ кристалловъ стдрались объяс- 

нить тѣмъ, что въ нихъ электричество дол;кно пред- 

варите.іыю иакопиться, чтобы опо могло пзъявиіь 

какое нибудь дѣйствіе на электрометръ. Доказагель- 

ствомъ тому, что не въ этомъ заключается существен- 

ная причинл, можетъ служитъ то, что если во врс- 

мя охлаждснія у турмалииа отнять скопивиіееся элск- 

тричсство, чрезъ простое прикосповеиіе кристллла 

къ пламепи, то хотя онъ потомъ отдъляетъ элек- 

тричество нѣсколько слабѣе, но оно все таки ни- 

когда ие бывастъ такъ слабо какъ въ началѣ оны- 

та, когда электричество долікно возбуждаться въ са- 

мой сильной стенени. ГІо этому въ упомянутыхъ 

случаяхъ во всѣхъ кристаллахъ электричество внут- 

ренилго ядра первоначальыо старастся скрыгьса 

вслѣдствіе дѣйствія э.іектричества обо.ючки; въ бо- 

рацитѣ, гіо причнпѣ свопствспной сму особсннон ІІО-
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всрхностп, и удобной возбуждасмоети электричсства, 

это ли.іеніс усилшается до того,г что иоел Ь си.іыіа- 

го иагрііваіііа нормалыюе электричество иревращаст- 

сл въ против) иолоікное.

6. Р о д и ц и т ь .

Родицитъ своею Формою и ио элсктрическимъ лв- 

лснілмъ вссьма сходенъ съ борацитомъ. Кристаллы 

иредставллютъ соединеніе додекаедра съ б.ісстлщи- 

ми п.іоскостлми теграедра; всличина ихъ бываетъ 

отъ 1 до 2  линій и они обнаруживаютъ лсное, хо- 

тл нѣсколько слабѣйшее иироелектричество, чѣмъ 

кристаллы борацита. ІІолюсы также начодлтся въ 
гсксаедрнческихъ углахъ додекасдра; притомъ )глы 

съ блестлщими тетраедрическими плоскостями бы- 

ваютъ антилогически, а не притупленные углы ана- 

логически электрически, какъ уже гірежде было за- 

мвчено Г. Розе въ описаніи родицита (*).

И зъ  этого слѣдуетъ, что родицитъ подобно бора- 

циту также имѣетъ 4 электрическія оси, совпадю- 

щіл съ угловыми ослми гексаедра.

Ь. Цкнтральио-полЯРНЫЕ КРИСТАЛЛЫ.

\ .  П  р  е н и т  ъ.

Еристаллы пренита нрсдставллютъ ромбическую 

призму, въ 100°, которая ограничивается прлмыми
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ноисчііычн і і . і о с к о г т л ч и ,  а на о с т р ы х ъ  б о к о п ы х ъ  

к р а л х ъ ,  б ы п а с т і .  б о . і і і е  и.ш мсиѣе гір н туп .існ а .  (Таб- 

лица Ш , Ф іігура 1).

Обыкновспііо ирн;іча бывагтъ ипзка н таб.іицс- 

образиа, какъ это могкно пидѣть въ крисгаллахъ изъ 

Бургъ  д ’ Оассонъ въ Дофіінс п т о .іь к о  въ рѣдкихъ 

случаяхъ и.юскосги призмы нѣсколько бо.іыис, от- 

чего кристаллы получаютъ сто.ібчатую Форму, какъ 

иапримѣръ образцы изъ Ратшингесъ въ Тиро.іѣ. 

Весьма рѣдко кристаллы нмѣютъ гладкія плоскости. 

На плоскостяхъ таблицсобразныхъ кристалловъ пе 

болыиихъ размѣровъ всегда иаходятся горизоиталь- 

иыя борозды, мсжду тѣмъ какъ болыпіе криста.ілы 

обыкновеино прсдставіяіотъ скоплѣиіе многпхь ис- 

дѣлимыхъ, въ которыхъ оси, параллсльныя мсиыпсн 

діагопали оснопанія, расѵодятся; это бываетъ такъ 

постоянно, что тупыя боковыя ребра описываютъ 

правильную дугу. ІІодобнос скоилсніе кристалловъ 

ироисходитъ часто па концахъ двухъ мспыпихъ діа- 

гоналей, такъ что въ этомъ случаѣ на прямой ко- 

иечпой плоскости крисгалла образуется значнте.іь- 

иое углубленіе соотвѣтствующее паправленііо бо.іь- 

июй діагопали Криста.ілы изъ Ратпіипгссъ имѣютъ 

болѣе гладкія плоскости, но и они также обнару- 

живаютъ способность къ оипсанпому слогкенію.

Кромѣ кристалловъ ирспита встрѣчаюгся такаю 

ядра и иочкообразно скоилсииыя массы этого ми- 

исра.іа. Повгрхпость этнхъ массъ обыкиоііснпо нс-
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ровпая и щеткообразная, между гвмъ какъ внутрн 

онн состоягъ изъ ;кімкопатыхъ и.іи нісстоватыхъ 

отдѣ.іыюстей. Ні> почкообразномъ иренитѣ изъ Дум- 

бартена еще естг> возможпость отличить отдѣлміые 

кристаллы, призматическая Форма когорычъ п|)о- 

исходитъ оттого, что притунляющія плоскосги ост- 

рыѵъ краевъ весьма значителыю увеличиваются.

Преиитъ обнаруживаетъ пироэлектричество въ 

весьма еилыюй стспени, но такъ какъ онъ до сихъ 

поръ въ этомъ отношеніи былъ мало изсл !>дованъ (+), 

то намъ должно описать въ подробности всѣ опы- 

ты произведенные намн.

Мы изс.іѣдова.іи слѣдующіе образцы, которые 

нагрѣвали отъ 150° до 145° Реомюрова термометра.

Таб.іичка изъ Бругъ д’ Оасеонъ, сломанная по 

нанрав.іенік) болыпой діагонали, такъ что наиболь-

(*) Иамъ извізсгііы то.іько слѣдующія изслѣдовамія иадъ ііре- 

пмтоад: І/ахе  еіесігі^ие раззе раг 1е сепіге «іи ріап, 

(^ці воисііѵікс 1а Гогше гЬотЬоісІаІе (Ііадопаіетапі. 

ІІаиу, ІаЫеаи сотрагаІіГ р. 197.

Ь’ахе ё!есгі([ие е$1 кііііё йапіе зепз сіе Іа реіііе  <1іа- 

^опаіе (Іи поуаи (ргікте сіваіі. гЬотЬаійаІ). ІІаиу Ігаііё 

(Іе т іп егаіод іе . Іо т е  I I , р . 604.

По наблюденіямъ Г. де Дре электрическая ось про- 

ходнтт. чрезг. центръ п.юскости, идущен на])а.ілелыіо съ 

малой діагоналей сдвшіутой четырсхъ-стороииеи таблицы. 

ІѴІинералогія ГоФмана. Томъ II, стрлница 225 .

Электрическая ось нараллельна большой діагонали 

илОскостн Р . (основаніс прямой ромбйческой ирнзмы).

. Пь ориктогпозіп ф о і п . Леонгарда страница А7І.
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шал длина ея бы.іа 2 ^  .іиніи. Туиыя бокопыя ребра 

бы.ін антилогнчески, а середииа над.юманноіі п.ю- 

екостн ана.іогнчески эасктрнческн. Таб.дичкл въ 7> 

•іиніи Д.НІНЫ нзъ того же мѣсторожденія, над.юман* 

ная по нлправленію меныиен діагонаон и съ приту- 

гыепісмъ на острыхъ боковыхъ краяхъ. Оба уг.іа 

надломанной п.юскостн и острыіі уго.іъ бы.ш анти.ю* 

гическн, между тѣмъ какъ середина обоихъ г.іавныхъ 

плоскостей таблицы аналогнчески э.іектричеспи.

Таб.іица нзъ того же мѣсгорожденія представ.іяв- 

іиая обломокъ въ Ъ^,п  линіи д.іипы съ двумя боко- 

вымн ребрами изъ коихъ острое было гірнтуплено. 

Тупое ребро было весьма силыю антилогически, а 

притупленное ребро и середина главной плоскости 

таблицы аналогическн электрнчески.

Таблица изъ того же мъсторожденія, состоявшая 

изъ скоплснія кристалловъ; одно основаніс было от- 

крыто и имѣ.іо характеристичсское углублеиіе въ 

серединѣ, между тѣмъ какъ другое основаніе было 

покрыто посторонними веществами. Бо.іьшал діаго- 

наль въ длину имѣла э Ѵ "  а наиболыпее боковое 

ребро 1 лпнію. Тупы я боковыя ребра были вь 

сильной стспени анти.іогически, а углубленіс осно- 

ванія аналогически элекгрически, между тѣмъ какъ 

оетрые края во все не обнаруживали электричества.

Ц ѣльная таблица изъ того же мѣсторожденія со- 

стоявшая изъ скопленія кристалловъ. Гупыя боко- 

выя ребра были сопіуты и на одномъ осповаиін
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находи.іось зиачительпое уг.іублеиіе, между тг.мъ клкъ 

другое было ие совершенио открыто. Длинная діа- 

гоиаль имѣла 54-'" а тупое боковое ребро 

Оба тупыя боковыя ребра по всей длинѣ были аи- 

тилогически электрически, мегкду гі.мъ какъ острыя 

ребра во все ие огдѣляли элсктричества. Углублеиіе 

на открытомъ осиованіи было аналогпчески электри- 

чески, а на другомъ осцованіи бы.іо замѣтно то жо 

самое электрпчсство. Этотъ прекрасный кристаллъ 

былъ изслѣдованъ при нагрѣваніи.

Таблица изъ того же мѣстороа;денія имѣвшая въ

д.іину болѣе 1 дюйма и прйкрѣплсиная къ нородѣ. 

Тѵпое боковое ребро было искривлено, а острое 

притуплено. Тупое рсбро было въ силыюй степени 

антнлогически элекгрически, между тѣмъ какъ ост- 

рое было аналогически элсктричсски. Ілристаллъ былъ 

нагрѣтъ надъ пламснемь.

Обломокъ призматическаго кристалла изъ Рат- 

шингесъ, у котораго можно было видѣть тупос бо- 

ковое ребро и прямую конечную п.юскость. Ребро 

было аналогически электрически, равно какъ масса 

ей противуположнал; коиечная плоскость нс отдѣ- 

ляла во все элсктричества, но въ ііо.іожсніи сй діа- 

метрально противуполояіномъ находилось одно мѣсто 

которое было аналогичсски электрически. Призмати* 

ческій кристаллъ изъ того жс мѣсторожденія. Элек- 

тричсство обнаруживалось такимъ яіе образомъ.

Призматичсскій крисгаллъ, у котораго были раз*
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і ч і т ы  тѵпое боковое цебро съ іі|>іі.іітаіощіімн і і . і о -  

екостямн. Нанбо.іыиал д.іина конечііыхъ імоскостсн 

бы.іа 4 линіи а бокопы.ѵь ребрь Т^ пое боко-

і і о о  ребро бы.ю «нтп.югическм элсктрнчсски, равно 

какъ противуполонпіая сй над.іомаіінаа часть кри- 

сталла. Когда кристаллъ соін.піфойа.ін на половину 

сіо длины, то искуствсннал п.юскость бы.іа въ си.п>« 

ной стспени антилогически элсктричсски.

Болыпос ядро свЬгло-зслснаго цвьта съ мыса 

Доброй Надеа;дьц въ этомъ ядрѣ ясно мо;кно было 

аамътить составлявшія его таблицы. На повсрхпостп 

шара можііо было отличить точки которыя были какъ 

аналогнчсскн такъ и аптилогически электрически.

Обломанный кусокъ ядра аелеиаго цвѣта изъ того 

;ке мѣсторожденія имѣвшсе внутри жилковатое сло- 

жсиіе. Поверхность ядра ие обнаружіГвала электри- 

чества, но въ из.іомь паходились точкн которыя 

были какъ аналогически такъ и аитилогичсски э.іек- 

трически.

Обломанпый кусокъ ядра зеленаго цвЬта изъ того
і

жс мѣсторожденія. 11а плоскости излома оііъ обпа- 

ружиса.гь лучистое сложепіе и жи.іки расходились 

въ вііді; лучей изъ одііой точки. Эта точка н пе 

бо.іыпое пространство вокругъ нсе бы.іо въ сильнон 

стспсни аналогичсскп э.іектричсски, мсжду тѣмъ какъ 

внѣшняя повсрхность ядра была аитилогнчески элек- 

трически.

Всѣ эти паблюдсиія согласны мсжду собою н слу-
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ЖЛТЪ КІ. ІІЛуЧСПІЮ ОСООСІІІІЛІЧ), д о  ОІІХЪ Ііоріі РЩС Ііе 

ЗЛМІІЧСІІІІЛГО рлспрсдѣлсвія Э.|СКТрИ'ІССКИХ'Ь ІЮЛЮСОВЪ 

въ крпстлл.ілхъ. Сі> кристлл.ілхъ которыс мы до сихъ 

иоръ рлзсм.ітривлли (въ комсино по.іярныхъ) каікдаа 

отдѣ.іыілл электричсскла ось кончл.ілсь ііл иовсрх- 

ности криста.ыа и по этой пріічііпѣ въ иихъ вссгда 

бы.іо четное чис.ю ио.носовъ Въ прснитѣ, па иро- 

тивъ того иаходятся двѣ противу пр.іоікныгі элсктри- 

чсскія оси, которычъ лиа.югнчсскіе полюсы совпл- 

длютъ, тлкъ что криста.і.іъ имѣетъ Ъ по.иоса. Ма- 

.іая ділгонл.іь основлніл призмы, укллывлстъ илпрл-

в.іспіе обѣихі. оссй, которыхъ общій аналогигескій 

пол/осъ плходптся въ ссрединѣ кристлл.іл, между 

тѣмъ клкъ обл антилогіічсскіе по.посы няходятс.т нл 

концлхъ этихъ .шііій. Такъ клкъ э.іектричсство рлс- 

предѣ.існо этимъ способомъ по вссй млрсъ кристл.і- 

.іл, то острыя боковыя рсбрл ис должны обііару- 

живать элсктричсствл; притуп.іеніе острлго боковаго 

рсбрл всегдл клсается лнл.югическому по.носу, меж- 

дѵ тѣмъ клкъ притуп.іяюіцая плоскость тупаго крля 

только въ томъ с.іучаѣ клсается этому по.іюсѵ, когда 

она проходитъ чрсзъ болыпую діагона.іь основаніл. 

ТІодобиый родъ пироэ.ісктричсствл мы называсмъ 

центѵрально-поллрнымъ (Сспігаі-роіагізсіі].

Т  о п а з ъ.

Мы изс.іѣдова.ш 28  экземгыяровъ, которые боль- 

пісю чаетію бы.іи изъ Брлзпліи, а иѣкоюрые изъ
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Сибнрп и Саксонін П срвые обппруяиіпп.ін элсктри- 

іісство силыіѣе ирочихъ, мсжду тъмъ канъ два Сак- 

соискіе н одииъ Ура.іьскііі отдіиялн элсктрнчеетво 

такъ с.іабо, что его съ трудомъ можио бы.ю опрс- 

д-Іиить. За иск.іючсиісмъ двухъ кристал.ювъ, кото- 

рые былн совсршенио образоваиы иа обоихъ кои- 

цахъ, всѣ имѣ.ін то.іько одинъ окриста.ілованный ко- 

нсцъ, мсжду гѣмъ какъ другой былъ сломанъ. Мы 

сиачала старалнсь огірсдѣлить электричсскую ось то- 

паза по направлеиію призматичсской оси кристалла, 

но мы въ этомъ не имѣли успвха. Кристал.іы бы- 

ли нагрѣваемы отъ 1Т)0° 150° и изслвдованы при 

охлажденіи; въ нѣкоторыхъ экземплярахъ криста.і- 

лическій коисцъ обнаруживалъ положительнос, а въ 

дртгихъ отрицатсльное электричсство, между тѣмъ 

какъ нельзя было замѣтить никакой разности въ крис- 

таллической Формѣ оконечностей. Не во в с ѣ х ъ  эк- 

земплярахъ оба конца одного и того же недѣлима- 

го обнаруживали различныя электричества. Одинъ 

кристаллъ топаза изъ Бразиліи въ длины об-

наруживалъ положительное э.іектричество на обоихъ 

концахъ, заостреиныхъ 4 плоскостями н на тупыхъ 

боковыхъ рсбрахъ, между тѣмъ какъ отрицательное 

электричсство отдѣлялось только въ двухъ случай- 

ныхъ углублеиіяхъ на обоихъ концахъ криста.іла . .  

Другой Бразильскій топазъ, имѣвшій 11 линій д.ін- 

ны, у котораго оба копца были совершснно обра* 

зоваиы, обнаруживалъ на одиомъ концѣ отрицатель-
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ное, а иа друтомь, нѣсколько поврежденномь 'кон- 

Цѣ, также отрицательиое электричество, меікду тѣмъ 
какъ сго т)пыл боковыя ребра отдѣляли положи* 

телыіое электричество. Бѣлый топазъ изъ Нерчии- 

ска имЬвшій 5-| ’ дліпіы, на одномъ концѣ, на ко- 

торомъ находились заостряЛщія плоскости гори- 

зонтальной нризмы, отдѣ ля лъ иоложнтельное, а на 

другомъ, обломанномъ концѣ отрицательное элек- 

тричество, между твмъ какъ тупыя боковыя ребра 

обнаруживали положите.іьное э.іектричесгво. Бразиль- 

скій топазъ съ шестыо заостряющими плоскостями, 

имѣвшій 6 | - " , длины отдѣлялъ на заостренномъ и 

на противуиоложномъ сму, сломанномъ концѣ, ог* 

рицателыюе электричество, между тѣмъ какъ тупыя 

боковыя ребра обнаруживали поіожителыюе элек- 

тричество. Эти примѣры достаточио доказываютъ, 

что распредѣлсніе электричества но нанравленію осн 

гіризмы не подлежитъ никакому закону; въ то же 

время элекгричсство на концахъ отдѣлялось слаб;), 

между тѣмъ какъ на боковыхъ рсбрахъ оно было 

доволыю сильно. Отъ этого у насъ возннкла мысль 

что электрическая ось топаза во все не совплдлетъ 

съ его нризматическою осью, что вполнѣ и было 

доказано слѣдующимъ опытомъ. Кристаллъ въ 

съ 4 заостряющими плоскостями былъ сразломанъ 

на два куека по направленію главной плоскости из- 

лома. Оба куска ири охлажденіи обнаруживали от- 

рицателыюе электричсство, что служило яспымъ до-



клзатс.іьствомъ тому, что п.юскости находяіійяся оъ 

норма.іьномъ ііо.іо;ксніи къ прнзматической оси крн- 

стаааа не нересѣклиітся нн какою электрическою 

осыо. Другон, иодобный ;ке онытъ, предпринятый 

іілдъ крнстлл.юмъ и ь И і - ” д.інііы дл.іъ точно такой 

же рсзультлть: отноіиеніс меікду э.іектричестпомъ 

двухъ іі.іоскостей нзломл къ вертикл.іыюй нризмлти- 

ческой оси с.юмлннлго кристл.і.іл бы.ю го ;ке самое 

клкъ и въ первомъ случаі;.

Э.іектричсскія осп топлза иаходягся въ п.іоскости 

нлиболѣс явствснной сгілйіюстп, что впо.інѣ доклзы- 

влстся выінеприведенныліи опытлми. У;ке преждс 

бы.ю склздно, что тупыя боковыя ребрл прнзмы въ 

отмотсиіп  элсктрнчества совершенно сходны между 

собою, но это яв.іеиіс нс замѣпается на острыхъ 

ребрахь. Въ началѣ охллгкденія іГриста.іла острыя 

ребра не обнаруживаютъ электричества, вслѣдъ за 

тѣмъ они по.іучаютъ электричество тупыхъ краевъ, 

а наконецъ также иногда элсктрпчсство конечиыхъ 

плоскостей. Такъ какъ электричество острыхъ кра- 

свъ вссгда бываетъ слабѣс первоначалыіаго электри- 

чества иастоящихъ но.посовъ и такъ какъ омо лег-. 

ко устрапяется чрезъ прикйсновепіе къ пламеми, то 

омо вѣроятно явлеиіе случайпое, иропсходяіцсс отъ 

накоплемія. И зъ  всего сказамнаго слѣдуетъ, что мы 

э.іектричсство тогіаза должмы прммять за цсптраль- 

но по.іярное, такъ какъ п э.іектричество прспита.

Въ топазѣ находятся двѣ протнвулоложныя э.іск-
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трическЬі оги, которыя .іежатъ по направленію ма- 

.іой діагона.іи оенованіа призмы. Два аналогическіе 

полоса оси совпадаютъ съ серединою діагона.ш, меж- 

ду тѣмъ какъ два, антилогическіе полюса находят- 

ся на діаметралыю иротнвуположныхъ тупыхъ бо- 

ковыхъ ребрахъ гіризмы. Чтобы доказать справедли- 

вость этого закона, были предприняты слѣдующіе 

опыгы. Бразильскій топазъ съ 4 заостряющими п.іо- 

скостями на концѣ, имѣвпіій 7 линій длины былъ на 

заостренной верінинѣ н па гіротив) положномъ сло- 

женномъѵ концѣ, аналогичсски электрически, въ то 

времл какъ тупыя боковыя [іебра были антилоги» 

чески элскгрически. Этотъ кристаллъ сошлііфовали 

ио иаправленію одной притупляющсй плоскости ту- 

паго боковаго ребра такимъ образомъ, что притуп- 

ляющ ая плоскость гіроходила чрезъ середнну крис- 

талла и онъ еамъ п о .т іи л ъ  Форму трехъ-сторонней 

призмы съ однимъ тупымъ и двумя острыми боко- 

выми ребрамн. Для краткости здѣсь нигдѣ ие бы- 

ло обращено вниманія на заостреніе призматичес- 

кихъ ребръ криеталла. Сошлифоваиная и полирован- 

ная плоскость по всему иротяжснію, оказалась въ 

сильной степсни аналогически электричсски, между 

тѣмъ какъ тупое боковое ребро было антилогичес- 

ки электрически, а оба острые, края вовсе не имѣ- 

ли элсктричества.

Кристаллъ топаза въ 94-* длины, который на со- 

вершснно образованномъ кристаллическомъ концѣ п 

Горн. Журп. Ѵ\н. IV . 184У 5
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н а  мротіп») и о л о ж и о м ъ  сму, сломапиомъ, быль аііалош* 

чсскн, а ііа тупомъ бококомъ рсбрт. пнтилогичсски 

олсктричсски, сошлиФопали такимъ образомъ, что нс- 

кѵствсннаа плоскость нрптупллла од ііо  острос боковое 

рсбро. Эта п л о с к о с т ь  по вгему иротя;ксиііо бы.іа сла- 

бо, ио совсріненно яспо аналогичсскп ллектричсски 

обломка этого жс самаго крнста.і.іа іѵь 5 л и н і н  д л и н ы  

было с о н і л и Ф о в а н о  одно тупос боковое рсбро. Образо- 

вавшалсл чрсзъ то плоскость ио всему протлженію 

бы.іа въ снлыюй стеиенн антилогически э.ісктричсски.

Этими опытами впо.інѣ доказывастся приведснное 

выиіе распрсдѣленіе электрнчсскнхъ по.посовъ въ 

криста.ілахъ топаза, п помощін) ихъ моікно оире- 

дѣ.іить глѣдующія отношенія электричсства въ раз- 

ръзанныхъ топазахъ.

П  логкость идущая параллгльно одному боковому 

ребру и малоп діагонали основанія (таблица I I I ,  ф и -  

гура 2) раздѣ.іясгъ топазъ на двѣ части, пзъ копхъ 

каждая нмѣетъ э полюса. Двѣ плоскости образовав- 

іпіяся отт. разрѣзанія кристалла оказываюгсл ана- 

логичсски электрическими. М сныпая часть бываетъ 

антилогически элсктричсски у вновь образованныхъ 

боковыхъ рсбрахъ, а большая антилогически элск- 

трически у тупыхъ боковыхъ рсбрахъ. Плоскость 

проведенная нараллслыю большой діагонали н од- 

ному боковому ребру раздѣляетъ кристаллъ на двѣ 

части изъ коихъ мсныпал имѣстъ два а болыная 

три по.поса (таблица III  Фіігура Т>). Двѣ плоскостИ



мроіісілсдшія оті» ріізрѣзапіл обнаруживаютъ про- 

тіівуііоложныя алсКтричества: искуствсннал іиоскость 

на мсныпсмъ кускѣ бывастъ аііалогпчсски а на бо.іь- 

шсмъ, аитилогичсски э.ісктричсски. Если разрѣзъ про« 

ходитъ чрсзъ бо.іьшую діагональ основаніл (табли- 

ца I I I  Фигура 4) то оба куска иміиотъ два по.іюса 

и обѣ искуственныа плоскости оказываются анало- 

гичсскн электрическнми. Илоскость нровсдснпая на- 

раллелъно двумъ діагоналямъ раздялястъ кристаллъ 

на дві» части, у которыхъ элсктричсство распредѣ- 

лено точно такимъ ;кс образомъ какъ у цѣлыіаго 

кристалла. Совсршенно симметричсски образованный 

кристаллъ топаза, имѣющій Форму •') сторонней приз- 
мы съ четырьмя заостряющими консчными нлоско- 

стями обнаруживаетъ слѣдующія ппроэлсктричсскія 

явленія. На обоихъ концахъ вовсс нс отдѣляется 

электричсство. Аитилогически элсктричсскимъ ока« 

зывастся ту пос боковос рсбро призмы по всему про- 

тяженію: псреходя оттуда на боковыя нлоскости оно 

начииастъ ослабѣвать и наконецъ на острыхъ бо* 

ковыхъ ребрахъ оно совершснно изчезаетъ. Анало- 
гическое электричсство не отдѣляется ни на одной 

точкѣ повсрхгности крисга.іла. Топазъ однако прсд- 

ставляютъ значителыіыя отступлснія отъ этого нор- 

малыіаго распрсдѣленія элсктричсства. Въ повреж- 

дсііныхъ острыхъ боковыхъ рсбрахъ, по вышепри- 

педснному правилу должно снльпѣс обпаружнваться 

аналогнчсское элсктрнчсство, мсжду тѣмъ какъ въ
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ІІОВргЛлДОИШ.ІХЪ мТ.гтахъ тупыхъ боковыхъ робръ 

ои.іыіѣе обнаруживается аитилогичоокое л.юктричо 

отво. Коночпыя ребра ііриннманлъ элоктричоство 

б.інль .іожащнхъ элоктричоскихъ точскъ мсаіду тѣмъ 

какъ оамая оконсчиооть, обыкііовснно нѣоко.іы;о при- 

туплонная, сама отдѣ.іястъ слабое аналоі ичоскос элск- 

тричсстсо. Ес.іи встрѣчается плоскость пллома, то 

она отдѣллстъ по направлоіпіо болыпой діагоналн 

аналогнческое электрнчество, которое, хотя иногда 

и не бываетъ замѣтно на плоскосги по причинѣ 

оосѣдо/гва туныхъ угловъ, но во всякомъ случаѣ и;$- 

мѣняетъ элсктричество ближайіпихъ ребръ. Еоли къ 

этому още прибавить, чго вообіце у тогіа.іовъ пи- 

роэ.іектричсство отдѣлястся с.іабо, н во многихъ 

криота.ілахъ омо до.іжио пакопиться, чтобы обна- 

ружнть дѣйствіе на электроскопъ, то иамъ не.іьзя 

удивлятьоя ссли встрѣчаемъ нѣкоторыя отсуплснія 

отъ правпла раоположонія полюоовъ. Помощію раз- 

дѣленія кристал.та и.пі образоканія новыхъ плоскос* 

тей пілифованіемъ вссгда можно опредѣлить настоя- 

іпуіо полярность топаза

Въ историческомъ отноіпсніи още слѣдуетъ замѣ- 

тнть, что Кантанъ, Гайю, Форбссъ и Ганколь нрн- 

нима.іи, что главные полюсы топаза находятся пъ 

коицахъ призмы, Ганколь свсрхъ того въ послѣд- 

псс врсмя принималъ ощс четыре, болѣе о.іабыхъ по- 

люса, изъ конхъ два одипаковые находятся въ ту-
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пыѵь, а два другіе въ острыхъ боконыхъ краяхъ (*). 

Эрманъ о ііироэлектричссгвіі говоритъ слѣдѵюгцее: 

»одно элскгричестио (— Е) находитси въ оси и но 
папраіі.існііо іиірал.іс.іьному съ осью; другое элеитри- 

чество (-+- Е) обнаруяшвается по направлснію мср- 

псндикуллрному къ осн н опо паходится во всѣхъ 

точкахъ нериметричсской повсрхности всѣхъ боко- 

выхъ п.іоскостей (*1')«. Этимъ въ псрвыс выражено 
что элсктричсская ось тоиаза не сорпадасѵгъ съ гіриз» 

матическою сго.осыо,

13. ГІИРОЭЛЕКТРНЧЩСКІЕ КРИСТА.МЫ У КОТОРЫХЪ Э.ІЕК- 

ТРИЧЕСКІЯ ОСИ ІІЕ бы.іи ОІІРЕДѢ.ІЕНЫ.

1. Т  и т  а н и гп ъ .

Мы изслѣдовали 7 образцовъ этого миисрала пос- 

лг> нагрѣванія оть Н 0 °  до ІЗО 0; Д экзсмпляра (одииъ 

п{)освѣчиваіоіцій зеленаго цвѣта, одииъ нспрозрач- 

ный такого ;ке цвѣта и два кристалла буровато-крас- 

наго цвѣта) не обпаруживали ясныхъ н постояшіыхъ 

признаковъ элсктричсства. Три остальные экземпля- 

ра имѣли ясныс признаки обѣихъ элсктричествъ, и 

одииъ нзъ нихъ, (просвѣчивающій, зеленаго цвѣта) 

отдѣлялъ элсктричесгво доволыю сильно. Такъ какъ 

каждый изъ этихъ элсктрическихъ кристалЛовъ сос- 

тоя.гь изъ двухь сросшихсл, нсдѣлимыхъ, ТО 110.10-

(*) Ро^еп(1ог[Г’5 А ппаіеп Томъ ЬѴІ страница 4 4 .

(**) АЬЬаікІІ. сіег таіЬсгп. рЬ)8. кіаззе сіег АкаЛ. <1. ЛѴІ8.
1829 страннца 41.
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;ксиіс оссй ІІС бы.іо оирсдѣ.іпіо бо.іѣс точиымі. об* 

разомъ.

Намъ ію у.ѵмось замѣтить аіысніс которос бы.ю 

наб.кодасмо Ганкс.ісмъ и состоащсс въ томъ, что 

дасктричсство нзмѣиа.юсь въ одномъ оіірсдѣаснномъ 

мѣстѣ во прсма ох.іагкденіа, нлчинаа съ 120°

2. Т  /і ж  е л  ы й ш п а пг ъ .

Мы нзслѣдова.кі два экзсмп.іара нос.іѣ наірѣва- 

ніл ихъ до 180°. П ри  ох.іан.дснін ясно отдт..іа.юсь 

по.южнтс.іыюе элсктричсство, которое въ одномъ 

криста.і.іѣ было вссьма си.к.но у сломапнаго конца 

близь притупленід тупаго боковаго рсбра. Отдѣлс- 

ніе отрицатсльнаго э.ісктричсства мы не моглн за- 

мѣтить. Вссьма вѣроатно, что тажслый ніпатъ при- 

надлсліить къ центрально поларнымъ крисга.і.іамъ, 

н по этому до.ккснъ быть отнесснъ къ прсниту II 

къ топазу.

0. Торны й хруспкілъ.

У патн довольно толстыѵъ крнстал.ювъ, нмЬвшихъ 

нѣсколько дюнмовъ д.кніы, дажс послѣ весьма снль- 

наго нагрѣваніл ие возможио было замѣтигь нпка- 

кихъ слѣдовъ піфоэ.ісктричсства. И зъ  двухъ крпста.і- 

ловъ, нмѣвшихъ ОКОЛО С ЛНІІІЙ ДЛИІІЫ н 2- линіи

толщнны, одинъ нс отдѣлялъ элсктричества между
/

тпмъ какъ другой обнару;кнва.іъ явныс с.іѣды ио- 

ллрностп. Одна нлоскость шестн-стороннаго заострс-
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ніл Лы.іа аналогиіісски э.іектрнческіі, меяеду тѣмь 

какъ одна іі.іоскосп, шеети*стороіінс“й ііріимы была 

антилогически электрнчсски. П ри изслѣдо«анііі этихъ 

кристалловъ до.і;кно ноступать сь болыпсю осторо- 

жностію, потому чго йі. пихь отъ тренія всеыѵіа 

легко возбуждаетея элсктрнчество.

6. К рист аллы , оъ которыхъ ш/роэлектригество оо 

осе не бі/іло залчъгсно.
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Амстисть. Одннъ кристаллъ. Одииъ валунъ нагрѣ- 

ваніе до 140° Рсомюрова термометрл. 

Анлльцнмъ. Три прнросшіе крпсталла. Иагрѣваніе 

производилось въ п.іамсіні.

Алмазъ. Одннъ кристаллъ 130°.

Бѣлая свшщог.а,'і руда (углекислая окись свініца)

одннъ кристаллъ 70°. 

Бсрилль. Три кристалла жслгаго цвѣта. Одинъ 

кристаллъ зеленаго цвѣта. ІІагрѣвалея 

до 130°.

Брукитъ (титаповая кислота) одинъ кристаллъ 70°. 

Всниса. 1 меланнтъ, 2 гросеуляра, 3 граната кра- 

енаго цвѣта 150°.

Везувіанъ. (Идок[>азъ). Два крнсталла 130°. 

Гельвинъ. Одинъ кристаллъ 180°.

Дихрритъ. Одииъ кристаллъ. Одинъ валунъ. 

Діопсидъ. Два кристалла 130°.

Извсстковый шпатъ. Чстырс кристалла 180°



Медовый каысыь. (Мелитъ). Два крисхалла 750°. 

Натролитъ. Цегырс кристал.іа. Пучки р а е х о д а -  

иніхс» просвѣчниаіощихь н иго.іыіа- 

тыхъ крпсталловъ.

Оперыснтъ. Два экземііляра 70°.

Полсвой шпатъ. Два двойииковые кристалла изъ 

Бовено.

Плавнковый шпатъ. Три кристалла краснаго цвВта.

Одинъ кубическій крнстал.іь 

сипяго цвѣта 100°. 

Скаполитъ. Одинъ кристаллъ.

Сѣра (искусственная). Два криста.і.іа 70. 

Томпсоннтъ. Три кристалла 1о0°.

Фенакитъ. Одинъ кристаллъ.

Фистацнтъ. Три кристал.іа 200°.

Целестинъ (сѣрнокнслый стронціанъ). Одинъ кри- 

сталлъ 80°.

П о  этому оказалось что изъ списка минераловъ, 

составлоннаго Бревстеромъ, то.іько ско.іецитъ. мсзо- 

литъ (частію), тяжелый інпатъ и кварць отдѣ.ілютъ 

пироэлектрнчество.
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II.
Г Е О І О Г I Я

Лильской БАССЕЙНЪ ВЪ ГЕОЛОГНЧЕСКОМЪ ОТНОШЕНІИ. 

(Г . Подполковника Ковалевсьаго).

ГІ))иступаа къ описаніго образованія Ни.іьскаго 

бассейна, мы должны перенестись во времена до 

исторнческія, для народа, гутъ обитавшаго. Если 

вѣрить Геродоту, собравшему отъ жрецовъ преданія 

дрсвпяго Египта, то еіце дсльта ІІи.іа, не совсѣмъ 

образовалась; осадочные пласгы ие покрылись иа- 

носами, а уже человѣкъ вступилъ въ обладаиіе 

краемъ, продолжая борьбу съ Средиземнымъ моремъ, 

у котораго завоевывалъ свои владѣнія, помогая соб- 

ственнымъ трудомъ процессу природы. Египегскія 

сказанія и .іѣтописи относять этотъ псріодъ за ире- 

дѣ.іы нашсго счисленія и погому мы пс остановнм- 

ся на иемъ, нсжслая увслнчнвать чнсла нпотезъ и



бозіі  ТОГО МІІОГОЧІІІ'.иЧІІІІіІ\ь, особснно по згому іірсд- 

мсгу. ГІріістунасшъ прямо къ онисаіпю ІІп.цскаго 

басссііна въ томъ вндВ, каковъ о ііъ  тсперь, н.ш 

какнмъ находнмъ сго во времена, достунныя д.ія 

гсолоііи или нсторіи, прннНмая этн слова въ тѣс- 

помъ, болѣе полоікнтельномъ смыслѣ.

Ии.іъ рѣка нсобыкНовенная, единственная въ мі|>Г., 

нрсдставляющая особенностн, ен одной свойствен- 

ныл, имѣющая характеръ, ріізко оглииаюіцій ее отъ 

другпхъ рѣкъ земнаго ііілра, Нилъ нокрыгый въ 

каждом ь дѣйстніи свосмъ не проникасмой д.іа древ- 

нихъ завѣсой, которую они не умѣли и не смѣ.іи 

нриноднять, боясь оскорбигь тайну боготворимой 

имн рѣки, которой посвящалн храмы п голпы жрс- 

цовъ его служ снію ,— н вь наше время, Нилъ сще 

пе совсѣмъ разгаданъ; его источннки, не смогря на 

всѣ усилія путешественииковъ, огъ временъ Фара- 

оновъ остаются ие извѣстными и много жертвъ пало 

на этомъ пути изслѣдованія, жертвъ науки, которая 

въ тишинѣ производнтъ опустошеніе между свонмн 

служителями. Ещ е недавно были не извѣстны при- 

чнны прилива Нила, совершающагося въ то время, 

когда рѣки уходятъ въ свои берега и отлнва,— когда 

прочіе рѣки выходятъ изъ береговъ. Другія рѣки 

нротекаютъ въ долинѣ, составляющей какъ бы впа- 

дину, сстсственную колыбель рѣки; Нильекіе берега, 

напротивь, возвышепы н покаты не къ ложу рѣки, 

а отъ псго, въ стороны, къ сконмъ пустыпям ь; отъ
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атого воды к илъ 1Іи.і;і, сдв;і поднлвшісгя пл вы- 

соту свопхъ береговъ, быстро разливяютсл по сто- 

ронамъ, неся за собоіі обнліе края. Дрсвніе гово- 

ріыи, что Дельта ссть подарокъ Ніыа и это мо;кио 

доказать свидѣтельствомъ геологіи.

Дсмьта, то есть йространство зсмлп, образовав- 

нісеся устьямн рѣки Нила и имѣющее видъ грече* 

скоіі буквы д ,  (дсльты) предсЛівлястъ явнос тому 

доназательство; раковины ея иринадлежатъ къ прѣс- 

новоднымъ, -— пласты Нильскаго и.іа свидѣтельств)- 

ютъ сколько г.ііііовъ работали опи, чтобы прсвра- 

тить огромнос болото, которос простиралось но сло- 

вамъ Гсродота до Мерндова озера. Учснаа экспсдн- 

ція, сопутствовавшая Наполеону въ Египтѣ, вычи- 

слила, что возвышеніс материка Египта отъ ила 

распространяемаго е;ксгодно Ниломъ, равняется ста 

двадцати шести мнлимстрамъ въ одно столѣтіе. Из- 

чнслеНіе это, по нашсму мнѣнію не можетъ быть 

точно: во первыхъ потому, что возвышснность бе- 

регоиъ Ннла зависигъ не отъ однихъ ианосовъ нла, 

но н отъ наносовъ окрсстныхъ пссковъ, которыс, 

не смотря на нредставляемыя имъ прсграды отъ 

горъ, все-таки достигаютъ берсговъ Нпла, какъ бы 

усиливаясь поглотигь благодѣтсльныл дѣйствія сое- 

диненнаго труда чсловѣка и Нила; прослойкн квар- 

цсватаго песку нустынь, нс рГ>дко смѣняющаго пла- 

сты нла, на значительной глубинѣ, ясно свидѣтель- 

ствуютъ о томь; во вторыхъ, напосы нла зависятъ



сов<’|>іііешіо отъ с.іѵчайиоотей, пс подвгржсінімчъ 

выііпс.іенію, отъ бо.п.інаго п.пі меныпаго паводнс- 

нія, отъ сстествениы.чъ ирсградъ, протнвупоставлі» 

емыхъ нмъ въ раз.іичныхъ мѣстахъ, отъ быстрииы 

рѣки н гіроч. Всматриваясь гіриста.іыю въ нап.іа- 

стованіе берсговъ Нила, я п.члоди.гь, чго въ іпюй 

годъ Н іи ъ  смыва.гь шіенно цѣаый п.іастъ пред- 

шествовавшаго года, замѣияя его то.іько новымъ, 

такой же то.істоты н такнмъ образомъ обновлялъ, 

оіыодотворялъ зем.по, нс измѣняя уровня ся.

, ГІо разложенію, Иильскій илъ состоитъ:

1) И зъ  трехъ-пятыхъ глинозсма.

Ч) Н ѣсколы іо бо.іѣе одной пятой уімекислой нз- 

вссти.

3) Око.ю одной десятой свободнаго углерода.

4) И зъ  шести или семи сотыхъ окис.іа жслѣза, 

ято сообіцастъ водамъ Нила красный цвѣтъ, кото- 

рый онѣ имѣютъ во время разлива.

5) И зъ двухъ или трехъ сотыхъ углекислой маг- 

незіи и

6) Нѣсколькпхъ атомовъ кремнезема.

Вндъ Египта во время разлива водъ, когда опъ 

представляется огромнымъ архипслагомъ, изъ кото- 

раго какъ острова выходягъ, вершины деревьсвъ, 

горы, да разсѣянныя на возвышспностяхъ деревснь- 

ки, этотъ видъ невыразимо хорошъ. Тспсрь досто- 

вѣрно извѣстно и мы, въ качсствѣ очевидцевъ, мо- 

жсмъ засвидѣтсльствовать, что причииою зтого на-
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воднсііія поріодичсскіе дожди, ииспадающіс цѣлыми 

ічассами воді.і, въ видѣ огромныхъ водопадовъ, въ 

продолжсніи четырехъ, пяти мѣсяцевъ у нсточии- 

ковъ Ыила.

Двѣ цѣни горъ сопутствз'іотъ Ни.гь на всемъ тс- 

ченіи, ограждая отъ натиску песковъ пустыні», го» 

товыхъ ноглотить его и удсрживая воды и илъ 

Нила въ сго долинѣ, не пропуская ихъ далГ.е и 

такимъ образомъ избавляя отъ безполезной траты 

плодотворной силы. Гряда горъ, идуіцая но восточ- 

нон сто|)онѣ, называсмой Аравійской, подходйтъ бли- 

;ке къ Нилу и въ нѣкоторыхъ мѣсгахъ вгоргается 

въ сго .іожс; она возвыінастся по мѣрѣ удаленія 

къ югу; но все такн не достигаетъ бо.іѣе семи сотъ 

метровъ у самаго возвьпиеннаго пункта, не далско 

отъ Ѳнвъ На сѣверѣ, около Каирл, она образѵстъ 

группу го{)ъ Мокотама, едва достнгающую высоты 

200  метровъ. На западной сторонѣ ІІила тянется 

гряда Ливійскихъ горъ. Она почти той я;е высоты 

какъ Араг.ійская; также гіустынна, черна, разбита, 

разметана. Удаляясь отъ Нила, въ пуетыни, она 

примѣтно понижается н паконецъ слпвается совсѣмъ 

съ нияи, мсжду тт.мъ, какъ горы Макатама, возвы- 

шаются отклоияясь къ Суэзу и у Краснаго моря 

образуютъ возвышенпыя группы горъ. Такимъ обра- 

зомъ, вееь Нильскій бассеГшъ, то сстг» весь Египетъ 

представляетъ площадь, зиачителыю еклонснную отъ 

востока къ западу.
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і і о ч т і і  тотъ же видъ нмѣетъ Нубія со своимп 

пустынаин Бо.іьшсю и Мдлою, съ тою то.м,ко ра:»- 

і і і іц сю , что возиышеніе ее къ югу у Сендара, го- 

раздо зндчнтс.іы іТ.с. Совсѣмъ другую Форму прсд- 

етдіияетъ Суддиъ н Абпссинія, то есть нрострдн- 

ство взятое оть сдвд іізв ѣ стн ы хъ  по слухамъ странъ 

виутреинен Африкн до Крдснаго моря иа востокъ и 

до соеднненія Бв.ідго н Голубдго Нила на сѣвсръ 

включдл зем.ш, нзслѣдовднпые ндми. Тутъ почва 

подымдется быстро и значительно отъ здидда на 

востовъ; переходя отъ горъ въ 8 0 0  фѵтовъ высоты 

(въ Ведаѣ) и доходя до огромныхъ, покрытыхъ снт>« 

гомъ горъ Абпсснніп, имѣюіцихъ 10 ,000  футовъ 

высоты нддъ ѵровиемъ моря.

Ндирдсно думаютъ, что внутренность Африки за 

экваторомъ по ту сторону такъ называемыхъ «Іун- 

ныхъ горъ прсдставляетъ впддину: это мнѣпіе кд- 

жется тдк;ке не справедливо, какъ существовавшее 

прежде мнѣпіс о томъ, что эта часть материка со- 

всршенио пустынна. Ныпѣ доволыю собрано свѣ- 

деній объ этпхъ странахъ, чтобы, на основднін нхъ, 

ноложителыю скдздть, что виутрепняя часгь А®рн- 

ки чрсзвычайно пдсе.іспд, а чго онд непредстдвля- 

етъ зндчитслыюй пади, могутъ свндѣтельствовать 

рѣки, которыя выходятъ изъ пся со значитслыюГі 

быстротой, застав.іяющсю предполдгдть склоненіе 

матсрика, въ той и{е послѣдовдтелыюсти, отъ во- 

стокд къ западу.
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Оііисаішш паружиый иидъ зсмель, образуюіцихъ 

басссйнъ Нила, которыхъ онъ питастъ, которымъ 

даегъ жизнь и раотитслыюсть, скажсмъ пѣсколько 

СЛОВЪ О СаМ ОЙ р Ѣ к Ѣ  И И О Т О М Ъ  И С Р С Й Д С Т Ъ  К Ъ  О И И '  

санію гсологическаю строеніа ея бассейна.

МпТ.ніе свое объ истокахъ Нила, я уже выска- 

залъ въ описаніи свосго иутешествія во г.нутрен- 

нюю Африку. Какь бы то ни было, но собствснно 

Ни.гь составллегся ш ъ  сосдипенія двѵхъ рѣкъ: Г»ѣ- 

лой рѣки и Голу бой рѣви; Бахръ-Эль-Абіадъ и Бахръ- 

Эль-Азракъ. Воды исрвой приходять изъ болотпыхъ 

равнинъ и иотому текутъ медленно, мутны не здо- 

ровы, цвѣту бѣлаго, воды второй скатываются съ 

высокон нлоіцади Абиссиніи, прозрачнм, голубаго 

цвѣта; туземцы спитаютъ ихъ цѣлебными и д ѣ й -  

ствителыю г>ода голубаго Нила лучшал вода для 

питья. Эти двѣ рѣки соединлются у Картума нодъ 

15° Ъ Т  1 0 "  широты 30° 17 ' ЗО" восточнон до.і» 

готы. Отсюда Нилъ течетъ одинако, нзвилинами, 

нзъ которыхъ двѣ такъ значительны, что почти 

обнимаютъ собою огромпое пространство земель, 

извѣстныхъ подъ назваиіемъ Болыпой и Малой Ну- 

бійской пустыни; ирсграждасмый пастыми порогами 

между НІонди и Ассуаномъ, онъ какъ бы неволыю 

кидастся въ стороны, отыскивая новый для ссбя 

исходъ. По иечисленію Линанъ-Бея, масса воды въ 

продолженіе двадцати четырехъ часовъ протекающей 

въ Ннлѣ составляетъ во время обыкновсинаго те*
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ченія ві. Розетскомъ рукапѣ 79 ,5 3 2 ,5 5 1 ,7 2 8  въ Да- 

містскоімъ 7 1 ,0 3 3 ,8 4 0 ,6 4 0 ; въ по.шые воды ві, і’о- 

зетскомъ рукавѣ 4 7 8 ,3 1 7 ,8 3 8 ,9 6 0  въ Даміетскомъ 

2 2 7 ,1 9 6 ,8 2 8 ,4 8 0  кубическнхъ метровъ. Нтобы ви- 

дѣть лснѣе возвышепіе и падеиіе водъ, я представ- 

ляю здѣсь таб.піцу въ 1846 году съ нагляднымъ 

уровнемъ ихъ.

Гумбо.іьтъ п мпогіе ученые замътили съ удивле- 

ніемъ, что Ни.іъ единственная рѣка въ мірѣ, кото- 

рая, на такомъ ог|)омномъ протя;кеніи, припимаетъ 

въ себя то.іько одпу рѣку, Атбару, впадаюіцую съ 

правой стороны. Нынче мнѣ удалось открыть дру- 

гую рѣку, вмадающую въ Нилъ съ лѣвой сторопы, 

пазываемую Арабамн Абудомъ*, она протекаетъ чрезъ 

Малую Нубійскую пустыню и впадаетъ въ Нилъ иѣ- 

сколько ниже Ме|>ауэ (подробнос описаніс во 2 час- 

ти моего нутешествія).

Я  у;ке описалъ составъ гіочвы Ни.іьской Дель- 

ты. ГІервыя отъ виаденія рѣки въ морѣ, возвышен* 

мости, переходяіція въ горы, Мокатамъ, состоятъ 

изъ третичныхъ песчаниковъ, мергелей и известня- 

ковъ; тѣхъ н д[>угііхъ препсполненныхъ слѣдующн- 
ми окамеиѣлости: Лтитти1ііея §р., Ѵоіиіа §р., Сапііит 

ргоігасіит, Гизиз зр., ^егіпеа §р., Тгосішз §р., Масіга 
вр., Маіігерога, М иттиіііез  роіудугаіиз, Оепіаііит зр., 
8о1еп зр. ТигЬо §р., СгазГаІеІІа зиісаіа (см. коллскцію 

окаменѣлостей, представлеинуто въ Горный Иистн- 

тутъ).

*
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ІІроімѣдимъ, хотя быстро, Формацію ііи.іьскаго 

басссйиа оісюда, до тьхъ мѣстъ, которыя составятъ 

предметъ нашего особениаго изслѣдованія.

Съ удивитсмыіымъ едииообразіемъ тянутся ио обо- 

имъ берегамъ Нила низменныя, безжизИснныя гря- 

ды горъ Ливійскихъ и Аравійскихъ, состоящихъ, пер- 

воиачалыю, изъ трстичныхъ известияковъ и мерге- 

лей вытѣсияемыхъ междѵ Суэзомъ и Каиромъ уз- 

кою иолосоіо песчаниковъ, также третичныхъ, пе- 

реходящихъ мѣстами въ мѣ.ювой известиякъ, (отъ 

Ксне до Эсне) или вытѣсняемыхъ кварцсватымъ пес- 

чаникомъ (отъ Эсне до пороговъ Ассуана). Йзъ не- 

го то возстаютъ граииты и гранито-сісниты, сосгав- 

ляюіціе Ассуанскіе пороги и островъ ЭльФантинъ, 

которыхъ огромныя выработки, снабжавшія Гигант- 

скими колонами, обелисками и статуями города и 

храмы Еіиптянъ временъ Фараоновъ, находятся не 

далеко отъ Ассуана. Еіце видна колоссалыіая ®игу- 

ра, едва обо.іванснная, въ самой горѣ, не отторгну- 

тая, оставшаяся тутъ отъ времень Фараона, какъ 

бы для указанія того, какимъ образомъ древніе ху- 

дожники изсѣкали свои произвсденія. Вышсозначсн- 

ный песчаникъ мѣстами прикрытъ моллаеомъ; по 

моему миѣнію его ни какъ нельзя отнссти къ Фор- 

маціи грюнзанда, какъ иазываетъ его Руссегеръ.

Свиту пластовъ мергслсвыхъ, глинистыхъ, изве» 

стковыхъ и иесчаииковыхъ, составляюіцихъ но пре-

имуществу басссйнъ ІІила въ Егиитѣ и Нубіи, нель-
Горн. Ж урп. Кн. IV. Ш 9  6
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з л  отигсти ии къ цсхнітійпамі. Гсрманской к.іасч и- 

Ф і і к а ц і н ,  нн къ н и і к и и м ъ  осадкамъ новаго крашаео 

песганика, Анг.іінскон. Оин, но мосму миъиію; но- 

в і і о  по образованію того п другаго н ог.іичаютсл 

своими окамснѣ.юстлмн. ІМѣ.юпал Ф о р м а ц і л  с о с т а п . і о  

на изъ нт.сколькихъ т о . н ц с і і  сѣроватаго мі>.іа, мср- 

гслл н пссчаішка; мы нс встріітн.ш въ нсй новыхъ 

окамѣнс.юстсй, кромѣ нзвѣстиыхъ , свойствснныхъ 

мѣ.ювымъ Формаціимъ Евроны: Веіетпііез т и с г о п а -

Іиз^ ТегеЬгаІиІа сагиеа, Саііііиз ц ироч. Мѣстамн надъ 

бѣлымъ мѣ.юмъ, мы всгрѣчали нумму.іитный нзвс- 

стнлкъ, в о о б і ц е  а ; с  иііікніе ярусы трстичиой ночвы 

(регіосіе босёпе) развиты мснѣс, чІ>мь двѣ другіс ( т і -  

осёпе еі ріеосепе).

У Короско оставіин мы Ни.іъ, углублдлсь болѣс 

и болѣе внутрь страиы, въ бо.іыпую Нубійскую пу- 

стыіио; ио мѣръ того, какъ удаля.інсь отъ Нікіьска- 

го бассейна, мы оставилн свойствснпыл ему Фор- 

маціи, которыл ВО М ІІО Г И Х Ъ  огнонісніяхъ иск.іючн* 

телыю ему одному свойственны, и потому мы бу- 

дсмъ называть ихъ Нилъскою систелюю. На ног.ерх* 

ности горъ, которыя нѣсколько повышались, пока- 

за.шсь кварцнты, мѣстами переходившіс въ г.шиис- 

тыс сланцы, зак.іючающіс въ себѣ граитаінты , нс 

рѣдко прорѣзываюіцісся гіослѣдуюіцимн нзвестплка- 

ми; а потому л полагаю, что плутопическія изліл- 

ніл нмѣли мѣсто послѣ осаікдсиіл грапто.іптовыхъ 

слапцевъ во врсмл образованіл пилиіпхъ пластовъ и
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что оііѣ і ю  оказывл.ін п.ііяніл нл п о з б ы н і с і н с  Г Г и л ь -  

склго блсссйнл, псремѣжлясь прлиилыю съ подпл- 

тыми, ослдочными Ф о р м л ц і я м н

Дллѣс встрѣч;іются рлзвнтыми въ большой стспс- 

нн кристаллическія породы. Ме доходя зл деиь до 

колодцевъ Э.іь-Мурлгл, пллсты тальковыхъ с.ілнцевъ, 

нрорвлны рлздѣлившимся д і о р и т о м ъ  И Л Ф Л Н И Т О М Ъ , 

которыя смѣняются п о | ) Ф н р о м ъ ,  з м ѣ е в и к о м ъ  и  сіе- 

н и т о м ъ ;  горы постепенно возвышлются, рлзброслн- 

ные здѣсь отдѣлыю или неболыиими групнлми, онѣ, 

нл востокѣ, у Чсрмнлго моря, соединяются в ъ  гря- 

ду г о р ъ ,  в ъ  отдѣльный кря;къ, дово.іыю возвышен- 
ный, въ к о т о р о м ъ  псрвенствуютъ кристл.і.іическія 

нороды. П о  ту сторону колодцеиъ Э.іь-Му рл гъ господ- 

сгвуютъ с.ноднстые и хлоритовые слапцы, во мно-> 

гихъ мѣстахъ нрорѣзанные кварцсвыми іірожи.шл- 

м и ,  или млсслми слоистой квлрцевой породы съ от- 

дѣлыіыми зернлмн кварцл и полеваго шплта, пред- 

стлвляющими иовндимому нзмѣнснный грлнитомъ 

глннистый сллнецъ, потому что пб.шзи его находят* 

ся грлнитныя ТОЛІЦИ, состлвляющія можстъ быть 

проходящую здѣсг» грлнитную ось. У прсдгорій мы 

встрѣтили долеритъ и пл конецъ выходя изъ нус* 

ТЫНЬ и 110 мѣрѣ приближсиія къ Ни.іу, МЫ ОІІЯТЬ 

воупи.іи въ такъ назвдипую нами сиет ему Н иль-  

скаго бассейна. Узкая окряиня, иодходящдя къ Нилу 

нокрыта толщами аллювілльной лисіовлтой глины, 

состлвляющсй плодородную полосу, мѣстами, одпд*
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ко отпердѣ.юй, въ ожндаиін оонов.юнія новыми на- 

иосами Нн.іьскаго н.іа, мѣстами содергпащсй отти- 

ски растсній.

Отдѣлыю стоящія разбросанныл на бсзбрежной 

равнинѣ горы, ихъ видь и наконсцъ множсство жс- 

лѣзистыхъ ва.іу ію в ъ ,  с Ф с р о с и д с р н т о в ъ ,  пустыхъ ы іу т -  

ри, и.ш съ жѣ.іезистой охрой, частію в ы в ѣ тр сѵ іы я , 

пода.ін новодъ Гѵсссгср) нрсдполаіать ихь волка- 

ниисскос происхождспіе.

Нс доходя Э.іь-М)рата мы и м іі .іи  новын случай 

убѣдигься въ основательиости замѣчанія Мурчисона, 

относите.і ыіо того, что появ.існіе во.ікапическичъ 

ію|)ОДЪ доказываетъ мѣсторождніе . мета.іоносныхъ 

массъ, особеино въ точкахъ соприкосиовенія нервыхъ 

сь осадочными п.іастами чрезъ которые оии изли- 

ваются на пог.ерхность. Эта связь нѣкоторыхъ п.іу- 

тоническихъ и осадочныхъ пластовъ съ драгоцѣн- 

ными метал.іами распространяется и на залеганіе зо- 

лотосодсржащихъ розсыпей, какъ произіпедпіихъ отъ 

разрупіснія жн.іьныхъ мѣсторождсній. Взявпш по 

вышеприведрнному указанію часть пссковъ, мы про- 

мы.ш ихъ у ко.іодцевъ Э.іь-Мурата и по.іучи.ш приз- 

наки золота.

Дня за три до Картума, и отъ Картума до Рос- 

еероса (недт.ли двѣ плаванія) берега Нила и про- 

страиство обнимасмое раздвоснісмъ сго нзвѣстнымъ 

подъ названіемъ Бѣлаго н Голубаго Ни.іа, Бахръ-Эль- 

Абіадъ и Бахръ-Э.іь-Азраіа>, нрост|>анство занимас-
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мое О наарскимъ полуосх[>овомъ, составлястъ равни- 

ну, ск.юилющуюся къ бе[>сгамь Бѣлаго Ни.іа, воз- 

вышающуюся къ Абиссииіи, пок[>ытую ме[)гелсмъ 

и коніломератомъ. Берсга Нила ис ограгкдены греб- 

немь горъ, тутъ и \ъ  защита отъ натиску иесковъ 

ис нужна; мы уже взошли въ лииію періодичсскихъ 

дол ідсй , гдѣ ностоянная растителыюсть, хотя не въ 

теченіи цѣлдго года, скрішлметъ нески и удержи- 

ваетъ ихь оть раз[)ушительнаго дѣйствія. Конгломе» 

ратъ прсимущественно связанъ известковою массою, 

въ изломѣ свосмъ обнажаетъ зсрна кварца и много 

ирѣсноводиыхъ конхиліп, мея?ду которыми особенно 

мы замѣтили такъ названную Этеріа-Кальо, Уиію, 

Придина и Аподоита.

Ближе къ иредгорьямъ опять являетоя Нубінскій 

песчаникъ, соп|>опоа;дасмый иногда негматитомъ, 

наконецъ самыя п[>едгорья у Россероса начинаются 

небольшими отдѣлыіыми кѵпами, состоящимн изъ 

нластовъ глинистаго сланца, имѣющими падеиіе на 

сѣверъ, и иересѣченными во многихъ мѣстахъ про- 

ікилками вывѣтрившагося кварца. Гораздо значите.іь- 

нѣе отдѣлыю стоящая гругніа горъ Моя состоитъ 

изъ гранита, весьма похожаго на Ассуанскій; мы пе- 

рейдемъ къ ней въ послѣдствіи.

Бсрега поросли растительностію и чѣмъ ближе 

къ предюрьямъ тЬмъ гуще и диче: Ф иннковая  паль- 

ш  (РЬоепіх (ІасІіІіГега) уже исчсзастъ; нальма думъ 

(СгисіГега іЬеЬаіса) еще растетъ въ нзобплги; вскорѣ
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Я В . П І С Т С Л  трсп.я П Л Л І . М Я ,  С К О . І Ы х О  М І І Ѣ  Н І ІѴ І іС І ІО ,  до

ссго іірсмсііи исйписанна/і, і т ѣ с т н а я  здѣсь подъ нмс- 

иемъ ду.ісбъ; п говорімъ о ней въ свосмъ нуте- 

іпсствін; очснь много Лсасіа Ьеіегосагра, Асасіа-пііо 

Ііса, Асасіа диттіГега, Мітоза ЬаЬЬаз, иѣсколько ро- 

дові. Нассіи мс;кду которымн мы замѣтіми Са5»іа 
асиІіГоІіа, Саззіа зеппа н Саззіа каЬап; мпого Татагіп- 

<1из іпсііса; ВаиЬапіа Іатагітіасса, Сіііогіа Іегпаіеа, Сіусі- 
пе шогіп^аерога; Ѵегпопіа ату§(1а1іпа^ Іпиіа иініиіаіа, 
ЕіЬиІіа дгасіііз, Есііріа егесіа. СучапсЬит ЬеІегорЬуІІит, 
Азсіеріаз 1апіГ§ега; ОгусЬпоз іппосиа; 8аг^Ьит ииідаге; 
8і(1а тиііса; 8ігеса1іа зсіі^ега, Рісиз вусотогиз, Рісиз 
рІаІурЬиІІа, Рісиз діитоза; (Маисіеа тісгорЬіуІІе Ме- 
Ііоігоріит раііспз, Согсііа) Сеіозіа Ігі^упа, АсапіЬиз ро- 
ІизІасЬіиз; 8аза1ит огіепіаіе, ТгіЬиІиз Іеггезігіз, Т а -  
шагіГ аГгісапа и ТатагіГ огіепіаііз, гііірЬиз зріпа сЬгізІі, 
и 2ігірпиз рагоіГоІіа, Різііа зігаііоіез, Тегтіпаііа рзісііі- 
Гоііа, Ваіапііев ае^урііаса. Н акоиецъ назовсмъ неиз- 

В ѣ стн ы й  намъ до с е л ѣ  п.іодъ аноны н такъ назы- 

в а см ы й  въ Сснаарѣ гокаиъ, и зак.почимъ это крат- 

кос исчислсиіс гИгаитомъ раститс.іьностп, баобабомъ, 

А(1апзопіа сіі^ііаіа, к о т о р ы й  мы подробно о п и с а л и  

въ свосмъ путспісствіи.

Почва, едва замѣтно повыпіается отъ срсдиземнаго 

моря, отъ устья Нила до самаго соедииенія бѣлаго 

Нилл съ Голубымъ, близь горО да Картума вь Восточ- 

номъ Суданѣ, такъ ч т о  на огромномъ простраиствѣ 

отъ Александрін до Ассуана, Нильскаи долина ,і;о;і- 

вышастся сдва на 1 70  и отъ Ассуапа, до Картума



ііа 870  Парижскихі» футовъ. ]Мсн;ду тѣмъ, какъ у 

нрсдгорііі паходящійсл Росссросъ .ісжитъ уи;с на 

высотѣ 1000 Футоііъ, и огсюда іючва повышастсл 

Оыстро.

І]рс;кде, чѣмъ войдсмъ въ горы составляющія пред- 

мстъ наініто изслѣдоваиія, мы долашы онредѣлить 

значсніс ихъ въ связи огромнаго хребта, извѣстна- 

го подъ нсправнлыіымъ имснсмъ Лунмыхъ горъ, про- 

ходящаго чсрсзъ южную Африку и нерссѣкающа- 

го западною оконечностію экваторъ, хрсбта, кото- 

раго опѣ составляютъ только отроги. Прсдметъ этотъ, 

столь темный до ссго времени, составлявшій цѣль 

розысклмій отъ дрсвнихъ врсмсиъ Геродота до но» 

слѣдішхъ изслѣдованій Абада, д’Арно и др., конеч- 

но не можетъ быть разъяснень моими розыскаміл- 

ми поло;китслыю п окончательно, и я слишкомъ 

далекъ отъ этой смѣлой мысли, тѣмъ не менѣе, од- 

нако, свѣдсиія, собранныя на мѣстѣ, другія достав- 

леішыя людьми бывалыми въ тѣхъ краяхъ, хотя и 

нег.ѣіьсствсмііыии и наконецъ, горныя гіороды, дос- 

тавлснныя изъ иодъ экватора, даютъ мнѣ нраво из- 

лоаиіть здѣсь свои нрсдположенія, осиованныя на 

столькихъ данныхъ.

Центральная ось эгого хрсбта начинается мсжду 

12 и 1о° сѣвсрной широты и тридцать дсвятымъ 

восточной долгогы и идстъ иа юго-западъ, посте- 

иснно попижаясь, склоняясь къ экватору и псре-
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ходя за него можетъ быть у 18° и.ш 19° во<то'і« 

ной до.іготы.

Такнмъ образомъ, онъ вытѣпіяетъ воды Гоаубаго 

Нн.іа, который стремнтся снана.іа на югіі, но нстріі- 

тя  въ пемъ не прсодо.іимую преграду, описываетъ 

дугу, ук.юняясь, сначала къ нредгорію на заиа *ъ, 

нотомъ тѣсннмый н здѣсь, иіцетъ нрохода въ са- 

мыхъ покатяхъ его, какъ естсственныхъ скатахъ 

водъ н нстскастъ на сѣверъ. Далѣе берутъ свое 

нача.ю съ сѣверной покатп двѣ трн незначнтель- 

ныхъ рѣкн, потомъ Ябусъ и Туматъ, накоиецъ два 

три притока Бълаго Ннла и самые нсточники Б ѣ- 

лаго Ннла. йіежду Бѣ.іымъ Ни.юмъ и Туматомъ опъ 

вторгается грядою горъ, не столь значительною какъ 

оиъ самъ и из.іивающей свои воды съ одной сторо- 

ны (западной) въ Бѣлый Нилъ, съ другой (восточ- 

ной) въ Туматъ и Голубой Нилъ: эту-то гряду горъ 

мы назвали нн.ке Туліат ским ъ  отрогомъ.

Съ южной сторопы центральной оси хребта внут- 

ренней Африки берутъ свое начало рѣки; Веба, или 

Ваба, или Гайнінъ, Гохабъ, Омо, и можстъ быть на 

юго-западной оконечиости Нигеръ.

Такимъ образомъ этотъ глаоный .гребс/т, горь 

Внут ренней Аф рики  составляетъ видимый раздѣлъ 

здѣшнихъ водъ, сііѵогііит а^аагиш, едва ли гдѣ псре- 

сѣкаемый ими, подобно хребту Альпійскому и Ураль- 

скому. Только по западному склону истскаетъ въ 

перерѣзъ неболыпоп ручсй, по бсрега сго, представ-
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.кнощіе въ ГВОИХ7. обнаженіяхъ из.іочанпые, опро- 

кинутые п.іасты горныхъ породъ, показываютъ, пто 

эта горнаа раіце.іина образоиалась преяіде, дрсвмнмъ 

ко.іебаміемъ и разрывами земной коры, еоставляя 

такимъ образомъ готовое ложе для истока водъ, а 

не была пробита ими, въ гіозднѣйніія времена.

Этотъ хребетъ въ началѣ своемъ достпгаетъ иног- 

да змачительной высогы, переходящей линію енѣ- 

говъ; такимъ образомъ ио указанію Рюппеля въ 

Абиссиніи, в ъ  провимціи Годжамъ иа югѣ озсра Ц а- 

на и.іи Дембесс, горный хребетъ возвышаетея отъ 

\  3 ,000 до 14,000 Парижекихъ Футовъ; горы Селка 

1 2 , 0 0 0  Парижекихъ Ф утовъ, Буа-Гатъ, высочайшая 

в ъ  грядѣ горъ Селіенъ 14,000 надъ уровнемъ мо* 

ря; горная равмина Вогеры лежитъ иа высотВ 8,500 

а ГонДара на выеотѣ 6,500 Футовъ.

П о моимъ наблюденіямъ источники Тумата нахо- 

дятея менѣе чѣмъ на 3,000 Футовъ выеоты, а блил;- 

мія къ нимъ отдѣлыіыя горы достигаютъ 4,000. Ви- 

димая отсюда, линія главнаго лрсбта горъ вмутрен- 

ней Африки, или лучше сказать обрмсовывающіеся 

ясио ея отдѣльные пики (ріс) ие могутъ имѣть вы- 

согы болѣе 7 ,600  Футовъ а горы которыя видѣлъ 

еъ верхней части Нила д’Арно, соетавляющіе по на- 

иіему мнѣнію продолженіе того же хребта, едва ли 

доетигаютт» до 6,000.

Отрогъ главной системы Торъ внутреиией Афри- 

ки, идущей между Туматомъ и Бѣлымъ Ни.іомъ,
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блиаіс къ Тушагу, отрогъ іілзнлішыГі мною Т у .ч а т • 

ски.иь, бы.іъ предмггомъ моихъ гоо.шгнческнхъ изы- 

сканій. ІІочтп онрлдіиитс.іыю можію склзать, что 

ребра центра.іыіаго хрсбта инутрсппей Африки, об- 

ращснныл къ сѣиеру, н шідВнныл мною издалн, отъ 

нсточннковъ Тѵмата состолтъ нзъ х.юритоваго и та.іь- 

ііовлго с.іанцсвъ, сквозь когорые ИрорВзываютсл 

ПІС.НСЫ н сісннты, какъ іюздпВніпіс члсны сго. Мс- 

точники, скатываюіціссл съ этой покатн, особснио 

во врсмл пс|)іоднчсскихъ дол;дсй н нринослщіс об- 

ломкп этнхъ породъ слуліатъ подтверлідеиіемъ ска- 

злннаго мпою. Туматскій кряжъ, отторгающійсл отъ 

этой цснтра.іьной цВпи, обнаруживаеть въ бокахь 

свопхъ саанцы тальковый и слюдистый. І*ъ горахъ 

Фадога н д р ,  опи вѣнчаютса діоритомъ и діабазомъ. 

11 здВсь, какъ иа УралВ и Алтаѣ, зслснокамспныл 

нороды, самые благонадсжные указатсли мѣстона- 

хол;деиіл золотосодсргкащихъ розсыпей. Тальковый 

слансцъ, переходитъ у подоиівъ горъ, на запад В, пе 

р Вдко вь тонко.шстоватый хлоритовой, наконецъ псс- 

чанистый, грауваковый слансцъ, похожій па многіе 

силурійскіе п девонскіе слон.

Высокіл отдѣлыіыл группы горъ Фллогутъ сос- 

толтъ изъ гиейса, Фазангору изъ хлориговаго слаи- 

ца, изпсіцреннаго проишлкамн бѣлаго, вывѣтривша- 

госл кварца, также какъ гпейсъ Фллогута испблненъ 

тонкими прослойкамп Фсльдшпата, горы Флзог.іу Дас- 

си и нѣкоторыя другіл строснісмъ своимъ ОЧСИЬ 110-
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хожіс на нроіші отдѣиыіыя куиы горъ, С О С Т О Я Т Ъ  

нлъ гнсйса, въ вершннахъ своихъ, и х.юрптовата* 

го сланца у модоіпвъ, видимо прорваннаго нзли- 

тісмъ кристал.шчсскихъ нородъ вдо.іь Хора Адн идутъ 

Х О .І М Ы  кварца, которыс составляютъ н самос ло;ке 

рі.ки.

Вообіце здѣсь замѣчсио то же, что и въ Уралѣ: 

прн возстаніи цснтральиаго кряа;а, лвившіася б.шзь 

пего Формаціи наиболѣе иострада.іи отъ сильнаго и 

постояннаго ко.іебанія и напряженія зсмной коры, 

и потому представляютъ большой безпорядокъ, нзог- 

нутость и изломанность пластовъ, но по мѣрѣ уда- 
лснія огъ центра этихъ насильственныхъ переворо- 

товъ они осан?даются поелѣдоватсльнѣй, ншре и на- 

конецъ въ значнтельномъ отдаленіи, отъ цснтраль- 

ной оси постспснно изчсзаіоть крнсталличсскія по- 

роды; хлоритовые и с.нодистые сланцы преобразуют- 

ся въ плитннкй, кварциты въ конгломераты и нса- 

миты; наконецъ самый гранитъ и сіенитъ является 

нс въ тОліцахъ, ио наиосными валунамн или въ ряз- 

рушеиномъ нсрсходномъ состояніи. Ближе къ югу 

иалсозойскіе остатки состоятъ въ тѣсной связи съ 

огненными иородами, которыя очснь можстъ быть 

одповрсменны имъ; извержснные потомъ породы нз* 

мѣнили псрвоначальные признаки, такъ сказать прс- 

образили ихъ до того, что ночти невозможно опре- 

дѣлить осповную линію этимъ силыю возмуіцснпымъ, 

нзорванпымъ, онрокинутымъ грядамъ осадковъ.



ііриступая къ оиисанію своихъ розысканій зо.ю* 

тосодсржаіцихъ розсыисй, л очснь радъ что мит. не 

прнходнтсл начинать онровсриіенісмъ иоказаній сно< 

нхъ прсдшсствснниковъ нностранцевъ въ этомъ дЬ- 

.іъ, показаній б.іестящихъ, иа нсрвый разъ ослѣиив- 

шнхъ Іінцс-Коро.іл. Эго уа;с, какъ увидпмъ, сдѣла- 

по Фактичсскн прсѵкдс мснл. Такнмъ образомъ Мс- 

гсметъ Алн доносили, что на хорѣ (+) Ади 1,000 

центперовъ псску (около 2 ,5 0 0  нудовъ) даютъ отъ 

150 до 2 4 0  лотовъ золота!. .  (**) а самаго богатаго 

2 51  лотъ. Къ этому прибавллли, чго хотя розсы- 

іпі не такъ богаты какъ въ Снбирп, но все таки 

благонадежны. Надѣюсь что были бы б.іагонадеик- 

ны, ссли бы дѣйствнте.іыю бы.ні такъ богатьц что 

л;е касаетсл до сравнсніл ихъ съ Сибирскими, то надо 

очснь ма.ю знать послѣдніе, чтобы говорить, что онѣ 

сще богаче показаннаго здѣсь содержанія. Я  уже 

говорилъ въ своемъ пунісствіи, что самъ Мегеметъ 

Алн, и цѣлал коммисія болыиею частію нностран- 

цевъ, не смотря на отдалснность края и трудность 

пути отправилиеь на мѣсто для изслѣдованія и по» 

вѣрки этихъ богатствъ: оказалось, ч го зо.іога нѣтъ! . .  .

Дѣйствительно, выше мѣстъ ихъ изслѣдованія, 

залегаетъ довольно впрочемъ глубоко, неболыиой

(*) Х орь - Рытвина, проложешіая нотокомъ водъ, по время 

періодическихъ дож дей,— и;ізваніе мг.стное.

(**) См. К еізе іп Еигора, Азіеп ипй АГгіса— ѵоп Іо§ерЬ 

К и в зе^ ег  18'іб года 11 АЫ Ьеікіпд, стр. 739  и 7"Л.
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п.іастъ поску, содержаніемъ до \  золотника въ 1 0 0  гіу- 

дахъ, но они не попали шурФОмъ даже и на этотъ 

иластъ; такимъ образомъ всѣ огромныя приготовле- 

нія, сдт.ланныя для прсдполагасмой разработки, прсд- 

полагасмыхъ розсыпсй, вссь запасъ ртути (полага- 

лось устроить аммалыамацію) были брошсны. Разо- 

чсрованіе было совсршенное.

Я началъ свои розыскапія около горъ Кассана, 

гдѣ въ псрвые увмдѣлъ обнажеиіе змѣсвнка и зеле- 

иокаменнаго порфира и вскорѣ открылъ розсыпь, 

за.іегающую по сухому хору, впадающёму въ Ту- 

матъ съ правой стороны по течёнію (см., карту) на 
довольно значительной глубинѣ (до полторы сал;еми 

отъ повсрхносіи) ГТластъ видимо уклонялся на скатъ 

окрестныхъ горъ, и тутъ выходилъ болѣе и болѣе 

къ поверхности; золото становилось крупнѣе и бо- 

гаче содоржаніемъ; такъ что на одной изъ покагей 

горъ, опо доходило мѣстами до двухъ золотниковъ 

содержапія отъ 10 0  пудъ, а золотосодергкащій пластъ 

залегалъ нс болве двухъ и даже одной четверти отъ 

повсрхпости. Толщина его средняя въ аршинъ; вся 

розсыпь по примѣрному изчиеленію заключаетъ до 

25 пудовъ золота.

ТІринимая въ расчстъ съ одной стороны дсиіс- 

визну придаиныхъ мнѣ рабочихъ еолдатъ изъ нсг- 

ровъ, стоющихъ гіравитсльству около піастра (6 ко- 

пѣекъ серебромъ) въ дснь и которыхъ надо было ко- 

лоиизировать тамъ, гдѣ откроются сколько нибудь

93



благоііадсжныл роапипм, ст* другой нетсрпіиііс и ію* 

бу;кдсніс Внцс-Коро.ія, жс.іавшаго какъ моичію ско- 

рѣс добнтьгл рсзу.іьтатовъ, а гаки;с краткосіь сро- 

ка н близость врсмснн псріоднчсскнхъ дождсй, я, 

нетеряя врсмснн, прнстѵпплъ къ постройкѣ Фабрн- 

кн у Тумата, такъ какъ тугъ вссгда моікііо было 

доставать воду изъ подъ тонкаго пласта псску, подъ 

которымъ она залегастъ впѣ времснн псріодичсскнхъ 

дождей. Разстояніс отъ мѣста залеганія розсыпн бы- 

ло око.іо полуторы и двухъ верстъ. Дорога къ Фаб- 

рикѣ шла скатомъ и была доволыю удобна къ пс* 

ревозкѣ песковъ.

Поручивъ постройку Фабрики вывсзсппымъ пзъ 

Канра мастсровымъ, подъ надзоромъ Русскаго ш тей- 

гера, и оставивъ при, нихъ часть отряда, я съ ос- 

тальнымъ отправился далѣе, впутрь Афрнки.

И зъ  описапія мосго путешествія извѣстио приия- 

тое иное направлсніе и всѣ обстоятельства, сопро- 

вождавшія меня въ этомъ путешествіи: розысканія 

золотыхъ розсыпей и другіа предназиаченныя цѣли, 

застави.іи мсня проннкнуть далеко, въ г.іубину А ф - 

рикп, куда ещс пикогда непроникалп нс только Ев- 

ропескіе путешсствснннки, но дажс солдагы Меге- 

мстъ А .іи , понугкдаемыс не столько страстію къ за- 

воевапіямъ (Суданскихъ власгсй) сколько и;аи;дою кь  

корысти, охотою за Нсграми. Здѣсь я нз.іои;у, то.іь- 

ко свои гсологическіл изысканія на пѵтн.

Мы иі.ні по ві.ісохшему логку Туматл, ис пмѣл
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другаго кожп-гпго, кромн атон рѣкн и компаса. Ту- 

матъ, во врсмя періодичсскихъ доацей, составляетъ 

бо.іыпую н быструю рі’»ку, въ чемъ мы убіідилиеь 

въ гіос.іѣдствіп своимн глазами, теперь же то.іько 

кое гдѣ, лошадь проетупалась сквозь слой песку н 

грузнувъ въ нсмъ, достпгала воды. Берега обрывис- 

ты, иологи; горы находились въ нѣкоторомъ отда- 

лсніи. Шураіами наіпими мы касалнсь болыпсю час- 

тію почвы разруіиеіиіаго граинта и сіеиита; только 

у Камашаля, іпурФЫ опускалноь па діоритъ, и тутт» 

содера;аіие золота въ розсыпи лежащей на этой 

породѣ, было доволыю значительно и имснио пол- 

тора золотника въ 10 0  пудахъ.

Я избралъ бы этотъ пріискъ, преимуществснно 

іі|)едъ первымъ для разработки, если бы открылъ 

его прежде, ио правильности и значитсльному про- 

етпранік) иласта; но теперь нсвозможно было прнс* 

тупить къ поетройкв двухъ Фабрикъ вдругъ, за не- 

имѣніемъ оиытпыхъ для того людей и за невозмож- 

ностію раздробнть свои ередства въ самомъ началѣ. 

Тутъ предположилъ я, однано, по мврѣ приученія 

людей къ этому дѣлу, вт орую  золотопромывальную 

Фабрику и при ией укрѣпленіе, которое должио вой- 

ти въ составъ проэктированной мною линіи горпо- 

воснныхъ рабочихъ но Тумату, до.іжснетвовавіннхъ 

такжс удержнватг» земли негровъ въ новнновеніи и 

защіпцать нхъ отъ набѣговъ Гала и Абисспнцгвъ.

Роесыпь состоитъ изъ обломковъ діорита, талько-
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ваго смаица н кварца, свлзаііііым, разруишстоіо ох- 

ристою г.іііною, н изоби.іустъ л;е.іѣзнстымъ ш.ш- 

хомъ; за.іегаетъ она въ .іоіцпнѣ гаубоко, до д в ) \ъ  

саженей, но къ Руслу Тумата выходитъ иа самую 

поверхпостц высохшее .юже рѣки да.ю средство ис- 

пытать ее тутъ, н мы получи.ш до \  зо.іота отъ 

ста пудовъ. Іѵь скату горъ зо.юто богаче; п даже па 

самой горной п.юіцади Кашами.ія за.іегаетъ тонкой 

пластъ неску, весь изъ об.юмковъ кварцу съ нсзна- 

читр.іыюю примѣсыо разрушенной г.іины, на і;вар- 

цевой гіочвѣ и по видимому образовавшійся въ позд- 

нѣйшее время отъ разрушеніл проходящей тутъ, 

кварцеватой рудной жнаы.

Выше по Тумату, мы встрѣтили гребни гранита, 

составляющіе катаракты рѣки во врсмя полноводія. 

Гранитъ этотъ илотный, мелкозернистый, вѣнчаетъ 

вершины ит.которыхъ гОръ, идущихъ отъ запада на 

юго-востокъ, совершенно паралелыю центральной 

оси главнаго хребта внутренней Африки, какъ будто 

зависяіцихъ огъ его поднятія или въ одно врсмя 

съ НИМЪ ИЗЛИВІНІЙСЯ.

Да.іѣе, по 1’умату, мы встрѣтили трстью золото- 

содержащую россыпь, заключающуюся вь [іазру- 

іпспномъ гранптѣ, нсбогатаго содсржанія.

Ещ е прежде, у самыхъ нрсдгорій Туматскаго кря- 

жа, мы открыли богатое мѣсторожденіе [>удъ бура- 

го же.іѣзияка н охристыхъ глинъ —  въ вершинахъ
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Т ріата , мы встрѣтили прекрасное мѣсторожденіс 

магннгнаго' желѣзняка.

Достигнувъ ворнпінъ Тріата , мы очутились на 

юго-западной оконечпооти Туматскаго кря;ка. Отсю- 

да взоръ нашъ достигалъ подоінвы такъ называе- 

мыхъ на картахъ Лунныхъ горъ, Д  кебель-Э.іь-Ка- 

маръ, нмя неизвѣстное между тузсмцами; читатели 

у;ке замѣтили, чго мы прида.іи ему названіе главнаго 

хребта горъ бнутренней Африки и вндѣли по какой 

нрнчииѣ. Въ послѣдствіи иосѣтили мы Дуль, загіад- 

ную оконечпость Туматскаго краа;а и такъ сказагь 

псре])ѣзали его во всѣхъ направленіахъ,

У нодошвы горы Дуль иаходятся золотыя роз- 

гыпи, извѣстныя Неграмъ съ давпихъ временъ; онѣ 

не богаты, но обнимаютъ огромное пространство, 

не го.іько въ ло;кбинъ Дуль, но н во всѣхъ почти 

лоіцииаѵъ окрестныхъ горъ. Здѣшнія розсыпп при- 

мѣчателыіы тѣмъ, что въ нихъ встрѣчаются еамые 

правильные кристаллы золота, оеобенно кубичсской  

Формы, а также двойственные и тройственные кри- 

сталлы сѣрнаго колчедана.

Я уже замѣтилъ въ свосмъ иутешсствіи, что Ме- 

геметъ Али вычиталъ гдѣ то въ Арабской руконИси> 

что древніе Фараоны Египта добывали изъ Дуля 

золото. Здѣіппяя мѣстиость до того изрыга, опро_ 

кинута, загромождена отваламн, уже поросшимп 

огромными деревьями, ч ю  я почти готовъ вѣритг, 

этому; тГ.чъ болѣе, что я нашелъ тутъ одчо ста- 

Горп. Жі/рн. Нн. IV. 1ЙЛ9. 7
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рніінос орудіс, родъ кай.і.1 клмсіпіаго (нзъ змѣсвикл) 

можстъ быть розсыпп бы.ін н богачс въ прса.ніа 

врсмсиа, но иыработаны тогда жс сщс; мо.кстъ быть 

дрсвніе н пе заботилнеь о бо.н.пісмъ ихъ богатствЪ;

опи мог.ін взять ес.іи нс исіисетііомъ, то массою* /
ЛЮДОЙ, об.іадая бсзПнелснпымъ м ію ж сствомЪ  рабовъ, 

гооруДнвшихъ пнрамиды и древиіс храмы и нынѣ- 

іппіс правнтс.ш Египта одо.іеваютъ огроМиымъ чн> 

с.юмъ рукъ, за трудъ которыхъ такъ дспісво п.іа- 

тягъ , повидтіому испрсодолнмыя прспятствія. Само 

<•06010 разумѣстся, что это одно прсдпо.іожепіе: Не* 

гры мог.ш такжс издрев.іе заниматьсн добычсю зо- 

лота. По всякомъ случаѣ, однако, дрсвпій Офн[>ъ, 

і і з ъ  котораго Соломоиъ получалъ зо.юто, скорѣе мо- 

жио полагаТь здѣсь во виутренней Афрнкѣ, чѣмъ 

въ Индіп: особспно ссли сообразить историческія 

Показанія, такъ сближающія мос прсдположснія съ 

су іцсствомъ дѣла.

Обозрѣвши Туматскій кряжъ во всѣхъ его на- 

правленіяхъ, я убѣДнлся, что главнос мѣсторождс- 

ніе золота по сю, по сѣверпую стороиу главнаго хрсб- 

та, заключается въ басссйнѣ Тумата и преимуществеп- 

но по лѣвую сторопу сго.

П о  п р іѣ з д ѣ  въ Кассапъ, я окончилъ постройку 

фабрики и установъ четырсхъ полукорытъ съ гр а б -  

лям и и жслѣзиыми р ѣ ш етк ам и  иа головкаХъ Для 

растирки и промывкн песковъ. Для избѣжанія вея- 

кихъ могущихъ встрѣтиться  ІІОТОМЪ 'ГОЛКОВЪ II пс-

98



доразріѣиііі, п нрпмасилъ Гснсраль - Губсрнаторл 

восточиаго Судана нрнсугстпосать прн огкрытіи а>аб- 

рикн, а также, вмѣстѣ со мпою и завѣдывающіши 

Фабрнкой въ качсствѣ іитейгсровъ двума Арабскими 

Офицсрами, воспитьшавшимнся въ Германіи, вести 

сжсдневный журналъ работамъ, каковой и«у[)иа.іъ я 

представилъ въ подлиінпшѣ Ибрагимъ П аш ѣ, быв- 

шсму Вице - Ко[)о.по Египга, а выдашшо изъ его 

Мииистерства копію своему начальству.

Сначала работа піаа иеспѣшно, Нсгры до.іго не 

моглп понять дѣйствія маінины, въ дснь едва про* 

мываап онн оОО и 4 0 0  пудовь на машинѣ, меліду 

тѣмъ какъ у насъ промываютъ по 10 0 0  пудовъ; но 

подъ консцъ нсдѣли и они стали привыкать къ дѣлу 

и уже промывали по 7 00  пудовъ. Общсс содержа- 

иіе г.ъ нсдѣ.іьную рабогу оказалосг» въ одинъ зо- 

лотпикъ въ 100 пудахъ пееку. Зо.юто я привезъ съ 

собою Ибрагимъ Пашѣ. П о разцѣикѣ оказалось, 

что оно будетъ обходиться гіравитсльству по 68 

копѣскъ ссреб[)омъ за золотникъ. Золото изъ прі- 

нсковъ было испытапо въ лабораТо[)іи; оио различ- 

наго достоииства, по вообщс высокаго, отъ 81 до 

92  пробы.

Ибрагимъ П аш а, вполнѣ іюнішавшій важность 

развнтія золотаго производства въ евоихъ владѣні- 

яхъ припялся со всГ.мъ яіаромъ за этотъ прсдмстъ 

по смерть п|)скратила дѣятслыіую жизнь сго. Удер- 

ЖИТСЯ ЛИ тспсрь 30Л0Т0С П|ЮИЗВ0ДСТВ0 во владѣні-
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лхъ Епіііта, удгржатся лм другіо пігантічйя гіргд- 

пріятіл нрсобразоватсля Егиита? Трудно рѣиніті,, 

по вообще это подвсра;спо болыпому сомні.нію. 

Мсгсмсту А.ііі, д.ія котораго отыскапіс золота бы.ю 

любимою мыс.ісю всси жизіііі, который въ тсчсиіи 

2 0  лѣтъ издсржалъ нѣсколько мил.ііоновъ піастровъ 

на этотъ прсдметъ, прсдприиималъ самъ опаспое 

путешсствіе въ Суданъ, гдѣ соверніенпоо разочаро- 

вапіе въ успѣхѣ дѣлл повсргло его въ болѣзнь, Ме- 

гемсту Али не суждсно было видѣть оеуществлснія 

этого гірсдпрілтія, хотя тупо, безсознатсльно, оиъ и 

тсисрь сще говоритъ о розыскахъ зо.іота.

Въ обратный путь, мы шли чсрезъ Ма.іую Иу- 

бійекую пустыню, лежащую по лѣвую сторону Ни- 

ла. Об[)а;юваніе се очеиь иодобно образованію Боль- 

шой Нубійской пустмни; горы той и другой, какъ 

бы въ связи мсжду собой, идутъ отъ запада на 

юго-востокъ, въ парале.іь центра.іыюй оси горъ виу- 

трснией АФрики. Только пссчаникн Малой Нубій- 

ской пустыни, особеіню тѣ, которыс лежатъ ѵ вхо- 

да и выхода изъ нся, состоятъ изъ тоикихъ іцебне- 

ватыхъ прослойковь, имѣющихъ до такой стспсни 

стскловидный изломъ, что по наружному виду, я 

готовъ иринять ихъ за трахиты, оканчипающіеся въ 

разносахъ своихъ смо.інстымъ камнсмъ п трахито- 

вымъ ТуФОМЪ.
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0  МѢСТОРОЖДЕНШ КУПОРОСА, ВЬ ОБ.ІАСТИ ЕрИВАНСКОИ,

въ 4 0  версгахъ къ юго-зАПАду отъ Куаьпинскихъ

СО.ІЯНЫХЪ ПРОМЫС.ІОВЪ.

Сгатья Г. Кііртероиа.

(І/ерев. Г. Ііодполковіінка Озерекаго).

Г  е о л о е и г е с к о е  п  о л  о ж е п і е.

Особую заниматольность і$ъ отнопіеиіи гсологи- 

ческомъ, пррдставлястъ пространство съ небо.іыпимъ 

100 версгъ въ д.іипу отъ Сардаръ-Абада, къ бере* 

гамъ Арлкса до Куаыпінскихъ промысловъ. Вулка- 

иическія дѣйствія, покрывшія огромиую Ериванскую 

до.іипу толстыми слоями база.іьтичсскихъ лавъ, об- 

наиіились бо.іѣе явсгвеино и разитсльно, на грани- 

цахъ этнхъ и»ліяній лавъ, гдѣ цѣпь солесодсржа* 

іцихъ Кульпинскихъ горъ нредставлясгъ слагающія 

се пестрыя г.іины, раковистый известнякъ, штоки 

соли и желѣзистыс песчанйки оеа;кденные водами. 

Между ПІурмали п Париаутки на лнніи соприкос- 

иовснія породъ волканичеекихъ и слоистыхъ, яв.іяют- 

ся на Еа;кдомъ шагу мягкіе известняки, преобразо- 

ванные въ до.юмитъ и зернистый алебастръ, угле* 

кислая известь въ сѣрнокислую, солсносныя глины



ны въ ж с.гіізіісты с песчаііики, ііроіінкпутыс исрс- 

кнсыо жслѣзл, пссчапикп измѣнсны вт> яіиму, н проч. 

Нослѣдпсе НЗ.ІІЯИІС лавъ, пзііср;ксііны.\ъ Лраратомъ 

и.пі Л.іагсзомъ, свсрніи.іось по вссй очсвидностп 1103- 

;ке того исрсворота, прп которомъ эта часть Кав- 

каза покрылась слосмъ ва.пновъ, иросіин.чъ въ ба- 

зальтъ, или во многихъ мѣстахъ за.іиты\ъ этою по- 

родою. За солссодсрл.ащсю Кулыіиискою Ф ормаціею, 

сложсиіс почвы быстро измѣнлется, сісииты порфи- 

ровые горны \ъ  кря;кеіі, самый возвыінсппой пунктъ 

которыхъ есть го])а Такатлу, развнты въ огромномъ 

размѣрі. п тянутся за ІГарнауткн и купороспые прі- 

иски. Слоаіспныс болып('іо частію пзъ трудно раз- 

рушающагося кварца и колчсданистаго Ф сльдш пата  

удобно рыхлѣющаго на воздухѣ, этн порфировыс 

кряжи до ~  разрушенные и перешедшіе въ сос- 

тояиіе аіелѣзистаго красиоватаго гіесчаника, пораща- 

ютъ самаго хладнокровнаго наблюдатсля, яіи воп и с-  

иы м и крутыми всршипами. Склоны ихъ недоступны, 

разбиты трсщинами, разсѣлрнами, изрыты оврагами 

и представ.іяютъ рядами распо.іоаіспныя сопки. Гіа- 

иосы п р о и с ш е д ш іе  отъ разрущснія этихъ порфировъ 

выполияютъ до.інны и образуютъ у  подноасія горъ 

огромные г.іинисто-жслѣзистыс, болѣс и.ін меиѣе нак- 

лоненные, огкосы. Бъ одпомъ изъ иихъ находит- 

ся осмотрѣпное мпою мѣсторождсиіе ;кс.іѣзпаго ку- 

прроса.



Е с т е с п ів е н н о е  п р о и зх о ж д е н іе  куцороса .

Мізстороііідоніе купороса н.іходнтся вь 40  вср- 

стахъ ца юго*заиадь огі. І\\л>ни и ьъ 15 верстахъ 

отъ ка.чацкаго Форпоста ГІариаутки, на верніипТ. кру- 

тои горы, вышиною ОКО.Ю 120 сажспъ, пазі.іраемой 

Дспсисъ-Дагъ-, по сосѣдству теиетъ горпой погокъ 

Каръ-Ог.иі-Чай; г.нніистый откосъ образовавшійся 

отъ разруіиенія коачеданистыхъ полевошпатовыхъ 

порФпроФъ этой горы, составилъ треѵъ уголыюй ог« 

косъ приелонивіпійся къ самой горѣ; вышина его 

до 100 саженъ, шпрпна гіри основаніи до 20  са- 

жепъ. Ііапосы эти, состоящіе иск.іючнгс.іыю изъ

г.пшы, ко.ічедановъ и каолшіа, отъ обоюднаго про- 

тивудѣйствія нача.гь ихъ и при вліянін воды и г.оз- 

духа, зародп.іи желѣзныГі купоросъ, сообщающій вссй 

массѣ, когда она иаходится во в.іажномъ состояніи , 

черповатый цвѣтъ. Глащюе мѣсторожденіе кунороса  

залсгаетъ у всрнншы глиіністаго огкоса.

Вещсство это столь обыкног.снпое въ прнродЬ 

(происходящее иочти всегда отъ разаоженія ко.іче* 

дановъ) очсвидио образова.юсь отъ дъйстві.т воздуха 

и влаяіности на колчеданы, зак.иочающісся въ по- 

.іевомъ ншатѣ сопредѣ.іыюй породы. Скои.іеніе ку- 

поросовь, удобно растворимыхъ въ водѣ, въ доволь- 

по значителыюмъ объемѣ. н вообіце случающсеся 

вссьма ридко, ІірОИЗОШіЮ въ этоп мѣстиости отъ то- 

го, что нцекольъо ииже ироходить въ иаиосѣ н.іасгь 

вязкой, задерлінвающей воду, глины. ІІадъ этимъ
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і м л с т о м ь  к у п о р о с ъ  н  с к о п и . і о я , к а к ъ  п о к і і . я . і в а о т ь  

ИИЖСІірНЛОЖОНІІЫЙ ч о р т о і і і ъ .  Пкусъ II ЦВІІТЪ ИСІ.ХЪ 

г л и н ъ  э т о й  м ѣ с т н о с т н  с о  о к р о с т н ы х ъ  д о л и і і ъ  з а в и -  

ся т ъ  о т ъ  с о д о р я і а і ц а г о с л  в ъ  н и \ ъ  ж о л ѣ з н а г о  к у п о -  

р о с а ,  к о т о р о й  п о с т о л н н о  гіродо.іж астъ о б р а з о и а т ь с л ,  

н о с . іи  и с  с м о т р л  на м о и  т і ц а т о л ь й ы с  п о и с к и ,  н с  

у д а л о с ь  н н  г д ѣ  в с т р ѣ т и т ь  с г о  в ъ  в н д ѣ  штока и л и  

жилъ, это з а в и о и т ъ  о д и и с т в о н н о  о т ъ  о т с у т с т в і л  г о -  

р и з о н т а л ь н а г о  о л о л ,  н е  г і р о п у с к а ю щ е й  в о д у ,  г л и и ы .

Степень изобиліл кугюроса. ф нзигсскіе признаки его.

Купоросъ пе пистъ и разсѣлнъ въ двухъ толщахъ 

сѣрой глины, раздѣленныхъ можду собою слоемъ 

черной, силыю ироникнутой купоросомъ г.інны. Верх- 

пее скоплеиіо, въ 4 вершка толщиною до того убо- 

го купоросомъ чистымъ и кристаллнчсскимъ, что 

сдва заслуживаетъ упоминаніл, оно на\однтсл въ 4-̂ - 

сажснлхъ отъ всрпіины откоса. Другое скогіленіе 

купоросиой глнны, находлщееся на арпіннъ ниже, 

покоится непосредствснно на слоѣ желтой, влзкой 

глииы и средняя мощпость сго до 7 вершковь.

Оно состонтъ изъ желтой глины, ры \лой, испят- 

ііапиой чернымъ цкѣтомъ и проникнутой по всѣмъ 

направленіямъ иглами и велнкимъ миожсствомъ мел» 

к и \ъ  зелсноваты\ъ кристалловъ чистаго желѣзиаго 

купороса. Ц вѣта желтый и чериый уничтожаются 

или стаиовлтся слабѣе смотря по количеству при- 

мѣшаннлго купорося и степсии влажиости массы.
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О тдѢ.іііішш  разрѣзамц сь трехъ стороиъ эти скоіі- 

.ичіія купоросистон г.іипы оть остіі.іьной массы го- 

ры, я уедини.іъ ихъ совершенно оть массъ п о р Ф И -  

ра н убѣдилсл:

1) Что соиредѣ.іьиыс порфнры не содержатъ и 

с.гг»довъ купороса.

2) Что верхнее скопѵіеніе купороснстой г.шііы 

с.ішпкомъ убого, чтобы вознаградить издержки раз- 

работки.

5) Что нижнее скоплеиіе покоящееся надъ н;ел* 

тою г.шіюю, хогя и богаче купоросомъ, но но бо- 

лѣе 7 вершковъ въ то.іщіпіу, п.ющлдь жс его око- 

ло 2 квадратныхъ сая«енъ; омо прекращается въ со-

прикосновсніи съ порфиромъ и не пускаетъ отпрыс-■
ковъ пи въ гору, НИ ВЪ Г.П11ІИСТЫЙ откосъ.

4) И наконсцъ нижняя.часть откоса, содержащая 

мѣстами купоросныл воды, ни гдѣ не зак.иочаетъ 

штоковъ, гнѣздъ или жилъ этого вещества.
і  .? » 8 г > . \  у

Пѵдъ купоросной ГЛИНЫ ІШЖНЯГО сконлеііія, былъ 

обработапъ при умѣренномъ нагрѣваніи, тройнымъ 

по объему колинеетвомъ воды. Полагая что купо» 

росъ раствори.іся, я сиялъ воду съ огня и далъ сй 

отстоягься 24 часа. Отбросивпш осадокъ г.іимы, 

[іастворъ купороса выпаренъ и по прошествіи э Днсй 

получены на стѣикахъ выпарительнаго сосуда крис- 

та.мы желѣзнаго купороса; вѣсъ ихъ составлялъ 7  

фунговъ н 1Ъ золотпиковъ, то ссть око.ю пятой час- 

ти обработаниой купороспой руды.
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Получсішмй купороп. ирсдстап.ілстъ срсдиюю еѣ|>- 

нокнс.іуіо закись ;кс.іт.эа, цвізтъ и м і і о т ъ  зсленой, 

елозкснъ ІІЭЪ СКОІМСНІя БОСІ.ІХЪ 'ромбіпісскпх ь  І1|міамъ. 

Оиъ вывѣтриваетса иа воздухѣ, тсрая крисгаи.мі*

злціонііую воду п нокрывастсн ио нсмногу бѣ.іымъ
• 0,

ПОрОПІБОМЬ. Вб)СЪ с г о  в л ж у і ц і п ,  р а с т в о р к м ь  в ъ

вод Ь и н р сдстав .ія стъ  всѣ признаки іке.іѣзнаго ку-

н о р о с а ,  п о .іучасм аго вскуСтвеііно ьвъ л а б о р а т о р ія х ъ .

У пот рсбленіе желіъзнсіго купороса,

Употреблснія желѣзнаго Бупороса въ Европіі весь- 

ма разпообразны, ио нс могутъ найти здѣсь обнпір- 

ное прпмѣненіе. Онъ служитъ для ириготовленія 

краснаго же.іѣзнаго о б и с лэ , идущаго на дѣло кра- 

с о б ъ , нрсжде служилъ для добыванія сѣрной б н сло -  

ты, чрсзъ перегонку съ глинош въ свиицовыхъ со- 

еудахъ (способъ эготъ по дороговизнѣ ныиѣ остав- 

ленъ); входитъ въ составъ чсрныхъ и сѣрыхъ кра- 

еокъ; идетъ для приготовленія чернилъ, Бсрлинскон 

лазури и для растворсиія индиго; наконецъ унотреб- 

лястся таБЖ с для черненія б о ж ъ , обращаемыхъ на 

дѣло обувн.

Въ здѣшнихъ мѣстахъ упоірсб.іспіе въ крагнль- 

помъ исбѵсствѢ н для вы дѣлби  б о ж ъ  бьыо бы д о -  

статочпо для прндаиія нѣБОТорой важности купо- 

роспой разработкѣ. П о  доставлспиымъ мнѣ о ф и ц і- 

альиымъ свѣдіиііямъ, ^одинъ городъ Ернваиь уио-
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треб.іясть еа.сгодно вь в іц ь  красокъ и для выдѣ.і- 

ки коікъ до э() пудовъ куиоросу.

Продажная цТ.на его но 1 руб.ію 2 0  копѣекъ 

серебромъ за иудъ.

Заслужіівасгпъ л и  это купоросаос літьсторожденіе

вт ш ліаи іл?

Выше объяснеио, что предприиятыми мною раз- 

вѣдочиыми работами удалось миѣ уедииить скопле- 

ніе купороса отъ оста.іыіон массы горы и убѣдить- 

ся, что оно не продол;кастся въ сопрсдѣды іы я тол- 

іци порФира. Далѣе показано, что нигдѣ въ другомъ 

мѣстѣ ме встрѣчено мною нн штоковъ, нн гнѣздъ 

купороса, но купоросныя воды пропитываютъ поч- 

ти всѣ глины въ долинахъ Каръ-Огли-Чай и П ар- 

иаутки.

Описаннос выіне, единствспное мѣсторол:деніе ку- 

пороеа, задержавшееся по стсчспію б.іагопріатству- 

іо іцихъ условіа при вершинѣ высокой горы, пмѣетъ 

7  вершковъ въ то.іщинѵ, площадь ікс его въ 2  ква- 

дратныхъ саженяхъ. П о моимъ изслѣдоваиіямъ оно 

содержитъ купороеа около \  частн вссй массы. П о  

этому количество купороса чистаго, заключающагося 

въ этомъ скопленіи простирастся отъ 60  до 80  гіу« 

довъ, Къ этому остаетея приеовокупить что жители 

окрсстныхъ дерейспь собирая ежедисіию эготъ купо- 

росъ ддя споихъ иотребпостсн, до половииы разра-
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бота.іи все м1іггоро;к,\сні(! н вь короткое нромя оо-

верпіенно и;иіернаіоп» его.

ІІзъ веего этого зак.іючить до.іжпо что эго мг.- 
.

сторо;кденіе купороеа, ис смотря на преь-раснмс 

попадаюіціеся въ немъ образцы этого мнііерала и 

не взнрал на относнте.іыюе богатство содергканія, 

въ отношенін проммш.іенномъ и торговомъ не за- 

служнваетъ ни малѣншаго вннманія; іпігдѣ нс на- 

ходится ни пластовъ, нн шгоковъ, ни дажс жи.іъ 

этого вещсства, но только не зпачнтслыюе скоп.іе- 

иіе купросистой глинм въ нѣсколько кубическихъ 

аршинъ; оно до ііоловины вырлботано жителями 

сосѣднихъ ссленій н можетъ дать чрезъ выще.іачи- 

ваніе и выпариваніе не болѣе 100 пудовъ чистаго, 

окриста.ілованнаго купороса.
НІГ.ІІ ІІ і іГ .1 / - т . ' |0 - .Л |ь Л  .! Й МЛІІІЛ’ /
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(ГІерев. Г. Подно.іковника Озерскаго).
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«7П 08  о ; . ' 0 9  Гггп птг-^ліитоог.ч п-і;г ‘ «ггггс . ;ѵ
Въ инструкціп данной мнѣ отъ 2 2  минувшаго 

Лнваря 1848  года, относитсльно изслѣдованія мѣ-

сторождсній пемзы въ Ериванской области, мсжду



прочимъ объясисно что Архитекторъ при Т ифлис-  

скои Ілазеииой Палатъ Г-нъ Островскій, открылъ 

иа правомъ бсрегу н островахъ Аракса око.ю дсре- 

вснь Турабн, Сурмали и развалинъ стариниаго го- 

рода Кара-Кала, нсмзу пригодную для употрсблеііія 

пъ рсмеслахъ.

П о осмотрБ купоросиаго мѣсторождсіня я отпра- 

ви.іся въ указанныя мѣстности и изслѣдовалъ их'ц 

нашелъ чго Араксъ у поимеііоі$;піныхъ селеній на 

протяженіи око.ю Ю всрстъ, проложилъ дорогу ііо 

разсѣлииѣ, шириною отъ 10 до 30 сажснъ, между 

базальтовыми лавами и нигдѣ въ бсрсгахъ сго нс 

содержится ни пластовъ, ни жилъ, ни об.іомковъ 

псмзы. Тщатсльное разсмотрѣніе валуновъ по бсре- 

гамъ и осгровамъ, а также скоіыенныхъ въ бо.іь- 

шомъ количествѣ въ развалинахъ города Кара-Кала 

привсло меня къ огкрытію между иими скругленныхъ, 

издалека принесенныхъ галскъ чсрнаго и краснаго 

базальта; они прсисполнены пусготами, легки срав- 

нителыю объсму ихъ, но удѣльный вѣсъ ихъ несрав- 

ненно выше воды. Легкость этихъ галекъ зависитъ 

сдинствснно отъ пузырчатаго с.іожепія ихъ, доказы- 

вающаго что они иаходи.пісь нѣкогда въ расплав- 

лснномъ состояиіи; пустоты измѣняются отъ вели- 

чины орѣха до голубинаго яйца; раздѣляющіе и \ъ  

простЫіки и псрсгородки слишкомъ то.істы чтобы 

могли с.іужить подобно иемзѣ для иолированія кам* 

исй, мрамора, мста.іловъ.
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Образцы, которые я собралъ іі прсдст.тіыъ, са- 

ыыс лсгкіс н прсвосходнѣйиііс т ъ  г.сѣхъ соГіраи- 

иыхъ мною пъ этнхъ мѣстностяхъ; но повторю 

вновь, онн нспрнгодпы па то употрсблспіс, для 

котораго псмза обыкповсіню прсдпазначастсл. Ка- 

мспьл этп, пспытанныс въ мосмъ присутствім въ Ерн- 

ваіпі надъ пзвсстняками и металлаші, нс полнрова- 

лн, по царапалн нхъ.

Пемзы жс, подобной вывозимой съ острововъ Л и - 

парскихъ въ Ита.ііи, я ни гдѣ пе паходилі нн въ 

пласгахъ, ни въ гнѣздахъ въ базальтовой почвѣ по 

бсрсгамъ, ни между Гчількамп Аракса, въ мѣстностяхъ 

указаниыхъ Г-мъ Островскимъ.
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III. 

ГОРНОЕ ДѢ ІО .

О тчетъ О Д СЙСТВШ ВЪ З.ІАТОУСТОВСКОМЪ ОКРЛ ГѢ ТРЕХЪ 

ЗОЛОГОИСКАТЕЛЬНЫХЪ ІІАРТШ ЗА 1848  1'ОДЪ.

Порвая зологоискательная партія, состоявшая подъ 

иадзоромъ Капитапа Блюма, начала развѣдку по 

рус.іу рѣчки Убалы впадающей съ правой стороны 

въ рвчку Большой Иремель, гдѣ хотя и встрѣча* 

лись зпаки золота, ио иезаелуживающія обработки. 

Потомъ партія производила поиски въ слѣдующихъ 

мѣстахъ: 1) Въ верхъ по той же рѣчкѣ Убалѣ, по 

правую сторону встрѣтила золотосодержащій пластъ, 

длииою 85 іиирипою Ъ сажсни, толщииа золотосо* 

держащаго пласта \  сажсни, съ поверхности пок« 

рытъ пустою породою въ 1 аршииъ толщиною. Въ 

этомъ пластв заклюпается 1 2 7 -  кубичсскихъ сажеиъ, 

полагая г.ъ одной сажеии 1,250 пудовъ, получится



песковъ 159,?У75 иудоьъ, съ срсдпнмъ содержанісмъ 

въ 100 ііудахъ 60  долсн, а золота 10 Фунтовъ л(> 

зо.ютниковъ н 9 до.іей. 2) На западной сторонѣ озс- 

ра Курманкуля, ідѣ встрѣтила з0лотосодер;кащій 

пластъ д.іиною 120, ніириііою 2  сажеии, толщиною 

въ 1 аріпініъ. Въ этомъ п.іастѣ зак.іючается пес- 

ковъ 8 0  кубическихъ саженъ, слѣдователыю изъ она- 

го получится: пссковъ 1 0 0 ,0 0 0  иудовъ съ среднимъ 

содергкапіемъ въ 100  пудахъ 66  долей, золота Т ф м і * 

товъ 15 зо.ютниковъ А8 долей. э) Около разгранн- 

ченныхъ кпадратовъ ЦѴ? 50  и 51 въ поелѣдиемъ от- 

крытъ золотосодсржаіцій іыастъ длиною 55, іпири- 

пош въ 2 сажени и то.іщиною въ 1 аршипъ. Въ 

немъ зак.ночается иесковъ 4 5 ,0 0 0  пудовъ еъ сред- 

иимъ содержапіемъ въ 100  пудахъ въ 1 золотникъ, 

золота получится 4 Фунта 66 золотииковъ. 4) П о  

безъимяииому кліочу, въ внадающему съ лѣвой сго- 

роны въ рѣчку Болы пой Иремель, въ одной верстѣ 

отъ Царево-Александровскаго рѵдника съ восточпоіі 

стрроны дороги, ведуіцей съ Каскииовскаго рудннка 

на Мулдакасвекій. Здѣсь открыла партія золотосо- 

держащ ій и.іастъ, длиною 120 , піириною на Ъ са- 

жеии, толщииою въ ~  сажени, надъ нимъ и.іастъ 

пустой породы сажепи то.іщииою, въ немъ зак- 

лючается 180 кубичсскихъ сааіснъ, по.іагая въ од- 

нои сажспп 1500  иудовъ должно получится песковь

2 7 0 ,0 0 0  пудовъ съ средішмъ содеріканіемъ въ 1 00  пу- 

дахъ 1 золотникъ 64 до.іи. Золота получнтся 1



ііудь б Ф) нтовь 84 зо.ютпика (*). 5) Въ окрсстнос- 

ти Царево-Александровскаго рѵдника, въ вершинЬ 

ключа въ иебоаыиомъ логу встрѣтились зиаки зо- 

аота иа пространетіѵв въ даину 100, ніирина иаас- 

та въ 2, а толщииа въ сажеінц золотосодержащііі 

плаетъ покрытъ пуетою породою въ |  сажени, въ 

этомъ плаетѣ заключаетсл песковъ 100 кубическихъ 

саженъ, полагая въ одпой сажсни 15 пудовъ, золото- 

содержаіцихъ песковъ 150,000 съ среднимъ содер- 

жаніемъ въ 100 пудахъ 77  долей, золота получиі- 

ся 10 фѵнтовъ 82 золотника 08 долей. б) Въ раз- 

граниченномъ квадратѣ ^  48, рудника 17, хо- 

тя и были ветрѣчены знаки золога, но ѵбогаго ео- 

держанія. 7) Въ вСршинѣ безъ иманнаго ключа, от- 

крытъ золотосодержащій пластъ длнною 80, шири- 

пою Л и толщиною 4- сажени, въ которомъ заклю- 

чается пеековъ 160 кубическихъ саженъ полагая въ 

одной сажени 1250 пудовъ изъ коихъ должно до* 

быть иесковъ 200 ,000  иудовъ съ срсднимъ содер. 

жаніемъ въ 100 ііудахъ 66 долей, получить золота 

14 фѵнтовъ  51 золотникъ. Пластъ этотъ покрытъ 

пустою породою въ 1 арпіинъ толщиною. 8) По

(*) Промывка устроснная пъ 6  станкопъ, въ иеда.іыюмъ раз- 

стояніи отъ оиаго иріиска на рѣчкЬ Иремел1>, подаетъ 

падежду, что будетъ обезпечепа значите.іьнЬишиѵіъ колн- 

чеетвомъ золотосодержаіцнхъ иесковъ, коихъ какъ по 

годержанію, такъ равно п поколпчестиу опрсдѣ.іить съ 

точиостію невозмо/кно, нбо золото нъ нескахъ заклю- 

чается бо.іѣе г н ѣ з д л м и .

Го/ііі. Журп. Кя IV . 1 8 -19. 8
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Лѣвому бгрогу |>Л>Ч 1< 11 Бо.іыікіго ІТ|>СИ(МЛ вт окрсст- 

«остлхъ иног.ь открыт.ио Ирсмсл.скпго рѵднииа щ> 

нгб чіьшомь »югу П|)огтирающсмсл отъ < г.серо-вос- 

типа нп юго4>аііаДЪ, ш р г ія  от«|іьы;і зо.ютосодср.кл* 

щій іысістъ д.іііиою 5 0 , іиприною с;ілісіні, глу.« 

бимою »ъ 1 ;іршмні>, въ нсиъ зак.почлстся іісскопь 

7>1,2ЛО ііѵдопъ сі. срсдннмъ содсри;аііісмъ ВЪ 1 0 0  IIѵ» 

дѳ.хъ 5 9  долсй, золота получитсл 2 Фунта 5 долеп. 

н 9} Иа полудеинон сторопЬ озора Курмлпкуля, гдѣ 

встрѣчены дг.в нсбо.іыиіл золотоеодергкащіл площа- 

дн; 1) д.нпюіо 5 5 , ширппоіо 2 слжсші толщина илас- 

тіі въ 1 лршинъ. Ч ) длиною 100, шприною 4 са- 

жени, ти.іщинп, пллста въ 1 лршИнъ, въ обоихъ 

этихъ пластахъ заклюпастсл 1 8 0  кѵбическнѵъ са-
•і

яіснъ , неску 2 2 5 ,0 0 0  пудовъ, съ содерікаиісмъ въ 

нихъ золота 1 5  фѵнтовъ 7 2  золотника и 4 0  долен, 

срсднсс содсрж ан іе въ 1 0 0  пудпхъ 5 6  до.лей; п.іастъ  

этотъ  покры тъ нустою  п ор одою  ііъ ^ сажсии тол» 

щииого. Состлвъ ВС-ІІХЪ впоія. откры ты хъ прінековъ  

почти одинаковой и со с т о й т ъ  изъ ж елгобурой г.іи- 

ны, смЬш аиной съ рвчны мъ псекомъ п съ облои*  

каин породъ: квдрца, змѣевнка та.п,коваго с.іаічц» и  

прснмущ сственно зслснлго камнл (діорнта), кромѣ  

мѣстъ, откры ты хъ о к о .10 озера К урм аш іуля, въ ко- 

тором ъ преим ущ сствснно ветрѣчастся змѣевикъ, но 

рѣдко просві.чиВагощій въ краяхъ, съ хромбкйслы мъ  

«келі.зомъ, которое въ педа.іы юмъ разстояніи отъ  

этого мѣста добы ваетсл промыпіленииками д.ія нз-

1 п



в .істен іл  изъ ного крлски. Всого въ то чрн іи  лѣта 1 8 4 8  

го.да первою  золотош жателькою партіегяі развѣдлно 

золотосодррж лщ ихъ пссковъ 1 ,0 3 1 ,9 5 9  иудовъ изъ  

коихъ по.іѵчится золота 2  пудп оО Фунтовъ 8 8  зо -  

лотииковъ 4 0  до.ігй, сь сргднимъ содсржаиіе.мъ зо -  

лотл въ 1 0 0  пудахъ песку 1 золотникъ 2 доли. И зъ  

эгихъ открытій въ течспіи лі.тл промыто песковъ  

(Ю8,8Г)8 пудовъ и получсно золота і пудъ 8  Фун- 

товъ 6 3  золотникл общ ее содерж яніе обош лось г.ъ 

1 0 0  пудахъ 7 3  доли.

Вторая золотоискателыіая партіл, соетояінпля подь  

нлдзоромъ Губернгкаго Сскрегаря П естеревл, имі.я  

предыетолъ развѣдать иоложите.іы іо сѣверо-злнадную  

часть Атлянской дистанцін, нлнлльнымъ пупктомъ  

для развѣдки избрала лога «аходяіціеся въ всріпи- 

нѣ моковаго бо.ю та, Въ этихь логахъ ветрѣченм  

семь небольпінхъ золотосодерж аіцихъ пластовъ, ца 

просгрянетвѣ въ 1 версту 1 5 0  саж енъ, ш ириною  въ 

3 сажгни, средняя толщ ииз золотосодергкащ аго плас- 

та въ 6  вершковъ, нлдъ ниѵіъ пласть «устой поро^ 

ды отъ 1 четверти до 1 4  арш ина, въ нйхъ заклю* 

чается золотосодержаіщ ихъ гіесковъ 4 0 4 ,6 8 7  пудовъ, 

полагля въ одной кубичсском сдѵкеші 1 2 8 0  пудовъ еъ 

общ имъ содсрж аніемъ въ 100 пудахъ 3 7  долей. Слѣ- 

дователыю долж но получитея золотл до 1 6  Фуитовъ 

2 3  зо.іотниковъ и 1 доли, въ означенныхъ розсы пяхъ  

гіески состоятъ « зъ  жс.ітовато-красной глпны съ про- 

жилкачп рѣчиаго гіееку, въ которыхъ встрѣчаютея
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ГОрПОКЛіНСІІНЫЯ породы ЗГ.1ГІ1ЫП камгиь, кплрцъ II 

змѣсвнкъ. Почпл розгы пп  го ст о п т ъ  изъ  зг .іенаго  кам-  

ня. Потомъ плртія п гргнсгла гвои р аботы  вь всрхъ  

заводскаго  пруда  п о  лТ.иѵю гго сто р о и у  къ за.ін-  

влмъ, гдѣ п вгтрѣТи.іа трн  п гб о .іы л и х ъ  зо.іотосодг[*-  

жаіцихъ пласта пл пространствѣ  д.ипіон) 225 , ипі- 

ри ііо іо  5 глж си и , сргдняя то .іщ и н а пласта 5 ч ствср-  

ти, надъ ними ііллстъ пустоггоГі п о р о д ы  отъ  5 чгт* 

всртей до 1 аріпнил. Въ эти чъ  пластлхъ зак .почаст-  

ся з о . іо т о с о д с р ж л щ и х ъ  пгсковъ 210,9574- и съ  о б -  

іц им ь  со д гр ж л н іем ъ  въ 100 и удахъ  57 до .ісй ,  зо . іо -  

та получмтся д о  8 фѵнтовъ 45 зол от п и к ов ъ  2 2  доли.  

Вь ози а ч гн н ы х ъ  р о с с ы п я х ъ  пески со ст о я т ъ  изъ ж ел -  

тов ато*бур ой  г.іины п ср см ѣ ш л н и о й  рѣч пы м ъ пес- 

комъ въ к отор ом ъ  с щ с  встрѣчагтся гліпіистый слл-  

и е ц ъ ,  кварцъ н зсл сп ы й  камень. Почва р о зеы п и  со с -  

тои т ъ  изъ  глиппстаго сланца. Отгюда дѣйствіе  п ар -  

тіи гігреііесено бы л о  близь устья рѣчки Ч е р н о й ,  впа-  

д л іо щ ей  съ  лѣвой ст о р о н ы  къ рѣку М іа съ  и но  о б ѣ  

ст о р о и ы  рѣпки Берсзовки въ квадратахъ Свято-Пав- 

ловскаго, Е г о р о  Иваиовекаго и Н о в о б г р е зо в с к а г о  р у д -  

никовъ, въ о к р с с т и о е т я х ъ  Березовекаго мѣднаго руд* 

иика въ логахъ  встрѣтили 1 2  н е б о л ы и и х ъ  зо .іото*  

с о д е р ж а щ и х ъ  р о з с ы п е й ,  на п ростр ап етв ѣ  въ дл п иу  

2  вгрстъ 400 с а ж е н ъ  ширипок) въ 5 сл ж ен и , то .і -  

щ и и а  з о л о т о с о д с р ж а щ а г о  пласта 5 ч ствертщ  иадъ  

ними пластъ  п устой  п о р о д ы  отъ  1 ч етвсрти  д о  2{-  

а р ш и п ъ ,  въ эт и х ъ  п .іаетахъ  зак .н оч ает гя  зо л о т о г о -

1 10



дсряіаіцихъ иеокоиъ 1 , 7 5 0 , 0 0 0  ііудовъ, съ общимъ 

содгрікапісмъ нъ 1 0 0  иудахъ исску 6 0  до.іей зо.іо- 

та. С.гвдовате.іыю до.і;кно получитея золога 2 иѵда 

ЪЪ Фѵита 8 9  зо іотііиковъ  4 8  долей. Въ означешіыхъ 

розсыііяхъ гіески состолтъ пзъ желтовато»іфасной

г.іікіы съ прожіыками рѣчнаго пееку, со встрѣчаю- 

«ціпіиса горнокаменныші породами зеленаго камня, 

к в а р ц а ,  глиниетаго сланца н змѣевнка. ІІочва роз- 

сыии согтоитъ нзъ разруніистаго змѣевика. Изъ это- 

го открытія промыто песковъ 1 6 4 , 0 0 0  пудовъ н по- 

лучено зотота 1 4  фуптовъ 8 9  золотниковъ еъ еред- 

пимъ содержаніемъ въ 1 0 0  пудахъ вь 8 4  долі. По- 

томъ партія иронзводила развѣдку ві. слѣдующихъ 

мѣстахъ: 1) Въ 10 версгахъ отъ Міасскаго завода 

къ сѣверу въ квадратѣ Свято-Лазаревскаго рудника 

по обѣ стороны рѣки Міаса и въ руслѣ ея, гдѣ и 

пстрѣтили золотосодергкащій пластъ, длиною 100, 

іннрніюю 10 саженъ, средпня толіцина золотосодер- 

;кащаго пласта 6 всрніковъ; надъ нимъ п.іастъ пус- 

той породы отъ \  до 1-̂ - арінинъ. Въ этой площа- 

ди заключастся золотосодержащихъ пссковъ 154,250 

пудовъ съ общимъ содержаніемъ въ 100 пудахъ70 

до.ісй. С.іѣдовате.іыю по.іучится золота 1 0  Фунтовъ 

18 золотниковъ 52 доли. Въ означенной розсыпи 

сосгоятъ пески нзъ вязкой синевато-желтой г.ніны 

съ прожнлками ричиаго псску, обломкпми горнока- 

мепныхъ пороДъ, глипистаго и кремиистаго сланцовъ 

и квлрца. Почг.а розсыпи еостонтъ пзъ глинистаго

М 7



с.іанца. 2) Нишо і іомлпугпіо отсры ііл  по тсчснію 

рЬкн Міаса въ оирестиостнѵъ Мслснтьсвскаго руд-  

ннка, но рус.іу и іп> бсрсгахъ рГ.ки Міаса встръчс- 

ны трн небо.іыииѵь зо.ютосодсра.аіцпхь п.іасга длн- 

НОЮ 75, пінрпною 8 са.кень, средпла то.іщнна зо- 

.іотосодсраі.ицаго п.іаста 0 всршковь, надъ пимъ 

п.іасгъ гі)стон породы отъ I до 2 ^  аршпігь. Иъ 

атнхъ п.іастахъ заключаетса золртосодержащнхъ пес- 

ковъ 9 3 ,7 5 0  пудовъ, съ общимі. содержапіемъ вь 

1 00  пудахъ 25  до.іи. С-і Кдователыю до.іааю полу- 

чнться зо.юта 2 ф)нта 5 2  зо.ютника 47 до.іеіі. Въ оз- 

нпчопной розсыгш псскн состолтъ изъ вазкой си- 

н/евато-л«с,ітрй г.ишы съ про;ки.п.-лми рѣчнаго исс- 

ку н съ га.іькамн горнокамснныхъ породъ, глинис- 

таго н кремііисгаго с.іамца н кварца. ГІочва розсы* 

пей состоитъ и.ѵь іѵтііистаго с.іанца. 5) Ниже Мс- 

.існтьсвскаго кпадрата внизъ по теченію рЬнн Міа- 

са по обі> сгороны н г.ъ русдН его, гдВ и встрѣти- 

.іа зо.ютосодер;кащін п.іастъ д.пнюю 500 , пшриною 

15 сая іс т . ,  то.нцшгою 18 врршковъ, падъ нимъ 

іыастъ іпстой породы отъ 1 до 2^- арпшнъ. Ві. 

чтой п.ющади заклірчастса золотосодсржащнхъ і ісс -  

ковъ 2 4 5 ,5 7 5  пудовъ съ общимъ содсра;аиіемъ въ 

1 0 0  пудахъ 58 долсй. С.іѣдовате.іыю по.іучятся зо* 

лота 10 фѵптовъ 1 зологшікъ и 7 4  до.пі. Въ озна- 

чсщюй розсыпи псски состоятъ изъ вазкоГі глнны 

сипеватаго цвѣта съ гірожилками красноватой глн- 

цы персмѣшаипой съ рѣчнымъ пескомъ, съ облом-
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кмміі го|іноиамснныхт> иородъ, г.іиішстііго слапца, 

к»;і|'ца н красыой дшмі.і, ирошпяіутой ііварцомъ и 

окрашсішой окік ью яимсінцііи». Почпа состоитъ изъ 

глииистйго сланца. 4) П о цраііую сто|юну рт.чки Ат* 

ллпа пыніе х^тора Маітеровлго Златоктоііскаго за- 

пода ГІодъіічсва' г>ъ 14- верстахъ, по обѣ стороиы 

і іссочііой  дорогн и ііо дорогіі .гьжащсй изъ Злато- 

ѵстопскаго завода на Каскшіовкій рудиикъ, по ок- 

рестиымь логамъ и рстріітгыа 6 золотосодериіаіцихъ 

пластавъ, и;ѵі> нихъ 4 іыаста въ длииу 450, шири- 

ну 5 сажснъ толіцшюю 18 всршковъ иадъ ними 

пластъ гіѵстой породы огъ Ъ четнсртсй до 2 ар- 

ппиіъ. Въ этихъ пластахъ должно заключаті>сл золо- 

тосодерікащнхъ пссковъ 1,054,6884- пудовъ съ об- 

і.цимъ содсршанісмъ въ 100 пудахъ 24 доли. Слѣ- 

дователыіо получитсл золота 27  Фунтовъ 4 ;1 золат- 

пика и 66 долсй, пятой иластъ длиноіо 80, піирн* 

пою 5 сагкснъ, срсднля толщииа золотосодсржаща- 

го нласта въ Ъ чстверти, иадъ пимъ пластъ пустой по- 

роды отъ Ъ четвертей до 14- аршина, въ этомъ плас- 

тѣ заключастсл зо.ютоеодср;кащичъ песковъ 125,000 

пудовъ съ обіцимъ содержаніемъ въ 100 пудахъ 43 

доли, золота по.іѵчится 5 Фуитовъ 79 зо.іотпиковъ 86 

долсй и 6 піастъ длииою 70, шириноіо 7 саікецъ, 

толщциою 18 вершковъ, надъ гншъ п.іастъ пѵстой 

породы отъ 1 |  аршинъ. Въ эточъ пластіі зак.по- 

частся золотосодержащихъ песковъ 228 ,750  пудовъ, 

съ общимъ содоржаніемъ съ 100 гіѵдахъ 22  доли.



С.іѣдопат(Мыю до.<жно по.іучится золота до 5 фѵіі- 

товті 44 зо.іотнпхові) и 21  до.іи. Б ь  означгнныхъ 

ш а ста х ъ  пескм состоатъ нзъ «кслтой |»аяр> іішстой 

іміміы съ про;кіы'ками рѣинаго ікмкѵ и обломкамп 

гбриокамснныхъ породъ, гліпиіетаго сланца, зс.іспа- 

го камня п кпарца. Почва розсыпсй состонтъ изъ 

разрупиістаго глИиистаго слаііца. Вссго второю пар» 

тісю въ л1ітГ« ссго 1848 года развѣдано золотосо- 

дсргкаіцихъ пссковъ 4 ,2 4 5 ,6 э 8  пудовъ въ нихъ зак- 

лючастся золота 4 пуда 6 ф^іітовъ 35 золотии- 

ковъ 56 долсй изъ этихъ пссковъ промыто 164 ,000  

іі)дові. получено золота 14 Фуптовъ 89 золотниковъ 

съ содсржанісмъ въ 100 пудахъ 84 доли.

Третья золотоискателыіая партія, состоявпіая подъ 

надзоромъ Губернскаго Сскрстаря Ромпновскаго гіро- 

изводила развѣдку въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1) Н о- 

логамъ лъгкаицімъ по правому бсрсгу рѣчки Нас.іы, 

впадающсй съ лѣвой стороны въ рѣку Міасъ. Мѣс- 

то это обратило на себя вниманіс огромиыми тол- 

щами кварца, который гіо испытаніи дѣлаиномь въ 

1844  году въ Златоустовской лабораторіи оказался 

золотосодер?кащимъ до Ъ золотпиковъ 45 долсй зо- 

лота въ 1 0 0  пудахъ. А погому это обнліе кварца и 

другихъ горнокамснныхъ нородъ по преимуществу 

золотоносиыхъ, указывая на близость корениаго мѣс- 

тороікдснія понудило разшурфовать окрсстйыя лога,

д.ія отыскаиія золотопосиой розсыпи, здѣсь выбито 

4 6  ІІіурфОВЪ пзъ которыхъ ІИѴрФЫ №  1 н 2 0  хо-



тя и показали содгргкаиіе первый 1 зо.ютникъ СО 

до.ісй, отъ 100 пудовъ іп ску, ію иастоліцей розсы іні  

не огкрыто. Золото по.іучеииос отъ п р о б ъ  дово.іь- 

по іфупноо, нѣкоторыа зсрна доходятъ до ~  зоаот- 

ннка и бо.іііс. Пески состоятъ изъ і\іины смѣшан- 

ной <‘ъ об.юмками кварца, зм вевика и зсленаго кам- 

ня. I Іочр.у у іпурФОвъ соетав.іяетъ тлльковын с»іа- 

иецъ. 2) П о лѣвому бсрегу рѣки Міаса, начиная 

отъ впаденія рѣчки Натые.іги въ [)ѣчку Міасъ по 

лѣвую сторону тсченіа до деревни Мухамбетевой, 

развѣдала золотосодержащую площаді., п р о ст и р а ю -  

щуюся въ длииу до 2,150 са?кенъ иіирииу до ЗоО 

сан:енъ пластъ песку отъ 4 до 5 четвсртей, а гіус- 

той породы отъ ДО 2 арінинъ, въ этой площа- 

ди заключается пссковъ до 99 ,297 ,500  пудовъ, пола- 

гая кубическую саженъ песку въ 1250 пудовъ изъ 

і іихъ 80 ,799 ,500  пудові» по убогому содер;канію въ 

нихъ золота нестоятъ обработки, э,200 ,500  пудовъ съ 

содержаніемъ въ 20  доль отъ 100 пудовъ, 10 ,090 ,000  

съ содергканіемъ въ 100 пѵдахъ до 24 долей и 

5 ,207 ,500  пудовъ въ 25 долей въ 100 пудахъ, ито- 

го гіесковъ съ содержаиіемъ въ нихъ золота отъ 

20  до 25 долей въ 100 пудахъ песку |)азвѣдано

18 ,498 ,000  пудовъ, изъ иихъ золота должно по.іучнт- 

ся до 11 пудовъ 24 <і>унтовъ 64 золотника и 47 

долсй. Золото въ означепиой розсыпи довольно мѣ.і- 

ко и находигся болыиею частію въ пиікнемь слоѣ 

песку. Золотосодержащсй п.іасть соетоитъ изъ гли»

ш



ііі.і сміііпанноіі съ рі.чнымъ інчкомъ, об.юмкалн 

кы«рца, змѣічіика и зс.іеыаго камня. ІІочвѵ соотав- 

.іаотъ і>азр) шнот,ый и сгмоаніоіі зс.ісмын камень. Ъ) 

Цр правом) бероі)  рѣки Міаса ниже дерсыін Ка* 

рабаніевоГі въ 1 “ всреті» и ис дохода 100  са.конъ 

до нстока, тек)щ аго изъ (>зора Сырыгк)лл, иартід  

развЪдыьа.іа такъ назыііаемы.г «Старіщы» н.іп іго- 

кш і)тое р)С.ю рЬки Міаса, тВмъ бо.іЬо; что про-  

изгіодя разш) рфовк)' лЪваго берсга рѣкіі Міаса, не-* 

однократііо было зііміічоііо, что въ означсниыхъ ета- 

рлцахі. вссгда почтн залегають ие.ски еь (Іо.іыпимъ 

содсрл>анісмъ въ ііихъ зо.юта, ч1.мъ въ окружаю -  

іцихъ ихъ мЪстахъ, Си.іыіый прнтокъ воды и обва- 

лы оамаго мслкаго рѣчнаго пеоку пе нозво.ін.іи про-  

бить всѣ иіурФЫ до ііочііы, а ворхніе о.юи рѣчна- 

го песку обоіи.іиог. содора;аиіемі. въ 10 0  пудахъ пое- 

кѵ отъ 2 0  до о5 долой зо-іота. Здѣоь развѣдаиа зо-  

лотосодор;кащаіі розоыиь, простирающалеіі въ д зд -  

н у д о 1 5 0  саженъ, въ ншрину до 10  сажеиъ. ІІластъ  

псску до 1 аршипа, а пѵстой породы отъ до 2  

ариіипь. Въ.этой илощади до.іікно зак.початься псс- 

ковъ до 0 2 8 ,7 5 0  пудовъ, ноаагал кубичсскую саиюнь 

въ 1 ,2 5 0  пудовъ съ общнмъ содсрікапісмъ въ 1 0 0  

иудаХъдо 2 э  до.юй зо.юта по.«)чится до 15 ФуИтовъ 

6 0  зо.ютннковъ и оО до.ісй. Веого въ лѣтѣ сего 

1 8 4 8  года развѣдано песковъ 9 9 ,9 2 0 ,2 5 0  пудог.ъ, пзъ 

цихъ 8 0 , 7 9 9 ,5 0 0  иудовь съ убогимъ срдсржлнісмъ зо-  

лота, а 1 9 ,1 2 0 ,7 5 0  иудовъ съ содор;клніомъ въ пихъ

ш



зо.юта отъ 20  до 25 долей отъ 100 пѵдовъ; золота 

долалю получиться до 12 пѵдовъ о'і золотниковъ 85 

долой.

Всего въ тсчгніи лѣта 1848 года трсмя золого- 

искателыіыми партіями открыго золотосодсржащихъ 

пссковъ 24 ,698 ,260  пѵда, съ общимъ содержанісмъ 

золота въ 100 пѵдахъ псск) ві> Т)0 долей въ нихъ 

до.пкно заключаться зо.Гота 20  пѵдовъ 4 фѵнта 58 

золотииковъ 7 до.іей. Нзъ атихъ песковь въ теченіи 

лѣта промыто 7 7 2 ,8 3 8  пудъ, зо.юта получено 1 пудъ 

2о  Фупта 42  золотника 8-1 доли, общес содер;каиіс 

обошлось въ 7 о і  доли, за тѣмъ ост.цюсь въ запа- 

сіі песковъ 23 ,925 ,425  пудовъ, <ъ содср;каніемъ въ 

нихъ золота отъ 100 гіудовъ песку въ 28^- доли и зак- 

лючающимся В'Ь ІІИМЪ зблотомъ 18 гіудовъ 21 фуитъ 

15 золотпиковъ и 19 ДО.ІЯМИ.
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IV.

ЗАВОДСКОЕ ДІіЛО.

О ПУТЕШЕСТВІІІ 110 ЗАНОДАМЪ СѢВЕРНОЙ II СѢВЕРО-ВОСГ0Ч- 

«ІОЙ ЧАСТП ФРАИЦІІІ.

(Г. Ш іабсъ-Кагіитапа Раевскаго).

Мсталлургическіе заведѣнія расположенныя на сѣ- 

всръ и на сѣверо»востоі;ѣ Францін, представляютъ 

двѣ отдѣльныя грунпы заводовъ, какъ въ отношспіп 

горючаго матеріала употреблясмаго для выплавки 

чугуиа, такъ равно и по существующпмъ снособамъ

д.ія превращенія эгого послѣдияго въ состояніс 

ковкаго жслЬза. Въ самомъ дълѣ заводы располо- 

ліеиныс въ сѣвсрномъ департаментѣ если ие всѣ, то 

болыпая часть изъ нихъ выплавляютъ чуіупъ при 

содѣйствіи кокса , ікслѣао жс ириготовляютъ ію 

Аиглійскому способу въ пуд.іипговыхъ псчахъ; на- 

иротивъ того подвнгаясь Солѣс на сѣвсро востокъ



Фрапціи, замѣчаютъ почти что совсріііеннос унич- 

тожепіе кокса и замЬненіе этого пос.іѣдняго древсс» 

иымъ углемъ, вмѣсто ;г.с гіудлииговой операціи яв- 

ляются мстоды Контуазская и Валоиская. Всѣ осмо- 

трениыс мпою заводы распо.іогкенпые въ дспарта- 

ментахъ Мозе.іь, нижняго Рейна и Дубсъ, сгрого 

ііодчиняіотся этому гірави.іу и если мы иаходимъ 

ме;кду ними пеболыпія нскліочеиія то это въ заво- 

дахъ Оттаііікъ н Гаяижъ. Первый въ настоящес 

только время возводитъ домеиную печь д.ія выплав- 

ки чугуна коксомъ, благодаря своему счаст.іипому 

положенію въ отношеніи доставки этого горючаго 

матеріа.іа изъ Прусекихъ владѣній; вто[>ой же въ 

елѣдствіи худаго качсства проплавляемыхъ рудъ, на- 

ходится въ необходимости употреблять коксъ и тѣмъ 

понизить цѣнноеть выдѣлываемаго продукта.

Заводы Сѣвернаго департамента чрезвычайно пакъ 

многочис.іенны, но въ нихъ рѣдко можно встрѣтить 

ту обіпи|)іюсть въ кругѣ заводскаго дѣйствія и раз- 

нообразпость въ приготовляемыхъ продуктахъ, кото- 

рыя напримѣръ замѣчаются въ заводахь Гаянжъ, 

Моевъ и Жамаль принадлсжащнхъ Фамиліи Ваидель; 

они большею частію разбросаиы по раз.іичпымъ 

паправлсніямъ и составляютъ еобствоиіюеть одного 

чаетнаго лнца, имѣютъ либо одну домсипую печь 

лпбо наконецъ нѣсколько отражателыіыхъ. Самые 

важнѣйшія между ннми почитаются Денень Анзеиь 

н Мобежъ, ибо за иск.іючспіемъ домеішаго произ-



кодгтпа, с)щ осткуегь въ двучъ псрвыхъ тіуд.іингоко»*

г.ъ дово.П.но йо.и.нюмъ маштабТ» и наііонсцъ рель- 

совое-, оота.іы іые а;е, какопы Фѵррісръ, Лагранъ,!Ду- 

сіер ъ , О.іьнс, Гайонъ н Фурміс, имѣюгь вссго по 

одной то.іько доменной печи н выіылп.ілемый чу' 

гунъ употребллютъ .інбо д.ія от.иткп, инбо нако- 

нецъ, мто впрочет» еостав.іяетъ одно нзъ главнѣй' 

іпнхъ нхъ назначеній, ебываютъ его д.ія персдѣ.ія 

въ ж е.іѣзо въ крпчнын Фабрнки Лалабіетъ, Ф орж- 

і ісфъ, Л агалопри, Форжвіе.и», М н.м ѵръ, Сенъ-Леже, 

Ремі», Ни.і.ііерь, Консо.іь-Басеъ, Консо.іь-Готъ, Го* 

монъ, П оидессн ь и Лодрнзаръ.

Заводъ Денснь .тежащій па разстояніи 25 ки.ю- 

метровъ отъ города Ба.іапсіспа занимается вып.іав- 

кою чугупа а равно и г»ыдѣ.ікою изъ ссго пос.іъд- 

ияго а;елѣза. Д.ія удов.істворенія своимъ потребно' 

стнмъ онъ имѣстъ одну домснную псчь, дѣйсгвую" 

щую коксомь, 12 ііуд.іині'ові>іхъ псчей для псрсдѣла 

выплав.іяемаго чугуна п», желѣзо и 8 сварочиыхъ 

печей, служдіцихъ какъ д.ія приготовленія одтю и 

двухт> сварочиаго жслѣза, такъ и для нагрѣва рель- 

еокыхъ пачекъ, составляющяхъ немаловажный пред- 

мѣтъ заиятій этого завода. Мы нс станемъ здѣеі» 

входить въ подробности опиеанія ре.іьсоваго и пуд- 

липгокаго производствъ но той прнчннѣ, что мы 

будемъ нмѣть случай возИратиться къ этому пред- 

мѣтѵ при опигаиін завода Жама.ть, который во всѣхъ 

отіюпіепіяхъ ие только что іімѣеть преимущсство
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прсдъ заподомь Деиснь но даікс пользустся нѣко- 

торою монополіею иа сѣвсрѣ Франціи гіо каисству 

приготовласмыхъ рсльсовъ н ио ихъ прочности. Имѣя 

эту цѣль въ виду, намъ не трудно будегъ доказап» 

первенство завода Жа.маль и чрезъ сравнеиіе обра- 

тить вннманіе на несоверпіепство унотребляемыхъ 

маінинъ въ заводѣ Деиенъ для рольсоваго. ироиз- 

водства. Вирочсмъ если рельсовое гіроизводство въ 

заводѣ Дененъ оставляетъ нѣчто желаті. болѣе въ 

отиошеніи совершенства, то въ замѣнъ выгодиое сго 

положсніе для доставки сырыхъ матеріаловъ и рае- 

положеніе гірнстани для выгрузки этихъ послѣдшіхъ 

могутъ доставить нѣкоторый интсресъ для онисанія.

Заводъ Денснъ Какъ вы ш е было Замѣчено занн- 

мается выплавкою чугуна, онъ ирнгоговллетъ коксъ 

нсобходимый для этой операціи въ Кучахъ располо- 

жсимыхъ въ недалі.немь разстояиіи отъ завода; кро- 

мѣ горючаю матеріала, для дѣйствія своей доМен- 

ной ііечи, заводъ имѣстъ надобность въ рудахъ и 

во фліосѢ; для доставлснія всѣхъ вышсупомянутыхъ 

сырыхъ матеріаловъ онъ пмізстъ въ свосмъ расно4 

рягкснін два п)ти сообщенія, изъ коихъ одинъ во- 

дяной ио клиа.іу, другой сухопутиый но ;кслѣзиой 

дорогѣ. Заводская пристань гіредназначснная длл 

екладки привозимыхъ матеріаловъ окру'жсна съ одиой 

стороны каиаломъ а съ другой жслѣзною дорогою 

идущсю отъ рудиика и псрссѣкающсю гілощадь но 

всевозможпымъ направлспіямт.. Прн такомъ распо-
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ложеиін, .юдки нріктлюіціс къ заводскоіі гаилміі 

ііаг()|;кенііыміі рудою, ф .ію сом ъ, лнбо маконсцъ кок* 

сомъ, нс возвращаются мустымщ онн берутъ камсн- 

ныіі )го.іь нрсдназуаченныіі д.іл торговли или длл 

ііревращсніл въ коксъ н достлвллютъ его къ м1;с- 

тлмъ назначсніл.

Заводскал ікіощаді. налолпена каменнымъ углсмъ 

различныхъ качсствъ и различной величины, они рас- 

молагаютсл въ гірлмоуголыіыхъ кучахъ и для об* 

лсгченіл нагрузкн н выгрузкн мривозимаго у глл на 

заводском млощади расмоложены модъсмныс краны
і

м о гу щ іе  псрсмт.щ атьсл мо мроизволу СЪ ОДНОГО м вс-  

та на другой.

Краігь представлснпый на чсртежѣ Фигура 1 слу- 

житъ какъ для нагрузки лодокъ, такъ равно м для 

разгрузки вагоновъ доставляющнхъ камснный уголь 

изъ рудника по желѣзной дорогъ. Доставка камсн- 

наго угля производится въ лмцікахъ, это расположеміе 

имѣетъ цѣлію облсгчнть разгрузъ гіриходящихъ ваго- 

новъ и вмѣстѣ съ тъѵіъ ускорить складку камснна- 

го угля въ кучи, ибо эти ящики нли лучіме сказать 

короба, модымаются крамами на всрхнюю повсрх- 

ноеть кучи и тамъ же оморажниваются; короба умо- 

требляемые длл этой цѣли бываютъ двухъ родовъ, съ 

колесками илн бсзъ оныхъ; въ первомъ случаѣ онм 

оморажниваіотся чрезъ дно иа моверхность кучм м 

вагоны нагружснные такими коробами останавливают- 

ся м|)отімп> нсболымой системы желѣзной дорогм съ
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подвѣшгиньши рсльопми на которыс ихъ устанавли* 

ваютъ прн сод ііствіи крана и такимъ образомъ вка- 

тываютъ на кучу; краны въ свою очередь снабже- 

ны такжс небольшими к,олесі;ами двигающнмся по 

желѣзіюй дорогѣ и нри такихъ условілхъ ихъ лег- 

ко можно перемѣщать и давать наиболѣе выгодное 

полоікеніе для нагрузки лодокъ а равно и для 

разгрѵзки ва гоно въ.

Довольно большіе брѵсья лсжатъ на осяхъ ко- 

лссъ крана и поддорживаютъ въ центрѣ, образуе- 

мой иѵш плоскости а вертикальный доревяшіый 

валъ В , всрхнсе сѣченіе котораго квадратное а ниж- 

нее цилнндрическое; этотъ доровянный валъ имѣетъ 

впутреннюю пустоту въ которую входитъ вортикаль- 

ный цилиндричсскій стержень и въ нсй свободпо 

вращается. Каждый изъ двухъ рычаговъ крана спаб- 

жснъ дв і̂ѵія блоками утвержденными на одной и той 

жс оси и чрезъ эти блоки проходятъ веревки служащія 

для подъема тяжестей. Одииъ изъ концовъ каждой 

всревки утверждонь на верхней окопечиости одного 

изъ рычаговъ, веревка же навивается на цилиндръ 

приводящійся круговращателыюе движсніе систе- 

мою зубчатыхъ колссъ.

Доменная псчь завода Депенъ импетъ слѣдуюіцее 

измѣренія (Фигура 2).

метры.

Иыишна г о р п а ........................

Бышина рабочаго мѣста. 

Горп. Жгурн- Кн. IV. 1849.

0 ,5 5

1 ,4 0
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Вышииа эаи.ісчііковъ до распара.........................о,'і5

Быш ш іа шахты отъ рдсііара до колошиика . 8,05

О бщаа высота псчи считая отъ ішжіілго

осн ован іа ..........................................................................   13,50

П Іиріш а горпа считая отъ иодошпы тсмпсль-

наго кашія до задисй с г ѣ н ы .....................................1 ,80

Д.шна горна вышс плоскостн фурмъ. . . . 1,00

Заводъ Мобежъ лежащій въ недальнемъ разстоя- 

ніи отъ го[)ода Валаисісна и на дорогѣ отъ этого 

нос.іѣдняго въ городъ Седанъ занимастся вып.іавкою 

цугуна годнаго какъ для отливки такъ и для вы- 

дѣлки изъ него желѣза. Онъ имѣетъ двъ доменныя 

печи дъйствующія коксомъ, коихъ колошники со- 

сдинены между собою посредствомъ деревяннаго 

моста длиною в ъ . 1 о  метровъ; печи сове[)шеиі!0 

отдѣлены отъ доменнаго двора находясь на раз- 

стояніи 5 метровъ огъ этого послѣдняго и считая 

отъ нижняго основанія наружныхъ стънъ печн. 

Это свободнос пространство значителыю облегчаетъ 

работу, оно позволяетъ отводить въ сторону вытс- 

кающіе шлаки и избѣгаті. такимъ образомъ входъ 

телегъ въ доменный дворъ для вывоза скопляющнх- 

ся въ немъ шлаковъ. Колошники домениыхъ печей 

снабжены трубою имѣющею одинаковый съ ними 

внутренній діамстръ; въ трубѣ для закладки заеы- 

ией сдѣланы три отверстія, закрываемы каждое, 

двумя дверьми изъ листоваго желѣза (фигура 5 \  Эги 

послѣднія утм“рждены между двумя чугунными обо-

ш



дами (фигура 3 н 4) [[ и V и свободио вращаются 

въ пазу обода II и иа стержігЬ обода V,

Измѣрсиіе этихъ двухъ домсииыхъ печей изъ ко* 

ихъ одна представлена на Фнгурѣ 3 и 4 въ разрѣ- 

зѣ и въ планѣ суть слѣдуюіціс:

метры.
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Вышина г о р н а ................................................................... 0 ,60

Вышина рабочаго мѣста..................................................1 ,50

Бышина заіъісчиковъ до распара.................................3 ,50

Вышнна шахты отъ распара до ко.юшника . 8,40

Общая высота псчи считая отъ ниікияго ос*

нованія............................................................................ 14 ,00

Ш ирина горна счига/і отъ подошвы темпель-

иаго камня до заднсй стѣны. . . . . .  1 ,90

Д.іина горна ниже млоскости боковыхъ Фурмъ. 0 ,90

Діаметръ внѵтреннсй пустоты вверху заіые-

ч и к о в ъ .............................................................................. 1 ,00

Діамегръ внутренией нустоты въ распарѣ. . 4 ,1 0

Діаметръ виутренней пустоты у ко.іошника . 2 ,00

Общій объемъ внутренней пустоты со вклю-

ченіемъ шахты и выходящаго гнѣзда. 120  куб. мет.

Доменныя печи завода Мобежъ примыкаютъ къ 

строенію занимаемому двумя воздуходующими ма* 

ніинами, приводнмыми въ движеніе двумя паровыми. 

Для достав.існія засыней на колошники нечей устрое- 

иа наклонная плоскость; ся;еднсвная вьшЛавка въ пе- 

чахъ подобнаго устройства доходитъ отъ 10 до
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13 ,000  (*) ы і. іоф лм ю въ  сі.раго чугуііл годпаго д.іл 

отлшки. Д.ія выімавкн 1000 кн.іограммовъ чугуцл 

клждая і і з ъ  пнхъ гютрсб.іястъ средпиыъ ч і і с л о м ъ  

2 4 0 0  килограммовъ коксл, 1С>̂  крсміісзсм0*г.ніііііс' 

той зо.іы 3 5 10 кплограммовъ жс.іѣзш.іхъ руді. и 

1804 ки.іограммовъ извсстковаго камил кромі» того 

паровал маіиипа приводяіцал въ д в п і к с і і і с  мі.ха п 

мсханпзмъ д.іл подъемл засыпей пог.юіцаетъ до 0 00  

килограммовъ камепиаго у г.іл; паръ д.ія ея дѣйствія 

образустся въ двухь кот.іахъ сдѣ.іанныхъ изъ листо- 

ваго же.іѣза.

Иоздуходующал мапшна гіредставллотъ цилиидръ 

двойнаго дѣйствія; поршснь этого цилипдра по.іу- 

частъ движеніе отъ балансира паровой маіпшп.і, онъ 

имѣстъ 1 ,498  мстра въ діаметрі. и 2 ,438  мстра въ 

размахѣ. Іі і, теченіп цѣлаго свосго хода то есть ирц 

сиускѣ и восходѣ онъ всасываетъ до 8 ,59  кубичес- 

кихъ метровъ воздуха, который по выходѣ свосмъ 

доставляегся въ цилиндрическііІ резервуаръ, имѣю» 

ицй постояппую смкость въ 41 кубическихъ мет- 

ровъ; изъ этого резервуара воздухъ проходигъ въ 

нагрѣвателыіые апараты а оттуда по трубѣ, въ 

0 ,29  метра въ діаметрѣ, въ Фурмы. П.іотиость атмос- 

Фернаго воздуха въ регуляторѣ доходитъ обыкновсн” 

по отъ 0 ,1 2  до 0 ,15  метра ртутнаго давлснія.

Телсн;ки нагрул;енныя рудою н ф .ію со м ъ  достав- 

ляются на колоиншки по паклоиной п.іоскостн (фи-

(*) Почти 8 0 0  кудовъ.



Г)ра С); мсхашізмъ подммаюіцій засьши до гкіат- 

Формы домсііііі.іхъ печей состоитъ прсимуіцествсн- 

ію иаъ бсзконечиой цііііи , спаблгспной прюками для 

захпатываніл нагруженныхъ тсмса;сі;ъ за ихъ оси. 

Безконсчная цѣпь проходитъ чрсзъ два чугунныхъ 

блока, коихъ оси ;кслт>зныя; одинъ изъ нихъ помѣ- 

іцсиъ въ всрхнсй части паклониой плоскости, Д{>у- 

гой же въ пииінен. Верхній блокъ А получастъ 

Бращателыюо динжеиіе отъ оси маховика В иаро» 

вой машины, онъ имѣстъ иа окружности своей во- 

ссмь іыоскостсй н на каждую изъ ннхъ, въ пос- 

лт.доватслыюмъ порадкѣ, прилегастъ кольцо бсзко- 

псчиоіІ цѣпи. Чрезъ ка.ѣдые двѣнадцать колецъ бсз- 

конечная цѣпь имѣетъ одно съ ьрюкомъ для зацѣп- 

ленія нагружсшіыхъ телсл;екъ двигаюіцпхся по плос- 

кой желѣзлой дорогѣ съ чугуныыми закранпами. Те- 

лсліки иодымаются обыкновенно иѣсколько выше 

платформы колошпиковъ, дабы оиѣ могли, псрсндя 

ось блока А продолжать свос движеніе по плоскос- 

ки Г въ слѣдствіи еобственной своей тяжесги. Без- 

консчная цѣпь поддери;ивастся на большнхъ чугуи- 

ныхъ валикахъ имѣющнхъ 0 ,25 мстра въ діаметрѣ 

и расіюложенныхъ гіо длипѣ наклопной плоскостн.

Для удержапія нагружснпыхъ телсжскъ на нак- 

лонной плоскости въ случаѣ разрыва цѣпи, распо- 

ложены на горизонталыіыхъ поперсчныхъ брѵсьлхъ 

зацѣпы.

Длн спуска пѵстыхъ тслсжскъ ѵстроснъ чугуинын
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барабанъ имЫощііі на своей оен колесо; рабоиій 

лосредствомъ рычага напнраетъ на это колссо; по 

нронзволу, крнвую нзогнутую желѣзную нолосѵ ко- 

торая въ эточъ случаѣ нграетъ роль нажима. Бара* 

банъ раздѣлснъ на два отдѣленія н въ то время 

когдл пустая тележка опускаясь увлекаегъ съ собою 

навериутою веревку на одпомъ изъ отдѣленіи, на 

другомъ веревка въ 0 ,025  метра въ діаметрѣ нави- 

вается. Нааінмъ служнтъ для регулированія скоро- 

сти вращающагося барабана.

Заводъ Огтанжъ (департаменга Мозель) лелиітъ 

на разстоянін 6 километровъ отъ мѣстечка Оме а 

этотъ послѣдній на разстояніи 45 километровъ отъ 

города Мсц.ц онъ занимается выплаькою чугуна 

древеснымъ углемъ н передѣломъ этого послѣдняго 

въ желѣзо посредствомъ Коитуазскаго н Волонскаго 

способовъ. Этотъ заводъ разработывается компаиіею 

которая еъ владельцемъ онаго заключила контракть 

срокомъ на 9 лѣтъ; близость срока коитракту и 

разстроенное положеніе завода иоставляетъ владѣль* 

ца въ необходимость нринять его въ собствсиное 

свое управленіе и заботнться о его будущности. Въ 

настоящее время заводъ нмѣстъ одиу домснную псчь 

дѣйствуюіцую дрсвеснымъ углемъ, пять кричныхъ 

горновъ нзь коихъ одинъ Валоискій, остальные же 

четыре Контуазскіс; эти послѣдніе для употреблснія 

въ пользу погерянной теплоты гіримыкаютъ къ двумъ 

извссткообжигательиымъ нечам ц  кромѣ того злводъ
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нчѣетъ дпа боковыхъ мо.ютл д.ія обжатія крицъ и 

вытягиваніл и.ть ннхъ гіо.юсъ. Движителемъ служитъ 

вода и зл иек.ноченіемъ гидрав.іическихъ колесъ при- 

водяіцихъ въ двиікеиіе молота онъ ймѣетъ другіе 

три колеса ііредназначенныя для трехъ воздуходую- 

іцихъ машинъ; наибольшая сила наливнаго колеса 

приводяіцаго въ движеіііс воздуходуюіцую машпну 

доменной псчи ие прсвышаетъ четырехъ паровыхъ 

лошадей. Заподъ въ насгоящее время заиимается 

исключителыю пригоговлепіемъ сохъ и вообще веѣхъ 

тѣхъ орудій, которыя употребляются въ землѣделіи, 

преяіде же сего главнѣйшія его занягія состояли въ 

превращоніи крмчнаго желѣза въ сортовое, круглое 

и четырхъ - грашюе для продажи и вотъ причины 

почему въ заводѣ Оттанжъ сохранилоеь по сіе вре- 

мя отдѣльное совершенно отъ Флбрики строеніе, 

заключдющее валки и нагрѣвательную печь; эта 

поелѣдняя если и представляетъ нѣчто особенное, то 

именио въ способѣ закллдки оболваненныхъ желѣз- 

ныхъ кусковъ. ГІечь въ средииѣ имѣетъ прямоуголь- 

ное углубленіе по бокамъ же возвышеніс наподобіе 

пороговъ; въ этомъ углубленіи помѣщены два рель- 

са, выходящіе изъ печи на нѣкоторое разстояніе и 

ію которымъ свободно можетъ быть вдвипута те- 

лежка нагруженная оболвяненными брусками. Рабо- 

чій нагрузивъ тележку вкатываетъ ее въ печь от- 

брасываетъ крюкъ расположенный на одной изъ ея 

сторонъ и рыч.чгомъ придаетъ наклоненіе плоскости
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тележки сь ту или другую сторону свободно ира- 

щающейся па оси, бруски тогда ск.ітыпаютсл н 

распо.іагаются на иоавышсиін бсзъ ксакаго дрѵгаго 

участіл состороны рабочаго.

Д.ііі расмрострапспіа круга заводскаго дѣііствія 

устраиваютъ въ пастоащсс врсма домспиуто і ісчь  

въ 17— шстровъ выпшны, она ирсдназначсна д.і/і 

выікіавкн ч уп н а  коксоыъ, который будетъ достав.іат* 

ся на заводъ изь ІІруссіи въ вндѣ каменнаго угла. 

Быікіав.ілсмыІі чугунъ будстъ употреб.іаемъ только 

для от.швки различныхъ всщей, прспмущсствепио 

же вагонныхъ колесъ п сообразно съ этою ц ѣ .ш о  

доменная печь примыкаетъ къ .штейпой, огдѣ.існ* 

ной совершенно отъ гнѣзда исчн, иа разстояніи 2 

мстровъ, н состав.іяющей такимъ образомъ отдѣ.іь- 

ное стросніе. Это расположеніе, подобиое существую- 

щему въ заводѣ Мобсяп» имѣетъ ту выгоду, что ли- 

тейщики и Формовщики ниско.іько пс стѣспяются 

въѣзжающими въ оабрику тслегами для вывоза 

шлаковъ, что неминуемо имѣстъ мѣсто когда до- 

менная иечь помѣщена съ лнтейною въ одномъ и 

томъ же строеніи, имѣя же свободное прострапство 

въ распоряженіи, которое такъ сказагь уедииястъ 

доменпую псчь но вмѣстѣ съ тѣмъ ннсколько пе за- 

мѣдляетъ работу, можно отводить вытекающіе шла- 

ки г.ъ сгоропу п ис загромождать ими впутрепнсй 

литейной. Газы отдѣляющісся изъ колошника до- 

мснпой псчи будѵтъ употрсблспы въ пользу д.ія на«
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грѣванія воздуха и пароваго котла ііриводящаго въ 

движеніо воздуходующую машииу. Воздуишыс: иагрь- 

вателыіыс аиараты будутъ помѣіцоны въ нодзеы- 

пыхъ галереяхъ проведеииыхъ подъ фуидамситомъ 

домепной печи и иересѣкающихся между собою въ 

псриендикулярмомъ иаправлсиіи; воздѵходующая ма- 

шина а равио и паровая служащая движителемъ 

исрвой, будутъ находигься въ недальнсмъ разстояніи 

отъ доменной печи, на одномъ и томъ жс уровиѣ, 

и доставлять всасываемый воздухъ по трубамь рас- 

іюложснпымъ въ тѣхъ же самыхъ галереяхъ въ на- 

грѣвательные апараты. Доменная псчь завода Ог- 

танжъ была въ началѣ свосй постройки; возведеніе 

наружныхъ стѣнъ нс было еще окончсно; она по- 

мвіцена въ чрсзвычайно благопріятныхъ обстоя- 

тельствахъ а имеішо на мѣсторожденіи глинисто-же- 

лѣзныхъ рудъ, которыя по настоящее время счита- 

лиеь единствениыми матсріалами для выплавки чу- 

гуна, но во время отысканія мѣстности для нострой- 

ки домсниой печи Г. Ш линксръ открылъ другос 

мѣеторол?деніе желѣзныхъ рудъ вссьма богатос а 

именно бобковую руду но содсржаще къ несчастію 

ФосФоръ въ пропорціи нсонредѣленной еще разло* 

жсніямн. Эго м ѣсторож деніе имѣетъ видъ пласта ко- 

торый по мѣрѣ своего углублепія во внутрешюсть 

землн покрывается другимъ содсржащимъ водяиис- 

тую окись ;келѣза, въ вндѣ обломковъ, связаипыхъ 

между собою глшюю. Ни глубина, пи толщииа пер-
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ваго п.іаста неопродѣ.іены съ точпостію, раз.іожс- 

ніе рудь не бы.ю также пронявсдено над.іе;кліцнмь 

«бразомъ и гірисутствіе Ф0СФ0ра оснопано бо.гЬе на 

сходстпП этого мѣсторо/кденіл съ прннад.ісжаіцимъ 

къ заводу Гаян;къ н когораго рѵды даютъ хладно- 

ломкос же.іѣзо. Мѣсторо;г.дсніе зтнхъ рудъ было от- 

крыто при расчнсткѣ мѣстноети прсдназначснной

д.ія помѣщенія домной печи^ такъ какъ повсрхность 

была горнста то при еъемѣ ;келѣзисто*глинистаго 

пласта, было замѣчено другое мѣсторожденіс; какъ 

бы то ни было, во время уравннванія поверхности 

они извлекли значитсльное колнчество жслѣзныхъ 

рудъ и это обстоятсльетво имъ позволнло покрыгь, 

хотя нссовсршснно, издсргкки употрсбленныя для 

этой работы.

Руды заключснныя въ глинистой массѣ даютъ отъ 

39 до 4 0 “ желѣза, они чрезвычайно какъ чиеты и 

легкоплавки а потому и не требуютъ много ф л ю -  

еа; руды эти освобо кдаются отъ еопровождающсй 

ихъ глины промывкою въ ящикахъ расположснныхъ 

одинъ за другнмъ на различныхъ высотахъ; вода 

притекая въ псрвый ящикъ спускается по сгупе- 

нямъ въ елѣдующій и увлская съ собою глину оса;к* 

дастъ ее въ бассейны нарочно для этой цѣли ус- 

троенные. Остающіеся въ ящикахъ глыбы водяние- 

той окиси л;елѣза разбиваются рабочими на куски; 

хотя заводъ и имѣетъ толчею но они предпочита- 

ютъ употрсблять ея для измѣльчснія нзвсстконаго
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камня котормй по бо.іьшей своей гвердости прсд- 

етавляеть даже выгоду въ экономичсскомъ огно- 

пісніи.

Существующая домениая печь въ заводѣ Оттанжъ 

дъйствуетъ древеснымъ углемъ, она имъегъ ие бо- 

лт.с 10 метровъ вышины и суточная ел вьшлавка 

доходитъ отъ 4 до 4500  килограммовъ чугуна. На 

каждые 1000  килограммовъ выплавляемаго чугуна 

она потребляегъ отъ 5 до 5-̂ - кубическихъ метровъ 

древеснаго угля и отъ 8 до 10^ известковаго кам- 

ня, каждый же кубическій мегръ угля обходится 

засоду съ доставкою въ 20  Франковъ.

Для псредѣла нолученнаго чугуна въ желѣзо за- 

водъ имѣстъ четыре Контуазскихъ горйа и одинъ 

Валонскій; Контуазскіе горна снабжеиы сводоМъ ( ф и -  

гура 7) дла употребленія въ ііользу потерянной 

тегыоты и вмѣстѣ съ Тѣмъ примыкаютъ къ извеет- 

кообааігательнымъ печамъ; сводъ снабя«еиъ двумя 

отверстіями а и Ь закрываюгцимися во время опера- 

ціи заслонками, чрезъ отверстіе а закладываютъ раз- 

личныя чугуниыя вещи прсдназначениыя къ разло- 

му и этого результата достигаюгъ чрезъ иогруженіе 

нагрѣтыхъ кусковъ въ холодную воду; чрсзъ вто- 

рое отверстіе Ь засаживаютъ болванкн, впрочемъ 

такъ какъ температура недовольно возвышсна, то 

находятся въ необходимости переносить ихъ въ са* 

мый горнъ для довсдснія до температуры красиаго 

калснія.
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К оптуазскіс горпа нмЬю ть сущ сствсііиое от.ш чіс 

отъ прочііхъ ію  сиоимъ измѣреиіимъ и ію  самому 

ходу операц ііц  такъ какъ эта мстода есть оощ е- 

употребитеиьная ‘м ож ііо сказать па заподахъ распо- 

.юліснпы хъ въ сѣверо-восточнон частп Ф рапціи то  

мы -и опиш см ъ ее здѣсь со  всевозм оаіію ю  п од р об- 

постію  п нзбѣгнемъ чрезъ то повгорепіи ири оп и - 

саніи слѣдую щ ихъ заводовь.

Н а К оптуазскомъ горпу работаю тъ обы кновсш ю , 

въ двѣ смѣны, ш ссть чсловѣкъ; смѣняю тсл ж е онн  

послѣ выдѣлки четырехъ крицъ. Смѣиа состолщ ая  

нзъ трехъ рабочихъ включаетъ мастера, подмастс- 

ра и помощ ника. На всѣхъ тѣхъ заводахъ гдѣ су- 

щ сствуетъ этотъ сп о со б ъ  въ употреблеп іи , мастера 

и ковальщика крнцъ, кромѣ обыіѵновенной п.іаты  

ііъ мѣсяцъ которая доходитъ до  16 Франковъ съ  

1 0 0 0  килограммовъ выдѣлаіш аго больш аго сорта ;ке- 

лѣза и до  18 франг.овъ съ 10 0 0  килограммовъ для 

«келѣза мелкихъ сортовъ, получаю тъ 10 Франковъ 

лиш у; такъ какъ К онтуазскій горнъ производитъ  

въ м ѣсяцъ 18,000 кнлограммовъ л;елвза больш аго  

сорга 16 ,0 0 0  килограммовъ л;е.іѣза ма.іаго сорта, то  

изъ этого расчета слѣдуетъ, что калідый мастеръ но- 

лучаетъ отъ  8 0  до  85 Франковъ въ м ѣсяцъ н од-  

мастсръ отъ 7 0  до  75  Франковъ, и бо  онъ  не поль- 

зуется 10 Фрапками платимыми мастсру; накоііецъ  

пом ощ никъ по.іучаетъ въ мѣсяцъ устаиов.іеипую  п.іа- 

ту отъ 18 до  20  Франковъ.
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Излітьрсніе эт ихъ горносъ суть слтъдующее:

мстры.

Виутрсипяя д.іииа горна считая отъ всрхнсй

повсрхности нарркной стѣііки........................... 0,75

Глубина взятая на фурмяниой стѣпкѣ и ни-

а;е фурмы.......................................................................... 0,21

Пыппіна Фурмянной стѣнки иа углѣ съ бо-

ковоіо етѣнкою  обраіцсипою  къ срсдинѣ

кричпаго горна ............................................................ 0,16

Выіпина Фѵрмянной стѣнки на ѵт.гл съ иа-

рѵжпою ................................................................................ 0,22

Н аклопсніс Фурмянной стѣнки во впутрсн-

ность горна................................................................  . 0,009

Ііаклоненіе дна къ противу Фурмянной стѣм-

кѣ взятое на боковой............................................... 0,027

Ііаклонсніе дна къ наружной стѣикѣ взятое

на Фѵрмянной.................................................................. 0,015

Выіпина противу Фурмяшюй на углѣ съ бо-

к о в о ю ...................................................... ...... 0,62

Выпнніа боковой иа углѣ съ Фурмяииою

с т ѣ н о ю ................................................................................ 0,32

Выходъ Ф у р м ы ................................................................... 0,067

Наклонсніс Фурмы............................................... ....... . 1У I о 
4 4

Глазъ Ф ѵ р м ы ..................................0,040  метр. на 0,027

Д іаметръ сопольнаго отвсрстія.................................. 0,025

Разстояніс отъ дна до 1 выпускнаго отвсрстія 0 ,16 

Разстояніе отъ его цснтра до фурмсиной стѣпки 0,15 

Разстояніе отъ диа до2-го выпускиаго отвсрстіл 0,19



Рлзстодніе отъ его центра до а>урменной стѣнки 0 ,18  

Діаметръ каждаго изъ выпускныхъ отверзтій 0 ,027

Ходъ опсраціи. Когда пос.іѣднлл крица вмнута изъ 

горна то подвигаютъ въ огонь чугунный штыкъ рас- 

положеиный на валикаѵъ въ перпендикулярномъ на- 

правленін къ фурмѣ, его располагаютъ такимъ об- 

разомъ чтобы между иимъ и противуфурмснною стѣн- 

кою оставалось свободное нростраисіво въ 0 ,0 Ъ мет- 

ровъ или въ 0,04 мегра длл того чтобы воздухъ могъ 

свободпѣе дѣйствовать на чугунъ; кромѣ того необ- 

ходимо чтобы ннжнля часть чугуннаго иітыка на- 

ходнлась выше слоя вдуваемаго воздуха иа разстоя- 

иіи отъ 1,10 до 0 ,12  метра и наконсцъ чтобы ко- 

нецъ его уда.існъ былъ по кранней мѣрв иа 0 ,5  

метра отъ лицевой или наружной стѣики. Въ этомъ 

положенін чугунъ плавясь отдѣлястся капля по кап- 

лѣ, условіе необходимое для успѣха операціи, ибо 

если бы чугунъ отдѣлялся въ видѣ чешуй какъ то 

имветъ мѣсто при обработкѣ бѣлаго и половинча- 

таго чугуновъ, въ томъ случаѣ когда ихъ подвер- 

гаютъ непоередственному вліяиію воздуха, то работа 

бы.іа бы неоравнсшю труднѣе и продолжительнѣе.

Когда чугунный ш тыкъ надлежащцмъ образомъ 

располоікепъ, то на его поверхность кладутъ бога- 

тые кричныс інлакн продъидуіцей операціи, напо.і- 

няютъ горнъ древоснымъ углемъ, покрываютъ этотъ 

поелѣдиій е.іоемъ убогихъ шлаковъ и нуекаютъ воз- 

духъ. Богатые кричные нілаки, по своой легкоплав-
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кости, прсднлзиачаются для образоваиія постелн на 

которой должна лежать а;елт>зист.иі масса, произ* 

ш едш ая отт> расплавленія чугуннаго штыка, въ про- 

до.іж еніи всей операціи, тогда какъ бѣдные шлаки 

до.іжны се иокрывать сверху и такимъ образомъ  

предохранять се отъ непосредетвеннаго дѣйствія воз- 

духа. Въ то время когда чугунъ плавится и коваль- 

пцікъ обж имастъ крицу н вытягиваетъ ее подъ мо- 

лотомъ (Фигура 8) въ иолосу, кричный мастеръ наб- 

людаетъ за объемомъ нритекаю іцаго воздуха, под- 

Держиваетъ въ горну достаточно угля д.ія образо- 

вапія свода, который повыраженіямъ рабочихъ не- 

до.іж енъ лопаться, помощникъ ж е по сго указанію  

подвигаетъ въ огонь чугунный штыкъ, переворачи- 

ваетъ отъ времени до времени нагрѣваемыя вещи въ 

горну’5 наконецъ мастеръ забрасываегъ въ горнъ, по  

мѣрѣ нлдобности, немного песку или глины если 

шлаки необразую тся въ дово.іьно больш омъ коли- 

чествѣ и спрыскиваетъ поверхность огня водою  для 

своего обезпечиванія противі. вліянія возвышеннои  

температуры. Закладка и плавка чугуна продолж ает- 

ся 1 часъ 2 5  минутъ.

Когда поелѣдняя болванка вынута изъ огня то  

помош никъ отодвигаетъ чугунный штыкъ и мастеръ  

приступастъ къ работѣ; сі> еамаго начала онъ имѣ- 

етъ предостороааю сть подпять на верхъ желѣзистой* 

маесы всѣ отвердѣвш іс шлаки, находящ іеся между 

крицею  н дномъ горна, д.ія этого оіп . подымаетъ



ихъ .юыомъ н рлаПиіііцастъ къ уг.іахъ а рашю іі по 

длмиѣ .ш цевон стг.пки, гіотомъ вытаскиваетъ нхъ па 

эту послѣдию ю  стт.нку, отдѣлястъ крю комъ прис- 

таішііл къ нИмъ ж слѣзисты я части н снова кладетъ  

въ горнъ, эт.і опсрац ія  продолж астся около 5 ми- 

нутъ м за тГ.мъ онъ пристѵнастъ къ иоднятію  са- 

мой массы. Ііо врсмя этой работы , которая д.іится  

2 5  мшіѵтъ, мастсръ нмѣеТъ въ виду предоставнть  

всѣ части ж елѣзистой массы въ послѣдовате.іы ю мъ * 

порядкѣ, вліянію  воздуха и чрсзъ  это выдѣлить изли- 

ш екъ находяіцагося въ чугунѣ углерода. К огда мас- 

са бы.іа надлежагцимъ образом ъ обезъуглерож ен а, 

то мастеръ ириступаетъ къ продувкѣ крицы, для 

этого опъ соединяетъ  ломомъ всѣ ж слѣзисты я час- 

ти и составляетъ такимъ образом ъ ш арообразп ую  

массу въ центрѣ горна. Д ля произг.одства этой ра- 

боты  онъ умены наетъ нѣско.іько пригокъ воздуха  

отстраняетъ  ломомъ ш лаки и мслкія уголы іы я ча- 

стицы  могуиця вредить къ соедии ен ію  возстаиовлсн- 

наго ж елѣза въ крицу, мастеръ бросаетъ  на нее  

лопатку убогихъ  ш лаковъ имѣюгцихъ цѣлію  охла- 

дить крицу и придать сй надлеж ащ ую  степень вяз- 

кости для выхода изъ горна. П о  достиж сн іи  этого  

результата, дг.а рабочихъ поды маю тъ крицу сначала 

ломомъ иотомъ захвативъ клсщами вытаскнваютъ се  

на лицевую  стѣнку горпа.

М ы помѣстимъ здіісь въ заключсніе таблнцу вы- 

ражающ ую ходъ Контуазскаго гориа а имснно:

144



Срсднео давлсніс поздуха пыходяща. 

го изъ сопоаьнаго отвсрстія, вьі* 

раліснное вь еснтнмстрахъ ртутИгпТ),5 

Объемъ нритеиающаго воздуха въ 

іминуту гіри обыкновсиномъ дав- 

лспіи атмосфсрнаго возДуха . :ггЗ,99 куб. Мстр* 

Врсмя потребиое д.ія пронзводетва

о п с р а ц і и .................................... ...... — 135 минутамъ

Количество употрсблясмаго чугуна

во врсмя гіередѣла........................ г= 88  килограм.

Количество ѵпотребллемаго горгоча-

го матеріала.....................................— 0 / і5 5  куб. метр.

Средній вѣсъ полученныхъ крицъ — 65 кнлограм. 

Мѣсячная выдѣлка жслѣза различ-

ныхъ с о р т о в ъ ................................. — 17,000 килогр.

Д.ія полученія 100 килограммовъ торговаго жслѣза 

употреб.іяютъ:

Ч угуна........................................................  135 килограм.

Для по.іученія тѣхъ а;е 100 кило- 

граммовъ жслѣза потрсблсніе въ 

дрсвесномъ углѣ доходитъ до. . 0 ,7  куб. мет.

Въ заводѣ Огтанжъ какъ выпіе было мною замѣ- 

чено, еуществуетъ одинъ Валонскій горнъ, который 

впрочемъ въ скоромъ времени будстъ уничтояіенъ 

и замѣненъ Контуазскимъ. Одинъ изъ главнѣйшихъ 

нсудобствъ этого способа, это необходимость нмѣть 

от,і,ѣльную псчь для нагрѣва полученныхъ крицъ, 

ибо оно ведстъ за собою паибольшій угаръ а рав- 
Горп. Ж урп. Кн. IV. 1849 10



мо іі нзліішнрс потргблсніе вь горючсмь віатсріл.Пі. 

П о  валонскому способу закладыпаютт. за разъ нс 

болѣс 30 іаілоіраммовъ чугуна п онерація продо.і- 

;кастся всего ~  часа; кромѣ того рабочіс нмѣютъ 

въ обыкповспіи заготовлять въ продоляісніи ЗІІМЫ 

такъ называемую провнзію неболыпихъ крнцъ н 

пыгяітівать нхъ вь нолосы только лѣтомъ въ особой 

нагрѣвагслыіой псчи,- которая моікстъ дѣйствовать 

н камсшіымъ углемъ. П рн  такоѵіъ раеположсніи ве- 

щей неуднвитслыю, что угаръ доходитъ до 2 8 |  н 

что наконецъ потребленіе въ дрсвссномъ углѣ дохо- 

дитъ до 2 о 0 0  ки.іограммовъ па каждую тонну нрп- 

готог.лсшіаго желѣза по этому способу.

И зъ  всѣхъ заводовъ расположенныхъ на сѣвсрѣ 

и на сѣіісро»востокѣ Франціи, ни одинъ не иредстав- 

лястъ такого разнообразія въ нриготовляемыхъ про- 

дуктахъ, такон обшпрности н валашсти въ кругѣ 

дѣйствія какъ заводы расположенныс въ Дсііарта- 

мспіѣ Мозель и принадлежапце Фамнліи ВаиДель, эти 

заводы извѣстные подъ именемь Гаянжъ, Мойсвъ, 

и /Камаль находятся въ недалыіемъ разстояиіи одиігь 

оті, другаго, равнот.акъ и отъ города Мсца; а имеи- 

ио заводъ Ганнжъ лежитъ на разстояніи Т>0 ки.ю- 

мстровъ отъ города Меца, Мойсвъ на раЬстояніи 

28  километровъ отъ этого послвдняго и 22  кпло- 

мстра въ лѣво оть Гаянжа, пакопсць Жамс.іь зани- 

маюіцінся искліочнтсльио рсльсовымъ производствомч. 

расположсиъ на дорогѣ идущсн оть Гаяпжа въ
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т
МоІІсвіі п уДалсш. огь эгого гіос.іѣди яго завода на 

рлзстолиіи 4 кімоистровъ.

Заводъ Гаяижі. иесосредоточиваетъ всѣ имѣющілсл 

производства въ одиомъ и томъ же зданіи; онъ раз- 

бросанъ вправо н въ лѣг.о отъ большой дорогн н 

составляетъ такииъ образомъ три отдѣльныя Ф а б р и -  

ки по сг.осй сиеціалыюстщ въ самомъ дѣлѣ въ цен- 

трѣ селеиія Гаяіккъ расііоло;иена кричная Фабрика, 

въ лѣво на разстояпіи 4 километровъ, отъ селенія 

сварочная Фабрика то есть занимающаяся исключн- 

телыю сваркою щшготовлеинаго желѣза по Англій- 

екому способу и вытял;кою сварочныхъ пачскъ въ 

нолосы; наконсцъ вираво отъ ссленія па разстояніи 

21 километра отъ этого послѣдияго, возвышается 

заводъ заннмаюіційся выплавкою чугуиа.

Кричная Фабрика помѣіценная въ цент|іѣ селснія 

Гаянжъ занимаегся выдѣлкою желѣза въ пудлинго- 

выхъ исчахъ и въ горнахъ по Контуазскому спосо- 

бу, но промѣ того онъ  у н о т р е б л я е т ъ  м етоду н е су -  

щую названіе, для отличія огъ  обыкновеннаго Ан- 

глійскаго способа, те іЬ о іе  т іх іе ,  которая состоитъ 

въ томъ, чго упогребленный чугунъ для передѣла, вы- 

нлавлястся при содѣйствіи древеснаго угля; за исклю- 

чепіемъ этого различія ни какого д р угаго  не существу- 

етъ ни въ способѣ обработки ни въ употребленномъ 

горючсмъ матсріалѣ, который есть камснный уголь. 

Объ о б ш и р н о с т п  этой кричной Фабрики можно судить 

по числу находящихся въ ней машииъ, печсй н ио



рязноѳбразію сущсч!тиующнхь цѣховъ; пь слмомъ 

дѣ.іѣ: заводъ д.ія безостанопленнлго споего дѣйстпіи 

имѣстъ 15 пуд.іинговыхъ ііечеіі, шесть Контуазскнхъ 

кріічныхъ горновъ, О Т Д Ѣ . І Ы І Ы І І  цѣхъ гъ дпумя Г0|)' 

намн н боковымъ мо.ютомъ дла ковкн большихъ 

вещей какъ намримѣръ локомотивныхъ осей, цвхъ 

для прііготовлсніл /Ксстіі, мастерскую для дііла огнс- 

іюстоянныхъ кирпіічей необходнмыхъ для ааводекихъ 

поетроекъ н поправокъ, обнінмныс и прокатные валки 

для оболпаішванія обжатыхъ крицъ и для оконча- 

телміаго вытягиванія этихъ гюелѣднихъ пъ полосы, 

двое ножнііцъ для разрѣза вытянутыхъ ііолосъ на 

куски, имѣющихъ длину рельсовыхъ пачекъ и мо- 

лотъ двойнаго дѣйствія (фигура 9) для обжатія пуд- 

линговыхъ крицъ; всѣ эти механизмы нриводятся въ 

движсніе иаливньпп, колссомъ. Маіиипа доставляю- 

щая воздухъ въ Коіггуазскіе горпа приводимая въ 

двиікеніе ііаровою силою въ 2 0  лошадсй, паконецъ 

валки д.ія дѣла листоваго желѣза упогреб.іяемаго па 

дѣло жести и бокопый мо.ютъ помѣщенный въ цѣ- 

хѣ занимающемся копкою болыпихъ всщсй, прнво- 

дягся въ движеніе паровою же машиною, еилою г.ъ 

60  лошадей; въ настоящее премя заводъ Гаянжъ за* 

иимасгся уегаиог.омъ пароваго молота, ибо весьма 

часто чувствуется недостатокъ въ водяномъ дви;ки- 

телѣ; это послѣднес обстоятельетво, бы.ю даже пріі- 

чнною тому, что во время моего пребывапія на за- 

водѣ, веѣ Контуазекіе горпа бы.ін остаиовісиы по
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ПСНМІІНІІО 15,0 Д 1.1 длл дѣйствія бокосы\ъ молотовъ. Съ 

уііслнчітапіеіѵіь круга заводскаго дѣыствіл увсличи- 

ваюгъ такжс и чис.ю иаровыхъ котловъ дабы имѣть 

достаточію пара для дѣиствія исполнительиыхъ мс- 

хапизмовъ. Чугуиъ н со б х о д и м ы й  для выдТ,лки желѣ- 

за Аиглійскимъ либо Контуазскимъ способами, дос- 

тавляется въ центральыую  кричную Фабрику изъ за- 

вода располоаіеинаго на разстояніи 2 километровъ  

огъ этой послѣдней, по жслѣзной дорогѣ; оиъ б ы -  

ваетъ двухъ родовъ а имснно: выллавленный при 

употребленіи Древеснаго уг.ія, лнбо кокса; первый, 

за малыми исключеніями, обработывается въ Кон- 

туазскихъ горнахъ и идетъ на дѣло листоваго же- 

лѣза д.ія гксстн а рдвно и для изготовленія  различ- 

ныхъ частей маш инъ; вгорой же служитъ для при- 

готовленія обыкновсннаго кричнаго желѣза въ пуд- 

линговыхъ нечахъ, годнаго для рсльсоваго произ» 

водства. Вирочемъ такъ какъ на заводѣ сущсетвуетъ 

лнстовое нроизводство и имъ часто случается по- 

лучать заказы для нпсшихъ сортовъ жестп, то они 

употрсбляютъ этотъ же чугунъ, выплавлснный изъ 

фосфористыхъ рудъ и кокеомъ, для приготовлепіа 

листоваго жслѣза. ІІудлинговыя гіечи завода Гаянжъ, 

нисколько пе разнятся оть обіцеупотребляемыхъ 

для этой опсраціи на всѣхъ прочихъ заводахъ, какъ 

въ отиошсиіи Формы и измѣреній, такъ равно и 

по величинѣ обработываемыхъ крицъ, по угару и 

наконсцъ по количеству потрсблясм.пч) горючаго ма-

ш



тсрілла Конгуазскіе горна снаблипі.і ссоднми д.ш 

употрсб.іепія въ по.іьзу нотгрлнііоіі теплоты, онн 

лишены боковыхъ дверен какъ то нмветъ мЪсто въ 

заводѣ Отганжъ по въ замішъ того имѣютъ одну 

тоѵіько задшою, помг.щеинѵю подъ трубою что н 

нридаетъ сподѵ вндъ обыкиовенныхъ листонагрвва- 

тсиыіыхъ псчеіі; внротчемъ такъ какъ главнѣйшее 
) потреб.іеніе потеранной теп.юты состоитъ въ на- 

гръвѣ, для прокаткн, иистопаго желѣза, то и нсу- 

дивительно что они отда.ш преимущество этому пос- 

.іѣднему распо.юженію. Когда даже горна недѣнству- 

ютъ по недостатку въ водѣ, они разводятъ въ нихъ 

огонь камеішымъ углемъ и образующуюся теплоту 

употребляютъ для иагрѣванія лнстоваго жслѣза.

К акъ выше было миою замѣчено: пуд.іннговое же- 

лѣзо, неподвѣргастся въ цсптраѵіьной Фабрикѣ Га- 

яижа ни какой другой обработкѣ, какъ только вы- 

тяж кѣ въ полосы и разрѣзу на куски этихъ пос.гвд. 

нихъ въ величину, годную  для приготовлснія одно 

и двухсварочнаго желѣза и рельсовыхъ пакетовъ 

сварка же этихъ полосъ производится либо въ Фаб- 

рикѣ расиоложеннон въ лѣво отъ селенія Гаянжъ, 

либо наконецъ въ заводѣ Мойсвъ. Приготовленісмъ 

изъ сварочнаго жслѣза рсльсовъ, необходимаго для 

составлснія покрышскъ, исключительно занимается 

заводъ Ж амаль. ГІсревозъ пудлипговаго жеЛѣза па 

заводы Моснвъ П орте-Гаянж ъ а равно н сварочна- 

го желѣза изъ этихъ послѣдннхъ въ Жамаль, пе
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нредставляетъ ни иакого затрудиоиія » дажс про-  

изводится весьм.а экономичоски; такъ напримѣръ изъ 

цоитрааыюй кричной Фабрики нолооы поревозятся 

оначала въ Нортъ-Гаянжъ, удалснной на разетоя- 

піи 4 километровъ огъ этон послѣднсй и располо- 

женной въ лѣво отъ селснія, по желѣзной дброгѣ; 

тамъ половина а иногда трсть привоза, смотря по 

ііадобиостн, оставлястся для удовлетворенія потрсб- 

ностямъ сварочной Фабрики, тогда какъ осталыіая 

часгь нагружастся на лодіаі доставляющія горю» 

чій магеріялъ еъ бсреговъ рѣки Мозеля. Въ с.іѣд- 

ствіи этого расположенія ни лодки ни вагоны пе 

возвращаются иустыми, порвыя поревозятъ поло- 

сы къ мѣстамъ обѵгливанія вторые же доставля- 

ютъ горючій матеріалъ для дѣйствій кричной ®аб- 

рнки н чугуноплавилеинаго завода. Съ тѣхъ поръ  

какъ нолосы доставлены по Мезолю на мѣста до- 

бычи древеснаго угля* лодкн разгрул;аюгъ въ ваго- 

ны жслѣзной дороги идущен до завода Мойевъ а 

оттуда также по желѣзной дорогѣ въ Жамаль.

Ж елѣзо вытянутое въ полосы о б х о д и т ся  к р н чн ой  

Фабрикѣ ві. 15 Ф ранковъ 4 саитим а 100 килограм - 

мовъ а имсііио:

110 килограммовъ чугуна по 9 

фрапковъ 50 саитимовъ 100  ки-

л о гр ам м о въ .............................................. 10 Фрап. 25 саит.

125 килограммовъ каменпаго угля



і іо 1 Франку 30 сантимоиь 100

к н л о ір а м м о в ъ .....................................

1’абочіс р у к и .....................................

Содсржаніе завода н рааличні.іа 

издсрж ки.................................................

1 ---------46

1

1 ----- 71 —

11 того . 15 Фран. 0 4  сант.

Приготовлсніе жссти въ Гаянжѣ сущсствустъ вь 

дово.іьно большомъ масіитабѣ, тамъ нмѣстся особен- 

ный для этого цѣхъ сь  девятью котламн, что поз- 

воляетъ производигь за разъ три полныхъ онераціи. 

Для дкла жестн заводъ уногребляетъ желѣзо луч- 

ілаго качесгва, приготовлениое древеснымъ углемъ 

за исключеніемъ низшаго сорта, и псрвая самая опе- 

рація которой подвергается листовое жслѣзо это 

очищеішо поверхноети металла. Для этого склады- 

вають лисхы въ Форму А “ погружаютъ одииъ за 

другнмъ въ слабый кислотнын растворъ такъ чтобы 

обѣ поверхности металла были одинаково смочсны. 

Длл восьми ящнковъ содсржащихъ каждын 2 2 5  ли- 

стовъ унотребляю тъ два килограмма хлористоводо- 

родиоГі кислоты крѣпостію въ 25° и 12 килограм- 

мовъ воды. Послѣ 5 или 6 мипутъ ихъ вьшнмаютъ 

изъ раствора, суіпать въ псчи иагрѣтой до тсмпе- 

ратуры темнаго калснія и наконсцъ охлаждаютъ на 

вольномъ воздухѣ; образующ аяся па поверхности 

нхъ окись отдѣляется въ видѣ чсшуи н рабочій 

дабы ускорить это отдѣлсніс ударястъ листы о дерс-
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»янн)'іо псреклядниу, ві» слѣдъ за этимъ онъ ихъ

г.і.шрямляотъ и наконсцъ гірокатывастъ между твер- 

дыми валками. Приготовлонныя такимъ образомъ 

листы имѣюгъ гладкую повсрхность ио часто сохра- 

пяютъ «іерпыя пятна и для уничтожснія эгихъ по- 

слѣднихъ ихъ погру.каютъ либо въ растворъ бро- 

женныхъ отрубен либо иакопецъ въ воду содсржа- 

щую сѣрную кислоту въ вссьма маломъ количествѣ, 

послѣ чего ихъ вынимаютъ, обмываютъ водою и 

трутъ войлокомъ съ пескомъ.

Преждѣ чѣмъ приступить къ луженію очищеи- 

ныхъ такнмъ образомъ листовъ, ихъ іюдвергаютъ 

сначала дѣйствію гіаровъ нашатыря, этч опсрація 

имѣетъ цѣлію изгнать сколь возможно присутствіе 

воздуха и для достиженія этого результага листы 

кладутъ въ закрытый ящикъ мѣдленпо нагрѣваемый 

съ низу, на днѣ котораго расположсиъ слой на- 

шатырл толщииою отъ 7 до 8 саитиметровъ. Когда 

листы прстерпѣли эти иредуготовнтельныя опсраціи 

то ихъ подвергаютъ луженію въ оловянной банѣ. 

Въ первый котелъ А на 7 0  килограммовъ олова въ 

штыкахъ гірибавляютъ 1 килограммъ мѣди и когда 

металлъ совсршснно расплавленъ то покрываютъ 

сго іювсрхность слосмъ жира дабы воспрспятство- 

вать дальнѣйшсе окнсленіе во врсмя работы, сь  

боку котла А внраво расположенъ другой В содер- 

жащій расплавлениос сало. Лнсты сначала погружа» 

ютъ въ котслъ В и держатъ въ ономъ около часа



ію томъ лерспосатъ н \ь  въ коте.іъ А вмѣсгв сь 

ііриставішімъ къ нхъ іювгрхіюсти жирнымі. вгщс> 

ствомъ, въ этомъ кот.іѣ обыкновеино помѣіцаютъ :»а 

разъ 3 40  иистовь н оставляютъ по к[>аннсм мѣрѣ 

\-± часл.

П о  вынутіи нзъ ког.іа А листы сгавятъ иа а ; с -  

пѣзную рѣнісгку для спуска излишняго м с т а л . і а  съ 

нхъ поверхности. Этогъ избытокъ собпрается нрс- 

нмущественно на краяхъ .іистовъ, кроміі того ме- 

таллъ съ перваго раза не располагается равномѣрно 

на ихъ поверхности и ио этимъ то обстоательствамь 

п р и н ^ і к д о н ы  бываютъ г ю д в е р г а т ь  ихъ т а К Ъ  н а З ы в а -  

смоГі промывкъ. Эга опсрація производится въ треть- 

емъ котлѣ С наполиснномъ чистымъ оловомъ; ра- 

бочін погрузивъ сначала листы въ расплавленнос 

сало опускасгъ ихъ въ слѣдъ за тѣмъ въ котслъ С, 

наконецъ ставитъ на желѣзную рѣгнстку и уже окон- 

чатсльно погружаетъ въ яіцикъ расположенный съ 

боку котла С и содерл;ащій слой расплавлсннаго 

олова толщиною въ 1 сантиметръ. Въ этотъ яіцикъ 

листы погружаются уже нѣсколько охлажденными л 

когда рабочій замѣчастъ что натеки начинаютъ пла- 

виться то онъ тотчасъ же вынимаетъ листъ, ударя- 

стъ палочкою по сго поверхности и тѣмъ самымъ 

епособствуетъ огдѣлснію излишияго мсталла.

Листы окончатслыю промытыс въ оловяннон ба- 

пѣ постунаютъ въ рукн жснщшіъ, которыл грутъ

1Г)'І



ихъ войлокомъ съ псскомъ для снятія а;иріп0 вс.  

щества съ ихъ поверхности, потомъ обрѣзывгОХЬ 

ирая и укупориваютъ въ ящики д.ія продагки.
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« :  м  і і  < : і» .

Овъ у ч р е ж д е н іи  Г.ІАВНОЙ Ф и з и ч е с к о и  Обсерваторіи  

въ С. Пет^рбургъ.

Н а иодлишюмъ собственною ЕГО  И М П Е РА Т О РС К А ГО  
В Е ІІІЧ Е С Т В А  рукою написаію:

6  ы т  б 7іо с е м  у .

Москва 
1 Апрѣля 

1849.

Н О Л О Ж Е Н І Е

ДЛЯ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАГОРІИ.

§  1.

Длл производства Физическихъ иаблюдеиій и ис- 

пытаній въ обшириомъ видт, и вообпде для изслѣдо- 

ванія І*оссіи въ Физическомъ отиоиіеніп, учрсждаст-
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ся въ С. Пстсрбургѣ, при Ииститутѣ Корпуса Гор- 

ныхъ Инженсровъ, Главнал Фигшчсская обсерваторіл.

Главная Физическая Обсерваторія состоигъ въ 

вѣдпніи Министра Финансовъ, какъ Главноуправля- 

ющаго Кориусомъ Горныхъ Инжснсровъ.

Г.іавной Физической Обсерваторіи подчиняются 

Магнитная н Мстеороиогическая Обсерваторія Гор- 

наго Института н др)гія существующія въ Горпоыъ 

в ъдо и ствіі  Обсерваторіи.

Лица, состоящія при Главной Физической Обсер* 

ваторіи суть: 1) Директоръ, 2) Смотритель, Ъ) Иаб- 

нюдатели и 4) Сотрудники.

Директ оръ  Физической Обсерваторіи нзбирастся 

Министромъ Финансовъ изъ членовъ Академіи И а- 

укъ, или другихъ ученыхъ, извѣстныхъ ѵченому со- 

вѣту своими открытіями или сочиненіями по части 

Физическихъ наукъ.

Директоръ назначаетъ занятія для Обсерваторіи 

и наблюдаетъ за правильнымъ н успЬіннымъ тече- 

ніемъ оныхъ; онъ имѣетъ попсченіс о заготовленіи 

въ доетаточиомъ количествѣ ииструмеитовъ, потреб-

§  5.
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іи.іхъ д.ія ия&іѣдошшіГі іі о  содержаніи ихъ пъ до.і- 

;киой пснраііііосгіц закааываетъ новыс снарлды но 

усмотрѣпію своеыу безъ особаго разрѣшснія, но съ 

тѣмъ однако ;кс, чтобы расходы на нхъ пріобрѣтс- 

ніе не ііреііосходи.ш сумму, ежегодно на то по шта- 

ту асснгііуемую. И о  прсдварнте.іьномъ совѣщаиін съ 

Архитекторомъ Горнаго Инстйтута, онъ назпачаетъ 

въ Обсерваторіи иочинки, псредѣ.іни и вообще всѣ 

рабогы д.ія установа шіструментовц онредѣ.иіетъ иа 

счетъ суммъ, по.ю>кенныхъ на этогъ предметъ, нуш- 

пое чнс.ю наблюдагелен для производства магііиг- 

ііыхъ  и мегеорологискихъ наб.іюдсній, и вообще 

производнтъ на счетъ сихъ самыхъ суммъ, разл іч -  

ныа полсзныя д.іл науки работы н снабжаетъ ин- 

струментами магнитную и метсоро.югическую Обсср- 

ваторію Горнаго Института, сОдержаніе коей въ 

прочихъ отношсніяхъ производится изъ иітатной сум- 

йш Инстигута.

Съ званіемъ Директора Главной Физической 0 6 -  

ссрваторіи сонряжсна обязанность Директора всѣхъ 

Магнитныхъ и Метеоро.іогическихъ Обссрваторій, 

содержимыхъ на счетъ суммъ горпаго вѣдомства; 

свсрхъ того ему вмѣняется въ облзанность имѣть 

надзоръ за всѣмн Магнитными и Метеорологичссци- 

мн заведеніямн, которыя учреждены іи и  впредь уч- 

редятся по другимъ вѣдомствамъ, въ той мѣрѣ, какъ 

этн вѣдомства того пожс.іаютъ. Съ разрѣшснія Мн*



пнстра Фішапсовъ, о іі ъ  прсдпрнннмастъ по време- 

намъ поѣздки виутрь Россіи, дл і удостовѣрсніл въ 

порядкѣ и точности наблюденій, производимыхъ въ 

размыхъ Магнитныхъ и Метеорологическихъ Обеер- 

ваторілхъ и д.ія повѣрки употребляемыхъ тамъ ин- 

струментовъ.

§ 8.
Директору вмѣняетея въ обязанпості. слѣдовать 

за ходомъ и успѣхами Физическихъ иаукъ въ Европѣ 

и для достішеиія этой цѣли вести переписку съ 

иностраиными учеными.

§  9. *■

Хотя Главная Физичеекая Обсерваторія предназ- 

начается предпочтителыю для Физическаго нзслѣ- 

дованія Россіи; но Директору ея предоетавлястся 

приннмать участіе н содѣйствовать по мѣрѣ возмо- 

жности, всему тому, что производится и въ чужихь 

краяхъ касатсльно метеорологіи и земнаго магнетизма.

§  Ю.
Директо]іу вмѣняется также въ обязаниосгь ука- 

зывать одинъ разъ въ недѣлю, въ продолженіи 5 

или 6 мѣсяцевъ, уіютребленіе метеорологическнхъ и 

магнитиыхъ инетрумептовъ тѣмъ восііитаинпкамъ Гор- 

наго Йиститута, которые, по вынускѣ изъ онаго 

ножелаютъ заниматься наблюденіямп этого рода, и 

вообіце содѣйствовать успѣшному преподаванію Фн- 

зическнхъ паукъ въ И нетип тѣ .
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§  11.
Директоръ ежгмѣеячно доетап.іяетъ ІЛтабу Кор- 

пуга Горныхъ Инженсровъ евѣдепія о еоетоянін п 

занятіяхъ Физнчеекои Обеерваторіи, а по окончаніи 

года представ.іяетъ Минпетру Финансовъ отчетъ о 

иаб.іюдепіяхъ п испытапіяхъ, сдѣ.іаиныхъ въ Обсер- 

ваторін въ теченіи веего года.

§ 12.
Наб.нодснія Г.іавной Фпзнческой и подчиненныхъ 

сй Обсерваторій ежегодио издаются на счетъ осо- 

бой опредѣленной па то суммы. Экземгі.іяры этого 

повременнаго издаиія разеылаются бездеиежно Рое- 

сійекимъ Упиверситетамъ, зн.атнѣйпіимъ Обеервато- 

ріямъ впутрп и внт> гоеударства и нѣкоторымъ из- 

вѣстнымъ Роесійекимъ н иноетраинымъ ученымъ, 

которые г.заимно набиюд.аютъ это въ отношсніи 

Г.іавной Физической Обссрваторіи.

§  10.

Директоръ Обеерв.аторіи по всѣмъ предметамъ, 

подлежащимъ разрѣшенію высшаго Начаііьства, вхо- 

дить съ предетав.іеиіями къ Миииетру Фннансовъ 

чрезъ Ш т а б ъ  Кориуеа Горныхъ Ишкеиеровъ и по- 

.іучаетъ предписанія отъ онаго Ш таба.

Въ с.іучав бо.іѣзни и.іи отсутетвія Директора, обя- 

заппоеть его воз.іаг.ается на одного нзъ Ш т а б ъ -
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Офііцоровъ Корпуса Горпыхъ Ипженсровт., по па- 

значспію Корпусиаго Ш таба.

§  15. ' ! •;:

Директоръ получаегъ гкаловапье ио штату, неза- 

внсимо отъ ок.іадовъ, получаемыхъ по другимъ дол- 

жностямъ н квартпру въ самомъ зданін Обсерваторіи.

§  10. . ■

Подъ наб.нодепіемъ и хозайетвеннымъ распоря- 

жсніемъ Дпректора Обесрваторіи, С мот рит елъ  оііой 

имѣетъ попечепіс: а) о содергкапіи зданія Обсерва-
■ - V  : " ‘ • ':

т о р ш  в ъ  и с п р а в н о м ъ  с о с т о я н ш ,  к а к ъ  в и у т р и ,  т а к ъ  

и  с п а р у ж и ;  б )  о  с в о е в р е м е н н о м ъ  з а г О т о в л с п і и  і і р и -  

п а е о в ъ  д л я  о т о п л е н і я ,  о с в ѣ щ с н і я  и  с н а о ж е н і л  в о д о ю  

з д а н і я ,  т а к ж е  о  с о х р а и е н і и  в ъ  о н о м ъ  ч и с т о т ы ,  с )

’ • тт 'ооъ исправномъ состоянш прислуги. Нрипасы, по- 

требные для отоплснія и освѣщенія ОбесрватОріи, 

отпуекаются изъ Института но той цѣпѣ, по кото» 

рой оиѣ обходятея самому Институту. Смотритель 

имѣстъ квартиру въ зданіи Обссрваторін.

■ §
! П і •;:; : ,і ;,. І-Пі Г ::. > И <ѴГ.Н ОіІ

ІІа  обязаниоеть Смотритсля ОбеерваТоріи возла» 

гастся производство иисьмснныхъ дѣлъ по Обеерва» 

торіи и веденіс кннгъ для записыванія всщей, пос- 

тунающихъ въ Обсерваторіш и расходовъ на покуп-

ку и устаиовъ инструмеіітовъ,
Горн. Ж урн. ІІ'і . IV. Ш 9 .  11



§  18.

Смотрпте.іь оиредѣ.іяетея Дпректоромъ съ рлзрѣ- 

пігніп Миниетра Фннансовъ.

§  1 9 .

Смотрите.ін, завѣдываюіціе Млпіитііыми н Лірте- 

оро.югичеекимн Обсерваторіями, на горныхъ яаро- 

дахъ устроеііными, по.іучаютъ отъ Дпректора Глав- 

поГі Физнческой Обсерваторін, чрезі. Корпугпый 

Ш таб ъ ,  нужныя наставлснія къ п|)он:нюдству наблю- 

деній н ежемѣсячно представляютъ по начальству 

вѣдомоети, но даннымъ Формамь, о поелѣдетвіи наб- 

люденій; Смотрители во веѣхъ отиоіпсніяхъ еоего- 

ятъ подъ нспоередетвеннымъ вѣденіемъ Горныхъ ТІа- 

нальниковъ, на которыхъ возлагаетея обязанность 

попечепія объ иснравности обсерваторін и цѣлости 

инетрументовъ.

§ 20.

Для пронзводетва самыхъ наблюдеиій назначают* 

ея въ каждую Обеерваторію наб.іюдатс.ш, Избирае- 

мые изъ нижиихъ Горныхъ чииовъ, преіімущегтвен- 

НО ИЗЪ КОИЧИВІІНІХЪ курсъ учснія въ окружныхъ учн- 

лнщахъ. Наблюдатели Главнон Обсгрваторін ряздѣ- 

ляются на етаршихъ, полагаемыхъ по должностн въ 

X I I  разрядѣ и младшихъ, назначаемыхъ изъ гор- 

ныхъ урядниковъ. Ж алованье младшнмъ иаблюдатс- 

лямъ опредѣляется Директоромъ по мѣрН нхъ тру-

1Гг2
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доіѵъ іі усердія изъ суммьі, въ іитлтѣ на то пазма* 

чснііой. Д.ія вяіцаго пріучопія наблюдатслей завод- 

скихъ Обеерваторін къ иаблюденіямъ, прнсылаются 

оин по трсбовапію Корпуснаго Ш габ а ,  на годъ илн

вее это врсмя получаютъ содержаніс изъ суммъ сей 

Обсерваторіи.

Сотрудники  Днректора Главной Фнзической 0 6 -  

еерваторіи раздѣляются иа три разряда.

a) Собственпо такъ называсмые сотрудиики, веио- 

мощсствующіе Днректору въ работахъ, производи- 

мыхъ въ самоп Обсерваторіи, которыс выбираются 

нмъ изъ чнсла кончпвіпихъ курсъ ученія въ Гор- 

иомі» ИнстптутІ», по могутъ бі.іть допуекаемы и дру- 

гія лица і і і н і ТіСт п ы я  познаніямн но частн Физики, 

усердіемъ къ иаукѣ н способностямн къ производотву 

наблюдсній.

b) Коррсспонденты: къ разряду ссму м о п т ъ  при- 

надлса;ать лица, занимающіеся мстео|>ологичсскнми 

и.іи магнитными наблюденіями въ разиыхъ мѣстахъ 

Россіи, коп нрпмутъ на себя обязанность достав- 

ляті» о тѣхъ мѣстіюстяхъ свои изелѣдованія. Коррсс- 

пондснты утворждаются въ ссмъ званш Министромъ 

Фииансовъ; въ слѣдствіс прсдставлепій Дп|>сктора 

онп могутъ быті» удостоиваемы иагражденін.

c) теніоствоиники: къ ссму разряду могутъ іірн-

на два въ Главную Физическую Осерваторію и во



ияАДРНіЗДІ» иршшмаюіція |иаотіс вь учспыхъ окшс* 

диціохъ частпыа .шца, которыа нзъасатъ а>слаиіо 

ааппматьса а>нзичсскнмн наблюдсніамп. 1 Іутсшсстиси- 

іцікіі уп])аа;паютса піи-дварнтелыіо іюдъ рѵдовод- 

ствомь Днрсктора, пронзводствомъ т і і ч ъ  иаблюдепій, 

іюторыя они предполагаютъ дѣлать по врсмл своо* 

го путешествія и получаютъ, въ елуча Ц надобности, 

отъ Дпректора потребныя иаставленіл.

Днректору разрвшается уступать корреспопдептамъ 

н путсшествснникамъ, по дѣйствителыіымъ цѣпамъ, 

всѣ ннструмеиты по части мстеорологіи и земнаго 

магнетизма пзъ  числа заиаеныхъ и г.ъ особыхъ слу» 

чаяхъ съ разрѣшенія Министра Фипансовъ, еиаб- 

;кать нхъ енми ииструмситами бсздсиеааю.

Учспыя принадлеікиости Обеерваторіи составляютъ: 

,1 )  Собрапіе ииструментовь, подраздѣ.іяюіцесся на 

три разряда: а) Разрддъ осиовный, заключаюицн 

инструмепты, уцотробляемые наиболѣе при различ- 

цыхъ изслѣдоваиіяхъ: нанрнмѣръ вѣсы, воздуншыи 

насосъ, электрическая машпиа, галваішчсскіГі столбъ 

и прочіс. Ииструмспты этн ДО.ІЛІПЫ быть 1Ю всякое 

врсмл годны д.ія уиотребленія и размінцсны сооб* 

разно пхъ пргдіызначснію. Ь) Разрядъ времснноГі. 

Инст[)умснты нарочито заказывасмые для нЬкото-



рыхъ о со б о  назпачасмыхъ испытлній; послѣ уп отрсб-  

ленія они пере*іис,іяются въ Ъ ра.»рядъ. с) Р азр л дъ  

историчсскій, въ которомъ будуть включены всѣ ин-  

струменты (кромѣ псрваго разряда): слуікивиіі« для  

изолѣдоваиій.
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2 )  Запасная  коллекція. К ъ  разряду сему предпоч-

тйтельно принадлежатъ тёрмбмстры , барометры п
п  л/ы ясяГя вяійтвыі «г&эй шсіоПмН іГ/.»»(іотноИ 

прочее.

о) Библіотека, с о д е р ж а щ а я  в с ѣ  п о  в о з м о ж н о с т и

с о ч и и е н і я ,  о т н о с я щ і я с я  к ъ  Ф и з и к ѣ  й ъ  о б ш и р п о м ъ

значснін этого слова, «  иаиболѣс замѣчателъные уче-

ные журналы, со д е р ж а щ іе  статг.н п о  части физики.

В ъ  нее будутъ переданы  всѣ сочниепія , припадле-

ж ащ ія  въ иасгоя щ ее  время М агнитной Обссрр.ато-

ріи Гориаго IІиетитута.

..  . „  . ..
Ц) Архивъ, въ которомъ будутъ храниться: 1) ори-

эіні КСІГіГОЭ Ы! ЙОИНЭЖО 011 , ІЙЫПрЭ М ' . ; < ЙЭН I
гинальныя записки, ведепиыя при производствѣ оп ы -

товъ; опъ будутъ  распологксны по каждому предме-
■ • . ту изыскаіпи отдѣлы ю , съ приложсні&мъ номеровъ

;л ; , ' <г-:> (;іі г,';! •! ,*і..о>'’м.'і г‘Уіп і і><
выставлснныхъ на инструмептахъ служ йвш ихъ при

производствѣ опы товъ и сохраияемы хъ въ истори-  

чсскомъ собраиіи . 2 )  Вѣдомостн мстеорологичсскихъ

и магнитпыхъ нао.подсіііи , пропзвсдснпы хъ въ раз-
..ГТОТНМОЙ ЛТОІ : «ІТЭКІ.81 1̂ ‘Нрі ; • . : ніщ Ш (■:;
ныхъ М агнитны хъ и М етсорологичсскихъ О бссрвато-  

ріяхъ  Росс ійск ой  И м п ер іи  и вообщ с всѣ тѣ, кото-

рыя будутъ ирпслаііы въ О бссрваторію  И л и  и р ю о -
. , ■ ■ . • .., ; «;,.... ; •:: ;

рѣтсиы  сю  иііымъ образомъ.
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§  24.
Главиая Физичсская Обссрваторія )потреб.іястъ 

для дѣ.іъ спонхъ печать съ нзображспісмъ Государ- 

ствснпаго гсрба. Прнсы.іаемыя изъ Губсрній на имя 

Г.іавной Фнзической Обссрваторіи п огправлясмыя 

за ея исчатыо во внутрь Импсріи письма и посыл- 

ки прнпимаются во всѣхъ Почтамтахъ и Почтовыхъ 

Конторахъ Импсріи бсзъ п.іател;а вѣсовыхъ дснсгъ.

§  25.

Асснгнованная по іитату сумма на содер;каніс 

Главной Физической Обсерваторіи и состоящихъ ири 

оной лицъ, огпускается изъ Главнаго Казначсйства 

вмѣстг» съ штатною суммою Горпаго Института, н 

хранится въ Кассв Хозяйственнаго Комитета И н- 

ститута, который и распоряжастъ ею на основаніи 

сего нологкенія и существующихъ общихъ правилъ, 

за исключепіемъ суммы, полоя«енпой на содера»аніе 

Обссрваторіи въ учепомъ отпошеніи, которая от- 

нускается Директору по частямъ, по мѣрѣ требова- 

ній сго, и расходустсл по сго усмотрѣнію. Для за- 

писки ирпхода и расхода, сей суммы, выдается сму 

Хозяйственнымъ Комитетомъ Горнаго Инстнтута 

шнуровая книга, которую онъ за подписью своею, 

по окончаніи года представлястъ въ тотъ Комитстъ. 

Кпига сія, равио и прочія приходо*расходиыя кни- 

ги объ имуществѣ Обссрвато|>іи, рсвизуются тѣмъ 

;кс иорядкомъ какъ н приходо-рлсходныл кпигп и 

отчсты Горнаго Института.
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§  26.

Остатки отъ штатныхъ ср ім ъ  хранятся въ касст. 

Хозяйствсшіаго Комнтста подъ названісмъ запасиа- 

го капита.іа Главной Физической Обсерваторін. Ка- 

пнта.юмъ симъ распоряікастъ Директоръ Обсервато- 

ріи въ пользу ссго заведенія, но нс иначе какъ по 

нспрошенін разрѣш енія Мннистра Фннансовъ.

Для прнслуги въ Обсерваторіи отдѣляется изъ слу- 

яштельской роты Горнаго Ииститута четыре чело- 

вѣка, содерл«аніе и обмуидированіе конхъ произво- 

дится изъ суммъ Обсерв.чторіи.

Подписалъ: Министръ Финансовъ ф .  Вронгенко.
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На і і о д л н п н о м ъ  собстпеипою Т', 1 'О И М П ЕРА ТО РС К А ГО  

ВЕ Л И ЧЕС ТВА  рукою нашісано:

Б ы т ь п о с с му .
Москва 

1 А п р ѣ л л  

1849 года.

Ш Т А Т Ъ
ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

Чнсло

Имъ содержанія ві, 
годъ серебро.ѵіъ.

Одному. Всьм ъ.
Ч И Н О Ь Ъ

рублн к. рублн к.

Д и ректоръ , ему жалованья,
независимо пОііучаемыхъ
имъ по другимъ ДОЛЖНО" 

стямъ ок.іадовъ . . . . 1 1 8 0 0 — 1 8 0 0 —

С м о т р и т е л ь .......................... 1 4 5 0 4 5 0

С тарш ихъ наб.іюдатслей . 2 2 4 0 4 8 0 —

М ладнш хъ наб.іюдателей
изъ горны хъ урядниковъ,
иа ікалованье имъ, вклю чая
паскъ и обмундированіс . ?) ------ 5 6 0

Н а содержаніе Обсервато- 
ріи въ учсномъ отнош сніи —— — Ь 7Ю
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На рсмоктъ лдані», <ѵгоп-
лсніе, осв ііщсніе, снабжсніе
водою н пасодсржатГге пріг-
с.іугн. . . . . . . .ч

Н а ноіЬдки Директора .
. ! і а іі ■ > ■■

II того

Чнсло

ЧИІЮВЪ

Пмл. соде]>жаіііл ві. 
годъ серебро мі .

Одпому. Всьмі..

рублі к. Р)’б.||| IV.

I ІІОНІ

1600

600

7 ------ 9 0 0 0 —

| ,и.шыц>м;;!; / іа;> .* ;<:ц
Й ри.мѣткіе: Днректору Обссрваторіи по дожнос-

ти, пенсіи и мундііру іірсдостап.ілются разряды  Лг;а-

демйковъ; Смотрйтс.іь состоитъ въ разрядахъ: по

Долгкности гіъ IX ,  ію пенсіи VI; а старшіс наб.ио-

датб.ш по діолжн0сти въ X I I ,  по гіенсін VII.
|  - | 0 В і !' ] —  I & ! , і г і Ь о п . , . о і ь о і л і  . > / г ! ; : н р і т Э  |

Подписа.іъ: Мипистръ Фипансовъ ф  В рот сико.,
І Г К .  I I I  ь  ,

, ,Г Я 0;іН іЦ ,! іГ |7  < 1 /!Л іН |О І  .): ;!!

иг.ѵои.иі?' ,лгмн :ы«пяо:.«к:; «:н Ч
ш і  I)а«г I- •ішваофц.іігміо-;.. н

I
і  - о і т . я і р э о О  »'Л!
| пііі * ш о ш о  оТ.ю іГі і*  ̂ « і ! і і < |
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