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I, ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

ОБЪ АМЕРИКАГІСКОМЪ СПОСОБЪ ПРОМ ЫВКИ  

ЗОЛОТОСОДЕРЖ АЩ ИХЪ ПЕСКОВЪ.

Статья Штабсъ-Іѵапитана Таскина 4 .

Еще въ прошедшемъ 1 8 5 8  году были вроизводи- 

мы на частиыхъ золотыхъ промыслахъ Енисейскаго 

округа опыты промывки золотосодержащихъ песковъ 

по новому америкаискому (пакулевскому) способу; но 

такъ какь это были только опыты, то и нельзя бы-  

ло сдѣлать опредѣлеппыхъ заключевііі о выгодахъ и 

недостаткахъ этого способа.

Въ нынѣшнемъ же лѣтѣ были валовыя работы 

промывки песковъ по американскому способу на всѣхъ 

пріискахъ комп. Зотовыхъ и можно было чрезъ паблю- 

денія вывести нѣкоторыя заключенія о примѣнимости 

его къ промывкѣ песковъ; хотя и нынче вполнѣ опре- 

дѣлить его также было нельзя , потому что многоо 
Горн. Ніурн. Кн. X. І860 .  1



оказалось пеудобнымъ и требовало пзмѣнсіші , кото- 

рыя падобно попробовать на дѣлѣ, ятобы судить по- 

лезны онѣ или вредны.

Способъ этот% былъ уже извѣстенъ прежде и да-  

же былъ описапъ въ 12 номерѣ Горнаго Журнала за 

1853  годъ.

ГІакулевъ только вывезъ этотъ способъ изъ Аме- 

рпки, получилъ на него 10-лѣтнюю привпллегію. Пра- 

во введенія этого споеоба на промыслахъ Еннсеыска- 

го округа купилъ Г. Лавровскііі , которыіі и поста- 

вилъ работы на промыслахъ комп. Зотовыхъ. При 

этомъ надо замѣтить , что въ КалиФорніи ІІакулевъ 

работалъ небольшою артелыо отъ 5 до 10 человѣкъ, 

Лавровскому же пришлось прнмѣнить сго къ оптовымъ 

работамъ и ему мыого стоило труда, чтобы пріучить 

служащихъ и рабочихъ къ новоыу дѣлу, тѣмъ болѣе, 

что дѣло это , съ перваго взгляда кажуіцееся весьма 

простымъ, требуетъ особеинаго вниманія и пзученія 

условін мѣстности , которыя, какъ видно будегъ ии- 

ж е, имѣютъ огромное вліяніе иа успѣхъ работъ по 

этому способу,

Мнѣ поручено было Его Сіятельствомъ Г. Геие- 

ралъ-Губернаторомъ Восточноіі Сибири изучить этотъ 

способъ, и я въ продолженіо двухъ слишкомъ недѣль 

слѣдилъ за работами по новому способу при весьма 

различныхъ мѣстиыхъ условіяхъ и опишу ихъ здѣсь 

такъ, какъ онѣ ведутся на нромыслахъ комп. Зото- 

выхъ.

2 Таскинъ, объ американскомъ способгъ



промывки зо^отосодержащихъ песковъ. 3

Пріуготовитслъныл работы.

Постасить работы атимъ способомъ па пріискахъ, 

уже рабогающихся, большаго труда ие составляетъ, 

но пачать ихъ на мѣстѣ совершепно новомъ , дѣло 

очень трудпое, требующее мпогихъ приготовительныхъ 

работъ; а имеино необходимы: 1) разрѣзпая канава;

2) водоспускныя канавы; 3) водопріемвая канава , и

4) канавки, нриводящія воду въ промывочныя устрой- 

ства, т. е. ящики.

Первая должна быть вырыта до почвы или даже  

немпого углубляться въ нее. Оиа служитъ для отвода 

воды изъ разрѣза и вмѣстѣ съ тѣмъ по иеп можеть  

идти муть, выпосимая изъ промывочныхъ ящиковъ. 

По водоспускпымъ капавамъ, идущимъ отъ ящиковъ, 

несется турфъ и э ф ѳ л ь  съ мелкою галькою , которые 

частію осаждаются въ выработаиномъ прострапствѣ, 

частію уносятся въ русло.

Водопріемная канава служитъ для иріема воды 

пзъ ручья или рѣчки и должиа имѣть такіе размѣры, 

чтобы количество ироходящен по ней воды было до-  

статочно для промывки. Отъ нея по ширннѣ площади, 

иазиачающеися для выработки, идетъ поперечная ка- 

пава Е I7, отъ которой идутъ уже канавки къ про- 

мывочнымъ ящикамъ.

Фиг. 1 показываетъ расположеніе всѣхъ вышеони- 

саиныхъ канавъ и нромывочныхъ ящиковъ иа Нар- 

кизовскомъ пріискѣ комп. Зотовыхъ въ лѣтѣ 1859 г.



Когда подоіідутг забоемъ къ поперсчпои канавѣ Е  Р , 

тогда ее проводятъ выше и отъ нея ведутъ канавкв

а. Всѣ эти каиавы лутше проводить осеныо предъ 

тѣмъ годомъ, въ которыіі желаютъ поставить работы 

этпмъ споеобомъ , вотому что тогда земля пе мерзла 

п длл проведепія ихъ пе погребуется столько рабочихъ 

рукъ, какъ вешою при мерзлоіі землѣ. Капавки а, 

приводящія воду къ ящикамъ, пе должпо проводить 

ближе 4 аршинъ одна отъ другоіі, иначе линіи ящи- 

ковъ будутъ слишкомъ близки , что будетъ стѣснять 

рабочихъ, находящихся въ забоѣ.

Вскрыша турфа.

Когда всѣ вышеозначепныя канавы готовы, при- 

ступаютъ къ вскрышѣ турфовъ.

Для этого на площадв, предназначенноіі къ вскры- 

ніѣ, проводятся три канавки а , одиа по срединѣ , а 

двѣ по бокамъ, какъ видпо на фиг . 2 ;  къ забою же 

подъ низъ турФа подставляется ящикъ Ь, вставленнын 

въ другой , а тотъ въ третііі и т. д. до 4- или 5 ,  

смотря по толщинѣ золотоноснаго пласта. Фиг. 2  и 

3 показываютъ расположепіе канавъ и ящиковъ въ 

плапѣ и проФили.

Ящики сколачиваются изъ досокъ и имѣютъ отъ 

З^ до 4 арш. длины , 12 верш. въ верхиемъ и 11 

верш. въ нижнемъ концѣ ширины и 7 или 8 верш. 

вышивы. Опи вставляются одинъ въ другоіі и въ мѣ-
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стѣ со ед в н ен ія  п р ок л ад ы в аю тся  паклеіі или ту н д р о іі ,  

ч тобы  не просачивалась вода .

Ф и г .  4 ,  п р ед ст а в л я егъ  я щ и к ъ  съ  в ер х у  и съ  д в у х ъ  

стор он ъ : Ъ х о м у т и к и , о х в а т ы в а ю щ іе  л щ и къ  въ в е р х -  

нем ъ  к о н ц ѣ ,  с б р у ск и , с ж и м а ю щ іе  стѣнки его въ н и ж -  

н ем ъ  к о н ц ѣ .

П ри  устан овѣ  я щ и к ов ъ  имъ д а е т с я  отъ  3 д о  4  

верш . паклоіісн ія  на  к а ж д ы н  я щ и к ъ .  В скры ш а произ-  

води тся  так ъ : п ускаю тъ  по канавкамъ а  воду , к ото-  

рая и п одм ы ваетъ  н а х о д я щ іік я  по бок ам ъ  канавокъ  

турФъ; въ то ж е  время рабочііі кайлою  или лом омъ  

отби в ает ъ  н одм ы ты я в одою  массы  т у р ф а , к оторы я па-  

да ю т ъ  въ воду  и у н о с я т с я  ею  въ я щ и к и , гд ѣ  размы- 

ваю тся и н есу т ся  въ в о д о сп у ск н у ю  к аи ав у , и зъ  кото-  

роп галька и ЭФель в ы бр асы ваю тся  о со б еи и ы м и  р а б о -  

чими на стороыу , а муть и детъ  въ р у сл о .  К р у п н ы е  

ж е  каменья, встрѣ чаю ш іеся  въ з а б о ѣ ,  вы брасываготся  

въ сто р о и у  около ящ и к ов ъ .

К о г д а  вскрыш а турфовъ и аром ы вка песковъ  д о л -  

ж н ы  производиться  вм ѣстѣ , тогда  д л я  нервой у п о т р е-  

бл я ю т ся  тѣ  ж е  ящ и к и, какъ и дл я  промывки песковъ ,  

ч т о б ы  избѣ гпуть  перемѣны  я щ и к овъ . ІІри  миѣ на Н ар -  

кизовскомъ пріискѣ комп. З о т о в ы х ъ  на одн оп  линіи  

я щ иковъ  вскрывали тур ф ы , иа с л ѣ д у ю щ е й  иромывали  

пески и т .  д .  чрезъ оди у  линііо . Т акъ какъ я щики,  

уи отр ебл я ем ы е д л я  промы вки п еск ов ъ , по причинѣ  

меньш ихъ размѣровъ не совсѣм ъ у д о б н ы  для вскры* 

ши тур ф овъ , то Г .  Л авровскій  хо т ѣ л ъ  на сл ѣ дую щ ій

промывки золотосодержащихъ песковъ. 5



г о д ъ  устроить такъ , что возлѣ каждоіі лииіи я щ и -  

ковъ , пазначеины хъ для промывки песковъ, б у д ет ъ  

липіа ящ иковъ дл я  вскрыши турФовъ ; но по моему  

миѣиію  это будетъ  н еудоби о  : во 1) тогда  н адобпо

бу д етъ  гораздо  далѣ е поетавить одну линію  отъ д р у -  

го іі ,  чтобы  не стѣсиить рабочихъ и во 2 )  при такомъ  

расиолож еніи  ящ иковъ забоііщ икъ м ож етъ  забр асы -  

вать пески только со стороиы , гдѣ  нѣтъ турфоваго  

ящ ика. Съ другой  ж е  стороыы , гдѣ  иаходит ся  тур-  

фовоіі ящ икъ, ему будетъ  далеко д о  песковаго (около  

1 ар ш .)  и при забрасы ваоіи  песковъ , особенн о  гдѣ  

приходится  кидать на значительпую  в ы соту ,  не весь 

песокъ б у д ет ъ  иопадать въ назначенныіі для него  

ящ икъ.

У сп ѣ х ъ  в с к р ы т и  турФовъ зависитъ оть качества  

ихъ  и отъ количества воды : турфы немерзлы е , зе -

млисты е, мало со д ер ж а щ іе  камней и корнен , промы -  

ваю тся легче чѣмъ м ер зл ы е, вязкіе , съ камняып и ко-  

реньями. Количество воды  имѣетъ т о ж е  огромное влія-  

ніе на усп ѣ хъ  вскрыши: при недостаткѣ  ея галька и 

камни тр удно  уносятся и самая земля, особенно если  

въ ней есть глипа, размывается плохо.

На Наркизовскомъ пріискѣ , гдѣ  турФЪ состоитъ  

изъ неску, синей глиыы и рѣчиика (галька и крупный  

песок ъ ) на человѣка при раскомандировкѣ полагается  

въ день (1 3  часовую смѣну) 3/ 4 с а ж . ,  т . е .  па 3 че- 

ловѣкъ: забои щ и ка , сгребальщ ика гальки и вы брасы -
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вающаго гальку и эФель изъ водоспускноіі канавы 2^ 

саясени.

ГІа Тиговскомъ пріискѣ такяіе приходится огъ в/ 4 

до 1 са»к, турфовъ въ день на человѣка при доста- 

точномъ количествѣ воды ; при недостаткѣ >ке ея, 

какъ было въ началѣ нынѣшняго лѣта , только */2 

саж. на челоиѣка. Иа Константиновскомъ же пріискѣ 

тоіі же компаніи, гдѣ воды едва только достаегъ для 

нромывки иесковъ, турФЫ вскрывались ручною откат- 

кою. Здѣсь турфь состонгъ изъ двухъ слоевъ: верх-

ній въ ар. толщиною разрушистъ, нижыііі до 2 -  

арш. каменистъ; для вскрышн (на тачкахъ) 1 куб. 

саж. перваго задолжается отъ 3 до 4 чел., а втора- 

го оть 7 до 8 человѣкъ.

При турфахъ же мерзлыхь на одну сажепь ста- 

вится отъ 3 до 4 человѣкъ при вскрышѣ водою. Сред- 

нее же будегъ 2 человѣка на 1 куб. сажень, да на 

очистку канавъ, поправку ящиковъ и т. п. можно 

полоясить */а человѣка, слѣдовательно на канідую ку- 

бичсскую сажень задоляіается 2^ человѣка. При ста- 

ромъ нге способѣ задолясаегся на вскрытіе 1 куб, са- 

жени отъ 2 до 3 человѣкъ при одпоіі лошади. Счи- 

тая стоимость лошади на промыслахъ Енисеііскаго 

округа за 2 человѣкъ, выіідетъ, что на сажень турФа 

задолягаегся отъ 4 до 5 чел. илн среднее 4^. Слѣдо- 

вателько выгода вскрыши турфовъ но новому сносо* 

бу предъ старымъ какъ : 2'-, почти вдвое.

промывки золотосодержащихъ песковъ. 7



8 Таскинъ, обь амержанскомъ способѣ

Промывка песковъ.

Ящики, употребляемые для промывки песковъ, имѣ- 

ютъ размѣры нѣсколько меньше турфовыхъ : длипа 

ихъ дѣлается отъ до арш. , ширипа въ верх- 

иемъ коыцѣ отъ 8 до 9 вершковъ (*). Каждыіі ящикъ 

сколачивается изъ трехъ досокъ въ 3/ 4 верш. толщипою.

Для сколачивапія употребляются особенпые гвозди 

ф и г .  5, которые не колятъ такъ досокъ , какъ обы- 

кновепиые. Дио ящиковъ не стругается , для того, 

чтобы болѣе задерживалось золото.

Въ день два плотпика легко дѣлаютъ 5 ящиковъ 

при готовыхъ доскахъ и гвоздяхъ; для напилки же 

15 досокъ по 3 на каждыіі ящикъ нужно еще задол-  

жить человѣка и выходитъ , что 3 человѣка могутъ 

въ день папилить досокъ и сколотить изъ нихъ 5 

ящиковъ.

Д ля прочности ящики въ трехъ кли четырехъ  

мѣстахъ скрѣпляются брусками съ укосииами (фиг. 

6) или же хомутиками, какъ и турФовые.

Установъ ящиковъ.

Отъ каждоіі каиавки, по котороіі идетъ вода для 

нромывки, идетъ рядъ ящиковъ, вставленныхъ одипъ 

въ другоіі; такоіі рядъ называется амертаикою , ра-

(■) А въ нижнемъ отъ 6 ' /2 до 7 ‘/ 2 вер.



дгусомъ (ииогда нѣсколько ящиковъ сходятся въ одинъ) 

или просто лингею ящиковъ. Я вездѣ буду называть 

америкаикою.

Первыіі ящикъ ставатся прямо на обнаженную  

нлощадь несковъ ( ф и г . 7) ; слѣдующіе же распола- 

гаются на подставкахъ или такъ называемыхъ ногахъ 

( ф и г . 8); состоящихъ изъ двухъ стоекъ а Ь, помѣщен- 

ныхъ на брускѣ или плахѣ с <1 ; стоііки эти имѣютъ 

по нѣскольку отверстій о , куда вкладываются бру- 

сочки е / ’, на которыхъ ц лежигъ дно яшика; на кон- 

цы этихъ же брусковъ кладется доска , по котороіі 

ходитъ рабочііі , прогоняющііі граблями гальку въ 

хвостовую канаву. Ноги эти ставятся въ мѣстахъ со-  

едипенія 2 ящиковъ, какъ ввдно па Фигурѣ 8 .

Наклоыеиіе ящикамъ дается отъ 2  до 3 и З^ верш. 

на ящикъ, смотря по качеству песковъ: прц пескахъ 

мясниковатыхъ и съ мелкою галькою оно дѣлается 

меньше, иежели при разрушистыхъ и крупногалистыхъ. 

Впрочемъ при устаповѣ ящиковъ падобпо пробовать 

давать имъ различпыіі наклонъ и паблюдать при ко- 

торомъ сносъ золота будетъ иаимепьшііі.

Когда ящики устаповлепы, въ нихъ кладется такъ 

называсіиыіі паборъ. Это доски съ вырѣзкамп круглы- 

ми или продолговатыми, служащія для уловлепія зо- 

лота, которое и задерживается въ этихъ вырѣзкахъ. 

По двѣ такихъ наборины ( ф и г .  9) , въ Ц  аршипа 

длипою каждая, кладутся въ началѣ п концѣ ящика.

промывки золотосодержащихъ песковь. 9



Вода въ ящики проводится капавками, нрорытымп 

вт> турфѣ, а потомъ особеииымъ желобомъ въ ящики. 

Количество воды, необходимое для промывки пескові., 

песьма измѣпяется , смотря по качеству розсыпи , и 

чтобы опредѣлить его, иадобио увеличивагь или умень- 

шать и пробовать сиосъ золота; то количество воды, 

при которомъ сиосъ будетъ наимеиыпіи, коиечио бу- 

детъ наивыгодиѣіішее.

Для управлепія водою въ канавкахъ, проводящихъ 

воду въ ящики, дѣлаются задвижки (ставни).

ХоОгі промывки.

ІГускаютъ по каиавкамъ воду, а рабочііі, находя- 

щіііся въ забоѣ, откайливаетъ песокъ и бросаетъ ло- 

патою въ первый ящикъ. Вода размываетъ заброшеи- 

ную массу и иесетъ ЭФель и мелкую гальку въ хво- 

стовую каиаву; круппыя же гальки, которыя съ тру- 

домъ несутся водою, другой рабочій граблями прого- 

пяетъ туда иіе.

Хвостовая канава дѣлается въ видѣ ящика въ 

арш. ширииою и отъ 12 вершковъ до 1 арш. выіии- 

иою, смотря по количеству воды. Нѣсколько ящиковъ 

входятъ въ одну хвостовую каиаву, изъ которой галь- 

ка и ЭФель выбрасываются особенными рабочими иа 

стороиу; муть же иесется далѣе въ водоспускиую ка- 

наву.
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Для выбрасыванія гальки и ЭФеля иаъ хвостовоіі 

канавы рабочіе имѣютъ черпаки съ нродвравленньшъ 

дномъ или вилки.

На Ііаркизовскомъ пріискѣ , гдѣ пески разругаи- 

стые, 3 человѣка (забоііщикъ, сгребальщикъ и вы- 

брасывающііі гальку и э ф с л ь  изъ хвосговоіі каиавы) 

выработываютъ въ 13 часовую смѣву до І^ куб. са- 

женъ песковъ; да изъ поторжныхь , употребляемыхъ 

на чистку водоспускноіі канавы п уборку крупныхъ 

кампеіі, надо расчитывать но ' / 3 человѣка па амери- 

канку, слѣдовательно на нромывку 1 куб. саж. пе- 

сковъ задолжаетсл здѣсь около человѣкъ.

ІІа Консгантиновскомъ пріискѣ, гдѣ золотоносныіі 

пластт> состоитъ изъ обломковъ глипистаго сланца съ 

прослоііками глипы, промывка идетъ хуже; здѣсь на 

1 куб. сажепь песковъ приходится до 6 человѣкъ 

(2 въ забоѣ, 2  сгребальщика, 1 на хвостѣ , да изъ 

поторжныхъ, которые чистятъ канавы и откачпваютъ 

воду, приходится на 1 саж. 1 человѣкъ).

ЬІа Титовскомъ пріискѣ мыли при мнѣ остатки 

изъ подъ старон машішы и на 2 американкахъ 6 че- 

ловѣкъ промывали въ 13 часовую смѣпу до 5 куб. 

саж.

Расположеніе времени работы и отдыха.

Работа начинается въ 4 часа утра и продолжается 

до 6 часовъ; отъ 6 до 7 часовъ дается время для

промывки золотосодержащихь песковъ. 11



чаю, съ 7 до 12 опять работа, а съ 12 до 2  время

ддя обѣда и отдыха, съ 2 до 8 опять работа ; слѣ- 

довательно въ сутки приходится 13 рабочихъ часовъ.

Съеліка золота.

Съемка золота или такъ пазываемая смывка про- 

изводится 2 раза въ день: во время обѣда рабочихъ 

и вечеромъ по окончаніи работы. Впрочемъ утромъ 

снпмается золото только съ переаго къ забою ящика, 

гдѣ задерживается большая его часть , а вечеромъ 

уже со всѣхъ. Подъ осень, когда работы коичались 

почти при огнѣ , вторую смывку золота произволили 

по утрамъ, когда рабочіе пили чай.

Съемка золота производится при смотригеляхъ и

парядчикахъ особыми промывалыцикамн.

Для этого сначала рабочій сгребаетъ граблями 

оставшуюся въ ящикахъ гальку , потомъ уменьшаетъ 

притокъ воды и начинаетъ выиимать наборины , изъ 

которыхъ каждую тутъ же ополаскиваетъ и выни- 

маетъ прочь. Шлихъ съ золотомъ, заключающіііся въ 

вырѣзкахъ иабориыъ, падаетъ па дно ящиковъ; легчай- 

шія его части уносятся водою, а остальпое помощію 

вѣничка изъ прутьевъ (концы ихъ обрублены), гребка 

и щетки собирается иа сачекъ и складывается въ еи- 

довы, особепные ящики , вмѣщающіе до З  ̂ пудовъ 

песковъ. Форма и размѣры видаы па ф и г . 10.
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Въ этпхъ епдовахъ шлнхъ съ золотомъ относится 

къ вашгердамъ, гдѣ онъ п перепускается два или трп 

раза; золото собнрается па сачекъ, сушится, ссыпает- 

ся въ замкнутую баику п относится въ контору или 

къ управляющему, гдѣ взвѣшпвается и складывается 

въ ящикъ, В7» которомъ п хранится до отсылки въ 

Алтаііское горное правлепіе. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 

отъ вашгердовъ устраиваются желобья съ паборомъ 

для уловленія золота, уносимаго при перепускахъ па 

вашгердахъ.

Надобно замѣтпть, что для большаго успѣха про- 

мывкн, рабочііі не долженъ забрасывать вдругъ мно- 

го песковъ, нотому что вода не успѣетъ хорошенько 

ихъ размыть п сносъ золота будетъ больше. По про- 

бамъ, взятымъ па ЬІаркизовскомъ пріискѣ изъ хво- 

стовоіі канавы, сносъ золота оказался отъ 8 до 10 

долеіі. Ыа Константиповскомъ же пріискѣ, гдѣ ребро- 

викъ (обломки глинистаго сланца) имѣетъ примазку 

глииы и не совсѣмъ хорошо отъ нея отмывается, 

спосъ золота гораздо больше: долеіі 20  и даже болѣе.

Передвиженіе ящиковъ.

ІІо мѣрѣ того какъ уходятъ забоемъ все болѣе и 

болѣе впередъ, линія ящиковъ удлиняется нрибавкою 

ящиковъ; но слишкомъ много ящиковъ дѣлать невы- 

годно, потому что тогда для сгребанія гальки мало 

одного рабочаго. ГІри богатыхъ золотомъ пескахъ эта

промыѳки золотосодержащихъ песковъ. 13



линія должна быть длипиѣе, чѣмъ при пескахъ сред- 

пяго богатства пли даже убогихъ. На ІІаркизовскомъ 

пріискѣ, гдѣ среднее содержаяіе золота около 80 до- 

леа, число ящиковъ не болѣе 6 , а потомъ вся сн- 

стема вмѣстѣ съ хвостовыми канавами передвигается 

къ забою.

Это дѣлается такъ : на почвѣ разрѣза кладутся 

перпепдикулярно къ забою и параллельно липіямъ 

ящиковъ слеги а а  ф и г . 1 1 .

Они лежатъ илв непосредственно па землѣ, пли 

же на поперечинахъ Ь Ь. На слегахъ а а помѣщаются 

поперечпыя плахи с с, на которыхъ укрѣпляются но- 

ги двухъ смежныхъ линіп ящиковъ, т. е. по 4 ноги 

на каждой, какъ видно на Фигурѣ. Когда нужно пе- 

редвинуть такую систему ящиковъ , рабочіе ломами 

подхватываютъ колоду въ нѣсколькихъ точкахъ и пе- 

редвигаютъ всю сисгему къ эабою; въ то же время 

ноги передвигаются особенными рабочими.

Персдвиженіе это дѣлается очень скоро, отъ 20  до 

30  минутъ, и притомъ во время отдыха рабочихъ, 

такъ что нисколько не замедляегъ хода работы.

Дѣлаютъ также ноги ящиковъ ностоянными, т. е. 

во время передвижепія опѣ остаются па мѣстѣ. Въ 

этомъ случаѣ ящики лежатъ па рамахъ а а Ь Ь (фиг. 

12), прикрѣпленныхъ къ колодѣ В. Фиг. 12 показы- 

ваетъ устроііство ихъ въ планѣ, Фигура же 13 пред- 

ставляетъ разрѣзъ по линіи А В; а а Ь Ь  рямы, на ко- 

торыхъ посредствомъ брусковъ с Л лежатъ ящпки с;

14 Тасктъ, обь американскомь способгъ



рамы лежатъ на поперечинахъ е (  погъ р р,  к плахи, 

по которымъ двпжется колода. При такомъ устроіі- 

ствѣ во время передвижеиія ноги остаются па мѣстѣ, 

а только колода и рамы съ ящпками передвигаются.

Мнструмеиты, употрсбляемыс при раво- 
тассъ американскимъ способомъ.

Кромѣ обыкповеппыхъ: лопаты , каіілы и лома, 

при работахъ америнаискимъ способомъ употребляют- 

ся еіце грабли, для сгребанія гальки изъ ящиковъ, 

вилкп и черпаки для выбрасыванія гальки и э ф ѳ л я  

изъ хвостовоіі каиавы. Тѣ и другіе дѣлаются изъ ж е-  

лѣза; Форма ихъ и размѣры видпы па ф п г . 14 А,  В 

и С.  Первая представляетъ грабли, вторая — вилки, а 

третья— черпаки.

Описавъ устроііство промывочныхъ спарядовъ и 

самыіі ходъ промывки песковъ по америкапскому спо- 

собу, я разберу здѣсь ио возможности выгоды и ие- 

достатки этого способа сравііителыю съ старымъ.

Выгоды американскаго способа.

1) Для вскрытія 1 куб. саж. турФовъ за д о л ж а ет -  

ся при новомъ способѣ отъ 1 до 2 и даже 3 чело- 

вѣкъ. При старомъ же способѣ то же число людеіі при 

одной лошади. Эта выгода особенпо важна тамъ, гдѣ 

стоимость лошадеіі и Фуражъ для нихъ очень дороги, 

какъ паприм. на промыслахъ Енпсеііскаго округа, осо-

промывпи золотосодержащихъ песковъ, 15



бенио вт> сѣвернои его части, гдѣ содержаніе лошади 

обходнтся вдвое дороже содержанія человѣка.

2) Для промывки 1 куб. сажени песковъ разру- 

шистыхъ и некаменистыхъ (при круглой галькѣ) за- 

должается отъ 2 до 2^ человѣкъ , какъ наприм. на 

пріискахъ: ІІаркизовскомъ и Титовскомъ. При пескахъ 

же каменистыхъ п особеено съ примазкоіо глины, 

какъ на пріискѣ Коистантиаовскомъ, для промывки 1 

куб. сажени песковъ задолжается отъ 5 до 6 чело- 

вѣкъ.

При старомъ же способѣ на выработку І куб. са- 

жени песковъ съ привозкою пхъ къ машинѣ и отвоз- 

кою гальки п ЭФеля задолжается 2-- человѣка п ло- 

шадь, или считая послѣдиюю за двухъ человѣкъ, все- 

го человѣка.

Надо кромѣ того замѣтить ,  что работы новымъ 

сиособомъ производились нынѣшнимъ лѣтомъ въ пер- 

вын разъ, а потому рабочіе , совершенно незнакомые 

съ этимъ дѣломъ, пе могли работать съ такимъ успѣ- 

хомъ, какъ работу привычную.

3) Промывка ЭФелей съ выгодою можетъ быть 

производима новымъ способомъ ; такъ напр. па Пла- 

тоновскомъ пріискѣ иаслѣднпковъ Голубкова и Куз- 

нецова по рѣчкѣ Октолику 2 человѣка промываютъ 

въ день до куб. сажепъ.

4) Борта старыхъ разрѣзовъ очень удобны для 

промывки новымъ способомъ: на пріискахъ Констап- 

тиновскомъ и Титовскомъ 2 человѣка на одной аме-
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рикапкѣ промываютъ въ день болѣе 1 куб. саж. пе- 

сковъ изъ бортовъ.

5) Устроііство самаго промывочнаго прибора весь- 

ма просто и дешево; здѣсь пепужно стровть машинъ, 

деревянпыхъ или желѣзпыхъ дорогъ для доставки пе- 

сковъ на машину, неиужно таратаекъ и паконецъ 

ненужно лошадей съ ихъ дорогимъ Фуражемъ.

6) При промывкѣ песковь по американскому спо- 

собу меиыпе теряется золота въ отвалахъ, потому что 

при работахъ старымъ способомъ турФа съ слабыми 

знаками золота и даже часть золотоноснаго пласта съ 

бѣднымъ содержаніемъ отвозятся въ отвалы , между  

тѣмъ какъ здѣсь все это идетъ въ промывку и изъ 

всего извлекается золото.

Недостатки америкапскаго способа.

1) Мясниковатые и камепистые пески пе могутъ 

быть промываемы съ выгодою по новому способу. 

ІІа нріискахъ комп. Зотовыхъ особенно мясникова- 

тыхъ песковъ нѣтъ , а камепистые встрѣчаются па 

пріискѣ Копстантиповскомъ и гамъ для промывки 1 

куб. саж. задолжается до 6 человѣкъ , болѣе чѣмъ 

при машинѣ. Иа пріискѣ Константиновскомъ золотонос- 

иыи пластъ сосгоитъ изъ обломковъ глинистаго слан- 

ца съ примазкою глины, содержащеп золото; глина эта 

довольно дурпо отмывается^и часть золота уносится 

ві. хвостовую канаву; судя по этому комки мясники, 
Горн• Яіурн. Кн. X- 1860. 2
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которы е д а ж е  и въ чашахъ не  совсѣмъ хорош о раз-  

биваю тся гребками , едва ли м огугъ  размываться во-  

д о ю  соверш еш ю; непремѣішо часть ихъ  бу д ет ъ  уно-  

ситься въ хвостовую  канаву и увлекать золото.

2 )  ГІри неровной почвѣ разрѣза , особѳпыо гдѣ  

большія котловиыы, трудио выыимать цески начисто, 

потому что при работахъ  американскимъ способомъ  

въ разрѣзѣ постоянно вода и рабочимъ трудно слѣдить  

за изм ѣпепіемъ почвы. ІІа пріискѣ К онстантиію вскомъ,  

гд ѣ  почва представляетъ котловипы , по пробамъ, взя- 

тымъ въ пѣсколькпхъ мѣстахъ почвы , оказалось въ 

пеіі золото .

3 ) У иоспм ы е водою  турФЫ, гакж е галька и э ф ѳ л ь  

вы брасываю тся изъ хвостовой канавы всѣ вмѣстѣ въ 

о дн у  кучу , меягду тѣмъ какъ при машивѣ все это  

склады вается отдѣльпо и со временемъ э ф ѳ л ь  м ож етъ  

быть промытъ снова , что пе будетъ  вы годно при  

расположеиіи  его при новомъ сыособѣ.

4 )  Самый разрѣзъ затлгиваегся мутью и завали-  

вается кучами турФа , гальки и э ф ѳ л я  п потому если  

бы ло въ почвѣ оставлено золото , то опо у ж е  поте-  

ряно , потому что для добы чи его п адобно очистить  

разрѣзъ отъ всѣхъ этихъ отваловъ , что едва ли м о-  

ясетъ быть выгодно и при зпачительпомъ богатствѣ  

оставлениаго въ почвѣ золота.

5 )  Чистота и усп ѣ хъ  работы совершепио зависитъ  

отъ падсмотрщиковъ и стараиья к а ж д а іо  рабочаго,  

между тѣмъ какъ при мапшнѣ усп ѣ хъ  работы  зави-
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ситъ только отъ механизма , которыіі всегда одина- 

ковг, здѣсь же нзмѣняется постоянно по волѣ рабопаго.

6) Рабочій паходптся постоянно въ водѣ, особеп-  

но при вскрышѣ турФовъ, и пе имѣетъ почги шіка- 

е о г о  во время работы отдыха. Это имѣегъ большое 

вліяніе на его здоровье п очеиь утомляетъ его. Сгре- 

бальщпку галыш достается всего болѣе, особецно нри 

провориомъ забойщикѣ. Послѣдпіа набросаегъ сра- 

зу нѣсколько лопатъ ві» ящикъ (хотя это п не слѣ- 

дуетъ допускать) и можетъ мипуты 2 ,  3 отдохнуть, 

пока вода успѣетъ промыть заброшенную массу пе- 

сковь , между тѣмъ какъ сгребалыцикъ долженъ по- 

стоянно сгребать гальку, чтобы не запруживалась вода.

При старомъ же способѣ работа легче ; тамъ за- 

боііщики, наполпивъ таратайку и накайливъ еще для 

одной, огдыхаюгъ до возвращеиія ея.  Возчпкп гіесковъ, 

гальки и ЭФеля отдыхаготъ во время салюй возки, 

когда они только сопровождаютъ лошадей.

7) Воды для промывки новымъ способомь тре- 

буется гораздо болѣе, чѣмъ при машинѣ. По исчислс- 

нію, сдѣланному Гг. Фохтомъ и Коморницкимъ, ока- 

залось слѣдующее: для промывкп 1 куб. саж. разру- 

шистыхъ песковъ требуется по новому способу до 1 

ведра воды (около 0 ,4 4  куб. фут.), тогда какъ по 

старому способу для промывки того же количества пе- 

сковъ пужно только ' / 1С ведра (около 0 ,0 2 7  куб. ф.)  (*).

(*) Числа эти, безъ сомнѣнія, представляютъ только отно- 
іпеніе въ расходѣ воды.

*
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20  ЛабенцкіН, о пожараэсъ въ каменпоуголъныхъ

Вообще для промывки песковъ по американскому 

способу падобио пользовагься весеппими водами.

Такъ какъ способъ этотъ только первыіі годъ вве- 

депъ па золотыхъ промыслахъ, то можно падѣяться, 

что онъ съ каждымъ годомъ будетъ совершенство- 

вагься и вѣроятно наіідутъ средства къ устраиенію 

пѣкоторыхъ его недостатковг. ІТо и старыіі способъ 

так;ке совершепствуется съ каждымъ годомъ , почему 

сравпеиіс двухъ способовъ будетъ всегда болѣе пли 

мепѣе петочно.

Можно только сказать вообще, что повыіі способъ 

съ выгодою примѣнимъ К7> вскрышѣ ТурФОВЪ , нро- 

мывкѣ эФелен, бортовъ сгарыхъ разрѣзовъ, также при 

промывкѣ разрушистыхъ песковг при извѣстныхъ мѣст- 

ныхъ условіяхъ, и въ наетоящее время есть толысо 

вспомогательный къ старому.

О ПОЖЛРАХЬ ВЪ КАМЕННОУІХМЪНЫХЪ КО- 

ПЯХЪ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО.

Составлено начальникоыъ техническаго отдЬленія Надворнымх
Совѣтникомъ Г. Лабенцки.т. Переводъ съ Гіольскаго.

Каменный уголь мѣсторожденій польскихъ прина- 

длежитъ къ тощимъ сортамъ угля , т. е. къ менѣе 

жирнымъ; по за то нредставляетъ пласты такоіі мощ-

№



постн, какихъ немного въ Европѣ наати можно. Та- 

ковые пласты, при весьма высокихъ подземныхъ раз- 

работкахъ ихъ, требуштъ весьма длинпыхъ стоекъ п 

весьма поспѣшпаго вынутія угля. Для первыхъ имѣет> 

ся достагочно лѣса , а для втораго имѣются смЬлые 

п искусные работиики. Важиый педостатокъ здѣшняго 

угля состоитъ въ способиости его къ самовозгаранію. 

Когда уголь ві) стѣпахъ цѣликовъ отъ какихъ бы то 

причинъ ни было получаетъ трещины, то при этомъ 

образуется въ нихъ топчамшая пыль угля , которая, 

поглощая въ себя сырость и иотомъ высыхая, можетъ 

въ иномъ случаѣ сама собоп воспламениться, подобио 

тому какъ то бываетъ въ угольпыхъ кучахъ, лежа-  

щихъ иа открытомъ воздухѣ, Пожаръ мало по малу 

расншряется , отдѣляя горючііі газъ окиси углерода, 

а потомъ удушливый газъ углекислоты. Углеродисто- 

водороднаго газа образуется весьма мало , не такъ 

какъ въ жирныхъ угляхъ апглійскихъ, а потому здѣсь 

нѣтъ надобности въ предохранительныхъ лампахъ.

Здіеь  предлагается описапіе пожарныхъ случаевъ 

въ каменпоугольныхъ копяхг: Феликсъ , Редепъ п

Ксаверп.

а) Копь Феликсъ. Опа залоікепа въ 1824  году и 

разработывалась спсрва открытымъ разносомъ. Когда 

же начались подземиыя разработкн , тогда появился 

огонь. Въ то время не зиалп причииы его ноявленія 

и пе умѣли наііти средствъ ііъ тушенію. Копь оста- 

вили; вода ее затопила п съ тѣмъ вмѣстѣ пожаръ былъ

копяхъ Царства Польскаю. 21



прекращенъ. Начали разработывать лругой близлежа-  

ш,ій пластъ, что продолжалось до 1841 года ; но съ 

того времеии въ глубочапшихъ штрекахъ пачалъ по- 

казываться дымъ и удушливые газы. Думалп заглу- 

іпить пожаръ завалкою осѣвшихъ мѣстъ на дальпоп 

поверхностп и ностановомъ дверев въ іптрекахъ ; но 

этого сдѣлать не успѣли и газы распросгранились по 

всѣмъ штрекамъ копи. При этомъ 7 Севтября 1841 г. 

погиблп три рудокопа. Начальникъ рудпиковъ Цеш- 

ковскій заложилъ работы для провѣтриванія, и этимъ 

самымъ удалось отвеети газы и дойти до пожара. Го- 

рящіе угли были вынуты начисто и потомъ работы 

пошли свонмъ порядкомъ. Въ 1843 году нринялись 

опягь за разработку перваго пласта, который загорѣл- 

ся въ 1824 году, не паидя и слѣду пожара.

b) Копь Реденъ близь Домбровы разработывалась 

съ 1797 и до 1823 года открытымъ разносомъ, имѣв- 

шимъ 300 саж. длины. Въ восточноп части копп, 

гдѣ были потомъ заложены подземныя работы , въ 

1828 году загорѣлась угольная мелочь, остававшаяся 

въ штрскѣ ; но пожаръ былъ скоро залитъ водою и 

мелочь вывезена тачками па поверхность.

c) Копь Ксавери близъ города Бепдзина (Чертежъ  

III ф и г . 1, 2 ,  3 и 4).  ІІачата въ 1824 . Пластъ 

угля, толщиною въ 7 саженъ, простирается па 300  

сажеиъ п падаетъ па югъ подъ угломъ 10 и 13 гра- 

дусовъ. 11а западной и восточпой оконечностяхъ его 

иаходятся сдвиги. Кровля пласта состоитъ сперва изъ
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горючаго слапца, потомъ глияистаго сланца и нако- 

нецъ пзъ конгломератоваго мягкаго песчаника. Въ 

слапцахъ заключаются отаечатки и окаменѣлости ра- 

степій и сѣрный колчеданъ.

Сначала разработка производплась разпосомъ, вскрьі. 

вая земли до 8 саягепъ. Ширина разноса отъ 15 до 

20 саж ., а длина 3 0 0  саяг. Въ 1835  г. началышкъ 

западнаго округа Круликевичъ проекгировалъ разра- 

ботку подземпую слѣдующимъ способомъ : въ запад-

пой окопечности пласта опустить водоподъемную шах- 

ту 26 саж. глубины , установивъ нри ней паровую 

машину въ 45  силъ; отъ шахты провести по нрости- 

ранію главный штрекъ , а отъ средины разноса про- 

вестп по пласту наклонную шахту до 32  саж. дли- 

пы, установивъ при ней паровую машину въ 30 силъ 

для подъема угля.

Поле между разносомъ и главнымъ штрекомъ раз- 

дѣлить на двѣ части штрекомъ средпимъ.

По причипѣ огромной толщины пласта предпола- 

галось: сперва вынуть верхпюю половипу пласта отъ 

разноса до средпяго іптрека ; потомъ верхшою поло- 

вину отъ средняго до главнаго штрека; потомъ ниж- 

нюю половину пласта въ первой части и накопецъ та- 

ковую же во второй части. Обѣ шахты, вертикалыіая 

и наклопаая заложены въ 1841 и окончены въ 1843  

г. Прусская Делегація, ириглашенная въ концѣ 1843  

г. на совѣщаніе (Гг. ІТегерратъ и Карналь) , и на- 

чальникъ техническаго отдѣленія Пушъ не одобрили
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проведеніе наклоппой шахты. по такъ какъ шахта бы- 

ла уяге готова, то и положили ізроизсодить разработ- 

ку по плапу Круликевича, расчитавъ при этомъ , что 

для снабженія домснпыхъ, пуддлинговыхъ п цинко- 

выхъ нёчей , верхняя половипа нервоіі части пласта 

будетъ вынута къ копцу 1846 г, при ежегодпой до- 

бычѣ 6 0 0 ,0 0 0  до 1 .0 0 0 ,0 0 0  корцевъ (3 .6 0 0 ,0 0 0  до 

6 .0 0 0 ,0 0 0  пуд.) угля. Ііо тогда не предвидѣли , что 

вмѣсто предполагаемыхъ 3 7 5 ,0 0 0  пуд. чугуиа будетъ 

находиться въ дѣйствіи одна только доменная печь, а 

пуддлинговыя псчи будутъ почти въ бездѣіісгвіи , а 

производительность ципка уменыпится до одноіі трети.

До 1848 года копь доставляла ежегодно только

4 0 0 ,0 0 0  корцевъ угля, а потомъ добыча понизилась 

до 1 6 0 ,0 0 0  корцевъ. Въ 1847 году начальникъ техни- 

ческаго отдѣленія Г. Лабенцкій, ревизуя рудники съ 

пачальникомъ рудпиковъ Г. Цешковскимъ , и усмо- 

трѣвъ при томъ, что приготовленпые цѣликп слишкомъ 

долгое время остаются открытыми и огонь уясе два 

раза появлялся близъ наклонпой шахты, рѣшилъ прі- 

остановпть проведеніе подготовительныхъ шгрековъ, 

а приняться за выемку цѣликовъ.

На 1848 годъ предложеніе это было утверждено 

департаментомъ и постановлепо , въ особенпости вы- 

нимать цѣлики меягду первымъ и третьимъ восточны- 

ми бремсбергами, гдѣ Г. Лабенцкій наиболѣе опасал- 

ся появленія огня; какъ увидимъ потомъ ниже расно- 

рлженіе это спасло копь отъ повсемѣстпаго поя«ара.
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Одоако же въ тоіі самоіі сторонѣ случился потомъ 

одиііъ изъ самыхъ сильныхъ пожаровъ. Приступая 

къ описанію сего пояіара должно сиачала упомянугь 

о пѣсколькихъ самовозгараніяхъ , случившпхся вблп- 

зи наклоннои шахты.

Параллельпо паклоппоп шахтѣ были проведены 

два бремсберга: 1 восточпоіі и 1 западноіі, отдѣлен- 

ные отъ шахты цѣликами угля въ 4 сажени ширины 

п въ 32  саженп длины по паденію. Самовозгаранія 

эти были уничтожаемы слѣлующимъ способомъ: лншь 

только замѣчали появлсиіе дыма, то тотчасъ же вы- 

пимали изъ цѣликовъ уголь до самаго огня, при чемъ 

поспѣшно вынимали глѣющііі уголь до тѣхъ поръ, 

пока достигалп угля совершенно холоднаго, Когда 

выиѵтое простраиство было уже совершенно охлажде-  

по, тогда закладывали его кирничемъ на глинѣ, для 

устоіічивости цѣликовъ. Слѣдующая таблица показы- 

ваетъ всѣ поікары, бывшіе въ копи Ксавери отъ 1845
до 1852  года. Разстоявів отъ лвнів

разпоса бъ саженяхъ.
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ЗѴ- Годъ. Мѣсяцъ. Мѣсто пожара. 1 2  О &»ез о
-  2 ^ . 'ба -  н я

ѵо Рн 3  ѵо

1. 184 5 .  8 Апрѣля. Цѣликъ восточпыіі —  16^ 16^

2. 18 4 0 .  29Апрѣля. Цѣликъ западныіі 14-  —  —

3. 184 7 .  6 Япваря. Тоже. —  13 —

4. —  ІІЯпваря. Тояге. —  16 —

5. —  3 Марта. Цѣликъ восточпыіі — 12 —

6. —  2 Апрѣля. Тоже. —  14^ 15
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Разстояніе отъ линіи 
разноса въ саженяхъ.

-

№  Годъ. Мѣсяцх. Мѣсто пожара.
^  р

сз »аЙЙ
7 .  1847. 5 Апрѣля. Цѣликъ западныіі —• 4 —

8. —  ІбАпрѣля. Тоже. 5 —  —

9 . —  26 Апрѣля. Цѣликъ восточнып —  —  6

10. —  30 Іюня. Цѣлпкъ западный —- 17 —

11. —  ЮОктября. Тоже. 16^ —  —

12. 1848 . 31 Января. Тоже. 11^ —  —

13. —  ІЗАпрѣля. Цѣлнкъ восточнып —  —  19

14. —  12 Мая. ГІрп 4 восточномъ бремсбергѣ па

длинѣ 10 сажен. близъ 8 штрека 

западнаго.

15. —  14 Іюня. За 1 запад. бремс- 7 —  — ■

16. —  28 Декабря. бергомъ 8 —  —

17. 1849. 8 Января. Между 2 и 3 восточпымъ бремс-

бергомъ. Этотъ пожаръ самыіі 

сильпып.

18. —  8Сентября. За 1 запад. бремсб. 8 —  —

19. —  27Сентября. Цѣликъ западпын 21^ —  —

2 0 .  —  290ктября. Тоже. 20 —  —

21 . 1851 . 20Декабря. Между 3 и 4 западнымъ бремс-

бергомъ 7^ до 8 саженъ отъ раз- 

носа.

Въ каждомъ нзъ упомянутыхъ годовъ было пожа- 

ровъ:
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Въ 1845 г. 1, близъ накловиой шахты 1

» 1846 г. 1 » » » 1

» 1847 г . 9 » » 9

» 1848 г. 5 » » » 4

» 1849 г . 4 » » » 3

» 1851 г. 1 » » » —

Всего . .  . . 2 1 , при наклоішоіі шахтѣ 18

Вообще замѣтоть должпо , что пожары , случав- 

шіеся близъ паклонпой шахты , имЬли мѣсто всегда 

въ то время, когда пропсходила перемѣпа въ напра- 

влеиіп вѣтровъ весною и осепыо , съ прибавлепіемъ 

къ тому еще времеии , пеобходимаго для зачатія п 

дальпѣйшаго развитія огпя , времепи тѣмъ большаго, 

чѣмъ глубже пронсходпло самовозгараніе. Два случая 

въ Апрѣлѣ 1845  и 1846  приписывали высыханію 

угля, а какъ случаи миогократно повторились въ 1847 ,  

то заключили , что это происходитъ отъ сотрясеиія 

стѣнъ цѣликовъ огъ перевозки угля тяжелыми ваго- 

нами по иаклоппой шахтѣ. Поэтому придумали , для 

уничтоженія сотрясепій въ стѣнахъ , отдѣлпть почву 

паклонной шахты , чрезъ вынутіе рвовъ по бокамъ и 

засыпаніе ихъ пескомъ. ІІредъ окончателыіымъ нри- 

ступомъ къ таковой работѣ въ 1 8 4 8 ,  начальнпкъ тех- 

ническаго отдѣленія, начальнпкъ рудниковъ и инже- 

неръ Гемпель пропзвели изслѣдовапіе иадъ теченіемъ 

провѣтриванія въ рудникѣ, при чемъ оказалось , что 

прп устаповѣ дверей въ нижнемъ коицѣ бремсберговъ 

и при встрѣчѣ ихъ со шгреками, во всей копи тем-



пература попйзилась. Въ 1849 было такихъ дверей 

1 0 ;  вообще можпо сказать , что съ употребленіемъ 

дверей провѣтриваніе было равномѣрное, температура 

пе повышалась н пожарные случап близъ наклонной 

шахты прекратплись.

По благополучномъ нрекращеніи 16 пожаровъ, 

17 пожаръ показался между вторымъ и третьимъ во- 

сточными бремсбергами въ Январѣ 1849 , обнаруживъ 

свое существованіе сильнымъ дымомъ , выходящимъ 

на новерхность чрезъ песчаникъ, т. е. кровлю угодь- 

паго пласта, слѣдовательно огонь былъ въ ближай- 

шемъ отъ разноса наружномъ цѣликѣ , за которымъ 

паходились обвалы, происходивіпіе отъ работъ 1848  

т., которые, какъ выше сказано , производились съ 

успѣхомъ для отвращенія тогдашняго пожара.

Этотъ наружный цѣликъ долженъ былъ простоять 

еш,е годъ. Но такъ какъ на планѣ копи, снятомъ по-
N

мощію компаса, показаиа была наименмпая толщина 

цѣлика (нередъ 4 щтрекомъ) въ сажени; на планѣ 

же, спятомъ теодолитомъ въ 1847  и 1848 , оказалось, 

что цѣликъ имѣлъ дѣйствительной толщшіы только 

І^ саж., то посему причину пожара должно искать 

вт. силыюмъ давленіи, происходившемъ въ столь тон- 

комъ цѣликѣ. ІІевѣрность прежняго плана пронсходп- 

ла отъ дѣііствія желѣзныхъ дорогъ на компасъ. На- 

чальникъ рудниковъ Цешковскііі предложилъ, для сна- 

сеніл копи отъ пожара, вывести сей послѣдпіп па по- 

верхность и тѣмъ самымъ не пустить газы во впу-

28 Лабенцкііі, о пожарахъ въ каменноугольныхъ



треппія работы. Въ то же время удвоилъ двери за 

бремсбергами, по эападпые вѣтры тому воспрепятство- 

вали. Сверхъ того провелъ штрекъ чрезъ наружпый 

цѣликъ до предполагаемаго мѣста пои:ара, но пожаръ 

предупредилъ работы и вошелъ въ обвалы вынутыхъ 

цѣликовъ. Чтобы не допустить его ни къ востоку, ни 

къ западу, при перемѣпѣ течепія вѣтровг озпачепныіі 

штрекъ былъ залонгенъ кирпичемъ , такъ что огонь 

уже не могъ доііти до втораго бремсберга, а за треть- 

имъ восточнымъ бремсбергомъ также приведенъ въ 

наружномъ цѣликѣ небольшоіі пітрекъ. Для успѣнша- 

го же ироизводства работъ гіровели снаружи воду 

для заливанія огня. Въ началѣ Марта 1849 г. вѣтеръ 

неремѣнился съ юго-западнаго па сѣверо-западный, 

что пропзвело страгнныя послѣдствія , ибо всѣ газы 

вдувались чрезъ іпгреки въ третій восточный бремс- 

бергъ.

5 Марта былъ день самый ужасныіі. Газы такъ

сильно наппрали, что угрожали задушить всю копь.

Двѣ сажени отъ средняго штрека въ означепномъ

бремсбергѣ , все пространство забрано было плотно

деревянною крѣпыо. Работали съ неимовѣрною по-

спѣшпостыо съ 9 утра, и къ 3 часамъ дн^ сіФ набы -
•

ла готова, при чемъ рабочіе сильно тер-пѣли ^тъ удуш- 

ливыхъ газовъ, почему и смѣнялись почтй чрезъ каж- 

дыя четверть часа и даже меиѣе. За деревянной.крѣиью 

вывели каменную стѣну и промеягутокі забивалн &іи- 

ною, засыпали пескомъ. Такимъ образомъ онасность

\  *
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миновалась; оставалось теперь для охраненія копи на 

будущее время совершенпо отдѣлить отъ нее пожа-  

рище, заключивъ его въ извѣстные тѣспые предѣлы.

По способамъ, упогребляемымъ за границею, слѣ- 

довало бы обвесги ножарище кирпичными стѣнамп, 

оставивъ промежуточный цѣликъ угля , по поелику 

пластъ угля пмѣетъ толщипы 7 саженъ п покрытъ 

горючимъ сланцемъ еще па 3 саж. , а окружающій 

пожарище штрекъ имѣлъ бы длины 117 саж., то та- 

ковая работа стоила бы до 1 3 0 ,0 0 0  руб. Чтобы из- 

бѣжать такихъ расходовъ , иачальникъ техвическаго 

отдѣленія и начальникъ рудниковъ рѣшились штреки 

и бремсберги, окружающіе пожарх, повысить до кров- 

ли и наглухо засыпать пескомъ , преднолагая , что, 

пока оставшіеся прп пожарѣ цѣлики прогорятъ , бу- 

детъ еще довольно времени для выпугія наружныхъ  

цѣликовъ, п если надобность будетъ, для проведенія 

втораго ряда штрековъ съ песчапоп забивкой.

Пользуясь сдвигомъ, находящимся за третьимъ во- 

сточнымъ бремсбергомъ, провели съ дневиой поверх- 

ностн изъ разноса новый штрекъ встрѣчными работа- 

ми въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ ,  а въ Августѣ 

1849  были уже засыпапы пескомъ: второй восточпый 

бремсбергъ , штреки въ длину и упомяиутый новый 

штрекъ, а для провозки угля подъ засыпаннымъ сред- 

нимъ штрекомъ былъ проведенъ низкій и узкій штрекъ 

вспомагатѳльный.
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Такимъ образомъ пожаръ былъ окружепъ. Разносы 

наружныхъ цѣликовъ производились въ течепів 1849  

и 185 0 ,  а поелику горючіе слаицы были раскалены, 

то для тушенія проведена была вода желобьями отъ 

водоподъемпон шахты. Вода эта оказала отличное дѣіі- 

ствіе, ибо паръ душилъ огонь въ наружныхъ цѣли- 

кахъ. Еще одно средство было упогреблено въ Ок- 

тябрѣ 1849: падъ засыпаниыми пескомъ штреками

провели въ кровлѣ небольшіе штреки, закрѣпивъ ихъ  

деревомъ для того, чтобы досыпать песокъ по мѣрѣ 

его усадки, наблюдать за мѣстомъ около пожара и 

проводить воду для орошепія песчаныхъ плотинъ.

Въ концѣ 1850  за вторымъ восточнымъ бремсбер- 

гомъ в за новымъ штрекомъ около сдвига , провели 

другоіі рядъ штрековъ, засыпавъ ихъ пескомъ и снаб- 

дивъ штреками малыми, какъ и въ прежнемъ случаѣ.

13 Января 1 8 5 1 ,  въ слѣдствіе высокой темпера- 

туры въ пожарномъ полѣ, загорѣлись крѣіш въ вы- 

шеуиомяпутомъ вспомогателшомъ штрекѣ , а потомъ 

и въ малыхъ штрекахъ близъ втораго восточнаго брем- 

сберга. Крѣпи горѣли пламенемъ, наполняя штрекп гу- 

стымъ дымомъ.

Для гашеиія употреблена была вода , проводимая 

желобьями въ огромвомъ количествѣ, и сверхъ того 

пожарпыя машпны.

Рудокопы съ рѣдкимъ самоотверженіемъ тушили 

водою горящіе крѣпи, вынимали ихъ и замѣняли но-
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выми. Этой работоіі управляль смотрителъ коии Г. 

Гемпель.

Въ копцѣ Мая 1851 , по окончаніи тушепія, весь 

средпіп штрекь засыпанъ пескомъ, за вторымъ бремс- 

бергомъ и частію перваго штрека выведены кирпич- 

ныя стѣны и кромѣ того, отступя 10 саж. на заиадъ, 

въ наружномъ цѣликѣ и въ иижнемъ цѣликѣ нри сред- 

вемъ штрекѣ поставлены также кирпичныя стѣны. 

Наконецъ для совершеннаго обезпечепія проведены 

еще четыре малыхъ штрека въ кровлѣ угольнаго пласта.

Въ этихъ предѣлахъ пожзръ остается до сихъ 

поръ. Досыпаніе пескомъ плотинъ , нроведеніе воды 

желобьями и пожарными машинами до штрековъ и 

въ самыя плотины, внутренняя теплота пожара, дѣй- 

ствующая на песокъ и самая купоросность водъ и 

илъ, въ нихъ находящійся,— всѣ эти обстоятельства, 

вмѣстѣ взятыя, имѣли послѣдствіемъ то, что несокъ, 

находящійся въ плотинахъ, окрѣпъ до такой степени, 

что представляетъ видъ песчаника. При семь должпо 

замѣтить, что температура, доходившая въ верхнихъ 

малыхъ штрекахъ падъ плотинами въ 1850 г. до 50°  

Ц .,  а въ 1851 по затушеніи пожара крѣпей до 75°  

Ц .,  въ настоящее время нисколько не превышаетъ 

температуры осгальныхъ штрековь копи. ГІростран- 

ство копи, занятое ножаромъ въ граііицахъ пдотипъ, 

имѣетъ въ длину но простираніш 6 0 — 70 саж ., а въ 

ширииу по паденію до 20 — 30 саж., представляя пло- 

щадь въ 1600 квадр. саж. Пъ этомъ пространствѣ
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заключается угля въ приготовлеиныхъ цѣликахъ око- 

ло 2 0 0 0  кубич. саж. въ верхнеіі части пласта или

2 0 0 ,0 0 0  корцевъ ( 1 .2 0 0 ,0 0 0  пудовъ) камеипаго угля. 

Осталыіое колцчесгво угля частію выбрапо предъ по- 

жаромъ, частію же во время тушепія. Главиое дѣло 

сосгоитъ въ издержкахъ иа тушеніе и ограждепіе по- 

жара. Не считая произведеивыхъ въ 1849  и 1850

развѣдочиыхъ работъ, стоившихъ 2 3 ,1 7 2  р уб .,  ни про- 

ведепныхъ штрековъ , что все окупилось добытымъ 

углемъ, издержки собственно но случаю пожара были:

a) Въ 1 8 4 9 ,  1850  и 1851 па 

кирпичпын стѣны, на заборку дере- 

вомъ отъ газовъ, на засыпку пескомъ 

плотинъ, на проведеиіе верхнихъ ма- 

лыхъ штрековъ въ кровлѣ, на же-  

лобья и кроведеніе воды, на аожар-  

пыя машины и на плату рабочимь

при ножарѣ.......................................... 1 3 ,1 0 2  р. 79  к.

b ) Въ теченіе 8 лѣтъ отъ 1852  

до копца 1859  на поддержаміе штре- 

ковъ подъ кровлею, проведепіе во- 

ды и постоявпый надзоръ за мЬ-

стомъ п о ж а р а ....................................  5 ,2 9 8  р. 50 к.

Всего въ теченіе 11 лѣтъ 18 ,401  р. 35 к.

Въ этой суммѣ собствеппо на тушеніе пожара за- 

ключаются 1 4 ,5 0 0  р.; обыкповенный же иадзоръ за 

пожаромъ стоитъ ежегодпо отъ 300  до 450  р. Въ

прежніе годы со стороны разноса видны еще были
Горн. Журн. Кн. X. 1660. 3
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по временамъ сыходяайе надт. пожарнымх полемъ 

дымъ и бѣлые водяные пары , доказывающіе , что 

огонь ходилъ въ всрхпихъ слояхъ пласта. Нынѣ же 

въ тѣхъ мѣстахъ почти и слѣда нѣтъ пожара.

Окопчнвъ онисаиіе пожара въ копи Ксавери, дол- 

жно еще упомянуть о пожарѣ въ Декабрѣ 1 8 5 1 , ко- 

торыіі Г. Гелпель удачно погасилъ въ продолженіе 

двухъ мѣсяцевъ.

Въ наружномъ цѣликѣ между 3 и 4 западными 

бремсбергами, гдѣ по появлеиіи перваго дыма прошли 

съ поверхности изъ разпоса штрекомъ на 7^ саж. по 

паденію, въ концѣ Январн 1852  дошли до огпя, вы- 

нули ве( ь раскаленпып уголь возлѣ самыхъ обваловъ, 

вынуто еще угля на полсажеии далѣе , послѣ чего 

пространство охладилось, а такъ какъ малыма штре- 

ками далѣе огня болѣе пе паидепо, то п можно было 

заключить , что пожаръ совершенно уже коичился. 

Спустя два года означенныіі цѣлакъ уже окопчательно 

вынутъ разносиою работою.

Мѣстныя обсто.чтельства былп тѣ же самыя, что 

и въ большомь пожарѣ 1849 года , но счастье было 

то, что пожаръ иачался ранѣе перемѣны течеиія вѣ- 

тровъ, а потому и могъ быть скорѣе потушенъ и газы 

не могли воііти во внутренность копи.
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О ПРАВИЛАХЪ, КОИМИ НЛДЛЕЖ ИТЪ РУКОВОД- 

СТВОВАТЬСЯ ОРИ РАЗРАБОТКѢ КАМЕННОУГОЛЬ- 

Н Ы Х Ъ  ФЛЕЦОВЪ ВЪ ВЕСТФАЛІИ, СЪ КРИТИЧЕ- 

СКИМЪ ОБСУЖДЕГІІЕМЪ СООСОБОВЪ, УПОТРЕБ- 

ЛЯЕМЫХЪ ВЪ БЕЛЬГШ , ФРАНЦШ  И АНГЛІИ.

Статья Г . Іотнера, изъ Бохума (*).

Эта статья имЬетъ предметомъ:

I. Систематическое обозрѣніе способовъ разработки, 

употребляемыхъ въ ВестФаліи, и начертаыіе правилъ, 

могущихъ служить руководствомь при избраыіи изъ 

нихъ наиболѣе соотвѣтствующихъ цѣли.

II. Обсуждсиіе методъ, употребляемыхъ въ Бель-
»

гш и во Францш.

III. Также въ Англіи, и

IV. Размотрѣніе существенныхъ различііі въ сихъ

методахъ.

I. Разработка копей въ Вестфаліи.

При выборѣ и примѣненін способовъ разработки 

Флецовъ и вообы;е камепноугольпыхъ мѣсторожденій, 

необходимо принимать въ соображеніе слѣдующія, 

отчасти самой природоп, отчасти же экономическими 

условіями опредѣляемыя обстоятельства.

(*) Изъ 2еіІ8сЬгіП Гііг йая Вег^-, НіШеп- ип(1 Баііпеп- 
ѵеиеп, VII ВапсІ, 4 ЬіеГегипд, 8 .  281.

*



{ )  Общее строеіііе горнаго кряжа, положеніе Фле- 

цовъ по направленіго нхъ простнранія и паденія, угодъ 

паденія и нарушенія нравильпаго напластованія.

2) Чнсло иалегающихъ другъ на друга вмѣсгѣ 

р азр аботы ваем ы хъ Флецовъ, мощность н своііства про- 

межуточныхъ породъ.

3) Моіцность н внутреннее строеніе  (содер ж ан іе  

п усты хъ  породъ) к аж даго  особаго Флеца.

4) Своііства прилегающихъ породъ.

5) Средства къ учрежденію воздухообращенія и 

устранеиію, въ случаѣ надобности, удутливыхъ га- 

зовъ.

6) Водяные притоки, на сколько отъ ннхъ завн- 

ситъ возможность опускаться работами прямо по Фле- 

цамъ пиже горизонта основныхъ выработокъ, не при- 

бѣгая къ хищиическимъ работамъ.

7) Сушествованіе, своііство и цѣнность матеріаловъ 

для крѣаленія.

8) Возможное сбере;кеиіе цѣнныхъ сортовъ угля.

Какъ въ видахъ государствениаго хозяйства, такъ

и но полицеііскимъ причинамъ , избираемымъ спосо- 

бомъ должна обезпечиваться сколь возможно полная 

н совершенная вырабогка угля, съ возможпо меньшн- 

ми расходами и возможио меиынеіі опасностію для ра- 

бочихъ (а равно въ иныхъ случаяхъ должно забо- 

титься и о томъ, чтобы сохранить прочность поверх- 

ности мѣсторожденій).
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Спеціальныя свѣдѣнія о взаимпыхъ отношеніяхъ  

напластованія,  числѣ, разстояніи, мощности и вну-  

трепнелъ строеніи въ настоящее время извѣстныхъ въ 

ВестФаліи каменпоугольыыхъ Флецовъ можно нэііти въ 

изданномъ сочинителемъ сей статьи объясненіи къ 

«картѣ ВесіФальскаго каменноугольнаго кряжа» (*),  

на которое мы и можемъ здѣсь сослаться. Складки 

въ пластахъ,  часто повторяющіеся сѣдлообразные из-  

гибы и котлообразное палежаніе пластовъ, не малое  

число Флецовъ въ однихъ и тѣхъ ж е  группахъ и еще  

болѣе зиачительныя нарушенія правильнаго пластова-  

пія дѣлаютъ необходимымъ проведеніе квершлаговъ 

при начатін разработки Флецовъ: такими обстоятель-

ствами обусловлавается повсемѣстное употребленіе при 

глубокихъ выработкахъ отвѣсныхъ шахтъ , которыя  

впрочемъ одыѣ только и возмояшы въ частяхъ уголь-  

ной Формаціи, покрытыхъ верхними мѣловыми норо- 

дами,  и пракильное образованіе почвъ (**) посредствомъ 

проведенія почвенпыхъ квершлаговъ ; устроііство же  

пологихъ шахтъ,  снускающихся по выходящей па по-  

верхность части мѣсторонгденій , мояшо совѣтовать 

только въ рѣдкихъ случаяхъ,  указываемыхъ иростран- 

ствомъ земель, припадлеягащихъ къ рудникамъ. Уголъ  

паденія мѣсгорожденій бываетъ весьма различеиъ въ

(*) Сгео^по8ІІ5СІіе йкіххе сіез ѵеезіГаІіесЬеп 8іеіпко1іІспдеЬіг-  

"ез Ь ег іо п .  1. Віісіескег, 1 8 5 9 .

(**) Почвами или иодошвами (8оЫе) ыазываются шіжнія 
илоскости каждаго яруса выработки.
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каждой отдѣльной котловивѣ и едва ли можетъ быть 

опредѣленъ какимъ либо другимъ закономъ , кромѣ 

рззвѣ того, что по мѣрѣ расширенія складокъ умень- 

шается наклонъ нхъ боковъ; сверхъ того при округ- 

ленпон Формѣ котловипъ н сѣдлообразныхъ перегибовъ 

уголъ паденія въ нихъ измѣияетея, уменьшаясь, по на- 

правленіго простираиія, къ повороту котловины и пе- 

региба и, по ваправленію углубленія и водъема, къ 

вершшіѣ котловипы и перегиба. По этоіі причипѣ 

поднимающійся по почвѣ котловины или сѣдлообраз- 

паго изгиба квершлагъ встрѣчаетъ налегающіе другъ 

на другѣ Флецы съ различпыми углами падеиія и 

плоская, между двумя почвами шахтнаго рудника или 

между подошвами двухъ штоленъ или одной изъ пихъ 

и поверхностыо заключающаяся и въ разработку по- 

ступагощая каменноугольная толща постененно измѣ-  

няется въ высоту какъ въ одномъ и томъ же Флецѣ, 

по ваправленію его нростиранія, такъ и въ другихъ 

Флецахъ , залегающихъ въ висячемъ или лежачемъ 

боку перваго.

Изъ приложенныхъ къ помянутому сочипенію сра- 

впительпыхъ таблицъ  видно , какъ разиообразна  бы-  

ваетъ толщина находящихся меліду Флецами проме- 

жуточныхг породъ на разныхъ высотахъ напластова- 

нія и какъ вообще къ висячему боку Флецы болѣе 

сбли;кены между собою. По этому въ такихъ мѣстахъ 

весьма часто встрѣчается съ одной сгороны необхо-  

днмость ставить производимыя въ отдѣльныхъ Флецахъ
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разработки въ опредѣленное другъ къ другу положе- 

ніе и соблюдать пѣкоторую послѣдователыюсть во 

времеіш добычи , а съ другоіі сторопы возможпость 

соедянить иѣсколько смсжпыхъ другъ съ другомъ 

Флецовъ въ одпу общуго систему развѣдки, иыработ- 

ки, воздухообращепія и доставки па дпевпую поверх- 

ность; необходпмость перваго и позможпость послѣд- 

няго обусловливаготся и измѣпяются пе только тол- 

щпиого промеагуточныхъ иородъ, но и угломъ падепііі 

Ф лецовъ— предметами, о коихъ за симъ будетъ рѣчь, 

Флецы нмѣютъ болыцею частію лишь малуго или 

умѣренную толщину, Мощпость въ 2 3 илн 14 дюйм. 

можно принять за наименыную , при котороіі , если 

вообще обстолтельства благопріятпы, можпо произво- 

дить разработку. Чистый уголь, толщиною отъ 4 до 

5 фут., ііе часто встрѣчается; съ увеличеніемъ мощ- 

ности обыкновенно появляются и пустыя породы, со-  

стоящія пзъ горючаго сланца или слаицеватоіі глины 

и горючаго сланца, перемежающихся съ тонкими про- 

слойками угля, пли изъ углистоіі сланцеватоіі глииы 

и раздѣляющія Флецъ на слои ила пласты. Горючій 

слапецъ , перемежающійся тонкими прослойками съ 

углемъ, сопровождаетъ иногда чистый уголь у впся- 

чаго и лежачаго боковъ Флеца.  Но даже вмѣсгѣ съ 

прослоііками пустыхъ породъ и упомянутоіі передъ 

симъ смѣшапной породы толщипа угля рѣдко дохо- 

дитъ до 14 или 15 Фут. и до 20  Фуг. почти пико- 

гда. При распредѣлепіи разработокъ надлежитъ обра-
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щ ать ввимапіс па то ,  нѣтъ ли въ углѣ  сілаевъ, оо ко- 

тор ы м ъ онъ у д оби о  дѣлится и которы е иочти всегда  

составляготъ углы  съ простираніемъ и паденіемъ Фле- 
цовъ и нрорѣзывая ихъ площ ади въ діагопальномъ  

направленіи , часто остаю тся параллельиы м еж д у  со-  

б ою  на зпачительныя р азстоян ія  и оп редѣ л яю тъ  ко-  

личественны я отнош енія получаемаго при разработкѣ  

круппаго и мелкаго угл я , а иногда р аздѣ л яю тъ  всю  

массу онаго на кубич ескіе  куски, величиною въ нѣ-  

сколько дю йм овъ .

Висячій бокъ  Флецовъ повсемѣстно,  д а ж е  по у д а -  

леніи иногда встрѣчаемой смѣси горючаго сланца съ  

углемъ и б л и ж а а ш и х ъ  хр уп к и хъ  слоевъ, имѣетъ лишь 

ум ѣ ренв ую  крѣпость, почему и не слѣдуетъ обнаягать 

вдругъ  большія поверхности онаго . Т онкіе Флецы имѣ-  

ютъ вообщ е болѣе устоіічивый висячій бокъ , чѣмъ 

толстые. Большою и продолж ительною  прочпостью от-  

личаготся нечасто встрѣчаемыя крыши изъ песчаника,  

тогда какъ сланцеватая глина, изъ котороіі онѣ обы -  

кновспно состоя тъ , во м ногвхъ случаяхъ разры хляется  

отъ вліянія рудничнаго воздуха и сырости и въ по-  

слѣдствіи увеличиваетъ давл ен іе .  Л еж ачііі  бокъ Фле- 

цовъ в ообщ е хо р о ш ъ , за исклю ченіемъ самыхъ иока-  

ты хъ (въ копи Ц ольФ ерейнъ) или вообщ е нокатыхъ  

частей Флецовъ (въ копяхъ  Д орстФ ельдъ, Луиза и п р .) ,  

гдѣ породы  въ случаѣ притока воды ила д а ж е  голько 

сырости весьма скоро р а зб у х а ю т ъ , а  инода дан«е обра-  

щ аю тся въ тѣстообразную  массу.
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Удушливые газы, которые, какъ извѣстно, требу- 

ютъ весьма сильнаго и по возможности прямо на мѣ~ 

сто производства работъ направленнаго тока воздуха, 

съ недавпяго времени начшіаютъ чаще появляться, 

но не нредставляютъ однакоже нигдѣ, ко благу здѣш- 

няго гориаго производства , тоіл степени частаго во- 

зобповлепія и такоіі опасиости, какъ въ Бельгіи, Сѣ- 

верноіі Франціи и Англіи.

Въ особенноси встрѣчаются они здѣсь въ разрабо- 

тываемыхъ подъ мѣловоіі Формаціеіі сѣвериыхъ шахг- 

ныхъ рудникахъ и преимуществепно въ первое время 

образованія почвъ, когда условія къ учрежденію силь- 

ной тяги воздуха еще пс соблюдены, а гакже въ вос- 

ходящихъ или другихъ выработкахъ , паходящихся 

внѣ главнаго воздухопроводнаго пути. Вь коцяхъ и 

Ф лецахъ, гдѣ существуютъ удушливые газы, и кото-  

рые составляютъ до сего времени меньшую часть всѣхъ 

разработокъ, необходимо обращагь особепное вниманіе 

на это обстоятельство при избраніи способа разработки.

Хотя до крайности разнообразиы и мѣстами весьма 

незначителыіы бываютъ притоки въ копи водъ, исхо- 

д я щ и х ъ  изъ зд ѣ ш н и х ъ  камепиоугольныхъ горъ и про- 

н и к а ю щ и х ъ  изъ позднѣі ішихъ нокрывающихъ слоевъ, 

нигдѣ однакоже не встрѣчается, какъ пногда въ Бель- 

гіи и почти повсемѣстно въ сѣверныхъ каменноуголь- 

ныхъ напластовапіяхъ Англіи, такого отсутствія водъ, 

чтобы можію было распространить развѣдку и разра- 

ботку пепосредствеино въ отдѣльныхъ Флецахъ ниже
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су щ еств ую щеі і  почвы выработокъ,  б езъ  предваритель-  

н ы х ъ  во доот лнв иы хъ сооруж епі і і .  П о  этому таковая  

почва или подошва об раз уетъ  обыкпове нпо  нижніи  

уровеяь ка ж да го  разработываемаго поля и не по сре д-  

ственпое  уг л у б л е н іе  нии«е сего уровня случается толь-  

ко въ видѣ изъятія для выработки ногіадающихся  

котлозинъ ,  разработка к оахъ  другимъ образомъ н е -  

во зм ож иа ,  или по экономическимъ причинамъ не было  

бы в ы год но  иредпраиять ея въ иослѣдствіа  съ болѣе  

углу блепн ои  почвы.

Прочность горы,  зак.ігочаіощеи мѣ сто ро ж де иіе ,  нріі  

разр аботываніа  м о ж е т ъ  быть сохрапена посредс твомъ  

оставленія нѣкотороіі  части мѣст оро ж де нія  невы раб о-  

т ан п ою ,  посредствомъ д е р евя пи ы хъ  крѣиеіі ,  закладки  

вы ра бот аниы хъ мѣстъ камнемъ или каменнаго крѣп-  

ленія  в ы ра боток ь.  П о е л и к у  для общ аг о  обезпечеіі ія  

копи,  для под д ер ж а н ія  главпыхъ штрековъ,  уединен ія  

в ы ра бо та н н ы хъ  часгеі і  мѣ сто ро ж де нія  и т .  п.  певоз-  

мо ж но совершснпо избѣгнуть крѣпленія и п одп ор ны хъ  

столбовъ ,  употребленіе  коихъ  во мног ихъ случаяхъ  

предписывается полицеііскими законами , то въ боль -  

шомъ размѣрѣ всегда укотребляется болѣе или менѣе  

первыіі родъ крѣпленія , т .  е.  деревянное  , въ часг-  

п ы х ъ  ж е  случаях ъ  бол ьше ю частію употреб ляю тся  

всѣ уиомя нут ые роды крѣплепія въ разпоіі мѣрѣ,  суд я  

по цѣнѣ лѣса , сущес~Бованію вблизи и изд ер ж кам ъ  

па доставку пустоіі  породы , сравпительпоіі  съ пею  

цѣнности оставляемыхъ невыработанвыми пастеіі  мѣ-
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с то ро ж де и ія ,  и суд я по т ом у,  т р еб у ет ся  лн иостоян-  

ное или только вр ем енн ое  крі іпленіе .  Въ соотвѣгству-  

ю щ и х ъ  н о тр ебноста  сорта хъ  лЬса В есіФ зльск ія  когш 

не терпятъ недостатка;  при вселъ т о к ъ ,  съ теченіе по-  

с л ѣ д н их ъ  десятплѣті і і ,  постоян но  в о з вы ш аю щ ія ся  цѣны  

на л ѣ съ  нр едп исы ва ю т ъ болѣе чѣмъ п р е ж д е  с о б л ю д е -  

ніе  забогливЬйшеі і  экономіи ио этоіі  ограсли р у д н и ч -  

наго хозяі іства.  Д у б ъ  бо ль шею  частію у п о гр еб л я е т с я  

въ ра зр або ткахъ,  которыя д о л ж и ы  долгое  время оста-  

иаться открытыми и въ особепности при сильномъ  

давленіи.  Бу къ  имѣетъ весьма разпообразмое  примѣ-  

н еніе  въ раз работкахъ ; хвонпыіі  лѣсъ съ недавпяго  

времени вход итъ  мѣстами въ большое уп от ре бл ен іе  и 

представ ля етъ для з д ѣ ш н и х ъ  г о р н ы х ъ  промысловъ х о -  

ро шее вспомогателыюе средство на бул^Іщее время,  

когда при дальиѣіішемъ истощеніи запасовъ листвен-  

н ы х ъ  д е р е в ъ ,  возвыш аю щіяс я соразмѣрпо потр ебленію  

ц ѣны  ограпичатъ или совершенно исключатъ первыя  

изъ употре блеп ія  для г о р н ы х ъ  выработокъ.

П у с т ы я  п о р о д ы ,  происходятъ лн онѣ изъ про-  

пластковъ п изъ боковъ с а м ы х ъ  Ф ле цо въ  или ж е  отъ  

выработки о к р у ж а ю щ и х ъ  уголь г о р н ы х ъ  по ро дъ  для  

провода нутеі і  дл я неревозкн угля и пр. , весьма 

р ѣдко паходя т ся па с а м ы х ъ  мѣстахъ до б ы ч и  въ д о -  

статочиомъ количествѣ для наполпепія п р о с т р а п с т в ъ ,  

о б р а зу е м ы х ъ  выемкою угля,  с п о ш а н л и  хотя въ до ст а-  

точноіі степеии для п о д д е р ж а а ія  рудніічпоіі  горы. По  

этому способы производства, нмѣюіціе въ виду закла-
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д ы ва ві е  пустымип оро дами выработаи ных ъ простраыствъ,  

ставятъ въ необходим ость для большей части Ф л е -  

цовъ доставлять недос таш ще е количество этих ъ по-  

р одъ  изъ ра зп ы хъ  др у ги х ъ  м ѣс тъ.  Ис ключ ен іе  въ  

этомъ отношеыіи составляютъ болѣе или меыѣе тонкіе  

или лишь тѣ изъ м ощ ыы хъ Ф л е ц о в ъ  , которые имѣ-  

ю т ъ  пропластки крѣпкой пустой поро ды .  Системати-  

ческое пожертвованіе  часги содеряіаыія Ф л е ц о в ъ  , съ  

цѣлію выгоднѣіішеіі  въ экономическомъ отношеыіи вы-  

ручки д ру гой  ч а с т и , не встрѣчается въ ВестФаліи н 

оказалось б ы  при нын ѣ ш н их ъ  хозяйствеыныхъ обстоя-  

тельствахъ па гу б н ы м ъ .  Г д ѣ  с ущ еств ует ъ  выработка  

только нѣкоторой части мѣ ст ор ож де нія  (наприм.  стол-  

бовая разработка въ видѣ шахматной д о с к и ) ,  тамъ  

имѣется в ъ г в и д у  не эта ц ѣ л ь ,  а необх одимо сть  ыре» 

дохр аненія  коыи отъ прорыва сверху  и съ боковъ на-  

копившихся или т е к у щ и х ъ  на поверхности водъ,  о б е з -  

печенія предмстовъ,  н а х о д я щ и х с я  на дыевной поверх-  

ности,  или заг ражденія  г о р н ы х ъ  крѣпленіі і  со сторо-  

вы  сосѣ дн их ъ  копей и рудыичиыхъ работъ п т.  п.

Высш ая цѣиность крупыаго угля сравнительно съ  

мелкимъ п о б у ж д а е т ъ  къ пропзводству п с б е р е ж е н ію  

по возможиости перваго.  Кромѣ надлежащеі і  до б ы ч и  

у гл я  (особеино въ отношепіи дѣлапіл врубовъ),  пол у-  

чеыіе круи ных ъ кусковъ зависитъ отъ правильпаго р а с -  

положе нія  выработокъ огносителыіо  къ спаямъ,  отъ  

размѣровъ рабоч ихъ  мѣстъ ы величины къ выемкѣ  

прсдиазиачеп ных ъ полей или точнѣе отъ времеои,  по-
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требнаго дл я выемки и х ъ  на очистку,  потому что отъ  

дапленія по ро дъ ,  п о к р ы в а ю щ и х ъ  каменный уголь,  все-  

гда  увеличивается полученіе мелкаго угля;  напротивъ  

болыпая д об ы ча  угля въ к р упны хъ  ку ска х ъ  зависитъ  

отъ сп о со б а  доставкн угля на поверхность.  П о с л ѣ д -  

ній,  именно съ этоіі  точкя зрѣпія ,  бу дет ъ  совериіен-  

нѣе,  если уг л е д о с га в о ч н ы е  с нар яд ы  б у д у т ъ  подходить  

непоср едс гве нно  къ пунктамъ до б ы ч и  и оттуда б е з ъ  

перегрузки доставлять на поверхность рудн ика .  Отъ  

сего  правила мо ж н о  б у д е т ъ  уклопиться только въ от-  

нош еніи къ тѣмъ сортамъ мелкаго у г л я ,  которые мо-  

гу т ъ  быть обраща ем ы въ коксъ ,  а слѣд ов ат ел ы ю  с б ы -  

ваемы въ большомъ колвчествѣ. Во всемъ прочемъ  

одно намѣреиіе производить преимуществе нн о крупный  

уголь ни въ какомъ случаѣ не д о л ж н о  имѣть рѣши-  

тельнаго вліянія на вы боръ  спосо ба разработки , но  

принимается въ ув аж еніе  какъ второстепенпое условіе.

Приготовленіе къ разработ кѣ .  К акъ  у ж е  сказаио  

вы ш е,  Флецы приготовляются къ разработкѣ посред-  

ство-мъ квершлаговъ.  Сіи по слѣ дн іе  выводятся изъ  

щтоленъ (и составляютъ въ такомъ случаѣ части о н ы х ъ )  

или ж е ,  тамъ гдѣ за лож еніе  ш т о л е н н ы х ъ  подошвъ не -  

у д о б н о  или он ыя  у ж е  выработа пы ,  изъ от в ѣ с н ы х ъ ,  а 

въ о с о б ы х ъ  случ ая хъ  изъ пологих ъ ша хтъ  г лу боки хъ  

рудн иковъ.  Въ ш т о л е п и ы х ъ  к о пя х ъ  вертикалыіая вы-  

сота приготовленпой къ выработкѣ (осушенноіі)  части 

горы ограничивается очертаніями дневной поверхности  

или другими высшими штольнами,  почему и не зави»

разработкѣ каменпоугольн. флецовъ въ Вестфаліи. 45



ситъ  отъ пропзвсмьиаго назиаяенія;  но въ ш а х т н ы х ъ  

р удн ика хъ  опредѣленіе  вертикальной глубипы  м е ж д у  

почвами подчиняется техпическому усм от рѣ нію .

О бразованіе почвъ . П о ел и ку  образовапіе  почвъ имѣетъ  

предметомъ раздѣлепіе  горы па отдѣльные ярусы для  

удобнѣі ішеі і  выработки Флецовъ,  доставки (вывозки)  

угля и отливки во ды ,  то у д а л е е і е  м е ж д у  почвами за-  

виситъ отъ угла паденія  Флеца , который о б щ е  съ  

вертикальнымъ разстояпіемъ м е ж д у  почвами опредѣ»  

ляетъ объемъ приготовляемоа къ разработкѣ то л щ и ,  

а такіке удаленіе  это зависитъ огъ вы соты ,  па кото-  

рой возможпо дѣйсгвіе насосовъ,  и в оо бщ е  отъ усло-  

вій , потр ебных ъ дл я н а дл еж ащ аго  ихъ  устронства.  

Кромѣ с а м ы х ъ  высоки хъ  такъ н азы ва ем ы хъ  воздуш-  

н ы х ъ  или (лучше)  зап ас пых ъ почвъ,  въ точности опре* 

д ѣ л я ем ы х ъ  за конополож еніям и о предо хр ан ит ел ьп ы хъ  

с то лбах ъ  подъ штоленными подошвами п подъ новѣй-  

шими мѣловыми пластами, уп от р ебл я ем ы я  здѣсь почвы 

имѣютъ вертикальнаго разстоянія м е ж д у  собо ю отъ  

2 0  до 3 0  лахтеровъ или среднимъ числомъ 2 6  л а х -  

теровъ. Въ ин ы хъ  копяхть, гдѣ Флецы имѣютъ весьма  

пологое  паденіе ила очень с б л и ж е н ы  м е ж д у  с о б о ю ,  

могкпо спускаться впизъ к а ж д ы м ъ  ярусомъ на г л у б н -  

ну въ 15  л ах т . ;  въ д р у г и х ъ ,  въ коихъ Флецы имѣ-  

ютъ крутое паденіе ,  разстояніе н а с т о я щ а х ъ  почвъ на-  

значается иногда до  4 0  л а х т . ,  когда имѣется въ виду  

раздѣлить эту  вышину еще такъ иазываемою проме-  

ж ут оч н ою  почною для выемки н а х о д я щ е й с я  въ Флецѣ
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когловины или ж е ,  чего о д н а к о ж е  ие сл ѣ ду етъ  д оп у-  

скать, д ля т о г о ,  чтобы ускорнть д о б ы ч у  угля и вы« 

ручку д с и е г ъ .  В о о б щ е  с л ѣ д у е т ъ  сри  болѣе иаклоішомъ  

паденіи  угла опредѣлять меиьшее , а при менѣе на-  

клоп пом ъ большее разстошііе  м е ж д у  почвами для ири-  

готовленія  м е ж д у  ними каменноугольнаго поля налле-  

я;ащеіі  величи ны.  И з ъ  сего  с л ѣ д у е т ъ ,  что вертикаль-  

ная высота ярусов ъ , с л ѣ д у ю щ и х ъ  о д и е ъ  за другимъ  

въ той ж е  копи,  оп р е д ѣ л я е т с я  и измѣияется располо-  

ж е н і е м ъ  и изгибами слоевъ.  Д л я  ш а х т и ы х ъ  в ы р а б о -  

ток ъ возмоікенъ двоякі і і  путь образованія почвъ: иа-

чи нают ъ ли бо  съ одиоі і  или съ о б ѣ и х ъ  верхнихъ и 

о б р а зу ю т ъ  третыо бо л ѣ е  г л убо кую  почву,  коль скоро  

раз работка на п ер вы хъ  подвинулась в п е р е д ъ ,  или ж е  

оп уск аю тъ  шах ту  пепрерывно д о  тоіі г л у б ии ы ,  д о  ко-  

тороіі  в о о б щ е  п редпол агаю тъ  дойти въ этомъ м ѣ стѣ ,  

о б р а з у ю т ъ  сперва н н ж н ю ю  почву и п е р е х о д я г ъ  отъ  

оноіі  постепепио къ образ ов апію в е р х и и х ъ .  П о с л ѣ д н ій  

с п о с о б ъ ,  извѣстиыіі  гіодъ иазваиіемъ « разр а б о т к и  снизу 

вверхъ» или правильнѣе « образовапія. почвъ спизу вв е р х ъ ѵ , 

приведенъ въ исполиеніе въ болыиомъ размѣрѣ только  

въ одной копи (Глю кауФ ская шахтная разработка близъ  

Б рю ни н гга уз ен а) ,  гдѣ низшая почва съ самаго начала  

пол ож ена бы л а  иа гл уб ин ѣ  1 1 6  лахте ро в ъ .  При пер-  

вомъ родѣ нослѣдовательнаго образованія почвъ ра б о -  

ты про д о л ж а ю т ся  спизу, а при послѣднемъ  сверху  вы-  

работаинаго пространства.  П ри  этомъ иослѣднемъ спо-  

собѣ съ самаго начала доб ычи угля т р еб уе т ся приве-
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д е н іе  вь дѣйствіо всей силы машипъ и только въ  

послѣдствіи ,  при образованіи вы сш их ъ почвъ, работа  

постепенно облегчается; при первомъ ж е  на обо р о т ъ ,  

т р еб у е м о е  о гъ  машинъ дѣнствіе  тѣмъ бо лѣ е увеличи-  

вается,  чѣмъ долѣе производится разработка копи; это  

усилен іе  дѣнствія обра щаетс я въ первомъ случаѣ на 

новыя машины,  а въ посл ѣд не мъ— на машины,  б ы в -  

шія у ж е  нѣкоторое  время въ дѣііствіи.  Ко гда  разра-  

ботка пачинается съ низшей почвы ,  то на хо дя щ ая ся  

надъ нею значительная масса горы с л у ж и т ъ  ей защ и-  

той отъ^вер хнихъ водъ  и водяныя притоки не б у д у т ъ  

очень значительны ; если ж е  напротивъ того  почвы 

б у д у т ъ  слѣдовать одна подъ д р у г у ю ,  то д а ж е  при ве- 

личайшей заботливости и оставленіп прелохранитель-  

н ы х ъ  столбовъ возможно развѣ только уменьшить про-  

никаніе въ глу бин у собр авш ихся на вы сш ихъ  яруса хъ  

в о д ъ ,  совершенно ж е  прекратить его не во зм ож но ,  по-  

чему количество воды обыкновенно увеличивается по 

мѣрѣ опусканія въ г л уб ип у .  П ри  образованіи почвъ  

снизу  вверхъ предполагаегся существовапіе предвари-  

тельно извѣстпаго н иж н яг о  предѣла,  за который раз-  

работка м ож етъ  быть съ выгодой продолжаема ; при 

образованіи почвъ сверху внизъ знаніе это излишие^ 

ибо предѣлъ этотъ по мѣрѣ разработки самъ о б н а р у -  

ж и т с я  и у ж е  потому способъ этотъ заслуживаетъ во-  

о б щ е  предпочтеиія.

Перв ый  способъ  тр ебует ъ  пзрасходованія  значи-  

тельпаго , по мѣрѣ углѵблепія нилсней подошвы уве-
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личи вающагося основнаго капитала,  про центы  съ коего  

дотол ѣ остаю тся  н е опл ач енн ы ми,  д о к о л ѣ  не уч ред пт ся  

правнльная д обы ч а угля ; а послѣдні і і  сп о со б ъ  при 

т ѣ х ъ  >ке м ѣ с т н ы х ъ  о бсто я те льс тв ахъ т р еб у е т ъ  гораздо  

менынаго основнаго капитала,  а слѣдовательно причи-  

я я етъ  п меньш ую  поте рю въ п р о цен т ах ъ.

И з ъ  с и х ъ  сооб раж риі і і  слѣ ду етъ :

1) Ч т о образ ов апіе  почвъ сн из у  вверхъ,  съ  т е х п и -  

ческоіі  точки зрѣнія ,  наиболѣе  совергаенио,  въ о с о б е н -  

ностп если при пологом ъ па де ніи  Фл е ц о в ъ  с то л бы  

среднеі і  величины достат очи ы дл я пбразованія устоі і -  

чивой почвы надъ нижнеі і  староіі  выработкоі і  и пе  

н р едс то итъ  оп ас но ст и,  чтобы эти с т о л б ы  обруши лись .

2 )  Чт о опо о д п а к о ж е  т р еб у е т ъ  затраты зп ачпт ель'  

наго осповиаго кИпитала и блиікаіішаго оз накомлеп ія  съ  

обстоягельствами напластованія Флецовъ для соотв ѣт-  

ст в у ю щ а го  цѣли опредѣл енія  н иж н я г о  горизонта зал о-  

ж ен ія  р а б о т ъ .

3 )  Ч т о  посому примѣненіе  этого  с пос оба  ограни-  

чиваегся пре им ущ естве нн о тѣми случаями , гдѣ т р е -  

буется  разрабогка о т д ѣ л ь н ы х ъ  часге і і  кот ловины ,  подъ  

которыми бо л ѣ е  нѣгъ с т о ю щ и х ъ  выработки Флецовъ  

пли таковые н а ходя т ся  въ большомъ отъ о н ы х ъ  раз-  

стояпіи,  или же когда г л у б ж е  л е ж а щ і е  Флецы сод ер -  

ж атъ  уголь,  ц ініность коего  пе въ состо яніи  окупить  

н е о б х о п и м ы х ъ  на его д о б ы ч у  и з д е р ж е к ъ ,  и накопецъ  

когда имѣются значительпыя д е н е ж н ы я  гредства.
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4 )  Ч т о  образованіе  почвъ св ср х у  ввизъ м о ж в о ,  

основываясь на практикѣ, принять за правило и что 

оно оказываетсл исключительно во з м ож ны м ъ  въ т ѣ х ъ  

к о п я х ъ ,  к о т о р ы я ,  простираясь подъ  породами новѣіі -  

ш аг о  обра зов анія ,  вдаются въ неи звѣстн ыя ещ е  части  

камепноугольной Ф о р м а ц і и .  ГІри этомъ способѣ  нема-  

л о в а ж ны м ъ  является то обстоятельство , что посре д-  

ствомъ доб ы чи угля съ какой либо верхней почвы  

м огутъ  быть пріобрѣтаемы д е н е ж н ы я  средсгва для  

далыіѣйшаго у г л у б л е н ія  ра бот ъ , не обрем епя я пре д-  

пріятія новыми капитальными долгами.

Взаимное распоаож епіе прш отовителыіыхъ квершла- 

говъ. П о е л и к у  приготовительный квершлагъ к аж до й  

почвы р ас нол агает ся н ад ъ  повер хностію  т ѣ х ъ  частей  

Флецовъ , которы я посгу пят ъ въ рЯзработку вмѣстѣ  

съ с л ѣ д у ю щ е й  болѣе уг л у б л е пн о й  почвою,  то и над -  

л е ж и т ъ  для прочноси квершлага въ пом я ну т ыхъ ча-  

с тя хъ  Флецоаъ оставлять стол бы  по обѣ стороны пер-  

пендикул ярн ой  плоскости , п р о х о д я щ е й  ч ерезь  с е р е -  

ди ну  квершлага.  У г о л ъ  паденія ,  мощность Флецовъ и 

своиства породы опре дѣ ля ю тъ  въ отдѣльных ъ случа-  

я х ъ  величину э т и х ъ  столбовъ и возможность отчасти  

и х ъ  выработывагь.  Д л я  всей ж е  когш во общ е ,  про-  

и с х о д я щ а я  отъ  них ъ  и повгоря ющаяс я въ к а ж д о й  

почвѣ потеря камепнаго угля оказывается нанменьшею,  

когда нриготовительные квершлаги проведены въ той  

же самои отвпсиой плоскости другъ подъ друю мъ и по 

возможио прямымъ липіпмъ.
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Учреж деніс кругообраіцспіа в о з д у х а  въ коппхъ.  При  

всякомъ о б р а щ е н і и  в о з ду ха  пред по лаг ает ся существо*  

ваніе д в у х ъ  в о з д у ш и ы х ъ  массъ различиаго удЬльиаго  

вѣса,  стрем леніемъ  к ои хъ  придти въ равновѣсіе  обра-  

зу ет ся  токъ  во з ду ха .  Въ ш т о л е е н ы х ъ  р а з р а б о гк а х ъ  

вторая масса в о з ду ха  н а х о д и т с я  въ самой атмосФерѣ,  

въ ночвахъ ж е  ш а х т н ы х ъ  ра зр абото къ— въ простраи-  

ствѣ высшеі і  и оч вы ,  которая сама с о о б щ а е т с я  съ дн ев-  

н о ю  и ов ер х ію ст ію .  Пер вая  разработываемая  почва каяс- 

д о й  здѣшыей подъ су щ е с т в у ю щ и м и  штольиами или  

п о д ъ  мѣловыми слоями р а с и о л о ж е н и о й  ш ахт ной  раз-  

работки с н а б ж а е т с я  в о з д у х о м ъ  изъ такъ называемой  

во зд уш ной  (или резервиой)  п о д о ш в ы ,  которая прово-  

д итс я на нижі іей  границѣ пр едп и са іш ы хъ  дл я с и х ъ  

случаевъ п ре до храп ит ел ьп ы хъ  столбовъ;  во з дух опро во -  

до м ъ  дл я второй почвы с л у ж и т ъ  первая,  а д л я  третьей  

вгорая и т.  д .  , если только разработка пе сп а б ж еп а  

съ самаго пачала двумя шахтами.

Та ким ъ способом ъ каж да я верхпяя почва ш ахт пой  

выработки составляетъ для с л ѣ д у ю щ е й  у г л у б л е і ш о й ,  

не только въ отиошеиіи разработки,  по въ отношеніи  

в о з д у х о о б р а щ е и і я ,  в е р х н ю ю  границу; что и достаточпо  

здѣсь указагь , потому что б л и ж а й ш е е  г оо бр аж еніѳ  

сиособовъ очищенія  воз ду ха въ цѣлом ъ устройствѣ  

рудника не пр и па д л еж ит ъ  плану сей статьи.

Подготовленіс въ флецахь.  Въ  ра ск р ы т ы х ъ  квершла-

гами Флецахъ подготовлеиіе производится посредствомъ
*■
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проведеиія  въ во з ст аю щ емъ паправленіп о с н о в н ы х ъ  

или по чв ен пых ъ штрековъ по обоимъ направленіямъ  

простиранія  (ня востокъ и на за падъ ) .  Эти проводи-  

мые  по подошвѣ штреки об оз нач аю т ъ нижнгою гра-  

ниц у  т о л щ и ,  предиазыаченнои къ одп оврем епной вы-  

работкѣ и иростирающ еп ся надъ со от в ѣ гс т в у ю щ е ю  

п одо швою  , проводятъ в од ы  къ првготовительпымъ  

квершлагамъ (г .  е 0 о с у ш а ю т ъ  Флецг);  б у д у ч и  прово-  

д и м ы  какъ Фе льдортъ при помощи воздушнаго орта,  

они сл у ж а т ъ  въ неазвѣст ной еще горѣ для изс лѣдо-  

ванія по л о ж ен ія  Флеца, а прп начатіи до бы чи  сл уж ат ъ  

главиыми рабочими штреками и въ послѣдствіи для  

н из ш ей  почвы воздухонрово дпы ми  ортами. Если Фле- 

ц ы  нахо дя т ся близко др у гъ  отъ др уга ,  то достаточно  

въ од помъ  изъ п их ъ  основпой или почвенный штрекъ  

вести какъ Фельдортъ ; такоіі  штрекъ м о ж е т ь  та кж е  

въ послѣдствіи  посредствомъ устройства соедина те ль-  

н ы х ъ  квершлаговъ быть о б р а щ е н ъ  въ выемочный,  а 

за тѣмъ и въ воз ду хоп ро в одн ы й штр ек ъ  для соотвѣт-  

ственноі і  группы Флецовъ.

Въ отіюшеніи разработки пройденная основными  

или почвенными штреками длина простиранія подраз-  

дѣ ляе т ся  на от дѣл ен ія ,  грапицы коихъ бываютъ опре-  

дѣлеі іы непосредс твепп о (значителыіыми неправилыіо-  

стями вь простираніи или маркшейдерскими ме жами  

и т. д . )  или ж е  смотря по располо жен ію Ф лецовъ п р и -  

п им а ю іс я  въ надлежащедіъ разстояніи м еж д у  с о б о ю .
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Если раб от ы  в сдут ся въ не из с л ѣ д о в а н а о й  е щ е  горѣ,  

то осто ро аш ость  п р ед пи сы в а ет ъ  начать вы ем ку угля  

лишь по проіідеиіи  достаточиой дли ны  простпранія;  

если ж е  по л о ж еи іе  Ф л е ц о в ъ  извѣетно изъ п р е ж н и х ъ  

р а бот ъ,  то къ работамъ до б ы в а п ія  м о ж е т ъ  быть при-  

сту плено непо средст венно  по раскрытіи м ѣ с т о р о ж д е п ія  

почвепными штреками.

Р а зр а б о т к а .  Го сп од ств ую щ ін  здѣсь спосо бъ  д о б ы -  

чи угля есть столбовая разработк а,  ѵпотреблен іе  коей  

оп ра вды вае тся  у ж е  в о о б щ е  не только недос татком ъ  

п у с т ы х ъ  пород ъ для крѣплепія  и в о з м о ж н о с т ію  д о -  

ставки по сх о д н ы м ъ  цѣна мъ  нотре бнаго для сего  лі;-  

са , но т а к ж е  вышеоппс аипыми свойствами п р и л е ж а -  

щ и х ъ  п ор од ъ ,  а имеино кр ыш ъ (в и ся ч ихъ  б о к о в ъ ) ,  и 

нак оп ец ъ  измѣнягощимся угломъ паденія Флецовъ.  Ио  

п ре об л ад ае тъ  здѣсь собс тве нн о сто лбовая разработка  

по простираиію Ф л е ц а  , имѣюіцая п р е д ъ  лругими ви-  

доизмѣненіям и этой ме то ды  то п ре им ущ еств о,  что она  

м о ж е т ъ  быть приспособлепа ко всякому углу пад епія ,  

а слѣдовательно п р едс га в ля етъ  возмоигпость пре одо -  

лѣть всѣ отъ  постепепна го  нзмѣненія склопа п ро исх о-  

д я щ і я  затруди еиія  ; но имѣетъ о д н акож е  тотъ не до -  

статокъ,  что не  дозволяе тъ обращать виимапіе па на-  

п р а в і е н і е  дѣлнмости угля.

Столбовая разработка по просгиранію Флецовъ раз-  

дѣл яетъ^ каьъ извѣстио,  в ы ра боты ва ем ое  ноле угля  

цѣл ым ъ ря до мъ  про во ди мы хъ по нодошвѣ штрековъ
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( п оср едс т во м ъ  провода в е р х в и х ъ  ортовъ)  на наралле-  

лопппе дал ьпыя полосы,  которыя отъ грапицы разра-  

ботки выішмаіотся въ обратпомъ паправлепіа къ ыа- 

чальному пункту т ѣ х ъ  штрековъ; при пологомъ па д е -  

ніи Флецовъ проводятся иногда кромѣ того орты п од ъ  

прям ымъ  угломъ къ образоваынымъ такимъ с пос об ом ъ  

столбамъ.

В ы со т а  ортовъ по паденію Ф л е ц а  бываетъ о б ы к н о -  

венно въ ВестФаліи огъ д о  4  лахт еров ъ и в сегда  

выбирается такъ , чтобы п одл ѣ проводимаго вдоль  

верхняго заб оя  углеоткаточнаго пути и до  н и ж н я г о  

забо я оставалось довольно мѣста для помѣ щепія  пу-  

стой породы , заклгочающепся въ самоыъ Ф лецѣ п л а  

взятой при проводѣ упомянутаго  пути изъ п р и л ег а ю -  

щ и х ъ  породъ , преим ущественно изъ ле ж ач аго бо ка.  

Т онкіе  мало н а к л о н е н н ы е  Ф л е ц ы  , та кж е какъ и за -  

к л ю ч а ю щ іе  м н о ю  пустой п о р о д ы ,  т р еб у ю т ъ  п д о п у -  

скаютъ б о л ы н о е  наклонаое  возвышеніе ортовъ,  а  м о щ -  

н ы е  и и м ѣ ю щ іе  крутое  падеыіе Ф л е ц ы ,  равыо заклю-  

чающ іе  немпого или вовсе не с о д е р ж а щ і е  пустой п о -  

р о д ы  тр еб ую тъ  мепьшей высоты ортовъ;  хо ро ші я при-  

ле г а ю щ ія  поро ды  доз в ол яю тъ  увеличивать в ы с о т у  ор -  

товъ,  а хрупкія  тр еб ую тъ  уменьшеыія оной.  Таковыя  

ж е  соо бра ж енія  пео бходи мы и при онредѣлеіі іи  тол-  

щ ипы  стол бов ъ,  которая здѣсь обыкновенно б ы в ае тъ  

отъ 2  д о  4  л а х т .  П р и  слишкомъ сл а б ы х ъ  ст о л б а х ъ  

орты легче подвергаются сгкатію, преаіде д о с т и ж е н і я
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предѣла разработки ,  и въ с л ѣ д с т в іе  сего  при выеыкѣ  

ортовъ уве ли чи ва ет ся количество получаемаго мелкаго  

уг л я ;  кромѣ того  уве личивается таки«е число ортовъ,  

п о т р е б н ы х ъ  д л я  выработки данноі і  толщи , а с л ѣ д о -  

вательио уве личиваются и р а с х о д ы  иа выеыку этои  

т ол щ и  , потом у что разработка ортами всегда  о б х о -  

дится д о р о ж е  столбовоі і .  Весьма высокіе  сто лб ы  х о т я  

и уменьшаютъ число иодгот ов ите льи ы хъ ортовъ , з а -  

т р у д н я ю т ъ  о д н а к о ж е  ра зр абогк у  часто с лу ча ю щ имися  

обв ала ми ,  вс ед а  влекущими за  собоі і  потерю угля;  при 

зн ач ит елыю мъ  у глѣ  паденія  они пре пя т с г в у ю т ъ  с охра -  

иенію  крупнаго угля и д ѣ л а ю т ъ  ра боту  о иас по ю .  Д л я  

з ал ож ен ія  но простирапію п од гото ви те л ьп ы хъ  ортовъ  

у п отр ебл я ю тс я  д іагонали (или па кл онпые  штреки)  

бр е м с б ер ги ,  чрезъ шт ол ен ныя  подошвы въ ограничен-  

номъ размѣрѣ пологія ш а х т ы ,  изрѣдка и только при 

к о р о г к и х ъ  т о л щ а х ъ  въ к р у т о - п а к л о н е н н ы х ъ  Флецахъ  

уг лесва лочны е гезенги.

П р и  особом ъ впиманіи,  обра щ аем ом ъ въ ВестФаліи  

на с б е р е ж е н і е  крупнаго уг л я ,  уголъ паденія  д іа г о п а -  

лей изби рае тся  та къ ,  чтобы на н и х ъ  могли дѣ йств о-  

вать об ы ки ов ениы е  угл ео тк ато ч ны е с н а р я д ы .  Д о п у -  

скаемый гіри этомъ средн ій  паклонъ выработки соста-  

вляетъ 5  градусовъ и м о ж е т ъ  быть д ов еде н ъ  до  6 

г ра ду совъ ,  когда вмѣстимость сосудов ъ не превышаетъ  

6 ш с ф ф с л с й  и пмѣ ются при д о б ы ч ѣ  сильные рабочіе ,
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или ж е  уменьшается д о  4 — 4^ градусовъ при 1 0 -  

шеФФельиыхъ с о с у д а х ъ  и большомъ протяженіи д і а -  

гопали.

Д л и н а  д іагоналеі і  и и х ъ  покатость , н а д л е ж а щ а я  

вышина  столбовъ и уголъ  паденія Ф л е ц о в ъ  н а х о д я т с я  

въ опредѣлепноі і  взаимнон зависимости , которая мо-  

ж е т ъ  быть подчинена с л ѣ д у ю щ е н  математической Ф о р -  

м у л ѣ .

Пусть М (въ черт.  I V  ф и г .  1) б у д е т ъ  Флецъ,  

N  горизоптальпая плоскость,  В С г = а  т р еб уе м ое  возвы-  

ш еніе  по наклонной пло ск ости ,  А В = х  длина д іагона-  

лей» В С В = «  уголъ паде нія  Флеца, В А В ш | 3  наклонъ  

діагоп алей,  то п о л у ч и т с я :

изъ А А В В .   ............................хзін|3— В Б

изъ Д В С В ..................................а з і п а = В В

х 8 Іп(3= аз іпа

яіна 
х — а— -  

8ІПР

Если а и / р  ностоя нны,  то х  бу де тъ  уменьшаться  

по мѣрѣ уменыненія ніп«.

/ І у г г В А С ,  образуемыіі  иаправленіемъ д іагоналей и 

линіей простирапія Флецовъ,  опредѣляется с л ѣ д у ю щ и м ъ  

образомъ:
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изъ Д А В С ...............................хзіпу=:ВС

изъ ДВСГ)............................ ВБ=ВС§іп*

пзъ ДВА В...............................В В = зх 5Іп|3

зіпукіпа— 8Іп|3

8І п/3
віпу—  ----

8 І П «

Если /(3 по с т о я и е н ъ ,  то / у  умены паетс я или уве -  

лп чи ва етс я ,  смотря нотому увеличивается ли или умеиь-  

шается /.ос, т.  е.  что уголъ  на концѣ д і агон али  тѣмъ  

т у п ѣ е ,  чѣмъ меиьше падсніе  Флеца,

По этимъ Формуламъ вычисляется дл я д іагонали  

въ 5° подъе ма при падеыіи Флеца въ
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10° длина =  1,99*2 наклонпоіі высоты

1 5 ° ...................... 2 ,9 6 9

2 0 ° .......................3 ,9 2 4

2 5 ° .......................4 ,8 3 7

3 0 ° .   ................. 5 ,7 3 6

4 0 ° .......................7 ,3 7 5

5 0 ° .......................8 ,7 8 9

6 0 ° ...................... 9 ,9 3 6

7 0 ° .......................1 1 ,0 8

8 0 ° .......................1 1 ,2 9

9 0 ° ...................... 11 ,47



У г о л ъ  у  при 6°  паденія 4>леца:=: 5 6 ° 2 9 '

7 ° ..........................................4 5 ° 3 9 '

8 ° .   ..................................... 3 8 4 6 '

9 ° ..........................................3 3 ° 5 1'

1 0 ° ......................................... 3 0 ° 7 '

1 5 ° ......................................... 1 9 ° 4 0 '

2 0 ° ......................................... 1 4 ° 4 5 '

2 5 ° .........................................1 1 ° 5 4 '

3 0 ° ......................................... 1 0 ° 2 '

4 0 ° .........................................  7 ° 4 7 '

5 0 ° .........................................  6 ° 3 1 '

6 0 ° .........................................  5 ° 4 6 '

7 0 ° .......................................... 5°  19'

8 0 ° .......................................... 5 4 '

9 0 ° ............... .. .......................  5°

Въ  этихъ соотыошеыіяхъ вы ра ж аю тс я числами ие-  

в ыгод ы діагоналеіі  при знач ителыюмъ уг лѣ  паденія ,  

т .  е.  значительная,  для возведенія столбовъ о п р ед ѣ -  

ленноп высоты потребная длина и образованіе о с т р ы х ъ  

угловъ у  пунктовъ, на ко то ры хъ діагональ встрѣчается  

съ подошвенными штрсками.  П р о и с х о д я ш іѳ  отъ этого  

клинообразпыя части столбовъ слабо сопротивляются  

давленію висячаго бока , рѣдко могутъ быть вполнѣ  

выработываемы и дост ав ляютъ  болыпею частію только  

угольную мелочь.  Къ этому присовокупляются и слѣ-  

д у ю щ і е  недостатки:  неравная д л ина ,  которую получа-  

ютъ отдѣльиые орты,  нроводимые до  границы выра-
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б о т к и ,  назначаемой обы кн о в еа н о  по направленію л и-  

ніи па д ен ія  ( ф и г . 2 ) .  Отъ этого  про исходи тъ  неравен-  

ство времени,  по тр ебн аг о  для д о с т и ж е н і я  оными этих ъ  

границъ ,  и н е о бх од им ос ть  при зпа чительнѣйшей на-  

клонной в ы сот ѣ  вы раб оты вае ма го поля оставить д і а -  

гональ и вести ее въ обратномъ направленіи,  отчасти  

для доста вл епія  рабочимъ мѣста дл я о т д о х в о в е и і я ,  

отчасти ж е  и потом у,  что д а ж е  при ум ѣре нно мъ  углѣ  

паденія  д іагональ ран ыпе  до ст игн ет ъ  вс тр ѣча ем ую  по 

простиранію , н е ж е л и  ве р х н ю ю  границу ра зр або ткн .  

П ри  вниматедьномъ разсаютрѣиіи чиселъ въ вы шепри-  

в е д е н н ы х ъ  т аб л и ц ах ъ  н ет р уди о замѣтить,  въ видѣ при-  

мѣра,  что наклопенная на 5°  діагональ въ Флецѣ,  имѣ-  

ю щ е м ъ  2 0 °  п а д е н ія ,  на разстояніи 1 2 0  л а х т .  отъ на-  

чальнаго пункта по простир ан ію,  мож етъ  доставить не  

бо л ѣ е  3 1 , 6 2  лах т .  наклонной в ы с о т ы , почему,  если  

тамъ пр ед ст о и т ъ  граница,  но лучше раньше,  д іагональ  

д о л ж н а  быть проведена въ п р о т и в о п о л о ж н у ю  стор ону  

свѣта въ в о с х о д я щ е м ъ ,  т.  е .  об рат пом ъ направленіи.  

Ч ѣ м ъ  болыпе у г о л ъ  паденіл  , тѣмъ чаще на д л еж и т ъ  

проводить д іагонали въ двѣ п ро ти во пол ож ны я сто ро-  

ны , тѣмъ м енѣ е  воз мож но правильно рас положить  

орт ы,  тѣмъ бо лѣ е в о о б щ е  прои дет ъ времени д о  про-  

веденія высшаго орта и д о  образованія  высшаго стол-  

ба , отъ выработки котораго зависитъ и выработка  

всѣхъ низших ъ.
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П о с е м у  при правгиыюмъ вообще полож епіи флецовъ 

и обширпыхъ разработ ы ваем ы хъ поляхъ падлежало бы  

для уст ройст ва всрхпихъ ортовъ упот реблят ь діагонали  

шолько при умѣрепномъ углѣ п аден ія , не превышающемъ  

4 0 — 1 5 ° .

И з г я т і я  изъ этого правыла д о л ж н ы  быть д о п у с к а -  

емы только въ кор ог ки хъ  т о л і д а х ъ ,  нанр.  м е ж д у  сдви-  

гами или складками во Ф л е ц а х ъ  , н м ѣ ю щ а х ъ  болѣе  

крутое  иа д ев іе ,  гдѣ устроі іство бремсберга потому ока-  

ж е т с я  нев ы го д н ы м ъ ,  что ироведеніе чрезъ сдвигн нли  

складки вс ѣхъ ортовъ о б ой детс я  слишкомъ д о р ого ,  и 

гдѣ не ж ел а ю т ъ  нрибѣгпуті ,  къ угле сва лочны м ъ ге-  

зепгамъ по причанѣ пеизбѣлаіаго  при этомъ у м епь ш е-  

нія количества круішаго угля.

Бремсберги  устроиваются нынѣ почти исключитель-  

но по паденію  и представляютъ цри такомъ па-  

нравлепіи кратчапшій и воо бще единствепно возмогк-  

ный путь къ проведепію по проствранію приготови-  

тел ьн ы хъ ортовъ. Опи пе нахо дя т ся въ зависимостн  

отъ какого б ы  то ни было ш а х і ш а ш  угла паденія,  

потому что под ъемныя машины съ крѣпкнми торма-  

зами,  употребляемыя въ бре м сбер га хъ ,  предста вля ютъ  

возмоисиость подъема угля даасе въ отвѣсномъ папра-  

влеиін; напротнвъ того  сущ еств уе гъ  т і н і ш и ш  склоі іа,  

при когоромъ огпосителыіая тяжесть паиолиешіаге  д о -  

ставочпаго сосуда болѣе не въ состояніи преодолѣть  

тяжесть порожн яго  сосуда (вмѣстѣ съ противовѣсомъ)
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и ирепятствія , пре дстав ля ем ы я подъемною  машиноі і .  

Этогъ т і п і т и т  моаіетъ быть припятъ при осьмитеФ-  

Фельиыхъ тач кахъ  и д е р е в я и н ы х ъ  угле отк ато ч ны хъ  

п ом о с т а х ъ  приблизительно въ 1 5 ° ,  при пл оск и хъ ,  гвоз-  

дямн пр икр Ьпленны хъ ж е л ѣ з н ы х ъ  полос ахъ въ 9  или  

1 0 ° ,  при ре ль сахъ  бо лѣ е с о в е р ш е і ш ы х ъ  отъ 6 до  7 ° ,  

н прпгомъ зависитъ отъ устропсгва по дг ем иоі і  маши-  

н ы ,  вы со ты  брем сберга и т я ж е с т и  прііводимаго въ то 

ж е  время вь двиаіеніе  вѣса каната или цѣпи по р о ж -  

пяго с о с у д а .  Д в и ж е н і е  мож етъ  быть ус к о р я е м о ,  какъ  

д і л а е т с я  ме;кду прочимъ въ Сельгін въ о к р ест п ос тя хъ  

г.  Мопса,  спускапіемъ ц ѣ л ы х ъ  поѣзд овъ ;  по это ср ед -  

ство мож етъ  быть употр ебляе мо  только тамъ , гдѣ  

бр е м б е р гъ  предназначается только для д о б ы ч и  уг л я ,  

а пе для под г о т о в и т е л ы іы х ъ  ра б о гъ .

Посгму можно будетъ принятъ  за ш і п і т и т  д о п у -  

скаемаго склона ср е л п ю ю  велпчину 1 0 ° ,  а слѣ дов а-  

телыіо  при этомъ уг л ѣ  паденія проведен іе  д і агон алеа  

м о ж е т ъ  быть у ж е  призиапо соотвѣтс тве нп ымъ  цѣли.

Огиосителыіо  спосо ба выработкн ортовъ можпо  под-  

раздѣлить бр ем сбер гп  на двойиые  или двусторонніе  п 

на дѣйствуісщіе съ одіюй стороны, и этнми способами  

обусловливается нѣкоторое измѣиеніе  въ устроі іствѣ  

подъемпоі і  ма шины ,  погому что со отв ѣтс гвенн о эгому  

уч ре жд ае тс я и д о б ы ч а  съ одноі і  или съ о б ѣ и х ъ  сто-  

ро иъ .  У д об нѣі іш им и для добывап ія  угля въ ортахъ  

р азп ыхъ ярусовъ признаюгся машииы съ противовѣ-
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с о м х  ; если до б ы ч а  до ляш а производиться съ о б ѣ и х ъ  

с т о р о и ъ ,  то этотъ противовѣсъ д о л ж е н ъ  двигаться  

снизу  пути для нодъемнаго сосуда  ; въ др угом ъ ж е  

случаѣ противовѣсъ мож етъ  находиться съ противопо-  

л о ж и о й  ортамъ стороп ы.  Магаины, д о с та в ляю щ ія  е д и -  

новремевио полную бадыо вверхъ и п о р о ж н ю ю  виизъ,  

состо я щ ія  об ы кно вен но пзъ вала съ двумя бараба на-  

ми,  на которые въ прот иво пол ож иы я сто ро ны иавер-  

нуты  канаты , и т р еб у ю щ ія  въ самомъ бремсбергѣ  

д в у х ъ  отд ѣленій для подъема уг ля ,  весьма н е у д о б ны  

для добы чи изъ ортовъ нѣсколькихъ ярусовъ,  потому  

что для сей цѣли одинъ изъ канатовъ (или одиа цѣиь)  

д о л ж е н ъ  быть,  посредствомъ вращенія соотвѣтствую-  

щ аг о  б а р а б а н а ,  надле;кащамъ образомъ уд лпня ем ъ и 

сокращ аемъ и въ то ж е  время изъ о р т о в ъ ,  располо-  

ж е п н ы х ъ  по обѣ с т о р о н ы ,  д о л ж н о  поступать въ ма-  

шину  равное  количество угля.

Устройство бре м сбер гов ъ ,  дѣ й ст в у ю щ и х ъ  съ д в у х ъ  

сторонъ ,  б у д е т ъ  у д о б н о  тамъ , гд ѣ приготовптельные  

квершлаги прорѣзаютъ Флецы и д о б ы ч а  производится  

по обоимъ иаправленіямъ простираиія,  т .  е.  гдѣ оно  

м о ж е т ъ  содѣпствовать подго товленію  перваго о т д ѣ л е -  

нія разработки съ  каждоі і  стороны; само с о б о ю  р азу -  

мѣ етс я,  что при этомъ иадлеяіитъ соблюдать предѣлъ  

устойчивости п редо хра иит елы іы хъ  столбовъ д ля  т ѣ х ъ  

квершлаговъ и проводить внутри столбовъ лишь узкіе  

орты.  Если есть иричины, не до зволяю щія таковой
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проводки о р т о в г ,  то вмѣсто дву ст ор онн няг о  бре мсберга  

заклады ваются два од н о с т о р о н п и х ъ  , с л ѣ д у ю щ и х ъ  по 

граиица мъ  п о м я п у т ы х ъ  с то лб ов ъ.  Д л я  с л ѣ д у ю щ и х ъ  

в т о р ы х ъ  , третьихъ  и т.  д .  отд ѣ л ен ін  разработки въ  

обѣ  с то ро ны  с в ѣ т а ,  въ о собепп ост п  когд а но л о ж еи іе  

Флецовъ извѣстно,  устроііство дв у с т о р о нп и х ъ  бр емсбе р -  

говъ в о о б щ е  п е у д о б н о ,  потому что яра  он омъ въ вр о-  

в е д е п н ы х ъ  въ обрат ном ъ направлепіи къ п р е д ъ и д у -  

щ е м у  от д ѣ л е н ію  ор т ах ъ  н е и з б ѣ ж н а  проработка и о б -  

валы п потом у что подг ото вле ніе  поваго от д ѣ л ен ія  

м о ж е т ъ  бы ть начато п о з ж е ,  н е ж е л и  при у ч р е ж д е н іи  

о д н о с т о р о п и в х ъ  бре мс бер говъ на границѣ пре ж няг о  

отдѣле нія  (съ  оставленіемъ одного и х ъ  раз ъе / іи няю -  

щаго нредохраните льнаго с то лба) .  Слѣдовательно о дн о-  

стор онніе  бремсбер ги,  устроііство к оих ъ  п р о щ е ,  и д о л -  

ж н ы  въ такомъ случаѣ имѣть нредпочтеніѳ .

Отъ и з л о ж е н н ы х ъ  здѣсь правилъ , в ы в е д е н н ы х ъ  

только для больш ихъ  и иравилыю р азр аботы в ае м ы хъ  

го р н ы х ъ  полей ,  можн о б у д е т ъ  отступить въ пользу  

двуст оро нняго  устройства:  когда п иж п ій  осповной пли 

почвенныіі  штрекъ въ видѣ развѣдочнаго орта прове-  

д е н ъ  да ле ко  впередъ;  когда дѣ ло идетъ о за ло ж еиіи  

воз можно большаго числа мѣстъ добычп;  когда новый  

бр ем сбер гъ  ус тр оива ет ся вблизи или сов падаетъ съ ли-  

ніею котловинъ; ко гд а  д о л ж н о  подготовить п р о м е ж у -  

точпую т о л щ у  м е ж д у  естественнымц границами ра з-  

работ кн,  уд алеп іе  к ото р ы хъ  м е ж д у  собо ю превосходитъ
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размѣры  отдѣлсиія  разр аботки, производимоіі при по-  

соб іи  одного  оди остор он вяго  бремсберга; когда вообщ е  

своііства Флецовъ пе доп ускаю тъ  большой длипы  о р -  

тов ъ , т .  е. когда в а д л еж и т ъ  заботвться о возмож ном ъ  

сосредоточ еиіи  разработки.

Г дѣ  при ие весьма болыпомъ углѣ  падеиія  число  

проводимы хъ изъ одного  брем сберга  ортовъ весьма  

зиачительно и чрезъ это число забоевъ было бы  слига- 

комъ велико для правильпаго п роизводства, тамъ луч-  

гае проводить орты  черезъ одипъ и для выработки  

п р ом еж уточ ны хъ  ортовъ употреблять короткія д іа г о -  

нали. Точпо такъ ж е  и адл еж и тъ  поступать когда въ 

слѣдствіе  постепениаго умені.ш енія угла паденія  сто л -  

бы  сдѣлаю тся слишкомъ толсты  а иредставится на- 

добиость ихъ раздѣлить ; напротивъ того довольству-  

ются однимъ оргомъ , если при увеличавш емся углѣ  

паденія Флеца высота столбовъ слиш комъ уменьш ится.

У стр ои ст в о  діагопалей  въ одиои и брем сберга  въ 

другой  части (значительиой) толщ и м ож етъ  быть уио-  

треблеио при значителыіоіі разницѣ въ углѣ паденія ,  

папримѣръ въ поворотахъ котловинъ и перегибовъ ,  

или ж е  если пиж пяя граница вы работы ваемаго ноля  

находится  вблизи или бъ  самой линіи котловипы , или 

верхняя приближается къ линіи перегиба , либо на-  

правляется но неіі; впрочемъ, именио въ этомъ сл у-  

чаѣ , подробпосги расположенія выработокъ обуслов-  

ливаю тся особы м ъ образовапіемъ складокъ м ѣ стор ож -
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денія.  Если т о л щ а  при оди паков ом ъ падев іи  имѣстъ  

такуго в ы сот у,  что не м о ж е т ъ  бы ть подг ото вле па  къ  

выемкѣ при пособіи  одного бр ем сбер га,  т .  е .  гіри силь-  

нѣ пш ем ъ паденіи  болѣе 4 0  или 5 0 ,  а при меньшемъ  

свы ше 6 0 — 7 0  л а х т . ,  что в о о б щ е  м о ж е т ъ  случитьсд  

только при ум ѣре нно м ъ паденіи Ф л е ц а ,  то м о ж н о  он ую  

раздѣлить главнымъ ш тр еком ъ,  п р о в е д е п ны м ъ  по сре -  

д инѣ ,  и устронть два бр ем с б ер га ,  взаимно содѣнств у-  

ю щ и х ъ  оди нъ др у го м у  ( ф и г . 3 ) .

При пр едс та вл ен н ы хъ  въ ф и г .  4 обсто я те льс тв ах ъ ,  

образованіе  дѣл ите лы іаго  орта въ отп ошеніи къ верх«  

нему от дѣ лен ію  разработки производится съ большою  

пользою дл я д о б ы чн ,  нор едс твом ъ провода бре мсбер га  

въ промеж уто чно і і  пусто й породѣ къ соотвѣтствепной  

почвѣ ш а х т н ы х ъ  выработо къ;  это ра с н о л о ж е н іе  в ы ра-  

ботокъ преимуществе ни о х о р о ш о ,  когд а при слабомъ  

паденіи Флецовъ приготовителыіый воз ста ющі й квер-  

шла гъ  проводится отъ л е ж ач аго  бока и слѣдо ват ель но  

до выработки того Ф л е ц а ,  котор ый  л е ж и т ъ  б л и ж е  къ  

висячему бо ку  въ томъ ж е  я р у с ѣ ,  п р о х о д и т ъ  много вре-  

мени по причинѣ большаго пространства,  которое  д о л -  

ж н о  пройти по оди ой  и той ж е  почвѣ,  и когда свойства  

прнлег аю іци хъ по ро дъ  п р н и у ж д а ю т ъ  къ том у,  чтобы  

вынимать преясде тот ъ Флецъ^ который л е ж и т ъ  б л и ж е  

къ висячему б о к у , а потомъ у ж е  часть м ѣ с т о р о ж д е -  

нія,  н а х о д я щ у ю с я  у лежачаго бока.
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Ц о л о іія  ш ахт ы ,  под обно  бре мсбе р га м ъ,  располага-  

емым ъ по падеиію м огутъ  служить дл я проведепія  

верхыихъ ортовъ,  но у п отр ебл я ю тс я  иечасто в только  

въ ш то леиныхъ копяхъ.  Въ пока т ы х ъ  ш а х т н ы х ъ  раз-  

р а бо т ка хъ  образованіе почвъ производится посредс твомъ  

штрековъ , прямо изъ шах ты  вы в о д и м ы х ъ  ; всѣ ж ѳ  

нрочія рабогы производятся обы ки ове ш іы мъ  сп о со б о м ъ ,  

отчасти потому,  что при заклалкѣ всѣ хъ  прочих ъ ор-  

товъ шах та  легко м о ж е т ъ  повредиться,  отчасти ж е  и 

погому,  что болыпое число забоевъ не согласуется съ  

правильвымъ д ви ж еніе м ъ  машинноіі  доставки;  во Фле- 
ц а х ъ ,  н а х о д я щ и х с я  въ висячемъ и л еж а ч ем ъ  бо ках ъ  

главнаго м ѣстор ож деиія  п которые д о л ж и ы  разрабо-  

тываться квершлагами , проводимыми чрезъ г л а в е ы я  

подош вы,  в о о б щ е  д о л ж н о  употреблять обьшн ове нну ю  

метод у разработки.

Углесвалочные гезенги могутъ быть устроиваемы  

только тамъ ,  гдѣ  Флецы имѣютъ не менѣе 3 0 — 5 0 °  

па д ен ія ,  п в оо бщ е  несовмѣстны съ добычеі і  большаго  

количества крупнаго угля,  д а ж е  если нижн ее  и х ъ  от-  

верст іе  , какъ б ы  всегда слѣдовало , закрывается за-  

д в и ж н о ю  дверыо и гезенги ностоянно бываютъ папол -  

нены  углемъ до  вер хняго своего устья.  П о с е м у  они  

п употребляются  при за лож еніи  верхп ихъ ортовъ въ 

столбовоіі  разработкѣ по простирапію Ф л е ц а  только  

т о г д а , когда вы работывается часть м ѣ с т о р о ж д е н ія ,  

за ключаю щаяс я м е ж д у  сдвигами или большими склад-
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ками, и когда часть эта  не слиш ком ъ коротка и вы-  

сока,  когда Ф л е ц ы  очень тоики и в о о б щ е  при значи-  

т е л ы іы х ъ  у г л а х ъ  и аде пія .

Относительно во здухообращ ен ія  при столбовоі і  раз-  

работ кѣ по ирости раи ію Флеца , когда  въ о б щ е м ъ  

устроі іствѣ копи у ж е  су щ е с т в у е т ъ  достат очн ая венти-  

л а ц і я ,  то  б езъ  з а т ру дн енія  м о ж н о  учреднть оноо по- 

сре дство мъ проведенія  и о ие р е ч и ы х ъ  вы ра бот окъ въ 

въ с т о л б а х ъ  въ н а д л е ж а щ и х ъ  д р у г ъ  отъ др у г а  раз-  

с т о я и і я х ъ  ( ф и г . 5 ) ,  при чемъ,  ра зу м ѣ е т с я ,  всѣ пе- 

н у ж и ы е  бо лѣ е изъ э т и х ъ  в ыра боток ъ ,  д ля  предотвра-  

щ ен ія  возмо жна го  затрудиенія въ к р уг ообр ащ еніи  воз-  

д у х а ,  д о л ж и ы  быть тщ ат ельно за клады вае мы .  О т д ѣ -  

леи ная от ъ  главиаго т ока  во зд уха  струя ус тр ем ляе т ся  

чрезъ под о ш зе н ны ц  штр ек ъ  , иостепенн о подішмается  

д о  верхняго воз дух оп ро в одн аг о ш т р е к а ,  течетъ чрезъ  

но дош в еи ны и  штрекъ с л ѣ д у ю щ е н  высшеі і  почвы п 

проі ідя по этому штреку въ обратно мъ  ваправл еи іи,  

в ы х о л и т ъ  въ в оз ду хо пр ов оди ы н  квершлагъ,  въ кото-  

ромъ соедипяется с ъ  во зд уш нь ш и массами , в ы х о д я -  

щими изъ прочихъ Ф л е ц о в ъ .  Не но с р е д ст в е и но е  напра-  

влеіі іе во зд ух а  на мѣста производства ра бо т ъ  , ко 

вред у всеіі системы ра бот ъ при сущ ество ван іи  у д у -  

шли вы хъ  газовъ , об ы кн ове нно  не допускает ся;  од -  

накоже , въ случаѣ надобнос ти  , опо м о ж е т ъ  быть  

произведено посредствомъ уч ре жд ен ія  тяги отъ одіюі і  

цоперечноіі  выработки (ду рх ш лаг а)  до  другоіі  въ за-

*
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к л адкахъ  близъ почвы ка жд аго  орта,  а при отсутствіи  

закладокъ посредствоімъ особоі і  перегород ки по англіі і -  

скоіі  методѣ.  Этн сп о со б ы  т р еб у ю т ъ  о д н а к о ж е  для  

и зб ѣ ж а нія  п еудо бств ъ  и значительныхъ издергкекъ,  

чтобы у г л ы  паденія  Ф л е ц о в ъ  бы ли  невелики,  потому  

что при сильномъ склоненіи устро йство помянутой пе-  

регородки возможно только въ потолкѣ, если она дол-  

ж н а  быть снова уп отр ебл ен а въ дѣ ло послѣ провода  

поваго ду р х ш л а га .

Н ем а ло в а ж н о ю  нри столбовой,  какъ и при всякой  

др угой  разработкѣ,  оказывается н а д л е ж а щ а я  величина  

предна зн ачаем ыхъ  къ опой полей или отд ѣленій.  В ы -  

сота ихъ  м е ж д у  ограничивающими св ер х у  и снизу  

нлощ адя ми  н а х о д н т с я  в о о б щ е  въ завпсимости отъ об-  

стоятельствъ напластовапія и кромѣ того  въ щтол ен-  

п ы х ъ  копя хъ  от ъ  до сти гнуто й  штольнамн вертикаль-  

ной г л у б ин ы ,  а въ ш а х т н ы х ъ  вырабо тка хъ  отъ ра з-  

сто янія  м е ж д у  почвами,  почему только въ послѣднемъ  

случаѣ высота в х ъ  нѣсколько зависитъ отъ произво-  

ла. За то въ отв ошеві и длины  простиравія ,  если пѣтъ  

естес тв епн ыхъ  гравицъ , преобладаетъ вполнѣ тсхнп-  

ческо е  усмотѣ рн іе .

Мощпость Флецовъ и свойства п р и лег аю щ их ъ по-  

р о д ъ ,  соо бра ж ен ія  о сосредоточеніи  разработки и у с -  

тановленіи сколь возмож но постоянпытъ отношеній  

м е ж д у  количествами угля , добываемыми изъ ортовъ
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в изъ с т о л б о в ъ  , при зиачителыюіі  д о б ы ч ѣ  с л у ж а т ъ  

къ оп ре дѣ ленію  размѣровъ ра бот ъ въ этомъ иапра-  

нравленіи.  М о щ и ы е  Флецы въ д а в л щ и х ъ  приле-  

ж а щ и х ъ  п о р о д а х ъ  т р е б у ю т ъ  устроі іства короткихъ  

отд ѣленіп , а топк іе  Флецы въ крѣпкихъ п обо ч-  

н ы х ъ  п о р о д а х ъ  доз в ол яю тъ  б о л ѣ е  д л и ш іы я  о т д ѣ -  

ленія.  Д л и н а  по простиранію ни въ какомъ случаѣ  

пе д о л ж н а  быть такъ  велика,  ч то бы  д о  соверіценнои  

выработки н у ж н о  бы л о  перемѣнять д е р е в я н н ы я  крѣ-  

ни орт овъ .  Е с л и ,  какъ нерѣ дк о  случае тс я,  въ с л ѣ д -  

ствіе продолікителыіаго оставлепія  па мѣстѣ о п о р н ы х ъ  

ст олбовъ  уголь лишается отчасти своен горючести и 

спо со бносги  обраіцаться въ коксъ  , то и с іе  об сто я -  

тельство заставляетъ ограпичиваться короткими п о л я -  

ми разработки.  К а къ  н а х о д и м ы е  въ ВестФаліи ф л с ц ь і  

имѣютъ большею частію с р е д н ю ю  то лщ ину и п о б о ч -  

ныя породы средпеі і  гвердо сти ,  то наиболын ею  д ля -  

ною  ( т а х і т ш п )  простирапія ііолеіі м о ж н о  иринять 1 2 0  

— 1 5 0  лах т.  П рп  м о щ н ы х ъ  Флецахъ и д а в я щ и х ъ  по-  

б о ч н ы х ъ  п о р о д а х ъ  , въ особенп ости  ж е  если лежа чіе  

бока склонны къ р а з б у х а н ію  , длииа мозкетъ умеиь-  

шаться до  0 0  лах т .  и ещ е  менѣе.

И  такъ при учреікдепіи столбовоіі  разработки ио 

простнрапію Флеца , предсгав ляю тся слѣ дую іція  пра-  

вила:

I) З а л о ж е н і е  кажл аго вер хняго орта д о л ж п о  пред-  

шествовать устроі ісгву  ближаі ішаго п и я і н я г о  , такъ
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ч то бы  ве рхн іе  орты постепенно п р е ж д е  нриближались  

къ предѣлу разработки чѣмъ пижіі іе ;  на пе рв ых ъ до л -  

ж н а  у ж е  учрежд ат ься  выемка на оч истку,  т огда  какъ  

послѣдніе  только что д о х о д я т ъ  д о  границы вы ра бо-  

тываемаго поля.  Эго способ ст ву етъ  правнльному вза-  

имному ра сполож еи ію  п о с т у п а ю щ и х ъ  въ в ы ра бо тк у  

сто лбов ъ и изб авляетъ ог ъ нзли шня го  рас хо да  д е р е -  

вл нныхъ крѣпей , который п ро и сх оди т ъ  въ такомъ  

случаѣ ,  если выработка столба нроизводится не то т -  

часъ ж е  по окончаыіи проводимаго п одъ  оным ъ орта.  

Этимъ ж е  изб ѣгается не только порча угля отъ ос-  

тавленія на мѣстѣ стол бов ъ,  но и о б р а щ е н іе  нѣсколь-  

к и х ъ  процентовъ опаго въ м ус ор ъ  въ слѣдствіе  у с и -  

ленія давленія  въ горѣ.

2 )  И з ъ  сего исключаются только ос новные  н по-  

до ш в ен н ы е  штреки (а т а к ж е  проводимы е п адъ  ними  

въ видѣ во з д у ш ны х ъ  штрековъ о р т ы ) ,  которые п р е д -  

назначаются какъ Фельдорты для развѣдки или под-  

готовленія слѣдугощихъ отдѣленій выработки;  эти по-  

слѣдпіе д о л ж н ы  быть проводимы съ возмоаіпой п о -  

спѣш пості ю,  для того чтобы по удостовѣреніи въ при-  

сутствіп каменнаго у гл я  можно  б ы л о ,  оставившн п о-  

задп гранпцы прежнен разработкп (и предохранитель-  

н ы е  с т о л б ы ] ,  занягься приготовлепіемъ новаго поля,  

до истощен ія  предшесгвовавшаго стараго.

3) Соображаась съ мѣстиыми обстоятельствами,  

подъ верхпимъ в о з д у х о п р о з о д ц ь ш ъ  штрекомь остав-

70 Лотперъ, о правилахъ для руководства при



л яе т ся невынутымть пред охр анит ел ьн ый с т о л б ъ  . д о -  

колѣ по простнранію м ѣ с т о р о ж д е н і я  у ч р е ж д а ю т с я  по-  

выя отд ѣле н ія  разработки и таковой ж е  сто лбъ  п ад ъ  

ниж н нм ъ  почвенн ымъ  штрек омъ по всей его дли нѣ,  

отчасти въ нр е д но л о ж е н іи  у ч р е ж д е н і я  д а л ь н ѣ й щ их ъ  

отдѣ ле н ій ,  отчасти ж е  и потом у,  что онъ о б ра щ ае тс я  

въ в оз ду хо пр оп од пы й штрекъ дл я с л ѣ д у ю щ е й  за тѣмъ  

болѣе угл уб л енн ой  почвы.  П о с е м у  въ ш т о л е н н ы х ъ  

к о п я х ъ  главный п р ед о х р а н ит ел ь ны й  сто лбъ  м о ж е т ъ  

быть в ы ра бот ы ва ем ъ по д о с т и ж еи іи  маркшейдерской  

или какой либо д ру гой  окончательной границы .

Ыиже б у д е г ъ  показано въ какйх ъ от п о ш ен ія х ъ  при 

р азработк ѣ нѣсколь ких ъ ф л с ц о в ъ  п р а в и л а  эти п о д л е -  

ж а т ъ  измѣненію.

4 )  М е ж д у  разработываемыми полями , сопредѣль-  

ными д р у г ъ  съ др у го м ъ  по направленію нростнрапія ,  

н а д л е ж н т ъ  оставлягь невы иуты м и п р е до хра нит елыіы е  

с т о л б ы  дл я совер шепнѣишаго уеди ке н ія  оставляемой  

старой вы раб отк и.  Это стаповится п е о б х о д и м ы м ъ  въ 

особенпост и при существованіи у д у ш л и в ы х ъ  газовъ и 

тамъ,  гд ѣ оставляемый въ старой разработкѣ п е д о б ы -  

тыіі  уголь ск л о нет >  къ самовоснлам епенію;  носл ѣдпес  

опасеніе  однакогке пе встрѣчается въ ВестФаліи.

Р а с н о л о ж е н іе  подготовител ьныхъ работ ъ , какъ и 

самой разработкн въ ш ъ с к о л ы і и х ъ  д р у іъ  н а д ъ  д р у ю м ъ  л е -
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ж ащ ихъ флецахъ  обусловливается та к ж е  и т ѣ м ъ , м о-  

ж е т ъ  ли быть д о п у щ е і ю  , с у д я  по п р е о б л а д а ю щ и м ъ  

об сто ятельст ва мъ,  чго за разработкой Флеца въ л е ж а -  

чемъ боку послѣду етъ  обвалъ Флеца , и а х о д я щ а г о с я  

въ висяЧемъ боку.  Ес ли  это предвидит ся,  то п адл е -  

ж ит ъ разрабогки висячаго бока поставить ві» такое  ж е  

отн ош ен іе  къ разработкамъ лежа ча го  , въ какое ст а-  

вятся сто лбы  въ одномъ и томъ ж е  Флецѣ, т.  е .  что  

во всен системѣ м ѣс тор ож деній  н а д л е ж и т ъ  произво-  

дить разработку све рх у  вннзъ н какъ подго товлен іе ,  

такъ и выработка д о л ж н ы  начинаться въ висячемъ  

ф^ецѣ.  Д о  си хъ  поръ не имѣстся еще  удовлетвори-  

т е л ь н ы х ъ  свѣдѣній о томъ,  при какон мощности про-  

ме жу то ч иой  поро ды ,  зав ися щей впрочемъ и отъ свойствъ  

е я ,  оставленпая прежн яя разработка Ф л е ц а  не произ-  

в оди гъ  болѣе дѣйствія^ п р о сти ра ю щ агос я д о  внсячаго  

бока;  положительно извѣстно только то ,  что при этомъ  

н а д л е ж и т ъ  принимать въ с о о б р а ж ен іе  уголъ паденія .  

К р у т о  па д а ю щ іе  слои сдвигают ся сверху внпзъ и об-  

валъ распространяется подъ прямымъ угломъ къ пло-  

скости напластовапія не такъ дал еко въ обѣ сто рон ы,  

какъ при полого л е ж а щ и х ъ  с лоя хъ  ; сіи п ослѣ дніе  

о пускаются ыа болыпія прострапства п направленіе  

и хъ попиженія ,  т .  е.  тягкести, близко совпадаетъ съ  

направленіемъ кратчайшаго разстояпія  м е ж д у  Флецами.
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П о эт о м у  и с лѣ ду ет ъ  обращать тѣмъ бо лѣ е вниманія  

на висячіе Флецы, чѣмъ б у д е т ъ  м еньше,  нрн равныхъ  

д р у г и х ъ  о б с то я те ль ств ах ъ ,  уго л ъ  ихъ  паденія .  Собран-  

н ы я  до  с и х ъ  поръ испытанія  надъ вліяніемъ выра-  

ботки ш т о л е н н ы х ъ  копеіі на дн евн ую  поверхность сви-  

дѣ тел ьст вую тъ,  что нзломъ висячаго бока внутри вы-  

раб отапнаго пространства п р о и сх о д и т ъ  подъ  у гл ом ъ ,  

рѣдко пр евы ш аю щ имъ  7 5 °  и он ускаю щ и м ся  н и ж е  5 5 ° ,  

а слѣдовагелыіо  состав ля ющ им ъ средпимт» часломъ 6 5 °  

съ  горизонтомъ ; об ыкно вен но при падепіи  Флеца въ 

4 5 °  н болѣе  уголъ излома принимается въ 6 5 -— 7 0 ° ,  

а при паденіи  менѣе 4 5 °  вь 6 5 — 5 5 ° .

И з ъ  н е об хо ди м ости  приступать сперва къ выра-  

боткѣ Ф л е ц а ,  н а х о д я щ а г о с я  въ висячемъ б о к у ,  слѣ-  

д уетъ  , что пріуготовительные квершлаги н а д л е ж и т ъ  

вести по в оз мож ност и  отъ висячаго къ леж а ч е м у  боку ,  

чѣмъ кромѣ того д о сти гаа тс я выгод а легчаншеіі  вы -  

работки п о ро ды .  Е с л и ,  какъ большею частію случает-  

ся при ш а х т н ы х ъ  вы ра бот кахъ  , работы ведут ся изъ  

ш а х г ы  въ висячін и ле ж а ч ін  бока ,  то н а д л е ж н т ъ  по 

возможности уекорять гіервую , если бы д а ж е  весьма 

мощными пустыми породами устранялась возмозкность
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вліянія начатыхъ преясдѳ въ лежачихъ Флецахъ вы- 

работокъ.

Отъ разстоянія между почвами, слѣдовательно отъ 

угла падепіе Флецовъ н отъ мощностн прослонковъ 

пустыхъ породъ зависитъ, слѣдуетъ ли включить нѣ- 

сколько Флецовъ въ одну систему подготовленія, нро- 

веденіемъ квершлаговъ меньшаго размѣра изъ верхнихъ 

штрековъ одного обыкновеннымъ образомъ нодгото- 

вляемаго Флеца до другаго, въ которомъ такимъ спо- 

собомъ образуются верхніе орты. Поэтому вопросъ 

рѣшается количествомъ расходовъ , потребныхъ па 

устройство квершлаговъ сравнительно съ издержкамн, 

требуемыми отдѣльнымъ подготовленіемъ. Употребляя 

первый способъ и придсрживаясь онаго во всѣхъ по 

простиранію слѣдующихъ отдѣленіяхъ разработкв, какъ 

н въ слѣдующей нижней почвѣ, можно въ выработан- 

ныхъ  квершлагами Флецахъ вынуть п оба столба подъ 

почвеннымн штреками и устроить какъ добычу угля, 

такъ и воздухообращеніе въ одномъ изъ Флецовъ. Не- 

зависимо отъ этого способа можно достпгнуть подоб- 

ныхъ выгодъ и посредствомъ поперечнаго пересѣче- 

нія группы Флецовъ отъ начальнаго пункта одного
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отдѣленія нзъ верхняго и нижняго ночвенныхъ штре- 

ковъ.

Такъ называемая совокупнап разработка столбами 

и уступами непосредственно приближается къ стол- 

бовой разработкѣ по простирангю.

Она употребляется (болынею частію въ особыхъ  

случаяхъ) въ тонкихъ слабо наклонсниыхъ Флецахъ 

н начинается проведеніемъ изъ діагонали (Ь ф и г . 6) 

нли штрека съ крутымъ паденіемъ широкихъ возста- 

ющихъ ортовъ с с, между которыми оставляются столь 

же широкіе столбы , вынимаемые нотомъ въ обрат- 

номъ направленін отъ граиицы выработывасмаго 

поля.

Между ортами устраивается по одному штреку для 

добычи угля на верхнемъ и нижпемъ ярусахъ; нолу- 

чаемая прн нроводѣ оныхъ пустая порода употреб- 

ляется на закладку выработываемаго прострапства. 

Ддя защпты діагопален отъ давленія только штреки 

для добычи угля проводятся непосредствепно отъ нихъ 

и но оставленіи надлежащаго предохраннтельнаго стол-

разработкѣ наменпоугольн. флщовъ въ Вестфалги. 75



ба соедиияются поперечными выработками для обра- 

зованія ортовыхъ ярусовъ; выработки эти лучше всего 

проводиль параллелыю діагопали. При выработкѣ каяс- 

даго столба уголь изъ верхнеіі части его доставляется 

въ нижнііі выемочнын штрекъ верхаяго,  а уголь изъ 

нижнеп части въ верхнііі штрекъ нижняго пригото- 

внтельнаго орта. Для воздухообращенія служатъ,  кро- 

мѣ впускныхъ дверен, учреждаемыхъ въ начальныхъ 

пунктахъ выемочпыхъ штрековъ, простые прорубы или 

поперечныя выработки по линіи паденія ; струя воз- 

духа нроходитъ здѣсь непосредственно по рабочимъ 

забоямъ. ПІирина ортовъ соразмѣряется количеству 

имѣющенся для закладки выработаннаго нространства 

пустой породы, а слѣдовательно , при тонкнхъ Фле- 

цахъ,  бываетъ значительнѣе и нростирается обыкно- 

венно отъ 5 до 10 лахт.  Ширинѣ орговъ обыкно- 

венно соотвѣтствуетъ толщина столбовъ.

Относительпо взаимпаго расположепія ортовъ со- 

блюдаютсл правила , изложенныя въ отношсніи обы- 

кновениой столбовой разработки по простиранію. IIо 

причннѣ подпираніл горы носрсдствомъ закладокъ въ
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ортахъ можно обращать менѣе вниманія на висячіе 

Флецы.

( Продолжспіе слѣдустя).
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II. IIIIIЕРАЛ0ГIЛ.
МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛОГІИ РОССІИ.

Николая Кокшарова.

(Продолженіе).

ь ,

М Е Л «I П Т Ъ,
(Нопі^зіеіп, ТѴегпег; Ругатійаіез МеІісЬгоп-Нагх, 

Мокз; Меііііе, Ііайу; Мсіііі, Ругатісіаі МеІісЬгопе- 

Кезіп, НаШпдег; Ругатісіаі Нопеузіопе, «/атяоп; Меііаіе 

(1’аіитіпе; Медовый камень, Севершнъ).

О б щ а я  х а р а к т е р в с т и к а .

Кристаллическая система: квадрагная.

Главная Ф о р м а :  к в а д р а т н а я  п и р а м н д а  с ъ  н а к л о н е -  

н і е м ъ  п л о с к о с т е і і ,  в ъ  к о н е ч н ы х ъ  к р а я х ъ = : 1 1 8 0 1 6 ' і 2 "  

и въ с р е д н и х ъ  к р а я х ъ — 9 3 ° Г 2 5 " .

а:Ь:Ь— 0 ,7 4 5 4 4 5 :1 :1 .
Минералъ большею частію встрѣчается въ впдѣ 

кристалловъ , когорые рѣдко бываютъ соединепы въ 

друзы , а попадаются по одиночкѣ въ буромъ углѣ. 

Иногда впрочемъ въ маленькихъ массахъ меллита за- 

мѣчается сталактитообразнос образованіе, а также опъ



попадается вкраплепнымъ и налетѣлымх. Крнсталлы 

представляютъ Форму главноіі пирамиды Р, къ кото- 

роіі присоелиняются иногда плоскости осповнаго пп- 

накоида о Р , квадратноп призмы втораго рода соРою 

и квадратпоіі пирамиды втораго рода Роо . Спаііность 

весьма несосершенная, параллельная плоскостямъ гла- 

вноіі квадратнон пирамиды Р. Изломъ раковистыіі.

Т в е р д о с т ь = 2 ,0  2 ,5 .  Относителыіыіі в ѣ с ъ = 1 ,5 0

 1 ,6 4 .  Цвѣтъ преимущесгвенно медово-желтыіі,

а иногда восково-желтыіі и винно-желтыіі , рѣ дко  

бѣлыіі. Блескъ сгеклянный, склоняющійся къ воско- 

вому. Отъ прозрачнаго изм ѣня егс я до полупрозрачнаго 

и даже до просвѣчивающаго въ краяхъ. Химическій 

составъ, но анализу Ііелера, выражается Формулою:

ЛІМ3-4- 18Н,

которой соотвѣтствуетъ 4 0 ,5 3  медовой кислоты ( М ~  

С40 3), 1 4 ,3 2  глинозема и 4 5 ,1 5  воды.

Предъ наяльною трубкою, гіри пакаливапіи, онъ 

обуглинается, не издавая замѣтнаго запаха. На углѣ 

сгорая оетавляетъ бѣлый остагокъ, оказывающій свой- 

ства глинозема. Въ колбѣ отдѣляетъ воду. Въ крѣп- 

кихъ кислотахъ растворяется совершенно , однакоже 

легче въ азотной, пежели въ хлористоводородной ки- 

слотѣ. Удобно растворяется также и въ ѣдкомъ кали.

Первое точпое опредѣлепіе меллита было сдѣлано 

Клапротомъ , который нашелъ , что минералъ этотъ 

состоитъ изъ глннозема и особенной новоіі раститель- 

ной кислоты, пазванной нмъ «модовою кислотою».
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ІІазвапіе «медовыіі камень» (Нопідзіеіп) дапо Вер- 

неромъ , по прнчниѣ свонственнаго мннералу медово-  

желтаго цвѣта. На томъ же основанін Гаюи пронз- 

велъ иазваніе «меллитъ» (Меііііе) , отъ греческихъ 

словъ рЛі (медъ) и Ысз (камень). Мосъ назвалъ ми- 

нералъ «пирамидальпою мелихроновою смолою» (Ру- 

гатЫаІез МеІісЬгоп Нагг), по причинѣ пирамидальнон 

кристаллнзаціи мннерала и по его смолистому виду 

(пронзводя прилагательное «мелихроновая» отъ гре- 

ческихъ словъ рО.і, медъ и хршУ-ѵ- цвѣтъ).

Въ Россіи меллнтъ нзвѣстенъ въ двухъ мѣстно- 

стяхъ: въ Тульской губерніи н въ ІІерчинскомъ округѣ.

Въ кристаллахъ русскаго меллита замѣчаются слѣ- 

дующія Формы:

На Фигурахъ. По Вейсу. По Ііауману.

Главпап квадратная пирамида.

о ...................................................(а:Ь:Ь)............................................ Р

Квадратная призма втораго рода.

а ........................................... (  ооа:Ь: оеЬ)................................ осРсс

ІІа таб. ЫІІ представлены главнѣйшія комбипацін  

этихъ Формъ, а именно:

Фнг. 1 и 1 Ьіз^Р.
)°

Фиг. 2 и 2 Ьіз|Р. ооРоо .
(о а



для минералогіи Россіи. 8!

ІИЕЛЛИТЪ ВТЬ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНШ.

Въ Январѣ 1859  года, ГраФъ Бобрипскіи (Секре- 

тарь И м п е р а т о р с к о н  Россійскон Миссін в ъ  Лондонѣ) 

нрислалъ мнѣ нѣсколько крупныхъ кристалловъ мел- 

лита, при слѣдующемъ письмѣ:

«Зпая сколько Васъ интересуетъ всякое минерало- 

гическое открытіе, спѣшу препроводить къ Вамъ нѣ- 

сколько экземпляровъ минсрала , который но нашему 

мнѣнію долзкенъ быть меллитъ и который нанденъ 

въ одномъ изъ каменноугольныхъ рудниковъ Тульской 

губерніи (при деревнѣ Малевкѣ, принадлежащей ГраФу 

Л. Бобринскому, въ Богородицкомъ уѣздѣ). Увѣдомле- 

ніемь: справедливо ли наше предположеніе? Вы обя-  

жете меня какъ нельзя болѣе и т. д. (*)».

Измѣривъ полученные мною кристаллы и соста- 

вивт» о нихъ краткую записку , я имѣлъ честь тогда 

же, по желанію ГраФа Бобринскаю , представить всѣ 

эти документы И мператорской Академіи Наукъ. Та-  

кимъ образомъ мы обязаны ГраФу Бобринскому за со- 

общеніе перваго свѣдѣнія о нахожденіи меллнта въ 

Европейской Россіи. Въ послѣдствіи ПроФессоръ Ильен- 

новъ (**) подвергнулъ меллвтъ новой ыѣстности под-

(*) Ср. Виііеііп йе 1а СІавве зісо—МаіЬетаіісіие (Іе 
ГАсайётіе Ітрегіаіе  сіез Зсіеіісез (]е 81. РеІегЬоиг^, 1859, 
Т о т е  XVII, р. 446 .

(**) Виііеііп <іе Іа 8осіеіё Ітрёгіаіе сіез Каіигаіівіев (іе 
Мозсои, Апиёе 1859, № 2, 'Готе Х.Х.ХІІ, р. 547.
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робному хнмнчсскому анализу н познакомилъ съ нѣ- 

которыми нодробностями } касающимися исторіи от- 

крытія минерала. Ильенковъ междѵ нрочимъ нишегъ:

«Лѣтомъ 1858 года Г. Эмилій Аео, которому по- 

ручена разработка каменноугольныхъ мѣсторожденій 

деревни Малевки , открылъ въ трещинахъ каменно- 

угольныхъ пластовъ соломянно-желтые кристаллы ми- 

нерала, когорый по своему цвѣту и кристаллической 

Формѣ былъ совершенно сходенъ съ медовымъ кам» 

немъ».

« П р и  носѣщеніи руд ника ,  ГраФъ Вобринскій полу-  

чилъ отъ Г.  Аео нѣсколько образцовъ минерала и проч. ».

Меллитъ деревни Малевкн отличается превосход- 

ствомъ своихъ кристалловъ, которые, по одиночкѣ или 

даже иногда скопленные въ друзы, попадаются нарос- 

шими па землистомъ буромъ углѣ. Величина этихъ 

кристалловъ часто довольно значительна; такъ напри- 

мѣръ: наиболыніе изъ нихъ имѣютъ до 20 миллиме- 

тровъ въ направленіи вертикальной осв и до 25 мил- 

лиметровъ въ направленіи горизонтальныхъ осей. Они 

имѣютъ: илн Форму главной квадратной пврамиды о—  

Р ( ф и г . 1), или нредставляютъ комбинацію этой пи- 

рамвды съ квадратною призмою втораго рода а= :  ооРоо 

( ф и г . 2). Въ послѣднемъ случаѣ плоскости нризмы 

болѣе илв менѣе иритупляютъ средніе углы главной 

нирамиды. Цвѣтъ этого меллита далеко не такъ хо- 

рошъ, какъ меллита изъ Артерна ; онъ именно соло- 

мянно-желтый, нереходящій иногда въ желтовато-бѣ-
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лый. Маленькіе кристаллы минерала полупрозрачны, 

а болыніе только нросвѣчиваютъ. Кристаллическіа 

плоскости блестящи, но весьма неровны, ночему кри- 

сгаллы ненрнгодны для точныхъ измѣреній. Относи- 

тельный вѣсъ, по опредѣленію Ильепкова=: 1 ,5 9 7 .

Что касается до химнческаго состава описываемаго 

меллита , то Ильенновъ во 100 частяхъ минера.іа на- 

шелъ:

т. е. найдено почти то же самое, что Велеръ получнлъ 

разлагая меллнтъ Артероа.

Касательно образа нахожденія меллита въ Туль- 

ской губерніи, Ильенковъ дѣлаегъ очень справедливоѳ 

замѣчаніе, а именно: такъ какъ до сихъ норъ мел- 

литъ находимъ былъ голько въ буромъ углѣ, то встрѣ- 

ча его въ мѣсторожденіи камепноугольномъ становит- 

ся весъма ннтересною; можетъ быть чрезъ это откры- 

тіе будетъ доказано: или нахожденіе въ Тульской гу- 

берніи третичной Формаціа (чего геологи пока не до- 

пускаютъ), или возможность нахожденія меллита въ 

Формаціи каменноугольной, чему тогда Тульская гу- 

бернія будетъ представлять перзый примѣръ.

МЕЛЛИТТЬ ВЪ НЕРЧИНСКОМЪ КРАЬ.

Въ Нерчинскомъ краѣ меллитъ былъ открытъ А. 

Ушаковымъ въ 1857  году и оппсанъ пмъ въ XVI
*

Углерода , 

Глинозема 

Воды . .  . ,

2 1 ,1 8

1 4 ,2 0

4 4 ,1 6



томѣ бюллетеией И мператорской Академіи Наукъ. А. 

Ушакоѳъ опредѣлилъ этотъ минералъ по образцу одной 

нзъ частныхъ коллекцій въ С. Петербургѣ. Образецъ 

былъ добытъ изъ Дмитріевской шахты Агинскаго руд- 

ннка и остается до сихъ поръ едннствепнымъ экземн- 

ляромъ означенной мѣстностн. Это кусокъ весьма лом- 

каго бураго угля, на поверхности котораго находится 

нѣсколько весьма маленькихъ , ночти микроскопиче- 

скихъ кристалликовъ меллита. Кристаллы имѣютъ 

Форму низкихъ квадратныхъ призмъ (вѣроятно ооРоо ), 

которыхъ какъ верхній, такъ и нижнін концы огра- 

ничены основнымъ пинакоидомъ оР. Минералъ полу- 

нрозраченъ, цвѣтъ его красновато-желтый, переходя- 

щій въ гіацннтово-краспый, блескъ жирнын.

По изслѣдованіямъ А. Ушакова, минералъ предъ па- 

яльною трубкою чернѣегъ, становится непрозрачнымъ и 

распространяетъ слабый запахъ. Съ кобальтовымъ рас- 

творомъ дѣлается синнмъ. Въ азотной кислотѣ и въ 

ѣдкомъ кади удобно растворяется.

Такъ какъ Форма кристалловъ нерчинскаго мелли- 

та отлична отъ весьма ностоянпой Формы меллита 

всѣхъ прочихъ м ѣ стор ож ден ій ,  то, мнѣ кажется, мел- 

литъ этотъ ожидаетъ еще дальнѣйш аго изслѣдованія.

У Г Л Ы  К Р И С Т А Л Л О В Ъ  М Е Л Л И Т А .

Если нринять въ соображеніе, данное въ общей 

характеристикѣ отношеніе осей главной Формы: 

а : Ь : с = 0 ,7 4 5 4 4 5 : 1 :1,
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и если обозначить чрезъ X конечные края, чрезъ 2 
средніе края, и чрезъ г наклоненіе конечнаго края къ 

вертикальной оси а, то вычисляются слѣдующіе углы: 

о:а=: 120°51 '54"

о : о | =  86°58 '35"  
нрн вѳршинѣ^

о:о>=:118016 '12" 
въ х (

о:о{ =  93° 1'25"  
въ 7,)

г =  5 3 0 17'51"

РЕЗУЛЬТАТЫ и зм ѣ ре н ій  к р и с т а л л о в ъ  м ел л и та .

Мало существуетъ минераловъ, которыхъ кристаллы 

были бы такъ неудобпы для точныхъ измѣреній, какъ 

кристаллы меллита.

Я нзмѣрилъ 20 кристалловъ изъ Артѳриа (въ Тю- 

рингенѣ), съ помощію Митчерлиха гоніометра съ одною 

трубою; вотъ результаты:

Длп наклоненгл плоскостей главной пирамиды о ~  

Р  при вершинѣ (т. е. для удвоеннаго наклоненія пло- 

скости главной пирамиды къ вертикальной оси).

Въ кристаллѣ №  1 — 8 7 ° 4 4 '2 )"

8 7°24 '15"

» » №  2 =  87° 0 '30"

» » № 5 = 8 6 ° 4 8 ' 5 0 "

» » № 6 = 8 7 °  4 '50"

» № 8 = 8 7 033'30"

»> » № 9 = 8 6 ° 4 9 ' 3 0 "

для минералогги Россги. 85
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Въ крвсталлѣ X5 10:= і87037' 0"

№ 11 =  87°13 '40"  

87°44' 0" 

№ 1 2 = 8 7 ° 4 Г 4 0 "  

№ 1 3 = 8 6 ° 5 8 ' 3 0 "  

№ 1 4 = 8 7 ° 1 5 '1  5" 

87° ГЗО" 

№ 1 7 = 8 6 ° 5 7 ' 4 0 "  

86°55 '20"  

87° 4'10"  

86°59 '40"

Д ля  наклоненія плоскостей главной пирамиды 

вь среднихъ краяхъ.

Въ кристаллѣ № і .

9 2 °59 '15" , слѣд. д о п о л .= 8 7 °  0 '45"

Въ кристаллѣ № 3.

92°56 '15"  » » = 8 7 °  3'45"

Въ кристаллѣ X2 5 .

93°13' 0" » » = 8 6 ° 4 7 '  0"

Въ кристаллѣ №  6. 

93°16 '50"  » » = 8 6 ° 4 3 ' 1 0 "

Въ кристаллѣ №  7.

Въ кристаллѣ № 8 .

92°3 6 #15" » » = 8 7 ° 2 3 Ч 5 "\

93° ГІО" »

92°54 ' 0" »

» = 8 6 ° 5 8 ' 5 0 "

» = 8 7 °  6' 0"

92°58' 0 =  87° 2' 0"
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Въ кристаллѣ № 9.

92° 58 '30" , слѣд. допол.з= 87° Г 3 0 "

Въ кристаллѣ № 11 .

92° 50 '50" » » =  87° 9 '10"

92° 9'30" » » = 8 7 ° 5 0 '3 0 "

Въ крисгаллѣ 12.

92° 15' 0" » » - 8 7 ° 4 5 '  0"

Въ кристаллѣ № 13.

93° 15'45" » » = 86°44 '15"

Въ кристаллѣ № 14.

93° 9' 0" » » =  86°51' 0"

Въ кристадлѣ № 17.

93° 13' 0" » » = 86°47 ' 0"

92° 55 '50" » » = 8 7 °  4 '10"

93° 7 '10" » » = 8 6 °5 2 '5 0 "

Въ кристаллѣ № 18.

93° 16'30" » » = 8 6 °4 3 '3 0 "

Въ кристаллѣ № 19.

93° 25 '30" » » = 86°34 '30"

Д ля наклоненія плоскостей главноіі пирамиды

въ конечныхъ краяхъ.

Въ кристаллѣ №  7.

118°45 '10" , что даетъ = 8 7 ° 4 9 ' 3 4 "  

Въ кристаллѣ К8 10.

118°22' 0" » » = 8 7 °  8'48"

Въ кристаллѣ №  11.

118° 17' 0" » » = 8 7 °  0' 0"



Въ кристаллЬ № 13.

11 8 °2 5 '3 0 " ,  что даетъ = 8 7 ° 1 4 ' 5 8 "

118°29 '30"  » ». = 8 7 ° 2 2 '  2"

Въ кристаллѣ №  15.

1 1 8°45' 0" » » = 8 7 ° 4 9 ' 1 6 "

Въ кристаллѣ №  16.

118°53' 0" » » = 88° 3'1Ь"

Въ кристаллѣ ]\§ 17.

1 18°22'20"  » » = 8 7 °  9'24"

1 1 8°21 '30"  » » = 8 7 °  7 '56"

1 18°21 '40"  » * = 8 7 °  8'14"

Въ кристаллѣ №  18.

1 18°38'20"  » » = 8 7 ° 3 7 ' 3 4 "

Въ кристаллѣ X5 20.

1 18°16'37"(*) » » — 8ь°59'18"

Д ля наклоненія плоскостей ■■лавпой пирамиды о =  Р  

при среднихъ углахь.

Въ кристаллѣ № 4.

61° 19' 0" , что даетъ = 8 7 ° 4 2 ' І 4 "

61°23' 0" » » = 8 7 ° 3 5 ' 1 2 "

Итакъ легко усматривается , что разпицы между 

отдѣльиыми измѣреніями весьма значительны, Хотя 

нзмѣренія эти нельзя назвать совершенно строгими, 

то всетаки нричнна разностей заключается въ самыхъ

(*) Для другаго края этого кристалла , я нашел ь у г о л ъ т  
И 7°57 0" , но , какъ онь значительно уклоняегся оть всѣхъ 
прочихъ величинь, то и не принягъ мпою въ соображеніе.

8В Кокиіаровъ, матеріальі



кристаллахъ, а не въ измѣреніяхъ, которыя вообще 

довольно хороши. Во всякомъ случаѣ средняя вели- 

чнна, выведенная изъ приведенныхъ 51 измѣренійпг 

87°11 '58« .

А. Еупферъ (*) уѵке давно измѣрилъ кристаллы 

меллита изъ Артерна (въ Тюрингенѣ) в нашелъ, для 

наклоненія плоскостей главной пирамиды о = Р  при 

вершинѣ, слѣдующіе углы:

86°55' 0"

86°54/ 0"

С редній:=86054'30"

Густавъ Розе (**) чрезъ непосредственное измѣре- 

ніе получилъ:

Длп наклоненія плоскостей главной пирамиды о —  

Р  въ конечныхъ крапхъ.

Въ одномъ кристаллѣ.

1 1 8 °25 '0" , что даетъ = 8 7 °  14' 6"

Въ другомъ кристаллѣ.

1 1 8°23 '0"  » » = 8 7 ° І 0 ' 3 4 "

Въ третьемъ кристаллѣ.

118° 4'0" » » = 8 6 ° 3 7 '  2"

Для наклоненія плоскостей главной ігирамиды 0—  Р 

при вершшчь.

для минералоііи Россги. 89

(*) А. Т. КкрЦег. РгеіявсЬгіЙ ііЬег ^епаие Мевбип^ (Зег 
ЛѴіпкеІ ап Кгукіаііеп. Вегііп, 1825, 8. 121.

(**) Ро^епсІогіГз Апп. 1828, Вй. ХШ , 8. 170.



Въ одномъ кристаллѣ = 8 6 ° 5 3 ' 3 0 "

Въ другомъ кристаллѣ = 8 6 ° 4 5 '  0"

Въ третьемъ Еристаллѣ=г:86о5 8 ' 3 0 "

Итакъ можно нринять, что Густавъ Розе, среднимъ 

числомъ,' получилъ уголъ =  8 б °5б '27" .

Дауберъ (*) , посредством-ь весьма многочислен- 

ныхъ и точныхъ измѣреній , наклоненіе нлоскостей 

главиой нирамиды о =  Р въ конечныхъ краяхъ на- 

ш е л г =  І 1 8° 14'0", что для наклоиенія нри вершинѣ 

даетъ у г о л ъ = 8 6 “54'42" .

Кенготъ ( “ ) неиосредственнымъ взмѣреніеліъ на- 

шелъ слѣдующіе углы:

Въ конечиыхъ краяхъггі 1 8 01 1' 0", 

что даетъ ори вершинѣ= 86°49 '24"  

Неносредственно при вершинѣ=: 86°58' 0"

С редній=  86°53'4|р"

А. Брейппауптъ, для наклоненія плоскостей глав- 

ной пирамиды о іп Р  въ конечныхъ краяхъ, получилъ 

уголъ ;=1 18° 16'18", что даетъ для ваклойенія при 

вершиіг!і =  8 6 05 6 '46" .

Филлипсъ (***), для наклоненія плоскостей главной 

нирамиды о— Р при вершинѣ, нашелъ=г87°0'0".

(*) РоддепеІогІІ'’8 Аппаіеп, 1855, Всі. ХСІУ, 8. 410.
(**) ІІеЬегвісЫ сіег Кевиііаіе тіпегаІооіксЬег РогвсЬипдеп, 

іп сіеп іаЬгеп 1844 Ьія 1849, 8. 252.
(***) )Ѵ. РШНрв. Ап Еіетепіагу Іпігосіисііоп Іо Міпега- 

Іо^у. Ьопйоп, 1837, 8. 395.
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Еоли мы теперь примемт. въ соображеніе резуль- 

таты всѣхъ наб іюдателеіі, то получимъ:

Д ля паклонепія плоскостей глаеной пирамиды о ~ Р  

при вершинѣ,

Купферъ =г 86°54 '30"

/ ’. Розе г = 8 6 °5 6 '2 7 "

Дауберг  = 8 6 ° 5 4 ' 4 2 "

Еенготъ = 8 6 053'42"

Брейтгауптъ— 86° 5 8'46"

Филлипсъ =г:870 0' 0"

Кокшаровъ =  8 7 012' 0 '

для минералоііи Россги, 91

С р едн іи = 8б°58 '35"

По этому-то послѣднему среднему углу и вычи- 

слены мною отногненія осеіі главной Формы меллита.

ПБРВОБ ПРИБАВЛБНІБ КЪ ЦИНКОВОЙ ОВІУІАНКѢ.

(Часть 111, стр. 109).

Г. Шгабсъ-Капнтанъ Горныхъ Инженеровъ С. II. 

Щастливцевъ, касательно нахожденія цинковой обман- 

ки на Кавказѣ, нишетъ мнѣ между нрочимъ слѣдующее: 

« Въ Осегіи, изслѣдованной мною относительно ру- 

донахожденія доволыю подробно , цинковая обманка 

весьма распространена н мнѣ пзвѣстно только одно не- 

значителыюе мѣс горожденіе серебро-свинцовыхъ рудъ, 

несодержащее цинковой обманки. Даже , до извѣст-



ной степени, она слугкнть благопріятнымъ нризнакомъ 

относительно лостоинства мѣсгорожденія».

«Жила, на которой заложены работы Садонскаго 

рудиика, состоигъ главнѣйше изъ цинковон обманкн, 

количество которой доходитъ до 1000 пудъ въ 1 ку- 

бической саженч рудной массы, а какъ по настоящее 

время вт- Садонскомъ рудникѣ онредѣлено рудныхъ за- 

насовъ 4 0 0 0  куб. саженей , то количество циаковой 

обманкн возрастаетъ до 4 милліоновъ пудъ».

«Цинковая обліанка въ неизмѣненныхъ отличіяхъ 

имѣетъ темнобурый цвѣтъ , а блнзъ сдвиговъ жилы 

болѣе свѣтлый, и землистый изломъ Въ кристаллахъ 

никогда не была встрѣчена. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 

она почти одпа выполняетъ всю жилу (доходяіцую до 

6 саж. толщнны); въ другихъ <ке болѣе или менѣе 

тѣсно перемѣшана со свинцовымь блескомъ, мѣднымъ 

и сѣрнымъ колчеданами , также известковымъ шна- 

томъ и кварцемъ».

«Въ средннхъ частяхъ Садонскаго рудника встрѣ- 

чается сѣрнокислый свинецъ, какъ продукгь окисле- 

нія свинцоваго блеска, другихъ же рудъ мною нико- 

гда замѣчено не было (*)».

92 Кокшаровъ, матеріаяы

(*) Извлечепіе изъ письма Г. Штабсь-Кашітана С. И. 
ІЦастливцева, писаннаго имъ ко мнѣ изъ Садонскаго рудника 
(въ округѣ Алагирскаго запода на Кавказѣ) отъ 18 Деиабря 
1858 г.
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П Б Р В О Б  П Р Н Б А В Л Е Н І Е  К Ъ  Щ И РКОН У.

(Часть III, стр. 158).

Недавио Дауберъ произвелъ весьма много точныхъ 

измѣреній кристалловъ циркоиа изъ разиыхъ мѣсто- 

рожденій (*).

Въ трехъ хорошо образовапвыхъ крисгаллахъ изъ 

Ильменскихъ горъ, Дауберъ получилъ слѣдующіе углы:

Длп паклоненія плоскостей главной пирамиды о ~ Р  

вп конечныхъ краяхъ,

о:о) =  123°26 '54"  

въ Х ) 123°22 '42"

12 3 !22' 18"

123°20 '42"

123°20 '42"

123°20 '42"

123°20 '42"

123° 19'42"

123°19 '36"

123°19 '24"

123° 19'12"

1 2 3 °1 7 '4 2 "

123°16'42"

123°1 Г 4 2 "

С р ед н ій =  І23"19'55"

(*) Роддеп(іогІ]"$ Лппаіеп, 1859, Всі, СѴІІ, 8. 275 .



Д ля удвоеннаго наклонеіпя плоскости ілавной пира-

миды О— Р къ вертикальной оси.

о : о / = 9 5 ° 4 9 '  6 ' 
при вершииѣ( 95042 в"

9 5 ° 4 Г  6"

95°37 24"

С р ед н ій = 95°42 '26"

Для наклоненія гглоскости главной пирамиды о ~ Р  

нъ прилежащей плоскости призмы М—  асР.

о : М = Ш °  0'36"

132° 6'36"

132° 8'36"

132°13'36"

Средпій =  132° 7 '21"

По приведеиіи всѣхъ этихъ измѣреній къ накло-

ненію илоскосгей главпой пирамиды о~.Ѵ  въ конеч-

ныхъ краяхъ, Дауберъ для русскаго циркоііа, сред-

нимъ числомъ, получилъ уголъ о : о =  123°20'53".

Далѣе Дауберъ, также посредствомъ миогочислен-

ныхъ и гочныхъ измѣреній, нашелъ:

Въ безцвѣтномъ цирконѣ изъ П ф и ч г а л ь |г г : 1 2 3 о2 0 ' 4 6 "  
въ Тиролѣ. \

Въ цирконѣ изъ Фрѳдрискверна   гггі23°20'33"

Въ цирконѣ изъ Цейлопа (вымытаго изъ^ =  1 2 3 ’19'50"  
песковъ). I

Совокупивъ всѣ эти измѣрепія но своимъ прави-

ламъ вмѣстѣ, и принявъ въ соображеніе измѣренія Куп-
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фера, какъ окончательный рсаультатъ , съ вѣроятпою 

ошибкою въ 8", Дауберъ получилъ:

о:о> =  1230і9'57" 
въ XI)

Этотъ результатъ согласуется какъ нельзя лучше 

съ моимъ. Въ самомъ дѣлѣ посредстсомъ многочи- 

сленныхъ измѣреній , какъ извѣстно, мною получено 

наклонеиіе плоскосгей главноіі пирамиды о = Р  при 

вершииѣгг: 9 5 " 4 © ' 5 6 "  ( * ) .  Если взягь этоть уголь за 

данный, то вычисляегся о:о (въ Х) =  123°20'0" , т. е. 

получаегся только 3" разшіцы противъ угла, выведен* 

наго Дауберомъ.
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ВТОРОЕ ИРИБАВЛБНІЕ КЪ ТОПАЗУ.

(Часть II, стр. 1 13 и 30 4 ) .

1) Къ таб.шцамъ, па которыхъ изображены раз- 

личныя комбииаціи русскихъ кристалловъ топаза, на- 

хожу я необходимымъ прибавить еще чегыре. Эти но- 

выя таблицы, XXXVIII (а), XXXVIII (Ь), XXXVIII (с) 

и XXXVIII (сі), должны слѣдовать непосредственно за 

таб. Х Х Х Ѵ Ш  , т. е. онѣ должны въ атласѣ занять 

мѣсто между таб. XXXVIII и таб. XXXIX, и попол- 

нить такимъ образомь рядъ изображеній кристалловъ 

русскаго тоиаза. Комбинаціи кристалловъ, представ- 

ленныхъ на повыхъ таблицахъ, суть слѣдующія:

(#) См. стр. 183 Часть Ш  «Матер. для Минерал. Россіи».



Ф и г .  5 8  и 5 8  ЬІ8) оР 4 Р . | Р . Р .  ооР.  ооР^. с » Р 2 . | Р с с  .Роо .
|  Р  г и о М т I а (

2 Р  ж> .^Роо . Роо .
у  1г (1

Ф и г .  5 9  и 5 9  Ьіз^оР.^Р.^Р. осР . ооР-і . соР2 ^Роо . Роо .
\ Р  і  и М т I а [

2Роо .^Роо .

У л

Ф иг .  6 0  и 6 0  Ь і ^ о Р . і Р . ^ Р . Р . Р 2 . ~ Р 2  . 2 Р 2  . * Р ,  оо Р |  .
\ Р  і  и о ѵ & г М  т

ооР 2.Роо .~Р х  . 2 Р х  .4Роо .^Роо .Рсо .
I /  у у  10 ІІ СІ

Ф иг.  6? и 61  ЬІ8^оР.*,Р. - Р . Р . аеР . осР^ . ооР2 . ооРоо ,
\ Р  і  и о М т  I с

-Роо .Роо ,2Роо .-Рсо .Рсо ,3 3
а (  у  Н й

Ф и г .  6 2  и 6 2  Ь із ) о Р , ^ Р . ^ Р . Р . 2 Р .  ̂ Р 2 . Р 2 .  осР,  ооР| .  осР2.
^ Р г и о е х ѵ  М т I

осРЗ. осР4 осРсо . Р х  ,2Рсо  .^Рао -Роо .
д п с (  у Н (і

Ф иг.  6 3  и 6 3  ЬІ8?оР.-іР і р .  аоР. ооР2.Рсо  ,2Роо Рсо .
( Р  %' \  М I / ' у  (і

Ф и г .  6 4  и 6 4  Ь і з ^ о Р . - Р . і Р .  с с Р .  ооР2. іРоо . Рсо . 2Роо .
\  Р  і  и М  I а [  у

ооРоо . -Рсо .3
с Н

Ф иг.  6 5  и 6 5  Ь і з ) о Р . | Р .  аоР. осР2.І*оо ,2Рсо  .Роо .
\ Р  і  М  I I' у (і
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Фиг. 66 и 66 Ь і з Ь Р . і Р . і Р . Р . - ^ Ж  . осР . с»Р2 . Рао .
\ Р  і  'и о V  V  М I /■

2Р м  .іРоо .Рао  .
«/ Іі (I

Фиг. 67 и 67 Ыз) оР .- Р .- Р .Р .- Р 2 . &Ѵ. осР2.Рс* 2Роо .1 3  3 2
\ Р  і  и о & М I I у

-Рэо Роо .
ІІ &

Фиг. 68 и 68 ЬІ5? 'Р .-Р .-Р 2 . осР. ооР2.Рсс .\ 3 2 3
\ г и х  М I {

Фиг. 69 и 69 Ь із Ь Р . |Р . іР ^ Р 2 .  ^ Р .  ооР2.Роо .
 ̂ Р  і  и х  М I /'

2 ) ІІа стр. 120 второй части этой кивіи было за- 

мѣчеио, что въ топазовыхъ крпста.тлахъ изъ Мурзинки 

(Уралъ) встрѣчаются^ какъ величайшая рѣдкость, оло- 

скости весьма иеобыкповенныя для топазовой кристал- 

лизаціи^ а нмспно плоскости, притупляющія комбина- 

0
ціонные края —. Тогда я означилъ иомянутыя пло-

скости буквою е, но не вычислилъ ихъ кристаллогра-  

Фическаго зпака (*). ІІедавно нашелъ я въ Музеумѣ 

Горпаго Института большой кристаллъ топаза изъ Мур-

о
зинки, въ которомъ на одномъ изъ краевъ — плоскость

М
е такъ хорошо образована и столь шпрока, что я безт.

(*) См. стр. 118 второй части этой книги и ф и г . 10 та 
блицы X X X  атласа.

Гсрн. Журп. Кн. X. 1860. 7



затрудиеиія могъ вымѣрить прикладнымъ гоиіометромъ 

нэклоиеиія ея къ ирилежащимъ плоскостяаіъ. Этотъ 

превосходиыи кристаллъ изобраясенъ иа ф и г . 6 2 ? таб. 

ХХХѴШ (Ь), въ его настоящей величивѣ и со всѣми 

натуральными подробностями. Онъ имѣетъ синевато- 

бѣлый цвѣтъ и состоитъ собственно изъ двужъ боль- 

нтихъ и нѣсколькихъ малыхъ недѣлимыхъ, сросшихся 

между собою въ параллельномъ положеніи, что впро- 

чемъ усматривается изъ Фигуръ. Кристаллъ въ нѣко- 

торыхъ мѣстахъ полупрозраченъ, но большею же ча- 

стію только просвѣчиваетъ. Плоскости его имѣютъ 

слѣдующія свойства : плоскость основнаго пинакоида 

Р = о Р  матовая ; плоскости ромбическихъ оирамидъ
О --  --

о = Р  и ѵ = Ѵ 2 ,  макродомъ Рае и йггРоэ и бра- 

хидомы [ — Ѵсо блестятъ слабо ; плоскости ромбиче-
О

скихъ пирамидъ г ^ ^ Р ,  м = ^ Р  и ж = | Р 2 , брахидомы
о  “ о  ̂ о .

у — 2Роо и ромбическихъ призмъ т ~ -  осР^, ооР2,
О О

у —  ооРЗ и п—  осР4 довольно блестящи, и паконецъ 

плоскости ромбической пирамиды е = 2 Р ,  кризмы М =
О

осР и брахипинакоида с =  ооРоо весьма блестящи.

Для наклоненія плоскости е къ прилежащей пло- 

скости М, чрезъ измѣреиіе арикладнымъ гоніометромъ 

я получилъ уголъггоколо 166^°, почему плоскости е, 

безъ всякаго сомнѣнія, соогвѣтствуетъ зпакъ: 

е = ( 2 а : Ь : с ) = 2 Р .

Далѣе вычисляются слѣдующіе углы:

9В Кокшаровъ, матеріалы



Для е = 2 Р .

-*-Х =30°49'35" Х =  61°39 '10"

^ Ѵ = 6 3 °  0'27" Ѵ--=1260 0 '54"

і 2 = 7 6 ° 1 4 ' 1 7 "  2 =  152°28 '34"

« =  27°39 '38"і
(3 —  1 5°29' 3" 

у =  2 7 051'30"  

е : Р = 1 0 3 ° 4 5 ' 4 3 "  

е : М = 1 6 6 ° 1 4 '1 7 "

3) На одномъ изъ малепькихъ кристалловъ иль- 

меискаго топаэа, моеи коллекціи, паходятся двѣ ио-  

выя ромбическія иирамиды, которыя на ф и г .  6 6 ,  таб. 

XXXVIII (с) означены буквами ? и %, и которымъ со- 

отвѣтствуютъ слѣдующ іѳ кристаллограФическіе знаки:

По Вейсу. По Науману.

? =  ( | а : ^ с )   ..................... Щ

* = № № ) ........................... ^ Р7

Плоскости пирамиды ? = |Р ^  притупляютъ комби-

націонные края -  и притомъ лежатъ въ поясѣ^ кото-
и

рыіі опредѣляется пересѣчепіемъ плоскости Роо
О --

СЪ ПЛОСКОСТІЮ / =  ООР2. ПлОСКОСТИ пирамиды 2 =  ̂ Р^

й
притупляютъ комбинаціонныс края -  и комбинацюн-

г

к
ные края - .

К
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Эти дзѣ Формы оиредѣляеотся съ одинаковою удоб-  

ностію: и посредствомъ о зн а ч е іш ы х ъ  поясовъ, и посред- 

ствомъ пеиосредственнаго измѣренія.

Измѣренія нроизведеиы быди мнош обыкновеннымъ 

отражательиымъ гоніометромъ Волласгпопа. Измѣренія 

эти ии въ какомъ случаѣ недьзя однакоже разсматри- 

вать строгими , но только приблизительными. Если 

мы примемъ въ соображеніе вышеозначенные знаки,

100 Кокшаровъ, матергалы

то- получивдъ:

По вычисленію. Оо измѣренію.

— 1 5 8 ° 2 0 '  0 " ............... 1 5 8 °  14'

'С:о — 1 6 3 °  2 ' 2 2 " .................. 1 6 3 °  4'

К:и— 1 7 5 ° 5 8 ' 2 0 " ................. 1 7 6 °  9'

Киі—  15 7°  6' 0 " ................. 1 5 6 ° 5 2 '

—  1 1 7 Ч 5 ' 1 5 " .................. 1 1 7 ° 3 4 '
надъ Ц

'С-Р— 1 3 2 “3 4  1 0"  . . . . . . 1 3 2 ° 5 0 '

Щ  — 1 4 6 ° 3 9 ' 5 6  ' ............... 1 4 7 °  0'
въ Щ

&:и— 1 7 1 °  1 8 ' 1 4 " ............... 17 Г 2 7 '

х и і— 1 5 6 ° 2 9 ' 2 0 " ............... 1 5 7 ° 3 0 '

г:Ь ,—  1 6 5 ° 4 6 '  6 " ................. 1 6 5 °  13'

%:1— 1 2 4 ° 5 8 ' 5 0 " ............... . . . . » 1 2 5 °  17'

%:Р— 1 3 8 ° 3 9 ' 2 6 ' ' ............... 1 3 8 °  3'

Изъ этого сравиенія усматривается, что вычислеп- 

ные углы не слишкомъ хорошо согласуются съ ио- 

лучеиными измѣреиіями; впрочемъ не должно забы- 

вать, что измѣренія эти не болѣе какъ нриблизитсль-
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ныя, ибо плоскости % и х отражали свѣтъ только въ 

такоіі степени, которая достаточпа для полученія ве- 

личинъ необходимыхъ для вычпсленія кристаллогра- 

Ф ическихъ знаковъ (*).

Далѣе вычисляются углы:

Для

~ Х ~ А 7 ° І 7 ' 1 7 "  Х =  9 4 034'34"

^ \ — 7 ‘6°\  9 '58" У = 1 4 6 ° 3 9 '5 6 "

^2 =  4 7°25 '50"  2 =  9 4°51 '40"

« = 6 7 °  1'27"

|3 = 4 4 ° 5 5 '2 1 "

7 = г 2 2 °5 5 '1 3 "

Для х==±Щ .  

і Х = 5 0 ° 4 6 ' 3 4 "  Х = 1 0 1 ° 3 3 '  8"

і У = 7 8 ° 5 9 ' 2 3 "  У = 1 5 7 ° 5 8 '4 6 "

^ 2 = 4 1 020 '34"  2 =  82°41 ' 8"

(*) Съ перваго взгляда можетъ показаться, что плоскостямь
5 и г  соотвЬтствуютъ скорѣе знаки У5Р3/ 2 11 */*р ^ ’ нежели
знаки 5/ )р5/ 4 и 7/ 15і>7/ 4 , ибо плоскости г  (такъ какъ число
7/ 15 мало отличается отъ ’/ 2) лежатъ весьма близко къ пло- 
скостямъ, которыя доллиіы пріострять брахпдіагональные ко- 
нечные края пирамиды адгг*/2Р. Результаты измѣренііі, одна-
коже, тотчасъ показывають, что такого предположенія допу-
стить нельзя ; въ самомь дѣдѣ , при такомъ предположеніп,
углы были бы слѣдующими: 'С,-.и—Л 72056 '58" , тогда какъ оііъ

по измЬренію=17С°9', й— і&О^ТІО", а по измѣреніюзг 
156°52', ’Сі-М.2 (пядъ « О ^ І Э О ^ З С " ,  а по взм ѣ рен ію =117° 
34', 2:й_-^158°38/40//, а по измѣренію — 157°30', г-.Р— і ЗС° 
5&'20и: а по измѣренію =13803', г л і = П 0 ('д2/2&,/, а по из- 
мѣреиію=171°27' и т. д.



й= 7 5 °4 3 '3 9 ” 

/3— 49°53'36"  

уг=:16о48'20"

Кромѣ вышеописанныхъ Формъ , на нѣкоторыхъ 

кристаллахъ топаза изъ Ильмеискихъ горъ замѣчается 

еще одна ромбическая пирамида , которой плоскости

Л
притупляютъ комбинэціопные края —. Такъ какъ я не

о

м огъ измѣрить наклоненія этихъ плоскостей къ при-  

лежащимъ, то кристаллограФическій ихъ знакъ остал- 

ся пе опредѣленнымъ.

4) На одномъ маленькомъ кристаллѣ топаза, проис- 

ходящемъ изъ окрестностеп рѣки Урульги (Нерчинскій 

округъ) и находящемся въ моей коллекціи, замѣчает- 

ся плоскость а, которая притунляетъ комбинаціонный 

край между плоскостями « = Р 2  и ? =  2Р2 . Кристаллъ 

этотъ представленъ на ф и г . 60 , таб. XXXVIII (а) въ 

его иастоящей величинѣ и со всѣми его натуральными 

подробностями. ІІа осиованіи приблизительныхъ измѣ- 

реній обыкновеннымъ отражательнымъ гоніометромъ 

Волластопа, для плоскости вычислилъ я кристалло- 

граФическій знакъ:

По Вейсу. По Пауману.

сг:=(7а:4Ъ:8с).....................................^Р2

и цолучилъ слѣдуюіціс углы;
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По вычисленіго. По измѣреніго.
с г : « = 1 6 6 ° 1 3  36"  

< 7 : г = 1 7 7 ° 1 9 ' 4 2 "  

а : 1 =  { 5 6 ° 2 9 '  1",

около 166°20'  

» 177° 0'

» 156°20'

Для с7= ^ Р 2 .

-Х =  5 0 °5 6 '2 Г '  Х = 1 0 1 ° 5 2 ' 4 2 "
2

І Ѵ = 4 8 ° 1 3 '5 6 "  Ѵ =  96°27 '52"2 а
і 2 = 6 6 ° 2 9 '  1" 2 = 1 3 2 ° 5 8 '  2"

« = 3 0 ° 5 5 ' 2 0 "  

|3 = 3 2 ° 2 0 '3 2 "  

у = 4 6 ° 3 5 ' 2 2 "

Описываемыіх кристаллъ безцвѣтенх , совершенно 

нрозрачеиъ и имѣетъ весьма блестящія нлоскости.

5 )  Недавно получилъ я два неболыпихъ кристал- 

ла топаза изъ розсыпеіі окрестностей рѣки Сапарки 

(Оренбургская губерпія) , весьма интересной мѣстно- 

сти , по разительному ея сходству съ алмазнымъ 

округомъ Бразиліи. Комбинація Формъ озпачеппыхъ 

кристалловъ уже гораздо сложнѣе комбинаціи кри- 

сталловъ, мною описанныхъ прежде (*). Самые кри- 

сталлы такъ походятъ на бразильскіе, что не зная съ 

достовѣрностію мѣсторожденія, ихъ невозможно отлп- 

чить отъ этихъ послѣднихъ. Одинъ изъ уномянутыхъ 

кристалловъ подарепъ мнѣ Генералъ-Маіоромъ В. К .

О  »Матеріалы для Минерадогіи Россіи», Часть П, стр. 
187 до 192.



Рашетомъ, а другой Штабсъ-Капитаномъ Горныхъ Ин- 

жепероізъ II. П . Барбоѵгомъ-де-М арни. Перізый кри- 

сталлъ имѣетъ около 18 миллиметровъ въ направле- 

ніа вертикалыюй оси и около 5 миллиметровъ въ иа- 

правленіи макродіагональной оси, онг совершенно про- 

зраченъ и иріягнаго темнаго розово-краснаго цвѣта; 

комбинація его представлена на фиг. 68,  таб. XXXVIII 

(сі). Второй кристаллъ имѣетъ около 7 миллиметровъ 

въ паправленіи вертикальпой оси и около 2^ милли- 

метровъ въ направленіи макродіагональной оси, также 

совершенпо прозраченъ, но цвѣтъ его гораздо бледнѣе 

предъидущаго; комбинація его представлепа на фнг. 

69,  таб. XXXVIII (<і). Всѣ кристаллографическія ог- 
ношенія означенныхъ кристалловъ удобно усматри- 

ваются изъ Фигуръ, почему дальнѣйшія подробности 

но этому предмету были бы излишни. Въ послѣднемъ 

кристаллѣ я вымѣрилъ нѣсколько угловъ отраліатель- 

нымъ гоніометромъ М итчсрлиха, снабженнымъ одною 

трубою. Такъ какъ до сихъ поръ кристаллы топаза 

изъ розсыпей окрестностей рѣкн Санарки еще никѣмъ 

не были измѣрепы, то считаю не безполезнымъ сооб- 

щать здѣсь результаты моихъ наблюденій.

Вотъ чго мною нолучено:

Д л л  наклопеніл плоскостеіі ромбической пирамнды  

і — '-Р въ макродіагопальпыхъ конечныхъ кралхъ. 

і , ' і Гі— 120°30'  0"

(По вычислен ію =120°20 '44")
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Д л п  наклот ніп  шоскостей ромбической пирамидм  

«б брахидіаюпальныхъ конечныхъ ираяхъ.

149 ° 40 ' 0 "

(По в ы ч ислен ію =149°31 '0" ) .

Д л л  наклоненіл плоскостеіі ромбической тірамиды 

при вершинѣ.

іл :іъ=  111°31 '30"
111 °30' 15"

Сред н ій=  111 °30 '53” 

г8:г4= 1 і Г 2 9 ' 3 0 "
І І Г З О '  0"

С р е д н ій = 1 1 1 °2 9 '4 5 "

Слѣдственно средпяя величипа изъ этихъ двухъ 
в е л и ч и н ъ = 1 1 Г 3 0 ' 1 9 " .

(По вы ч и сл ен ію = 1 1 Г З Г 5 0 " ) .

Д л я  взаимнаго наклоненія сосѣдственныхъ плоско- 
стсіі и = - Р  и * = - Р .2 3

« , : * , =  168°37'  0"

168°38 '30"

С реди ій=  168°37 '45"  

мй:г2= 1 6 8 ° 4 4 '  0"

168 41 0"

С рсдп ій = 168°42 '30"

«4:*4=  168°44'  0"
Слѣдственно среднее изъ этихъ трехъ величипь=  

1 6 8 °4 Г 2 5 " .
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(По в ы ч и с л е н ію = 1 6 8 °3 8 '5 0 " ) .

Д л а  наклоненія плосностеи и — '-Р м і — \Р  надъ 

плоскостію основнаго пинакоида Р — о Р .

100° 8 '30"I 3
м2:г'4=  100°12 '30"

100°11 '  0"

1 0 6  Кокиіаровъ, матеріалы

Средній= 100° 11 '45 

м4:»а= 1 0 0 °  8 '45"  

100 “  8 '  0 "

С редн ій= 100°  8 '23"

Слѣдственно среднее изъ этихъ трехъ вели чи нъ=  

100°9 '33" .
(По вы ч и сл ен ію = 100°10 '40" ) .

Д л я  наклоненгя плоскостей ромбической пирамидьі 

м— і р ,  надъ плоскостію основнаго пинакоида Р — оР . 

и ' .и А— 88°52'  0"
2  4

88°53'  0"

С ред н ій= 88°52 '30"

(По вы ч ислен ію = 88°49 '30 '").

Д л я  наклоненіа плоскостей ромбической пирамиды 

м = ^ Р  вб брахидіагональныхъ конечныхъ краяхъ.

М|:Ма=  141°17 '30"

(По вычисленію =141°  0'  6") .

Д л я  наклоненія плоскости брахидомы / = Р <х> къ 

прилежащеіі плоскости ромбической пирамиды м = ^ Р .



/ ^ = 1 3 7 °37 '45"

Г4:«4=  137°32 '45"

С р е д а і й = 1 3 7 ° 3 5 '1 5 "

(По вычисденію = 137°27 '22" ) .

Длл наклоненія плоскостей брахидомы ( — Р<х> , «од» 

плоскостію осповнаго пинакоида Р — оР.

/ ; : / ; = 9 2 в3 1 '3 0 "

(По вычислен ію =92°42 '  0 " ) .

Нѣкоторые изъ этихъ измѣренііі дозволяютъ при» 

н я т ь , что углы кристалловъ тоназа изъ розсыпен 

окрестностеп рѣки Санарки равыы угламъ кристалловъ 

топаза изъ прочихъ мѣсторожденіи. Если же между 

вышеприведенными измѣреніями встрѣчаются и такія,  

которыя довольно значительно отличаются отъ вычи- 

сленныхъ величинъ, то причину этому должно , ка- 

жется,  скорѣе искать въ несовершенствѣ образованія 

кристалловъ, нежели въ самыхъ измѣреніяхъ , кото- 

рыя,  если не совершенно строги, то все-таки довольно 

хороши.

6) Въ сочиненіи этомъ принято мною за правило 

онисывать кристаллы русскихъ мннераловъ, по своей 

красотѣ, выходящіе изъ круга обыкновенныхъ экзем- 

пляровъ. На этомъ основаніи, я  сообщаю здѣсь крат- 

кое онисаніе нѣкоторыхъ кристалловъ топаза, изъ ко- 

торыхъ одни присланы въ Петербургъ купеческимъ 
братомъ М . Н . Бутинымъ , а другіе Екатеринбург- 

скимъ кунцомъ Стебачовымъ. Кристаллы эти , нред-
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ставлепные на фпг . 58 и 59 таб. XXXVIII (а)  , па

фиг . 61 и 63 таб. ХХХУІИ (Ь) , на фиг. 64 и 65

таб. XXXVIII (с), и иа фиг. 67 , таб. XXXVIII (<1)

въ пастоящеп ихъ величинѣ и со всѣми натуральными

подробностями, были добыты въ горахъ окрестностей 

рѣки Урульги въ Нерчинскомъ округѣ. Такъ какъ фи- 

гуры даютъ полное понятіе о величинѣ и кристалло- 

граФическихъ отношепіяхъ экземпляровъ, то дальнѣй- 

шее описаніе этихъ двухъ предметовъ было бы излиш- 

не, почему я обращусь прямо къ оиисанію прочихъ 

свойствъ кристалловъ.

Кристаллъ, представленный на фиг . 58 отличает- 

ся своею совершенною прозрачностію и красивою на- 
ружностію. Въ немъ замѣчается только одна внутрен- 

няя трещпна, зависящая отъ спайности и идущая по 
срединѣ. Цвѣтъ его ванно-ніелтый, довольно темный. 

Плоскости основнаго пинакоида Р — оѴ и брахидомъ 

аггг-Рос и /г=Роо ровны, но тусклы; плоскости ром-
о

бической ппрамиды гЪгг^Р и брахидомы у —  2Роо весь- 

ма блестящи; плоскости ромбическихъ пирамидъ и ~  

^Р и о = Р ,  и макродомъ й = Р оо  и Іі— ^Рсс совершен- 
но матовы; плоскости призмъ М =  ссР , т —  ооР^ и 

I=  сюР2 весьма блестящи и покрыты легкимп верти- 

кальными штрихами. Кристаллъ этотъ былъ присланъ 

М . Д .  Бутинымь  и мнѣ не извѣстно кѣмъ онъ куп- 

ленъ.
Кристаллъ, представлештый на фиг. 59  отличает- 

ся своею величипою, которая для совергаепно прозрач-
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паго кристалла, конечио, весьма зиачителыіа. Во вцу- 

тренности этого кристалла замѣчаются три трещины 

(по средвнѣ, въ верху и въ пизу) , заввсящія отъ 

спайности, за исключепіемъ которыхъ кристаллъ по- 

чти совериіенно прозраченъ. Цвѣтъ его винно-шелтый, 

переходящій въ медово-желтый , довольно темный. 

Верхній коиецъ окристаллованъ въ совершеиствѣ, что 

же касается до нижняго,  то онъ ограниченъ довольно 

ровною горизонтальною поверхностію , которая есть 

иичто ипое, какъ поверхность бѣлой, слабо друзооб- 
разной топазовой коры, покрывающей плоскость спай- 

ности пижняго конца кристалла (*). На передней 

сторонѣ нижней части кристалла находится нѣсколь- 

ко листочковъ бѣлой слюды и немного разрушеннаго 

полеваго шпата. Кристаллъ вѣситъ 4 Фунта и 7 зо- 
лотниковъ. Плоскости основиаго пинакоида Р ^ о Р  и 

брахидомъ а = | Р о о  и Роо ровиы , но нѣсколько 

тусклы; плоскости ромбической пирамиды і = ^ Р  бле- 

стящи, но слабо бугорчаты ; плоскости ромбической 
пирамиды м = і Р  и макродомы / і=^Рх> соиершеиио 

матовы; плоскости брахидомы і/— 2Рас блестящи, по 

иокрыты слабыми неровностями; наконецъ плоскости 

призмъ Л/=оо Р, т —  ооР^ и 1=2 ооР2 весьма блестящи 

и, какъ обыкновевно въ кристаллахъ топаза, покры- 
ты слабыми вертикальными штрихами. Кристалдъ

для минералогги Россги. 109

(*) Обь эгомъ прсдметѣ булегъ говорспо нодробиѣс ииже.



этогь былъ присланъ М. Д .  Бутинымъ и куплеиъ 

мною за 300 рублей серебромъ.

Кристаллъ, представленный на фиг . 61 ,  за исклю- 

ченіемъ одной спайной трещины, находящейся въ ниж- 

ней его части, совершенно прозраченъ. Онъ превосход- 

но образованъ и превосходно сохраненъ; имѣетъ весь- 

ма острые края и весьма блестящія плоскости, почему 

очень красивъ. Я не могу теперь описать этотъ кри- 

сталлъ подробнѣе , потому что онъ возвращенъ въ 

Екатеринбургъ къ его владѣльцу И . С. Стебакову, за 

недостаткомъ здѣсь покупателей. Цѣна этому кристал- 

лу была назначена Г.  Стебаковьімъ 600 руб. серебр.

Кристаллъ, представленный па фиг. 63,  за исклю- 

ченіемъ нѣсколькихъ ничтожныхъ трещинокъ въ верх- 

ней его части, совершенно прозраченъ, но цвѣтъ его 
значительно свѣтлѣе цвѣта предъидущихъ кристалловъ. 

Плоскости основнаго пинакоида Р — оР, ромбическихъ 

пирамидъ і —  ̂ Р и мгз^Р,  и макродомы 6,— Ѵао мато- 

вы, при томъ отчасти, въ особенности первыя , по- 

крыты тоненькпми чешуйками желѣзнаго блеска; пло- 

скости брахидомы /==Роо тусклы; плоскосги брахидо- 

мы у г=2Рао довольно ровны и блестящи; плоскости 
призмъ М =  осР и I—  ооР2 блестящи и , какъ обы- 

кновепно бываетъ , покрыты вертикальными штрпха- 

ми. Кристаллъ эготъ былъ присланъ Г.  Стебаковымъ 

ц купленъ мпою за 50 рублей серебромъ.

Кристаллъ, представленный на фиг . 64 , имѣетъ 

очень пріятный медово-желтый цвѣтъ п , за исклю-
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ченіемъ нѣсколькихъ ничтожныхъ внутреннихъ тре- 

щинокъ въ нижней его части, совершенно прозраченъ. 

Плоскости основнаго пинакоида Р = о Р  , брахидомъ 

а = | Р с о  и /==Рао блестятъ слабо , ночти тусклы; 

нлоскости ромбической нирамиды г~ ^ Р  весьма бле- 

стящи, но нѣсколько бугорчаты; плоскости ромбиче- 

ской пирамиды мзг^Р и макродомы Л=^Роо совер- 

шенно матовы; плоскости брахидомы у =  2Роо доволь- 

но ровны и блестящи; плоскости призмъ М ~  ооР и 

I—  ооР2 весьма блестящи, но покрыты слабыми вер- 
тикальными штрихами, Кристаллъ этотъ присланъ 

былъ М . Д .  Бутинымъ  и купленъ Музеумомъ Горнаго 

Института за 300 руб. серебромъ.

Кристаллъ,  представленный на фиг. 65,  совершен- 

но прозрачепъ, хорошо сохраненъ и имѣетъ пріятный 

винно-желтый цвѣтъ. Всѣ плоскости, находящіяся на 

его верхнемъ копцѣ, т. е. плоскости Р = о Р  , г = ^ Р ,
О О --

/ т Р о о  , угз2Роо и й = Р о о  , тусклы , а плоскости 
призмъ М —  осР и I—  ооР2 весьма блестящи и , какъ 

обыкновенно, покрыты слабо вертикальными штриха- 

ми. Кристаллъ этотъ былъ присланъ И. С. Стебако- 

вымъ и купленъ мною за 150 руб. серебромъ.

Кристаллъ, представлениый на Фигурѣ 67,  весьма 

красивъ. Онъ имѣетъ пріятный медово-желтый цвѣтъ, 

хорошо сохрапепъ и совершенпо прозраченъ. ГІлоско- 
сти основнаго пинакоида Р = о Р  и брахидомы (~Ѵ<х> 

тусклы; плоскости ромбической пирамиды г = ^ Р  весь- 

ма блестящи, но съ маленькими бугорками; плоскости

для минералогги Россіи. 1 1 1
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брахидомы ?/іг=2Роо также весьма блестящи , хотя и 

не совсемъ ровпы; плоскости ромбическихъ пирамидъ 

г«=-Р ,  о = Р ,  а = - Р 2  и макродомы й = Р с о  матовы;
О

плоскостн призмъ М—  оюР и I—  ооР2 весьма блестя- 

щи, но слабо покрыты вертикальными штрихами. Меж- 

ду поимяноваиными плоскостями а ,  припадлежитъ по- 

вой ромбической пирамидѣ. Такъ какъ эта плоскость 

съ одной стороны притупляетъ комбипаціонный край 

между плоскостями й— Ѵ<х> и і = \ V ,  а съ другой сто- 
роны съ плоскостями и ^—:^Р и г«2= ^ Р  пересѣкается 

въ параллельпыхъ краяхъ , то знакъ для этоп пло- 

скости есть слѣдующій:

Далѣе чрезъ вычисленіе получается:

| Х = 4 8 ° 4 3 ' 2 1 "  X -  9702 6 Ч 2 "
і Ѵ = 7 9 ° 5 7 '3 5 ' '  У = 1 5 9 ° 5 5 ' 1 0 "

і 2 = 4 3 °  1 '40"  Ъ—  86° 3 '22"

«г=:76о35 '10"
( 3 = 4 7 ° 5 6 '  8 "  

у =  14°48'П" 
а : Р = 1 3 6 ° 5 8 ' 2 0 "  

а : м = 1 7 0 ° 3 2 ' 2 8 "  

а : / і = 1 6 5 °  7 ' 3 0  ' 

а : / = 1 2 5 ° 2 7 '  4"

168° 2 '58"  
<х:е2=Ш°38'40 '

По Наумапу.

Для а г - ’Р2.



Кристаллъ этотъ присланъ М. Д . Бутинымъ  и ку- 

пленъ мпою за 200 руб. серебромъ.

7) Не безполезно обратить вниманіе на пѣкоторыя 

странности, замѣчаемыя въ болынеіі части кристалловъ 

топаза изъ окресткостеіі рѣки Урульги (*), а именно: 

многіе кристаллы, которыхъ верхнііі конецъ хорошо 

окристаллованъ и заостреиъ многихми плоскостями, па 
нпжпемъ своемъ концѣ ограничены только одпоіо, бо- 

лѣе или менѣе слабо друзообразною поверхпостіт, ко- 

торую, съ перваго взгляда, можно принять за настоя- 
щую кристаллическую плоскость недѣлимаго, т .  е. за 

осповнон нинакоидъ оР, только не совсемъ хорошо 

образованнын, По этому казалось всегда страннымъ: 

почему кристаллообразовательная сила, дѣйствовавшая 
на верхиемъ коацѣ кристалла съ такою энергіею н 

правильносгію , оказала слабое и песравненпо менѣе 

нравильное дѣйствіе на его нижній конецъ? Обыкно- 

венно на этотъ вопросъ отвѣчали просто: верхнііі ко- 

иецъ образовался въ пустотѣ (иапр. въ маленькой пе- 

щерѣ), а нижпій коиецъ обращенъ былъ къ горпой 

породѣ, которая такимъ образомъ служила препят- 
ствіемъ для надлежащаго его образовапія (**). Одиа-

для мтералогги Россіи. П З

(*) Подобное >ке явленіе замѣчается также и на нѣьото» 
рыхъ бразидьскихъ кристаллахъ тогсаза.

(**) Такое объяснеиіе встрѣчаегъ впрочемъ сдѣдующее воз- 
раженіе: если нижнііі конецъ кристадла, при своемъ образо-  
ванін , встрѣчалъ сонротнвленіе со стороны горноіі иороды,  
то онь нс могъ получить нпкакоіі ораші.іьностн, между тѣмь 

Горн Шурн Кн X. 1860. 8



коже болѣе тщательное изслѣдоваиіе доказываетъ,  что 

такое объясиеиіе ііеудовлетворительно. Вышеупомяну- 

хая страниость тоиазовыхъ кристалловъ зависитъ со- 
вершеиио отъ другоіі, частію геологической причины, 

а именсо: иаходясь еще въ горѣ, топазовые кристал- 

лы были переломлены на двѣ , на три или болѣе 

частей. по направленію ихъ совершеннѣйшей спайпо- 

сти (вѣроятно по причинѣ геологическихъ сдвиговъ, 
происшедшихъ въ горѣ или въ самый моаентъ обра- 
зованія кристалловъ или въ послѣдствіи). Но, очеви- 

дпо, что въ этомъ случаѣ первая изъ такихъ частей, 

на верхнемъ своемъ копцѣ, должна представлять всѣ 

заостряющія плоскости первоначальнаго кристалла, а 

на ппжпемъ быть ограпичена плоскостію спайности; 
слѣдующія за нею, вторая, третія и т. д. частп, дол- 

жны быть ограничены плоскостями снайности какъ 
па верхнемъ , такт. и на нижнемъ коецѣ ; накопецъ 

послѣдняя часть па верхнемъ концѣ должна быть огра- 
ничепа плоскостію спайности , а иа нижнемъ (кото- 

рымъ первоначальный кристаллъ былъ вросши въ гор- 

ную породу) представлять неправильную корнеобраз- 

ную поверхность. Очевидно также,  что всѣ такія ча- 
сти, нроисшедшія отъ разлома кристалла, могли или 
оставаться почти па своемъ первоиачальпомъ мѣстѣ, 

или удадиться одпа отъ другой па довольпо значптель-

какъ въ экземплярахъ, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, конець 
этоть всегда ограничень, ссли не совершеино , то довольно 
правильною плоскостію.

114 Кокшаровъ, матеріалы



ное разстояніе. Если теперь изслѣдовагь экземиляры 
топаза подобваго рода со всею тщательпостію, то не- 

вольпо придется допустить, что въ пѣкоторую эпоху 

растворъ топазоваго вещества проникалъ въ трещины 

разломаппаго кристалла или вообще въ тѣ пустоты, 
гдѣ лежали отдѣльпыа его части , и что изъ этого 

раствора образовались мелкіе кристаллы топаза , ко- 

торые садились (аочти въ параллельномъ между со- 

бою положепіи) на обнажеыаыя плоскости спаііиостп 

большихъ разломленныхъ крисгалловъ, въ видѣ болѣе 

или менѣе толстоіі друзообразной кристаллическоіі ко- 

ры , имѣя притомъ осповные шійакоиды оР слнвши- 

мися почтн въ одну общую плоскость. Итакъ  пло- 
скость нижняго конца наибольшеіі части экземпляровъ 

топаза изъ окрестпостеіі Урульги, плоскость имѣющая 

отчасти друзообразныіі видъ и похожая на настоящую 

кристаллическую плоскость , есть ничто иное , какъ 
наружная поверхность вышеупомянутоіі кристалличе- 
скоіі коры и слѣдственно есть элементъ совершенно 

постороннііі для большаго недѣлимаго (*). Доказатель- 
ствомъ вышеизложеннаго объясненія можетъ служить 
одинъ экземпляръ тоназа изъ окрестностей рѣки Уруль- 

ги, находящійся въ коллекціи моего почтеннаго друга 

II. А . Кочубея. Экземпляръ этотъ состоитъ изъ куска 
гранита , въ которомъ лежитъ топазовый крнсталлъ,

(*) Къ этоіі категоріи кристалловъ принадлежитъ также 
и экземпляръ опіісанныіі П. А. Кочубсс.т ( « Матеріалы для 
Минерадогіи Р о с с іи », Часть II, стр. 310) .

длп мипералогіи Россіи. 115



разломлегшыіі иа три части , о б п а ж е и о ы а  плоскостй 

спаііпостн которьіхъ  п окры ты  кристаллическою  топа-  

эовою корою.

116 Кокшаровъ, матеріалы

ВТОРОЕ ПРИБАВЛБШЕ КЪ РУТИЛУ,

(Часть I , стр. 60,  Часть II, стр. 313).

1) Между кристалламн рутила (спутпиками эвкла- 

за въ розсыпяхъ окрестностеіі рѣки Сапаркп, Ореа- 

бургскоп губерпіи) , которыми обязалъ меня мои по- 

чтепный сослуживецъ Капитанъ Горпыхъ Инженеровъ

А . И . Антгтовъ, нашелъ я одинъ прекрасньш двоіі- 

никовыіі крпсгаллъ, образованиьш по тому же самому 

закону, по которому образованы двойники рутпла Бра- 

зиліи, опнсанпые Миллеромъ (*) и Деклуазо  (**). Итакъ 

между мнпераламн розсьшей Оренбургской губерніп и 

алмазпыми песками Бразилін , снова повторяется то 

сходство,, о когоромъ уже нѣсколько разъ мы имѣли 

случай упоминать.
Означенньш лвойпиковый кристаллъ образованъ 

именно такимъ образомъ , что въ немъ двопниковая 

плоскость есть плоскость квадратной пнрамиды втора- 

го родагг:(За:Ь: осЬ)=ЗРоо . Оиъ пе великъ (около 10 

мнллиметровъ въ длину и около 8 миллиметровъ въ

(*} РоддепсІог([’5 Аппаіеп, 1842 , Вй ЬѴІІ, 8.' 480.
(**) Лппаіея сіе СЬішіе еі РЬувідие, 3 8ёгіе, 'Готе ХІИ  

(Аѵгіі, 184-5).



ширияу), «о имѣетъ весьма симметрическую паруж- 

ІІОСТЬ. Три сосѣдствеппыя п.юскости / = Р о с  каждаго 

педѣлимаго весыиа широки , а чегвертая узкая , что 

впрочемъ удобнѣе усматриваегся изъ приложенпыхъ 

Фигуръ.

Первая Фигура п редставляетъ  двойпикъ въ наклон-  

ыой проэкціи .

длп лпшералогіи Россіи. 117

Вторая Фигура представляетъ двойникъ въ гори- 

зоптальпой проэкціп.



Если мы, какъ прежде , наклонеоіе плоскостеіі 

главноіі квадратнои пирамиды вь конечныхъ краяхъ 

и ри м ем ъ= 123°7 '30 ' '  и въ средпихъ к р а я х ъ = 8 4 ° 4 0  0"  

или а : Ь : Ь = 0 , 6 4 4 18 :1 :1 ,  то для нашего двойникова- 

го кристалла вычисляются слѣдующіе углы:

Взаимное наклоненіе главныхъ осей а и а' двухъ 

недѣлимыхъ, или Ь2:Ь'а= : 5 4 04 3 ' 8 ".

Входящій уголъ на вершивѣ двойниковаго кри- 

сталла, т. е. 14:1'4= 1 6 9 ° 8 ' 2 8 " .

і *1' )
і- ' = 1 3 4 ° 3 2 ' 5 0 "

5 9 °42 '12"

2) Въ описанномъ мною уже прежде (*) бразиль- 

скомъ кристаллѣ рутила, изъ коллекціи Е. П. Докто- 

ра Е . И . Р а уха , я вымѣрилъ снова, притомъ стро- 
гимъ образомъ, нѣсколько угловъ. Измѣренія эти бы- 

ли произведены съ цѣлію доказать, что всѣ конечные 
края главной квадратной пирамиды совершепво оди- 

наковы и что это равенство существуетъ даже на од- 
номъ и томъ же кристаллѣ, если только онъ образо- 

ванъ удовлетворигельиымъ образомъ. Для измѣреній 
употребленъ былъ М итчерлиха отражательный гоніо- 

метръ, снабженный двумя трубами; вотъ результаты:

Наклонепіе плоскостеи главной пирамиды о = Р  въ 

конечныхъ краяхъ .

(‘) «Матеріалы длн Мшіералогіи Россіи», Частьі, стр. С9.
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оі ;о2= 1 2 3 07 ' 3 5 "

02:0 з = 1 2 3 в7 '3 5 "  

о5:о4=  123°7 '40"  

ол: о , =  123°7 '40"
4  і

Паклоненіе плоскостеіі главион пирамиды о = Р  при 

вершинѣ (т. е. удвоеиыое иаклоиеніе плоскости о къ 

всртикальиоіі оси).

о4:ов= 9 5 ° 2 0 ' 1 0 "  

о2:о4= 9 5 ° 2 0 ' 2 7 "

Изъ этихъ измѣренііі усматривается съ какимъ со- 

вершенствомъ образованъ кристаллъ рутиля Доктора 

Е .  П . Р ауха. Не всѣ одпакоже рутиловые кристал- 

лы таковы, какъ этогъ послѣднііі; такъ напр. также 

въ бразильскомъ кристаллѣ рутила, подаренномъ мнѣ 

Дамуромъ , я нашелъ наклоненіе плоскостеп первоіі 
тупѣйшеіі пирамиды і = Р э о  въ конечныхъ к р а я х ъ =  

135°9'40 ' ,  тогда какт. по вычвсленію иаклонепіе э т о =  

І 3 4 °5 8 '1 0 " .  Измѣреніе было произведепо М ит черлиха  

отражательнымъ гоніометромъ съ одпою трубою. От- 

ражеппый предметъ былъ ясенъ и безъ малѣйшаго 

удвоеиія.

ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ К*Ь ГРАНДТУ.

(Часть III, стр. 1 и стр. 93).

Сослуживецъ мой, Корпуса Горныхъ Инженеровъ 

Поручикъ К. И. Аисенко , сообщилъ мпѣ результаты 

произведеннаго имъ аналпза маргапцово-глиноземистаго

длп минералогги Россіи. 119



грапата изъ окростпостеи Міасскаго завода, съ нрось- 

бою помѣстить ихъ вт> моихъ «Матеріалахъ для Ми- 

нералогіи Россіи». К. И . Лисенко получилъ слѣдугощес:

120 Кокшаровъ, матергалы

Кремнезема................................. 36 ,30

Глипозема...................................  17,48
Закиси м арганца ....................  30 ,60

Закпси желѣза.......................... 14,32

ІІзвести.  .......................... 0,51

99,21 (*)

Гранатъ этотъ, слѣдуя К. И. Лисенко, нопадается 

въ гранитѣ кристаллами (трапецоедры 2 0 2 )  средней 

величпны , имѣетъ красвып цвѣтъ и отиосительный 

в ѣ с ъ = 4 , 3 8 .

1 ^ 1 .

I1 0 Д II Ц II т ъ.
(РІюЛі/іІ, 6 .  Во$е).

Обшая характеристика.

Кристаллическая система: правпльная (тетраедри-
ческая геміедрія).

(*) Рсзультаты эти напсчатаны были пг Горномъ Ж ѵр-  
иалѣ (1859 г. Часть I, стр. ^О^), но, по ошибкѣ, прішисапы 
II. А. Иванову.



Минералъ ионадается маленькими кристаллами,
О

ыредставляющими комбинаціго с с О .~ . Цвѣтъ его бѣ-

лын. Блескъ стекляноый , склоняющійся къ алмаз- 
ному. Просвѣчиваеть. Твердость=;8.  Отиосительиый 

в ѣ с ъ = 3 , 4 1 б  (Г. Розе). Чрезъ нагрѣваніе обнаружи- 

ваетъ полярное электрнчество. Бообіце, по своимъ мор- 

Фологнческимъ и частію Ф и з и ч е с к и м ъ  нризнакамъ, схо- 

денъ съ борацптомъ. Химическій составъ еще пе из- 

слѣдоваиъ окопчателыю, по, кажется,  преимуществен- 

по долженъ состоять пзъ борнокислой извести.

Предъ паялыюю трубкою родицитъ илавится труд- 

но, и то только по краямъ , въ бѣлое пепрозрачпое 

сгекло, получающее наросты, сильно свѣтящіеся жел- 

товато-краснымъ свѣтомъ. Съ плавпями обнаружи- 

ваетъ тѣ же явленія, какъ и борацитъ. Существенное 
разлпчіе между двумя минералами состоитъ въ томъ, 

что осколокъ родицита, защемленпый въ платиновыхъ 
щипцахъ, окрашиваетъ пламя отчасти краспымъ цвѣ- 
томъ, тогда какъ борацитъ окрашиваетъ пламя только 
одпимъ зеленымъ цвѣтомъ.

Въ хлористоводороднон кислотѣ родицнтъ трудпо 

растворяется; въ растворѣ этомъ оказывается доволыіо 

зпачителыюе количество известп.
ІІазваиіе «родпцитъ» дано минералу Густаво.иъ 

Розе и произведено отъ греческаго слова ^оді^еіѵ (окра- 

шивать краснымъ цвѣтомъ), по причинѣ окрагаивапія 

пламени паяльной грубки этимъ цвѣтомъ.

для мипералопи Россіи. 121



Родицитъ находится въ Россіи на Уралѣ,  а имен- 

ио при деревняхъ Сарапульскоіі и Шайтанкѣ,  въ окрест- 

ностяхъ Екатеринбурга. Онъ былъ открытъ Густ а- 

вомъ Розе и описанъ имъ въ первый разъ въ 1834 

году (*).
При Сэрапульской родицигъ встрѣчается малень- 

кими кристаллами, наросшими на столь рѣдко встрѣ- 

чаюіцемся лучистомъ красномъ турмалипѣ. Крупнѣй- 

шіе изъ кристалловъ имѣютъ не болѣе одной линіи 

въ поперечиикѣ. Опи окристалловапы очень явственно 

и суть ромбическіе додекаедры, которыхъ поперемѣп- 

пые трехгранные углы слегка притуплены; слЬдствеп- 

но представляютъ комбинацію ромбическаго додекае-

О
дра <х>0 съ тетраедромън—  ( ф и г .  3 , таб. ЫІІ) .

2

Плоскоста тетраедра ровпы и блестящи , плоскости 

же ромбическаго додекаедра бываштъ нногда неровны 
и болѣе или менѣе изогнуты , почему неудобны для 

измѣренія. Ие смотря однакоже па это послѣднее об- 

стоятельство, Густавъ Розе пзмѣрилъ приблизительно 

Саранульскіе кристаллы и нашелъ краевой уголъ ром- 

бическаго додекаедра равнымъ около 120°. Кристал- 

лы имѣютъ чистый бѣлыіі цвѣтъ , нросвѣчиваютъ и 

сильпо блестятъ (въ особенности на тетраедрическихъ 

плоскостяхъ) стекляішымъ блескомъ , склоняющимся 
къ алмазному.
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(*) Роддеп(іог([’$ Аппаіеп, 1834-, В(1. ХХХИГ, 8. 253.



При Шайтанкѣ родицитъ попадается точ і і о  такихъ 

же своііствъ, какъ и при Сарапульскоіі, только кри- 

сталлы его пѣсколько круппѣе (около 2 липіп въ по- 

перечникѣ) и имѣютъ желтовато-бѣлын цвѣтъ , скло- 

ияющіпся къ сѣровато-бѣлому. Крчсталлы эти быва- 

ютъ наросши: частію па окристаллованиомъ кварцѣ,

частію на красиомъ турмалинѣ ; иногда также ле- 

жать въ глипѣ , наполняющей маленькіе пустоты въ 

гранитѣ. Относителыіый вѣсъ тайтанскаго родицита 

Густавъ Розе нашелъгг:3,416.  Для этого опредѣленія 

слугкилн пѣсколько малеііькихъ кристалликовъ, вѣсив- 

шихъ вмѣстѣ 0 ,386  грамма. Гіо этому относительный 

вѣсъ родицита нѣсколько болѣе того же вѣса бора- 
цига. По изслѣдованіямъ Густава Розе элекгрическія 

іівленія шайтанскаго родицита тѣ же,  что и у бора- 

цита, а пмеппо: при измѣиенін гемпературы оиъ дѣ-

лается силыю полярію-электрическимъ. Электрпческія 

оси соединяюгъ каждыѳ диа прогивуполояіные трех- 

гранные угла ромбическаго додекаедра,  слѣдственно 
ихъ четыре. Тѣ изъ угловъ, па которыхъ находятся 

тетраедрическія плоскости, стаиовятся при уменьшаю- 

щеііся температурѣ кристалла положительно-, а про- 

чіе отрицателыю-электрическими ; при возрастающей 

температурѣ слѣдствеппо на оборотъ, первые отрица- 

телыіо-, а послѣдніе иоложителыіо-электрическими.

Что касается до химическаго состава минерала, 

то Густавъ Розе описываетъ слѣдующимъ образомъ

длп минерало/іи Россіи. 123



произведснныя имті испытапія (*).

«Предъ паяльпою трубкою родицитъ изъ Сарапуль- 

ской трудио плавится. Маленькііі его осколокъ , въ 

платшіовыхъ щипчикахъ,  плавится только гіо краямъ 

въ бЬлве  и непрозрачное стекло, дающее ростки, силь- 

по свѣтящіеся желтовато-краспымъ цвѣтомъ. Въ па- 

чалѣ пламя паяльной трубки окрашивается зелевымъ 

цвѣтомъ , потомъ только пижпяя его часть остается 

зеленою, верхняя же дѣлается красною, и наконецъ 

все пламя стаиовится краснымъ, Пламя эго окраши- 

вается такъ же сильио , какъ при лепидолитѣ изъ 

Шайтанки или петалитѣ, сподуменѣ и другихъ литій 

содержащихъ минералахъ, Будучи нагрѣваемъ па углѣ, 

минералъ округляется по краямъ , дѣлается снѣжно- 

бѣлымъ и непрозрагшьзмъ, и даетъ такіе же рост&и, 

ьакъ при испыташи въ ізлатиновыхъ зципцахъ. Въ 

колбѣ нисколько ые отдѣляетъ воды ».

«Въ бурѣ растворяется а образуетъ прозрачное 

стекло, то же самое в въ ФосФорной соли; по этому, 

кажется,  пе содержитъ въ себѣ крезшезема. Съ пла- 

виковымь шпатомъ сплавляется въ прозрачное стекло, 
а также растворяется и въ кремневокисломъ патрѣ^ 

пе окрашивая его, почему можпо предположить , что 

сѣрпой квслоты пе содеряіитъ».

«Съ малымъ колачествомъ соды сплавляется въ 

бѣлуго эмаль, а съ увеличеннымъ количествомъ соды

(*) бизіаѵ Яояе. Кеіке пасЬ сіеш ІГгаІ иші АІІаі , 1837, 
В<1. 8. 466.
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вг прозрачиое стекло, которое при охла;кдеиіи ые кри- 

сгаллизуется. Если сгекло, получеииое съ содою, рас~ 

толочь, растворить въ малепькомъ нлатиііовомъ тиглѣ 

въ хлористоводородиой кислогѣ, растворъ высушить, 

получеииый такимъ образомъ порошокъ облмгь спир- 

томъ и этотъ послѣдиій зажечь , то пламя окраши- 
вается зелеиымъ цвѣтомъ, такъ гке сильпо, какъ пра 

борацитѣ».

«Въ хлористоводородной кислотѣ минералъ трудио 

растворяется. Малое количество его порошка , проки- 

пячеиное въ хлористоводородной кислотѣ , дало не- 

большой остатокъ , который однакоже при дальнѣй- 

шемъ дѣйствіи кислоты пакоиецъ растворился. Рас- 

творъ отъ прилитія амміака пе далъ пикакого осадка, 
а отъ прилитія вь амміакалыіую алідкость щавслевой 

кислоты далъ доволыю значительный осадокъ. Въ про- 
цѣженной жидкости литій огкрытъ быть не могъ, 

потому ли, что взятое для испытанія количество бы- 

ло слишкомъ мало, или потому, что въ мипералѣ его 

въ самомъ дѣлѣ не заключается; въ послѣдиемъ слу- 

чаѣ красиый цвѣтъ пламени гіаялыіой трубки могъ 

происходигь отъ извести , которая въ нлавоковомъ 

пшатѣ окраіииваетъ нламя такъ же силыю , какъ и 
литій содержащіе минералы».

«Нзъ всего Бы ш е п р и в е д с и і і а г о  усматривается, что 

родицитъ имѣетъ большое сходство съ борацитомъ: 

Форма и цвѣтъ тѣ же самые; предъ паяльною труб- 

кою, будучи сплавленъ съ бурою, фосфорною солыо,

длп минералогіи Россіи. 125



н.іавиковымъ шпатомъ и кремневокислымъ натромъ, 

оиъ содержится какъ борацитъ ; даетъ ту же самую 

реакцію съ бориою кислотою и такъ же трудио рас- 

творимъ въ хлористоводородноіі кислотѣ, какъ бора- 

цитъ. Сорацитъ имѣетъ, однакоже, нѣскодько меньшую 

твердость; въ платииовыхъ щипцахъ окрашиваетъ пла- 

мя паялшоп трубки только зеленымъ цвѣтомъ ; на 

углѣ безъ соды или съ содою сплавляется въ про- 
зрачиое стекло, которое крпсталлизуется; растворен- 

ный въ хлористоводородпой кислотѣ , отъ прилитія 

амміака и щавелевой кислоты , не даетъ никакого 

осадка; иаконецъ отличается своимъ образомъ нахож- 

денія , ибо при Люнебургѣ и Зегебергѣ онъ встрѣ- 

мался до сихъ порт. въ кристаллахъ , заключающих- 
ся вь гипсѣ. Очеиь вѣроятпо , что иовый мине- 

ралъ,  обладая т о ю  же кристаллическою Формою какъ 

и борацитъ, имѣетъ одипаковыіі съ иимъ атомическій 

составъ и слѣдственно съ пимъ изоморфенъ. Можетъ 

быть по этому, что онъ есть ничто иное какъ извеет- 
ковый борацитъ, что впрочемъ должно рѣшить точиое 

химическое разложеніе».

Далѣе Густавъ Розе описываетъ отношенія къ на- 

яльиоіі трубкѣ родицита изъ Шайтанки слѣдующимъ 

образомъ:

«Отпошенія къ паялыюй трубкѣ вообще были со- 

гласпы съ предъидущими, только нламя окрашивалось 
краснымъ цвѣтомъ далеко не такъ сильно какъ при 

Сарапульскихъ кристаллахъ; зеленый цвѣтъ былъ гос-
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подствующимъ; красное пламя хотя и появлялось въ 

верхнеп части пламени , однакоже подъ конецъ имъ 

не окрашивалось все пламя , какъ это имѣло мѣсто 

въ Сарапульскомъ родицитѣ. Всѣ прочія своііства Шаіі- 

танскаго родицита не представляютъ никакого разли- 

чія отъ своііствъ роднцита изъ Сарапульскоіі».

Игакъ взявъ въ соображеніе все сказанное Густ а- 

во.нъ Розе, усматривается , что этотъ учены іі приии- 

маетъ родицитъ за минералъ изоморФныіі съ бораци- 

томъ.

для минералопи Россги. 127

ПЕРВОБ ПРИБАВЛЕИІЕ КЪ КЛИНОХЛОРУ.

(Часть I, стр. 368).

Въ Ахматовской минералыюй кони, на Уралѣ, кли- 

нохлоръ (рииидолитъ, ф. Кобелль) встрѣчается часто 

въ большихъ листоватыхъ массахъ , по наружносги, 

весьма сходныхъ съ подобными массами клинохлора 

изъ Честера въ Пенсильваніи. Эго отличіе клинохлора 

было разложено недавно моимъ почтеннымъ другомъ 

Г .  В . Струве, который сообщилъ мнѣ слѣдующіе ре- 

зультаты его двухъ апализовъ:

I. II.

Кремнезема . . . . 31 ,64 31 ,52

Глииозема.......... 13,54 13,96
Окиси желѣза . . . 5 ,83 6,12

Горькозема. . . . 36 ,90 35,68
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Известа 

Воды. .

0 , 0 5  0 , 0 5

1 2 ,7 4  1 2 ,6 7

100 ,00 100,00

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ К'Ь АНАЛЬЩИЛІУ.

(Часть III, стр. 103).

До сихъ поръ вг аиальцимѣ взъ горы Блаюдата 

(Уралъ),  кромѣ куба осОао , ие было описано еще 

никакой другой Фориы.  Недавпо получклъ я кусокъ 

анальцима изъ этой мѣстности , на которомъ находи- 

лись доволыю большіе кристаллы , имѣющіе Форму 

трапецоедра 2 0 2 .  ІІтакъ и въ кристаллограФическомъ  

отношеніи апальцимъ изъ горы Благодати ие отли- 

чается отъ анальцпма изъ прочихъ мѣсторожденій.

(Кеіпе Таікегііе, IV егп ег; Ма^незіі, ѵ. ЬеопІіагЛ; 

Сотрасі  СагЬопаіе оГ Мадоезіа, Ріііііірх; Ма^пёвіе Саг- 

Ьопаіёе, Найу; СіоЬегІііе, Веисіапі, Мадпезііе, В апа).

М атезитъ  въ кристаллическомт, видѣ не встрѣ- 

чается. Онъ образуегъ обыішоисанпо почкообразныя

ІЛ І
IЛI1 IIЕ ,1II Т Ъ.

ОііЩА Я X АРАКТЕРИ СТВКА.



и сплошиыя массы , иногда трещиповатыя. Вообще 
плотенъ. Изломх раковистып, переходящігі въ запо- 

зистыіі п частію въ землистый. Твердость=3  . . . . 5. 

Относительный в ѣ с ъ = 2 , 8 5  . .  . . 2 ,9 9 .  Тусклъ.  Цвѣтъ 

снѣ/кно-бѣлый, сѣроваго-бѣлый, желтоиато-бѣлый до 

свѣглаго изабеллово-желтаго.  Черта иногда блеститъ. 

На краяхъ просвѣчиваетъ. Едва прилипаетъ къ язы- 

ку. Состоигъ изъ чистаго углекислаго горькозема, 

М§С, безъ примѣси изоморфныхъ металлическихъ оки- 

сей; иногда только механически присоедипястся къ не- 
му нѣсколько процентовъ кремнезема, отъ чего проис- 

ходитъ,  такъ сказать, смѣшеніе опала съ магпезитомъ.

Предъ паяльною трубкою магнезитъ содержится, 

какъ чистый углекислып горькоземъ , т. е. отъ про- 

каливапія онъ теряетъ свою углекислоту , а будучи 

смочепъ растворомъ кобальта и ітрокаленъ получаетъ 

блѣдный красный цвѣтъ.

для минералогіи Россіи. 129

Въ Россіи магпезитъ попадается валунами въ змѣе- 

виковыхъ горахъ, между Шабарпой и Губерлинскомъ, 

на Уралѣ.  Магнезитъ этотъ имѣетъ снѣжно-бѣлый 

цвѣтъ и весьма плотенъ. Твердость его=г4.  По замѣ- 

чанію Густава Розе (*) онъ совершенно сходенъ съ 

магнезитомъ изъ Грубшюца (въ Моравіи).

(*) 0 .  Ііозс. Кеіве пасЬ гіет 11га! чгкі АНаі, 18Ф2, В(і- П, 
8 .  1 9 4  ііпсі 4 8 0 .

Г ори . Жз/рн. Кн. Аг. 1860.  9
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І Л І І ,

ІГОЛЬЧАТАЯ РУДА.
^асіеіегг,  \Ѵегпег; Раігіиіі, ПаіАіпдег; Рг івтаІоіЛ- 

зсЬег \ѴізтиіЬ§1аиг , Моіи ; ВізюиіЬ зиІГигё р ІитЬо-  

сиргіГёге, Найу; ВізтиіЬ зиІГигё рІотЬо-сиргіГёге, Веи- 

йапі; Веіопіі, Ѳіоскег; Аікіпііе, Скартап; Асіси!і{р, 

іѴгсо/, ^еесПс-Огв, Зате&оп).

О бщая ХАРАКТЕРИСТИКА.

Кристалличесісая спстема: ромбическая,

Углы главнбй Формы до си хъ  порт. неизвѣстны. 

Игольчатая руда встрѣчается обыкновенпо въ вядъ 

тонкихъ и длинкыхъ неясныхъ кписталлопъ, им ѣ ю щ и хъ  

празматвческую Форму. и продольно-порозчатыя по- 

верхности. Такіе, отчасти окристалловавныя недѣли- 

м ы я  бываютъ часто согнуты, надломлеиы, раздѣлены 
на нѣсколько частей пооеречными третииами и врос- 

ши въ кварцъ. Сиайносгь несовершенная по одному 
изъ вертикальныхъ направленііі. Изломъ частію не- 

ровный, частію иесовершеннып раковистып. Не слииі- 

комъ хрупокъ. Г в ерд ость= 2 ,5 . Относительный вѣсъ =
6 , 7 ..........6 ,8.  Цвѣтъ черновато-свинцовосѣрый, пере-

ходя.шііі въ стально-сѣрый, нерѣдко съ бурою иобѣ- 

жалостію. Черта черноваго-сѣрая. Непрозраченъ. Блескъ 
металлическій. Химическій соста» ь, по анализамъ Ф ри- 

ка н Германа, выражается слѣдующею Формулою:
і і ііі

(2РЬн-Си)яВі.



Точно так ую  жс Формулу принимаютъ , какъ из- 

вѣстно, для выражепія состава бурнонита; только въ 

Фррмулѣ этого  п о с л ѣ д в я г о ,  вмѣсто висмута, помѣщает- 

ся сюрьма.

ТІредъ паяльиою трубкою мипералъ сплавляется 

весьма легко , превращается въ пары , покрываетъ 

уголь бѣльзмъ и желтымъ налетомъ, и оставляетъ ме- 

таллпческііі шарикъ, который съ содою даетъ мѣдный 

гаарикъ. Въ азотной кислотѣ растворяется , осаждая 

сѣрнокислую окись свинца и немного сѣры.

Игольчатая руда была прияимаема иѣкогда за са- 

мородный хромъ., а зеленый слоіі, ипогда ее пакры- 

вающій,— за хромовун) охру. Первое разложепіе ми- 

иерала произведено было Іономь (ІоЬи), которыіі до-  

казалъ, что мииералъ не есть самородиый хромъ, но 

состоитъ главнѣйгае изъ висмута, свинца, мѣди и сѣ- 

ры; о і і ъ  также наіпель в ъ  немь никель , теллуръ и 

золото. Теллура въ посліідствіи никто болѣе не па- 

ходвлъ. Что иасается 40 золота , то всѣ согласны 

разсматривать этотъ металлъ въ игольчатой рудѣ за 

мехаішческую прпмѣсь.

Названіе «патринитъ» даио минералу Гаидипгеро.иъ, 

въ честь учеыаго Патрина, который еще въ 1786 го- 

ду принималъ пгольчатую руду , на мѣстѣ ея пахож-  

деніл, за видоизмѣненіе висмутоваго блеска (*). На-
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{*) ЬеопІюгН. НаікІЬиеЬ Дег Оіѵк(х>§по8Іе. 7,\ѵеііе АиОадѳ. 
НеідеІЬег#, 1826, 8 619 .
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зваиіе «белоиитг» произведено отъ греческаго |3еХоѵп 

(игла) и даио минералу Глокеромъ. Назваиіе «иголь-  

чатая руда» ироизошло въ слѣдствіе иаружпаго вида 

и рудпыхъ качествъ ископаемаго.

132 Покшаровъ, матергалы

Въ Россіи игольчатая руда нахолится въ Березов-  

скихъ рудникахъ, въ 15 верстахъ отъ Екатеринбурга 

(Уралъ). Здѣсь она нреимуществеино всгрѣчается въ 

рудникахъ Преображенскомъ и Ключевскомъ. Она по~ 

падается неясно образованиыми, ороволокообразными 

кристалламп и неболыпими еплошпыми массами въ 

кварцѣ. Кристаллы эти часто изогнуты, надломлевы 

или совершенно переломлены на нѣсколько частей, 

при томъ боковыя плоскости ихъ покрыты вертикаль- 

ными штрихами, а концы болынею частію обломаньк 

Вообще кристаллы образованы весьма песовершепно и 

мало пригодны для измѣреніп. Не смотря однакоже 

па всѣ эти обстоятелъства, Гернесу (*) удалось при- 

близительно онредѣлить уголъ п р и з м ы = 1 1 0 °  и кромѣ 

того паблюдать нѣсколько конечныхъ плоскостей. Дли- 

па наибольшихъ кристалловъгг около 50 миллим. , а 

толщипа=около 3 миллиметровъ. Впрочемъ такіе кри- 

сталлы доволыю рѣдки , обыкновенно размѣры ихъ

(*) ІІеЬегвісЬі Дег Кевиііаіе тіпегаІоді*сЬег Гог8сЬип§еп іи 
сіеп ЛаЬгеп 184&— 1849 , ѵоп Бг. Р. А. Кеппдоіі.  АѴіеп, 
1 852 ,  3. 244.



несравнешш меньше и даже оии имѣюгъ иногда вндъ 

иголъ или волосъ. Они попадаются вросшими въ кварцъ 

или наросшими на плотныхъ массахъ мннерала, имѣ- 

югъ неясную спайносгь по одпому изъ вертикальныхъ 

направленій и неровпый , частію мелко-раковистый 

изломъ.

Игольчатая руда изъСерезовскихъ рудниковіі имѣетъ 

черйовато-свшіцово-сѣрый цвѣтъ и металлическій 

блсскъ; со временемъ иа ней обнаруживается бурая 

побѣжалость и опа становится тусклою. Она немного 

тверже каменпой соли. Огносигелыіый вѣсъ по Фри- 

ку ( ‘ ) = 6 , 7 5 7 ,  а по Шапману ( * * ) г = 6 , 100 .  Даже на 

доволыю свѣжихъ кристаллахъ игольчатой руды на- 

ходнтся часто слой желтовато-эеленаго вещества, ино- 

гда же кристаллы во всей своей толщннѣ превращены 

(даже и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они совершеппо обле-  

чены кварцемъ) въ желтую землистую массу, которую 

Густавъ Розе принимаетъ за висмутовѵю окись Вну- 

три кристалловъ и снлошпыхъ массъ мвнерала замѣ- 

чаюгся часто, яростымъ глазомъ, зернышки и прово- 

лочки золота. Въ маленькихъ пустотахъ, по сосѣдству 

съ игольчатою рудою, попадаются въ небольшомъ ко- 

личествѣ мѣдная лазурь и малахитъ, которые нроизо- 

іпли вЬроятно отъ разложенія этой руды.

(*) Сгівіаѵ Ііозе. Кеіве пасЬ сіет  1Тга1 иіні АПаі , Вегііп. 
Егзіег Вап(1, 1837, 8 .  196 .

(**) ЫеЪід ипД К орр.  ЗаЬгевЬегісЬі еіе. Гііг 1848 ,  8 . 1 1 5 8  

Кажется, взятьш Шапманомб кусокь бьиъ ие совсѣмъ свѣжъ.
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Первое химическое разложеніе нашей игольчатой 

руды проызведено Іономъ, но его нельзя назвать удач- 

и ы » .  Этимъ разложеніемх было голько доказано, что 

игольчатая руда не ееть хромовая руда , но что опа 

существенно состоить (какъ уже въ обшд-й характе- 

ристикѣ было уномянуто) изъ висмута, свипца, мѣди 

и сѣры. Что же касается до взаимыхъ отношеній по- 

мянутыхъ веществъ, то эти отношенія были объяене- 

ны послѣдующими анализами Фрина и Герліана. По- 

слѣдніе аналвзы доказали также , что въ игольчатоп 

рудѣ теллура не находится.

Іонъ (*) нолучилъ слѣдующее:

Висмута................... 4 3 ,2 0

Свинца.....................  2 4 ,3 2

М ѣ д и ........................ 12 ,1 0

С ѣ р ы ........................ 1 1,58

Никеля.....................  1 ,58

Теллура................... 1 ,32

9 4 ,1 0

Фрипъ (**), въ лабораторіи Гейнриха Розе, произ- 

велъ два анализа и получилъ:

1. 111.

Висмута ................  3 4 , 6 2  3 6 ,4 5

Свинца  ................  3 5 ,6 9  3 6 ,0 5
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(*) Напс1\ѵогІегЬисЬ (Зез сЬетівсЬеп ТЬеіІя сіег Міпегаіо^іе 
ѵоп С. Г. ІіаттсІаЬегд. 2\ѵеі1е ЛЫЬеіІип ,̂ Вегііп, 1841, 8. 1.

(**) Тамъ же, стр. 1,



Мѣди.......................  11 ,79  10 ,59

Сѣры.................. 16 ,05 16,61

98 ,15  99 ,70

Шапманъ (*) получилъ:

Висмута ..................  2 8 ,0 4

Свинца ..................... 40 ,43

М ѣ д и ........................  12 ,64

С ѣ р ы ........................ 18 ,89

100,00
Наконецъ нелавмо Гсрманъ (**) разложплъ иголь- 

чатую руду и получилъ слѣдующіе резульіаты:

Васмута ..................  34 ,87
С вя н ц а ..................... 36,31
М ѣ д и .......................  10,97

Никеля....................  0 ,36

С ѣ р ы .......................  16 ,50

З о л о т а ..................... 0 ,09

99 ,10

Итакъ усматривается, что это послѣдиее разложе- 

ніе совершенпо согласуется съ разложеніемъ Фрика. 

Что касаегся до золота, то оно, какъ и самъ Германъ

длн минералогіи Россги. 135

(*) С. Р. КаттеЫегд . ГііпГіез Зиріеш епі хи й е т  Нап(і- 
Ч^бПегЬисЬ бев сЬетівсЬеп ТЬеіІя Лег Міпегаіо^іе. Вегііп, 1853 ,  
8. 171 .

(**) В иііе ііа  <1е 1а 8осіёІё Іт р е г іа іе  (Іев Ка1ига1іі>1е8 Не 
Мобсои. Аппёе 1858, № ІУ, Т о т о  X X X I ,  р. 537.



замѣчаетъ, не принадлежитъ къ химическому составу 

минерала, а составляетъ механическую примѣсь.
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В Т О Р О Е  П Р И Б А В Л Е Н ІЕ  къ свинщавому К У П О РО С У .

(Часть I, стр. 40;  Часть II, стр. 76) .

1) Недавно В. ф. Аангъ издалъ первое отдѣленіе 

своего превосходнаго сочипенія « ѴегзисЬ еіпег Мопо- 

§гарЬіе (Іез Віеіѵіігіоіз (*)». Помянутое отдѣленіе со- 

держитъ въ себѣ: подробное описаніе кристалловъ

свинцоваго купороса изъ всѣхъ до сихъ поръ извѣсг- 

ныхъ мѣсторожденій , совокупленіе всѣхъ до сихъ 

поръ извѣстныхъ наблюденіп въ одно цѣлое, резуль- 

таты весьма точныхъ взмѣреній, и наконецъ вообще 

сравненіе и строгое обсужденіе всего касающагося до 

кристаллограФическихъ отношеній миперала. Изъ этоіі 

обширной и съ такимь тщаніемъ исполненной работы 

усматриваегся, чго кристаллы свинцоваго куиороса изъ 

различныхъ мѣсторожденіп имѣютъ одпн и тѣ же углы,  

почему всѣ тѣ разницы, которыя находимы были пъ 

углахъ кристалловъ свинцоваго купороса многими на- 

блюдателями , зависѣли огъ несовершепства образо- 

ванія кристалловъ. Изслѣдованія Аанга также пока- 

зываютъ , что найденное мною отношеніе осеп для

(ч) ЗНгип^зЬегісЬіе сіег таіЬета(,.-паІиг\ѵІ88еіі8еЬаГі1ісЬеп 
С1а»8е ііег К .  Акасіетіе (Іег ѴѴЧяяепвсЬаПеп ги >Ѵіеп. ТаЬг^апд 
і 859, П(1. XXXVI,  8. 2і 1.



главвон Формы (*) соотвѣтствуегъ наилучшимъ обра- 

зомъ кристаллизаціи свинцоваго купороса. Эго обстоя- 

тельство служитъ яснымъ доказательствомъ того, что 

если различныя недѣлимыя (т. е. кристаллы) одпого 

и того же вещества обпаруживаютъ нѣкоторыя раз- 

ницы въ ихъ углахъ (больтею частію ироисходя-  

щія отъ несовершенствэ образованія этихъ недѣли- 

мыхъ), то существуютъ все-таки (хотя рѣдко) и та- 

кія, которыхъ углы почти совершзнно удовлетворяютъ 

законамъ кристаллограФІи (**). Въ самомъ дѣлѣ, вы- 

шеупомянутое отношеніе осеіі главноа Формы было 

выведено мпою изъ измѣренііі не болѣе, какъ одного 

кристалла изъ Монте-Пони.

Чтобы нополнить рядъ измѣреніп кристллловъ свнн- 

цоваго куиороса, напечатанныи въ моеіі книгѣ, я со- 

общу здѣсь результаты весьма гочныхъ измѣренііі В. 

ф. Лапга.

В. ф. Лапгъ, посредствомъ ииструмента съ дѳумя 

трубами, получилъ слѣдующія величины (***):

Для М: М.

Въ кристаллахъ изъ Мопте-Попи.

№  1 — 103°43 '42"(1 )

№  2 =  1 03°45 '12  '(2)

(*) « Матеріалы для Минералогіи Россіи », Часть I, стр. 40,
(’*) Тамь же, стр. 83 .
(*'*) Мы приводимъ здѣсь настоящіе углы, тогда какъ В. ф. 

.Іаніъ даетъ въ своей статьѣ имъ дополнительные.
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№  3 = 1 0 3 ° 5 2 ' 3 6 " ( 3 )

Т6°1 Г24"% слѢд . допол, =  1 0 3 ° 4 8 ' 3 6 " ( 4 )

№ 4 = 1 0 3 ° 4 6 ' 1 2 " ( 5 )

7 6 ° 1 6 '  6"  » =  1 0 3 ° 4 3 ' 5 4 " ( 6 )

Лг§ 5 =  7 6 ° 1 0 ' 4 8 "  » і) =  1 0 3 ° 4 9 ' 1 2 " ( 7 )

Ва кристаллахъ изъ Липареса.

М і  =  1 0 3 ° 4 4 '  6 " ( 8 )

7 6 ° 1 6 ' 4 2 "  » я —  1 0 3 в4 3 ' 1 8  "(9>

№ 2  =  1 0 3 ° 4 3 ' 3 0 " ( 1 0 )

7 6 ° 1 6 ' 3 6 "  » ъ =  1 0 3 ° 4 3  2 4  "(11)

№ 3 = 1 0 3 ° 4 4 ' 1 8 " ( І 2 )

7 6 ° 1 5 ' 2 4 "  » — 1 0 3 ° 4 4 ' 3 6 " ( 1 3 )

4 ~ І 0 3 ° 4 4 '  6 " ( 1 4 )

7 6 ° 1 6 ' 4 2 "  » =  1 0 3 ° 4 3 ' 1 8 " ( 1 5 )

№ 5 =  7 6 ° 1 6 ' 3 6 "  » » =  1 0 3 ° 4 3 ' 2 4 " ( 1 6)

Въ иристаллахъ изъ Фопдона.

№ 1  =  1 0 3 4 2 '  0 " (  1 7 )

7 6 °  1 7 ' 4 8 "  » » =  1 0 3 ° 4 2 '  12 " ( 1 8)

Ва кристаллахъ изъ Апглезіи.

№ 1 = 7 6 ° 1 7 ' 5 4 "  » О =  1 0 3 4 2 '  6"(1  9)

№ 2 =  7 6 ° 1 7 ' 4 2 "  » =  1 0 3 Ч 2 ' 1 8 " ( 2 0 )

№ 3  =  1 0 3 ° 5 6 ' 3 6 " ( 2 8 )

7 6 °  1 7 ' 2 4 "  в Ю =  1 0 3 ° 4 2 ' 3 6 " ( 2 2 )

№ 4 =  7 6 °  1 6 ' 1 8 "  » 0 =  1 0 3 ° 4 3  4 2 " ( 2 3 )

Средняя величина изъ этпхъ 23  и з я ѣ р еп іи —  10 3 °  

4 5 ' 0 " ,  но такъ какъ измЪренія (3),  (4),  (7) н (21)  

уклопяются зпачителыіо отъ в с і і х ъ  проЧпхъ , то , ко* 

нѳчпо,  ихъ лучшс нв припаіиать вь со о б р а ж еп іе  ; въ



этоыъ послѣднемъ случаѣ средпяя величипа получит- 

с я = 1 0 3 4 3 ' 3 4 " з  т. е. тотъ же самыіі у г о л ъ ,  «ото-  

рып и я получилъ.

Для сІ-.А.

Въ кристаллѣ гізъ Россіи.

№  1 =  101°І6 '42 '  (24)

? 0 1 °1 5 '1 2 " (2 5 )

Въ иристаллѣ изъ Фондопа.

№ 2 =  78°45 '  6",  слѣд. д о і і о л . т  101 °14 '54"(26)

Въ кристаллахъ гізъ Анілезіи.

№ 1 =  10 П  Г48"(27)
7 8°4 7 '5 4 "  » » —  і 0 1 ° 1 2 '  6"(28)

№ 2 =  78°46'  0" » » = 1 0 1 ° 1 4 '  0"(29}

№ 5 =  7 8°45 '30"  » » = 1 0 1 ° 1 4 ' 3 0 " ( 3 0 )

№ 6 =  7 8 °4 4 '4 8 "  » » = 1 0 Г 1 5 ' 1 2 " ( 3 1 )

№ 7 —  78°46 '18"  » » = 1 0 Г 1 3 ' 4 2 " ( 3 2 )

№ 8 =  7 8°46 '42"  » » гг  1 0 1 ° 1 3 1 8"(33)

Средняя ясличипа изъ пзыѣрсній (24)  по (33)  по- 

лучаетсяг= 1 0 1 014'8 ".

(По вычисленію пзъ моихъ даппыхъ уголъ э т о т ъ =  

10 і ° 1 3 ' 1 8").

Для М:1.

Въ кристаллахъ изъ Монте-ІІони.

№  1 — 1 1Э°12'24"(34)

№  2 — 1 19°12 '18"(35)

№ 6 = 1 1 9 ° 1 2 ' 3 0  "(36)

Въ иристаллахъ изъ Линареса.

№  5 =  1 19°12 '24"(37)
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Средняя величина изъ (34) до (37)  получается=  

1 І 9°12 '24" .

(По вычисленію взъ моихъ данныхъгг і 19° 12"30"). 

Для 1:Р.

Въ кристаллѣ изъ Монте-Попи.

№  4 —  1 2 7 ° 4 9 ' 1 2 " ( 3 8 )

Во ісристаллѣ изъ Линареса.

№  5 =  І 2 7 ° 48 '54" (39 )

1 2 7 ° 4 9  1 8 '  ( 4 0 )

Средняя величина изь измѣреній (38) ,  (39)  и (40)  

нолучается“ 1 2 7 849'8".

(По вычислеиію изъ моихъ данныхъ— 127°47'45").

Для 1:1.

Въ кристаллѣ изъ Моите-Пони.

№  7  =  1 0 4 й2 3 '  6 " ( 4 3 )

75°37 '  6 ", слѣд. допол, =  104°22 '54^(42)  

Средияя величина изъ измѣренін (41)  и (42) по- 

лучается=  104°23 '0" .

(По вычислепію иэъ моихъ д а і ш ы х ъ =  104°24 '30") .

Для М:г.

Въ кристаллѣ изъ Мопте-Пони.

№  2г=141°52 '24"

(По вычисленію изъ моихъ д а ы н ы х ъ т 1 4 1 °5 1 '4 5 " ) .

Для а:М.

Въ кристаллѣ изъ Мопте-Пони.

№ 4  =  142° 8' 12"

(ІІо вычисленію изъ моихъ данныхъ =  і42 °8 '6 " ) ,

140 Кокшаровъ, матеріалы



Для а:(.

Пъ кристаллѣ изъ Монте-Попи,

№ 4 =  153° 18'12"

(По вычисленію нзъ моихъ д а н н ы х ъ =  153° 17'17 ').

Для а:Р .

Въ кристаллѣ изъ Монте-Пони.

№ 4 = 1 2 3 ° 1 2 ' 2 4 "

(По вычисленію изъ моихъ даішыхъгг 123° 1 ГЗО' ).

Для 8:1.

Къ иристаллѣ изъ Монте-Пони.

]\2 6 = :  134°49 '48"

(По вычисленію азъ моихъ да ішыхът: 134°49 '0" ) .  

Для М:и.

Въ кристаллѣ изъ Фондона.

№  1 =  154°24 '48"

(По вычисленію нзъ моихъ д а н н ы х ъ = 1 5 4 ° 2 4 ' 2 8 " ) .

ДЛЯ 8 '.8 .
Въ кристаллѣ изъ Фондона.

№  1 — 112° 19'12"

(По вычисленію изъ моихъ д а н п ы х ъ = 1 1201 8'26").

Для 1:іІ.

Въ кристаллѣ изъ Зигена.
№  1 — 1 18°17'48"

(По вычисленію изъ моихъ да н и ы х ъ = 1  18°16 '15").

Для а:а (*).

Въ кристаллѣ чзъ Зигена.

(*) В. ф. Лаше вамѣчаетъ, что въ кристаллѣ Ля 1 изь Зи- 
гена піоскости а блестѣли слабо.
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№  1 =  ЬУ%Ѵ'2к" , т. е. дополиеиіо къ наклопеиію 

въ краяхъ X.

(По пычислепію пзъ мопхъ л а н н ы х ъ = 5 3 °2 5 '2 6 " ) .

6 6 т.  е. дополнеиіе къ паклоиеиію 

въ краяхъ V.

(П °  вычнслепію изъ моихъ д а п п ы х ъ = 6 6 °2 3 '0 " ) .  

89°57'  6"

89°39'42"

Средпіи =  8 9 ° 48 '24" ,  т. е. дополпеніе къ 

паклонепію въ краяхъ 2.

(По вычисленію пзъ ыопхъ д а и н ы хъ = 89°48 '0" ) .  

Для М:й.

Въ кристаллѣ изг Апглезги.

№ 1 =  П 9 ° 5 6 '3 6 "
№ 2 =  11 9°58' 6"

Средніі і=1 19°57'2І"

(По вычислепію пзъ ыоихъ даппыхъ этотъ у г о л ъ =  

119°56 30").

2) Въ одиомъ малепікомъ кристаллѣ свиицоваго 

купороса пзъ Мопте-Попн , подареииомъ мнѣ моимъ 

почтепиымъ другоыъ Селла , вымѣрилъ я слѣдуюш.іе 

углы, номощію гопіометра Митчерлиха съ двумя тру* 

бами.

Л / :Л /=103°43 '30"

Л : і = 1 4 і ° 5 І '  0"
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< Ы г = 1 0 Г 1 4 '  7"  

: Р = ! 27°48 '  7"  

іг \ Р —  12 7°47 '50"

Средніііг=:127047'59' '

с ^ Р ^ и О ^ З О "  

й2: Р = 1 4 0 ° 3 7 ' 4 0 "  

Среднііігг: 140°37'  5" 

=  75°3 6 '4 5 "

г : Р = 1 3 3 ° 4 6 ' 5 3 "  

П 5 ° 3 7 '  0 "  

52: Р = 1 1 5 ° 3 6 ' 2 0 "

С р е д п і і і= 1 1 5 °3 6 '4 0 "  

а : Р ~  103°28 '  0" 

й : г = 1 2 9 ° 2 3 ' 1 5 "  

т:М—  166°32 '  0"

3) Недавно Дауберъ (*) произвелъ большое число весь- 

ыа точныхъ іізмѣрепііі кристалловъ свшіцоваго купо- 

роса и получилъ резульгаты также совершеппо соглас- 

иые съ моими. Оиъ измѣрилъ имеппо два кристалла 

пзъ пепзвѣстпаго мѣсторождепія.

М : М =  Ю З Ч Ѵ 5 8 "  

1 0 3 ° 4 3 ' 2 1 "

(*) Роддеп<1огЦ"а Аппаісп, 1859, ВД. СѴІІІ, 8. 444.
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76° 12 '55" ,  слѣд. допол. =  103°47'  5"

76°16 '25"  » » п :  10 3°43 '35"

С р е д в іи = 1 0 3 ° 4 4 '4 5 " ,  

а какъ окоичатсльвый, исправленный результатъгг

1 03°43  34.

(По вычисленію изъ моихъ данныхъ =  103°43'30").  

сг:/>=140°41'0  ", 

а какъ окончательный, нсправленный результатъ=

140°37 '25  ".

(ГІо пычисленію нзъ моихъ данныхъ =  140о36'39  '). 

Ш( =  104°23'26",
въ

а какъ окончательный, исправленный результатъ гг:

104°22'53".

(По вычисленію изъ моихъ д а п н ы х ъ = 1 0 4 ° 2 4 ' 3 0 " ) .  

а :< = 1 5 3 ° 1 7 '1 7 "

153° 16'48"
153° 18' 1 8"

1 53°17'  10"

С р е д н ій = 1 5 3 °1 7 '2 3 " ,  

а какъ окончательный, иснравленнын результатъ=  

153°17'31".

(По вычисленію изъ моихъ д а н н ы х ъ =  153° 17 ' 1 7 " ) .
М : 8 =  154°25 0",  

а какъ окончателыіыи, исправленнып результатъ=  

154°23'51" .



(По вычисленію изъ моихъ данныхъп: 154°24'28") .  

п Р = 1 3 3 ° 4 9 ' 4 4 "

133°49'  0"
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Среднійгг:13304 9 ' 2 2 ” , 

а какъ окоичательный, исправленный результатъ =

133°46'53' ' .

(По вычисленію изъ моихъ давны хъ=:133046'6").

а:а) =  і  13°36'19",  
въ ѵ{

а какъ оковчательвый, испрапленный результатъ=

П 3 ° 3 5 '2 8 " .

(По вычисленію изъ моихъ д а н н ы х ъ =  113°37'0").

а:а> =  89°47'27",  
прн і!ершин'Ц

а какъ окончательный, псправленный результатът

89°46'55".

(П °  вычисленію изъ моихъ дан н ы х ъ = 8 9 °4 8 '0 " ) .  

М : а =  142° 9'45"

142° 6'48"

142° 11' 0"

Средній=г142° 9 1 1 " ,  

а какъ окопчательный, псправленный резу.льтатъ- 

142°7'28".

(По вычисленію изъ моихъ дапныхъгг 142°8'6").  

М : і =  119° 14'28"

1 1 9 01 1'28"

Средній=1 19°12'58",
Гпрн !Курп !!н. X . 1560. 10



а какъ окончательныіі, исправленныіі результатъг= 

і  19012 '7" .

(ГІо вычисленію нзъ моихъ д а н н ы х ъ = 1 1 9°12 '30") .  

а 2:*4= 1 0 2 о4 9 '1 7 "
102°49 '29 '

102°49 '51"
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С редн ій= 102°49 '32" ,  

а какъ окончательный, псправленный резѵльтатъгг:
!02°4 9 '1 0 " .

(Оо вычисленію изъ моихъ д а н н ы х ъ =  102°50 '32") .  

Для М'.А.

Каісъ окончатсльиый, исправленпый результатъ =

1 19°55 '59" .

(По вычисленію изъ моихъ д а н н ы х ъ = 1 1 9 ° 5 6 '3 0 " ) .

ыѵ.
К О Р Д Ь Е Р И Т Ъ .

(Согиіегіі, Н айу; БісЬгоіІ, Согйісг; ІоІііЬ, ТѴетег; 

8іеіпЬеі1іІ, СаАоІіп; РгізтаІізсЬег Оиагг, Моііз; Реі іот ,  
ЬисЬззаррЬіг, ^УаззегйаррЬіг).

Общ ая  хлрактерйстика. 

Кристаллическая система: ромбическая.

Главная Форма: ромбическая пирамида съ пакло- 
неніемъ плоскостей, въ макродіагоиальпыхъ копечныхъ



кралхъ=г 100°35' ,  въ брахидіагональныхъ конечныхъ 

к рал хъ =  135°57 ' ,  и въ среднихъ краяхг =  95°36'  ( ‘). 

а : Ь : с = 1 : 1 , 7 9 1 0 : 1 , 0 5 1 5 .

Кристаллы иногда довольио велики, но большею 

частію образованы иесовершенпо, Оіш имѣютъ призма- 

тическій видъ и обнаруживаютъ иногда скорлуповатое 

сложеніе, по направленію основнаго пинакоида оР. Ми- 

нералъ попадается такЖе сплошнымъ и вкрапленнымъ. 

По лаправлекію брахидіагональпаго пинакоида осРоо 

спайность доволыю ясная, а по паправлекію макро- 

домы Рю замѣчаются только слѣды спайности. Из- 

ломъ раковнстый , переходящій въ иеровпьш , Твер- 

д о с т ь = 7 . . . . . 7 ,5 .  Отиосит. в ѣ с ъ = 2 56 . . . .  2 ,7 .  Бдескъ 

стекляннып, склоняющійся ипогда къ жирпому. Отъ 

прозрачнаго измѣпяется до просвѣчивающаго въ кра- 

яхъ. Отличается превосходнымъ трихроазмолъ. Суще-  

ствеішо безцвѣтенъ , по почти всегда быиаетъ окра- 

шенъ сипевато-бѣлымъ, сипевато-сѣрымъ, Ф І о л е т о с о -  

ііндигово- и черновато-спнимъ , желговато-бѣлымъ,  

желтовато-сѣрыыъ и желтозато-бурымъ цвѣтами. Х а- 

мическій составъ, по апализамъ Шігцюмеиера, ф. Бонз- 

дорфа, Томсона, Шютца, Жаксона, Шерера , Германа 

и друг., выражается слѣлующею Формулою:

М§58і-+-ЗА18і

длп типералоііи Россіи. 1 4 7

I*) В гооке  ап(1 М іііе г .  А п  Е іе т е а іа г у  іиІгоЛисІіоп Іо Мі- 

пегаіоду. Ь о і к і о п ,  1 8 5 2 ,  р .  3 2 5 .

•*



Предъ паяльиою трубкою сплавляется трудно въ 

стекло или эмаль. Въ кислотахъ растворяется- несо-  

вершеппо.

Гаадитеръ (*) до к а за л ъ , что бонздорФ итъ, хлоро-  

ф и л л и т ъ ' ,  эзмаркитъ, Фалунитъ, ги ган тол и тъ , пинитъ,  

празеолитъ, веіісситъ, аспазіолигъ и вѣроятио оозитъ 

суть иичто иное, какъ и зм ѣвенвы п и разложенныа 

кордьеритъ.

Мы обязаны вѣрнымъ опредѣленіемъ криеталли- 

ческоіі системы кордьерпга Мосу, ибо до него Кордье 

и Гаюи прииимали ее за шестиугольную.

ІІазваніе «кордьеритъ» далъ миаералу Гаюи , въ 

честь извѣстнаго Французскаго минералога Кордье, 

которымъ минералъ былъ описаиъ въ иервып разъ. 

Названіе «дихроитъ» произвелъ Кордье отъ грече- 

скихъ словъ ои^рсіх-уоса (двуцвѣтность) , въ слѣд- 

ствіе весьма явствепнаго дихроизма (вѣрнѣе трихроиз- 

ма) минерала. Названіе «неліомъ» произведено отъ 

греческаго слова шііора, сииііі (синее пятио отъ про- 

лившепся крови). ІІазваніе «іолитъ» дано Вернеромъ 

и произведено также отъ греческаго слова ш  (фіалка). 

Базваніе « штеіінгелитъ» дано Гадолипомъ , въ чесгь 

ГраФа Штеіииеля, бывшаго Губернатора Финляндіи. 

Назвапіе « приз5іатическііі кварцъ» даио Мосомъ по 

причинѣ спаііности, параллельпоіі ромбическоп призмѣ.
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(*) Родуепііог/І’!, Аппаіеп, 1846, Б(1. ЬХѴП, 8. 441 шкі
1847, в а .  ЬХХІ, 8. 266 .



ІІолъ именемъ « твердый Фалуыитъ » извѣстенъ кордье- 

ритъ изъ Фалуна , а ыодъ именемъ «рысій сафиръ»  

(ЬисЬзяаррЬіг) и «водяной саФиръ» (ХѴаззегзаррЬіг) —  

гальки кордьерита съ острова Цейлона.

ГІрозрачыыл и синія видоизмѣыенія корльерита, 

обыкновеныо гальки съ острова Цейлоыа (рысін са- 

Фиръ, водяной саФиръ), унотребляштся какъ драгоцѣн- 

ные камни и нерѣдко нродаются ювелирами за насто- 

ящій саФиръ.
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Въ Россіи кордьеритъ находится на Уралѣ и въ 

Финляндіи.

1] КОРДЬЕРИТЪ НА УРАЛѢ.

11а Уралѣ кордьеритъ былъ открытъ въ 1856  

году, а именпо: во время моего пребыванія въ этомъ 

году въ окрестностяхъ деревни Мурзиики нашелъ я 

въ отвалахъ минералъ, до тѣхъ поръ неизвѣстный въ 

озиаченной мѣстности. Минералъ этотъ бы.«ъ просвѣ- 

чивающь (въ малеыькихъ осколкахъ нолупрозрачепъ), 

имѣлъ красыовато-бурыіі цвѣтъ, тсердость нѣсколько 

большую кварцевой, и вообще паружпость сходыую съ 

бразильскимъ андалузитомъ. Такъ какъ, однакоже, 

относительный его вѣсъ былъ значительнѣе ниже то- 

го іке вѣса аыдалузита и тэкъ какь, мнѣ невозможио 

было удовлетворительнымъ образомъ измѣрить малень- 

кіе ыелсыые его кристаллики (выдѣленные изъ агре-



гативныхъ довольно плотиыхг массъ'), то я до сихъ 

норъ ннчего не нубликовалъ о моемъ минералѣ, ожи-  

дая случая отдать его кому пибудь изъ химиковъ для 

анализа. Недавио мой высокопочтенный другъ Р. Гер- 

манъ, по моей просьбѣ, произвелъ подробпое разло- 

женіе минерала и наіпелъ, что онъ есть пнчто иное, 

какъ кордьеритъ, Р .  Германъ пишетъ мнѣ объ эгомъ 

предметѣ слѣдующее:

«Образецъ, доставленпый мнѣ для изслѣдованія, со-  

стоялъ пзъ обломка , первоначально принадлежащаго 

вѣроятно болыпошу кристаллу, ибо на немъ замѣча- 

лось еще нѣсколько кристаллаческихъ плоскостей.»

«Мпнералъ плотенъ, нѣкоторыя его части кристал- 

лпчески, со спайностію по различнымъ направленіямъ. 

Изломъ блестящь. Блескъ стекляпный, склоняющійся 

КЪ жирному. Цвѣтъ бурый, подобный КОЛОФОНІуму. По 

краямъ просвѣчиваетъ. Твердость полевошпатовая, слѣд» 

ств е н н о= 6 .  Относит. в ѣ с ъ = 2 , 6 0 » .

«Будучи пагрѣваемъ въ колбѣ даетъ немного во- 

ды; при этомъ бурый цвѣтъ минерала перемѣняется 

въ свѣтло-синій. При слабомъ нагрѣваніи въ плати- 

новыхъ щипцахъ, замѣчается го же самое измѣненіѳ 

цвѣта. При сильнѣйшемъ жарѣ сплавляется въ бѣлую 

эмальч.

«Въ бурѣ растворяется съ шипѣпіемъ въ слабо 

окрашенное желѣзомъ синее стекло».

«Съ содою, на платиііовой пластинкѣ, даегъ ре- 

акцію маргаица».
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«Результаты аиализа суть слѣдующіе»:

Кислорода. Пропорція.

Кремнезема........... 5 0 ,6 5 2 6 ,3 1 6 ................ 1 ,27

Глинозема............. 3 0 ,2 6 14,131

Закиси жел Ьза. . . 4 ,1 0 0 ,9 1 0

Закиси марганца. 0 ,6 0 0 ,1 3 4
2 0 . 6 7 4 ____ 1

Горькозема ........... 11 ,0 9 4 ,3 5 8

Лигины.................. 0 , 6 4 0 ,3 5 3

В о д ы ........................ 2 ,6 6 2 і ЗС4
3

100,00
«По этому минералъ мояшо разсматривать за кордье- 

ритъ , въ которомъ иебольшое количество горькозема 

замѣщеио гретыо основыоіі воды , чѣмъ объясняется 

его меиьшая твердость. Иринимая строго , минералъ 

могъ бы быть огнесеннымъ къ группѣ , образуемой 

аспазіолитомъ, гизекитомъ и нинитомъ; однакоже со- 

держапіе въ немь воды такъ незначительио, и его 

свойства по этому уклоняются такъ мэло отъ кордье- 

рпта , что трудно рѣшиться огдѣлить его отъ этого 

послѣдняго ».

Къ описанію этому я могу прибавить:

a) Относительный вѣсъ нашелъ я = 2 , 6 0 5 ,  а твер- 

д о с т ь = 7 , 5 ,  т. е. выше кварцсвой.

b) Кордьерптъ пра Мурзипкѣ попадается въ видѣ 

небольшихъ массъ (примѣрно величиною съ грѣцкій 

орѣхъ), которыя паходятся вросшими въ бѣломъ аль- 

битѣ, вмѣстѣ съ шестоватымъ апдалузитомъ (отчасти 

вывѣтрившимся и отчасти превращепномъ въ талько-



ватую массу). Иѣкоторыя изъ этихъ массъ предста- 

вляются сложеннымм изъ тоненькихъ призматическихъ 

педѣлимыхь , обнаруживая сиорлуповатость по на- 

иравленію плоскости осіювнаго пинакоида оР. Каж-  

дын изъ педѣлимыхъ имѣетъ Форму ромбической приз- 

мы осР, которой тупѣйшіе края притуплепы плоско- 

стями макропинакоида ооРоо . Для наклопенія плоско- 

сгей главной нризмы ооР въ брахидіагональныхъ кра- 

яхъ получилъ я, обыкновеннымъ отражательнымъ го- 

ніометромъ Воялаотона, уголъ =около  119° 14' и для 

наклоненія ооР : осРао =  около 149°18' ,  т. е. углы 

кордьерита. Если бы минералъ не былъ разложенъ,  

то величины эти, по неясности кристалловъ и по не- 

совершенству измѣреній, конечно, не имѣли бы боль- 

шой цѣны , но въ настоящемъ случаѣ онѣ служатъ 

дополнительными данными къ надлежащему опредѣле-  

нію минерала.

2] КОЗРДЬЕРИТ-Ь В-Ь ФИНЛЯНДІИ.

Въ Финляндіи, по описанію А. ІІорденшильда (*), 

кордьеритъ встрѣчаетея въ мѣдномъ рудникѣ Оріерви 

(въ кирхшцилѣ Киско), въ Міолоне (въ окрестностяхъ 

ГельзипгФорса), въ грапитныхъ ломкахъ ГельзингФорса, 

и въ Сіетила (въ кирхшпилѣ Лойо),

Въ мѣдномъ рудникѣ Оріерва кордьеритъ (штейн- 

гелитъ) попадается ипогда весьма большими и краси-

(*) А .  ѵ . ^ о гй еп а Ы ііЫ . ВевкгіГпіп^ оГѵег сіс і РіпІапЛ Гиппа 
М іпегаііег . ІІеЬіп^Гог*, 1 8 5 5 ,  р. 121 .
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выми кристаллами, вмѣстѣ съ амФиболомъ, квэрцемъ, 

андалузитомъ и проч. Кордьеритъ этотъ былъ разло- 

жеиъ мпогими учеными, а именио:

Бонздорфъ (*) получилъ:
Кремнезема.................................. 4 9 ,9 5
Глииозема....................................  3 2 ,8 8
Горькозема..................................  10 ,45
Закиси желѣза.........................  5 ,0 0
Закиси маргапца.................... 0 , 0 3
Воды   .......................................  1 ,75

100 ,06
Тожопъ (**) получилъ:

Кремнезема..................................  4 8 ,5 2
Глинозема..................................... 3 1 ,5 0
Горькозема.................   15 ,00
Закиси желѣза......................... 1,61
Закиси марганца.................... 0 , 2 4
В о д ы ............................................  1,71

98 ,5 8
Штромеиеръ (’**) получилъ:

Кремнезема.................................. 4 8 ,5 4
Глииозема......................................3 1 ,3 7
Горькозема..................................  11 ,30
Закиси желѣза........................  5 ,6 9
Закиси маргаыца.................... 0 ,7 0
В о д ы ............................................. 1 ,69

9 9 ,2 9
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(*) 8сЪщд. I. XXXIV, 8. 369.
(**) Оиіііпе» I, 8 .  2 7 8 .

(***) Б ігот еуог. ІІпІегзисЬііп&еп еіс. 8 .  329  и. 431 .



Иаконецъ Шютцъ (*) иолучилъ:

Кремнезема.....................................  4 8 , 9

Глипозема ...............   3 0 , 9

Горькозема...................................  11 ,2

Закиси желѣза.  ................... 6 , 3

Закиси марганца . . . .  .............  0 , 3

Воды  ........... ! ,9

НеразложиЕіиагося минера ла .  1 , 6
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101,1

Въ Міоленѣ кордьеритъ попадается силошнышъ и 

вросшпмъ въ кварцъ, вмѣстѣ съ альмандипомъ и слю* 

дою.

Въ гранитныхъ ломкахъ Г е л ь е и н г Ф о р с а  и въ Піе- 

т и л а ,  корльеритъ в с т р ѣ ч а е т с я  в к р а п л е ш і ы м ъ  въ г р а н и т ѣ .

ІіѴ . 

Б Р (1IIIАII Т П Т Ъ.

(ВгосЬапШ, Псиіапй, Т.еѵу; РгізтаІівсЬег ПІ8іЬот-  

МаІасЬіі, Моіі.ч; ВгосЬапІііе, НаЫіпдег, Вапа; ОгрЬапиз 

ВгосЬапІіз, Вгеіікаирі; Кгізиѵі^іі, ГогсЪкаттег).

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: ромбическая.

Главная Форма: ромбическая пирамида съ накло-

пепіемъ плоскостеіі, въ макродіагоналыіыхъ конечныхъ

(*) Роддепйог(І’8 Аппаіеп, 1841, ВіІ. ЬІУ, 8. 565.



краяхъ =  1 45°59 '46" ,  въ брахвдіагональьыхъ коиеч- 

ныхъ к р ая хъ =  1 53°50 '36" и въ средаихъ к р а я х ъ =  

43°23 '58" .

а : Ь : с = 1 : 4 , 1 0 6 0 6 : 3 ,1 7 7 5 6  

=  0 , 2 4 3 5 4 : 1 : 0 , 7 7 3 8 7  (*)

Кристаллы большею частію малы, покрыты вер- 

тикальмыми штрихами и совокуплены въ друзы. Ми- 

пералъ встрѣчается также въ Формѣ пеболыпихъ поч- 

кообразпыхъ топко-лучистыхъ массъ. Спаііность весь 

ма совершенная , по направлевію брахидіагоналыіаго 

пинакоида ооРоі . Т в е р д о с т ь = 3 ,5 . . . . 4 , 0 .  Отпоситель- 

ныіі в ѣ с ъ = 3 , 7 8 . . .  . 3 . 8 7  (Магнусъ)- 3 , 9 0 6 9  ( Густавъ 

Розе). Изломъ получается съ труломъ, опъ раковистьш, 

Цвѣтъ изумрудно-зеленый или черноваго-зеленып. Чер- 

та свѣтло-зеленая. Блескъ стеклянный, па нлоскостяхъ 

спаииоста склоияющійся къ перламутровому. Отъ про- 

зрачнаго взмѣияется ло просвѣчивающаго. Для хими- 

ческаго сосгава миперала Рамммъсбергъ , нзъ двухъ 

аиализовъ Магнуса, выводитъ слѣдующія Формулы: 

Си48 - ь З И  или СаЗ-ьЗСщН.

Здѣсь должпо замѣтить, что вь разпостяхъ разло- 

женныхъ Машусомъ находилось огь 3 до 8 ироцев- 

товг окиси олова.

(*) Эго отношеніс вычислено кзъ  М:М= -104-°31/45// и Х : Х =  

І ^ З У ^ З О '7 . Хот.ч оно ие можетъ быть разсматриваемо за со~ 
вершешш точиое, одиакоже углы изь  него вычисленные аод- 
ходя гг ,  кажется, б/.іпке къ нстиняымь, нежели тѣ , которыв 
до сихь  иоръ были принимаеиы.

длп минералоии Россіи. 155



В ь колбѣ даетъ брошантитъ воду и дѣлается чер- 

иымъ. ГІредъ паяльыою трубкою, будучи смѣшанъ съ 

уголыіымъ порошкомъ, отдѣляетъ сѣрнистую кислоту, 

на углѣ сплавляется, и накоиецъ оставляетъ мѣдный 

шарикъ. Бъ кислотахъ растворяется, но въ водѣ не 

растворяется.

Брошантитъ былъ огкрытъ Леви (*), который далъ 

ему это названіе въ честь Французскаго минералога 

Броіиана де Вилье.

По мнѣнію Раммельзберга (**), зелепый минералъ 

изъ Крисувига въ Исландіи, названный Форхамеромъ 

« крисувигитъ», въ химпческомъ отношеніи , тожде-  

ствененъ съ брошантитомъ.

По изслѣдованіямъ А. Брейтгаупта (*'*), такъ на- 

зываемый «кёнигитъ» (или «кёнигинъ») ни чѣмъ ве  

отличается отъ брошантита (****).
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(*) Апп. оГ РЬіІоворЬ. 1824, Т. VIII, р. 241.
(**) РоддепсІог[[’8 А н п а іеп ,  1 8 І 4 ,  В(1. Ь Х І І ,  8 .  138 .
(***) Н а г і т .  2 е іІ .  Іі(1. VII, 8 .  16. ІІеЬегзісЬі (Іег К еяиііа іе  

г а іп е г а 1 о § І 8 С І і е г  Гог«с1іип§еп і т  ІаЬ ге  185-3 ѵ о п  В г .  .4. К е п п -  

д о іі ,  8 .  4 5 .
(****) Кристаллы кёнигита маленькоіі д р у з ы , нрисданной  

Бруком в  Е .  П Доктору Е . И . Р а у х у  иъ С. И ет ер о у р гъ  , по  

своей  нар уж ности  весьиа однакозке отличны отъ кристал-  

ловъ брош антита. Эти кристаллы кёнигита имѣютъ Форму ко-  

роткихъ ром бическ ихъ  призмъ, которыя на ихъ верхнемъ кон-  

ц ѣ  огр аничены  доволыю ш ирокою (притомь выпуклою) пло- 

скостію основнаго иипакоида, и  обнаруж иваю тъ, по иаправле- 

нію этого ш ш акоида, весьма соверш енную  снаиность. Самая



Въ Россіи брошантитъ встрѣчается на Уралѣ , а 

именно: въ мѣдпыхъ рудникахъ Гумешевскомъ и Ниж-  

не-Тагильскомъ.

Въ кристаллахъ русскаго брош антига опредѣляю т-  

ся слѣ дую щ ія  Формы:

На Ф и гур ахъ . IIо Вейсу. По Ыауману.

Ромбическія призмы.

М ........................................( ооа:Ь:с).........................................  сеР

I .......................................... ( сса:^Ь:с)....................................  ссР2

Брахидома.

х ....................................... (а:Ь: сос) ........................................... Роо

Врахипипакоидъ.

Т ....................................... ( ооа:Ъ: оос)............................... ооРээ

Главнѣіішія комбинаціи этихъ Ф о р м ъ  представлены 

на ф и г .  4, 5 и 6,  таб. ІЛІІ, въ наклонной и гори- 

зонтальной проэкціяхъ, а имепно:

Фиг. 4 и 4 Ьіз) осР. ссР2.Рэо .
\ М I х

О  с_з

Фиг. 5 и 5 Ьіз  ̂ ссР.Роо . осРоо .
\ М  х  Т

Фиг. 6 и б ЬЫ осР. ооР2Л, эе . осРао .
\ М I х  Т
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илоскость основнаго пинакоида покрыта ш трихам и, въ иапра» 

«леніи ея дл інн оіі  ліагопалп. Итакь, чтобы кристаллы кёни- 

гита согласигь съ кристаллами брошантита, необходимо дока-  

зать , что плоскія призмы кёнигнта суть ничто иное какъ 

плоскости одной и зъ  брахидом ь б р о ш а н т и т а , чего однакоже  

я сдѣлать не могъ, ибо кристаллы были неудобны  для измѣ- 

ренія.



Вь Гумешевскомъ мѣлпомъ рудпикѣ (леагащемъ 

около 4 верстъ къ сѣверу отъ Оолевскаго завода, въ 

Екатеринбургскомъ округѣ) брошантитъ паходится въ 

видѣ маленькихъ блестящихъ кристалликовъ , нарос- 

шихъ на плотныя брошаптитовыя массы в на крас- 

ную мѣдную руду. Кристаллы эти бываюп> обыкпо-  

венно скоплепы въ друзы и вообще всгрѣчаготся чрез- 

вычайно рѣдко. Самые большіе кристаллы брошаити- 

та этой мѣстности, какіе мнѣ когда либо случилось 

видѣть, находатся на экземплярахъ коллекиіа Е. П.  

Доктора Е. И. Р ауха ; опи имѣютъ около 5 милли- 

метровх вт. направленіи вертикальной оси и около 3 

или 4 миллиметровъ въ паправлепіи макродіагональ-
С_5

ной оси. Плоскости М =  осР и I—-  <хР2 почти г.сегда 

сильно покрыты вертикальными штрихами, а плоско- 

сти Т = .  ооРсс нокрыты такими же шгрихами, но очень 

слабо; только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ эти по- 

слѣднія плоскости нопадаются безъ штриховъ. Пло-
С_3

екости ж = Р ао  , въ свою очередь, бываютъ болѣе или 

менѣе выпуклы. По всѣмъ этимъ причинамъ кристал- 

лы мало пригодны для точныхъ измѣреиій. Цвѣтъ 

кристалловт. изумрудпо-зеленыіі, а блескъ стекляноыіі, 

переходящііі на плоскостяхъ спаііности вь перламутро- 

вый. По опредѣленію Густава Розе (*) твердость бро- 

шаптита изъ Гумешевскаго рудника превосходитъ из- 

вестково-шпатовую, а относительный вѣ съ=:3 ,9069 .

(*) РоддвікІогЦ 8 А ппаіеи , Б(і. Х У І ,  8 .  4С8.  Оизіаѵ Нѵьс. 
К еіве  пасЬ (Іет  11га! г т й  АІІаі, 0(1. !, 8 . 2 0 7 .
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Вь Нвжие-Тагильскомъ мѣднолп. рулникѣ брошан- 

титт. встрѣчаегся гакже окристаллованнымъ и нарос- 

шимъ иа красную мѣдиую руду. Кристаллическія пло- 

скости имѣють тѣ же самыя своіістка, какъ и плоско- 

сти кристалловъ брошангита изь предъидущен мѣст- 

ности. Кристаллы имѣютъ часто таблицеобразный видъ 

и встрѣчаются: ипогда по одипочкѣ, а иногда перемѣ- 

шаниыми съ иглообразоыми кристалламп малахита.

УГЛЫ КРИСТАЛ.Я0В'Ь БРОШАНТИТА.

Если принять въ разсужденіе отпошепіе осей а : Ь :с =  

1 : 4 ,1 0 6 0 6 : 3 ,1 7 7 5 6 ,  даиное въ общей характерисгикѣ 

минерала, то получаготся слѣдующіо ѵглы:

По вычисленію. ГІо измѣренію.

М : Т =  1 27°4 і '  7 " ............. 127°43'20"
М: М =  10 4 ° 3 1 ' 4 5 " ............. 10 4 ° 3 1 '40"

М : / = 1 6 0 ° 3 6 '  7"
1 : Т =  147° 8' 0 " ............. 147° 8' 0"

х : Т =  103°4І'  1 5 " ..............1 0 3 ° 4 Г 1 5 "
х : х = і 5 2 ° 3 1 ' 3 0 " ............. 152°37'40"
х : М =  98° I 9'36"  

ж : / = 1 0 1 ° 2 7 ' 4 9 " ............. 101°27'45"

Если мы теиерь означішъ : чрезъ X макродіаго-

палыіые копечные края , чрезъ V брахидіагональные

копечные края, чрезъ Ъ средиіе края, чрезь « уголъ 

наклоненія макродіагоеалыіаго копечнаго края къ вер- 

тикалыюй оси, чрезъ іЗ уголъ иаклоненія брахидіаго- 

пальпаго коиечпаго края къ вертикальной оси  ̂ и на-
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конецъ чрезъ у паклонеыіе средняго края къ макро- 

ліагональпоп оси, то получается:

По вычисленію. Ііо измѣренію.

Для о = Р .
Х = 1 4 5 059'46"  

Ѵ = 1 5 3 ° 5 0 ' 3 6 "  

I —  4.3°23'58"  

« =  76°18 '45"  

, в =  72°31 '51"  

у =  37°44'  7"

Для 3 1 =  осР.
Х =  75°28 '15"

У = 1 0 4 ° 3 1 ' 4 5 " ...............104°31'40"

Для / =  осР2.
Х = И 4 ° 1 6 '  0 " ............... 1 14°16'15"

65°44 '  0"

Для ж = Р о о  .
У = 1 5 2 ° 3 7 ' 3 0 " ______   152°37'40"
Ъ—  27°22 '30"
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЬРЕНІЙ КРИСТАЛЛОВЪ БРОШАНТИТА.

Измѣрено было мпою 12 кристалловъ, но только 

помощію обыкновенпаго отражательпаго гоніометра 

Волластона, почему измЬренія эти должпо разсматри- 

вать не болѣе, какъ приблизителыіыми. Бпрочемъ ка- 

жегся мнѣ, что результаты миою полученные согласу- 

ются между собою лучше, нежели тѣ, которые получены 

были Леви и Густавомъ Розе. Вотъ что я имепно нашелъ:



для минералоіги Россіи. 

Для х:х .

161

Въ кристаллѣ №  1 =  152°42
152°42  

№  6 = 1 5 2 ° 3 7 '  
№11 =  1 52°34'

»
» »

Средній уголъ изъ этихъ трехъ велыпиыъ получается:

Средній уголъ изъ этихъ двухъ величинъ получается:
х : Т =  1 0 3 ° 41 '15 ' '

(Что даетъ для ж:ж=:152о37'30").  
у1,ля М:Т.

Въ криеталлѣ № 7 =  127048^'
» » № 8 =  127°36І'

Другой край =  127°45'
Средній уголъ изъ этихъ трехъ величинъ получается:

М : Т =  127°43'2Э"
(Что даетъ для М :Д /= 1 0 4 °3 3 '2 0 " ) .

Средній уголь изъ этой послѣдней величины и вы- 
ведениой изъ М:Т  получаегся:

М .М - - 1 04°31 '40"
Для 1:Т.

Въ криеіаллѣ №  10 — 147°9'
Другой край =  147°7'

Средвііі уголъ изъ этихь двухь измѣреиіііполучается:

х : х = І Ь 2 ° З Т 4 0 "  
Для х:Т .

Въ кристаллѣ № 7 =  103°44'
» »

Для М:М.
Въ кристаллѣ №  5 =  104°34  

» » №  9 = 1 0 4 ° 2 6

/:Г=147°8'0"
(Что даетъ д ія / ; / =  И 4°16'0") .

Горц. Журіи Кн- X. 4860, 11
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Срелиій уголъ изъ этоп послѣдней келпчипы и 
выведенноіз изъ 1:Т получаегся:

Средній уголъ изъ этихъ двухъ величинъ получается:

Кристаллы брошаптита въ первый разъ измѣрилъ 

Аеви, яо, кажется, экземпляры уцотребленные имъ 

для взмѣреній были весіма несовершенны. Въ самомъ 

дѣлѣ Леви лаетъ, папримѣръ, М : М =  107° (тогда какъ 

этотт. у г о л ъ =  1 04°3 1'40") и ж : ж =  1 50°30'  (гогда какъ 

эготъ уголъгг 152°37'40").  Послѣ Леви , брошаптитъ 

изслѣдовалъ Густавъ Розе , ио измѣренные имъ кри- 

сталлы были , каяіется , также мало пригодны для 

точныхъ измѣреній, какъ и кристаллы Аеви, хотя по- 

лученные углы и болѣе удовлетворительпы. Густавъ 

Розе даетъ между прочимъ:

Для 1:1.
Въ кристаллѣ № 10 =  114° 17' 

» №  13 =  114° 16'

/:/=И4°16'15"
Для х:1.

Въ кристаллѣ № 6 = 1 0 1 ° 2 7 '
1 01 °28^'

2

х : 1 =  101°27'45"

М : М =  1 0 4 ° 10' и ж : ж =  1 51 °52'.
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I I I .  X И й  I я .

КОЛЬБЕ И ЛЯУТЕМАННЪ (*). — 0 салицилевой
кислошть.

Кольбе и Ляутеманнъ изслѣдовали нѣкоторыя про- 

изводныя салицилевоіі кислоты.

I) Хяорсалгиевап нислота. Въ 1852  году Хіоцца (**) 

показалъ, что при дѣііствіи плтихлористаго ФосФора 

на салицилевую кислоту получается между прочимъ 

продуктъ , который разлагается кипящею водою иа 

хлористоводородпую кислоту и кислоту составаС7Н8С102, 

которую онъ считалъ хлоробензойною. Въ 1857 г. Лим- 

прихтъ и Усларъ (**') показали , что при нерегонкѣ 

хлорапгидрида сѣрнобепзойноп кислоты получается про- 

дуктъ, который прп кипяченіи съ водою распадается 

на хлористоводородную кислоту и хлоробензопную 

кислоту С7Н8С10а, отличную по свопствамъ отъ хло- 

робензопной кислоты, паіученной Хіоцца.

(*) ЬіеЬі^’8 Апп. СХѴ, 157.
(*•) Аіш. <1е с Ь і т .  е і  сіе рЬуя. (3) ,  X X X V I ,  1 0 3 .
(***) ЬіеЬід’8 Апп. СІІ, 259.

*



Кольбе и Ляутеманпь изслѣдовали теперь эти с о -  

единенія. Для пригоговленія продукговъ дѣйствія пя- 

тихлористаго  ФосФора на салипилевую кислоту въ ту-  

булатную регорту бы ло  пол ож ено 3 части измельчен- 

наго въ порошокъ пятихло риста го  ФосФора, лля о х л а ж -  

денія котораго шаръ реторты б ы л ь  опущенъ въ во-

Ду СО ЛЬДОМЪ ; ПОТОМЪ КЪ ПЯТИХЛОрИСТОМу ФОСФОру 

прибавлена б ы л а  1 часть с у х о а  изм е ль ч ен н о й  въ по- 

р о ш о к ъ  салицилевои кислоты и все х о р о ш е н ь к о  пере- 

м ѣ ш а н о .  Вскорѣ происходитъ сильная  реакція , при 

яемъ смѣсь  вь р ет орт ѣ п у ч и т с я  и д ѣ л а е т с я  жидкою,  

а вм ѣ ст ѣ съ т ѣ м ъ  о т д ѣ л я е т с я  со л я н а я  кислота. По 

окончаніи реакціи ж и д к о с т ь  н а г р ѣ в а ю т ъ  , ори чемъ 

большая часть ея п е р е г о н я е т с я  въ в адѣ  б е з ц в ѣ г н о й  

жидкости; остающееся же въ рет о рг ѣ  сильно  вспучи- 

в ается  и п о д ъ  конецъ п р е в р а щ а е т с л  въ ле гк ій  г у бч а -  

тый уголь, При втор ич ио й п ер е г о н к ѣ  д и с т и л л я т а  п е -  

р е х о д и т ъ  сначала х л о р о к и сь  ФОСФора , а пото мъ  т ем -  

п ер ат у р а  б ы с т р о  д о с т и г а е т ъ  260". Когда т е р м о м е т р ъ  

показываетъ 240° прі ем н и к ъ п е р е м ь н я ю т ъ  и тогда 

большая часть жидкости п е р е х о д и т ъ  м е ж д у  260° и 270°;  

только подъ конецъ о п ер а ц іи  термометръ достигаетъ 

300°.

Жидкость, переходящая выше 240° ,  сосгоитъ глав- 

нымъ образомъ изъ соединенія состава СуН40С1а (это 

соединеніе можно назвать хлорангидридомъ -хлорсали- 

цилевой кислоты, потому что самую кислоту С^Н^СІО2, 

которую Хіоцца считалъ хлоробензойною, Кольбе и
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Ляутемавнъ называютъ хлоросалицилевою) и кромѣ то- 

го содержитъ хлораигидрилъ салицилевой кислоты 

С7Н80 2СІ и соединеніе состава С7Н4СІ4.

При продолжительномъ кипяченіи этоп смѣси съ 

водою обѣ первыя составныя части ея разлагаются 

соотвѣтственно на хлорсалицилевую и салицилевую 

кислоты, когорыя растворяются въ кинящей водѣ, а 

третья остается въ видѣ нерастворимаго масла, Вод~ 

ный растворъ сливаютъ съ масла и при охлажденіи 

изъ него выдѣлается объемистая масса крисіалловъ 

упомянугыхъ кислотъ; въ остающемся жидкомъ маслѣ 

находится также въ растворѣ значительное количество 

хлорсалилевой кислоты, въ слѣдствіе чего масло за- 

стываегъ при охлажденін крисгаллически. Для того, 

чтобы извлечь изъ этого масла кислоту , его обрабо- 

тываютъ кініяіцимъ }»астворомъ ѣдкаго кали.

Такъ какъ салицнлевая кислота болѣе растворима 

чѣмъ хлорсалилевая, то,перекристаллизовывая нѣсколь 

ко разъ ио.іученную смѣсь кислотъ, можно иолучить чи- 

сгую хлоріалилевую кислогу , однако при этомъ те- 

ряется слишкомъ много матеріала ; по этому Кольбе 

и Ляугеманвъ старались отыскать сиособъ полученія 

болѣе чистаго хлорангидрида хлорсалицилевоп кисло- 

ты , чѣмъ онисаниыіі выше. Этоть снособъ заклю* 

чается въ слѣдующемъ:

Сухую натровую соль салицилевой кислоты смѣ* 

шиваютъ съ пятихлористымъ ФОСФоромъ (въ пропорціи 

1 пая С7Н60 3 и 2 паевъ РЬСІ8) и смѣсь по окончаніи
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отд ѣлен ія  соляноі і  кислоты п ер его н я ю тъ .  П ол уч ен н ы й  

днсти лл ят ъ  подвергаютъ вторичной перегонкѣ и собй*  

р аю тъ  то ,  что ие р е х о д ит ъ  выше 2 4 0 ° ;  въ этомъ с л у -  

чаѣ дистиллятъ со д ер ж и т ъ  очень мало хлорангидрида  

салицилевой кислоты , но большею частію х ло ра нги-  

д р и д ъ  хлорсалилевой кислоты съ нримѣсью, упомяну  

таго выше , нерэсгворимаго въ киня щей водѣ и ѣд-  

комъ кали,  масла.  Пос лѣ одного перекристаллизовы-  

ванія хлорсалилевой ки сло т ы,  полученной киняченіемъ  

этого дистиллята сь  водою , она нолучается обыкно-  

венно совершенио чистою и не с о д е р ж а щ е ю  салици-  

левой кислоты,  въ чемъ легко убѣдиться посредствомъ  

хл ор наго  ж е л ѣ з а , которое не окрашиваетъ хлорсали-  

левую кислоту.

Составъ нолученной Кольбе и Ляутеманномъ хл ор-  

салилевой кислоты былъ С7Н ВС10®.

Кольбе  и Ляу теманнъ  приготовили т а к ж е  хл орб ен -  

зо йную  кислоту по са ос обу Лимприхта и Услара,  что-  

б ы  убѣдиться въ различіи ея отъ хлорб ензонной ки-  

слоты Хіоцца (хлорсалицилевой кислоты)  , что было  

замѣчено у ж е  Лимприхтомъ и Ус ларом ъ.

Полученная Лимнрихтомъ и Усларомъ хлоробензой-  

ная кислота иыѣла составъ С7Н 8СЮ3.

Хлоробензоі іная кислота очень тр удно растворима  

въ х о л о д н о и  водѣ и ос а ж д а е т с я  при бы стр ом ъ ох ла-  

ж д ен іи  горячаго нас ыщ ен на го  воднаго раствора въ 

видѣ ж е л т о й  н е я с н о-кр иста лли ч ес кой  массы.  Кольбе  

и Л я у т е м а н ц ъ  не могли получить ее безц вѣ тн ою .  При
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медлеыномъ охл аждеміи горячаго воднаго раствора  

хлоробензоі іная кислота получается вь видѣ короткихъ  

маленькнхъ кристалликовъ , когор ые по нар уж ному  

виду легко отличаются отъ кристалликовъ хлорсали-  

левоіі  кислоты.

Хлорсалилевая кнслота нолучается вь видѣ тон-  

кнхъ б л е с т я щ и х ъ  ш елковисты хъ иголокъ,  составляю-  

щи хъ  легку ю массу сн ѣж нобѣлаг о  цвѣта.  Она не  

окрашиваетея хлорнымъ  ж ел ѣз ом ъ какъ салицилевая  

кислота,  но даегъ съ нимъ ж ел т ы й  осадокъ Обѣ ки-  

слоты не разлагаются ііри кииячеиіи съ ѣдким ъ кали,  

а при сплавленіи ст. ѣдкимъ  кали обѣ даютъ  салици-  

левую кислоту , какъ показываетъ реакція съ хлор-  

нымъ ікелѣзомъ.  По  опытамъ Кольбе  и Ляутеманна  

хлоробензоі іная кислота плавится ири 1 5 2 ° ,  а хлоро-  

салнцилевая при 14 0 ° .  Растворимость э ти хъ  кислотъ  

так ж е была опредѣлена Кольбе и Ляугеманном ь, ко-  

торые наіпли , что I часть хлорсалилевоіі  кислоты  

растворяется въ 881  части воды нри 0 ° ,  а 1 часть 

хлорбензоі іной кислоты растворяется въ 2 8 4 0  частяхъ  

воды при тоіі ж е  гемпературѣ. 'Гакже различно отно-  

сятся эти кислоты къ патріевой амальгамѣ : между

тѣмъ какъ при нагрѣваніи натріевой амальгамы съ  

горячимъ воднымь расгворомъ хлорсалилевой кислоты  

послѣдняя легко т ер я егь  хлоръ и относительно черезъ 

очень короткое время виолнѣ превращаегся въ салн-  

левую кислоту,— хлоробеи зойная напротивъ того очень 

трудмо разлагается при т ѣх ъ  ж е  обстоятельствахъ на-
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тр іев ою  амальгамою,  т а к г  что К о / ь б е  и Л я у т е м а н р г  

н е  могли получить при этомъ не с о д е р ж а щ а г о  хлора  

тіродукта (бензойноі і  к ислогы) .  Салилевой кислоты при 

ра зл ож ен іи  натріевою амальгамою хлоробензопноі і  ки-  

сл оты  вовсе не получается.

Соли хл оро бензо йно й и хлорсалилевоп кисмотъ  

Кольбе  и Ля ут ема ннь не еравнивали,  потому что Лим-  

прихтъ  и Ус ларъ  у ж е  показали различіе ихъ другъ  

отъ друга .

2 )  С алги евая  кислота.  Эта кислота,  какъ сказано  

в ы ю е , получается при дѣйствіи натріевой амальгамы  

на хлор салилеву ю  кислоту въ слѣдствіе  замѣіненія при 

этомъ хлора водородомъ.

Натріевая амалыама была облита довольно крѣп-  

кимъ горячимъ воднымъ растворомъ хлорсалилевой  

кислоты и смѣсь оставлена при иагрѣваніи почти до  

кипѣнія воды на 12  до 2 4  часовь.  Щ е л о ч н а я ,  содер-  

ж а щ а я  много хлористато натрія,  жи дк ос ть  была по- 

томъ слита со ртути и смѣшана съ соляною кислотою  

вь небольшомъ избыткѣ.  В ы д ѣ л я ю щ а я с я  салилевая  

кислота дѣлаетъ сначала жидкость молочною , а по-  

томъ о с а ж д а е т с я  въ видѣ кристаллически-волокнистой  

массы.  Гіослѣ одной кристаллизаціи изъ горячей воды 

салилевая кислота получается с о в е р т е н н о  чистою.

Составъ этой кислоты С7Н е0 2, слѣдовательно она 

изомерна съ бензойпою кисл от ою,  оть  которой отли-  

чается у ж е  по одному наружно му  виду.
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Ііри ох / іа жден іи ,  д а ж е  очепь м ед л ен н о м ъ ,  са. іиле-  

вая кислота ос аж да ет ся изг  воднаго раствора въ видѣ  

маленькихъ, большею частію мик рос коиич ескихъ,  б ѣ -  

л ы хъ  иголочекъ,  совершенно отл ич ны хъ  отъ бензой-  

ной кислоты.  Она болѣе летуча чѣмъ бензоі іная ки-  

елота и логко пе регоняегся съ вод ою.  При об ы кн о-  

венной температурѣ она совершенно безъ з а п а х а , но 

при кипяченіи съ водою издаетъ наномивающій бен-  

зоп ную кислоту запахъ.  Сухая кислота легко возго-  

няется и тонкія крисг аіли чес кія  пласгинки возгона  

блестять различными цвѣтами подоб но бензойной ки-  

слотѣ.  Она легко растворяется въ спиртѣ и эФирѣ,  

оеобенно  въ послѣд нем ь.  При нагрѣваніи съ водою  

салилевой кисло ты,  то часть ея,  которая не раство-  

рилась,  плавится вь прозрачное масло когда вода за-  

кипитъ,  а потомъ быстро раств оря етс я. Горячій на-  

с ы щ енный водный растворъ при ох л а ж д ен іи  дѣлается  

сначала мутн ым ъ,  а потомъ,  когда кислота выдѣлится  

вг видѣ кристаллическихъ хлоньевъ , дѣлается про-  

зрачнымъ.  Этимъ салилевая кислота отличается отъ  

бензойпой , хлорсалилевой и салицилевой.  Салиіевая  

кислота плавигся при 1 1 9 ° .  Салилевая кислота легче  

растворяегся въ холодной водѣ чѣмъ бензойная , а 

именно:  1 часть бензойной кислоты растворяется въ

6 0 7  частяхъ воды при 0 ° ,  а 1 часть салилевой рас-  

твлряется прп той ж е температурѣ въ 2 3 7  частяхъ  

воды.  Хлорнымъ желѣзомъ сали іевая кислота не окра-  

шивается въ ф і о л с .говый цвѣтъ,  но даетъ съ нею жел-

Раэныя узвѣстін, 169



товатый осад окъ  , похо жіп на бензо йно кислу ю  оквсь  

ж ел ѣ з а.  Соли салидевой кислоты отличны отъ соот-  

вѣтствуюіцихъ солей бензо йно й кислоты и вообіце  

легче  растворимы.  Салилевокпслый бари тъ,  получен-  

ный раствореніемъ салилевой кислоты въ баритовой  

водѣ и о са жд ен іе м ъ  избытка барита уг л е кв сл о т о ю ,  

выдѣляется при добровольномъ испареніи очень сгу -  

щеннаго раствора въ видѣ концентрически сгруцци-  

ро ва нн ыхъ въ твердыя бородавки кристалловъ,  подо-  

бно салицилевокислому бариту.  В ы суш енная на воз-  

д у х ѣ  соль с о д е р ж и т ъ  1 пай кристаллизаціонной воды,  

которую теряетъ подъ колоколомъ надъ сѣ рн ою  ки-  

слотою

Бензойнокислый баритъ , приготовленный такимъ  

ж е  образомъ какъ салилевокислый баритъ , гораздо  

менѣе растворимъ въ водѣ и ос а ж д а е т с я  при о х л а ж -  

депіи  раствора въ видѣ б л е с т я щ и х ъ  перламутровых ь 

пластинокъ. При высушиваніи на во з д у х ѣ  вывѣтри-  

вается.  теряя кристаллизаціонную вод у,  которой со-  

д е р ж и т ъ  1 пай.

Салилевокислая известь , приготовленная подо бно  

бариговой соли,  кристаллизуется подобно ей борода в  

ками и гораздо  бо лѣ е растворима чѣмъ бензойнокислая  

известь.  Высупіенная подъ колоколомъ надъ сѣрною  

кислотою соль те ря егъ  при 1 0 0 °  полтора пая воды

Бензойнокислая известь ос а ж д а е т с я  при о х л а ж д е -  

ніи горячаго воднаго раствора въ видѣ д л и н н ы х ь ,
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блестящихъ какъ ат ласъ ,  иголъ;  она т о ж ѳ  с оде рж ит ъ  

полтора пая кристаллизаціонной воды.

Салилевокислый цинкь , нолученный кипяченіемъ  

с в ѣ ж еос аж де н наго углекислаго цинка съ салилевою  

кислоток) и вод ою ,  очень легко растворяется въ водѣ.  

При мелленномъ испареніи онъ кристаллизуегся подъ  

микроскопомъ на подоб іе  сн ѣ ж в н о к ъ .  При сгущеніи  

расгвора квпяченіемъ ос аж да ет ся на дно сосуда амор-  

Фная бѣлая м а с с а , — може тъ  быгь основная соль.

При кигіяченіи бензойной квглоты съ водою и 

углекислымъ цинкомъ получается студенис тая  масса,  

вѣроятно основная соль; въ ироцѣже нно мъ  ж е  раство-  

рѣ оказывается очепь немного явно кристаллическаго  

соединенія ,

Салилевокислое серебро,  Если проквгіятить сали-  

левую кислоту съ водою и избыткомъ углекислаго  

серебра,  то при испареніи подъ колоколомъ надъ сѣр-  

ною кислотою безъ достуна с в ѣ т а ,  нро цѣже нна го  го-  

рячаго раствора оса ж д а ет ся  серебряная соль салвл е-  

вой кислогы въ видѣ б е зц вѣ т ны хъ н ѣ ж н ы х ъ  кристал-  

лическихъ нластинокь.  Эта соль по составу прибли-  

жается къ кислой соли салилевой кислоты С7Н 8А д 0 2, 

С7Н60 2. Бензойнокислое  серебро,  полученное  квпяче-  

ніемъ бензойной кислоты съ водою и углекислымь  

серебромъ,  осаждае тс я взь проц ѣже нна го  горячаго рас-  

твора въ ввдѣ бе зц вѣ т ны хъ иголъ.

3) Хлорцстыи хлорангидридь хлорсалилевои кислоты. 

При обработкѣ горячею водою п ѣдкимъ кали про-
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дукта дѣйствія  пягихлор ист аго  фосфора на салициле-  

вую кислоту получается какъ выше сказано нераство-  

римое маслообразное  тѣло.  Это тѣ ло ,  послѣ выварки 

ѣдкимъ  кали и нромывки водою получаегся въ видѣ 

с вѣт ложе лгоп  тя ж елой  ж и д к о с т п ,  которая б у д у ч и  вы- 

суш енэ  на хлористомъ кальціѣ и перегнана получает-  

ся безцвѣтною.  По прошествіи нѣкотораго времени  

ди сти лля т ъ  застываетъ вь великолѣпную кристалли  

ческую массу и кипитъ при перегонкѣ посгоянно при 

2 6 0 ° .  Сосгавь этого соединеиіл  С?Н 4С14 и оно такж е  

относится къ хлора нг идриду салилевой кислоты какъ  

получаемое дѣйствіемъ пятихлористаго  ФОСФора на 

хл ори ст ый бензоиль сое ди нен іе  С7Н 8С15 относится къ 

хлористому бен зои лю .

Соединеніе  С7Н 4С14 нмѣетъ сл аб ый ,  но вепріятный  

запахъ и нѣсколько жгуч ій ві усъ .  Удѣльн ый  вѣсъ 

его въ ѵкидкомъ состояніи 1 , 5 1 .  Оно очень легко кри-  

сталлизуегся;  изъ ж идк аго вещества при прикоснове-  

ніи какимъ нибудь острымъ твердымъ тѣломъ при 

обыкновенной температурѣ на воздухѣ ос аж да ю тс я  

правильные большіе  кристаллы , а потомъ вся масса  

за ст ываегъ  кристаамически.  Затвердѣвшее сое диненіе  

плавигся нри 3 0 ° ;  перегоняется и постоянпо кипигь  

нри 2 6 0 ° .  При про дол жит ель ном ъ пагрѣваніи до  15 0 °  

съ водою въ запаян пых ъ трубка хъ  оно превраіцается  

въ хл ори сто вод оро дную  и хлорвосалицилевую к и с л о т ы .
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Кольбе  и Л я у т е м а н н ь  с д ѣ л а і и  ещ е  нѣсколько за-  

мѣчанііі относительно салицилевой кислоты и ея го-  

мологовъ.

П оііытіси получить салилевую кислоту нрямо изъ 

салицвлевой кислоты привели къ с л ѣ д у ю щ и м ъ  резуль-  

татамъ: салилевая кислота ие получается при оора-  

боткѣ салицилевой ішслоты іодистоводоролною кисло-  

тою при высокой температурѣ,  такніе ири нагрѣвапіи  

съ іодисто вод оро дною  ьислотоіо и хл ор ист ы мь  оло-  

вомъ , и накопецъ при обра бог кѣ  іодистымъ ф о с ф о -  

ромъ.  При обрабогкѣ воднаго раствора салицилевой  

кислоты патріевой амалыамой происход ит ъ замѣча-  

тельное нревращеніе.  Главный продуктъ этой реакціи  

есть оовидимому салилевая кислота , но вмѣстѣ съ 

тѣмъ при этомъ образуетея ещ е  кислота,  схо дн ая по 

запаху съ валеріановою.

Если смѣіпать въ ретортѣ совершенно сухой са-  

лицилевокислый натръ съ изб ыткомь хлорокиси ф о с - 

Фора , то происходитъ тотчасъ ж е сильная реакція и 

отдѣляется въ зиачителыюмъ ко.іичествѣ хлорисгово-  

дородиая кислота.  При нагрѣваніи і іереходитъ сначала  

хлорокись ФосФора, прибавленпая въ избыткѣ ,  а по-  

томъ при очень высокой температурѣ перегоняется  

вязкая сыропообразная темная гнидкость, ды мя щая на 

возлухѣ;  изъ этов ж идк ости ,  при стояніи ея на воз» 

д у х ѣ ,  черезъ нѣкоторое  время выдѣляются прекрасные
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та блицеви дн ы е  кристаллы,  н е с о д е р ж а щ і е  хло ра и не-  

расгворимые вт> водѣ, спиртѣ и щ е л о ч а х ъ ,  но легко  

раетворимые въ ЭФВрѣ. МаточныН растворъ отъ этих ъ  

кристалловъ пахнетъ Фенолемъ.  При иснареніи ЭФир- 

наго раствора,  это вещесгво нолучается въ видѣ бѣ- 

лой кристаллической  массы,  Составъ этого сое двн енія  

СІЗН 80 2. Кольбе  и Л я уте манн ъ разсматриваютъ его 

какъ сочетанное  соединеніе  Феноля съ особенной ла-  

зилевой кислотой— СеН 40 2, отл ич аю щей ся  по составу  

отъ салвцилевой кислоты на Н аО.
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Если прибавлять по каолямъ іод ов ую  тинктуру къ 

холодн ому водному раствору двубаритовой со.іи сали-  

цилевоіі  кислоты , до т ѣ х ъ  норъ пока ж елт ып  нвѣтъ 

іода нроиадаетъ,  то образу ются баритовыя соли сали-  

цилевой и нѣсколькихъ іод осал ици лев ы хъ  кислотъ;  

отъ прибавленія соляной кислоты этв кислоты о с а ж -  

д аю тс я,  но кипяченіемъ этого осадка съ водою и кри- 

сталлизаціями не уда ется получить чистаго продукта.  

Первая водная вытяжка особенно богата салицвлевою  

к исл от ою ,  послѣд ую щія ж е  с о д е р ж а т ъ  больше іодо-  

салицилевой и двуіодосалицилевой кислотъ,  а остаю-  

щееся нераствореннымъ состоитъ главнымъ образомъ  

изъ триіодосалицилевой кислоты.

Во общ е  іодосалицилепыя кислоты отличаются своею  

труднорастворимостію,  которая увеличивается съ уве-  

личеніемъ содержанія  іода , такъ что триіодосалици-



левая кислота совсѣмъ почти нерастворима въ горя-  

чен водѣ. Кольбе  и Ляутеманну не удалось получить  

эти кислоты въ чистомъ видѣ.

Іодъ не дѣі іствуетъ при обыкновев нон  температу -  

рѣ ни на водпыіі растворъ салицилевой кислоты , ни 

на растворъ салицилевокислаго барита , но при киня-  

ченіи ( іроисходитъ разложеиіе  и образуются  неизслѣ- 

дованные б л и т е  о р о д у к т ы ,  сходмы е по запаху  съ хло- 

рОФенилевыми кислотами— это вѣроятно іодоФениле- 

выя кислоты.

Если смѣшать 1 пан с ухой  салицилевой кислоты 

съ 2  паями іода,  сплавить смѣсь въ колбѣ н обрабо-  

тать снлавленную , почернѣвшую оть выдѣл ивш аго ся  

іода,  массу ѣд ки мъ  кали,  то вь растворъ переходитъ 

смѣсь іодосалицилевыхъ кисл ог ъ и осгается  аморФіюе 

красное вешество,  иохо жее  на аморфный ФосФоръ. Эго  

красное вещество нерастворимо въ водѣ,  спиртѣ,  эфи-  

рѣ,  амміакѣ,  щелочах ъ  и кислотахъ  даже въ д ы м я -  

щепся сѣрной , но оно легко растворяется въ сѣрни-  

стомъ углеродѣ  н образуетъ красный растворъ ,  изъ 

когораго выдѣл яе тся въ неизмѣненномъ видѣ по испа- 

реніи рас творяю щен ся  жидкости .  Составъ этого ве-  

щества,  высушеннаго при 1 0 0 ° — С (4Н е140 8. Слѣдова-  

телыто оно имѣетъ составъ ангидрида двуіодосалици-  

левоп кислоты.  При сплавленіи іода съ салицилевой 

кислотой не образуется іодистоводородной кислоты.
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Кольбе ,  какъ мы уа«е с оо бщ или п р е ж д е  (*) , по-

лучил ъ салицилевую кислоту прямо изъ Феноля и 

у г л е ки с л о т ы .  Если пропускать с у х у ю  углекислоту въ 

слабо нагр ѣты й химически чистый Феноль , налитый  

въ колбочку,  такъ чтобы онъ покрывалъ дно ее не 

болѣе какъ на 1 дю йм ъ вы шин ы,  *и въ го ж е  время  

бросагь въ Феноль маленькіе кусочки натрія , то по-  

сл ѣ д в іе  растворяюгся съ от дѣ лен іе м ъ подорода и смѣсь  

нагрѣвается,  въ слѣдствіе  чего исааряется немного Фе- 

ноля.  Ч е р е з ъ  нѣкоторое  время жидкость дѣлается  

мутною,  о с а ж д а е т ъ  погомь кристаллы и наконецъ такъ  

густ ѣе тъ ,  что натрій у ж е  трудно растворяется;  тогда  

смѣсь слабо нагрѣваютъ постоянно неремѣшивая.  Б о-

о б щ е  н у ж н о  прибавлять натрій въ такомъ лишь ко-

личествѣ , чтобы его  оставалось нераствори мы мъ не- 

много когда жидкость начнетъ густѣть Если операція  

ведена хорошо , то наконецъ остается с нѣ ж нобѣ лая  

каша,  состоя щая изъ салицилевокислаго натра,  уг ле -  

Феновокислаго натра и нѣкотораго количества неиз-  

мѣнеинаго Феноля.  Эгу массу обливаютъ водою и 

смѣшиваютъ съ такимъ количествомъ соляной кисло-  

ты , чтобы жидкость имѣла явную кислую реакцію.  

Соляная кислота вытѣсняетъ салицилевую кислоту и 

углеФеновую к и с л о г у , которая ііри эгомъ рас па да е і ся  

на углекислогу и ф с н о л ь ,  растворяющій большую часть 

выдѣлившейся салицилевон кислоты.  Чт об ы  выдѣдить

176 Разньія извѣстія.

(’) Хим. Жур Ш, 271.



салвцилевую кислоту смѣщиваю тъ все съ насыщѳіь 

нымъ во дньш ъ растворомъ у гле ки слаг о  амміака,  сли-  

ваютъ потомъ щелочн ый  растворъ съ нерастворивша-  

гося Феноля и сг у щ а ю т ъ  кип яченіемъ,  при чемъ уле-  

тучивается весь фѳноль,  котораго впрочемъ очепь мало 

растворяется въ углекисломъ амміакѣ.  К огда жидкость  

при сгущ епіи  кипяченіемъ начинаетъ дѣлаться нѣсколь-  

ко кислою , то ее отц ѣж ив аю т ъ отъ выдѣлившейся  

смолы и насыщ аю тъ  соляною кислотою , при чемъ  

получается обилыіый осадокъ ещ е  нѣсколько окрашен-  

ной салицилевой кислоты.  П о  о х л а ж д ен іи  раствора  

салицилевую кислоту о т ц ѣ ж ив а ю т ъ,  промываютъ хо -  

л од ною  водою и перекристаллизовываютъ изъ воды  

съ прибавкою неболыпаго количества живог наго  угля.  

Ори охл а ж д ен іи  проц ѣже нна го  горячаго раствора оса« 

ждается  совершенно безцвѣтпая салицилевая кислота.  

Оолуч енн ая кислота имѣетъ всѣ свойства салицилевой  

кислоты.  Составъ ея —  С7Н ° 0 5; она плавится при 1 5 9 °  

и застываетъ при 1 5 7 ° .

Салицилевая кислота получаегся также если про-  

пустить угле кис лот у въ нагрѣтый растворъ Феново-  

кислаго натра (получеинаго раствореніемъ натрія въ 

Фенолѣ) въ Фенолѣ; но въ этомъ случаѣ ее получается  

гораздо менѣе чѣмъ въ первомъ случаѣ.

Оодоб но  тому какъ изъ Феноля иолучается сали-  

цилевая кислота Кольбе и Ляу теманнъ  получили пзъ 

крезоля и тимоля крезотиновую  и тимотиновую  ки-  

слотьь
Горп.  Ж у рн .  Ёп. X.  18в0 .  12
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Еслп обработать чистый креяоль, кип ящ ій  посто -  

янно при 2 0 3 ° ,  подо бн о  тому какт. выше описано для  

Феноля,  уг л еки сл ото ю  и натріемъ,  то происходитъ  п о - 

д о б н о е  ж е  явленіе  какъ при Фенолѣ и полу чен ный  

т в ер ды й  продуктъ пред ставляетъ смѣсь ісрезотиново- 

кислаго  натра и углеісрезолевокисяаю  натра ; изъ этой  

с м і с и  вы д ѣ л я ю гъ  крезотиновую  кислоту,  под обпо  т о -  

му какъ было описано выше для салицилевой кислоты.

Крезотиповая кислота кристаллизуется при м едл ен -  

номъ о х л а ж д е в і и  воднаго раствора ея большими пр из-  

мами. Она тр удн ѣе растворима въ холодноі і  водѣ чѣмъ  

салицилевая кислота , легко растворима въ спиртѣ и 

ЭФирѣ. Съ х ло рн ым ъ ж ел ѣ з ом ъ  да етъ  Ф Іо л ет о во е  окра-  

шиваніе.  При нагрѣваніи съ ѣдкимъ баритомъ распа-  

д ается  на ѵглекислоту и крезоль.

Составъ крезотиновоп кислот ы С8Н80 8. Она пла-  

вится при 15 3 °  и застыпаетъ при 1 4 4 ° .  Смѣсь кре-  

зотиновой кислоты съ садицилевою кислотою плавится  

легче,  чѣмъ каж дая  изъ соста вн ы хъ  частей.

При обработкѣ чвстаго,  кипя щаго при 2 3 0 ° ,  ти-  

моля углекислотою и иатріемъ , подобно тому какъ  

выше описано для Феноля,  получается желтоватобурая  

вязкая м а с с а , представ ля юща я смѣсь уиет и м ол евоки -  

слаго награ съ тимотиновокислымъ  натромъ. Гіри о б р а -  

боткѣ полученной массы,  иодоб но тому какъ описано  

выше для салицилевой кислоты,  получается довольно  

чистая тимотиновая кислота.  Если такимъ образомъ  

кислота получится ещ е  несоверніенно чистою,  то ее
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можно очистить перегоияя съ в одою  ; при этомъ  

тимотиповая кислота уносится парами воды и полу-  

чается въ пріемникѣ вт, видѣ с н ѣ ж н о б ѣ д о й  кристалли-  

ческон массы.

Составъ тимотиповой кислоты Сі ! Н м 0 5. Она по-  

чти нерастворима въ холодноі і  водѣ и очень мало рас-  

творима въ кипящеп водѣ.  й з ъ  горячаго раствора она  

крнсталлизуется тонкими длинными иголками. Если  

облить тимотиновую кислоту слабым ъ растворомъ хлор-  

наго ж елѣза  и оставить въ тепломъ мѣстѣ , то ж и д -  

кость мало по малу окрапшвается въ голубой цвѣтъ.

Неутральный водиый растворъ амміачпой соли то т -  

часъ окрэшивается хлор ным ъ ж ел ѣ з ом ъ  вт. гол убо й  

ц в ѣ т ь .

Тимотиновая кислота плавится при 1 2 0 °  и легко  

возгопяется бе зъ разложенія .  Прп нагрѣваніи съ ѣд-  

кимъ баритомъ она распадается на тимоль и углеки-  

слоту.  При смѣшеніи тимотиновокислаго амміака съ 

уксусп окис лым ъ свинцомъ получаегся аморфный оса-  

локъ тимотиновокислаго свинца ; приготовленныя по-  

добн ымъ  ж е  образомъ мѣдная и серебряная соли по-  

лучаются въ видѣ нерастворимыхъ осадковъ.

Тимотииовокислый баритъ крисгаллизуется прекрас-  

ными большими таблицами ; он ь выдѣляется черезъ  

нѣкогорое время въ видѣ тонкихъ листочковъ при 

смѣшеніи средней крѣпости во дны хъ растворовъ хло-  

рисгаго барія и тпмотиновокислаго аыміака.

А.  Э.

    *
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П Ф А У Н Д Л Е Р Ъ  (*).— О дгъйствіи пятихлорѵ~ 
стаго фосфора на камфору.

О дѣиствіи п ятихлористаго  ФосФора и а  камФору 

есть только одна з ам ѣ тка  Герара (**) , ко торы й  на- 

ш е л ъ ,  что и ят и х л о р и с т ы в  Ф0СФ0ръ р азлага егъ  камФО- 

р у ,  и что при этомъ о б р азу ю тся -—хлорокись Ф0СФ0ра 

и крисгадлическоѳ вещество состава С10Н 16С12. Это  

вещество  остается рас твор еннымъ  въ хлорокиси фос- 

Фора и в ы д ѣ л я е т с я  изъ раствора водош въ кристал-  

лич ескомъ  видѣ.  Оно не разл агается  сп иртовымъ рас-  

творомъ ѣдкаго ка ли  и нри повторительныхъ перегон-  

к а х ъ  д а е т ъ  масло по видимому— С10Н 18С1.

П ф а у н д л е р ъ  и зсл ѣд ова лъ теоерь дѣпствіе  п я т их ло -  

ристаго ФосФора на камФору и со об щаетъ сл ѣ д у ю щ е е :

1) Если смѣшать въ колбѣ одвиъ пай камФоры 

съ од вимъ паемъ п ятихлори стаго ФосФора , то смѣсь 

на холоду уж е  привимаетъ видъ каши ,  однако не от-  

д ѣ л я е т ъ  соляной к н с л о т м .  Еслв же нагрѣть  смѣсь  

въ водяной банѣ,  соединивъ при этомъ колбу съ охлад-  

ынкомъ,  так ъ чтобы перегоняю щ аяся  жидкость  могла 

стекать  обратно,  то нрн 6 0 °  начвнается  сильное отдѣ-  

леніе соляной  ки сл оты,  про до л ж а ю щ е е ся  до т ѣ х ь  поръ 

пока все не нреврагиться въ  же лтов ат ую  жидкость ,

(') РГаип<ЗІег. ІЛеЪі§'з Апп. СХѴ, 30.
(**) Тгаііё йе сЬіт.  ог§. Ш ,  694,



закииаюіцую нри 8 3 ° .  Гіри о х л а ж д еи іи  все остается  

жидкимь , но если эту жидкость смѣшать съ боль-  

шимъ количествомъ во ды ,  то тотчасъ ж е  о с а ж д а е г с я  

бѣлое  клочковатое тѣ ло,  которое  оч ищаютъ промывал  

водою.

Такимъ образомъ получается бѣлое  воскообразиое  

вещ ество,  и о х о ж е е  по запаху на камФору. Оно легко  

растворяется въ сииртѣ и крнсталлизуется изъ него 

перистыми кристаллами? по виду похожим и на иаша-  

тырь.

Если измѣнить о п ы т ъ ,  такъ что по окончанін от-  

дѣл ен ія  соляной кислоты нагрѣвать далѣе до  1 0 0 ° ,  

чтобы огогнать хлорокись ФосФора , то масса пачи-  

наетъ бурѣть и обугливаться.  Если ири этомъ нагрѣ-  

ваиіе прекратить и обработать все водою , то о бр а-  

зую щ ееся твердое  вещество требу ет ъ для своего  рас-  

творенія гораздо болѣе горячаго спирта , чѣмъ нри 

первомъ опытѣ и большая часть его долго не раство-  

ряется въ спиртѣ, но остается на днѣ сосуда въ ви-  

дѣ расплавлеинаго жириаго слоя.  П[> и о х л а ж д ен іи  

спиртоваго раствора это вещество кристаллизуется и 

полученные кристаллы растворяются погомъ съ та-  

кою ж е  легкостію какъ и тѣ , которые были приго-  

товлены первымъ способомъ и съ которымн они во-  

обще тождествен ны  какъ по составу,  такъ и но ф и з и -  

ческимъ свопствамъ.

Составъ твердаго  тѣла,  получаемаго при дѣйствіи  

одного пая камФоры на одинъ наи иятвхлористаго
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ФосФора— С10Н 18С1. Онъ получается въ видЬ м я г ки х ъ э 

с п о с о б п ы х ъ  гн ут ьс я,  б і іл ы х ъ  кристалликовъ ; алавит-  

ся около 6 0 ° ;  улетучивается при обыкнове нно й теИ’ 

пературѣ довольно бы стр о.  Нерастворимо въ водѣ;  

растворяется въ 3 , 5 5  частях ъ 87^ спирта при 14° .

2 )  Если обработать  камФору большимъ количе-  

ствомъ пятихлористаго Ф0СФ0ра (па 1 най камФоры 

2 иая фосфора), то разложеніе  вообще сопро вождает-  

ся тѣмя ж е  явлен іями какъ и въ первомъ случа ѣ,  

только для  полнаго раствореиія  п ятихлористаго  ф о с -  

Фора нужно нагрѣть в ы ш е  100°  , а при этомъ т а к ж е  

отдѣляется  много соляной ки слоты.  При смѣшеніи 

полученнаго ж ид к а го  продукта съ большимъ количе-  

ствомъ воды ос а ж д а е т с я  густое масло,  которое черезъ 

нѣсколько дн ей  затв ердѣваетъ .  Т в е р д у ю  массу отмы» 

ваютъ водою и кристаллизуютъ изъ спирта,  при чемъ 

иолучаются  к р и ст а л л ы  похож іе  па тѣ  , кото рые ио-  

лучаюгся въ первомъ случаѣ.

Составъ твердаго тѣла,  получаемаго при дѣйствіи  

избытка иятихлористаго  ФОСФорана камФору— С10Н 1еС12. 

Оно получается въ видѣ б ѣ л ы х ъ  кристалловъ,  похо-  

ж и х ъ  на первые,  только нѣсколько мягче ; плавится  

около 7 0 ° ,  отчасги возго няе тс я.  Н а д ь  сѣрною  кисло-  

тою и особенн о въ безво зд ушном ъ пространствѣ раз-  

лагаегся ст. выдѣлепіемъ соляноі і  к исл от ы .  Не раство-  

ря ет ся  въ водѣ,  растворяегся въ 4 , 9 5  частяхъ 87^  

спирга при 1 4 ° .  За пахомъ п о х о ж е  на пр е д ъ ид у щ е е  

соединеніе .
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Образованіе  соединеиія  С10Н І8С1 можетъ быгь вы- 

ражено уравиеніемь:

С10Н 16О н - Р Ь С ) 8= Р Ь О С 1 5ч - Н С 1 ч - С 10Н ,3С1.

Образованіе ж е  соединенія  С,0 Н І0С12 нельзя выра-  

зить уравненіемъ С1оН 16О-нРЬС10= Р Ь О С 1 5- і - С ІОН 1сС12, 

потому что это ураві іоніе не о б г я с н я е т ъ  , ни отдѣле-  

нія соляной кислоты ори реакціи,  ни значеніе  избы т-  

ка иятихлористаго  ФосФора (*).
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(*) Мнѣ случалось много р азъ  приготовлять различны е  

хлорангидриды  и я уб'вдился при этомъ, что реакціи о б р а з о -  

ванія хлорангидридовъ вовсе нѳ такъ п р о ст ы . Только для хло- 

ристаго бензоиля я папіелъ, что реакція идетъ по уравненію:  

С71160 ч - Р Ь С 1 2~  С7Н6ОС1-і-НС1ч-РЬОСІ5.

Для др угихъ  ж е хлорангидридовъ я замѣтилъ, что всегда  

нуж но брать избы токъ пятихлористаго ф осф ора, а если взять  

его сколько требуется  п р едъи дущ им ъ уравненіем ъ , т. е .  пай  

на пай} то хлорангидрида вовсе почтн не получается, но вся  

масса обуглнвается.

Такъ при полученіи  хлорангидридовъ цимтовой и анисо-  

вой кислотъ, хлорангидриды  получались только въ такомъ сл у-  

ч а ѣ , когда я бралъ избы токъ пятихлористаго фосфора ; но 

когда бралъ оо п редъ и дуіцем у  у р а в н е н ію ,  т. е .  пай на пай,  

то вся почти масса обугливалась и хлорангидрида вовсе почти  

не получалось. Т о  ж е  самое при полученіи хлористьіхъ сое-  

диненій альдегидовъ, напр. хлорбензоля в хлоркюмоля, если  

взять по уравненію

СгН6О ч-РЬС 1вгг:С?Н6СГ2-ьРЬОС13, 

то хлористыхъ соединеній , нагір. С7Н6СГ2, вовсе почти не по- 

лучается, но все обуглнвается ; если ж е взять избытокъ пя-  

тихлористаго ФосФора, то иолучаются въ значительномъ коли-  

чествѣ хлорангидриды . А .  Э.



О п ы т ы ,  сдѣ лан ны е  сь  цѣлью иеревести радикалъ  

изъ  С 101116С12 въ друг ія  с о е д и н е н ія  и осредс гвом ъ аль~ 

коголята иатрія,  уксуснокислаго серебра , амміака не  

нривели къ ж ел а ем ы м ъ  результатамъ,

П р  и и р од о л ж и т ел ы ю м ъ н а гр ѣ в а н іи с о е д и н е н ія  С ‘0Н ідС1 

получается м а с ло 5 которое  Гераръ считалъ за С І0С18С1; 

ибо иолучилъ его при нагрѣваніи С ‘° Н 16С12, ири чемъ  

г а к ж е  отдѣлялась и соляиая кислота,

Масло,  получен ное  ири про дол жит ель ном ъ нагрѣ-  

ваніи С ' ° Н І6С1, бы л о  перегнано съ вод ою ,  отм ы го сла-  

бы м ъ  ѣдкимъ кали,  высушен о на хлористо мъ  каль-  

ціѣ и снова отогнано.  Мало закипало ври 1 3 5 °  и ки-  

нѣло довольно ностоянно при 1 8 5 ° .  Оно бе зц в ѣ т но ,  

пахнѳтъ мятою  и вращаегъ плоскость поляризаціи не-  

много вправо.

ІІри анализѣ его аолучено у гл ер ода — 7 9 , 9 2 ,  во-  

д о р о д а - —і 0 , 6 0 .  Кромѣ того  оно соде ржало  еще  много  

хлора.  Для удал ен ія  хлора масло было обработаио  

каліемъ; нослѣ того опо кипѣло при 1 8 1 °  и всетаки  

со д е р ж а л о  хлоръ.  Это,  пови димом у,  смѣсь и вѣроят-  

но въ чистомь сосгояніи оно есть углевод оро дъ  С ,0Н 14.

А .  Э.
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М И Х Е Л Ь  (* ) .— 0  пгькоторыхъ крист алличе - 

СКЧЯЪ сосдиненіяжъ глиниі,

Вёлеръ (ѴѴ.) еооб щ аѳ тъ ,  что Михель изслѣдовалъ  

въ его лабораторіи  нѣкоторыя кристаллическія соед и-  

ненія глииія съ металлами, а именио:

1) В ольф рам ъ-гли нт . Иолуч ае іс я  сплавленіемъ въ 

сильномъ калильномъ жару 15 гр.  ангидрида воль-  

Фрамовой кислоты съ 3 0  гр. кріолита , 3 0  гр.  смѣси  

хлористаго  калія съ хл ори сты м ъ натріемъ и 1 5  гр.  

глинія .  При обработкѣ полученнаго королька соляною  

кислотою избыток ъ глинія растворяется , а сплавъ  

остается въ видѣ желѣ зо сѣраг о крисгаллическаго по -  

рощка,  м е ж д у  которымъ замѣтны кристаллы въ нѣ-  

сколько миллиметровъ длинн ою.  Соединеніе  очень хруп ■ 

ко и твердо; удѣльный вѣсъ его =  5 , 5 8 .  Крѣпкія ки-  

слоты на холоду  не дѣйству ютъ на это соедипеніе;  

но нри нагрѣваніи азотная кислога окисляетъ его и 

при атомъ выдѣляется ж елта я вольфрамовая кисл от а,  

соляная кислота яри нагрѣваніи та кж е растворяетъ  

его съ тем нобур ымъ  цвѣтомъ. Горячіп растворъ ѣ д-  

каго натра извлекаетъ изъ соединенія  весь глиній и 

оставляетъ вольфрамъ.  Составь этого  соединенія  А14\Ѵ.

2) М олибденъ-глиній.  Молибденовую кислоту рас-  

творяютъ въ плавиковой ки сл от ѣ,  выпариваютъ рас-

(*) МісЬеІ. ІлеЪі§'8 Апп. СХѴ, 102.



творъ до  с у х а ,  смѣвдиваютъ с у х у ю  массу съ кріоли-  

томъ,  илавнемъ и глиніем ъ въ той ж е  пропорціи какъ  

для предъидугцаго соединенія  и плавятъ,  П олуч енн ый  

королекъ обраб от ыв аютъ  ѣдкимъ  иатромъ , который  

растворяетъ глиній и осгавляетъ силавъ въ видѣ чер-  

наго кристаллическаго порошка,  черный цвѣгъ нроис-  

х о д и т ъ  отъ тонкаго  слоя молибдена и при обработкѣ  

азотыою кислотою проп ада ет ъ .  П о д ъ  микроскоаомъ  

ыолибденъ глиыій представляется въ видѣ ж е л ѣ з н о -  

сѣ р ы х ъ  ро м бич еских ъ призмъ. При ыакаливаніи въ 

во з д у х ѣ  онъ побѣгаетъ ст ал ь н о- си ни м ъ  цвѣтсмъ.  Онъ  

легко растворяется въ горячей азотыой и въ горячей  

соляыой к ис лот ахъ—- в ъ  по сл ѣд не й  съ те мнобурым ъ  

цвѣтомъ.  Составъ этого соединен ія  А14Мо.

3)  М арганецъ-глиній.  По луч енъ  сплавленіемъ ! 0  гр.  

безводнаго хл ор исгаго  марганца съ 3 0  гр. смѣси хл о-  

ристаго  калія съ хл ори ст ымъ  ыатріемъ и 15 гр. гли-  

нія.  Пр и обработкѣ полученнаго королька разведенною  

со лян ою  кислотою избытокъ глинія растворяегся , а 

силавъ остаегся въ видѣ тем носѣраго криста лл иче ск а• 

го пороиіка , вь которомъ подъ микроскопомъ видны  

квадратныя призмы. Уд ѣльны й в ѣ с ъ т З , 4 0 2 .  Крѣп-  

кая азотная кислота не дѣй сгв уегъ на сплавъ на хо-  

л о д у ,  но при ыагрѣваоіи расгворяетъ его  ; въ крѣп-  

кой соляноі і  кислотѣ онъ тоѵке лсгко растворяется.  

Д а ж е  сл абы й патровый щелокъ извлекаетъ изъ снла-  

ва глипі іі .
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Составъ соед инеп ія  МпАІ5; впрочемъ часть мар-  

гаыца была замѣщона въ немъ ж ел ѣз ом ъ.

4)  Желгъзо-->линіи Пол ученъ  сплавленіемъ 10  гр.  

глиніл съ 5 гр. хлористаго ж елѣза  и 2 0  гр.  смѣси  

хлористаго  калія съ хл ор и сты мъ  натріемъ.  Королекъ  

бы лъ кристаллическіп и при об ра бо т кѣ  его очеиь раз-  

ведепною солян ою кислотою сплавъ «олучился въ ви-  

дѣ тонкихъ шести сто ронн ихъ  призмъ ж е л ѣ з н о - с ѣ р а г о  

цвѣта.  Сплавъ однако нельзя было получить въ пе-  

измѣненпомъ видѣ , потому что оиъ растворялся въ 

соляноіг кислотѣ и натровый щел окъ  извлекалъ изъ  

него глипіі і .  П о д ъ  микроскопомь видпо бы ло  , что 

поверхносгь кристалловъ разъѣдена.  Составъ соедине -  

нія б л и ж е  всего п о дх оди тъ  къ Формулѣ Р еА І2.

5)  Пшсель-глиній.  По луч енъ  сплавленіемъ 8 гр.  

глинія съ 3 гр.  хл ориста го  никеля и 2 0  гр.  смѣси  

хлористаго  калія съ хлористымъ натріемъ.  При обра-  

боткѣ полученнаго королька со.іяного кислотою сплавь  

выдѣлился въ видѣ больши хъ кристаллическихъ пла-  

стинокъ оловяннобѣлаго цвѣта.  Удѣльн. в ѣ с ъ = 3 , 6 4 7 .  

Въ разведеиной соляной кислотѣ онъ не растворяется,  

въ крѣпкой ж е  легко расгворяется Составъ этого со-  

едипенія ] \ іА1‘5.

6) Тит апъ-глин ій .  Пол ученъ  Михелемъ въ видѣ 

микроскоиическихъ квалратцыхъ пластинокъ,  При на-  

грѣваиіи въ газообразной хлористоводородной кислотѣ  

онъ нревращается съ огдѣлепіемъ  свѣта въ хлористыя  

соединенія.  Составъ его А13Ті.
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Весьма вѣроятно,  что глипіі і ,  смотря по сп особу  

гіриготовлеыія и температурѣ,  да етъ  различиыя со ед и-  

ненія съ одиим ъ и тѣмъ ж е  металломъ.

А. Э.
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П Е Р К І Ш  Ь II Д У П П А  ( “). —  О діъйствіи пяти- 
эслористаго фосфора на виннокаменную  

кислоту*

При нагрѣваніи 5 частей пятихлористаго  Ф0СФ0ра 

съ 1 частію виннокаменной кислоты происходитъ  ре-  

акнія ,  сопровожлаемая от дѣ ле н іем ъ  соляной кисл оты,  

и смѣсь дѣл ается  ж и д к о ю .  Если изъ полученной та-  

кимъ образомъ жидк ости отогнать при 1 2 0 ° ,  пропу-  

ская въ ж идк ост ь сг ру ю  су х а г о  воз дух а , хлорокись  

фосфора и остатокъ растворить въ эФирѣ , то по ис» 

пареніи этого эфирнаго раствора получается маслооб-  

разная жидкость,  которая дѣ йству ет ь на спирты,  ам-  

міакъ и апилинъ подо бно  х л о р а ш и д р и д а м ъ .

При вливаніи по каплямъ въ воду маслообразной  

жи дк ост и  она падаетъ на дно въ видѣ масла,  но по-  

томъ мало по малу расгворяется;  при испареніи этого  

воднаго расгвора получается бѣлая масса , которая  

есть новая кислота,  названная Перкиномъ и Д у п п о ю  

хлоромалеиппою  кислотогЬ.

(*) С отр, геп<1. 441.



Хлоромалеинная кислота есті. бѣла я масса,  кажу»  

щаяся аморФною , ио въ которой посредствомъ ми-  

яроскопа моѵкпо отличить маленькіе призмагическіе  

кристаллы.  Она легко растворяется въ водѣ и спиртѣ.  

Составъ ея С4Н 3С 1 0 \

Это—-д в у о сн о в и а я  кислота.

Кисл ая калійная соль получается въ видѣ кристал-  

лическаго осадка.  Она гораздо болѣе растворима чѣмъ 

Кислая соль виннокаменной кислоты.  Составъ ея 

С4Н 2С 1 ( К ) 0 4.

Средняя калійная содь т о ж е  кристалличиа и болѣе  

растворима чѣмъ п р е дъ ид ущ ая .

Серебряная соль получается при смѣшеніи раство-  

ра п ре дъ ид ущ ей  соли съ растворомъ азотпокислаго  

с ер еб р а ,  въ видѣ аморФнаго бѣлаго осадка.  Составъ  

ея — С4НС1(А§2) 0 4.

При дѣйсгвіи пятихлористаго  ФосФора на винпо-  

каменную кислоту образуется вѣроятно хлора нгидридъ  

состава С4НС102С13 (хл ор исты й хлоромалеиль)  , кото-  

рый съ водою даетъ хлоромалеиновую кислоту.  

С4НС102С12-+-2Н80 = С 4Н 3С104ч -2Н С1

Хлористып х л о -  Хлором алеи-  
ромалеиль.  новая кис.

Образованіе хлористаго хлоромалеиля можетъ быть  

выражено слѣд ую щи ми уравнеиіями:
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С4Н сОс -ьРЬС18— РЬС130 ^ - 2 Н С 1 - + - С 4І Г 0 8

В и н н о к а - Безводиая вин-  
нокаменная к.м е н н а я к .

С4Н 4О 8-нЗРЬС18= З Р Ь С 1 0О-+-ЗНС1-(-С4НСЮ2С]2

. /ІАУРЕНСО ( * ) . — О янтарпоглйколевыжъ со- 
едгшеніяжъ.

Гликоль даетъ съ янтарною кислотою два соели-  

ненія:  пнтарногликолевую кислот у  и яптарный гликоль. 

Первое  соеди неп іе  обра зу егся по уравненію

П а п ны я  количестЕа гликоля и янтарнои кислоты  

были нагрѣваемы въ продо лж еніе  10 часовъ въ за-  

паянпой трубкѣ ири 1 9 0 ° — 2 0 0 ° .  Янтарная кислота,  

нерастворимая въ гликолѣ на хол оду  , растворилась

Хлористый хло-  
р о м а л е и л ь . ѵ

А.  Э.

С2Нс0 2- н С 4Н 60 4— І120 = г С сН ІО0 5;

Гли-  Янтарная Янтарноглико-
коль. кислота.  левая кислота.

второе — по уравиешю:

С 2Н 60 2 -4 -С 4Н с0 4—  2 Н 20 = С 6І І 80 4

Гли-  Янтарная Янтарпый
коль. кислота.  гликоль.

(*) С отр . гепй, Ь, С07.



въ немъ при 150" и по охланіденіи  смѣси получилась  

прозраяная ма сля нист ая ,  полобная глицерину , жид-  

кость , им ѣю щ ая  кислую  реакцію.  Эта жид кость  по 

прошествіп 2 4  часовъ превратилась въ массу очепь 

ме лк ихъ  кристалловь,  к ото ры е плавились нигке 1 0 0 ° .  

При анализѣ кристалловъ и ж идк ос ти ,  предварительно  

нагрѣтой до  2 0 0 °  для удаленія избытка гликоля,  по-  

лучились с х о д н ы е  результаты,  вѳдущіе  къ Формулѣ

С2Н 4]
С8Н ,0О 5= : С 4Н 4О2 О 5.

Н(Н})

Э г о — янтарноэтилевая кислота.  Она растворама въ 

водѣ и спиртѣ,  мало растворима вт> ЭФіірѣ, растворима  

въ смѣси ЭФира со спиртомъ.

Растворъ янтарноэтилевой кислоты былъ на сыщ енъ  

амміакомъ и горячій смѣпіанъ съ азотпокислымъ се-  

ребромъ;  получился сту денисты й объеми стый о садо к ъ ,  

легко растворнмый въ кислога хь,  да ж е  ук сусн ой ,  ко-  

то ры й бы л ъ  отмытъ , от ж атъ  м е ж д у  бумягами подъ  

прессомъ ,  высушенъ надъ сѣрною кислотою и анали-  

зированъ. При анализѣ получеио: С— 2 0 , 5 9  —  2 1 , 5 7 ;  

Н — 2 , 4 2 — 2 , 5 8 ;  А 8 — 5 4 , 4 8 - 5 1 , 7 9 .

Соль С6Н ° А § 0 5 соде рж ит ъ  С — 2 6 , 7 5 ;  Н —  3 , 7 2 ;  

А § — 4 0 , 1 5 .

Соль С°Н8А § 20 5 с о д е р ж и т ъ  С —  1 9 , 1 5;  Н — 2 , 1 2 ;  

А д — 5 7 , 4 4 .

При нагрѣваніи около 30 0 "  янтарноэтилевая ки- 

слота теряетъ воду и да ет ъ  по о х лаж де н іи  кристал-
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лическую массу ,  плавящуюся около 9 0 ° , — это янтар-  

ный гликоль.  Онт> плавится въ кипящей водѣ и да ет ъ  

густое  масло,  которое  твердѣетъ при о х л а ж д е н і и ;  не= 

растворммъ вь водѣ и эФирѣ, растворимъ вь кипящемъ  

спиртѣ,  изъ котораго при о х л а ж д ен іи  осажда ет ся въ 

видѣ маленьк ихъ  кристалловъ;  неутраленъ;  разлагается

при перегокѣ.  Составъ его — С6Н80 2= : ^ 4 ^ ^ а| 0 2.

А,  Э.

192 Разныя извѣстгя.

Ц В Е Н Г Е Р Ъ  (*).—О получсніи хипной кисло- 
ты и з5  листьсвъ черники.

Ул ётъ  показалъ (**), что выпаренныя водныя вы~ 

тя ж к и  различ ныхъ растепій изъ семействъ вереско-  

вы хъ й бр у с н и ч н ы х ъ  да ю тъ при сухой перегопкѣ кро-  

мѣ бренцка тех ин а еще особенно е  кристаллическое ве» 

щ е с т в о —- эрици нонъ.

Сходство эрицинона съ хиноновыми соединеніями  

навело Цвенгера на мысль,  что можетъ быть онъ по-  

лучается изъ хппной кислоты ; опыт ъ дѣйствительно  

показалъ,  что нри сухой перегонкѣ хиішой кислот ы,  

смотря нотому бу д е т ъ  ли хинпая кислота соединена  

съ основае іям и,  или въ св ободн омъ  состояніи , полу-

(*) /ѵеп^ег.  ЬіеЬі^’® Ап». СХѴ, Ю8<
(**) Хим. Жур.  III, 305.
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«

пается то гид р охин он ъ ,  то эрицинонъ и кромѣ того  

при сухой  перегонкѣ хиннокыслыхъ солей , именно  

хинн оки слаго барита всегда  образуе тс я та к ж е  бре нц-  

катех инъ .  Все это навело Цве нгер а на мысль,  что ве-  

ресковыя и брусничн ыя растенія м о ж е т ъ  быть содер-  

ж а т ъ  х и нн у ю  кислоту и онъ поручилъ Г.  Зиберту  

изслѣдовать въ этомъ отношеніи чернику (Ѵассіпіию  

Мугі і і іиз) ,  при чемъ ои ыт ъ показалъ , что она д ѣ й -  

ствигельно с о д е р ж и т ъ  хинну ю кислоту.

Д л я  полученія хинной кислоты свѣжія , собран-  

ныя въ Маѣ расгенія  были выварены водою съ из» 

вестію , от ж аты й расгворь вынарень и хиннокислая  

известь ос аж де на  спиртомъ. По лу ч енный  вязкій оса -  

докъ бы лъ потомъ растворенъ въ водѣ , подкисленъ  

ук сусн ою  кислотою , красильныя и прочія подоб ныя  

вещества о с а ж д е н ы  ук сусиоки слым ъ свинцомъ. Филь-  

трагъ обраб от аиъ  сѣрнистымъ водородомъ для удале*  

нія свинца , отцѣясенъ,  выпаренъ до  густоты сыропа  

и оставленъ на долгое  врсмя,  при чемъ мало по ма-  

лу выдѣлились кристаллы хиннокислой извести.  Хин-  

нокислая известь бы ла  очищена кристаллизаціею,  рас-  

твореиа въ водѣ и ра зл ож ен а сѣрною кислотою; рас-  

творъ,  от дѣ ленн ый  отъ сѣрнокис.юй извести,  бы л ъ  вы- 

иарепъ въ водяной банѣ.  Сыропообразный остатокъ  

растворенъ въ обыкновен ном ъ сннртѣ и растворъ оста-  

вленъ выпариваться,  при чемъ осѣли празматическіе  

кристаллы хинной кислоты.  Полученная такимъ обра-  

зомъ хинная кислота была анализирована.
Горн• Журч. !(п■ X, 1860 • 1 3
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т
Х инн оп  кислот ы изъ черники получается довольно  

много,  такъ что ее у д о б и о  добывать такимъ образомъ  

д а ж е  въ болыиомъ количествѣ.

А. 0 .

Б А У Е Р Ъ  (*) .— О новомъ нзомергь альдеіида.

Вюртцъ (**) изслѣдовалъ дѣйствіе хлористаго  цин" 

ка на гликоль при нагрѣваніи и нашелъ , что ири 

этомъ об ра зу ет ся  альдегндъ и нѣсколько д р у г и х ъ  

ЭФирныхъ и м ас лян ист ыхъ соединеній , кото ры я онъ  

по недост атк у матеріала ие могъ вполнѣ хор ош о из-  

слѣдопать.  М е ж д у  этими соединен ія  было одно ,  за-  

мѣчате. іьное  своимъ ѣдкимъ и острымъ вкусомъ. Вюртцъ  

получилъ небольшое количество его и анализировалъ,  

при чемъ оказалось,  что это  соедине ніе  изомерно съ  

альдег идомъ.

Бауеръ снова изслѣдовалъ дѣйствіе хлористаго  ции-  

ка на гликоль. Гликоль б ы л ъ  обработанъ хлористы мъ  

цинкомъ по ме то дѣ  В ю рт ца.  П ол уч ен ная  при этомъ  

водянистая ж идкость со д е р ж а л а  очень мало альдегида,  

но при обработкѣ ея хло ри ст ы мъ  кальціемъ выдѣлил-  

ся слой ЭФирной ж идк ос ти .  Эта ЭФирная жи дк ос ть  бы-  

ла отдѣлена , высушена хлори ст ымъ  кальціем ь и не-

(*) Со тр .  гепсі. ІЛ, 55.
(*•) Хим. Жур.  II, 97.



регнана.  П р и  перегонкѣ все ночти перепіло м е ж д у  

105°  и 1 1 0 ° .

П олуч енн ая эФирная жид кость  была анализирова-  

на, при чемъ оказалось , что она изомерна съ аль де -  

гидомъ.  Удѣльыый вѣсъ наровъ е я — 2 , 8 7 7 ,  что соот-  

вѣгствуетъ Формулѣ:

с 4н 8о 2.
Пр и нагрѣваиіи этой ж идк ос ти  въ зап ая нныхъ  

тр уб ках ъ  съ у к с у сн о ю  кисл от ою  и ангидридомъ ук-  

сусной кислоты не получается глик олевы хъ  со ед и не-  

ній.  Ооисанное  соедине ніе  не пр ина дл еж ит ъ къ гли-  

колевымъ,  но скорѣе кт> ал ьде ги дны мъ и вѣроятно  

образуется дѣйствіемъ хлористаго  цинка на альде ги дъ ,  

который въ свою очередь образуется дѣйствіемъ х л о -  

ристаго цинка на гликоль.  Прямой опытъ показалъ  

т а к ж е ,  что при нагрѣваніи альдегида съ хл ори сты мъ  

цинкомъ въ водяпой банѣ образуется описанное  с оеди -  

неніе.

Б ауе ръ называетъ это соединен іе  акральдеіидолѣ . 

Оно кипитъ при 1 1 0 ° :  смѣшивается во всѣхъ пропор-  

ц ія хъ  съ во до ю ,  спиртомъ и ЭФиромъ; возстановляетъ  

амміачный растворъ азотнокислаго серебра.  Вкусъ его  

острый и ѣдкій;  заиахъ нроницательный.  Удѣльн ый  

вѣсъ при 0 ° = 1 , 0 3 3

^Маслянистыя тѣла, нолучающ іяся вмѣстѣ съ акраль-  

дегидомъ,  тѣмъ богаче  угл ер одо мъ  чѣмъ выше ихъ  

точки кииѣнія,  такъ что они приближаются наконецъ

*
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по составу кт. угл ево дор оду  и С2Н 2 , которыи о б р а -  

зу ет ся взъ альдегида по уравненію:

С2Н40 — Н аО = С 2Н 8.

А.  Э.

Г А Н РИ  (*) .— О  берберингъ.

Ганри изслѣдовал ъ нѣкот оры я соли б ерб ери на.

Берберинъ.  Онъ бы л ъ  нриготовленъ по соо собу  

Флейтманн а (**). Составъ высушеннаго при 1 2 0  до 

1 4 0 °  бербери на по анализу Г а н р и ~ ~С 21 Н 1ЭМ 0 3.

Вромистоводородный берберинъ. Оса жд ает ся мало  

по малу въ видѣ кристаллическаго осадка изъ водна-  

го раствора бербернна,  насыщ еннаг о бро мис товодород-  

ного кислотою.  Пере криста лл из ова нвы й изъ спирта  

имѣетъ видъ ж е л т о в а т ы х ъ  т он кихъ  иголокъ,  легко  

растворимы хь въ водѣ и епиртѣ.  Составъ высушенной  

ири 1 0 0 °  до 1 1 0 °  солв— С21И 19М О ’ИВг.

Іодистоводородный берберинъ. Получается подобно  

п р е д ъ и д у щ е й  соли.  Мало растворимъ въ хо лодн ой  во-  

дѣ (1 часть растворяется въ 2 1 3 0  частяхъ в о д ы ) ,  

болѣе растворимъ въ горячей.  Почти иерастворимъ въ 

сниртѣ^ кристаллизуется красноватожелтыми маленвки-

(*) Непгу. ЬіеЬі§’8 Апп. СХѴ, 132.
(*) Ріеіішапп. ІсЬ ЫХ,  1С0,



ми иголками, Составъ вы суш ен до й  при 1 0 0  до 1 2 0 °  

соли1— С 21Н 19]Ѵ03НІ.

Ж елѣзистосинеродфстый берберинъ. О саж да ет ся при 

смѣшеніи зкелѣзистосинеродистаго  калія съ хлористо-  

водоро/ інымъ берберином ъ ; для очищенія  его пере-  

кристаллизовывали изъ воды или спирта,  въ кот оры хъ  

онъ впрочемъ мало расгворимъ. И з ъ  расгворовъ о с а ж -  

дается въ видѣ з е л е н о в а т о б у р ы х ъ  микроскопическихъ  

иголокъ. 1 часть растворяется въ 1 2 5 0  частяхъ х о -  

лодной воды. Въ сыромъ состояніи разлагается при 

1 0 0 °  съ  отдѣленіемъ сине род ис тов одо род ной кислоты.  

Составъ высуш енн ой  при 1 0 0  до 1 2 0 °  соли —  2 (С 21Н 10 

^ 0 8НСІѴ)-ьРеСІѴ.
Ж елѣзистоспнеродпый берберинъ получается подобно  

предъиду іцеп соли,  на которую очень п о х о ж ъ ,  только  

цвѣтъ его желтѣе;  вы су ш енный  онъ яблочпозеленаго  

цвѣта.  Составъ высушениой при 1 0 0 ° —  1 1 0 °  соли  

3 ( С 2ІН ,9Ж ) 8,НС]Ѵ)-ьРе2(С К )3.

Д в о й н а я  хлорист ап еоль золота и берберина. По -  

лучается ос а ж д е н іе м ъ  хлористаго  берберина хлори-  

стымъ золотомъ.  Растворы нужн о употреблять разве-  

де н н ы е  и при осажденіи  неремѣшисать , потому что 

въ противномъ случаѣ осадокъ спекается.  Пурый аморф» 

ный порошоиъ немного растворимый въ кипящей крѣп-  

кой соляной кислотѣ, ещ е  болѣе растворимый въ смѣ-  

си соляпой кислоты со спиртомъ.  О саж да ет ся изъ 

раствора въ видЬ клочьевъ, сос то я щ ихъ  изъ тонкихъ  

микроскопическихъ иголокъ. На свѣгу эта соль,  если
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она притомъ с ы р а ,  мало по малу разлагается.  Составъ  

в ы с у ш е а н о й  при 1 0 0 °  до 1 1 0 °  соли С21Н 19ІѴ05НС1-і-  

АиСІ5.

Пинриновокислыи  (трииитроФеновокислый) берберинъ* 

О с а ж д а е т с я  при смѣшеніи кипя щаго раствора пикри-  

новой кислоты съ довольно крѣпкимъ растворомъ бер-  

берима.  П ром ыт ый  осадокъ кристаллизуютъ  изъ кипя 

щ аго сиирта,  при чемъ соль получае гся въ видѣ пре-  

к р а с н ы х ъ  з о л о т и с т о ж е л т ы х ъ  пластинокъ.  Совершенно  

почти нерастворяетея въ хо ло дн ом ъ спиртѣ,  мало рас-  

творяегся въ к ипя щем ъ.  Составъ высушенной при 1 0 0 °  

сол а — С21 Н 19Ш % С еН 3( Ш 2) 50  „

Е ш л ы й  янтарнокислый берберинъ . О саж да ет ся ма-  

ло по малу въ видѣ кристаллическихъ иголокъ изъ  

п е ре сы щ епна го  янтаргюю кислотою раствора бе рб ери -  

па.  П о с л ѣ  кристаллизаціи изъ воды получается въ 

видѣ бур о в а т ы х ъ  игол оч екъ,  д а ю щ и х ъ  ж е л т ы й  поро-  

т о к ъ .  Эта соль растворяется при нагрѣвэніи въ спир-  

тѣ и водѣ.  Составъ высушенн ой  при 1 0 0 °  д о  1 1 0 °  

с о л и — С21Н 10К О у,С4Н 6О4.

Кислы й виннокаменнокислый берберинъ. Пол уч ае т ся  

п од обно  пр ед ъид ущей  соли. Ч и ж е в о ж е л т ы я  дли іш ыя  

иголки, растворимыя въ 1 3 0  частяхъ хо лодн ой  воды  

или крѣпкаго спирта,  болѣе  растворимыя въ горячей  

водѣ или спиртѣ.  Составъ кристаллизованной соли 

С21Н ,9і \ 0 вС4Н с0 ° - ь ^ Н 20 .

Кислый щ авелевот слы й берберинъ, П олуч ает ся по- 

д о б н о  п р е дъ ид ущ им ъ сол ям ъ.  Образуетъ бу ров ат ыя ,



величиною еъ булав оч пую  головку,  бародавки,  состо я-  

іція изъ ко іщ еитрически сгр упаи р ов ан н ыхъ  иголокь.  

Сосгавъ высушеинон ари 1 0 0  до  1 1 0 °  соли Са' Н 1э\ 0 5 

С2Н 20 4.

Синеродистый бербвринъ. Оолуч ает ся при смѣиіеніи 

раствора хлористаго  берберина съ растворомъ синеро-  

дистаго калія.  Смѣсь растворовъ готчасъ окрашивает-  

ся въ темнокрасныіі  цвѣтъ и даег ъ обильныіі  грязво-  

ж ел т ы й  волокнистый осадокъ , который отмываютъ  

х о л о д п о ю  водою и кристаллизуютъ изъ снирта.  Соль 

получается при этомъ въ ви/іѣ ж ел т о в а т о б у р ы х ъ  ром-  

бических ъ нластинокт..  Она очень мало растворлется  

въ водѣ , нѣсколько болѣе расгворяется въ соиртѣ,  

особенно горячемъ.  Сухая соль не нзмѣняегся при 1 0 0 ° ,  

но сырая ири этой температурѣ мало по малу разла-  

гается.  Вы су ш епва я при 1 0 0 °  до 1 1 0 °  соль имѣетъ  

составъ С2’И 19і \ 0 3Н С \ .

Разведепная азотная кислота разлагаетъ эту сине-  

род исту ю  соль и окрашиваетъ въ красный цвѣгъ.  

Крѣпкая азотиая кислота превращаетъ ее въ почти 

черное вещество,  которое растворяется въ водѣ и спир-  

тѣ іі выдѣляется изъ этихъ растворовъ въ видѣ крас* 

і і ы х ъ  микроскопическихъ иголокъ, Сосгавъ этого ве-  

іцества С2,Н ,8( \ 0 2)1Ч05НСІѴ.

Сѣрпосинеродистыи берберинъ. При смѣшеніи рас-  

твора сѣрносинеродистаго  калія съ крѣпкимъ горлчимь  

растворомъ хлористаго берберина получается зелено-  

вато-я;елтый ос адо къ .  ІІромытый водою п перекри-
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ста ллазо ва нпы й изт. кипя щей воды или спирта онъ

получается въ видѣ ж е л т ы х ъ  или бу р о в а т ы х ъ  иго-

л ок ъ .  1 часть этой соли растворяется въ 4 5 0 0  ча- 

с т я х ъ  воды или 4 7 0  частяхъ спирта при об ы кп о в ен -  

ыой темиературѣ.  Составъ этой соли —  С8' Н і9]ѴОв[ІС№8.

Хлор исты й б е р б е р и нь  легко образу егъ  дв ой ныя  

соли съ хл о р и ст ы ма  металлами,  наор.  съ  хлористыми  

магн ез іе ю,  марга нц емъ ,  циикомъ,  кадміемъ,  уран омъ ,  

ікелѣзом ъ,  оловомъ,  сурьмою и т. д .  Всѣ эти сое ди не -

нія кристаллизуются иголками,  расгворяются въ водѣ

и больш ею  частію ж ел т аг о  цвѣта.

Составъ двойной платиновой соли С2ІН ‘9ІѴ08НСи  

РІСІ2.

Составъ азотнокислой соли С21Н !0ІѴО5]ѴО3Н.

Изсл ѣдов аніе  дѣйствія  хлора на берберинъ  не при-  

вело къ положит ельны мъ результатамъ.  ГІри пропу-  

сканіи хлора въ водный расгворъ берберина нолучает-  

ся желтоватое  волокнистое  вещ ество ,  которое  не уда»  

лось получить въ крисгаллическомъ видѣ.

Если прибавлять мало по малу бромъ къ разведен-  

ному холодному раствор}' бе рб ери на,  то зап ахъ  брома  

быстро пропадаетъ и жи дк ость  окрашиваегся въ крас-  

ный цвѣтъ,  м е ж д у  тѣмъ какъ въ то ж е  время полу-  

чается ір я з н о ж е л т ы й  ос адо къ .  При перекрисгаллизо-  

вываніи этого осадка изъ спирта получаются дл вн ны я  

ж ел т о в а т ы я  иголки— это бром ист ый бербе ринъ.  Ма-



точнып растворъ,  изъ котораго осѣли эти иголки,  даетъ  

съ амміакоиъ осадокъ чернаго смолистаго пещества.

П ри  иагрѣвапіи крѣпкаго спиртоваго раствора бер-  

берина съ избыткомъ іодистаго  этиля въ вод япо й ба-  

нѣ, такъ чтобы у л егуч и в аю щ ее ся  могло охла ж да яс ь  

етекать обратно,  получается кристаллическое  вещество.  

Это вещесгво кристаллизуется свѣтложелтыми иголка-  

ми , оно мало растворимо въ х ол од н ой  водѣ , бо лѣ е  

растворимо въ горячей водѣ , очень мало раствориио  

въ спиртѣ; составъ его С21Н І8(С2ГІ8) \ О ц,НІ.

Хлористы й амиль и іодистый амиль не дѣ й сгв у -  

ютъ на берб ер инъ .

При смѣшеніи крѣпкаго раствора хлорис таг о  бер-  

бе рина,  с о д е р ж а щ а г о  сол яну ю  кислоту,  съ крѣпкою  

азотною кислотою при нагрѣваніи осѣли кристалличе-  

скія иголки,  которыя были азотнокислый берберинъ;  

при продолжит ель ном ъ кипяченіи эти иголки мало по 

малу растворились съ отд ѣл ен іем ъ б у р ы х ъ  паровъ и 

прн сгущ еніи  раствора въ водяной банѣ осѣли боро-  

давчатыѳ к ри ста ллы ,  м е ж д у  тѣмъ какъ въ маточномъ  

растворѣ находилась щавелевая кислота и смолистое  

вещесгво,  которое  о с аж да л ос ь водою.  В ы д ѣ л и в т і е с я  

бородавчатые кристаллы были мало растворимы въ 

водѣ и сниртѣ и представляли но видимому смѣсь нѣ-  

сколькихъ различныхъ соединеній.
А.  Э.

Ратыя извгъстін, 201



202 Разньія извгьстін,

ГОФМАННЪ (*).—О пригопювленіи іодистаго
эт и ля»

ГоФманнъ нредлагаетъ с л ѣ д у ю щ і й  способъ  для  

приготовленія іо диста го  этиля:

ФосФоръ обливаютъ  въ ту буля тн ой  регортѣ ' / 4 ча-  

стію того количества спирта,  которое  нужн о уи от р е -  

бить; горло рѳ горт ы  с о еди ня ю т ъ съ ох ладнико м ъ , а 

къ т у б у с у  ея прикрѣпляю тъ стеклянный іпаръ съ 

тр убко ю  и краномъ (такіе сте клянны е иіары съ кра-  

номъ у п от ре бл яю тъ  обы кно вен но для раздѣлен ія  не  

см ѣш ива ющ ихся ж ид к о с т е й ) ,  посредствомъ котораго  

можно  по ж елан ію  приливать въ реторту болѣе или 

менѣе бы стр о ж идк ость.  За тѣыъ реторту нагрѣваютъ  

въ водяной банѣ и когда Ф0СФ0ръ расплавится пуска» 

ютъ изъ шара въ реторту тонкою струею растворъ  

іода  въ осталь ны хъ 5/ 4 спирта; тотчасъ ж е  происхо-  

дитъ реакція и смѣсь спирта съ іо ди сты мъ этилемъ  

нерегоняется почти такъ ж е  б ы ст р о какъ притекаетъ  

растворъ іода .  Іодъ относительно мало растворяется  

въ спиртѣ и потому по употребленіи  всего имѣ ющ а-  

гося количества спирта значительная часть іода остает-  

ся нерастворенною.  Такъ какъ въ іодистомъ этилѣ  

іодъ растворяется очень лег ко ,  то первую часть полу-  

чешіаго  дистиллята уп отр ебля ю тъ  для того , чтобы

і‘) ІІоГшаші. ЬіеЬід’8 Апп. СХУ, 272.



растворить оставшійся іод ъ  и этотъ растворъ потомъ

срускаюгъ черезъ шаръ,  прикрѣплеішып къ т у б у с у ,  въ 

ретор ту,  гдѣ остальной іодъ превращается въ іодистый  

отиль.

Это гъ  спос об ъ  особенно хо ро ш ъ для полученія  

іодистаго  этиля въ большомъ количествѣ;  въ гакомъ 

случаѣ еіцѳ у д об н ѣ е  растворить іо дъ  въ у ж е  готовомъ  

іодистомъ этилѣ и приливать этотъ растворъ въ р е-  

торту,  с о д е р ж а ш у ю  все количество спирта и Фосч*ора.

Когда въ описанпомъ приборѣ кранъ шара у ста -  

новленъ надл ежа щимъ  образомъ,  то операція не тре-  

бу етъ  болыпаго надзора,  и такъ какъ приборъ м ож етъ  

дѣйсгвовать безостановочио,  то въ короткое время по-  

лучается значительное количество и р е п а р а т а . І о д и с т ы й  

этиль перегопяется больше ю частію совершенно без-  

цвѣтный и его н у ж н о  потомъ только отмыть водою.  

Этотъ спос об ъ  представляетъ е щ е  ту в ы го д у ,  что да-  

ж е  при приготовленіи большихъ количествъ іодистаго  

этиля не пуж но  брать очень бо лы иу ю  рето рт у,  такъ  

какъ постоянно употребл яет ся только часть всего ма-  

теріала.

Лучшая пропорція для полу че н ія  іодистаго  этиля:  

1 0 0 0  частой іода ,  7 0 0  частей спирта въ 0 , 8 4  удѣльи.  

вѣса (83^) и 5 0  частей Ф0СФ0ра. В ы х о д ъ  при этомъ  

бываетъ отъ 9 6  ло 98^ теоретическаго количества.

Такимъ ж е  способомъ уд обн о получаются іодистый  

метиль и іодистый амиль. Для полученія іодистаго  

метиля лучшая пропорція— 1 0 0 0  частей іода,  5 0 0  ча-
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стей метилеваго  спирта (часть п ер ехо дя щ ая  н и ж е  7 4 ° )  

и 6 0  частей ФосФора. В ы х о д ъ  іодистаго  метиля м е-  

иѣе чѣмъ іод иста го  этиля и пе пр ев о сх о д и т ъ  95^ вы-  

численнаго теоретически количества.

А.  Э.

Г О Ф М А Н Н Ъ  (*).  —  О динитротолюилевой ки~ 
слотгь .

Чистая нитротолюилевая кислота была оставлена  

въ пр о д о л ж е н іе  д в у х ъ  дней съ тремя частями по вѣ- 

су смѣси изъ р авн ы хъ частей д ы м я щ ей с я  азотной кп-  

слог ы и д ы м я щ ей с я  сѣрной кисло ты.  Растворъ смѣ-  

шанпый съ равным ь об ъемом ъ воды осадилъ при о х л а ж -  

деиіи кристаллы динитротолюилевой кисл оты.  Кри-  

сталлы были промы ты и перекристаллизованы изъ 

в оды .  Составъ этой кислоты С8Н ® ( \ 0 2)20 2.

Серебряная соль динитротолюилевой кислоты по-  

лучается въ видѣ бѣлаго осадка при смѣшеніи дини-  

тротолюилевокислаго амміака съ азотнокислымъ се-  

ребромъ.  Составъ этой соли«—С8ЕІ8(1Ѵ02)2А § 0 8.

А.  Э.

(*) НоГтапп. ЫеЪід’8 Апп. СХѴ, 277.
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ГОФМАННЪ (*).■—О пироксилишъ.

ГоФманнъ со о б щ а е т ъ  о добровольномъ разложеніи  

шіроксилина с л ѣ д у ю щ е е :

Пироксилинъ сохранялся съ 1 8 4 7  года въ стклян-  

кѣ съ нратертою пробкою.  Ч ер езъ  нѣкоторое  время за-  

мѣчены были въ сгклянкѣ б у р ы е  пары и оказалось,  что 

пироксилинъ превратился въ поро ш ко об р азн ую  массу.  

Эта стклянка съ нироксилинъ попалась недавво і'оф-  

ману и онъ ыашелъ,  что норошокъ теперь у ж е  превра-  

тился въ вязкую гуммиобразную массу и на стѣнкахъ  

сгклянки оказались кристаллы.  Эти кристаллы были  

щавелевая кислота,  а вязкая масса имѣла всѣ свой-  

ства обыкновенной камеди.

А. Э.

ГОФМАННЪ (**).—О дтъйствіи азот истой ки- 
слоты на изатинъ.

ГоФманнъ изслѣдовалъ дѣйствіе азотистой кислоты  

на изатинъ въ н ад еж дѣ  выдѣлить такимъ образомъ  

изъ нзатина азотъ и получить безводную  наФталино-  

вую кислоту,  если б у д е т ъ  происходить та ж е  реакція

(*) НоГіпапп. ЬіеЬі§’« Апи. СХѴ, 282.
(**) ЛлеЪі§’8 Аші. СХѴ, 279.



какъ об ы кн ове и но  при дѣйствіи азо ги сто й кислоты  

на амидированиыя со ед и нен ія .

И з а т и н ъ ...............................................   С8Н 81Ѵ02

Безводная наФталиновая  кислота С8Н 40 5 

С8Н 3і\т0 2+-±ІѴ20 5= С 8Н 40 5^-ІѴ2н 4 Н 20 .

Опыті.  поназалъ о д нак о ,  что реакція и р о и сх о д и т ъ  

иначе и при дѣйствіи азотистой кислоты на изатинъ  

не получается безводной наФталиновой кислоты.

Мелкоистертый изатин ъ бы л ъ  р аспущ енъ  въ 2 0  

ч аст яхъ  по вѣсу х о л о д н о й  воды и въ эту смѣсь цро -  

пускалась струя азотистой кислот ы,  получаемоп д ѣ й -  

ствіемъ азотной кислоты на мышьяковистую (газъ про-  

х о д и і ъ  сиачала въ пустую стклянку для то го ,  чтобы  

отчасти выдѣлить изъ него азотну ю кис лоту ) .  При  

пропускаиіи газа тотчасъ ж е  начинается реакція и иза -  

тинъ мало по малу растворяется.

Такъ какъ полученпый такимъ образомъ почтн  

прозрачпый безцвѣ тиы й растворъ с о д е р ж а л ъ  значи-  

тельное  количество азотной кислот ы,  обр азу ющ ей ся въ 

слѣдствіе  ра зл ож енія  азотистой киелоты водою , то  

для избѣж анія  дѣйствія ея на полученные п ро ду кты ,  

ж ид кост ь была смѣшана съ большимъ количествомъ  

воды и выпарена въ водяіюй банѣ,  ирн чемъ постоян  

но прибавляли воды,  пока не отдѣлилась ночги вся 

азотная кислота.  Послѣ значительнаго выпариванія  

осѣли почти бе зцв ѣт ны е кристаллы кислоты,  которая  

бы ла перекристаллизована нѣсколько разъ изъ воды и 

нолучилась цри этомъ совершепно чистою.
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Эга кислота б ы л а — нитросалицилевая  С7Н 8( ^ 0 а) 0 5.

Такь какъ м о ж н о  бы л о  нредполаі  ать,  что нитро-  

салицилевая кислота иолучилась въ слѣдствіе  окисле-  

нія азотиою кислоток» первоначально образовавшагося  

продукта,  то ора лругомъ оиытѣ ж идк ость ,  получен-  

ная при дѣпствіи азотистой кислоты на изатинъ,  была  

н р еж де  вынариванія смѣшаыа со щелочью; —  но и при 

этомъ получился тотъ ж е результатъ какъ въ первомъ  

случаѣ.

Н а к о нец ъ ,  еще бы лъ  сдѣ ла нг опыт ь такимъ обра-  

зомъ,  что въ жидкость передъ пропусканіемъ азоти-  

сгой кислоты были полож ены кусочки мрамора , для  

того чтобы неугрализировать о б р а з у ю щ у ю ся  свобод ную  

азотную кислоту; ы вь этомъ случаѣ получилась толь-  

ко питросалицилевая кислота.

Когда полученная при дѣйствіи  азогистой кислоты  

ж идкость бы ла  выпарена безъ прибавки воды или 

щелочи,  то нолучилась тринитроФенилевая кислота.

А.  Э.

Разныя извѣстгя. 207

Ш Т Р Е К Е Р Ъ  (* ) .— О  дтъйствіи цісінистыхъ со- 
единеній на аллоксанъ.

Йзвѣстно б ы л о ,  что при дѣйствіи ціаннстаго ка-  

лія на аллоксанъ получается дгалуровоиислое кали  (**).

(*) ІлеЬі§’« Апп. СХШ, 47.
(**) Тгаііе (1е сЬ. огд. раг бегііагсіі. I, 511.



М е ж д у  тѣмъ Розингъ и Ш и ш к о в ъ  аоказали недавно (*) ,  

чго при дѣйсгвіи  ціанисгаго  аммопія на аллоксанъ  

получается бѣлый крисгаллическій иорощ окъ,  который  

они назвали оксаланомъ  и которому дали Формулу
с і8Н2вк .40 і8>

*»»

Л и б и х ъ  (**) потомъ с о о б щ и л ъ  анализы этого про- 

дукта (оксалаиа),  когорые дали для азота числа зна-  

чительно отлич ающіяся отъ п о л у ч е н н ы х ъ  Розингомъ и 

Ш и ш к о в ы м ъ ,  но не вывелъ изъ э ти хъ  анализовъ ни-  

какой Формулы. Д л я  разъясненія  э ти хъ противурѣча-  

щ и х ъ  ноказаній Ш т р е к е р ъ  теперь изслѣдовалъ д ѣ й -  

ствіе ц іани сты хъ соединеній на аллоксанъ.
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Если смѣшать разведенпый растеоръ аллоксана съ 

ціанист ов одо род ною кислотою и прибавить къ нему  

амміака,  то получается бѣ лы й оса до къ  (оксаланъ Ро-  

зинга и Ш и ш к о в а ) .  Пр и образованіи оксалана взъ  

аллоксана ціанистоводородная кислота,  какъ убѣ дился  

Ш т р е к к е р ъ  прямымъ оп ыт ом ъ,  не участвуетъ своими 

элемевтами , но д ѣ й с і в у е т ъ  въ родѣ Фермента и вся 

остаегся въ растворѣ.

При смѣшеиіи крѣпкаго раствора аллоксана съ 

ціанис тов одо род ною кислотою и амміакомъ получаетса  

болѣе обильный осадокъ ,  но этотъ осадокъ ие одно-

(*) Сотр.  гепсі. ХЬѴІ, 104.
(**) ЬіеЬід’8 Апп. СѴШ, 126,
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родепъ и представляетъ смѣсі.  оксалана  съ  дісиурово-  

кислымъ амміакомъ  , которыіі  легко растворяется въ 

водѣ.

Кромѣ э ти хъ  д в у х ъ  продуктовъ,  при дѣйствіи ціа-  

пиетаго аммоиія иа аллоксанъ образуется е щ е  уголь- 

ная кислота.

При анализѣ оксалана Ш т р е к е р ъ  получилъ резуль-

таты с х о д н ы е  съ сообщ енн ы ми  Л иб и х о мъ ,  т. е.  столь-

ко ж е  углерода и водорода сколько нашли Розин гъ и

Ш и ш к о в ъ  , но около 2^ азота менѣе.  На основаніи

э ти хъ  анализовъ Ш т р е к е р ъ  даетъ для оксалана Фор-

мулу С3Н ВК 30 ’’. Разло ж еніе  аллоксана м о ж е т ъ  быть

поэтому вы раж ен о уравненіемъ:

2С4Н2і \ 20 4-н Н 20 -і-К Н 3— С3Н3^ 50 8ч-С 4Н4К20 4н -С 0 й

Аллоксанъ.  Оксаланъ. Д іаллур о-
вая кисл.

Ш т р е к е р ъ  нашелъ , что вообще оксаланъ имѣетъ 

свойсгва описанныя Розиигомъ и Ш и ш к о в ы м ъ ,  искл ю-  

чая только отношенія его къ сѣрной кислотѣ.  Но Ро-  

зиыга и Ш  ишкова оксаланъ растворяется вь крѣпкой  

сѣрной кислотѣ и вода о с аж д аегъ  изъ такого раство-  

ра тѣло , которому они дали Формулу С*-1 Н 1йІ!®?іР013; 

маточный ж е  расгворъ,  изъ котораго осѣло п ре дъ ид у-  

щее соединеніе , черезъ нѣкоторое время ос ажд ае т ъ  

нрозрачные призматическіе кристаллы,  которымъ Р о-  

зингъ и Ш и ш к о в ъ  дали Формулу С8Н ,0К 40 9.

П о  Ш т р е к е р у  оксаланъ растворяется въ крѣпкой  

сѣрной кислотѣ безъ разложенія  и ос аж д а ю щ е е с я  изъ  
Горн. Журн, Кн. X . 1860,  14



такого раствора в одо ю  тѣло , ноторому Р о з и в г ъ  и 

Ш  ишковъ да.іи Формулу С и Н 18]ѴІ20 13, есть тотъ гке 

самыи пеизмѣиешіый оксалапъ.  Д ру го і і  ж е ,  п о л у ч е ц -  

ыыіі Роз іпігомъ и Ш іш іков ы м ъ изъ маточпаго раство-  

ра про дук тъ,  которому опи дали Ф о р м у л у  С8й 10К ’0 э , 

по Ш т р е к е р у  есть аллонсаптинъ-, образонаніе  его Ш т р е -  

керъ объясн яетъ  тѣмъ;  что оксаланъ Розппга и Ш и ш -  

кова со де рж ал ъ д іаллуровокислыіі  амміакъ , которыіі  

въ кисломъ растворѣ превратился черезъ нѣкоторое  

вреыя въ аллоксантинъ.  Содержапіем т д і а л л у р о в о к и -  

слаго амміака,  полагаетъ Ш т р е к е р ъ ,  можпо  объяспить  

т а к ж е  почему Рбзин гъ и Ш и ш к о в г  нашли въ своемъ  

оксаланѣ слишкомъ мало азота.

Тѣло,  опнсаниое подъ именемъ оксалана,  Ш т р е -  

керъ считаетъ амидомъ оксалуровой кислоты и пазы-  

ваетъ оксалурамидомъ. При раствореніи въ холодн омъ  

ѣдкомъ кали оно распадается на амміакъ и оксалуро-  

вокислое кали,  которое  въ свою очередь бы стро рас-  

падается на щавелевую кислоту и мочевину.  При  

продолжит ельном ъ кипяченіи съ водою получается  

оксалуровокислый амміакъ,  шавелевая кислота и мо-  

чевина.

С3ІІ8ІѴ30 5~4-Н20 — С8Н 4Лт20 \ І Ѵ Н 3

Оксалур-  Оксалуровоки-
амидъ. слый амміакъ.

СяН5̂ 30 8-н2ІІ20 = С 2Н20 4-«-Ки3̂ -СН3Лт20
Оксалур-  Щ ав елева я Мочевина.

амидъ.  кислота.
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П о д о б н ы я  оксалурамиду с о е ди не н ія ,  вх котор ыхъ  

водородъ з ам ѣщ енъ метилемъ,  этилемъ и т.  п. полу-  

чаются при смѣшеніи аллоксана съ ціаписговодород-  

иою кислотою и соотвѣтствующими амидиыми осно-  

ваніями; такъ,  если къ смѣси аллоксана съ ціанисто-  

в од оро дною  КИС.ЮЮІО гірибавить эгильамина, то полу-  

чается кристаллическіп  оса до къ  этильоксалурамида; то 

ж е  самое ироисходитъ при прибавленіи ани.іипа и то-  

луидин а,  оо ые отъ пиперидиыа П р о д у к т ъ ,  получае-  

мый съ анили оомъ ,  тождествеыъ съ фенильоксалурами- 

домъ , полученыымъ Лёраыомь и Гераромъ при д ѣй-  

сгвіи анилиыа па парабановую кислоту.  Весьма вѣро-  

ятпо, что оксалурамидъ получитсн гакже при дѣйствіи  

сухаго  амміака на парабановую кислоту.

ІІри смѣшепіи раствора аллоксана , къ которому  

прибавлено нѣсколько ціанистоводородной кис лот ы,  съ  

уксусыокислымъ или углекислым ъ кали происходитъ  

реакція подобная предъидущ ей :  осаждае тс я діалурово-  

кислое кали  и въ растворѣ остается онсалуровокислое  

нали, которое кристаллизуется при испареыіи раство-  

ра— во время ж е  реакціи (и при употребленіи уксус-  

иокислаго кали) отдѣляется углекислота.

Д ля  полученія эти хь продуктовъ уд об нѣе  унот ре б-  

лять углекислое кали , которое прибавляютъ къ рас-  

гвору аллоксана,  смѣшанному съ ціавистоводородною  

кислотош,  пока происходитъ шішѣніе  и ягидкость не 

сдѣлается слабо щелочиою .  О са жд аюіц ееся пра этомъ 

діалуровокислое  кали жслтаго  цвѣта,  для очищенія,
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рас тв ор яю тъ  нъ х о л о д н о м ь  растворѣ ѣдкаго  кали и 

о с а ж д а ю т ъ  неболыішмъ изб ытко мь  ук сусн ой  кислоты,  

при чемъ оно получается безц вѣ т ны мъ.  Составъ пол у-  

ченной соли С4Н 5К \ 20 4; от ц ѣ ж е н н ы й  огъ д і ал у р о в о -  

кислаго кали растворъ по испареніи въ водяной банѣ  

даетъ оксалуровокислое  кали С3115КН20 4.

Расп аде ніе  аллоксана въ присутствіи ціанистоводо-  

родной кислоты подъ вліяніемъ щелочей подобно  рас-  

паденіш подъ  вліяніемъ амміака и мож етъ  быть вы-  

ра ж ено  уравненіемъ:

2 С 4Н 2М20 4- + - 2 І Ш 0 ~ С 4Н 3І Ш 20 ' 1-»-С3Н 3КІ\т20 4- н С 0 2

Аллоксанъ.  Д іа л ур ов ок и -  Оксалурово-
слое  кали.  кисл.  кали.

Разница только въ том ъ,  что подъ вліяніемъ ам-  

міака, какъ показано вы ш е,  вмѣсто оксалуровокислой  

соли образуется окс алу рамид ъ.  Ж е лѣзи сто ц іа нис т ый и 

жел ѣзо ціанист ы й калій въ присутствіи амміака и угле -  

кис лы хъ щелочей не дѣ йств ую тъ  на аллоксанъ. Эго  

даетъ возмОжность открыть присутсгвіе  ц іанистаго ка-  

лія въ этихъ с оля хъ  , потому что ціанистый калій  

дае гъ  въ этомъ случаѣ съ рас івор ом ъ аллоксана оса-  

докъ оксалурамида.
А.  Э.
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ГОФМАННЪ (*). —  О дтъйствіи сіьраистаго
углерода на амилъаминъ■

«

Вагнеръ давпо уЖе замѣтилъ , что при дѣйствіи 

сѣрнистаго углерода на амильаминъ нолучается кри- 

сталлическое соединеніе. ГоФманнъ изслѣдовалъ теперь 

это соединеніе. Оно приготоелается очень легко и въ 

какомъ угодно количествѣ иростымъ смѣшеніемъ су~ 

хаго амильамина съ растворомъ сѣрнистаго углерода 

въ безводномъ ЭФирѣ. Смѣсь сама собою нагрѣвается 

и при охлажденіи осаждаются блестящія бѣлыя че> 

шуйки, хорогпо отмывающіяся ЭФиромъ, въ которомъ 

онѣ совсѣмъ почти перастворимы. Это соедипеніе пе- 

растворимо въ водѣ, легко растворимо въ спиргѣ; въ 

сухомъ состояніи его можно иѣкоторое врѳмя нагрѣ- 

вать при 100° и опо при этомъ не плавится, но вско- 

рѣ начинаетъ отдѣлять сѣрпистый водородъ п разла- 

гаясь превращается въ жидкость. То же разложеніе 

происходитъ мало по малу ири обыкоовенной темпе- 

ратурѣ и при этомъ остается смѣсь сѣры съ новымъ 

кристаллическимъ веществомъ , которое очень легко 

плавится, нерастворимо въ водѣ , но растворимо въ 

спиртѣ и ЭФИрѢ.

(*) ЬіеЬі§’§ Апп. СХУ, 260.



Составх со ед и нен ія ,  п о луча ю щ аго ся  при дѣйствіи  

сѣрнистаго угле ро да  ва амильаминъ— "С"Н2в]\!28 а ,

Оно обра зуе тс я по уравиенію:

2 С 8Н ,5і \ ч - С 8 2= С “ Н аеі \ 28 8.

ГоФманнъ счигаетъ это соединеніе амильсульфокар- 

баминнокислымь амильаминомъ

С8(СВН")НІѴ)
(С 8Н " ) Н 3І Ѵ р

Если обработать это кристаллическое  соединеніе  

с олян ою  кислотою , то оно разлагается ; при этомъ  

вы дѣл яется масло,  которое мало по малу застываетъ  

кристаллически и получаемый кислый растворъ соде р-  

житъ амильаминъ,  который можн о выдѣлить ѣдкимъ  

кали.  За ст ы в а ю щ ее  крисгаллически масло есть амиль-  

сульФокарбаминная кислота.  Она растворяется въ эфи-  

рѣ,  амміакѣ и ѣдкомъ кали ; съ амильаминомъ даетъ  

первоначальное кристаллическое  соедииеніе.

Ори дѣйствіи сѣрнистаго углерода на этильаминъ  

про исходиг ъ подобная ж е  реакція .

Кристаллическое  соединев іе ,  образ ующееся при на-  

грѣваніи а м и ль су л ьФ ок арб ам ин но ки сл аго  амильимина,  

есть вѣроятно диамильсульФокарбамидъ.

С"Н26К282= Н 28-нСыН44К28.
А .  Э.
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Ф Р А И К Л Я Н Д Ъ  И  Д У П П А  (*). -  0  Х о р и с т о м б  

этилгь.

Если смѣшать борнокислыіі  этиль В 0 5(С2Н 3) 5 съ 

избыткомъ цинкъ-этиля^ то смѣсь мало по малу на- 

грѣваегся,  При перегонкѣ этой емѣсв кипѣніе начи-  

нается при 9 4 °  и м еж д у  этою температурою и 1 3 0 °  

переход игъ  значительное количество безцвѣтной ж и д -  

кости.  Тіотомъ вдругъ перестаетъ нереходить ж и д -  

кость и гемпература бы стро возвышаегся , такъ что 

для избѣ жа нія  образованія второстепениыхъ продук-  

товъ разло же нія  перегонку нужн о остаповить.  Оста-  

токъ въ ретортѣ застываетъ въ кристаллическую мас-  

су ,  которая представляетъ соедипеніе  ц и н к ъ - э т а л я  съ 

ц ин къ-этил ятомъ.

П Ри вторичной нерегонкѣ дистиллята онъ началъ  

кипѣть при 7 0 ° ,  но термометръ быстр о поднялся до  

9 5 °  и при этой температурѣ перегнались послѣдніе  

2/ я жидк ости , которые и были собраны отдѣльпо.  

При новой перегонкѣ,  послѣдній дистиллятъ пере-  

шелъ м е ж д у  9 5 °  и 9 7 °  и составъ полученнаго такимъ  

образомъ вещества бы л ъ  В(С2Н 8)°. Это бористый этиль,  

образованіе когораго м о ж е т ъ  быть выражено уравне-  

ніемъ:

(•) ЬіеЬід'8 Апп. СХѴ, 319,



2П05(С2Н8)3-+-Згв2(С2Н8/=г2В(С2На)3-н6СйНв2пО.
О б р а з у г о ш ^ і с я  ципкъ-этилятъ соединяется съ циикъ*» 

эг ил ем ’  и д а е т ъ  упомяну то е  выше кристаллическое  

^ е д и н е н і е .

Бори сты й этиль имѣетъ слѣдугощія снойства: это  

безцвѣтная нодвижная жид кость  съ сильнымъ ѣдкимъ  

зап ахомъ.  У дѣл ьный вѣсъ е ю  при 2 3 ° ~ 0 , 6 9 6 1 ;  онъ  

кипитъ нри 9 5 °  ; удѣльный вѣсъ п а р о в ъ ~ 3 , 4 0 0 6 .  

Опъ нерастворимъ въ водѣ и тр удно его разлагается;  

іо д ъ  на него не дѣй ствуетъ.  Если его смѣіпать съ 

крѣпкого азотною кислот ою ,  то сначала не оказы вае т-  

ся никакого дѣйствія ,  но потомъ про исходитъ  силь-  

ное окисленіе и образуется борная кислота.  Па ры  бо-  

ристаго этиля обр азуютъ въ соприкосновеніи съ воз-  

д у х о м ъ  бѣлый  ды мъ.  Ж и д кій  бористый этиль заго-  

рается самъ с обо ю  на во з д у х ѣ  и горитъ зе ле вы мъ  

коптящимъ пламенемъ. При смѣшеніи съ чистьшъ  

кислородомъ бор истый этиль взрываетъ.  Если медлен-  

но окислять бор истый этиль дѣйствіѳмъ спачала су -  

хаго  а т м о с Ф е р н а г о  в о з д у х а ,  а потомъ кислорода , то 

получается безивѣтная жидкость,  которая кипитъ при 

высшей температурѣ чѣмъ бористый этиль,  н о  не і і е -  

регоняется одиако безъ р а зл ож ен ія  иодъ обыкновен-  

нымъ атмосФернымъ давленіемъ.  Въ струѣ углекисло-  

ты она п е р е г о н я е т с я  безъ  разложенія .  Пер егонк ою  

въ безв оз ду ш но м ъ пространствѣ м ожн о полуяить эту  

ж и д к о с т ь  совершевно чистою и тогда она имѣетъ со-
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ставъ В(С3Н 3)в0 2. Образованіе  этого  продукта выра-  

жается уравненіемъ:

В(С2Н 8)3- ь 0 2= : В ( С 2Н 8)30 а.

Этотъ продукгъ бы ст ро  растворяется въ водѣ и 

разлагается при этомъ на спиртъ и летучее  бѣлое  кри- 

сталлическое вещ ество,  которое  возгоняется безъ раз-  

ло ж ен ія  въ сгруѣ углекислоты и даетъ  прозрачныя  

по х о ж ія  иа наФ талинъ кристаллическія пластинки.  Со-  

ставъ эгого  кристаллическаго соединенія  В(С2Н а) Н 20 2 

и образованіе его может ъ быть выражено уравненіемъ:  

В(С2Н 3) * 0 2- н 2 Н а0 — В(С2Н 8) Н 20 2н - 2 С 2Н 60 .

Соединеніе В( С2Н 5) Н 20 2 имѣетъ сладкій вкусъ и 

пріятный ЭФирный за пахъ .  ГІа во зд ухѣ при об ыкн о-  

венной температурѣ оно медленно улетучивается от-  

части разлагаясь и всегда оставляетъ незначительный  

остатокъ,  состояіцій изъ бориой кисло ты.  Паръ  этого  

соединенія  имѣетъ сладкій вкусъ.  Оно окрашиваетъ  

синюю лакмусн ую  б у м а ж к у  въ красный цвѣтъ.  Оно  

легко растворяется въ водѣ , с п и р т ѣ  и э Ф ир ѣ.  При  

слабомъ нагрѣваніи оно легко плавится и при высшей  

температурѣ перегоняется огчасти разлагаясь.

Франкляндъ и Дуппа  занимаются теперь дальнѣй-  

інимъ изслѣдоваиіемъ этихъ б о р н ы х ъ  соединеній и 

изучаюгъ лѣйствіе ц ин к ь -э т и л я  на ЭФиры кремневой,  

угольной и щавелевой кислотъ.
А.  Э.
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Г О Ф М А Н Н Ъ ( ‘) . — О дгъйствіи сіърнистагоугле- 

рода па пятижлористую суръжу,

Хлористый углеро дъ ССІ4 удо б н о  иолучается при 

дѣйствіи хлора на хлороФормъ на солнечномъ с в і т у ,  

но такимъ образомъ нельзя получать хлористый уг ле -  

родъ въ иасмурные дни.  Хлористы й у глеро дъ  моншо  

ещ е  получать дѣйствуя хлоромъ на сѣрнистый угле-  

родъ въ враснокалвльномъ ж ар у , но этотъ с п о со б ъ ,  

прекрасный когда н у ж н о  приготовлять болыпое коли-  

чество вещества,  н еу д обе нъ  если вдругъ нуж но при-  

готовить небольшое количество.

Гофмзннъ предлагаетъ новый способ ъ получепія  

хлориста го  углерод а,  сосгоящ ій  вь томъ,  что об раб о-  

тываютъ сѣрнистый уг л е р о д ъ  такимъ веществомъ,  ко -  

торое  легко уступаетъ хлоръ , напр. пятихлористою  

сурьмою.

О я т и хл ор ист ы й  ФосФоръ при обыкновенной тем-  

пературѣ такъ мало дѣй ствуетъ  на сѣриистый угле-  

ро д ъ ,  что,  какъ извѣстно,  нредлагаютъ нриготовлять  

гіятихлористый ФосФоръ насыщ ая хлоромъ растворъ  

фосфора въ сѣрнистомъ углеродѣ .  Въ запаянной труб-  

кѣ при 1 0 0 “ эти вещесгва т а к ж е  не д ѣ й ств ую тъ  другъ  

на друга и только гіри высшей темнературѣ прои схо-

(*) ЬіеЬід’8 Апп. СХѴ, 264.



дитъ разложеніе .  Совершенно иначе дѣ йсгвуот ъ на сѣр-  

нистый у глеро дъ  пятихлористая сурьма.

Если смѣшать сѣриистый у г л е р о д ъ  съ нят ихлори -  

сгою  сурьмою, то вскорѣ происходитъ сильнаа реак-  

ція ; смѣсь нагрѣвается до  кипѣнія и но о х ла ж де н іи  

ос ажд ает ъ  кристаллы трихлористой сурьмы,  смѣшан-  

вые съ кристаллами сѣ ры .  Ж и д ко с т ь ,  слитая съ кри-  

сталловъ,  состоигъ изъ хлористаго  уг ле ро да ,  къ ко-  

торому примѣшано вемного сѣрнистаго углерода и хло-  

ристой сѣры.

С8й-ь-28С18гг-28ЬС1ян-СС14-+-25.
Если приготовляется нѣсколько унцев ъ,  то смѣсь  

нужн о дѣлать въ колбѣ , соединен ной съ поднятымъ  

охладник ом ъ,  ибо въ противномъ случаѣ,  такъ какъ  

реакція ироисход ит ъ очень силыіая,  пропадаетъ много  

матеріала.

ГоФманнъ для изученія реакціи смѣшивалъ сѣр-  

нистый углеродъ съ пягихл оро стою сурьмою въ раз-  

ли чн ых ъ пронорціяхь и наш елъ,  что разложеніе  про-  

исходи т ъ  довольно совершенно если взять на 1 пай 

сѣрнистаго углерода (1 часть по вѣсу) 2  пая пяти-  

хлористой сурьмы (8 частей по вѣсѵ).  Такъ какъ при 

этой реакціи образуетсл хлористая сѣра,  въ незначи-* 

тельномъ впрочемъ количествѣ , то никогда не полу-  

чается требу ем ое  теоріей количество хлористаго  угле-  

рода.

Д ля  полученія хлористаго углерода въ большомъ  

количествѣ м ожн о очень уд об но поступать слѣду ющи мъ

Рвзныя извѣстія. 219
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образомъ:  ият ихлори сту ю  сурьму см ѣшиваютъ съ боль-  

шимъ избы ткомъ сѣрнистаго углеро да  и к ип я щую  въ 

реторгѣ жидкость об раб от ываю тъ хлоромъ ; такимъ  

образомъ м ож но не очень большимъ количествомъ пя-  

т и хл ори сгой  сурьмы нревратигь большое количесгво  

сѣрнистаго угле ро да  въ хл ори сты й у гл еро дъ .  При этой 

реакціи гіятихлористая сурьма дѣ йств уетъ  на сѣрни-  

стый угле ро дъ  и даетъ т р ихл ори сгую  сурьму,  которая  

дѣйствіемъ хлора нревращается въ пят ихлористую  

сурьму,  вновь дѣ й ств ую іц ую  па сѣрнисгый уг л е р о д ъ .  

Д л я  очищенія полученнаго хлористаго  углеро да ж и д -  

кость перегоняютъ и то что п ер еходи тъ  ниж е 10 0°  

соби раютъ  огдѣльно и обра бот ываю ть кипя щимъ ѣд-  

кимъ кали для удаленія  трихлористой сурьмы , хл о-  

ристой сѣры и сѣрнистаго  угле ро да  ; изъ продукта  

кипя щаго выше 10 0 °  мож но получить хлористую  

сурьму.

Хлористый у г л е р о д ъ ,  полученный описаинымь спо-  

соб ом ъ,  имѣетъ всѣ свойства хлорисгаг о  углерода,  по-  

лученнаго другими способами.  Онъ кипитъ при 7 7 ° ;  

составъ его — ССІ4.

П ят и х л о р ист у ю  сурьму мож но  во многихъ случая хъ  

с/ь вы год ою  можн о унотр ебллть для охл орепія .  Если  

нагрѣть до кипѣнія небольшое количество пятихлори-  

стой сурьмы вь тубулатной ретортѣ,  соединенной съ  

поднятымъ къ верху охладникомъ и нотомъ прону-  

скать одновременно въ реторгу черезъ т у б у с ъ  с ухой



хлоръ и с ух ой  м аслор одиый газъ,  то въ очень корот-  

кое время м о ж н о  приготовить большое количество ж ид-  

кости г о ллан дс кихъ  химиковъ. Въ атмосФерѣ пяти-  

хлорисгой сурьмы соедиыеніе этилена съ хлор омъ нро-  

исходи т ъ  очень легко. Ко гда  реторта полна,  то нри-  

токъ газа нрекра щаю тъ и ж идкость перегопяютъ;  то 

что переходитъ пиж е 1 0 0 °  н у ж н о  только разъ пере-  

гнать, чтобы нолучить чистый хлористый этиленъ.  

Остатокъ въ ретортѣ состоитъ изъ пят ихлори сто й и 

трихлористой сурьмы и можетъ служить для новой  

операціи.

Пр игоговлепіе большихъ количествъ пятихлористой  

сурьмы ие представляетъ никакого зат руднепія ,  пого-  

му что сурьма очень легко сое дипяе тся  съ хлор омъ  

гіри обыкновенной температурѣ.  Д л я  полученія пяти-  

хлористой сурьмы ГоФманнъ кладетъ въ сожигатель-  

ную трубку , оть  5 до  6 Футъ дл ино ю ,  грубоистол-  

ченную сурьму,  вставляетъ эту трубку иаклонно (при-  

подпявъ противуположный конецъ къ верху)  въ одно  

изъ отверстій двугорлаго стекляннаго шара,  въ про-  

тив уиолож ное  отверстіе когораго пропускаетъ струю  

су х а г о  хлора.  Хлоръ соединяется въ трубкѣ съ сурь-  

мою и о б р азу ю щ аяс я пятихлористая сурьма стекаетъ  

въ шаръ.

А. Э.
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ГОФМАННЪ (*).— О іодисто.ыъ .петиленгъ.

ГоФманнъ изслѣдовалъ дѣйствіе  іода на іодоФормъ  

въ над'ен:дѣ получиті. танимъ образомъ іодистый угле-  

родъ С14.
СН15-ьІ2=НІч-СІ4.

При нагрѣваніи отъ 1 4 0  до 1 5 0 °  смѣси іода съ 

іодоФормомъ,  въ озиаченной иропорціи,  въ запаянной 

трубкѣ ,  оказалось,  что происходитъ реакція .  П р и  от- 

крываніи тр убки выдѣлился  ки сл ый газъ  и ири пе- 

регоикѣ съ водою чернаго о статк а , получепнаго въ 

тр убкѣ  гіерешло съ парами воды аром аг ическо е ве- 

щесгво ,  которое собралось въ пріемникѣ въ видѣ тя-  

ж е л ы х ъ  к р а си о ва т ы х ъ  капель.  Эта маслообразиая жид-  

кость была обработана ѣ д ки м ъ  кали и вы су ш ен а  хло-  

ристымъ кальціемъ;  при перегоикѣ  эта маслообразная 

жидкость  пачала кипѣть при 1 8 0 °  отчасти разлагаясь  

я в ы д ѣ л я я  іодъ и іодистоводородную кислоту.  I I 0 это- 

му она б ы л а  перегнапа вт безвоздушномъ простран-  

ствѣ,  при чемъ перешла безъ разложенія  при темпе-  

р атурѣ  немного превосход ящ ей температуру кішѣнія  

воды .  Эта жидкосгь  з асгы вал а  около 0° въ крисг ал-  

лическіе  листки и имѣла всѣ свойства іоднстаго  .«е- 

тилена спч\
Гофманнъ  п олагалъ ,  что при этои реакціи свобод- 

ны й  іодъ не и гр аегъ  никакой роли и что образованіе

(*) ЬіеЬі§’8 Апп. СХѴ, ‘244,



іодистаго метилепа п р о и сх о д и г г  просто дѣйствіемъ жа^ 

ра иа іодоФормь; опытъ подтвердилъ это .  Д ѣйст ви -  

те л ы ю ,  ост ат ок ъ ,  получаемып при нагрѣвапіи іодоФор-  

ма въ прод олжеи іе  аѣсколькихъ часовъ при 15 0 °  въ 

запая ни ыхъ  т р у б к а х ь ,  при пррегонкѣ съ водою далъ  

эначителыюе количество іодистаго  метилеиа,

ГоФманиъ замѣчаетъ^ что по сдѣланиому имъ опы-  

ту оказалось,  что при нагрѣваиіи іодоФорма съ н а т р ій -  

этилятомъ (по Буттлерову]  получается м епѣ е  іодистаго  

метилена чѣмь при простомъ нагрѣваніи іодоФорма,  

нри чемъ операціл воо бще проще.  При полученіи іоди-  

стаго метилена изъ і одоФорма образуются еще буры е  

нродукты разложепія .

А. Э.
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Г О Ф М А Н Н Ъ  (* ) .— 0  б р о м и с т о л і ъ  э т и л е н т ь .

Обы кновенпый способъ  полученія бромистаго  эти-  

лена С2Н 4Вг2 сосгоитъ въ том ь,  чго пропускаютъ эти-  

ленъ въ находящ ій ся подъ водою бромъ.  Этотъ спо-  

собъ неу до бенъ  въ томъ отношеніи , что требуетъ  

много времени,  ибо газъ пуж но пропускать очень ме-  

дленно,  чтобы не пропало лшого этилена и брома.

Д ля  того , чтобы операція шла скорѣе и ничего  

не иропадало Гофмэинъ измѣняетъ этотъ способъ слѣ-

(*) ЬіеЬід’» Апп. СХУ, 269.



д у ю щ и м ъ  образомъ:  въ еткляи ку ,  ем костію  отъ 2  до  

3 литровъ,  вставляютъ посредсгвомт> пробки т р у б ку ,  

оди нъ  коиецъ которой д о х о д и т ъ  почти до  диа сткляи-  

кв , а дру гой  выходитъ нѣсколько изъ пробки и со -  

ед ине нъ  каучуковою тр уб ко ю  съ газометромъ,  соде р-  

ж а щ и м ъ  этиленъ.

Ч т о б ы  вачать операцію сткляпку паполвя ютъ надъ  

водою  этиленомъ,  наливаютъ въ нее отъ 1 0 0  до  1 3 0  

гр. брома и столько ж е  воды , бы ст ро  вставляютъ  

пробку съ тр у б ко ю  , которую соединя ют ъ съ газо-  

метромъ.  При незначигельномъ взбалтываніи этиленъ  

бы ст ро  соединяется съ бромомъ и если нотомъ от-  

вори гь кранъ газометра,  то этиленъ вход итъ  въ сткля н-  

ку,  которую  онять немного взбалтываютъ и такъ да -  

лѣе до гѣхъ поръ пока п огл ощ ен іе  этилена ие пре-  

кратится:  то гда  приливаютъ въ стклянку еще  брома

и п р од олж аю тъ  о перацію .  Такимъ образомъ легко въ 

короткое  время приготовить больпюе количество бро-  

мистаго этилена б езъ  всякой потери матеріала.  Если  

работа идетъ въ большомъ очень видѣ,  то полезно ме-  

ж д у  стклянкою и газометромъ поставить промывную  

стклянку съ разведеннымъ ѣдкимъ кали.

А. Э.
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К О ЛЬ БЕ (*).  —  О  производныжъ сіърнобензи- 

новой кислоты.

Фогт ъ  изслѣдовалъ по пре дл ож ен ію  Кольбе  дѣй-  

ствіе возстаиовательныхъ средсгвъ на хлорангидридъ  

сѣрнобензиновой кислоты СеН 88 0 2С1 съ цѣлью иолу-  

чить альдегидиое  соединеніе  СеН68 0 2 и нашелъ , что 

въ прикосновеніи съ цинкомъ и сѣрною кислотою  

хл ор ан ги др идъ  С6Н а8 0 2СІ возстановляется , но даетъ  

не С6Н в8 0 “, а со еди не н іе  состава С6Н в8.

Это сое ди нен іе  С6Н 58 (Фенилевый меркаптанъ)  есть 

безцвѣтная , не смѣшиватощаяся съ водою , летучая  

о бл ада ющая дурнымъ  запахомъ ж идк ость.  Съ окисью  

ргути она сильно нагрѣвается и даегъ со еди не н іе  со-  

сгава С°Н8Н д 8 .

При обраб от кѣ Фенилеваго меркаптана пятихлори»  

стымъ фосфоромъ получается хлоросѣрнистый ф о с ф о р ъ  

и летучая жидкость,  вѣроятно СвН 5С1, изслѣдованіемъ  

которой Ф огт ъ  теперь занимается.

Кольбе  сооб щ ает ъ  е щ е ,  что о нъ ,  у ж е  давно, д ѣй-  

ствуя ц инкъ- эти лемъ и ци нкъ-м ет ил емъ на х л о р и с т ы й  

бензоиль получилъ маслообразныя трудио перегоняю-  

щіяся соедипенія,  обладаю щія пріятнымь эФирпымъ  

занахомъ.

Калле изслѣдовалъ теперь эти продукты и нашелъ,  

что продуктъ, получаемый нри дѣйствіи ци нкъ—этиля

(*) ЬіеЪі^» Апп. СХѴ, 352.
Горіы Журн. Тін. X . І8в0• 15



на хло ристы й бензоиль и с х о д и ы й  съ беизо йны м ъ  

эФиромь запаходяъ и точкою кипѣнія ,  имѣетъ составъ

С7Н 50 8(С!Н 6).

Калле изслѣловалъ та кж е  дѣйствіе  ц и н к ъ -э т в л я  

на хл ор ангид ри дъ  сѣрнобензиновой кислоты и нашелъ,  

что эти тѣла легло соединяю тс я м е ж д у  собою и да -  

ю т ъ  твердое бѣлое в е щ е с т в о , которое есть по вади-  

мому соеди нен іе  хлористаго цинка съ вещесгвомъ со -  

става С6Н 88 0 2(С2Н 5).

Это твердое  бѣлое  вещество легко растворяется  

въ ра зв ед ен н ы х ъ  кислотахъ  и если такой растворъ  

нотомъ вынарить,  го при достаточномъ сгущеніи по 

охлаѵкденіи расгвора выдѣляе тся  новое соединеніе ,  кри-  

ста ллизу ю щ ееся прекрасными длинными призмами.

Это соедине н іе  имѣетъ составъ СеН с8 0 8. Оно имѣетъ  

кислотныя свопства и легко да егъ  соли СеН 3М 8 0 “.

А.  Э.
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іѵ . і ш е т ш  и т т ,

О б о г а щ е н і е  в е р к б л е л  п о  с п о е о б у  П а т и н -  

с о н а  в о  Ф р е й б е р г ѣ .— О бо гащ еніе  веркблея при-  

няло нынѣ огромные размѣры. Въ заводѣ Гальсбрюке  

устроена новая Фабрика , длннное  свѣтлое зданіе , въ 

которомъ расноложе но  14 ч уг ун н ыхъ  котловъ въ рядъ  

и поДъ ка ж л ы м ь  особая топка. К а ж д ы іі  котелъ вмѣ-  

щаетъ въ себѣ по 2 0 0  цеытнеропъ ( 6 0 0  пудовъ)  верк-  

блея.  Ве ркблей,  посту пающі й въ котелъ 1,  соде р-  

ж ит ъ ^серебра отъ 5 0  —  6 0  частей Фунта въ центнерѣ  

( 1 9 — 2 2  золотниковъ въ пу д ѣ ) .  Вынвмаемый кристал-  

лическій свинецъ переходитъ черезъ всѣ котлы и со-  

бирается въ послѣднемъ котлѣ № 14  , глѣ расплав-  

л я е т с я ,  выливается въ свпнки и ыоступаетъ въ про-  

д а ж у  , содержа въ себѣ серебра не болѣе  0 , 3  части 

Фуыта въ пентыерѣ (1 1  долей въ пу д ѣ ) .  Остающіыся  

при кристзллизаціи жидкій веркблей ыереходитъ чрезъ 

всѣ котлы вверхъ,  т.  е. отъ ЗѴ? 1 4  до  X 5 1 ,  откуда  

разливается въ штыки и поступаетъ въ раздѣленіе на 

трейбоФенъ , со держ а серебра въ центнерѣ отъ 1 3 0  

до 1 4 0  частей Фуыга (отъ 5 0  до 5 4  золотниковъ въ 

пудѣ) .  Нынѣ дѣлаются оп ы т ы ,  съ гѣмъ, чтобы до~

*



вести содержаніѳ веркб.лея , поступающаго на трейб-  

о Ф е н ъ ,  до 4 0 0  частей Ф у н т а  въ центнерѣ или до 1 53  

зо.іотнвковъ въ пудѣ.

Въ тѣхъ сереброплавиленныхъ заводахъ,  которые 

нуждаются въ свинцѣ , д.ія извлеченія серебра изъ 

рудъ или заводскихъ продуктовъ, подобное обогаще- 

ніе веркблея можетъ быть весьма полезно , ибо оно 

значительно сохраняетъ сванецъ отъ угара на трейб- 

оФенѣ. Расчетъ очень простой : если гдѣ либо верк-
блеи постунаютъ въ раздѣленіе на трейбоФенъ въ 20  

золотниковъ содержанія, то для 1000 пудовъ серебра 

ыужно пустить въ раздѣлеиіе ! 9 2 0 0 0  пуд. иеркблея. 
Если же веркблеи будутъ доведены до 50  золотни- 

ковъ содержанія , то дли полученія тѣхъ ѵке 1000 
иудовъ бликоваго серебра нужно пустить на трейб» 

ОФенъ только 7 6 8 0 0  пудовъ веркблея. Слѣдовательно 

останется 1 2 5 2 0 0  нуловъ свиыца , который или мо- 
жетъ быть обращенъ въ продажу, или можетъ быть 

уыотребленъ на дальнѣйшее извлеченіе серебра изъ 
рудъ или продуктовъ.

П римѣчаніе. Фрейбергскій ц е н т н е р ъ = 5 0  килограм.

1 2 2 , 5  русск. Фунт. Онъ дѣлится на 100 Фунтовъ. 

ф у н т ъ = 1 , 2 2 5  русск. Фунт.  —  1 1 7 , 6  золотникамъ. 

Фунтъ дѣлится на сго частей. Одна сотая часгь Фун- 

т а =  1 , 1 7 6  золотник,

228 Извѣстгя и смѣсъ.

(Сообщено Генерадъ-ІѴІаіоромъ Іосса).
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Самороднос серсбро во Фрейбергскиссъ 
рудпикажъ въ Саксоніи. —  Саксонскіе рудники,  

какъ извѣстно, разработываются у<ке около семисотъ 

лѣгъ. Богатство ру/іоноспыхъ ;килі> много разъ измѣ- 

нялось въ нродолжепіе этого времени. Часто въ иной 

жилѣ рулы становились столь бѣдны, что добывались 

о обработывались въ убытокь.  Но рудокооы не л у- 

гались этого, а шли все далѣе въ глубину и по нро- 

стиранііо жилы, и всегда, по прошествіи иногда мно- 

гихъ "лѣтъ , опять достига.іи богатоіі рудноіі полосы 

въ жилѣ,  которая съ избыткомъ вознаграждала ионе 

сенныя издержки.

Руднвкъ ГиммелФартъ напримѣръ въ 1 8 3 0  году 

работаль въ бѣдной полосѣ рудъ и занималъ не бо-  

лѣе 50  человѣкъ рабочихъ. Въ поелѣдующіе за тѣмъ 

годы жила стала богатѣть болѣе и болѣе. Вь 1 8 3 9  

году на глубинѣ болѣе 1 60  саженъ отъ иоверхности 

вся рудная масса жилы состояла изъ самороднаго се- 

ребра и сплошныхъ,  красной и стекловатой , сере-  

бряныхъ рулъ. Самороднаго серебра вынули тогда  

болЬе 40  пудовъ. Съ тѣхъ поръ и гіо настоящее вре- 

мя рудникъ этотъ занимаеть до 18 0 0  человѣкъ ра- 

бочихъ.

Другой рудникъ ГиммельсФюрстъ, одинъ изь са* 

мыхъ обширныхъ и богатыхъ , въ послѣдніе годы 

пришелъ въ совершенное оскѵденіе. Но по жилѣ шли 

все далѣе и далѣе, и вотъ въ 18 5 8  году на глубинѣ



1 50  сажѳнъ отъ новерхносги достигли богатоіі пол о-  

сы.  Вся жила была ыаполнена сплошнымь самород-  

нымъ серебромъ, которое огкалывали въ видѣ плитъ 

и котораго добыто было тогда болѣе 3 0 0  пудовъ на 

нашъ вѣсъ. Кусокъ этого серебра,  въ 46  золотниковъ 

вѣсомт., можно видѣть теперь у насъ въ Музеумѣ Гор-  

наго Института. Съ виду онъ совершенно похожъ на 

кусокъ серебра,  отломленнаго отъ серебрянаго блика,  

полученнаго на трейбоФенѣ.

Изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ:

1) Что мнѣміе, будто бы жильыыя мѣсторождеыія 

богаты только въ верхнихъ горизонтахъ,  а въ глуби-  

пѣ истощаются— не имѣетъ надлежащаго основаыія, и

2) Что по этому, какъ бы жила,  если она разъ 

была богата, въ послѣлствіи ни обѣднѣла,  ые должно  

оставлять ее, а долясыо все далѣе и далѣе преслѣдо-  

вать ее , какъ въ глубину , такъ и по простиранію.  

Рано или поздно дойдутъ до богатой полосы, которая 

сторицею вознаградигъ всѣ потери. Конгсбергъ въ 

Норвегіи тому живой примѣръ. Было время , когда 

его хотѣли было продать въ частныя руки за 8 0 0 0 0  

галеровъ. Но торгъ не состоялся и казна продолжала  

работать далѣе. А далѣе встрѣтили богатую полосу и 

съ тѣхъ ыоръ рудникъ этотъ , у ж е  въ ыродолженіе 

многихъ лѣтъ,  даетъ ежегодно чыстаго дохода болѣе 

8 0 0 0 0  талеровъ.

(Сообщено Генераль-Маіороиъ Іосса).
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И зслѣдованія о псевдоморфахъ  (Извлече-  

ніе и з і  сочиненія Делесса,  сосгавлениое самимь авго-  

ромь).  — Когда какоіі либо минераль являегся подх  

н е с в о й с т в е н н о ю  елу Ф о р мо ю ,  го т ак ой  неестественпый  

его видъ именуется псевдом орф озой. Количество псев- 

доморФозь безь сомнѣнія весьма многочисленно; но вь 

течекіе нослѣднихъ лѣтъ его кажется преувеличила 

безъ всякой мѣры , въ слѣдствіе неправильнаго при- 

численія къ псевдоморФамъ оовокупнаго нахожденія  

минераловъ и въ особениосги образованія нѣкоторыми 

минералами оболочекъ или примѣсей къ другимъ.

Это облеканіе дѣйствителъно представляетъ весьма 

замѣчательныя явленія , которыя иадлеагитъ прежде  

указать. Такъ можно легко замѣтить образованіе обо-  

лочекъ между разными видоизмѣненіями одного и то-  

го же минерала, наиримѣръ роговая обманка кристал- 

лическихъ сланцевъ облекаетъ иногда . іучисгый ка- 

меиь. Бѣлая сребристая слюда гранита покрываетъ 

темную томпаковую слюду,  То же относится и къ 

турмалину, который часто представляетъ весьма рѣз- 

кія измѣненія цвѣта, какь-то зеленыя и розовыя, со-  

единеиныя въ одномь и томъ же кристаллѣ. Кромѣ 

гого одинъ минераль можегъ служить оболочкой дру-  

гому, какъ это бываетъ съ граиатомъ и идокразомъ,  

пироксеномъ и амФиболомъ,  андалузитомъ и кіанитомъ,  

ставролигомъ и кіанитомъ , смарагдомъ и тоаазомъ,  

нолеиымъ шцатомь и натролитомъ. Взаимпое об.іекапіе



одн оіо  минерала другимъ, или на оборотъ послѣдняго  

изъ нихт> первымь не означаегъ совершенно обрат-  

ныхъ урловііі въ происхожденіи минераловь,  нотому 

что оно замѣчается даже вь одноп и той же горной 

породѣ.

Взаимное облеканіе двухъ кристаллизованныхъ ми~ 

нераловъ сопровождается иногда особеннымъ поряд-  

комъ въ размѣщеиіи ихь (огіепіаі іоп).  Частицы обо-  

ихъ минераловъ бываЕОтъ размѣщены относительно из- 

вѣстнаго центра,  какъ при соединеніи кварца съ по-  

левымъ шпатомъ въ пиромеридѣ. Они размѣщаются  

также относительно къ осямъ,  какъ въ ставролитѣ и 

кіанитѣ, роговой обманкѣ и авгитѣ; въ уралитѣ, ро- 

говой обманкѣ и діаллагонѣ ; въ эффотидѢ , роговой 

обманкѣ и гиперсгенѣ; въ гиперитѣ, авгитѣ и шил-  

лершпатѣ въ шиллерФельзѣ.

Въ какой пропорніи встрѣчается облеченный ми- 

нералъ? Не трудно понять , что она можетъ быть 

очень велика и даже гораздо значительнѣе пропорціи 

минерала облекающаго.

Фонтенблоскій кварцеватый известковый шаатъ,  

даже когда  онъ окристаллвзованъ весьма чистыми ром-  

боэдрами , содержитъ въ себѣ до 65^ песку. Когда 

же онъ только с о х р а н я е т ъ  плотный видъ или принялъ 

Форму шаровъ , то с о д е р ж и т ъ  песку болѣе 80^. Въ 

этомъ случаѣ песокъ былъ веществомъ недѣйствовав-  

ш имъ ,  п р и м ѣ ш а н н ы м ъ  къ углекислой извести и за- 

груднявшимъ кристаллизацію ; однакоже кол ічество
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его было уже весьма велико. Но когда оба минерала 

единовременно кристаллизовались, они менѣе мѣшали 

другт. другу и ихь пропорція можетг быть какою бы 

го ии было.  Извѣстно напримѣрь, что кварцг часто 

содержитт. множество рутизовыхть игліі или слюдя-  

ныхъ и хлоритовыхъ блестокъ,  разсѣянныхъ въ немъ 

и находяіцихся въ самомъ тѣсномъ съ иимъ смѣше-  

ніи. Гранатъ изъ Арендаля,  Бергштрассе или Канигу,  

облекающіи сахаровидную угкекислую извесгь , бы-  

ваегъ иногда не толще листа бумаги. Когда гранатъ 

окристаллнзовался въ кварцѣ, то онъ въ го же время 

запуталъ въ себѣ весьма большую нропорцію послѣд-  

няго ; это яв.іеніе обиару;кено мною напримѣръ въ 

кристаллическихъ сланцахъ С. Готарда.

Шаровидныя отдѣльности нѣкоторыхъ иолевошпа-  

товыхъ породъ,  какъ напр. пиромерада, составлены  

изъ полеваго шпата и студенистаго кварца. Въ од-  

номъ изь этихъ шариковъ, полученныхъ изъ Вюнгей-  

ма , я нашелъ 88  частей кремнезема , что представ- 

ляетъ нриблизительно ' / 3 полеваго шпата и 3/ 5 квар- 

ца. Хотя образованіе эгого шарика кажется можетъ  

быгь приписано полевому шпату, въ ономъ нахолится 

однакоже двойное количество кварца.

Вообще когда два минерала совокунлены и обле-  

каютъ лругъ друга,  пропорція ихъ весьма измѣнчива; 

ііпогда преобладаетъ минералъ облекающій,  а иногда 

минералъ облекаемый ; смотря по обстоятельствамъ

Щавѣгтіа и смѣсь, 233



234 Извѣстгд, и смѣсь.

тотъ или другой можетъ впрочемъ постепеино умень- 

шатъся и наконецъ совершенно исчезнугь.

Поелику производящія кристаллизацію солы вееь- 

ма дѣятельны какъ и всѣ, коими измѣняется состоя-  

ніе гѣлъ, то облекающій минерялъ иногда находагся  

въ столь малой нронорцін, что онъ совершенно скры-  

вается облекаемымъ минераломъ.

Когда одинъ минералъ запутаиъ въ другомь , то 

можно представить себѣ три случая , смотря ио тому 

нроизошелъ ди первый изъ нихъ нрежде ,  современно 

или позже другаго. Такимъ образомъ зернистый кварцъ,  

облеченный углекислою Фонтенблоскою известыо, ес- 

тественно древнѣе оной. Въ этомъ случаѣ произошла 

просто примѣсь облеченнаго минерала , не принимав- 

шая участія въ кристаллизаціонной дѣятельности. Ко- 

гда же облеканіе сопровождается правильнымъ размѣ- 

щеніемъ часгицъ какъ въ различныхъ вышеприведен- 

ныхъ примѣрахъ , то облеченный минералъ кажется 

мнѣ современнымъ съ облекающимъ ; это въ особен-  

ности хорошо видно относительно кіанита и ставро- 

лита, роговой обманки и ліаллагона или гиперсгена,  

роговой обмашси и авгита въ уралитѣ, полеваго шпа-  

та и кварца въ шаровидныхъ отдѣльностяхъ породъ.

Очевидно недостаточно замѣтить присутствіе одно- 

ю  мииерала вь другомъ,  чтобы имѣть право считать 

его исевдоморфическимъ; нужн о еще,  чтобы онъ нри-  

нялъ совершенно его Форму. Смотря по обстоятель» 

ствамъ,  одинъ и тотъ же облекаемый минералъ ино-
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гда бываетъ современвымъ,  а иногда позднѣйшимъ въ 

отношеыіи об.іекаюш,аго; только въ этомъ послѣдмемъ 

случаѣ опъ можетъ быть псевдоморфическимъ , хогя  

можетъ и не быть таковымъ. Посему ие трудно по- 

нять отчего многіе мииералы считались нсевдоморфи- 

ческими , тогда какъ въ сущности они только были 

облекаемыми или облекающими.

Другіѳ  мииералы , какъ напримѣръ ахмитъ и аз- 

бестъ, я не считаю продуктами измѣненія, какъ но- 

лагаютъ многіе минералоги; эго двукремнекислыя со-  

единенія,  имѣющія особыіі характеръ и отличающіяся  

отъ обыкновеиныхъ видовъ химическимъ своимъ со-  

ставомъ или сложеніемъ.

Хотя эти замѣчанія и ведутъ къ значительному 

уменыненію числа псевдоморФовъ, если однакоже со* 

ставить общую имъ таблицу , то количество ихъ бу-  

детъ все еще весьма значительно. Въ неіі сперва ока-  

жется нѣсколько особенностей,  подобиыхь тѣмъ, ко- 

торыя были обнаружеиы въ отношеніи облеканія. Нѣ-  

которые минералы обращены въ псевдоморфозы по-  

средсівомъ собственныхъ своихъ видоизмѣненій. На- 

примѣръ прозрачный кварцъ можетъ быть замѣщенъ 

халцедономъ или опаломъ.

Нѣкоторые минералы нредставлиютъ гакже взаим- 

ныя нсевдоморфозы ,  потому что если нлавиковый 

шпатъ даетъ свою Форму углекислой извести, сія по- 

слѣдняя въ другихъ обстоятельствахъ въ свою оче-  

редь сообщаетъ свою Форму плавиковому шпату. То



же бываетъ съ самороднымъ ееребромъ п красною 

серебряною рудою,  свинцовымъ блескомъ и ФосФори- 

стымъ свинцомъ, сѣрнисгою мѣдыо и мѣдиымъ кол- 

челаномъ , жедѣзнымъ колчедаиомъ и марказитомъ,  

желѣзнымъ колчеданомъ и гематитомъ , магнитнымь 

жел і ізнякомъ и гематитомъ , геммтитомъ и лимони-  

томъ,  шеэлитомъ и волчецомь,  углекислою известью 

и гнпсомъ.

ГІростыя тѣла рѣдко бываютъ нсевдоморфіічески- 

ми. Когда это металлы, какъ наприм. серебро, мѣдь, 

сюрма, то они обыкновенно происходятъ отъ возста 

новленія минераловъ, ихъ заключавшихъ.

Сѣрнистые и мышьяковистые мвнералы чаще всего 

даютъ свою Форму другимъ сѣрнистымъ или мышья- 

ковистымъ веществамъ , а иногда замѣняютъ также  

мѣсто иѣкоторыхъ окисеп, сѣрнокислаго барита, угле-  

кислой извести и вообще минераловъ, вхлодящихъ въ 

составъ металлическихъ мѣсюрожденій.  Внрочемъ ихъ 

еще не находили въ видѣ кремнекислыхъ солей,  ни 

даже водныхъ кремнекислыхь солей,

Между сѣрнистыми псевдоморфическими минера-  

лами нервое по важности своей мѣсто занимаетъ же-  

лѣзный колчеданъ, что обьясняется частымь его ао-  

явленіемъ въ горныхъ породахъ всякаго' рода.

Окиси сообщають ложныя Формы самымъ разно- 

роднымь мипера.іамъ, Онѣ вообще замѣщаютъ другія 

окиси, но кромѣ того с ѣ р н и с т ы я , углекислыя,  с ѣ р н о -  

кислыя соединенія,  а иногда кремнекисл ыя соли. Ли-
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монитт. и кварцъ представляютъ наибольшее число 

псевдоморфозъ.

Кремнекислыя и даже водиыя кремнекаслыя соли 

даютъ ложную кристаллизацію преимущественно ми-  

нераламъ одиого съ ними семеиства ; тѣмъ не менѣе 

водныя кремиекислыя соли принимаютъ также Форму 

весьма разнообразныхъ минераловъ. Впрочемъ весьма 

рѣдко случаѳтся, чтобы безволпые кремнекислые мн- 

нералы были псевдоморФичеекими.

Волчецовокислыя, молибденокислыя, сіірнокислыя,  

фосфорнокислыя, мышьяковокислі>!Я, какъ и углеки-  

слыя соединепія сообщаютъ ложную Форму вообще  

минераламъ мегаллическихъ мѣеторождеиій.  Между  

углекислыми соедипеніями углекислая известь заслу-  

живаетъ особениаго упомипанія, какъ одинъ изъ псев- 

доморФическихъ минераловъ, чаще всего встрѣчаемыхъ.

Соображая этп результаты въ общей ихъ совокун-  

ности видно , что одинъ минералъ часто замѣщается  

другимъ, принадлежашимъ къ тому же семейству; это 

наименѣе пе трудио доказать въ отношепіи сѣриистыхъ  

соединеній,  окисей, кремнекислыхъ,  водныхъ кремне-  

кислыхъ и углекиолыхъ мииераловъ.

Организввапныя вещества, происходящія какъ отъ 

животныхъ,  такъ и отъ растеній, нерѣдко всгрѣча- 

ются также въ видѣ псевдоморФозъ.

Словомъ сказать, псевдоморФическіе минералы до  

крайности р а з н о о б р а з н ы .  Простыя тѣла, сѣрнистыя,  

мышьяковистыя, хлористыя,  Фт ори ст ыя  соединенія,
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окиси, кремнекислые, водородокремнекислые, волчецо-  

вокислые,  молибденокислые,  сѣрноки слые,  ФосФорно-  

кислые,  углекислые мииералы, а иногда органическія 

вещества представзяютъ ложные кристаллы ; посему 

они принадлежатъ ко всѣмъ семействамъ царства ис-  

коааемаго.

Наконецъ вещества самыя неудоборастворимыя и 

трудноплавкія могутъ быті> замѣщены другими вегце- 

сгвами, какъ-то:  корундъ,  шиинель, кварцъ,  э м ф и -

генъ,  кремнекислыя соединенія.  Съ другой стороны 

замѣщающія вещества могутъ и сами быть нераство- 

римыми и неплавкими.

(Изъ С отріез гепсЗив сіе Гасасіетіе, №  21, Маі 1860, р. 944).

О распрост ранепіи въ кам няхъ и гор- 
ныссъ породаэсъ окрашивающаго ихъ орга- 
нически-лпінеральнаго вещества; статья  
Ф урне.— Занимаясь анализомъ разныхъ каменныхъ,  

соляныхъ или даже металлическихъ минераловъ, хи-  

мики , къ сожалі.нію , весьма часто довольствуются 

простьшъ ихъ обжиганіемъ и помѣщенісмъ результата 

операціи въ какой либо обыкновенный разрядъ подъ 

ничего не опредѣляющимъ названіемъ: воды , лет учихъ  

веществъ и т. п. Часто даже существеиная потерл  

въ анализвруемыхъ веи),ествахъ не въ состояніи за-



отавить ихт дать другое наиравленіе работѣ. Такой 

способъ дѣйствія влечетъ за собою разныя неудобства.  

Онъ не разъясняетъ сомнѣній, существующихъ въ от- 

ношеніи состава разныхъ минераловъ, а это сомнѣніе 

естественно отраніается на теоріяхъ образованія гор-  

ныхъ нородъ,  элементами коихъ служатъ помянутые  

минералы. Онъ бываетъ въ особенности причиной важ-  

ныхъ недоумѣній въ отношеніи сосгава разныхъ кам- 

ней , которые по своимъ свойствамъ и красотѣ сдѣ-  

лались предметомъ всеобщаго внимамія. Посему даже  

наиболѣе уважаемые курсы минералогіи упоминаютъ 

о ихъ нерѣдко удивительныхъ,  чрезвычайно разнооб-  

разныхъ и красивыхъ цвѣтахъ и оттѣнкахъ съ такимъ 

крайвимъ лаконизмомъ , что всякій, кто пристугіаетъ 

къ ихъ изученію, неизбѣжно полагаетъ, что по этому 

предмету не существуетъ доселѣ достаточныхъ дан-  

ныхъ.

Между тѣмъ ни въ теоріи,  ни въ практикѣ не было  

недостатка. Въ минувшихъ вѣкахъ поборнпки Дѣйствія 

минеральныхъ паровъ Агрикола, Чизалпино, Геснеръ,  

Беккеръ и проч. утверждали,  что послѣднихъ доста-  

точно для окрашиванія драгоцѣнныхъ кампей , кото-  

рые во время своего происхожденія бываютъ мягки 

или по крайней мѣрѣ способиы ко вбиранію въ себя 

помянутыхъ испареній, существованіе коихъ извѣстно 

всѣмъ рудокопамъ. Другіе минералоги, какъ наприм.  

Лапгъ,  основываясь на томъ,  что драгоцѣнные калши 

находятся часто въ большомъ удаленіи отъ мѣсторож-
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деній металловъ, довольствовались гѣмъ, что припи- 

сывали оттѣнки ихъ особому расположенію сѣры, со- 

держащейся въ вязкомъ земномъ сокѣ, обращающемъ  

оную въ разнообразные плавики  (Пиогв). Наконецъ 

нрнзнавали также очевиднымъ , что цвѣта драгоцѣн-  

ныхъ камией происходятъ отъ соотвѣтственнаго роду  

камней растворяющаго средства или кислотнаго и ме- 

галлическаго сока.

Новѣ йшая химія сообіцаетъ этимь разсуждеиіямъ  

болѣе точныя основанія, хотя и не всегда удачныя.  

Такъ напримѣръ Гаюи полагаегъ, что большая часть 

болѣе или меыѣе яркихъ цвѣговъ , представляемыхь  

множествомъ камней , происходитъ отъ примѣси къ 

ыимъ металлическихъ частицъ , встрѣчающихся обы-  

кновенно въ видѣ окисеы, а вногда въ видѣ кислотъ.  

По г ітимъ понятіямъ зелеиый цвѣтъ ыеруанскаго изу-  

мруда происходитъ отъ хрома , красныіі цвѣтъ шпи- 

нелн отъ хромовой кислоты, цвѣгъ аметиста отъ мар- 

ганцевой окиси , цвѣтъ празма огъ окиси никкеля,  

цвѣта корунда, красный, желтый или синій отъ же-  

лѣза; къ сему онъ ырисовокупляетъ : «когда ырирода 

берется за скои кисти , то на ея палитрѣ всегда на- 

ходится желѣзо».

Между тѣмъ ыа ряду съ металлыческими тѣлами 

дознано было нрисутствіе началъ меоѣе оостояыпаго 

свойства, въ числѣ кокхъ есть ы такія,  которыя оче- 

видно принадлежатъ къ роду горныхъ смолъ и неФти. 

С^щесгвованіе ихъ въ твердыхъ камняхъ давоо уже

240 Взвіьстія и смѣсь.



обнаружено , потому что ужѳ въ ХѴИ вѣкѣ Беккеръ 

сказалъ : «Дѣйствуя  огненнымъ жаромъ и особыми

ЖИ4К0СТЯМП (а^иае зресіаіі), я вы дѣлялъ изъ нѣкото- 

ры хъ  твердѣйшихъ камней слизи, отдѣлявшія ари пе- 

регонкѣ нѣжные газы и масло, качество котораго пре- 

вышало всякую похвалу».  Въ слѣдъ за этимъ указа- 

ніемъ являются выводы изъ многочисленныхъ изслѣ- 

доваиій, коимъ одно лишь отсутствіе системы воспре- 

пятствовало образовать особый отдѣлъ науки. Этому 

то недостатку я и имѣлъ въ виду пособить , начавъ 

разборомъ особыхъ свойствъ , принадлежащихъ раз- 

нымъ минераламъ изъ группы кварцевъ.

Измѣнчивый характеръ красильнаго начала въ го- 

лышахъ , которые достаточно нагрѣть для совершен- 

наго ихъ отбѣленія,  былъ доказанъ Бюке въ его введе- 

піи въ царство мшіераловъ. Нейманъ,  проникая далѣе 

въ существо предмета, утверждалъ возможность полу- 

чить носредствомъ обжиганія голышей и агатовъ жид- 

кость , подобную маслу , которая сообщаетъ зеленый 

цвѣтъ ФІалковому сиропу, а съ примѣсью купоросной 

кислоты нроизводитъ отдѣленіе спирта летучей соли 

(Ргаеіесі. сЬеш.) .  Этимъ путемъ дошли до того, что 

стали приписывать помянутымъ тѣламъ запахъ,  изда- 

ваемый ружейнымъ кремнемъ при ударѣ огнпва. Въ 

свою очередь Бертранъ,  авторъ хоротаго  ориктогно= 

стическаго словаря, утверждалъ въ 1703  году удобо- 

измѣняемость голыша.  Этотъ минералъ, по его сло- 

Горн. Ж урн. Кн. X. 4860. "16
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вамъ , обжигаегся на солнцѣ.  Онъ разлагается отт» 

продолжнтельнаго на него дѣйствія воздуха и стано- 

вится бѣлымъ,  тусклымъ,  мягкимъ и не можетъ уже 

быть легко обсѣченъ и отполированъ, Вто описаніе 

было въ 1806  году развиго знаменитымъ геологомъ 

Гаусмаиомъ и истолковано съ большою ясностію въ 

томъ смыслѣ , что эти явленія ироисходягъ отъ ис- 

чезанія летучаго начала, о т к р ы т а ю  тогда Клапротомъ 

въ черномъ голышѣ, которыіі при нагрѣваніи теряетъ 

І^ своего вѣса и принимаетъ сѣроватобѣлый циѣтъ.

[ іервый рядъ опыговъ , иредпринятый мною въ 

этомъ отнотеиіи  надъ обыкновенными голышами, хол- 

цедо нны ми голышами юрскихъ Формацій,  смолистымъ 

кварцемъ,  опаломъ и другими того же рода минера- 

лами, доказали присутсгвіе смолистаго вещества, об- 

наруживающагося,  то своимъ запахомъ горѣлаго дере-  

ва,  то своими продуктами, болѣе или менѣе способ- 

пыми къ обугливанію, и своими жидкостями, то ки- 

слыми,  то щелочными.  Хогя въ эгомъ отношеніи нѣ- 

которые химики и оп«редили мепя, тѣмъ не менѣе я 

могу съ своей сгороны похвалиться открытіемъ осо- 

баго вещества,  которое надлежить причислить къ раз- 

ряду горнаго сала. Испаренія эти сопровождаются од- 

накоже и другими явленіями. Иногда камень туск- 

иѣетъ,  въ слѣдствіе внезаііной перемѣны въ групии- 

ровкѣ частицъ главной составной его часги , тогда 

какъ въ другихъ случаяхъ таковое измѣнеиіе ие обна- 

руживается. Мнѣ кажется раціоналыіымъ заключить
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по этому о кагштальноіі разницѣ , существующеи въ 

естественномъ составѣ этихъ камней.

Болѣе или менѣе плотное сложеніе минераловъ со- 

противляется ииогда выдѣленію красильнаго начала. 

Простое обжиганіе  оставляетъ углеродъ вещества,  от- 

дѣляемаго возгонкой, засѣвшимъ между порами камня, 

въ видѣ вещесгва, окрашивающаго въ черный или сѣ- 

ро-синеватый цвѣтъ. Надлежитъ истереть камень въ 

ступкѣ и за тѣмъ нолвергнуть его обжиганію , про- 

должаемому въ гечепіе нѣсколькихъ дней для поло- 

жительиаго уничтоженія этого случайнаго тѣла,

Опалъ изъ Мюзине былъ предметомъ особыхъ 

опытовъ,  ввѣренныхъ товарищу и другу моему Г. Би- 

но, когорый изелѣдовалъ отношенія его къ водѣ. Из-  

слѣдованія эти продолжались не нѣсколько дней , но 

бозъ малаго два года. Разныя части камня, въ коемъ 

нредполагаемая начальная вропорція воды была  опре- 

дѣлена обжиганіемъ нѣсколькихъ его обломковт>, бы- 

ли помѣщены подъ колоколъ возлушнаго насоса око- 

ло капсули, наполненной сѣрной киіілотой.

Безвоздушное иросгранство поддерживалось въ немъ 

лишь въ теченіе нѣсколькнхъ дней,  но было по вре~ 

менамъ возобновляемо. Иі‘парившіяся части, количество 

которыхъ бы-іо въ разное время опредѣлено убылью 

въ вѣсѣ, будучи отчислены отъ первоначальнаго вѣса, 

представилв слѣдуюіще результаты относительно къ 

оставшеііся пронорціи воды.
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На 1 0 0  ч. в о д ы ,  с од ер ж ав ш епся  въ
Числа. 1 обломкѣ 

въ ВП^О
2 обломкахъ,  
вѣсомъ вмѣстѣ 

3ГР*,742

8,115 Февраля 1 8 4 4 . 8 ,1 0

9 Сенгября 1 8 4 4 . 5 , 9 0  4 ,2

18 Февраля 1 8 4 5 . 5 , 2 0  3 ,3

10 Апрѣля 1 8 4 5 . 4 , 9 6  3,1

2 ГР*,59 порошка, полученна- 
го изъ преншяго обломка.

10 Апрѣля 1 8 4 5 . . . . . .  4 ,9 6

10 Іюля 1 8 4 5 . 3 , 3 0  3 ,0

17 Сентября 1 8 4 5 . 2 , 5 7  2 ,8

18 Октября  1 8 4 5 . 2 , 4 8

Этотъ опытъ показываетъ непрерывную убыль въ 

вѣсѣ вещества , въ умепьшающейся прогрессіи , такъ 

что сдѣлалось невозможнымъ нредвидѣть конецъ опе- 

раціи. Притомъ отсутствіе всякаго опредѣленнаго сро~ 

ка не позволяетъ предполагать существованіе водна- 

го соединенія кремнія , тогда какъ все приводитъ 

къ заключенію,  что обнаруженное предварительными 

моими онытами органическое вещество имѣетъ въ этомъ 

минералѣ спеціальное значеиіе.

Кромѣ этого изслѣдовапія Г. Бино ироизводилъ и 

другія ,  предметомъ коихъ  было обнаружить скваж- 

ность минерала и въ слѣдствіе оной склонность его 

къ сгуіценію въ себѣ газовъ. Съ этой цѣлію онъ по- 

слѣдовательно держалъ его въ разныхъ атмосФерахъ.
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АтмосФера іода сообщила минералу весьма темиый 

красно-коричневый оттѣнокъ , а спиртовые , какъ и 

эФирные пары до того насытили его,  что онъ въ те-  

ченіе нѣкотораго времени весьма сильно испарялъ за- 

пахъ этихъ тѣлъ.

(И зъ С о т р і е з  гепгіиз (іе Г а с а й е т і е ,  2 6 ,  .Іиіп 1 8 6 0 ,  р. 1 1 7 5 ) .

Цейоделитъ  —  ліасса  , упот ребляем ая  
вміьсто свинца при устройствп> камеръ 
для производст ва стьрной кислоты; изобр. 
Іосифа Симона въ Парижть.— Названіе « цейоде-  

литыл лано изобрѣтателемъ смѣси, состоящей изъ сѣ-  

ры и обращенныхъ въ порошокъ черепковъ каменной 

посуды или стекла. Лучшая пропорція для ея приго- 

товленія есть 19 частей сѣры и 4 2  части каменнаго 

или стекляннаго порошка; смѣсь нагрѣвается до сте-  

пѳни плавленія сѣры, послѣ чего массу перемѣшива-  

ютъ и выливаютъ въ Формы. Такимъ способомъ мож-  

но приготовлять доски,  которыя нетолько вполнѣ за- 

мѣняютъ свинепъ при устройствѣ камеръ для произ- 

водства сѣрной кислоты,  но могутъ быть употреблены 

и во всѣхъ случаяхъ,  въ коихъ требуется масса, ко- 

торая, подобно этой, вполнѣ противостоитъ дѣйствію 

кислоты и обходится гораздо дешевле,  чѣмъ свинецъ.



Если вмѣсто листоваго свинца, толщинош въ */8 дюй-  

ма, употребить цейоделитовыя доски въ */2 Дюйма 

толщиною, то послѣднія  обойдутся не дороже * /  ц ѣ -  

ны нерваго. Д л я  соединемія  этихъ досокъ въ стѣнку 

размѣщаются онѣ примѣрно на 1 дюймъ одна отъ 

другон,  а эти промежутки наполняются расплавлен-  

нымъ цейоделитомъ, нагрѣтымъ до 200°  Ц .  Приго-  

товляемая въ ц е й о д е л и т о в ы х ъ  камерахъ сѣрная ки-  

слота не содержитъ вовсе свинца. Симонъ совѣтуетъ 

употреблять этотъ составъ, на который онъ получилъ 

въ Англіи,  4 Іюля 1859 года, привиллегію,  во мно- 

гихъ случаяхъ вмѣсто гидравлическаго цемента , для 

соединенія камней , вмѣсто асФальта для покрыванія 

разныхъ поверхностей и т.  п.

(Р оІуІесЬпізсЬ ез СепІгаІЫаІІ, 1 Липі 1 8 6 0 ,  8 .  7 95) .
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Объ упот рсблепіи плавиковаго иіпата, 
для уничтож енія настылсй въ горнассъ и 
шесткахъ доменныхъ печей. — Средство это 

было многократно употребляемо въ Кенигсгютте съ 

совершеннымъ успѣхомъ.  Въ одномъ случаѣ , когда 

двѣ Фурмы были уже совершенно /темны, а въ третьей 

оставался лишь весьма слабый свѣтъ, достаточно бы- 

ло 10 цонтнеровъ необожженаго плавиковаго шпата,
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забрасыиаемаго частями ио десятя Фунтовъ на каж-  

дую колошу , для образованія весьма жидкаго шлака,  

ири коемъ вь нродолженіе двухъ дией всѣ Фурмы 

сдѣлались совершенио свѣтлыми,  безъ малѣйшихъ из- 

мѣненііі въ шихтѣ , рудной засыпи или въ густотѣ 

вдуваемаго воздуха. Въ другомъ подобномъ случаѣ 

упогребленіе плавиковаго шпата было сголь же ио-  

лезнымъ; но въ особенности дѣі іствительнымъ оказал- 

ся онъ въ послѣдиемъ недавно случившемся засореніи 

горна. ІІри проплавкѣ руды съ большимъ содержапі- 

емъ динка случилось весьма сильное охлажденіе печи, 

слѣдствіемъ коего были застои въ опусканіи колошъ,  

сырой ходъ и столь несовершенная плавка, что тече-  

ніе шлаковъ начало останавливаться и что наконецъ 

сдѣлавшіпся до крайности каменистымъ сырой шлакъ 

до такой степени засѣлъ въ горну , въ особенности 

надъ темпелемъ, что несмотря на непрерывную рабо- 

ту въ горну ломами невозможно было поддерживать 

свободный путь отъ Фурмъ къ передовому гнѣзду.  Въ 

то же время почти прекратилось опусканіе колошъ и 

печь была близка къ совершенному остыванію.  Опас- 

ность эта была устранена тѣмъ,  что черезъ отверстія 

Ф у р м ъ  было брошено въ печь до 30 Ф у н г о в ъ  плади- 

коваго шпата , предь которыми началъ образоваться 

весьма жидкій шлакъ , когорый вскорѣ , при маломъ 

пособіи, проложилъ себѣ путь къ передовому гнѣзду. 

Чрезъ каждые 4 или 6 часовъ забрасывалось такимъ



же образомъ въ печь равное первому количество пла- 

виковаго шпага и чрезъ это послѣдовало въ ней та- 

кое обильное образованіе шлака ,  что не только обра- 

зованіе новыхъ настылей сдѣлалось невозмошнымъ,  

но ускорилось раствореніе прежнихъ и наконецъ по- 

слѣ онусканія новой шихты прекратилась всякая опас- 

ность.

1 цснтперъ плавиковаго шпата сгоитъ въ Кенигс- 

гюттѣ 24  сер. грошей ; посему устраненіе накипей 

обошлось тамъ не дороже 8 талеровъ , не причинивъ 

ни малѣйшаго вреда качесгву чугуна; нааротивъ того, 

многими въ Кенигсгюттѣ произведеныыми оиытами 

достовѣрно дознано, что отъ употребленія плавиковаго 

шпата въ видѣ Флюса, при доменномь производствѣ, 

улучшается качество чугуна.

(Т о ж е ,  1 Аи^иві 1 8 6 0 ,  8 .  1 0 6 5 ) .
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О расплавкгъи отливкѣ мгьди\ ст. Штоль- 
целя. — Самая доброкачественная мѣдь нерѣдко нор- 

тится отъ несвойственной ей обработки и даже отъ 

незначительной нри эгомъ погрѣшности. Она болѣе 

всякаго другаго металла имѣетъ склонность, при ма- 

лѣйшей нечистотѣ, дѣлатьсп хрупкой  , брызгать при 

литьѣ и пузыриться въ формахь.



a) Хрупкость причиняется присутствіемъ незначи- 

тел іны хъ  количествъ свинца, сурьмы, желѣза,  цинка, 

олова , висмута , мышьяка , міідноіі закиси и сѣры.  

При расплавкѣ мѣди весьма нетрудно избѣжать при- 

сутствія этихъ металловъ, но гоиливо (коксъ) можетъ 

содержать сѣру,  отъ которой мѣдь портится.  Обра- 

зованію мѣдпоп закиси можно противодѣйствовать по- 

крываніемъ мѣди слоемъ истолченнаго въ порошокъ 

древеснаго угля и выливаніемъ оной въ закры ты я  

Формы. Незначительное содержаніе мѣдной закиси, 

отъ 3 до 3 ,5  процентовъ , содѣйствуетъ , по мнѣнію 

Дикса (см. «Вег§-  ин(1 НйиеишаппізсЬе 2еі1ип§ 1 8 5 6  

года, стр. 3 2 8 » ) ,  мягкости мѣди, когда въ ней есть 

неболыиія частицы сурьмы и свинца, но не улучшаетъ 

чистую мѣдь, Уголь можетъ вредить нечистой мѣди 

въ томъ отношеніи , что онъ , возстановляя мѣдную 

закись, прекращаетъ благодѣтелыюе ея вліяніе ; чи- 

стая мѣдь усиѣшно плавится при самой высокой тем- 

пературѣ, подъ прикрытіемъ толченаго угля ни мало 

не теряя своей доброкачественности, тогда какъ  дру- 

гія для покрыванія употребляемыя вещества дѣйству-  

ютъ неблагопріятио на ея вязкость и однородность. 

Въ весьма многихъ мѣстахъ существуетъ оревратное 

мнѣніе, что отъ угля мѣдь становится хрупкою.

b) Брызганіе мѣди и въ слѣдствіе сего образова- 

ніе въ оной пористыхъ мѣстъ, иредупреждается устра- 

неніемъ по возможности, при плавкѣ и литьѣ, возду-
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ха.  Полезно покрывать мѣдь углемъ и лить оную вт. 

смазанныя масломъ металлическін Формы. Брызганіе  

кажется ироисходитъ нреимущественио отъ вбиранія 

и обратнаго изверженія кислорода, доставляемаго воз- 

духомъ , или также въ слѣдствіе реакціи между не-  

значительными количествами с і р ы  и углерода,  содер-  

жащимися въ мѣди,  и кислородомъ воздуха.

Нѣсколько разъ повторяемое перемѣшиваніе дере- 

вяннымъ шесгомъ содѣйствуетъ выдѣленію случайно 

поглощенпаго мѣдыо кислорода ; происходящая при 

этомъ реакція обнаруживается отдѣленіемъ газа чрезъ 

угольную покрышку, По прекращеніи отдѣленія газа, 

когда покрышка лежитъ спокойно, можпо приступить 

къ выливанію.  Отъ употребленія на покрышку ве- 

ществъ,  содержащихъ кислородъ, ка къ -т о :  буры,  угле-  

кислаго натра и стекла мѣдь теряетъ плотность ; по- 

варенная соль хогя и не нмѣегъ этого вліянія , но 

отъ оной мѣдь дѣлается хрупкою.

с) Подпятіе мѣди въ Формахъ непосредственно за 

виситъ отъ скорости застыванія , а не отъ вбиранія 

кислорода^ какъ брызганіе.  Явленіе это часто меха- 

ническое; въ слѣдствіе застыванія поверхности проис- 

ходитъ давленіе , коимъ находящаяся еще въ ж и д -  

комъ состояніи масса насильственно выжимается.  Та» 

ковое поднятіе лучіпе всего предупреждается вылива- 

ніемъ металла, при не весьма высокой температурѣ,
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въ скоро остывающія металлическія,  а не глиняныя,

Формы.

(В е г ^ -  ип(1 І І й и е п т і іп п ів с Ь е  Х еііипд, 1 8 6 0 ,  8 .  3 2 0 ) .
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В ы с ш п я  с т е н е н ь  т я г у ч е с т н  м ѣ д и  в ы р а ж а е і с я  т я -  

ж е с т ь ю  в ь  1 6  т о н н ъ ,  м е ж д у  т ѣ м ъ  у в ѣ р я ю г ъ ,  ч т о  с и -  

ла п р о т и в о д ѣ н с т в ія  е я  с ж и м а н і ю  н е  п р е в ы ш а е т ъ  3  

г о н п ъ  н а  к у б и ч .  д ю й м ъ .

(Т Ь е М іпіпд Лоигпаі, 1 2 9 0 ,  Маі 1 2 ,  1 8 6 0 ) .

Вноеъ изобріътенные колосники длн  
топки паровыхъ котловъ.— Г. Гольцгаузенъ 

сообщаетъ , что онъ видѣлъ нодъ пароными котлами 

морскаго торговаго заведенія въ Ландесгутѣ особен- 

ные недавно введенные колосники , которые употре- 

бляюгся уже въ теченіе многихъ мѣсяцевъ съ боль- 

шою пользой. Колосники эти изображены въ чер. 3 

фиг.  2 ,  распслагаются не вдоль, а ноперегъ котла и 

имѣютъ цѣлію доставпть воздуху по возможности боль- 

шій доступъ къ углю, потому что воздухъ проходитъ 

сначала между промежутками двухъ сосѣднихъ колос- 

никовъ и потомъ распространяется въ обѣ стороны



нодъ углемг  по сдѣланнымт. на верхнемъ ребрѣ ко- 

лосннковъ выемкамъ,  имѣющимъ 9/ )с дюііма ширины 

и 5/ п дюйма высоты.  Хотя промежутки межлу колос- 

никами имѣютъ ие болѣе 2 линій въ ширину, но не 

засоряются шлаками и бывшіе въ употребленіи колос- 

ники остались до сихъ поръ совершенно новыми.  Обра- 

зующаяся кора пепла очищается только въ полдень и 

вечеромъ. Напротивъ можно ясно видѣть съ какою 

живостью и однородностью пламя распространяется по 

всей тоикѣ.  Сильная тяга и уголь, не дающій много 

шлаковъ и не очень спекающійся, суть самыя благо- 

пріятныя условія для этихъ кодосниковъ. Еще не 

опредѣлепо съ точностью, какъ велико будетт. сбере- 

женіе угля при употребленіи этихъ колосниковъ , но 

оно значительно.

(АѴосЬепясЬгіЙ (іез 8сЫ е«. Ѵегеіпв Гйг В е г § -  ипсі НіШеггѵѵе- 

зеп , 2 0 ,  8 .  158) .
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Заж игателъное стекло невтьроятной 
силы .— Даровитый ремесленникъ Криттель въ Излинч- 

тонѣ (въ Англіи) изготовилъ зажигательное стекло,  

обладающее изумителыюю силой. Оно имѣетъ 3 Фута 

въ діаметрѣ ; могущество его Фокуса столь велико, 

что самыя твердыя и плотныя тѣла минеральнаго цар-



ства, какъ -то :  платина, желѣзо,  сгаль, кремень и т. 

п. плавятся имъ чрезъ нѣсколько секундъ.  Алмазъ, 

вѣсомъ въ 10 гранъ, подверженный въ теченіе полу- 

часа дѣйствію этого удивительнаго стекла , обгорѣлъ 

и уменьпшлся до 6 гранъ ; въ продолженіе операціи 

онъ раскрылся и раздѣлился на листы,  подобно цвѣт- 

ку,  и испускалъ бѣловатые пары; когда же ,  по пре- 

крашеніи дѣйствія ,  снова закрылся,  то принялъ видъ 

полированнаго , сохранивь одиакоже преяснюю свою 

Форму.

(М іпіпд Лоигпаі, прибавлеиіе къ ЛЗ 1 2 9 0 ,  12 Мая, стр . 3 2 7 ) .
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Новый способъ золочепія и серебренія  
ліеталловъ разнаго рода; изобрѣтеніе Гг. 
Петро и М артена.— Золоченіе металлическихъ из- 

дѣлій производилось доселѣ:

1) ГІосредствомъ ртути, чрезъ огонь;

2) При пособіи галваническоп баттареи (спос. Рюо).  

Хотя существуетъ еще и третій способъ, состоя-

щій вь накладываиіи битаго листоваго золота на зо- 

лотимые предметы, но оиъ не употребляегся для по- 

золоты металлическихъ издѣлій и вообще не можетъ 

сравниться съ первыми ии прочностію, ни красотою.

Золоченіе посредствомъ ртутноіі амальгамы, кромѣ 

опасности для злоровья рабочихъ, требуетъ довольно



сильнаго нагрѣванія въ огнѣ , почему и не моигетъ 

быть приспособлено ко многимъ легкоплавкимъ ме- 

талламъ,  ка къ -т о :  олову, динку и проч.

Галванопластическій способъ представляетъ также 

существённые недостатки:  извѣстно, что состояніе ат-  

мосФеры имѣетъ сильиое вліяиіе на галваническую 

баттарею , дѣйствіе когорой слабѣетъ при сырой по- 

годѣ, почему осажденіе онымъ золота на металлы пе 

всегда бываетъ  удачно и невозможно сь гочиостію 

опредѣлить толщаны слоя , который на иныхъ мѣ- 

стахъ осаждается сильнѣе, чѣмъ на другихъ.  Нако- 

нецъ при этомъ способѣ и цвѣтъ , который приметъ 

золото, осгается загадочнымъ до окончапія операціи.

Во избѣжаніе этихт> недостатковъ Гг.  Петро и 

Мартенъ придумали способъ , уподобляющійся живо-  

писи и дозволяющій изображать обыкновенною кистью 

разные,  не только золотые,  но и серебрянные узоры,  

на металлическихъ предметахъ всякаго рола.

Для сего предназначенныя къ золоченіш или се-  

ребренію вещи нодвергаются сперва дѣпствію галва-  

нической баттареи , а за тѣмъ , посредствомъ кисти 

покрываются слѣдующими,  золотымъ илп серебрянымъ  

растворами:

10 гранъ листоваго золота, 20  гранъ водохлорной 

кислоты и 10 гранъ ааотногі кислоты смѣшиваютъ 

въ чаіпечкѣ и смѣсь эту подвері аютъ испаренію , на 

умѣренномъ огнѣ, при непрерыыюмъ мѣшаніи стекля-  

ною трубкой , до обращенія золота въ хлористое со-
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единеіііе, за тѣмъ давши остатку остынуть, растворя- 

ютъ его въ 20  гр. иерегнанноіі воды.

Потомъ растворяютъ 60 гр. сиперодистаго калія 

въ 80 гр. перегііаннои воды,  сливаютъ оба раствора 

въ стклянку ,  взбалтываютъ въ продолженіе 20 ми- 

нутъ и процѣживаютъ.  Наконецъ смѣшавъ 100 гранъ 

сухихъ,  просѣянныхъ испанскихъ бѣлилъ съ 5 грапъ 

винно-каменнаго иорошка , разводятъ эгу смѣсь въ 

нѣкотороп части вышеозначеннаго раствора и нриго- 

товляютъ такимъ образомъ довольно густую краску 

или мазь, которою посредствомь кисти и покрывает-  

ся золотимып предметъ. Операція оканчивается тѣмъ,  

что предметъ смывается и очищается грубою щеткоіі 

отъ порошка , покрывающаго выведенпые составомъ 

узоры.

Серебреніе производится слѣдующимъ образомъ:

Растворивъ 10 гранъ азотнокислаго серебра въ 50 

гр.  перегианной воды и 25 гр. і инеродистаго калія 

въ 50 гр. перегнанной воды,  сливаютъ обѣ жидкости 

въ стклянку, смѣшиваютъ посредствомъ взбалтыванія 

въ продолгкеніе 10 минутъ и процѣживаютъ.  За симъ 

составивъ иорошокъ изъ 100 гр. просѣянныхъ испан- 

скихъ бѣлилъ, 10 граиъ мелкоистолченнаго виннаго 

камия и ! гр. ртути } растворяютъ этотъ порошокъ 

вышеозначенпою смѣсыо и приготовляюгъ серебряную 

краску или мазь, которая и уиотребляется совершен- 

но иодобно выіцеописанной золотой.
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Очевидно , чго этотг способъ несравненно проще 

и удобнѣе всякаго /іругаго. Получивъ привилегію (во 

Франціи)  па 15 лѣтъ ,  изобрѣтатели производятъ онымъ 

золоченіе и серебрепіе по всѣмъ металламъ безъ ис- 

ключенія съ совершеннымъ успѣхомъ и по весьма де- 

шевой цѣнѣ.
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(Ь е  ТесЬпо1о§І8Іе, Маі 1 8 6 0 ,  . Д З  2 4 8 ,  р. 4 0 6 ) .



в а ю щ а го  и хь  ор ган и ч еск и -м и н ер ал ь н аго  вещ ества , сгатья Ф у р -  
не ( с .  2 3 8 ) . — Ц е й о д е л и г ъ — м а с са ,  у п отр ебл яем ая  вмѣсто сви н-  
ца при уст р о и ств ѣ  ц а д ер ъ  для цроиаводсгва сѣ р и о й  кислоты ,  
и зо б р ѣ т е н іе  ІосиФа Симона въ П ар п ж ѣ  (с ,  24 -5 ) .— О бъ у п о -  
треблен іи  плавиковаго ш пата для ун н ч то ж ен ія  насты лей въ 
гор н ах ъ  и ш ест к ах ъ  д ом ен н ы х ъ  п ечей  (с .  2 4 6 ) . — 0  расплавкѣ  
и отливкѣ м ѣди, сгатья Ш тольцеля  (с .  2 4 8 ) . — Вновь и зо б р ѣ -  
тенны е колоснпки для топки па р ов ы хъ  котловъ (с. 2 5 1 ) . — З а -  
ж игательное стекло невѣроятной силы  (с. 2 5 2 ) . — Н о в ы й  спо-  
соб ъ  зол очен ія  и с е р е б р е н ія  мегалловъ р а зн аг о  рода ,  и з о б р ѣ -  
теніе  Г г .  П етро и М ар тена  (с .  2 5 3 ) .

(К ъ  сеи  книжкѣ п р и л ож ен о  девять таблиЦъ ч е р г е ж е й ) .

; % ■ ■$' ^  ’
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Горный Ж урналъ выходитъ ежемѣслчно- 
кножками, составляющнми отъ восьми до де- 
сяти печатныхъ листовъ и болѣе, съ надлсжа- 
щими при нихъ картами и чертежамн.

ІДѣна за все годоітс изданіе полагается, съ 
пересылкош во веѣ мѣста, а въ столипѣ и съ 
доставкою иа домъ, девлт ь  рублей серебромъ; 
для слу;кащихъ по Горной и Соляной части, 
шесть  рублей серебромъ.

Подписка на Ж урналъ принимается въ С. Пе- 
тербургѣ въ Ученомъ Комитетѣ Корпуса Гор- 
ныхъ Инженеровъ.

Каждая книжка Журнала разсылается въ 
заклеенномъ на-глухо пакетѣ, за печатыо Ііо- 
митета.



В ъ  У ч е н о м ъ  К о м и т е т - в  К о р п у с а  Г о р н ы х ъ  И н ж е н е - 
р о в ъ  м о ж н о  п о л у ч а т ь :

1) ГОРНЬІЙ Ж УРНАЛЪ за прежніе годы , съ 1826 по 
1850  годъ включитедьно, по трп рубли за каждый годъ, и 
отдѣльно книжкаші по тридцати коп. за каждую. Покупаю- 
щ іе полный экземпляръ Горнаго Журнала съ 1826 по 1850 годъ, 
т. е. за 25 лѣтъ, платятъ только плтьдесята рублей.

2) 0  ПАРОВЫХЪ М АШ ИНАХЪ, соч. Поручика Фельк- 
нера — по одному рублю плтидеслти коп. серебромъ за 
экземпляръ.

3) УКАЗАТЕІЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО Ж УРНАЛА съ 1825 
по 1849 годъ —  по два рубля за экземпляръ.

4) ГЕОГНОСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
УРАЛЬСКАГО ХРЕБТА съ картою и разрѣзами, еоч. Капи- 
тана Меглицкаго и Ш табсъ-Капитана Антипова 2 -го ~ -п о  три 
рубля серебрпмъ за экземпляръ, съ пересылкою.

5) МЕТАЛ.ІУРГІЯ ЧУГУНА, ЯІЕЛѢЗА П СТАЛИ , соч. 
Флаша, Барро и Петье, пер. Штабсъ-Капитаномъ Мевіусомъ; 
вторая и трегья части съ атласами чертежей : вторая часть
по два руб. пятидесяти кон., а третья— по три руб. пяти- 
дссяти коп.

Желающіе ^лріобрѣсти какія либо изъ означенныхъ книгъ 
блайэво-гаіъ «бращаться въ С. Петербургъ въ Ученый Коми- 
тетъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ, съ приложеніемъ денегъ 
и адреса, куда требуемыя книги должны быть высланы.

ПЕЧАТАТЬ П03В0ЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Ден- 
сурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С. Петер* 
бургъ, 3 Октября 18С0 года,

Ценсорв Д у б р  овскгЫ.



Чеѵтежъ

Р А С П О іа Ж Е Н І Е  Р А Б О Т Ъ  III) ЛМ ЕѴ И КДНС К О М У  СИОСОБУ Н І

Ш лл^А М ^:  15 оеиясе.мь.

СК а  і-і,а.^К/іі Лля кйлкЭам/ АіШ/ілл/ л л ы р і /Ѵ іо & ь .

С І и  н ін  .ч III к !, ■• І! 'с , .

\Л:>ІІо с і п сііін/л. |л а і і і\ II иі .

^ & о-Ъж ш і і а Л Ш ъ ь а /. к<хиа!>іі! .

к.а,И/йІіа ^лія/ Ін ц.л";. \л /\а м л А / .

]‘1 (! ! 1̂ ' Іі И Ы іѵіЛ,И сХ Ы'.

Ізс-к р м/гтгііикЛі пгі/| р .

0гП^-вѵіі.і ^ р ф о к  ла.< ы ііі іі/ )і(де.»л.

Фи г . 7).

I.

Я и т о ір .  І іу т з іу  С ідоъоігісУ ож е-вд  пер. д .Н  І . Го і>я. Ж.ѵрн. 1860 г. Чд.сть IV



Чертежъ Ч

Іигогр.м."тгат СядрвоіжУаяги иер.д,ЛіІ. 

«

Ф и г  .9 .

Ф и г  1 3

Фиг 5

Фиг.  8

Фит. I.
Фи г II

о о т  о & а л ; I.' іѵ и п  .

Г о р н .Ж ѵ р н . 1860 г . Ч м т б  ПГ.

Фиг. VI

Ф іГ Г  10:

Ф и г  1 4



ІѴІ) Ф и г .  1.

Гоічі.ЯіѵРН.ІНйП г.Чдсть IV.'Лит.иуслу Слд,овой к Т си е в м іе р . д .К  I-

_ Л м ль ізс , ЗЬСІ̂ эу{>И>ШХЖ' (Ж&МггѵалЯ, ]с о̂ ѵъгѵсссуосмл> .

К ЪсляшѵшЯь

ШІЦ Ст ,гтшы отл огпМ'.

(жігъны- заАЯомбен.иъыс Ісллуэт гъаяъь . 

ОЙсьлъѵ.

Пл д н ъ  в о с т п ч н о й  ч д с т и  клйеші оугольноі і  коии КсАверът, 

(ГьпошАаіемг пожарйбъ при наклошіой шдхтіь,

ПОЖАРУ лъ В0СТ0ЧН0Й ЧАСТИ С'Ь Н Р 0 И :іве д« н- 

ными і’Аі)отдми дда  прекрлщеціа пождта 

въ 1849 до І о : і1 г.

][по&кши̂ о!анныс нс 
кемсп$пяшішге р(1ы Въ 
похМп иаклотіой'

Н  сслм м ъи/і' п . ъот ы ,н-ы

с-Ь іяиь/ѵы-оплі штр&шьлъЫ'
кр <



Чегтешъ IV

2 иостокЛі

ОінпЬііоі) IIIіпргН'Ь. Оріпь . I ' 1 Ьостоыъ

Во.і д т ін ь о іс

ш к и ■■

7//иуо^лд\

І Ш ІДиг тіс г— тт г,льн  ы ц  осн  оішріт  Ш іпрі' н1 і>

Ьи оы

ърШѵіаг ъ I ппійсс

і гршли,

ЦѣМшѴ'ЛА.иыи Ор> р ш
Р І І ,

чи л а гь

ііітогр НАуглу СддозоігиУсАЧеБ7і ііер.д.М 1. %Н.%рн ШагЯіСТЬ ПГ.





ТАЕ XXXVI I I  (Ъ)

Т О І Ы Н Ъ .

6% йй1.



Т Ж  ХХХѴІП (с)



ш  х х х ѵ  ш и )

т оплзъ

бі.

61 іи .

6в.

6 9 .



ТАЕ ЫІ
—--------------— ----------------------------------   г

ДМПІОРЪ

Ь Ы з.

к  Ь і $ . 6 I І>.9 .


	СОДЕРЖАНИЕ
	I.  ГОРНОЕ И ЗАВОДСК0Е ДЕЛО
	Об американском способе промывки золотосодержащих песков / Таскин
	О пожарах в каменноугольных копях Царства Польского / Лабенцкий 
	О правилах, коими надлежит руководствоваться при разработке каменноугольных флецов в Вестфалии с критическим обсуждением способов, употребляемых в Бельгии, Англии и Франции / Лоттнер 

	II. МИНЕРАЛОГИЯ
	Материалы для минералогии России / Кокшаров 

	III. ХИМИЯ
	О салициловой кислоте  / Кольбе, Ляутеманн
	О действии пятихлористого фосфора на камфару   / Пфаундлер
	О некоторых кристаллических соединениях глиния  / Михель
	О действии пятихлористого фосфора на виннокаменную кислоту / Перкин, Дуппа
	О янтарногликолевых соединениях / Лауренсо
	О получении хинной кислоты из листьев черники / Цвенгер
	О новом изомере альдегида / Бауер
	О берберине / Ганри
	О приготовлении йодистого этиля  / Гофманн
	О динитротолюилевой кислоте / Гофманн
	О пироксилине / Гофманн
	О действии азотистой кислоты на изатин / Гофманн
	О действии цианистых соединений на аллоксан / Штрекер
	О действии сернистого углерода на амильамин  / Гофманн
	О бористом этиле / Франклянд, Дуппа
	О действии сернистого углерода на пятихлористую сурьму  / Грофманн
	О иодистом метилене / Грофманн
	О бромистом этилене / Грофманн
	О производных сернобензиновой кислоты / Кольбе

	IV. ИЗВЕСТИЯ И СМЕСЬ
	Обогащение веркблея по способу Патинсона во Фрейберге 
	Самородное серебро во Фрейбергских рудниках в Саксонии
	Исследования о псевдоморфах 
	О распространении в камнях и горных породах окрашивающего их органически-минерального вещества / Фурне 
	Цейоделит-масса, употребляемая вместо свинца при устройстве камер для производства серной кислоты, изобретение Иосифа Симона в Париже 
	Об употреблении плавикового шпата для уничтожения настылей в горнах и шестках доменных печей 
	О расплавке и отливке меди / Штольцель 
	Вновь изобретенные колосники для топки паровых котлов
	Зажигательное стекло невероятной силы
	Новый способ золочения и серебрения металлов разного рода, изобретение гг. Петро и Мартена 

	Вкладки

