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М АТЕРIАЛЫ  ДЛЯ МИНЕРАЛ0 Г1И РОССШ.

VI.

А И А Т А 3 Ъ .
(Octaedrit, de Saussure; Oktaedrit, Wern.\ Pyramidales 

Titan-Erz, Mohs; Anatas, Hausm., v. L e o n h Pyramidal 

Titaninm-Ore, Octahedrite, Jam.\ Pyramidales Titanerz, 

Haid.; Titane anatase, Haiiy; Oisanite, Delamelherie; 
Anatase, Beud.; Tetragonaler Anatas, Anatasius titanicus, 
Breith.)

Общ ая х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: квадратная.

Главная Форма: квадратная пирамида съ наклонс- 

шемъ плоскостей въ консчныхъ краяхъ=97° 51 ', 

въ среднихъ краяхъ=п136° 36'.

а : b : Ь —  1,77713 : 1 : 1 

= V  3,15819 : 1 : 1

Спайноеть весьма ясная, параллельно прямой ко

нечной плоскости оР  и плоскостям!» главной квад- 
Горн. Жури. Кн. 1TJ. 4853. 1



ратной пирамиды Р. Наломь раковистый, который 

получается однако ;ке съ трудомъ. Твердость=5,5....6; 

отн. в есъ =  л,8 . . . .  4 (*). Минерале хрупокъ. Поверх

ности кристаллическихь плоскостей большею частно 

весьма гладки и блестящи, иногда же покрыты гори

зонтальными штрихами. Блескъ металловидно-алмаз

ный. Отъ полупрозрачна го изменяется до непрозрач

на го. Редко бсзцвТ.тень, б о л ь ш е ю  же чаейю нндигово- 

синяго, чернаго, пацинтово-краснаго, медово-желтаго 

и бураго цвета. Хнмическш составе, по изсл’Ьдова- 

шямъ Воке лена н Генриха Розе, есть титановая ки

слота Ti, где СО титана и 40 кислорода. Иногда 

содержите ве себе небольшую примесь окиси желе

за и, въ рЬдкихъ случаяхе, окись олова (**). Прсдъ 

паяльною трубкою анатазъ не плавится. Съ бурою 

въ возегано вительномь пламени сплавляется въ сте

кло, которое сначала имеете желтый, а потомъ ф ю - 

летовосинш цвете. Кислоты на него не действуютъ. 

Гснрихъ Розе нашелъ, что при прокали ван! и, отно

сительный весь анатааа увеличивается, а именно: онъ 

получаете сначала весе брукита и потомъ рутила. 

Отсюда должно кажется заключить, что три замеча

тельные минерал^: анатазъ, рутиле и брукитъ (пред-

(*) Следуя Генриху Розе, относительный вЬсъ анатаза 

= 3 ,9 1 7  ..........  3,925.

(* ') Дамуръ въ Бразпльскомъ анатазЬ нашелъ: титано

вой кислоты 98,36, окиси жслЬза 1,11, окиси олова 0,20 

(Ann. tie Chim. ct tie Phys. 3. s. X .)
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ставляю нре единственный прим-еръ триморФ ш ) обра 

зовались при  различныхъ температурахъ. Отъ нагрТ»- 

ваш я анатазъ ФОСФоризуется яркимъ к рас н овато > же л- 

тымъ свВтомъ, которы й скоро исчезаетъ.

Назваше «анатазъ», взятое отъ Греческаго avdzag/g 

(растягиваться въ длину), произошло потому, что мн- 

нералъ встречается большею частью въ видТ» острыхъ 

пирамидъ.

Анатазъ въ Россш находится на Урале, гдЪ онъ 

попадается въ окрестностяхъ города Екатеринбурга 

и въ окрестностяхъ заводовъ Нижне-Тагильскаго, Би- 

серскаго и MiaccKaro.

Главнейнпя комбннацш кристалловъ Русскаго ана

таза представлены на фиг. 1 и 1 bis, 2 и 2 bis, таб. 

V I I ,  въ наклонной и горизонтальной проэкщяхъ. Въ 

составъ этихъ комбинаций входятъ сл'бдуюнця Формы:

Квадратныл пирамиды перваго рода.

На Фигурахъ. Г1о Вейсу. П о Науману.

о . . . . ( а : Ь : b ) .............. Р

у . . . . (-fа : Ь : Ь ) ................у Р

Квадратныл пирамиды втораго рода. 

t . . . ' . (  а : b : ocb) . . . .  Роо 

q . . . . (За : b : oob) . . . .  ЗРао 

Квадратнал призма втораго рода. 

h . . . . (ос а : Ь : oob) . . . осРэо 

П рлж ал конегнал плоскость. 

п . . . .  (а  : ocb : oob). . . . оР



• :,ig

Въ окрестностяхъ Екатеринбурга анатазъ находит

ся въ виде маленьким., бураго цвета, съ алмазнымъ 

блескочъ кристалловъ, наросшихъ на иоверхностяхъ 

кусковъ хлорнтоваго сланца, вымываемыхъ нзъ Ш а -  

бровской золотоносной россыпи, которая лежите меж- 

ду Уктускимъ заводомъ и Арамилкою. Минералъ этотъ 

бы лъ открыгъ здесь 1 уставомъ Розе (*). 11о оии- 

санно этого ученаго, въ кускахъ хлорнтоваго сланца 

Ш абровекой  россыпи заключаются также: октаедры 

магнитнаго железняка, листочки железнаго блеска и 

въ больш омъ количестве кристаллы чернаго турмалина.

Въ окрестностяхъ Нижне-Тагильскаго завода ана

тазъ попадается отдельными кристаллами въ золотоно

сной россыпи Бортевской, лежащей на северо-востоке 

отъ Бортевой горы. Въ россыпи этой Г-нъ Щвецовь 

нашелъ большой, желтаго цвета, сильно блеет аир и 

кристалле, который, по определенно I устава Розе, 

оказался анатазомъ. Означенный кристалле имеете, 

въ направлено* средняго края главной пирамиды, до 

5 лишй и представляет*, комбипагрю главной квад

ратной пирамиды о = Р  съ квадратною призмою вто

раго рода h =  осРоо и прямою конечною плоскостпо 

П—-о Р  (фиг. 1 и 1 bis). Прямая конечная плоскость 

господствуете въ кристалле, почему онь имеете таб

лицеобразный виде (** '.

(*) G. Rose. Reiso nach dcm Ural und Altai, часть I, 

стр. 157.

(*') G. Rose Rcise nach clem Ural und Altai, часть I, 
.срт32).



Въ окрестностяхъ Биссрскаго завода анатазъ по

падается отдельными небольшими кристаллами въ 

А д о л ь ф с к о й  золотоносной россыпи.

Наконецъ, въ окрестностяхъ Мласскаго завода ана

тазъ находится отдельными, хорошо образованными 

кристаллами въ Атлянекой золотоносной россыпи, въ 

12 верстахъ къ северо-западу отъ помянутаго заво

да. Кристаллы имЬютъ металловидно-алмазный блескъ, 

бурый цветъ и отчасти полупрозрачны. Анатазъ въ 

Атлянекой россыпи былъ открытъ и описань въ пер

вый разъ К . Рожановскшмъ (*). Относительный весь 

анатаза изъ этого месторождешя, по определенно 

К . Ролшнооскаго,-=РЪ^ i 5 1 (при 1 -1° Р. терм.). Пред'ь 

паяльною трубкою минералъ оказываетъ все свой

ства, принадлежащая анатазу. К . Романовскт  при- 

слалъ мне одинъ маленький, но хорошо образован

ный кристаллъ анатаза изъ Атлянекой россыпи. Кри- 

сталлъ этотъ имеетъ бурый цветъ, металловидно

алмазный блескъ и отчасти просвечиваетъ. Онъ 

представляетъ комбинащю: главной квадратной пи

рамиды о =  Р  съ квадратными пирамидами у ~ ~ Р ,  

t =  Рос , q —  5Роо и прямою конечною плоскостно 

п г=  оР (ф и г . 2 и 2 bis) (**). Я  измерилъ некоторые

(*) См. Горный Журналъ, 18-49 сода часть I, стр. 276.

(**) V -нъ Романовскгй въ своемъ описанш говорить, что
\

въ составъ кристалловъ Атлянскаго анатаза входятъ: «пря

мая конечная плоскость, главная квадратная пирамида, одна 

весьма тупая квадратная пирамида перваго рода и двЬ
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изъ угловъ этого кристалла Митчерлиха гошометромъ, 

снабженнымъ только одною зрительною трубою и 

полумиль результаты весьма близюе къ результатамъ, 

иублнкованнымъ Брукол1ь п Шиллеролсъ (*), почему 

вышеприведенное отношеше между осями вычисле

но по даннымъ этихъ учсвыхъ, т. е. принимая t : о =  

119° 22 \

Чрезъ мои собственный измЬрешя я иолучилъ:

Д л я  наклонетя плоскостей главной квадратной пи~ 

ралшды о = Р , въ конегныхъ кралхъ.

97° 50'

' 97° 5 Н '
Среднш— 97° 5tLp

квадратныя пирамиды втораго рода, и зъ  которы хъ  п ло 

скости одной прямо притупляю тъ конечные края (первая 

тупейш ая пирамида), а плоскости другой пршстряютъ 

средше края и леж атъ въ /пагональномъ поясЬ плоско

стей главной пирамиды (первая острейш ая ппрамида)«. 

Весьма тупая пирамида перваго рода, о которой упоми- 

наетъ Г-нъ Романовскгй, есть в Ьроятпо у— уР; что же ка

сается до первой острейшей квадратной пирамиды, то въ 

кристалл ’Ь, нолученномъ мною отъ  Г-на Романовскою, пира

миды этой не находилось; cpeAHie у г л ы  главной Формы 

бы ли  прю стрЬны  напротивъ плоскостями квадратной пи

рамиды втораго рода q = 3 P c c  .

(*) An Elementary introduction to Mineralogy by the late 

William Phillips. New Edition, with extensive alterations 

and additions by H.J.Bruokc and W. H. Miller. London, 1852.
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Д л л  наклонетя плоскостей квадратной пиралгиды 

первого рода у^=.\Р, въ конегныхъ кралхъ.

152° 22 '  ,

Д л я  наклонетя двухъ противулежащихъ плоскостей 

квадратной пиралшды втораго рода t —  /'со , т. е. 

для удвоенного наклонетя плоскости I къ вертикаль-

ной оси.

58° 45 '

Д л я  наклонетя сосгьднихъ плоскостей o = jP  и <—  

jPco j льеясду собою.

138° 55 '

458° 57 '
Средн1Й=1о8° 56 '

Каждая изъ этихъ велим шгь была получена при 

особомъ у станов]! кристалла на гонгометръ и есть 

средняя изъ шести чиселъ одного и того ;ке измЬ- 

решя. Если углы эти нельзя считать совершенно точ

ными, то по крайней Mbpli ихъ должно разематривать 

весьма близкими къ истиннымъ; ибо они очень мало 

отличаются отъ вычисленныхъ, а также и потому, что 

отраженный предмета получался довольно яснымъ.

Изъ вышеприведенныхъ равмЛровъ главной Ф ор м ы , 

для взаимнаго наклонешя плоскостей вычисляются 

сл'Ьдуюипе углы:
о :п =  111° 42 ' 

у : п =  160° 15' 

t :п  —  119° 22 '
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q :n =  100° 37* 

о :t  =  138° 56' 

о :y  =  131° 27 ' 

о :o =  136° 36'
(въ среднихъ к[>алхъ).
у: у =  152° 21 'У: У

|(надъ »)

t :q  =  161° 15' 

h : Ь =  90° 0 '

ДллЬе вычисляются наклоненгя:

/%лл главной квадратной пирамиды о = Р .

Въ конечныхъ краяхъ =  97° 51'

—  среднихъ краяхъ = 1 3 6 °  36 '

Д л я  квадратной пирамиды перваго рода у  == ^ Р . 

Въ конечныхъ краяхъ = 1 5 2 °  21 '

Д л л  квадратной пиралшды втораго рода t —  Рею 

Въ конечныхъ краяхъ = 1 0 3 °  55'

—  среднихъ краяхъ = 1 2 1 °  16'

/%ля квадратной пиралшды втораго рода q =  ЪРсс 

Въ конечныхъ краяхъгг 91° 57 '

—  среднихъ краяхъ = 1 5 8 °  45'

—  среднихъ краяхъ =  39° 30'



VII.

Р У Г И  А ъ.
(Rutil, Nigrin, W e n t Eisentilan, Hausm.; Perilomes 

T itan-Erz, Mohs; Prismato-Pyramidal-Titanium-Ore, Jam.; 
Rutiles D u r-F rz ,  Tetragonites titanicus, Breith.; Titane 

oxyde, Haiiy; Rutile, P h ill.; Peritomous Titanium-Ore, 

Haid.; Sagenit).

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

Кристаллическая система: квадратная.

Главная Форма: квадратная пирамида съ наклонс- 

шемъ плоскостей, въ конечныхъ краяхъ— 123° 7 ' оО"

въ среднихъ краяхъ—  84° 40 ' 0 "  

а : ь : ь =  0,64418 : 1 : 1 ,

=\/0 ,41497 ; 1 . 1

Спайность ясная, параллельная плоскостямъ квад

ратной призмы перваго рода осР и квадратной приз

ме втораго рода соРоо . Изломъ изменяется отъ ра- 

ковистаго до неровнаго. Твердость=6 . . . .  6,5. Отно

сит. вЪсъ ~  4,2 . . . .  4,э [*). Цветъ большею частно 

красновато-бурый, оацинтово-красный, темный кро

вяно-красный и кошенильно-красный, иногда же жел

товато-бу^рый, охряно-желтый и черный (нигринъ). 

Черта желтовато-бурая. Блескъ металловидно-алмаз

ный Обыкновенно отъ просвечивающего изменяется

(*) По определению Генриха Розе, отн. вЬсъ рутилам  

4,228 . . . .  4,255, а по отделение Брентшупта —  4,250 

. . . . 4,291.
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до непрозначнаго; некогорыя же разности, каковы 

напр, изъ С. Готгарда, при сильномъ свете, прозрач

ны. Кристаллы рутила нмеютъ постоянно призмати

чески! вндъ и нередко встречаются иглообразными 

(сагенитъ) и волосообразными (венерины волосы), на

росшими или вросшими въ горныя породы. Двойни

ки весьма обыкновенны; въ нихъ двойниковая поверх

ность есть, большею част1Ю, плоскость первой ту

пейшей квадратной пирамиды втораго рода Роо и 

главный оси двухъ соеднненныхъ неделнмыхъ обра

зуют!. уголъ=114° 25' 2 0 ". П о наблюдение М ил- 

*хера встречаются также двойники, въ которыхъ двой

никовая поверхность есть плоскость квадратной пи

рамиды втораго рода оРсо и главный оси двухъ не

делимых!» образуют!, уголъ 55°. По наблюдение Брейт- 

гаупта, кристалламъ рутила свойствененъ еще трс- 

тш законъ двойниковаго образовашя, ибо призмы ру

тила, нароснйя на таблицеобразныхъ кристаллахъ ;кс- 

лезнаго блеска изъ С. Готгарда (расположеные по трем ь 

Д1агоналямъ равностороння го треугольника, образуе- 

маго прямою конечною плоскост1Ю желЬзнаго бле

ска) пересекаются подъ углами въ G00 и 120° и т ё м ъ  
*

определяют!, тройииковое сросташе недКлимыхь (*). 

Часто двойниковое образоваше повторяется много 

разъ, в слёд ств 1с чего получаются, такъ называе

мые, коленообразные кристаллы съ двумя, тремя и

(*) August l i r e ith a u p t . Vollstandigcs llandbuch dcr Mine- 

ralogie. Drittcr Band. Dresden und Leipzig. 1847. erp. 794.



болылнмъ числомъ переломовь. Равномерно, но той 

же причине, когда сросппеся между собою кристал

лы иглообразны, происходят!. сетчатыя видоизмВне- 

1пя минерала. Рутилъ находится также въ силошномъ 

виде, въ зернистыхъ агрегатахъ и въ зернахъ различ

ной величины. Химическш составъ рутила, по изсл В- 

довашямъ Генриха Розе и Дальура, есть титановая 

кислота T i, где 60 титана и 40 кислорода. Иногда 

въ минерал!! находится небольшая прнмТ.сь окиси 

железа (до Предъ паяльною трубкою рутилъ

не сплавляется и не изменяется. Кислоты на него 

не действуютъ. Съ бурою и Фосфорною солью рс- 

акти|)уетъ на титановую кислоту.

Рутилъ употребляется при рисованш на ФОСФ орВ
/

для различныхъ оттенковъ желтаго цвета.

Назваше «рутилъ» произведено отъ Латинскаго ги -  

tilus (красноватый), вслВдств1е цвета этого мине

рала. Назваше «нигринъ» зависите отъ чернаго цве

та, который свойствененъ обыкновенно этой разности 

рутила.

э2о

Въ Poccin рутилъ находится на Урале, где онъ 

пзвВстенъ: а) въ коренныхъ горныхъ породахъ: въ 

окрестностяхъ города Екатеринбурга, Поляковскаго 

завода и Тургоякской деревни (въ Златоустовскомъ 

округе). Ь) Въ золотоноспыхъ россыияхъ: въ окре

стностяхъ заводовъ Кыштымскаго, Полсвскаго и Новь-



ъ м

лмгкаго н вь нЪкоторыхъ другим, золотоносным, рос- 

сыняхъ.

Главнкйння комбинацш кристалловъ Русекаго ру

тила представлены на табл. V II, въ наклонной и 

горизонтальной проэкщяхъ; въ составъ им, вход ять 

слЪдующ! я Формы:

К ВАД РАТН Ы Л ПИРАМИДЫ.

Главная квадратная пиралтда.

Н а Фнгурахъ. П о Вейсу. П о Нау.иану. 

о ................ (а : Ь : b ) ................... Р

Квадратная пира жида второго рода, 

t ................ (а : Ь : ocb)...............  Р^о

в о с м и у г о л ь н ы я  п и р а м и д ы .

о с .................. (а : Ь : ? > Ь )..............  Ра

* ................(а  : 4-Ь : -|-Ь) . . . . .  ЗР-f-

К ВА Д РА Т Н Ы Я  ПРИЗМ Ы .

Квадратная призма перваго рода. 

М . . . . . ( ооа : Ь : Ь ) .............осР

Квадратная призма втораго рода, 

h ............. ( сса : b : o c b )............... эоРзс

' ВОСМ ИУГОЛЬНЫ Я ПРИЗМ Ы -

я ■ осР|
1

•S осР j

Р  • осР

Л



Въ окрестностяхъ города Екатеринбурга рутилъ 

встречается большими кристаллами, вросшими въ слю- 

длномъ сланце, вместе съ иэумрудомъ, Фенакитомъ, 

хризобериломъ, плавиковммъ шпатомъ, ди ф ян и том ъ  и 

друг, минералами, по близости деревни Таковой, лежа

щей на востокъ отъ города. Это мВсторождсше есть 

самое замечательное по красоте и значительной вели

чине кристалловъ. Кристаллы рутила изъ Таковой 

большею частно имеютъ видъ: квадратной призмы пер- 

ваго рода М  —  ооР, края которой прюстрены плоско

стями восьмиугольныхъ призмъ I  — э о  Р2 И S П Г ос РЗ и 

иногда вместе съ тВмъ притуплены плоскостями квад

ратной призмы втораго рода h —  ооРоо , а концы зао

стрены плоскостями главной квадратной пирамидьд 

о— Р  и первой тупейшей квадратной пирамиды t ш Роо 

(ф иг. 2 и  2 bis, ф иг. 3 и 3 bis). Почти всегда плоскости 

главной пирамиды о являются подчиненными, въ виде 

маленькихъ треугольниковъ. Каждый изъ кристалловъ 

состоитъ изъ множества призматическихъ недВлимыхъ, 

сросшихся между собою въ параллельномъ иоложе- 

нш, отчего кристаллы имеютъ цилиндрическш видъ 

и, по вертикальному направлению, борозчатую поверх

ность. Плоскости квадратной пирамиды втораго ро

да t" P o o  также редко им еютъ ровную поверхность, 

но обыкновенно о не покрыты штрихами, по направ- 

ле1ню комбинацшнныхъ краевъ между плоскостями 

о и t. Цветъ кристалловъ темный кровяно-красный. 

Въ минеральной коллекцш музсума Горнаго Инсти-



туга храните» Miiorie кристалла рутила изъ этого 

мЬсторождешя; наиболыше изъ ним» имеютъ до 10 

центиметровъ въ длину и до 4 центиметровь въ тол

щину. Въ окрестностяхъ Поляковскаго завода, по 

свидетельству Полковника Лисенко, рутилъ встре

чается въ маленькихъ кристаллахъ, вместе съ окта- 

едрамн магннтнаго железняка въ жиле горькаго шпа

та (толщиною около 1 фута), проходящей въ хлорн- 

товомъ сланце, при деревне Рашкиной, въ 5 верст, 

на востокъ отъ завода (*). Въ музеумЬ Горнаго И н 

ститута находится одинъ экземпляръ волосистаго ру

тила на горькомь шпате. Следуя находящейся при 

означенномъ экземпляре надписи, рутилъ этотъ най- 

денъ въ 20 верстахъ отъ Поляковскаго меднаго руд

ника.

Въ окрестностяхъ Тургоякской деревни (въ 6 вер

стахъ отъ этой деревни), въ Златоустовскомъ округе, 

рутилъ находится довольно крупными кристаллами 

въ гнейсе. Въ музеуме Горнаго Института сохра

няется одинъ образец!» изъ этого мЬсторождешя. Въ 

12 верстахъ къ северу отъ Бышгымскаго завода, ру

тил!», по описашю Густава Розе, находится крупны

ми кристаллами, вместе съ еинимь окристаллован- 

нымъ корундомъ, въ кускахъ барзовита, попадаю

щихся въ Барзовской золотоносной россыпи (**). На-

(*) G. Rose. Reise nach dem Ural und Altai. Zweiter 
Band. стр. 468.

(**) G Rose. Rcise nach dem Ural und Altai, Zweiter 
Baud стр. 4G8.
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конець небольшими отдельными, одинокими или двой- 

ииковыми кристаллами, зернами и обломками кри

сталлов!», рутилъ встречается во многихъ золотоио- 

сныхъ россыпяхъ, но преимущественно въ И иколаев- 

ской, находящейся въ окрестностяхъ Полевскаго за

вода, въ Нейвинской въ окрестностяхъ Невьянскаго 

завода и въ Шабровской, в», окрестностяхъ города 

Екатеринбурга. Въ россыпи Николаевской попадают

ся неболыше, но иногда съ весьма блестящими пло

скостями отдельные кристаллы рутила. Некоторые 

изъ кристалловъ суть Коленообразные двойники, съ 

двумя, тремя или большимъ числомъ переломовъ 

(фиг. 6 и 7). Двойниковая поверхность въ этихъ двой- 

ннковыхъ кристаллахъ есть плоскость первой тупей

шей квадратной пирамиды (— Уос . Въ составъ ком

бинаций сросшихся между собою неделимыхъ, вхо- 

дягъ обыкновенно квадратная призма перваго рода 

Ш , квадратная призма втораго рода h и главная квад

ратная пирамида о. Одиноюе кристаллы Николаев

ской россыпи имеютъ большею частно видъ: главной 

квадратной призмы М  —  ооР, края которой приту

плены плоскостями квадратной призмы втораго рода 

h =  осРоо , а концы заострены плоскостями главной 

квадратной пирамиды о = Р  (фиг. 1 и 1 bis). Главной 

квадратной призмы М , края которой притуплены пло

скостями квадратной призмы втораго рода h и npi- 

острсны плоскостями восмиугольной призмыр ~  ооРД, 

а концы заострены плоскостями главной квадратной
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пирамиды о, первой тупейшей квадратной пирамиды 

t и плоскостями восмиугольной пирамиды ос— РЗ  (фиг. 

4 н A bis. Плоскости пирамиды х  весьма блестящи). 

Главной квадратной призмы М, края которой npi- 

острены плоскостями восмиугольной призмы д —  ccP i, 

а концы заострены плоскостями главной квадратной 

пирамиды о, первой тупейшей квадратной пирамиды 

t н плоскостями восмиугольной пирамиды z —  

Плоскости г, пересекаясь съ плоскостями t и Му 

образу ютъ параллельные края (фиг. 5 и 5 bis). Кри- 

сталлъ предста в л я ншц й комбинащю фиг. 4, я имелъ 

случай видеть въ коллекцш 77. Л. Когубея. Въ кри

сталле этомъ плоскости восмиугольной пирамиды х  —  

Р5  притупляютъ комбинационные края между пло

скостями главной квадратной пирамиды о и первой 

тупейшей квадратной пирамиды t. Восмиугольная пи

рамида я т Р З ,  сколько мне известно, до сихъ поръ 

никЬмъ въ рутиле определена не была, и потому есть 

Форма новая для этого минерала. Кристалле, пред- 

ставляющш комбинащю фиг. 5 , сохраняется въ му- 

зеуме Горнаго Института; его плоскости о, t и я со

вершенно ровны и весьма блестящи, почему кри

сталле этотъ дозволяете измерить въ немъ некоторые 

углы съ большою точностно. П о большей части 

встречающееся въ Николаевской россыпи кристаллы 

рутила имеютъ цилиндрически! видь. За остр я ширя 

плоскости только въ весьма редкихъ случаяхъ раз

виты равномерно; обыкновенно же одне изъ нихъ



весьма растянуты, а другая напротив!» почти совер

шенно вытеснены, отчего, при бегломъ взгляде, труд

но найти тотт» симметрическш видъ, который должны 

бы были иметь эти кристаллы, въ случаи равномВр- 

наго развит!я плоскостей, и какова» усматривается на 

нриложенныхъ нами Фигурахъ. Впрочемъ попадаются 

иногда кристаллы образованные плоскостями симме

трически расположенными; въ коллекцш В . В. Бе

ка я видЪлъ, напримЬръ, весьма правильные кри

сталлы рутила изъ Николаевской россыпн. Въ этой 

россыпи рутилъ встречается иногда въ кускахъ квар

ца. Некоторые экземпляры кварца, вымытые изъ пе

ска Николаевской россыпи, храняицеся въ музеу- 

ме Горнаго Института, полупрозрачны, представля- 

ютъ отпечатки ромбоедровъ горькаго шпата и содер» 

жатъ въ себе рутилъ въ виде нглообразныхъ, полу-
V  , .

прозрачныхъ, пацинтово-краснаго цвета кристалловъ. 

Вместе съ рутиломъ въ Николаевской россыпи встре

чаются кристаллы млгнитнаго железняка и железна- 

го блеска, кубы бураго железняка, ироисшеднпе отъ 

разложешя желбзнаго колчедана, и зерна граната. 

Вь Нейвинской золотоносной росссыпи рутилъ попа

дается въ виде маленькихъ кристаллическихъ облом- 

ковъ, вместе съ зернами и кристаллами кварца, ма- 

гнитнаго желЬзняка, хромистаго железняка, бураго 

железняка, циркона, граната и отчасти эиидота. Въ 

Шабровской золотоносной россыпи рутилъ встре

чается небольшими кристаллическими обл ом ка м-иг, съ 

Горн. Журн. Кн. I I I .  1$ §
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ясною спдйноепю, въ сопровожден!!! зеренъ и кри- 

сталловъ кварца, магпнтнаго ж слизняка, желбзнаго 

блеска, бураго же.гВзняка, пронсшедшаго изъ желт»з- 

наго колчедана, и граната.

Я  съ большою удобност1ю измВрилъ два прево

сходные кристалла рутила и гюлучилъ углы почти со

вершенно совпадаюице съ углами вычисленными мною, 

а также совершенно согласные съ углами, вычислен

ными по даннымъ Шиллера.

Вотъ результаты моихъ измЪрешй:

Д л я  наклонетя главной квадратной пиралшды въ 

конегныхъ краяхъ (въ к ристал л'В изъ Бразил in, на

ходящемся въ коллекцш Док. Е . И . Рауха) .  

о : о —  123° 7 ' /10"

125° 7 ' 2 0 "

125 °  8 '  0 "

123 °  7 ' 30 "

125 °  7 '  25 "

Среднш =  1.23й 7 ' 35 "

Это изМЬреше произведено Мшпгерлиха отража- 

тельнымъ гошометромъ, енабженнымъ двумя зритель

ными трубами. ДвВ перекрещаюпйяся нити одной изъ 

этихъ трубъ служили предметомъ, который отражаема» 

был ь кристаллическими плоскостями. Такъ какъ пло

скости въ кристалл^ были совершенно зеркальны, 

то изМТ.рошя эти можно считать весьма удовлетвори

тельными. Не излишнимъ считаю я зДЬсь заметить, 

что уголъ-12,3° 7 ' 3 0 "  былъ полученъ мною не толь
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ко для одного какого нибудь единственнаго коиечнаго 

края главной Формы, но для трехъ последовательно 

лежащнхъ конечныхъ краевъ я постоянно полу чаль 

тотъ же самый уголъ, и потому я не нашелъ ника

кого уклонешя отъ усдовш квадратной системы, при- 

писываемаго кристалламъ рутила некоторыми мине

ралогами.

Последуюпря измеершя я прои.жель въ кристал

л е  рутила изъ Николаевской россыпи, хранящемся 

въ музеумь Горнаго Института (см. ф и г . 5 и 5 bis), 

съ помощ1Ю того же инструмента, но уже снабжен- 

наго только одною наблюдательною трубою. Этимъ 

способомъ я нолучнлъ:

?>3l

о : о ~  О З 0 8' 0 "

z : t =  1о8° 17/ 0 "

158° 16' 5 0 "
Среднш —  138° 16' 55 "

•*;; H!t|* !**• : Г-

z ' : V  =  1о8° 15' 0 "

ООСЮ«-* 16 ' 3 0 "
Среднш “  138° 15' 4 5 "

■■ : 5'■Д*. н % . У N \

Следственно уголъ среднш изъ обеихъ измеренш

138° 16' 2 0 "

z :o  —  154° 0 ' 0 "

t' —  95° 14' 0 "

9 3° !5 / ЪО"
Среднш == 95° 14' 4 5 "



* " : * '  =  51° 29' 50"
( в ъ  к о н с ч м о - к р а с  в о м ъ  п о л с - Ь  t = P »  )

552

51° 5 0 ' 0 "
Среднш 51° 2 9 ' А 5 "

( t : t — 15А° 5 8 ' 0 "
\ (въ консч- 
( ыыхъкраяхъ) А 5̂ 1 57 ' 5 0 "

Среднх И — 151° 57 ' А 5"

t : t 1 ~ 114° 2 5 ' 0 "
(при веринllllt.) 11А° 2 5 ' А О "

111° 26 ' 2 0 "

114° 2 5 ' 5 0 "

Среднш — 11А° 2 5 ' 5 7 "

Каждый изъ приведенныхъ угловъ полученъ при 

особомъ установЪ кристалла на гонюметръ.

Если означить вообще въ восмиугольной пирами

да mPn:

Нормальные конечные края чрезъ Х у 

Дгагональные конечные края чрезъ Е,

Средше края чрезъ Z, то вычисляется:

Д л л  главной квадратной пирамиды о— Р .

X  =  125° 7 ' 5 0 "

Z =  84° АО' 2 ''

Д л л  квадратной пиралшды втораго рода t —  Р эо . 

Y  ~  15А° 58' 1 0 "

Z =  65° 5 V  АО"



ъъъ

Д л я  восмиугольной пиралшды х  —  РЪ.

X  —  159° 52 ' 2 "

Y  =  150° 55' 5 8 "

Z  —  68° 21 ' 1 0 "

Д л я  вослшувольной пиралшды х -= Ъ Р \ .

X  =  118° 44 ' 2 5 "

Y  == 159° I V  4 2 "

Z —  155° 2 4 ' 4 0 "

Д л л  вослшугольной призмы  </—  сс Р \ .

X  —  112° 57 ' 1 1 "

Y  —  157° 22 ' 4 9 "

Д л я  вослшугольной призмы I ~  ссР2 .

X  =  126° 52' 1 1 "

Y  =  115° 7 ' 4 8 "

Д л я  вослшугольной призмы s =  ссРЪ,

X —  145° 7 ' 4 8 "

Y  =  126° 52 ' 1 2 "

Д л я  вослшугольной призмы р —  ооРЦ.

X  =  151° 55 ' 5 8 "

Y  =  118° 4 ' 2 2 "

ДалЬе, для взаимнаго н ак лон етя  плоскостей въ 

кристаллахъ вычисляются слЬдующ'ю углы:

Н о вычислен "по. Н о измкрешю.

о : о =  125° 7 ' 5 0 "  . . . .  125° 7 ' 5 5 "
(въ конеч. крапхъ).



ъ :л

t : С =  114* 25 ' 2 1 "  . . . .  114° 25 ' 3 7 "
(при ВСршННЪ).

t : t —  134° 58/ 1 0 "  . . . .  134° 57» 45 ''
(въ конеч. краях*).

t : о =  451° 33' 4 5 "

t : h —  122° 47 ' 2 0 "

о : М =  Ш °  20 ' 1 "

z : t =  158° 16' 1 7 " . . . .  158° 16' 2 0 "

z :o  =  154° 0 ' о б "  . . . .  154 °' 0 ' 0 "

г : д  =  156° 42' 2 0 "

z " : t ' —  93° 14' 2 7 "  . . . .  93° 14' 4 5 "

z " : z ' =  51° 30 ' 4 4 "  . . . .  51° 29 ' 4 5 "

z : z —  118° 44 ' 2 3 "
(въ нармалыг. конеч. краяха.).

x : t  —  169° 46' 1 "

х : о  =  161° 47 ' 4 4 " 

д : д  =  112° 37 ' 11 "
(въ норм, краяхъ).

д :М  =  168° 41' 2 5 "

/ : М  =  161° 33' 5 5 "

I :h  —  153° 26 ' 5 "

j s : s =  143° 7 ' 4 8 "
* (въ норм, краяхъ).

* : М —  153° 26 ' 6 "

s : I —  171° 52' 1 1 " 

р : М  =  149° 2 ' 1 1 " 4

P :h  =  165° 57' 4 9 "

М :М  =  90° 0 ' 0 "



h : h =  90° 0 ' 0 "

A : M =  17>5° O' 0 "

VIII.

Б P У К И T Ъ.
(Brookite, Levy; Brookit, Mohs, Hamm , v. Leonh. и 

друг. Нкм. авт.; Prismatisches Titan-Erz, Haiding.; 
Iurinite, *Soret; Scapanite% titanicus, JBreith.; Arkansit,

Shepard).

Общ ая х а р а к т е р и с т и к а . 

Кристаллическая система: ромбическая.

Главная Форма: ромбическая пирамида съ наклоне- 

гпемъ плоскостей, въ макродгагональныхъ конечныхъ 

краяхъ —  101° 54 ' 5 1 " , въ брахид’ыгональныхъ ко

нечныхъ краяхъ— 115° 45 ' 2 " ,  въ среднихъ кра- 

яхъ = 1 1 1 ° 25 ' 5 4 " .

а : Ь : с =  1 ; 1,05889 ; 0,89114. 

Спайность идетъ параллельно продольной плоско-
О

сти (брахипинакоиду) со Рос . Изломъ изменяется отъ 

раковистаго до неровнаго. Твердость —  5,5 . . . 6,0. 

Относительный вЪсъ =  4,125 . . . 4,220 (*). Блескъ 

металловидный, алмазный. Цветъ желтовато-бурый, 

волосяно-бурый, красновато-бурый, пацинтово - кра

сный и железно - черный. Отъ прозрачнаго измЬ-

(*) По определенно Генриха Розе отн. вксъ брукита =  

4 , 1 2 8 _______4,167.
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няется до проси Вчивающаго н даже непрозрачного. 

ЦвЪтъ порошка желтовато - бВлый. Минералъ хру- 

покъ. Кристаллы нмЬютъ таблицеобразный видъ. 

Оптичесюя оси, видимый сквозь поперечную пло

скость (макропмнакондъ) осР=с , лежать въ поверх

ности параллельной прямой конечной плоскости оР и 

образуютъ, съ лишею нормальною къ поперечной 

плоскости соРэс , уголь = 1 7 °  46 ' (*). Химически! 

составь, по пзслЬдова hi  я мъ Генриха Розе, и Д а  мура, 

ч есть титановая кислота T i, иногда съ небольшою меха

ническою иримт.сью окиси жел'Бза (отъ 1,4^-до 4,5^). 

Генрихъ Розе нашелъ, что относительный вТ.съ бруки

та чрезъ прокаливаше увеличивается и достигаетъ от

носит. вЬса рутила. Предъ паяльною трубкою бру- 

китъ не плавится. Съ Фосфорною солью образуетъ сте

кло, имЪюгцее буровато-желтый цвЬтъ. Назваше ми

нералу дано въ честь Англшскаго минералога Брука.

Въ Pocciii брукитъ находится на Урал*, гд* онь 

встречается отдельными кристаллами въ Атлянекой 

золотоносной россыпи, въ окрестностяхъ MiaccKaro 

завода. Минералъ этотъ был ь открыть въ означенной 

россыпи въ 1849 году Поручикомъ Горныхъ Инже- 

неровъ К. Романовскимъ.

(*) An Elementary introduction to Mineralogy, by the 

late W. Phillips. New Edition, with extensive alterations and 

additions, by H. J. Brooke ami W. H. Miller. London. 1852 

стр. 228.



Кристаллы Русс к а го брукита большею частно весь

ма малы, до 2-Ь миллиметровъ длиною и до l- i  мил

лиметровъ толщиною, но изредка попадаются и таюе 

кристаллы, которые по своей величине превосходятъ 

все до сихъ иоръ известные въ другихъ странахъ. М не 

случилось напримВръ изслВдовагь одинъ кристалле 

до 18 миллиметровъ длиною и до миллиметровъ 

толщиною ( ф и г . 6 и 6 bis). Маленыне кристалы име

ютъ алмазный блескъ, живой гиацинтово-красный и 

кошенильно-красный цветъ и совершенно прозрачны, 

а большие железно - черный цвбтъ, металлическш 

блескъ и только при еильномъ свете просвечиваюсь 

кровяно-краснымъ цвЬтомъ. Кристаллы Русскаго бру

кита были мною измерены и описаны еще въ 1849 

году (* ) ;  равномерно о этихъ кристаллахъ были сооб

щены съ'ЬдЪтя Рерлганолеъ ( * * )  и Романовскил1ъ (* * * J. 

Съ тВхъ поръ я имелъ случай пополнить рядъ моихъ 

измерений не только чрезъ наблюдения однихъ Рус- 

скихъ кристалловъ, но и нностранныхъ. Я  не нашелъ 

никакой разницы въ углахъ т;Ьхъ и другихъ, но напро

тив ь удивительное coiviacie. Я  убедился вм есте сътВмъ, 

что углы, получаемые чрезъ непосредственное изме-

(*) Vethandlungen der Mirveralog. Gesellschaft zu St Pe

tersburg, Jahrgnng 1848— 1849, стр. 2. Poggendorft' Ann. 

ГХХ1Х , стр. 454. 1850.

( '* ) Hermann, Erdmann und Marchand’s Journal, Bd. 46 

стр. 401.

(* ’ *) Горн ы й  Ж у р н а лъ ,  1849 года, часть I, стр. 273.
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peiiie, почти совершенно совпадаютъ съ углами вы

численными изъ того отношешя осей, которое дано 

было мною первоначально Большпмъ удовлетвореш- 

емъ для моего труда, конечно, долженъ я также раз- 

сматрпвать и то, что Брукъ и Миллеръ приняли мои 

углы въ изданной ими въ последнее время минера- 

логш филлипса.

Въ составъ комбинаций представляемыхъ кристал

лами Русекаго брукита, входятъ слйдуюпря Формы:

РОМБИЧЕСК1Я ПИРАМ ИДЫ .

Пиралшды главного ряда.

На Ф нгурахъ  П о Вейсу. По Наулшну.

о . . . . ( а : Ь : с) 

г  . . . .  (2а : Ь ; с) 

z . . . . (4-а : ь : с)

БрахипиралыСды.
О
Р I

2Р| (Р)

2Р 2

s . . . . (а : ь : |с) 
#

В Е Р Т И К А Л Ь Н А Я  РОМБИЧЕСК1Я ПРИЗМ Ы .

Плавная тгризлш.

оеР

осР2
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д . . .  . ( соа : 5-|b: с) (?). . . (?)

. . . . ( ооа : 5-fb : с) (?). . . crcPi^ (?)

ГО РИ З О Н Т А Л ЬН Ы Й  РО М БИ ЧЕСК1Я  П Р И З М Ы  (д о м ы ) .

Поперегныя призмы ( макродомыJ.

у . . .  . : осЬ : с ) ............. ^Р  ск

х .  . . . ( ^ а : с с Ь : с ) ............. 4 ^  00

Продольны л призлгы ( брахтгдолгы J.

t . . . .  (а : 4 ^ : х с ) ...  2 Рэо

d . . . . (а : -f-b : о с с ) ..............

о т д е л ь н ы й  п л о с к о с т и  (ПИНАКОИДЫ).

П рям ая конегная плоскость ( основной пинакоидъ) .  

с . . . .  (а : oob : осс) . . . .  о Р

Поперегнал плоскость ( лткропинакоидь) .

Ь . . . . ( оса : ccb : с ) ..................ооРоо

Продольная плоскость ( брахипинакоидь) .
О

а . . . . ( ооа : b : осс) . . . . .  ооРос

Формы а, Ъ, с, X ) у , d> М , е и я были въ пер

вый разъ определены Леви въ кристаллахъ иностран- 

наго брукита; Формы о, /, п, описаны первоначаль

но Брукольъ, также для иностранныхъ кристалловъ; 

наконецъ Формы s, г , г«, f , р и g описаны въ первый 

разъ мною, для Русскихъ кристалловъ, въ запискахъ 

С. Петербургскаго Минералогическаго Общества за

18/48— 1849 (*).

. ( ' )  Формы и, р и <7 я отмЬтилъ выше знаком ь (? )  по-

V



Заисключсшсмъ плоскостей призмы g, который бы- 

ваютъ обыкновенно покрыты штрихами, плоскостей 

иризмъ I и р  слабо блеет ищпхъ и плоскости d ма-

тому, что Густавъ Розе, принимая въ соображеше слож 

ность крвсталлограФпческаго знака Формы и и неудобство 

измерять наклонешя плоскостей прпзмъ р а д ,  по при

чине  ихъ  бороздчатой поверхности, разсматриваетъ эти 

Формы заслуживающими более  ближайшего взсл'Ьдовашя 

‘ (Pogffend. Ann. L X X IX ,  стр. 454. 1850 года).

До си хъ  поръ мн Ь не случилось изслгЬдовать кристалловъ 

Русскаго брукита, въ которы хъ можно бы  бы ло  определить 

эти Формы съ  желаемою точност1ю, н потому не из- 

лишпимъ считаю здЬсь заметить, что, посредствомъ Вол- 

ластонова гоншметра, для плоскостей и,  р а д ,  были мною 

получены  приблизительно следующая наклонешя:

и  : г  =  около 176° 2 0 ' по вы числеш ю  ~  176° 10|'

540

и : п —  —  —  165° 5 ' — ------------------- =  165° 7-j'

и : t =    137° 30 ' —  =  137° 2 5 ^

д : д  =  163° 30 ' — -------------------- = л  163° 2 0 f

д :  М =  148° 14' —  =  148° 14^'

р  : Ш = ---------- 148° 30 ' — -------------------- —  148° 37 '

Измерен5я эти, какъ выше замечено, суть только при- 

блызитсльпыя и потому нельзя имъ приписывать большего 

зпачешя.

Очень вЬроятно, что призма есть роо Р5|, а призма g есть 

оо Р5| ибо въ одномъ кристалл Ь я иолучилъ, довольно хоро

шо, для наклонешя пршстряющихъ плоскостей тупаго края 

главной призмы М  къ прилежащимъ плоскостямъ этой 

призмы, слЬдукшпе углы (предполагая, что пршетреше 

произведено двумя различными плоскостями, а именно 

плоскостями р  и </):



товой, всП npooia плоскости въ кристаллахъ весьма 

блестящи и иногда и м -Иеотъ  зеркальную поверхность. 

Даже плоскость 6 =  ооРоо является въ нихъ зеркаль

ною, тогда какъ та же плоскость въ брукитП другихъ 

мИсторожденш всегда бываетъ покрыта вертикальны

ми штрихами. Почти каждый изъ кристалловъ состо

ит!. изъ двухъ или нЬсколькихъ недНлимыхъ, срос

шихся между собою въ параллельном!» положенш. 

Такъ какъ сроышяся недИлимыя почти между собою, 

сливаются, то это правильное сросташе становится 

иногда едва зам-Нтнымъ и усматривается только на 

прямой конечной плоскости по нискольким!» штри- 

хамъ, идущимъ параллельно макродЁагонали.

ГлавнНЙппя комбинации, замечаемы я въ кристал

лахъ брукита изъ Атлянекой россыпи, представлены 

на таб. V I I I ,  въ наклонной и горизонтальной про- 

э к ц е я х ъ  (см. ф и г . 1 и 1 bis до 8  и 8  b is). Только 

весьма немнопе изъ кристалловъ таблицеобразны, 

большею же част1ю они им1»ютъ призматически! видъ, 

всл'Ндствге значительнаго развитая вертикальныхъ ром- 

бическихъ призмъ. Плоскости главной ромбической

если pizrac Р5§

р : М  =  около 148° 30' по вычнелеюю ~  148° 27|'
если g = o o  Р5£

g : М  = = ----------148° 18' по вычислешю =  148° 10^'

163° 8' по вычислению ггг 163° I l f '

:»'l I

(Р ■ g  =  —  ■ 
( (прюстренЁе)



призмы М  почти во всВхъ кристаллахъ господству-
О

ютъ. Плоскости ромбической пирамиды е = Р 2  так

же развиты болВе, нежели плоскости прочихъ ром- 

бичсскихъ пирамидъ; внрочемъ попадаются иногда и 

так1е кристаллы, въ которыхъ плоскости главной пи- 

рамнды о = Р  весьма широки, а плоскости ромбиче

ской пирамиды е являются въ видь узенькихъ npio- 

стренШ макрод1агональныхъ краевъ главной Формы 

(ф иг. А и 4 bis, фиг. 5 и 5 bis). РВже другихъ за

мечаются Формы г , s и d. Плоскости ромбической 

пирамиды и образуюсь узсныпя иритуплешя комби- 

нацюнныхъ краевъ между плоскостями ромбическихъ 

пирамидъ п и г.

Русскш брукитъ, предъ паяльною трубкою, по из- 

слВдовашямъ Германа и Романовского, оказываетъ 

тВ же самые признаки, какъ иностранный. Относи

тельный его вВсъ найденъ равнымъ:

П о опредВлешю Романовскаго, —  4,2165

 — ----------------Века, =  4,2000

 — ------ ---------фредемана, —  4,2200

 — ------ -------- Германа, —  о,8100 (?)

П о моему опредВлешю =  4,1 о89 (*)

(*) Это число есть среднее изъ четырехъ опытовъ, про- 

изведееныхъ надъ однимъ больгаимъ кристалломъ, вВся- 

щимъ 0,72 грамма. Я опредВлялъ также относит. вВсъ 

маленькихъ кристалловъ, которые всВ вмЬстВ вВсилп 

около 0,33 грамма и полумиль 4,1410 (средиее изъ 4-хъ 

опытовъ).



Брукитъ изъ Атлянекой россыпи разложена» былъ 

Германомъ ( * )>  который получилъ:

Титановой кислоты . 91,09 

Окиси железа . . . 1,50

Глинозема . следы

Потери отъ прокалешя 1,40
99,99

Русскш брукить по совершенству своихъ кристал

ловъ, цвету и прозрачности, принадлежите къ числу 

весьма красивыхъ минераловъ. Со времени открыт1я 

брукита въ Россш по настоящее время, я измерила» 

M H orie изъ уеловъ кристалловъ этого минерала изъ 

различныхъ мВсторожденш. Почти зеркальны я пло

скости, находящихся въ моемъ расноряженш кристял- 

ловъ, дали средство произвести эти нзмВрешя весьма 

точно. Вотъ полученные результаты:

а) Въ кристаллахъ изъ Атлянекой россыпи.

М  : М  —  99° 50 ' 0 "

99° 50 ' 0 "

99° 50 ' 0 "

99° 50 ' 0 "

99° 50 ' 0 "

Среднш =  99° 50 ' 0 "

М  : М  —  80° 10 ' 0 "

80° 10' 1 5 "

(*) Erdmann uud Marchand’s Journal Bd. 46, стр. 401.



:>n

оСОС 10 0 "

80° 10 15*'
80° 10 0 "

Среднш ~ = 80° 10 6 "

e : b = l i  2° l l 3 6 "

112° I I 0 "

1 12° 11 2 5 "
' 112° 10 5 6 "

112° 10 < 7 "
Среднш — 112° 11 11"

e : e -— 1 35° 37 5 "

155° 37 0 "

135° 36 5 2 "

155° 37 4 7 "

135° 36 2 0 "

135° 37 0 //

1 3 5 ° 38 0 "

1 5 5 ° 37 4 0 "

155° 37 1 0 ' '

Среднш = 155° 37 1 2 "

e : M  = 1 M ° 17 5 2 "

1 3 4 ° 19 8 "

134° 17 5 0 "

134° 18 4 2 "
- 134° 18 58 "

134° 18 2 0 "

134° 18 0 "

Средни! = 134° 18 2 4 "



о : с =  16оо 0 ' 0 "

162° 59/ 15 "

162° 59 ' 5 0 "

165о 0 ' 0 "

Среднш =  162° 59' U "

Ь) Въ кристаллахъ изъ Валлиса ( * ) :  

х  : у  —  166° 23/ 0 "

166° 23 ' 0 "
Среднш —  166° 23/ 0 "

е : х  —  140° 32 ' 0'/

/: d  =  169° 26 ' 3 0 "

</: е —  156° 26 ' 3 0 "  

е :е  =  135° 37 ' 3 0 "

ВсЬ эти измЪрешя произведены Мшпгерлиха от- 

ражательнымъ гошометромъ, снабженнымъ двумя зри

тельными трубами. ДвЬ перекрегцаюицяся нити од

ной изъ этихъ трубъ служили предметомъ, который 

отражаемъ былъ огъ кристалличеекихъ плоскостей.

Кроми этихъ измЬренш, я произвелъ еще многая 

другая посредствомъ того же инструмента, но снаб- 

женнаго только одною наблюдательною трубкою. 

Такъ какъ эти изм'Ьрешя, менЬе точны предъиду- 

щихъ, то я считаю излишнимъ приводить здЬсь по

лученные мною результаты.

(*) Для этихъ изм'Ьрсшй я употреблялъ превосходные, 

кристаллы брукита изъ коллскщй Доктора Е. II. Рауха 
и П. А. К очубея.

Горн. Жури. Кн. I I I . 4853 3
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И зъ  ULiiuc даннаго отношешл осей для главной 

Ф орм ы , получается:

Н о  вычисление. П о  шмвреппо.

346

о : а — 122° 8' 29 ''

о •. Ь — 1-29° 12' 3 3 "

о : М — 145° 42' 4 7 "

о >: е — 162° 58' 5 7 "

о : z — 160° 32' 2 7 "

о : г — 161° 32' 1 6 "

о : s 168° 27' 4 6 "

о : х — 143° 11' 2 0 "

о У - ' ~ 135° 29' 3 0 "

о : т — 141° 4 ' 3 6 "

о : п — 160° 39' 14 "

о : с — 124° 17' 13 "

о : о - 101° 31' 5 4 "

о : о — 115° 43' 3)//
4 »

е : е — 135° 37' 0 "

е : е — 101° 3' 0 "

е •
•  W : 1 - 140° 31' 3 0 "

е : а — 129°

X00G4 3 0 "

е : Ь — 112° 11' 3 0 "

е : М 131° 17' 3 8 "

е : z — 162° 54' 2 5 "

е '-У О* СО с 36' 2 0 "

е : t 151° 15' 4 8 "

е : d 156° 25' 1 2 "

е :с г— 132° 18' 4 7 "

162° 59' 4 1 "

(155° 37 ' 1-2" 
{135° 37 ' 3 0 "

. 140° 3-2' 0 "

. . 156° 26 ' 3 0 "
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е тп — 147« 29 ' 3 4 "

е п — 162° 9 ' 3 8 "

с г — 151° 25 ' 3 6 ''

е S = 151° 26 ' 4 3 "
Z Ь 116° 54' 5 "
к X — 157» 37 ' 5 "

Z с — 143° 44 ' 4 6 "

Z а £== 112° 22 ' 5 5 "

Z М 126° 15' 1 4 "

т п = 163° 7 ' 2 0 "

т t — 155° 13' 8 "

т Ь 109® 13' 3 2 "

ТП а — 157° 28 ' 4 6 "

тп с — 101° 16' 5 3 "

тп S — 138° 16' 1 6 "

тп М 147° 51 ' 3 2 "

тп тп = ~ 141° 32 ' 5 6 "

п г --- 161° 18' 6 "

п с ---- 114° 28 ' 2 5 "

п Ь ■--- 117° 42 ' 9 "

п а --- 141° 29 ' 1 5 "

п и = = 165® 7 ' 2 4 "

г Ь --- 136° 24 ' 3 "
г с т ~

о00о

4 9 ' 2 9 "
г а — 127° 33 ' 2 "

г г = 104° 53 ' 5 6 "
г и = = 176® 1(У 4 2 "

г М = 2 161° 10' 3 1 "



о '18

3 : Ь — *-* За
- О о 44 4 7 "

s : а _ - 115° 45 2 "

s : с - 117° 23 2 2 "

х : х _ 121° 24 3 0 "

х : у — 166° 22 3 0 "

Ь : х — 119° 17 4 5 "

Ь : у — 105° 40 1 5 "

Ь : г — 157° 10 4 5 "

Ь : М 139° 55 0 "

а : t 152° 6 5 "

а : (I — 141° 32 4 1 "

а : М — 130° 5 0 "

а : 1 — 112° 49 1 5 "

t • Г — 133° 35 5 7 "

t : fi — 152° 17 5 1 "

t : и — 137° 25 1 5 "

t : d — 169° 26 3 6 "

с : t — 117° 53 5 5 "

с : х —

ОО. ю

42 1 5 "

с : у — 164° 19 4 5 "

с : Ь т 90° 0 0 "

с : d 128° 27 1 9 "

(99° 50 0 "
М : М 1 оОоо 10 0 "

М : 1 ' 162° 44 1 5 "

М : 1 124° 41 6 "

Если означить вообще въ каждой 

рамидЬ:

. 166° 23 ' О'*

..1 6 9 ° 26 ' 3 0 "

. .  99° 50' 0 "

. .  80° 10' 6 "

ромбической пи-



МакродЁагональные конечные края чрезъ X ,  

БрахндЁагольные конечные края чрезъ Y , 

Средше края чрезъ Z,

Наклонеше края X  къ главной оси чрезъ а ,

Наклонеше края Y  къ главной оси чрезъ J3,

Наклонеше края Z  къ макродЁагонали чрезъ у,

то дал”Ье вычисляется:

Д л я  пиралшды ozzzP.

X  == 101° 54 ' 5 4 "

Y  =  115° 45 ' 2 "

Z —* 111° 25 ' 5 4 "  

а  == 46° 58 ' 1 8 "

уЗ =  41° 42' 20"
У  —  40° 5 ' 0 "

Д л я  пиралшды г ~ % Р .

X  =  87° 11 ' 5 4 "

Y  =  104° 55 ' 5 6 "

Z =  142° 21 ' 2 "

а  =  27° 55 ' 5 5 "

уЗ =  24° 0 ' 5 9 "

у  =  40° 5 ' 0 "

Д л я  пиралшды zzzi-\P.

X  —  126° 11' 5 0 "

Y  =  155° 14' 1 0 "

Z =  72° 50 ' 2 8 "

а  =  64° 45 ' 2 5 "

уЗ =  60° 42 ' 1 5 "

у  =  40° 5 ' 0 "

519
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и
Д л я  пирамиды е— Р2 .

X  = 155° 37 0'
Y  — 101° 3 0 '

Z — 95° 22 26 '

а  = 46° 58 18'

£  = 60° 42 15'
у  — 59° 17 5 '

/%лл пиражидъ г г -

X  = 94° 50 30'

Y  = 98° 48 6 '

Z = 139° 41 32 '

а  = 27° 53 55'

0  = 26° 59 10'

У = 43° 53 5'

Д л л пиралшдъ п —

X  = 124° 35 42 '

Y  = 77° 1 30 '

Z — 131° 3 10'

а  — 27° 53 55'

J3 = 41° 42 20'

У = 59° 17 5'

пиралшЪь ТП—

X  = 141° 32 56'

Y  = 45° 2 28 '

Z — 157° 26 14'

а  = 11° 57 26 '

£  = г* о 0 42 51'

У = 70° 22 49'

2 Р |  (?)

2/*2.
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Д л я  пирамиды szz.\P\- 

X  =  78° 50 ' 2 6 "

Y  —  128° 29 ' 5 6 "

Z =  125° 15' 1 6 "  

a  —  46° 58 ' 1 8 "

jS == 50° 42 ' 5 1 "

у  —  29° 17 ' 4 1 "
u

Для брахидолгы rf—A Pco . 
Y —  76° 54 ' 5 8 "

Z zr: 105° 5 ' 2 2 "
О

Для брахидольы t±z%Pca . 
Y —  55° 47 ' 5 0 "

Z — 124° 12 ' 1 0 "

Для лткродольы yzzz—Pc/o . 
X z :  148° 59 ' 5 0 "

51° 20 ' 5 0 "

Для лшкродомы x— ^Pcc . 
X — 121° 24 ' 5 0 "

Z —  58° 55 ' 5 0 "

Для призлгы M — со P. 
X —  80° 10 ' 0 "

Y —  99° 50 ' 0 "

Д л я  призлгы I —  ос PH. 

X —  45° 58 ' 5 0 "

Y =  154° 21 ' 5 0 "



С Ш О - Т Р П Ш Е Ш Л Ы Й  СВИНВЦЪ.
(Plomb Sulfato -  tricarbonate, Dufrenoy; Sulfato-tri- 

carbonate of Lead, P h ill.)

О Г> U|A fl Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А .
/ 4

Серно-триуглекиелый свинецъ образуете два осо

бенные минерала: ждгиллитъ (ромбической системы) 

и сузаннить (шестиугольной, внедри  ческой системы), 

поэтому сеть тело двуФорменное. Относительный весь 

перваго =  6,*266 . .  . 6,435, а послЬдняго=С,55 (*). 

llpouia свойства обоихъ минераловъ одинаковы, имен

но: спайность весьма ясная, параллельно прямой 

конечной плоскости. Изломь неровный. Отъ про- 

зрачнаго изменяется до проев ечивающаго. Блескъ 

жирный, алмазиовидиый, на прямой конечной пло

скости перломутровый. Цветъ серовато - желтовато- 

буровато или зеленовато-белый. Черта белая. Твер

дость —  2,5. Химическш составъ есть PbS-|-3PbC, 

где 27,44 сернокислой окиси свинца и 72,56 

углекислой окиси свинца. Предъ паяльною трубкою 

на угле несколько пучится и делается желтымъ,

(*) A n  Elementary introduction to Mineralogy, by the 
late IF. Phillips. New. Edition, with extensive alterations 

and additions, by H. I. Brooke and IF. H Miller. London. 

1852, стр. 5G2.



но охлаждснш же снова принимаете белый цветъ. 

Свинецъ легко возста нов л яетс я * Въ азотной кислоте 

отчасти раствор летел съ шинВшсмъ, оставляя нс- 

растворнмымъ сернокислый свинецъ.

.>5 э

Въ Pocciu сВрно-триуглекислый свинецъ находится 

въ Нерчинске, где онъ попадается вместе съ белою 

свинцовою рудою и свиицовымъ купоросомъ въ буром в 

железняке. Существоваше въ Pocciu сЬрно-триуглеки- 

слаго свинца доказано въ первый разъ 77. А . Когубе- 

елгъу который въ недавнее время произвелъ химиче

ское разложеше этого минерала (* ).

Въ музеуме Горнаго Института находится одинъ 

окземпляръ бураго желВзнаго камня съ прозрачнымъ, 

сВровато-белаго цвета минераломъ, который Нодпол- 

ковникъ В . В. Нефсдьевь, помощники Управляющаго 

музеумомъ, раземагривалъ уже какъ нечто новое. 77. А. 

Когубей некоторое количество означеннаго минерала 

подвергпулъ химическому анализу и получилъ для него 

следующую химическую Формулу:

РЪ S +  ЗРЬ С.

П о двумъ разложешямъ 77, А. Когубей нашелъ:

(*) Verhandlungcu dcr R. К. Mineralogischen Gesellschaft 

zu St. Petersburg. Jahrgang 1852 und 1853.



1. 2.
Скрнокнелой окиси свинца 27,055 26,910 

Углекислой окиси свинца 7 А,260 72,875
101,515 99,785

Если взять среднее изъ этихъ двухъ разложений, 

то получается:

Сернокислой окиси свинца 26,982 

Углекислой окиси свинца 75,566
100,518

Но вычислешю должно быть:

Сернокислой окиси свинца 27,15 

Углекислой окиси свинца 72,55
100,00

ЦвВтъ Нерчинскаго сЬрно-триуглекислаго свинца 

серовато-белый; спайность по одному направлешю 

весьма ясная, блескъ жирный, на плоскостяхъ спай

ности перламутровый. Относительный весъ, по опре- 

дЬлешю Поручика ГаЪолгта3 —  6,550, по моему 

опред'Ьлстю =  6,526.

Нерчинскш сВрно-триуглскислый свинецъ до сихъ 

норъ въ кристаллахъ всгрЬченъ не былъ. Относи

тельный вВсъ его подходить ближе къ относитель

ному весу сузаннита, нежели ледгиллпта.
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КРАСНАЯ МВДИАЯ РУДА.
(Roth - Kupfercrz, Ziegelerz, Wern.; Rothkupfererz, 

Naum.; Oktaedrisches Kupfcrerz, M o h s Kupferrolh, Kup- 

ferbraun, Hausm.; Octahedral Copper-ore, Jam,.; Redoxide 

of Cooper, Ph ill.; Cuivre oxydul6 Найу; Zigueline, Bead.;
Cuprit, Haiding.; Cuprite, Brooke, M iller).

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

Кристаллическая система: правильная.

Спайность довольно ясная, параллельная плоско

стями правильнаго октаедра. Изломъ раковистый или 

неровный. Твердость==3,5 . . .  4. Отн. весъ=:5 ,89 ... 

6,15. Блескъ металловидный алмазный. Отъ непро- 

зрачнаго изменяется до полупрозрачнаго. Цветъ коше

нильно-красный или кармино-красный, иногда склоня- 

ющшея къ свинцово-серому, а иногда къ кирпично- 

красному. Черта буровато-красная. Минералъ хрупокъ. 

Химическш составъ есть закись меди Си, где 88,9 

меди и 11,1 кислорода. Предъ паяльною трубкою 

на угле делается сначала чернымъ, потомъ медленно 

сплавляется и наконецъ даетъ королекъ меди. ГТрн 

нагрЬваши въ платиновыхъ щипчикахъ окрашивает!, 

пламя слабымъ зеленьшъ цветомъ. Въ хлористоводо

родной и азотной кислогахъ, а также въ аммгаке, 

растворяется. Красная медная руда встречается въ 

кристаллахъ, кристаллических!, и зорнистыхъ агрега-

Г) 55

у



тахъ, наконецъ къ сплошном!» и землистомъ вндТ». 

Киртшхною лиьдиоюрудою назьшаютъ смЪсь землистой 

красной медной руды съ железною охрою.

t»5G

Красная медная руда находится въ Россш: на 

Урале, Алтае, въ Нерчинскомъ крае и на Кавказе. 

Въ нЬкоторыхъ изъ месторождений минералъ этотъ 

встречается въ превосходныхъ кристаллахъ. До сихъ 

норъ определенныя въ этихъ кристаллахъ комбинации 

представлены на таб. IX , въ наклонной проэкцпц 

въ составь ихъ входягъ следу юнца Формы:

Правильный октаедръ.

Фигурахъ. По Вейсу. По Наулшну.

о . 0

,  - • Кубъ.

С . ссОоо

Ро. пбигескгй додекаедръ.

с/ ссО

Трапецоедръ.

т . . .  .  .(4а : а : а) .  .  . . 20 2

Пирамидальный октаедръ.

S :>о
Пиралшдалъный кубъ.

х  . . . . .  (а : 5а : зса) . . . . ос05

Сороковослшгратшкъ.

 ̂ . . . . .  (а : ш а: па) . . . . шОп
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На Урал!» красная мЬдная руда извБстна въ олЬ- 

дующихъ мЬстностяхъ:

1) Въ Гумешевскомь мЬдномъ рудника, Пермской 

губернш, находятся лучппе виды этой руды. Она по

падается здЬеь въ отдБльныхъ наросшихъ (рБдко врос- 

шихъ) или скопленныхъ въ друзы и хорошо образо- 

ваннмхъ кристаллахъ, а также, прожилками, въ епло- 

шномъ вид ь. Некоторые кристаллы, по своей величи- - 

нЬ, цвЬту и прозрачности, обращаютъ на себя осо

бенное вниман1е. Изъ простыхъ нюрмъ большею ча- 

сзтю въ нихъ замечаются: правильный октаедръ о (ф иг. 

' ] ) ,  кубъ с (ф иг. 2 ) и ромбическш додекаедръ (Г (ф иг. о ). 

Изъ комбинацш известны: кубъ с, котораго углы при

туплены плоскостями правильнаго октаедра о (ф иг. 4) 

или, обратно, октаедръ о, котораго углы притуплены 

плоскостями куба с (ф и г. 5 );  т. е. комбинация О. осОэс . 

Ромбическш додекаедръ rf, котораго четырехгранные 

углы притуплены плоскостями куба с (ф и г. 6 ) или, 

обратно, кубъ с, котораго края притуплены плоско

стями ромбическаго додекаедра d  (ф иг. 7); т. е. ком

бинация осОоо . ооО. Правильный октаедръ о, кото- 

рагО края притуплены плоскостями ромбическаго до

декаедра d  (фиг. 8 ),  или, обратно, ромбическш доде

каедръ <7, котораго трехгранные углы притуплены 

плоскостями правильнаго октаедра о (фиг. 9); т. е. 

комбинащя 0. ооО. Кубъ с, котораго углы притуп

лены плоскостями правильнаго октаедра о, а края 

плоскостями ромбичеекаго додекаедра d (ф иг. 10); т. е.



комбинацш 0. осОоо . ооО. Правильный октасд|гь о, 

котораго края притуплены плоскостями ромбическаго 

додекаедра d  и npiocTpeHbi плоскостями пирамндаль- 

наго октаедра т е. комбинащя 0. ооО. 50 (фиг. 1 1 ).

Кубъ с, котораго углы притуплены плоскостями пра-
\ * 

вильнаго октаедра о, а края притуплены плоскостями

ромбическаго додекаедра d  и прюстрены плоскостями 

пирамидальнаго куба х\ т. е. комбината 0. ооОоо .

ооО. оо05 (ф и г . 12). Правильный октаедръ о, кото* 

раго углы притуплены плоскостями куба с и заостре

ны плоскостями трапецоедра гщ т. е. комбинащя 0. 

ооОоо . 202 ( ф и г . 15). Правильный октаедръ о, ко

тораго края притуплены плоскостями ромбическаго 

додекаедра d, а углы прюстрены плоскостями трапе

цоедра т\ т. е. комбинация 0. ооО. 202 (ф и г . 14). 

Правильный октаедръ о, края котораго притуплены 

плоскостями ромбическаго додекаедра d, а углы при

туплены плоскостями куба с и заострены плоскостя

ми трапецоедра гщ т. е. комбинация 0. обО» зсОос . 

202 (ф и г . 15). Правильный октаедръ о, углы ко

тораго заострены плоскостями сороковосмйгранннка я\ 

т. е. комбинащя 0. mOn ( ф и г . 16). Пирамидальный 

кубъ л;== оо05, описанный въ первый разъ Густавомь 

Розе, былъ опредЬленъ этимъ ученымъ въ кристал

лахъ гумешевской красной мЪдной руды (*). Пирами

дальный октаедръ 50, описанъ былъ въ означен- 

ныхъ кристаллахъ также этимъ ученымъ. Плоскости

(*) Reise nach dem Ural und Altai, часть I, стр 264.
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всЬчъ Формъ весьма ровны и блестящи. Величина 

кристалловъ различна, наибольшее изъ нихъ имеютъ 

до 2 центимстровъ въ поперечники. Въ музеуме Гор

наго Института находится напримЬръ одинъ экзем- 

пляръ изъ Гумешевскаго рудника, въ которомъ кра

сная мВд на я руда окристаллована весьма правильно 

кубами, до 14- центиметровъ въ поперечника. Кри

сталлы полупрозрачны и имеютъ прёятеяый кошениль

но-красный, склоняющейся къ карминно - красному, 

цветъ. Въ коллекцш Доктора Е . И . Рауха  я веедВлъ, 

изъ того же мВсторождееня, кристаллъ красной медной 

руды въ Форме ромбическаго додекаедра, непрозрач

ный, цвета кошеееильно краснаго, склоееяеощагося къ 

свинцово-серому, до 2 цееггиметровъ въ поперечнике. 

Большею же частёю кристаллье имеютъ до ~ центее- 

метра въ поперечнике. Въ Гумешевскомъ руднике по

падаются иногда болышя скопленёя оеятаедрееческихъ 

кристалловъ красной медной руды. Въ подобныхъ 

агрегатахъ неделимыя часто занимаютъ почти парал

лельное положенёе. Равномерно встречаются и такёе 

агрегаты, въ которыхъ кристаллы имеютъ Форму ку- 

бовъ, растянутыхъ по направлсшю одееой изъ октае- 

дрическихъ осей, отчего они походятъ на призмы. 

П о  большей части эти растянутые кубы весьма тон

ки и пересекаются между собоео по тремъ етрямо- 

угольнымъ направлеенямъ, вслЬдствёе чего происхо

дят!» прекрасньее сетчатые виде»! минерала, тВмъ бо

лее  красивые, что образующей ихъ недЬлеемыя обык-
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новснно прозрачны н имеютъ кармино-красный цветъ. 

Комбинацш, представленным на Фнгурахъ 11, 12, 

15, 11, 15 и 1G встречаются не часто. Плоскости 

еорокавосмигранннка - представляют!» большую ред

кость; онЬ обыкновенно несколько выпуклы и недо

статочно блестящи для того, чтобы можно было опре

делить крнсталлогрлФическш ихъ знакъ посредством!» 

измбрешя. Во всякомъ случай углы z : о и z : z (въ 

длннныхъ краяхъ) весьма тупы, первый около 1С8^°, 

а последний около 167~°. Впрочсмъ измерен}я эти 

такъ неудовлетворительны, по неясности отражаемаго 

изображешя предмета, что лучше оставить знакъ 

для этого сороковосмигранника пока съ неопредт,-
s

ленными коеФИщентамн, какъ поступлено выше. 

Сплошная красная медная руда изъ Гумешевскаго 

рудника обыкновенно грубозерниста, реже мелкозер

ниста; спайность въ ней идетъ параллельно плоско- 

стямъ правильнаго октаедра, но, какъ обыкновенно, 

не очень ясная и сплйныя поверхности удобно пере- 

ходятъ въ раковистый изломъ. Сплошная идрузооб- 

разныя сконлешя кристалловъ представляющая кра

сная медная руда, означеннаго м Веторождешя, имТ.етъ 

темный кошенильно-красный цветъ, иногда перехо- 

дящ1Й въ настоящш свинцово-серый. Она большею 

частно непрозрачна или только слабо просв'Вчива- 

етъ въ краяхъ. Блескъ ея металловидный. Отдель

ные кристаллы, нароенпе на горную породу, имеютъ 

цветъ светлый кошенильно-красный, иногда полупро



зрачны, съ металловидно-а л мазиымъ блескомъ. Вме

сте съ Гумешевскою красною медною рудою попа

даются, наросшими, лучистый и шелковистый мала

хите и, въ рЬдкихъ случаяхъ, друзы маленькихъ кри

сталлов!» брош а нтита.

2) Въ окрестностяхъ Нижне-Тагильскаго завода, 

въ M b дно - Руд я не к о мъ рудник!», красная медная руда 

встречается окристаллованною въ Форме правильна

го октаедра, ромбическаго додекаедра и куба , а 

также въ кристаллахъ предегавляющихъ комбинацш 

этихъ Формъ (ф и г . 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 40). 

Однако же кристаллы изъ этого мЬсторождешя уже 

не такъ велики и красивы, какъ Гумешевскхе. Они 

попадаются или отдельными, наросшими на гор

ную породу, или соединенными въ друзы. Ветре- 

чаются здесь также превосходный сетчатый виды 

этой руды, въ пустотахъ охристо-известковистаго бу

раго железняка. Такимъ образомъ описываете нахо- 

ждеше окристаллованной Тагильской красной медной 

руды Гу  ставь Розе (*), и такимъ образомъ я самъ 

имЬлъ случай видеть во время моего путешеств1я 

по Уралу. Сплошная красная медная руда образу

ете прожилки въ землистомъ буромъ железняке и 

кирпичной руде; эта последняя встречается доволь

но значительными массами и произошла отъ смЬ-

( ' )  Gustav Rose. Reise nach dem Ural nnd Altai, Band I, 
стр. 313.

Горн. Шурн. Kn. H I ,  1853. 4
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i im  h u i  землистом красном мкдной руды съ железною 

охрою.

Ъ) Въ Турмшскихъ рудникахъ, въ окрутк Бого- 

словскихъ заводовъ, красная мкдная руда находится 

въ совершенно плотным» или мелкозернистыхъ мас- 

сахъ, Полке или менке темнаго кошснильно-краснаго 

цв'Ьта, иногда переходящаго въ настоящий евинцово- 

с'крый. Въ ней заключается часто самородная мкдь 

и она обыкновенно бываетъ покрыта малахитомъ, мкд- 

ною лазурыо и мг.дною синью. Не смотря на свой 

темный цв'Ьтъ Богословская красная мкдная руда, по 

изслкдовашямъ Густава Розе, не содержитъ въ себк 

нм желкза, ни серебра, ни другихъ постороннихъ при- 

мксей. Кристаллы ркдки, они малы, имкютъ Форму 

октаедра и скоплены въ друзы въ пуетотахъ глинисто

известковой горной породы. Здксь изркдка попадают

ся волосисты я разности этой руды; нисколько подоб- 

ныхъ экземпляровъ хранятся въ музеумк Горнаго 

Института. Болыхпя массы сплошной красной мкд- 

ной руды находятся преимущественно въ Михаило- 

Архангельскомъ рудник!», въ окрестностяхъ Богослов- 

скаго завода.

4) Въ округк Златоустовскихъ заводовъ, въ Киз- 

никеевскомъ рудник!}, красная мкдная руда находит

ся въ сплошномъ вид!», тоненькими прожилками въ 

отвердклой глинЬ, вмкстЬ съ мкдною зеленью и синью. 

Нккоторые изъ кристалловъ красной мкдной руды 

Урала, сохранивъ свою кристаллическую Форму (обык



новенно октаедры и ромбичесюе додекаедры) на по

верхности превратились въ землистый малахитъ и 

образуют!» такимъ образомъ ложные кристаллы этого 

минерала.

На Алтае красная медная руда известна въ слТ>- 

дующихъ мВстахъ:

1) Въ Золотушинскомъ рудники ЗмВиногорскаго 

края, она попадается, въ глин!», превосходными от

дельными кристаллами, которые представляются въ 

Формахъ правильнаго октаедра и ромбическаго доде

каедра. Кристаллы эти имеютъ иногда до 2 центи- 

метровъ въ поперечнике и, подобно кристалламъ изъ 

Ш есси, на поверхности превращены въ землистый 

малахитъ.

2) Въ Николаевском!» руднике красная медная ру

да встречается, также въ глине, отдельными кристал

лами, которые почти всегда имеютъ Форму правиль

наго октаедра съ резко выдающимися краями и во

гнутыми плоскостями. На поверхности кристаллы пре

вращены г»ъ землистый малахитъ; на месте ихъ на

зываюсь льтьднылш рагулъкалш. Здесь также попа

даются почкообразные массы красной медной руды.

7)) Въ Змеиногорскомъ и Локтевскомъ рудникахъ,
♦

красная медная руда, темнаго кошенильно-краснаго 

цвета, находится прожилками въ кварце и пропласт- 

ками въ глине.

Въ Нерчинском!, крае красная медная руда встре

чается мелкими кристаллами, скопленными въ друзы,

о()7)
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и въ сплошномь видЪ, вмЬстФ, съ самородною мЪдыо, 

въ Б'Ьлоусовскомъ пршск'Ь.

На Кавказ-!* красная мЬдная руда находится, въ 

довольно большомъ количеств!*, крупными кристал

лами, скопленными въ друзы, въ Мегри. Образцы, 

привезенные изъ этого м-ьсторождешя Абихомъ и 

храняицеся въ музеум-Ь Горнаго Института, представ

ая ютъ агрегаты, состоящая изъ крупныхъ кристал

ловъ въ ФормЪ правильнаго октаедра съ притуплен

ными краями и углами. ЦвЬтъ Кавказской красной 

м кдной руды темный кошенильно-красный, склоняю

щейся къ свинцово-сЪрому. Никоторые нзъ кристал

ловъ весьма растянуты по направлешю октаедриче- 

ской оси.

Для взаимнаго наклонешя плоскостей, въ выше

описанных!. кристаллическихъ Формахъ красной мЪд- 

ной руды, вычисляются слЪдуюпця углы:

о : о = 109° 28 ' 1 6 "

о : с — 125° 15' 5 2 "

о II 1214° 44 ' 8 "

с : с = 90° 0 ' 0 "

II4s 120° 0 ' 0 "

IIО*-с 155° 0 ' 0 "

s : о = 157° 59' 5 4 "

11V) 166° 44 ' 1 4 "

х  : с = 168° 41 ' 2 4 "

II>43 • •н 146° 00 5 6 "

т  : с = 144° 44 ' 8 "



1 6 0 °  : > l '  4 ъ "

150° О' О "

об 5

КАМЕНОЛОМНИ ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ  
ГОРОДА КИШЕНЕВА (*).

(Статья Дсривга).

Известно, что Южная Poccia, уже съ дави я го 

времени, состава яетъ предметъ геогностическихъ на

следований; хотя результаты этихъ изысканш обнаро- 

дываются довольно поздно, но тЬмъ не менее заме

чательно, что только весьма немнойя места этой 

части Россш остались неизвестными въ общемъ пале- 

онтологическомъ отношении

Мурчисонъ, во время путсшсств1я своего по Ю ж 

ной PocciH, едва упоминастъ объ окрестностяхъ на

шего города, а объ ископаемыхъ костяхъ, здесь на-
V

ходящихся, не было имъ сделано никакого замечаю я, 

не смотря на то, что нТ.который изъ нихъ принадле

жать къ роду, до сихъ поръ нигде не встреченно

му въ Россш. Александръ Нордманъ, первый гово- 

ритъ объ этомъ новомъ и любонытномъ месторожде

ние ископаемыхъ костей въ Бессарабской области.

Ученый светъ, безъ сомнВшя, отдастъ должную 

справедливость этому ревностному и неутомимому

(" ) И зъ  Bulletin de la Societe Imperiale des naturalistes 

de Moscou. 1852. J\S 111. переведено Норучйкомъ ЕремЬ- 

еныиъ,

rn : о —  

т  : d  —



наблюдателю за его полезным изслЬдовлшя, резуль

таты которыхъ должны установить несомненно и 

ясно отношсшя между осадочными породами Ю ж

ной Pocciu.

Окрестности города Кншснева, по наблюдешямъ 

Нордмапа, принадле;катъ къ третичной Формацш, ко

торая однакожъ древнье Одесскаго третичнаго изве

сти яка j Бледе, Гоммеръ-де-Гелль и друпе приннмаютъ 

почву эту за членъ мюценовой Формащи.

Севернее города Кишенсва, на правомъ берегу 

речки Бика (Вук), находится много каменоломенъ; 

самая большая изъ нихъ въ разрезе имеете следую

щая породы, начиная сверху:

1. Чсрноземъ, смешанный съ пескомъ; толщина 

его среднимъ числомъ o-f англ. Фута.

2. Глина съ пескомъ и изломанными пресновод

ными раковинами; средняя толщина 8 англ. Футовъ.
t N

Въ этомъ слое, хотя и редко, однакожъ встреча

ются кости слоновъ и носороговъ.

о. Ячеистый известнякъ, который раздробленъ на 

куски и по наружному виду походить на пемзу; тол

щина его 8 англ. Футовъ.

4. Весьма правильный, волнообразный известняке, 

толщиною въ Фута.

Въ этомъ и предъидущихъ пластахъ, окаменелости 

попадаются чрезвычайно редко.

5. Плотный известнякъ; видимая толщина его 28-*- 

футовъ; дальнейшему его наследование препятствует!.

Т)СГ>
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вода, гакъ что слой, подъ нимъ лежащш, неизвестенъ, 

(скорее всего можегъ быть пластическая глина).

Общая толщина этого обна;кешя простирается до 

51 англ. ф \т д  толщина Пластове, подъ нумерами I, 2  

и 5, более или менее изменяется; 4 слой весьма за- 

мечагеленъ по своему правильному, волнообразному 

виду;толщина его— постояннее, сравнительно съ предъ- 

идущими. Пластъ этотъ постепенно переходить въ 

плотный известнякъ, содержаний въ себе (см. черт.) 

пещеры а, нанолненныя конгломератом ь, происшед- 

шимъ отъ смВшешя раковинъ съ некоторыми рода

ми коралловъ; внутренность этихъ раковинъ редко 

выполнена известковою массою, но большею частно 

бываетъ пустая, а потому требуетъ особенной осто

рожности, при отделенш окаменелостей огъ окружа

ющей ихъ породы. Описываемый нами плотный из

вестнякъ нередко заключаетъ въ себе пусты я раз- 

щелины (5) довольно значительной величины; поло

сти эти, какъ должно полагать, образовались после 

пещеръ а, потому что въ нихъ не встречается ни-, 

какихъ окаменелостей.

На дне разщелинъ ( Ь} всегда лежите въ незна- 

чительномъ количестве железистая или чистая глина.

Роды морскихъ раковинъ, встречающихся около 

Кишенева, принадлежать къ разрядамъ Turbo,, Тго- 

chus, Buccinum, Phasianella, Cardiura, Mactra, Venus и 

Mytilus, которые были описаны Эйхвальдомъ, Бай- 

еромъ, Нордманомъ и Орбиньи; вместе съ ними въ
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этихъ пещерахь находятся еще кости млекоинтаю- 

щихъ жнвотныхъ; далЬе, хотя весьма редко, остат

ки рыбъ, какъ то: кости, чешуи и т. п. Замечатель

но, что кости этихъ позвоночныхъ никогда не по

падаются въ плотномъ известняке, но всегда лежать 

въ пещерахъ и перемешаны съ черепокожными жи

вотными и кораллами. Изъ всего этого должно сде

лать такое заключеше: что въ описываемомъ нами

разрезе прежде всего образовался плотный изве

стнякъ съ пещерами, потомъ въ нихъ занесены бы

ли кости жнвотныхъ и морсюя раковины, и нако- 

нецъ уже последовало осаждеше пластовъ, означен- 

ныхъ нумерами э, 2 и 1.

П о нзеледовашямъ Нордмана и вноелЪдствш Фа- 

ренколя, кости эти принадлежать къ родамъ чаейю 

уже вымершнхъ сухопутныхъ, береговыхъ и водяныхъ 

млекопитающихъ. Судя по плотности этихъ костей, 

плоскораковистому излому, светло-коричневому цве

ту ихъ внутренней массы и наконецъ по сходству съ 

полуопалами, можно думать, что кремнеземъ и окись 

железа были здесь главными окаменяющими сред

ствами; однакожъ химическое испыташе тотчасъ по- 

казываетъ ошибочность подобнаго мнВшя, потому 

что кости эти растворяются весьма легко и совер

шенно въ теплой азотной кислоте, а предъ паяль

ной трубкой принимаютъ чистый, белый цветъ. Ка

чественное разложеше ихъ убеждаетъ въ присутствш 

извести, Фтористаго кальщя, горькозема и довольно
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большаго количества органичсскаго вещества (отъ 5 

До 74).

Въ двенадцати верстахъ, на юго-востокъ, отъ го

рода Кишенева, около деревни Браиловой, находится 

другая каменоломня; въ ней преобладаютъ ташя 

черспокожныя, которыхъ вовсе нВть въ Кишенев- 

скомъ обнаженш, а именно Cer ithium, распростра

ненный здесь въ такомъ огромномъ количестве, что 

самая порода, заключающая его, получила назваше 

ирритповаго известняка (Ceritbiumkalk). За то въ де- 

ревнЪ Браиловой недостастъ раковинъ изъ разряда 

Buccinumл находящихся около Кишенева въ боль- 

шомъ изобилш.

Браиловскш известнякъ такъ мягокъ, что помо- 

Щ1Ю топора изъ него весьма легко обделываютъ 

строительные камни; Пластоваnie этого известняка пра

вильное и горизонтальное; онъ не заключаете въ се

бе ии пещеръ, ни разщелинъ, а Кишеневскш изве

стнякъ, напротивъ того, содержитъ пустоты, имеете 

большую твердость и менТ>е правильное наслоеше.

Дерингъ собралъ около Кишенева и Браилова не

большую коллекцию горныхъ иородъ и окаменелостей 

третичной почвы и отослалъ ихъ въ общество есте

ствоиспытателей въ Москве.

Въ составъ коллекцш входять с.гедующге роды и 

виды окаменелостей:

Изъ водяныхъ и земпыхъ млекопшпающихъ.

Кусокъ нижней челюсти одного животнаго, какъ
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должно полагать, но стросшю зубовъ, изъ рода тю

леней (Phoca).

Большой нозвонокъ моржа.

Часть остова однокопытнаго животнаго.

Изъ хсрспокожныосъ.

Turbo Omaliusii.
Trocbus Horamairei d’Orb.
--------- Btainvillei d’Orb. (обыкн. видъ).
--------- Podolicus Dubois (весьма обыкн.)

-----------Cerdierianus d’Orb.
-----------Feneonianus d’Orb.
-----------Bollandianus d’Orb.
  —  Woronzowi d’Orb.
---------  Adalae d’Orb. (в. рЬд.).
--------- Phillipsi Nordmann (но^ый видъ).
--------- Nordmanui Bayer (новый видъ).

Phasianella bessarabica )
vdOrb. (весьма обыкнов.) 

  Kischenewae \
Buccinum dissitum Eichw.; Bucc. Corbianum d’Orb. 

Buccinum Verneuilli d’Orb. (весьма редкая)

Cerithium Menetriesi d’Orb.
-------------- Taitboutii d’Orb.

 Comperii d’Orb.
#•

Cardium protractum Eichw. (обыкнов.)
----------- Loveni Nordm. (весьма р'Ьдк. новый видъ).

-----------Ficherianum. (Видъ этотъ названъ ДерингоМъ,

въ несть основателя и Вице - Президента общества 

естествоиспытателей въ Моекв'Ь, Фишера ф о н ъ  Вальд- 

гейма).



Mylilus marginatus d’Orb. (р'Вдкш).

----------- Denisiaous d’Orb . )
[(обыкновенные виды). 

----------- incrassatus d’Orb. ’

Mactra vitaliana.

Mactra ponderosa Eichw.; M. Fabreana d’Orb.

Venus ponderosa d’Orb.

Solen vagina; (видь этотъ есть первый представитель 

третичной почвы южной Россш).

П А Р А Ш Ю Т Ъ  Ф О Н Т Е Н Я .

Изъ приду манпыхъ доселе средствъ для отвраще- 

нхя несчастш, могущихъ быть въ рудничныхъ верти- 

кальныхъ выработкахъ отъ разрыва канатовъ при 

подъем* или спуски рабочих* или добытыхъ ве

ществ*, устройство, изобретенное Фонтенемъ, ц*хо- 

вымъ смотрителемъ въ Анзенскихь каменноугольныхъ 

рудникахъ, въ Северной Францш, удовлетворяет*, ка

жется, наилучшимъ образомъ всем* требуемымъ усло- 

вхямъ. Притомъ, устройство это требуетъ, по просто

те своей, очень мало издержекъ.

На приложенномъ чертеж* показанъ спереди и 

сбоку видъ парашюта въ шахте, до разрыва каната.

А — крючокъ, за который прикрепляется парашюта» 

къ канату.

В — железный брусъ, съ обоих* концевъ раздвоен

ный въ виде вилы.



С — железная коробка, утвержденная на стержн!» 

крючка Л.

7) — жслЪзные стера;ни, снабженные на шнкнемъ 

конць лапами; верхними ;кс концами утвержденные 

къ нредъидущей коробкт» С  помощпо шарнировъ.

Е — жел Изныл стремена, укрЪпленныя однимъ кон- 

цомъ къ брусу В , а другимъ къ брусу F  клътки. 

Они препятствуюгъ этимъ двумъ брусамъ сходиться.

F — деревянная рама, служащая для укрТлысшя пе

рекладины G, имЪющсй въ обоихъ концахъ выемки.

Н — пружина, которая, по разрыве» каната, сжима

ясь, притягиваетъ къ себв коробку и чрезъ то заста- 

вляетъ стержни D  расходиться, скользя но выемкамъ 

перекладины G.

I — железная коробка, заключающая винтовую пру

жину.

К — путеводители, расположенные по всей глубинЬ 

шахты.

Въ случаЬ подъема добытыхъ породъ въ бочкахъ, 

должно стремена Е  обрИзать подъ рамою F  и за

гнуть ихъ концы въ видъ петель, такъ чтобы можно 

было за нихъ зацЬплять цтЬни бочки или бадьи. Для 

подъема же и спуска рабочихъ бадьи заменяются 

клИтками, когорыхъ впрочемъ можно предпочесть и 

для подъема добытыхъ породъ. Действительно, часто 

случается, что въ одно н то же время производится 

изъ рудника подьемъ рабочихъ и добытыхъ породъ*,

572



.тогда, въ верхнемъ ярусе к Л.тки становятся pa6o4ie, 

а нижнш нагружается углемъ.

Устройство Фонтеня, отвращая иесчас'ия, могущш 

случиться отъ разрыва каиатовъ, дозволяетъ произво

дить спускъ и подъемъ рабочихъ чрезвычайно бы

стро и употреблять канаты до совершенной ихъ не

годности. Введеше его не требустъ болыпихъ издер

жек!,, потому что употреблявшаяся прежде подъем

ная машина и части ея могутъ остаться неизменны

ми; только по всей глубине шахты потребуется устро

ить 4 путеводителя.

Прежде чемъ Фонтень объявилъ свое вновь изо

бретенное устройство, онъ предложилъ произвести 

надъ нпмъ опыты въ копи Tmchon? принадлежащей 

Анзенской каменноугольной компанш, въ присутствш 

Конга (Comte), Горнаго Инженера Валентенскаго окру

га. Опыты эти были произведены три раза и дали 

следующте, весьма удовлетворительные результаты:

П е р  в ы й  О 71 Ы 771 Ъ.

Подъемная клетка весила съ положенным'!» въ нее 

грузомъ 664- пудовъ. Ее спустили на глубину около 

150 саж. и потомъ, -остановив!», срезали канате у 

устья шахты.
*

Грузе почти мгновенно остановился на путеводи

телях!», сделавъ едва заметное перемещеше въ вер- 

тикальномъ направление Канате собрался на крышку 

клетки, что прибавило къ весу последней еще около

Ъ7Ъ



5У и уд., считая по 194- фунтов-!. вЬсъ каждой сажени 

каната. Такимъ образомъ грузъ, удержавпнйся на пу

тево днтедяхъ, былъ более 125 пуд.

П о несимметрическому расположенно клетки от

носительно путеводителей, одна только лапа парашю

та проникла въ дерево на ^ вершка. Вследствие этого, 

клетка приняла наклонное положеше относительно 

вертикальной оси шахты: она удержалась на одномъ 

изъ стержней D  прибора и давлешемъ, пронзведсн- 

нымъ на оба путеводителя. Крышка ея выдержала 

ударъ отъ паДешя каната безъ всякаго поврегкдешя.

И  такъ, хотя действ1е парашюта при этомъ опыте 

не было правильное, темъ более обстоятельство это 

убЬждаетъ въ его пользе. Впрочемъ недействитель

ность одной изъ лапъ нисколько не зависитъ отъ 

самаго парашюта.

В т о р о й  о п ы т  ъ.

Расположеше клетки было то же, что и въ лредъ- 

идущемь опыте; имея весъ, равный 66 пудамъ, она 

была опущена на 170 саженъ.

П о срезанш каната у устья шахты, грузъ спустил

ся въ вертикальномъ направлено! на 1̂ - вертка; и 

въ этомъ случае, клетка повисла на оба колена пара

шюта. Канауъ, собравгшйся на крышке прибора, пред

ставляла» весь, почти равный 80-4 ПУД*> такъ что весь 

грузъ, удержавшшея на путеводителяхъ, представлялъ 

1464- Г,УД* Обь лапы проникли въ дерево не одина- 

ково: одна изъ нихъ на • 4- вершка, а другая на у



вершка. Какъ шляпа, такъ и самая клетка остались 

цБлы.

Т р е т ь и  о  гг ы  т  ъ.

Въ первыхъ двухъ опытахъ клетка находилась въ 

покое, когда срезывали канатъ. При третьемъ же, 

канатъ былъ срБзанъ у самаго барабана, на которомъ 

онъ былъ навернутъ, Дч1я того, чтобы произвести раз

рыва» во время спуска, когда клеткою достигнуто бу- 

детъ глубина около 190 саженъ и скорость 4 Фу

та; кроме того, клетка эта нагружена была такъ, 

что представляла общш грузъ нисколько болБе 100 

пуд. Д  Бйств1с парашюта было совершенно удовлетво

рительное: с ъ  глубины 190 саженъ, соответствующей 

мгновенно, въ которое канатъ былъ срВзант», пара- 

шютъ прошель 2^- вершка. Веревка, по прежнему, 

собралась на клетке. Длина ея была около £00 са

жень; вЪсъ ея былъ около 96 пудовъ, а весь грузъ, 

удержавшшея на пугеводителяхъ, былъ около 190 пуд.

ОбБ лапы парашюта проникли въ путеводители 

не одинаково: одна на 1-3т  вершка, а другая на ~  

вершка. Какъ крышка, такъ и клетка не испытали 

никакого повреждешя.

Все три вышеоиисанныя испыташя, безъ сомнБ- 

шя, очень удовлетворительны. О не доказываютъ, что 

парашюта» Фонтеня очень верно расчитант» для пре- 

дупреждешя всБхъ несчастныхъ случаевъ, могущихъ 

случиться оДъ разрыва канатовъ и что можно ра

считывать на его крепость. Самая крышка этого



устройства прсдставляетъ значительное сопротнвлеше 

и совершенно защищаете горныхъ работников!,, подт» 

нею стоящихъ. Однимъ словомъ, парашютъ этотъ 

представляете всЬ желаемыя ручательства и можстъ 

быть употребляемъ съ уверенностью. Опыты эти про

изведены были въ Тюн'Ь 1851 года, после чего изо- 

бр’Ьтатель взялъ привиллепю во Францш п Бельгш.

ОБЪ ИЗМЪРЕНШ ВЫСОТЪ ГИПСОМЕТРОМЪ, 
УСОВЕРШЕЫСТВОВАННЬШЪ РЕНЬО.

(Штабсъ-Капитапа Влангали).

Неудобства, представляемыя барометромъ при пу- 

тешеств!яхъ въ мВстахъ совершенно гористыхъ, ди- 

кихъ, проходимыхъ только съ вьючными лошадьми, 

устраняются употреблешемъ гипсометра (термометра 

съ кипятильником^', усовершенствованнаго Реньо и со- 

единяющаго незначительный объемъ съ удобствомъ 

производить въ кратчайшее время наблюдешя, почти 

одинаково точныя съ барометрическими.

Не смотря на давно известное свойство воды из

менять свою точку кипВшя съ измВнешемъ атмо- 

сФ ернаго  на нея давлешя, о н о  принято, н и с к о льк о  

только лете, для измЪрешя высоте, по недостаточ

ности изслВдованш надъ силою упругости водяныхъ 

паровъ при различныхъ температурахъ.

Въ 1841 году, Реньо напечаТалъ въ Annales de



Chimie et de Physique, tome X I, 3 s6rie, наблюдешя, 

сдТ.ланныя mil. н о  этому предмету; вывелъ Формулы, 

показывающая отношения точекъ киггЬшя воды съ 

барометрическими давлешями, и прило;килъ къ этому 

составленныя имъ сравнительны я таблицы. Muorie 

ученые путешественники, пытавшиеся, во время свонхъ 

поЬздокъ, наблюдать точку кипТ.шя воды и бароме

трическую высоту местности, находили потомъ, по 

в ы ч и с л е ш я м ъ  п о м о щ п о  Ф орм улъ , результаты, довольно 

близкие отъ показанныхъ наблюдениями. Неточность 

опытовъ происходила отъ несовершенства устройства 

термомстровъ.

Реньо предложил ь, въ 1845 году, небольшой гип

сометрически! прйборъ слТ.дующаго устройства: ijkl,

кг, в st означаюсь трубки изъ желтой мТ.ди, вдви- 

гающтяся одна въ другую, какъ въ подзорной трубе. 

Нижняя изъ ипхъ ijkl служигъ котелкомъ, им 1нощимъ 

j  вершка въ /цаметрТ». Эта посл едняя ввинчивается въ 

болКе широкую трубу efgh, которая въ свою очередь 

ставится надъ небольшою спиртовою лампою abed. 

Въ ншкней части трубы efgh расположены отверспя 

о,о,о, а въ верхней огверсчпя o',o ',о ', елуаыпця для 

образовашя течешя воздуха, необходимаго для горТ»- 

шя. Помопцю задвижекъ тпрд можно, по произволу, 

затворять отверстая о; какъ, напримЪръ, въ случаЪ 

сильнаго вЬтра съ одной стороны.

Прйборъ этотъ принимаетъ самые малые размерь»,

когда трубки сдвинуты, и тогда онъ имТ.етъ около ?>4-
Горп. /Кури. Кн. I I I .  4 855. 5
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вершков ь вышины. Если трубки раздвинуты, то вы

сота его около 74 вершковъ.

' Въ котелокъ налнваютъ около 0,014 кубическаго 

вершка воды и устанавливают!, термометр!» такъ, 

чтобы резервуаръ его находился около 4 вершка вы

ше поверхности жидкости, и чтобы верхняя часть 

ртутнаго столбика едва бы была видна во время ки- 

нЬшя воды надъ пробкою сквозь которую про- 

пущенъ термометръ. Bcli эти обстоятельства не труд

но соблюсти, раздвигая, по мЬрТ» надобности, трубки.

На термометр!» д'Ьлешя произвольны, но располо

жены съ большою точностью; ртутный столбъ въ 

номъ чрезвычайно тонокъ и движешя его произво

дятся между 75° и 400°. Вотъ способъ, которым!» 

они обозначаются на этомъ прибор'В.

Термометръ наполняютъ ртутыо (хорошо проки

пяченною, какъ обыкновенно) такъ, чтобы при по- 

гружеши его въ таюнрй снВгъ, она остановилась 

на ~  длины трубки отъ резервуара. Точку эту отмЬ- 

чаютъ на находящемся здЬсь дТ,ленш; ноложимъ, что 

она соотвктетвуетъ п  Д'Ьлешямъ.

Потомъ термометръ опускаютъ въ сосудъ, напол

ненный водою, имЬющет температуру около 20°, въ 

которую ногружаютъ также нормальный термометръ. 

Должно по возможности стараться, чтобы темпера

тура воды была постоянная, чго не трудно, когда она 

мало отличается отъ температу ры окружающаго воз

духа. Сверхъ того воду необходимо безпрестапно мЬ-
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i и а тв для того, чтобы вс-ь слои ся имьли одина

ковою температуру. Означимъ чрезъ n f дЬлеше, на 

которомъ остановится ртуть въ гипсометр!!, соответ

ствующее температурь t нормальнаго термометра, то

—— П- будетъ мерою одного градуса нашего термо* 

метра.

При погруженш послЬдняго въ пары кипячей воды, 

ртуть поднимется, дойдетъ до верхней части трубки, 

и излишняя часть ея выльется. Тогда верхнш конецъ 

термометра запаиваютъ —  въ немъ воздуха нЬтъ—  

и обозначаютъ съ большою точностью делеше гг", 

которое показываетъ термометръ, нагретый до тем

пературы Т  въ парахъ кипячей воды, при давленш 

около 7 GO миллиметровъ. Такимъ образомъ мЬра гра

дуса измьненнаго термометра будетъ:

7  "  +  ь т ' " ”  —  ° )  О
Т

1 +  6480

Вотъ примЬръ одного изъ этихъ опредЬленш.

Предположимъ, что 0° термометра остановился на 

53-мъ дЬлешщ столбъ ртути остановился при t = 2 0 ° , l  

на 240,4 дьленш.

240,4 —  53 _
Mt.pa градуса —  -----20 10----  =  9 ,о2эо дЬлен.

Когда часть ртути была выпущена, то термометръ,

(*) Дробь gjgy означаетъ отношете между расшпрешсмъ 
ртути и стекла.



погруженным въ пары кипячен воды подъ давлеш- 

емъ 751,72 миллиметра, следовательно при темпера

турь 99°,G9, показал ь 205,9 делен.

Если бы ртути не было нисколько выпущено, и 

трубка термометра была достаточно длинна, то 99°,69 

соответствовали бы следующему дЬленпо:

99°,69 X  9,5255 делен. 55 дел. —  982,44 дел. 

Следовательно выпущено количество ртути соответ

ствующее 982,44 дел. —  205,9 дел. =  778,54 дел. 

при температурь 99°,69 или

1778,54 д е л . ----------------- —  766,75 дел. при темпе-
99,69 ’ 1

+  6480
ратуре 0°.

Следовательно, действительный 0° въ нашемъ из- 

мЬненномъ термометре долженъ бы находиться на

5 5  __  766,75 —  —  715,75 делд 

поэтому, новая величина для каждаго градуса будетъ:

2 0 3 ,9 + 7 1 3 ,7 3  _  n c m . Q
99,69 9,-048 дел-

и точка, означающая 100°, будетъ соответствовать

206,75 дел.

Единственное неудобство этого способа разделенui 

термометра на градусы состоите въ томъ, что пред- 

полагаютъ коеФИщентъ раепшргшя стекла одинако

вы мъ для всЬхъ резервуаровъ. Не трудно впрочемъ 

увериться, что эта гипотеза не можете быть причи

ною большихъ погрешностей, потому что пределы,



между которыми находится этотъ коса»ищешь, всегда 

чрезвычайно малы.

Сравнительные опыты, сделанные Изарномь въ 

Пиренеяхъ надъ' гипсометромъ, усовершенствованным!» 

Реньо, и термометромъ, погруженнымь въ сосудъ ки

пячей воды, показали чрезвычайно близкие резуль

таты.

Впоследствш, Виссъ произвелъ те ;ке опыты 

надъ точкою киггВшя жидкости на различныхъ го- 

ризонтахъ въ экватор.альныхъ странахъ Америки, и 

нашелъ ихъ почти сходными съ показашями баро

метра. Получивъ отъ Висса предъидупця опредВле- 

шя, Реньо сравнилъ ихъ съ числами, выведенными 

имъ изъ таблице (*), составленныхъ изъ прямыхъ на

блюден ш надъ упругостпо паровъ, и нашелъ почти 

одинаковые результаты.

Для того, чтобы облегчить г и п с о м ет р и ч с с к i а опре

делен! я, послВдшй ученый соетавилъ таблицу, даю

щую для каждой десятой части градуса, между 85 и 

101 градусами, величину барометрическихъ давлений, 

приведенныхъ къ 0° и соответствующих!» извест

ны мъ темнерагурамъ кипВшя воды. Разсматривая эту 

таблицу упругостей водяных.» паровъ, выраженныхъ 

въ миллиметрахъ отъ 85° до 101°, замВчаемъ, что 

433,0-1 миллиметра, соотвВтетвуюпця 85°,0, изменя

ются на 1,71 миллиметра для следующей ~  части 

градуса; т. е. 434,75 миллиметра соответствують 85°, 1 >

(*) Annalcs de Chimic et dc Physique tome X IV , 3 serie.
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для 85°,3 она остается та же; для 85°,4 она уже 

достигаете 1,72 и т. д. она медленно возвышает

ся, такъ что при 523,45 миллиметра, соотвВтству- 

кнцимъ 80°,9, она уже достигаете 2,0 миллиметра. 

Далее, она, постепенно увеличиваясь, достигаете 

2,50 миллиметра при 684,52 миллиметра, соотвВт- 

ствующимъ 97°,1, и наконецъ при 787,63 милли

метра, соотвВтствующимъ 101°,0, разность отъ предъ- 

идущаго числа составляете 2,80 миллиметра.

Такимъ образомъ можно приблизительно положить, 

что разность между барометрическими высотами уве

личивается отъ 0,06 миллиметра до 0,10 миллиме

тра на каждый градусе термометра.

Наблюдешя гипсометромъ производятся слВдую- 

щимъ образомъ:

Поднявшись на гору, уетанавливаютъ приборе, какъ 

выше изложено, наливаютъ ве котелокъ воды и за

жигание спиртовую лампу. Если вВтеръ задуваете 

огонь, то задвигаютъ отдушины съ вВтренной сторо

ны. При установВ снаряда наблюдаютъ, чтобы резер- 

вуаръ термометра нисколько не касался воды, но на

ходился бы въ парахъ; въ противномъ случав, по- 

казашя термометра будутъ невВрны, потому что тем

пература кипящей воды выше температуры паровъ.

Когда вода закипите и пары начиутъ показывать

ся чрезъ верхнее огверст1е 0 м, то ртуть въ термо- 

метрВ сперва поднимется, а потомъ начнете опускать

ся, что продолжается до 4 минуте. Такимъ образомъ
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она останавливается только после G минуть. Эту по

следнюю температуру наблюдаютъ, а не самую выс

шую точку поднятая ртути. Оиытъ продолжается 

обыкновенно отъ 9 до 10 минуть.

Иа гипсометре градусы написаны на самомъ сте

кле, что немного затрудняетъ чтеше.

Виссъ пробовалъ употреблять для этихъ опытовъ 

обыкновенный термометръ, но онъ нашелъ показан!я 

его въ этомъ случае неверными, потому что столбе 

ртути очень толстъ, такъ что верхняя часть ея, вы

ходящая наружу, не принимаетъ температуры кипя

щей воды.

Во время поездки моей въ юго-восточную часть 

Киргизской степи, Директоръ Главной Физической 

Обсерваторш, Академикъ КупФсръ, снабдилъ меня 

гипсометромъ, раздЪленнымъ такъ, что онъ прямо 

давалъ высоту места, выраженную въ мстрахъ. Въ 

отчете своемъ за 1851 годъ КупФеръ говорить:

«Легко доказать, что для высоте, не нрсвосходящихъ 

1500 метровъ или около 5000 Футовъ, возрастай! я вы

соте пронорцюнальны измКнешямъ точекъ кшгВши, 

или что.

Z =1 300 t,

»ссли чрезъ Z  означить высоту, выраженную въ ме- 

трахъ, а чрезъ I температуру кштВшя, выраженную 

въ градусахъ стоградуснаго термометра, считая отъ 

100° до 0°.

«Стоите только каждый градусе разделить шь 50
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частей, означить чрезъ 0° точку кшгВн'ш «оды, подъ 

давлешемъ 760 миллиметр, и считать отъ этой точки, 

книзу, по 10 метровъ для каждаго двлешя«.

Д л я  большаго е щ е  облегчешя, КуиФеръ иредлага- 

етъ: къ термомеграмь прикреплять металлическую 

дощечку, на которой была бы прямо написана со

ответственная высота надъ поверхностно моря, вы

раженная въ метрахъ.

Такимъ образомъ до 5000 Футовъ наблюдешя мо- 

гутъ производиться прямо; для большихъ же высотъ 

нужно употреблять Формулы.

Чтобы удобнее предохранить термометръ отъ по- 

ломокъ при псреВздахъ, его пропускаютъ въ бумаж- 

ную кишку,которую вкладываютъ въ жестяную трубку.

ОБЪ УП О ТРЕБЛЕН И Я В О Д Я Н А ГО  П А Р А  П РИ  
Н Ъ К О ТО РЫ Ж Ъ  М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е  С К И Х Ъ  ОПЕ-

РА Ц 1 Я Х Ъ  (*).

Действователи, употребляемые при обработке ме- 

талловъ, сосредоточены въ маломъ числе тела», весь

ма распространенныхъ въ природе.

Атмосферный воздухъ, ropionie матер1алы, газы, 

п р о и с х о д я щ ю  при ихъ сгаранш, и некоторые ф л ю с ы  

елужатъ, при помощи рабочихъ и въ известныхъ при- 

борахъ, къ произведешю весьма многочиеленныхъ яв-

(**) Изъ Annales ties mines. 2 Livraison, 1852.



ленш окислено! н возсгановлешя, который должны 

претерпеть металлы, чтобы извлечь ихъ изъ тЬхъ 

сложных!, соединешй, въ которыхъ они встречаются 

въ природе, и придать имъ готъ видь, въ которомт, 

они употребляются въ промышленности.

11,1,ль предлагаемой статьи состоитъ въ тома», чтобь 

показать, какимъ образомъ въ число этихъ малочи- 

сленныхъ действователей можно включить водяной 

наръ, получеше котораго до крайности легко и не 

сопряжено съ большими издержками, а также, ка

кимъ образомъ введешемъ его въ употреблеше мож

но упростить или усовершенствовать т'В способы, ко

торые употребляются въ настоящее время.

Возьмемъ для примера металлургии меди. ВсВиь 

извЪстснъ способъ, употребляемый въ Валлисе.

Благодаря хорошему ходу обработки тамошнихъ 

рудъ, Парижски* ученый, ИроФессоръ Лепле объяснила, 

еложныя реакцш, происходящая въ ряду операцш 

Валл1йской обработки; онъ изложили причины запу

танности способа и показалъ, какъ присутств1е мышь

яка и сюрьмы затрудняетт, обработку, делая нуж- 

мымъ подвергать руду многочисленнымъ обжигашямъ. 

Трудность обработки делается весьма значительною, 

когда количество мышьяка и сюрьмы хотя несколь

ко увеличится; когда же количество этихъ вредныхъ 

примесей доходитъ до 50 процентов!,, какъ наприм. 

въ муза некой блеклой медной руде, то спсщальная 

обработка этихъ руда, становится почти невозможною,
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н, въ такомь случае, онВ посту на ton» по частям ь въ 

общую обработку.

Заинтересованный этими затруднешямм, Француз

ский Горный Инженере Кюмапжъ (C u m en ge ),  уверен

ный ирнтомъ въ выгодачъ, которыя можно получить 

отъ обработки музайскихъ рудъ, двлалъ опыты для 

объяснения действ г я водянаго пара на эти руды при 

известной температуре.

При производстве этихъ опытовъ онъ руководство

вался статьей Реньо, въ которой последний разбира

ете дьйств1е водянаго пара на серн исты я мсталличе- 

CKia соединешя.

Имея въ виду, что опыты, предпринятые не для 

науки, а чисто съ цВлпо приложешя ихъ къ практи

ке, могутъ быть несколько полезны, въ особенности 

теперь, когда вопросе о совершениомъ выдВлепш

мышьяка и сюрьмы сделался общимъ, и когда всемъ
✓

стало уже известно, какъ присутств1е этихъ веществе 

вредно и какъ существующая для совершеннаго вы- 

дЪлешя ихъ способы недостаточны, Кюманжъ опи- 

еалъ свои опыты и результаты ихъ.

Дгъйс7пв1е водянаго пара на лгузайскую блеклую лгтьд-

ную руду.

Музайская руда (minerai de Mouzaia), употреблен

ная для опытовъ, имела следую щш составь:

М е д и ........................... 0,18

Желт, за........................... 0,0

Сюрьмы и мышьяка . 0,и28



С е р ы .............................. 0,08

11Г патовата г о ж слизняка 0,37

Тяжслаго шпата. . . 0,05
0,98.

Измсльчивъ эту руду, онъ помЪстилъ ее въ трубку, 

сделанную изъ огнепостоянной глины и вставленную 

въ отражательную печь. К ъ  обоимъ концамъ этой, 

трубки были присажены, посредствомъ пробокъ, две 

стеклянныя трубки, служивппя: одна —  для провода 

водянаго пара, а другая —для отделен!я продуктов!», 

происходя щихъ при обжигаши.

Нагревая глиняную трубку, какъ моя;но осторож

нее и притомъ более у верхней ея части, въ отвод

ной трубке, по прошествш некогораго времени, на

чинаете показываться особенный продукте, увлека

емый водянымъ паромъ и вместе съ нимъ сгущаю- 

щшся; этотъ продукте красновато - желтаго цвета и 

содержите въ себе серу, мышьяке и сюрьму.

Чтобы вполне дать себе отчете о действш, кото

рое производить при этомъ водяной паре, нужно 

разсмотреть действ1е, оказываемое составными частя

ми воды, каждою отдельно, на различныя тела, вхо- 

дяпця въ составе руды.

Въ вышеуномянутомъ красноватомъ продукте лег

ко открыть ирисутств1е сернисто-водороднаго газа, 

который, вероятно действ!емъ своимъ на свеже-обра- 

зовавппеся окислы мышьяка и сюрьмы, производите 

это соединение.
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Отделяющееся продукты изменяются въ составь 

не только съ изменешемь температуры, но также н 

въ различные перюды опсрацш. Иногда при этой 

онерацш отделяется сюрьмянистый мышьяковистый 

водородъ, смешанный большею частно съ серной 

кислотой; но постоянно отделяющийся при этой опе

рацш продукте есть вышеупомянутое красноватое 

соединяете.

Образовате этого, довольно летучаго соединешя 

подало Кюманжу поводе надеяться на достижеше 

совершеннаго выдЬлешя мышьяка и сюрьмы.

Главными препятствюме къ совершенному выде

лению этихъ вредныхь ве!цествъ, при обработке руде 

обыкновенными способами, были: превращеше ихъ въ 

окиси, несовершенно летуч1я, произведете мышья- 

ковисто-и сюрьмянисто-кислыхъ солей и воспроизве

дете сернистыхъ соединешй; но обработывая эти ру

ды, при содействш водянаго пара, даже при низкой 

температуре, ни одного изъ этихъ обстоятельстве слу

читься не можете; вредны я вещества при этой опе

рацш отделяются въ виде водородистыхъ соединенщ, 

и если one отчасти и превращаются въ окислы, то 

находясь въ прикосновенш съ сернисто-водородным ь 

газомъ, оне легко съ ннмъ соединяются и улетаютъ.

Кюманжъ, чтобы удостовериться въ действитель

ности этой гипотезы, произволе следующий опыте: 

онъ взялъ одинъ изъ окисловъ сюрьмы, подвергнулъ 

его, при нагреваши до темно-краснаго калешя, дей-
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ствпо струи сЬрнистаго водорода и водянаго пара; 

при этомъ у него произошло совершенное улетучи- 

ваше окисла и явился летучш красноватый продукта., 

схожш весьма съ продуктом*., полученнымъ при опы- 

тахъ надъ музайскою блеклою медною рудою.

Многочисленные опыты, произведенные сначала 

надъ одной музайской рудой, потомъ надъ этой ;ке 

рудой, но смешанной съ меднымъ и железнымъ кол

чеданами, подтвердили предположешя Кюманжа.

Кюманжъ, употребляя при опыгахъ своихъ одну 

только музайскую руду, не могь выделить изъ нея 

совершенно вредныхъ вещества., потому что некото

рое количество последних!. уиорно удерживалось въ 

ней и оставалось даже после обжигашя. П о  обжи- 

ганш ate этой руды, смешанной съ колчеданами, она 

не содержала въ себе пи мллейшихъ следовъ вред

ныхъ веществъ.

Въ заключеше этихъ опытовъ можно сказать сле

дующее: совершенное выдЬлеше мышьяка и сюрь

мы, заключающихся въ руде или въ штейне, может!, 

произойти только тогда, когда ихъ нодвергаютъ, въ 

закрытой посуде, действ1ю водянаго пара, нагревая 

при этомт. постепенно до темнокраснаго калешя. 

При этомъ обжиганш нужно наблюдать, чтобы смесь, 

назначенная для обжигашя, содержала количество се

ры, которое было бы въ состояши образовать ко

личество сВрнистаго водорода большее, нежели сколь

ко нужно его для совершеннаго изгнлшя вредныхъ
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тЬлъ, превращая ихъ въ летуч! я водород исты я сое

динен! я.

Для произведена более совершенна го обжигашя 

музайской руды достаточно къ ней прибавить 25^- 

мЬднаго колчедана.

Смесь медныхъ рудъ разныхъ сортовъ и большая 

часть штейновъ, назначснныхъ въ действительную об

работку, находятся уже при услов!яхъ, весьма вы- 

годныхъ для успеюнаго обжигашя ихъ при содей- 

ств!и водянаго пара.

Эти опыты, такъ сказать, теоретические не могутъ 

дать точнаго понят1Я о достоинстве способа, потому 

что способы лабораторные и способы металлургиче- 

CKie имеютъ между с о 6 оео большую разницу.

Кюманжъ, после этихъ опытовъ, вздумалъ произ

вести опыты въ большомъ виде. Для этого онъ упо- 

требилъ обжигательную печь, построенную на выше 

изложенныхъ началахъ. Н о прежде произведения опы

товъ въ большомъ виде, онъ решился испытать въ 

маломъ виде условщ, необходимыя для практики. Съ 

этою це.ню онъ построилъ небольшую отражатель

ную печь, описанную ниже. Посредствомъ этой пе

чи онъ могъ обжигать за разъ 10 Фунтовъ измель

ченной музайской руды, смешанной съ 25|- меднаго 

колчедана.

Устройство отражательной пет.

Подъ печи прямоугольный, длиною около 2 <т>у-
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товъ, а шириною около 1 Фута. Горнило сообщается 

съ тогшльньшъ пространствомъ носредствомъ пролета,

длиною около 8 дюймовъ. Тонка также прямоуголь-
*

пая; ширина ея равняется ширине пода, а измерс- 

ше, по направлешю оси печи, равняется съ неболь- 

шимъ 8 дюймовъ. Высота порога надъ подомъ рав

няется 2-i дюймамъ. Разетояше отъ вершины поро

га до колосииковъ равняется съ небольшим!» 1 Фу

ту. Высота свода надъ подомъ, вблизи порога, рав

няется почти 5 дюймамъ; отсюда же она постепен

но уменьшается до выходнаго пролета, где она уже 

не более 2^ дюймовъ.

Рабочее отверсйе расположено по направлешю оси 

печи; труба, сделанная изъ листоваго железа и ра

сположенная надъ рабочимъ отверспемъ, имеетъ въ 

длину 16 Футовъ, а въ диаметре около 4 дюймовъ. 

Дверцы, чрезъ которыя забрасывается горючее, во 

время операцш бываютъ плотно замазаны. Воздухе 

былъ доставляемъ въ печь изъ подъ колосииковъ 

чрезъ отверст!е, сделанное въ дверце зольника; это 

отверст1е, въ случае надобности, можете быть умень

шаемо по произволу. Наконецъ, водяной паре былъ 

доставляемъ въ печь изъ пароваго котла, вместимо- 

сйю  въ 10 литровъ, носредствомъ двухъ металличе- 

скихъ трубокъ, рас поло же и ны хъ по обеимъ сторо

на .мъ порога.

Теперь изложимъ некоторый замечашя Кюмашка 

на счетъ измерений печи.
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Топ ильное пространство не согласуется съ иамЪре- 

II!ими пода, потому что температура, требуемая при 

этомъ обжпганш, не должна быть слишкомъ высока. 

Ж елая производить при этомъ газы только воз ста' 

новотельные, онъ расположплъ поэтому колосники 

гораздо ниже пода. Топпльное пространство онъ на- 

гружалъ небольшими кусками каменнаго угля, и въ 

дверце зольника оставлялъ небольшое отверейе. 

Наконецъ, после несколькохъ подобныхъ понытокъ, 

ему удалось произвести въ своей печи струю газовъ 

возстановительныхъ, которая, будучи направлена на 

руду, расположенную на поду лечи ровнымъ слоемъ, 

толщиною около одного дюйма, нагревала ее до 

темно-краснаго калешя. Употребляя при этой опера- 

щи довольно правильный притокъ воздуха, можно 

произвести летуч1е вышеупомянутые продукты, обра- 

зоваше которыхъ позволяетъ Кюманжу надеяться на 

успехъ этого обжигашя.

Единственная работа, требующаяся при этомъ об

жига ши, есть возобновление по временамъ поверхно

сти руды, подверженной непосредственно действие 

водянаго пара.

Результаты, полученные Кюманжемъ при произве

дении опытовъ въ маломъ вид!;, не могу гъ съ точно- 

ст1ю определить времени, требующагося для обработки 

одной насадки въ большомъ виде, однако онъ по

лагаете, что продолжительность обжигашя этимъ с по-

о92



собомъ не превзойдетъ продолжительности обжига

ния въ печахъ Валлшскихъ.

Что касается до окончательныхъ результатовъ, то 

обжигашемъ этого рода можно изъ руды выдЪлить 

совершенно мышьякъ и сюрьму, оставляя въ ней 

только известное количество сЪры, необходимое для 

образовашя штейна, если обжигаютъ руду, и для лег

чай шаго очищешя черной мВди, если обжигаехлюе ве

щество есть штейнъ.  ̂ ■

Кюманжъ, для доказательства, что можно достиг

нуть совершениаго выдЪлешя вредныхъ веществъ, 

произвелъ слЪдующш опытъ. Онъ взялъ небольшое 

количество обожженной музайской руды съ 25^- 

сЪрнаго колчедана, возстановилъ эту обожженную 

массу въ тиглЪ и получилъ королекъ черной мЪди, 

который, какъ оказалось по разложения его, содер- 

жалъ въ ceoli:

С ь р ы ............................ 0,02

Мышьяка и сюрьмы . 0,0001

Ж е л Ь з а ............................ 0,09

М ь д и ..................................0,88

Н и к к еля ............................ слЪды
" 6̂ 99

Изъ этого разложешя видно, что одного обжига

шя въ прибор Ь, еще не вполнЬ усовершенствован- 

номъ, было уже почти достаточно для совершениаго 

выдЬлешя вредныхъ веществъ.

Этотъ результатъ имЬетъ большую важность, по
ложи. Ж у р н .  К н .  I I I .  1 8 5 3 .  6
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тому что онъ отстраняете трудность обработки обык

новенными способами повсюду, где только руда за

ключаешь более сюрьмы, нежели мышьяка, и где ко

личество этихъ вредныхъ веществъ доходитъ до 28^-.

Неизлишне будетъ здесь показать способь, употреб

ленный Кюмаяжомъ для опрсделешя небольшихъ ко- 

личествъ сюрьмы и мышьяка. Онъ употребнлъ для 

этого прйборъ Марча, который можешь служить при 

этомъ не только къ узнашю присутств1я мышьяка и 

сюрьмы, но даже къ определенно ихъ количествен- 

наго отношен iff. Для этого Кюманжъ растворила» ко

личества мышьяковистой кислоты, соответствующая 

1, 2, э, 4 и 5 миллиграммамъ мышьяка, потомъ 

осадила» иха» окисью железа; осадки растворилъ ва» 

серной кислоте; полученные такима» образомъ ра

створы онъ помещала» поочередно въ прйборъ Марча, 

и получила» на стекле пятна, различающаяся между 

собою ихъ густотою и образомъ происхождения. Имея 

небольшой навыка», можно поередствома» пятена», та

кимъ образомъ полученныха», приблизительно опре

делить количества мышьяка, за ключ а ющ‘| яс я въ ис- 

нытуемыхъ веществахъ.

Хотя способъ этота» несколько затруднителенъ, по 

можете дать довольно удовлетворительные результа

ты, употребляя при этомъ надле;кащ1я предосторож

ности и действуя всегда при одиихъ и те ха» л;е об- 

стоятельствахъ.

Теперь скажемъ о действии перекиси железа, ко



торое она можетъ оказывать при онредвленш коли- 

чествъ мышьяка.

М ы знаемъ, что присутств1е ясболынаго количе

ства азотной кислоты въ прибор!* Марча можетъ зна

чительно уменьшить густоту пятенъ и даже иногда 

воспрепятствовать ихъ образовашю. Подобное же 

дъйств1е, хотя не столь сильное, оказываетъ и перекись 

желЬза.

При большомъ количеств!» перекиси жел’Ьза, на- 

примЬръ при 2 граммахъ, дЬлается совершенно ие- 

возможнымъ получеше пятенъ, соотвЬтствующихъ од

ному и даже двумъ миллиметрамъ мышьяка. Коли

чество перекиси желЪза, не имЪющее вл1яшя на об- 

разован1е пятенъ, соотвЬтствующихъ ~ — 5 миллиграм

мамъ, соотвЬтствуегъ 25 центиграммамъ желЬза.

Глиноземъ не въ состоянш уменьшить отдЬлешя 

мышьяковистаго водорода.

Хотя Кюманжъ считаетъ предТ.лы ~ — 5 милли- 

граммовъ за болЪе удобные, но теперь находятъ, что 

этотъ сгюсобъ пробы можетъ служить также для от

крыт"; л въ мЬди количестг.ъ мышьяка, выходящихъ 

изъ этихъ предЪловъ, потому что, взявъ большее или 

меньшее количество мЬди, можно всегда содержите 

мышьяка привести къ этимъ предЬламъ.

Все то, что было сказано выше о мышьяки, можно 

также отнести и къ сюрьмЬ, пятна которой отъ пя

тенъ мышьяка отличаются только слабо-красноватымъ 

цвТ.томъ и меньшею лету честно.
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Кюманжъ полагаегъ, что все то, что онъ пронз- 

велъ въ своей отражательной печи, можно произвести 

съ такимъ же усп'Ьхомъ въ печи болынихъ размъровъ.

Впосл’Ьдствш онъ ооЬщаетъ обнародовать вс* ре

зультаты, которые онъ получилъ при употребленш 

своей обжигательной печи; въ ней можно, въ нро- 

должеше 12 часовъ, обжигать около ЪО пудовъ блек

лой мВдпой руды.

Для пршгЬнешя этого способа къ рудамъ анг.нй- 

скимъ не нужно дВлать никакихъ измЬненш въ самомъ 

способа, а для этого будутъ достаточны только нъ- 

которыя измЬнешя въ дьйствующихъ приборахъ.

Въ составъ этого способа входятъ:

1) обжигаше руды и плавка на штейнъ;

2) обжигание штейна водянымъ паромъ при низ

кой температурь;

Ъ) плавка на черную мЬдь обожженнаго штейна, и

4) очигцеше черной мЬди.

Въ составъ же способа обработки рудъ музайскихъ, 

угютребленныхъ Кюманжемъ для опыта, входятъ:

1) обжигаше руды, способами обыкновенными, для 

изгнашя мышьяка и сюрьмы;

2) плавка на штейнъ, въ которую поступаютъ 

обожженныя руды и некоторое количество м’Ьднаго 

колчедана;

5) обжигаше штейна водянымъ паромъ;

4) возстановлеше обожженнаго штейна, посред- 

ствомъ металлическаго желВза; и
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5) очигцеше черной меди.

Кюманжъ производись опыты также и для того слу

чая, когда руды серебристы. Для этихъ опытовъ онъ 

бралъ сюрьмяную блеклую медную руду, смешан

ную съ сернистой еюрьмой и мВднымъ колчеданомъ, 

содержащимъ до ~  серебра, и получилъ при этомъ 

следующгс результаты:

1. Не образуется слЬдовъ металлическихъ солей 

(сЬрнокислыхъ, мышьяковисто- и сюрьмянисто - ки- 

слыхъ).

2. Не происходитъ никакой потери серебра при об

ил! rani п.

Ъ. Въ обожженной массЬ серебро находится толь

ко въ состоян'ш металлическомъ.

Эти три обстоятельства даютъ возможность обож

женный штейнъ или руду подвергать съ выгодою 

прямо амальгамации Такимъ образомъ мы избегаемъ 

здесь зейгерован!я и переведещя серебра въ хлори

стое состояше; употреблеше этихъ процессовъ, какъ 

показываютъ опыты, не совсЬмъ удобно.

Сверхъ того, замВтимъ здесь, что способы извле- 

чешя серебра, замЬняющ'ю употреблеше ртути, не 

употребляются при рудахъ, весьма богатыхъ мышья- 

комъ и еюрьмой.

Теперь приведемъ некоторые случаи, где обжига- 

uie съ водянымъ паромъ также можетъ быть употреб

лено съ выгодою.

Употреблеше ник пел я день ото дня увеличивается



я получеше его въ чистомъ состолши довольно за

труднительно, потому что операщя обжигашя шпей- 

зы, обыкновенными способами, довольно сложна*, по

сему не иодлежитъ никакому сомнВнпо, что, употреб

ляя при этомъ обжнганш водяной паръ, операщя 

нойдстъ успешнее и выдВлеше мышьяка и сюрьмы 

будетъ совершеннее.

При обработке цинковыхъ рудъ, употреблеше во- 

дяиаго пара будетъ также нелишнимъ, потому что 

месторождешя галмея день ото дня скудЬютъ, а ме

сторождешя цинковой обманки, нанротивъ, оказались 

въ большомъ количества, сл едовательно цинкъ теперь 

преимущественно долженъ будетъ получаться изъ 

цинковой обманки.

Успешная обработка этой последней руды, по 

причине несовершеннаго обжигашя, делается весьма 

затруднител ьною.

Въ самомъ д*Ьле, при обработке этой руды всегда 

образуется сернокислая соль, которая', находясь въ 

прикосновенш съ углемъ, опять превращается въ сер

нистый цинкъ; следовательно, при этомъ происходитъ 

потеря металлическаго цинка. Обжигая цинковую об

манку съ помощпо водянаго пара, при обработке 

ея не оказывается даже и следовъ сернокислыхъ со

лей, но вся она превращается въ окись цинка, ко

торая избавляете насъ отъ потери металла.

Въ заключение скажемъ, что въ этой статье было по- 

казано действ1е водянаго пара, оказываемое имь, при
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обжигаши, на руды, штейны, мышьакъ и сюрьму 

содержание, на шпейзы и на цинковую обманку; былъ 

онисань способе обжигашя, употребленный Кюман- 

жемъ въ маломъ виде; показа'ны выгоды, который 

моя;но ожидать отъ этого способа, применяя его въ 

большомъ виде къ обработке медныхъ рудъ; пока

зана возможность приложения амальгамации для извле- 

чешя серебра изъ блеклыхъ медныхъ рудъ прямо, не 

переводя его въ хлористое еостояше, и выгоды этой 

операции

Кюманжъ обещаете виоследствш обнародовать ре

зультаты продолжаемыхъ имъ опытовъ, подтвердив?» 

ихъ цыФрами, и доказать, что этотъ способа», для 

нрименешя его, долженъ вполне выполнить два не

обходимый услов1я, которыя суть: улучшеше продук- 

товъ и экономгя въ обработке.

39 9

О Б ЗО РЪ  ГО РЫ О З А В О Д С К И Х Ъ  П Р О Д У К Т О В Ъ , 

Б Ы В Ш И Х Ъ  Н А  ЛО Н Д О Н СК О Й  В С Е М 1РН 0Й
В Ы С Т А В К А  (•).

( П родолм сс/йп).

М  ть д  ь .

Между всеми странами етараго света, А(Н\ня за

нимаете первое место по количеству встречающихся 

въ ней медныхъ рудъ. Изъ Шотландш несколько 

(*) См. Горный Журнале 1853 года JVF 1.



400
•

лицъ доставили на выставку медный руды, но къ 

сожалЬнно неизвестно, въ какой мере оне состав- 

ляютъ предмстъ добычи. Изъ Ирландш доставлены 

руды только изъ одного места, хотя добыча меди 

тлмъ довольно значительна, потому что въ 1847 го

ду въ Свансеа были проданы 15,000 тоннъ медныхъ 

рудъ, добытыхъ въ Ирландскнхъ рудникахъ. Самая 

значительная добыча медныхъ рудъ и самая дея

тельная выплавка меди производится въ ГраФствахъ 

Корнваллисе и Девонъ. Руды, здесь добываемыя, со

стоять изъ самородной меди, серой и красной мед

ныхъ рудъ, медной лазури, малахита и сернаго кол

чедана, который составляете главиейннй матер!алъ 

для выплавки меди. Все означенныя здесь руды 

собраны въ большомъ числе коллекцш, доставлен- 

ныхъ на выставку, какъ частными лицами, такъ и 

местными комитетами. Особеннаго внимашя заслужи

вают^ по своей величине, доставленные Ф. Берге- 

ромъ два образца самородной меди, вег япце 2500 

Фунтовъ и покрытые несколько красною медною ру

дую, синею и зеленою углекислыми окисями меди. 

Эти самородки найдены въ руднике Тренансъ, на 

глубине 81 футовъ отъ поверхности земли, въ пло

скости прикосновешя змеевика съ роговообманковымъ 

сланцемъ. Въ Корнваллисе медное производство су

ществуете съ давиихъ вроменъ, но только съ нача

ла нынешняго столепя оно достигло своего высша- 

го рлзвипя. Въ 1780 году, въ Корнваллисе было до



быто 24000 тонне медных?» руд?»; въ 1800 г. око

ло 56000 тоннъ; въ 1821 году более 98000 тонне, 

а въ нродолжеши последних?» десяти лет?» добыва- 

ютъ ежегодно около 150000 тоннъ, которыя на месте 

добычи продаются за 800000 Фунтовъ стерлинговъ.

Медныя руды встречаются преимущественно, в?» 

северной половине узкаго перешейка, въ глини- 

стомъ сланце. Ш тольны, закладываемыя съ мор- 

скаго берега, отводятъ несовершеннымъ образом?» 

воду изъ рудников?». Такъ какъ выработки опуска

ются во многихъ случаяхъ более 1000 Футовъ ниже 

уровня моря, то почти во всехъ рудниках?» выкачи

вается вода и подымаются руды на поверхность зе

мли посредством?» сильных?» паровыхъ машинъ; толь

ко въ весьма нсбольшомъ числе местностей упо

требляется вода, какъ действующая сила.

Обогащение медныхъ рудъ, необходимое передъ са

мою продажею, производится на самыхъ рудникахъ. 

Р. Тэйлоръ, изъ Фальмута, доставилъ модель обога

тительной машины, употребляемой на медномъ руд

нике Тиварнгайле. Эта машина состоите изъ сухихт» 

дробильных?» валков?», соединенныхъ съ системою 

зумФовъ, решетчатыхъ бочекъ, вращающихся око

ло своей оси для разделешя кусковъ руды различ

ной величины, вашгердовъ и обмывочныхъ грохотовъ. 

Эти грохоты не предсгавляютъ ничего новаго, кроме 

круглаго вашгерда (round huddle), имеющаго около 

20 Фу говг» в?» поперечнике, с?» возвышающеюся в?»
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средний наклонною плоскостью, въ высшей точки 

которой помещен?» вертикальный, подвижным око

ло своей оси, пустой стержень, помощио котораго 

наносится промываемый шлам?.. На двухъ перекла

ду* нахъ этого стержня утверждены две щетки, обхва- 

тываюнця весь верстак?»; щетки удерживаются въ 

равновесш двумя противовесами. Действие этого вер

стака, какъ говор ять, очень удовлетворительно.

Брунтонъ, младшш, доставилъ на выставку вер

ста кт» для промывки дробленных?» рудъ, плоскость 

котораго, въ 10 футовъ поверхности, состоять изъ 

безконечнаго куска парусины, на нижней стороне 

которой находятся, на разстоянш каждыхъ двух?» 

дюймовъ, деревянныя дощечки, чтобы придать ей 

надлежащую стойкость. На каждомъ конце верстака 

парусина проходить но цилиндра мъ, изъ коихъ пе- 

реднш имеет?» винты, для уравнешя подъема плоско

сти верстака, между тЬмъ какъ задщй цилиндр?» на

ходится въ соединенш сь валкомъ, приводимы мъ въ 

въ движеше безконсчнымъ ремнемъ, сообщающимъ 

плоскости верстака двигкеше, противное течешю во

ды. Надъ плоскостью верстака установлены два ящи

ка, изъ коихъ переднш содержитъ шламъ, требузо- 

щш промывки, а задшй, отстоящдй отъ передняго 

на 2-  ̂ Фуга, содержитъ воду, необходимую для про

мывки. Изъ этого расположения прибора видно, что 

за исключешемъ самыхъ мслкихъ частицъ, увлекае- 

• мы м. водою тотчас?» после ихъ засыпки, главная
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промывка происходить на площади 2-1 Футовъ. Осаж

дающаяся здесь масса обмывается въ резервуаре, 

находящемся подъ верстакомъ и, смотря по обстоя- 

тельствамъ, иногда поступаетъ непосредственно въ 

продажу, иногда же подвергается еще вторичной про

мывке.

Обогащенный мЬдныя руды большею часпю про

даются съ аукцюна и перевозятся на медиплавилен- 

ные заводы, устроенные близь Свансеа. Введенный 

здесь процессъ выплавки меди, со всеми получаемыми 

при немъ продуктами, объясненъ комитетомъ в?» Сван

сеа. Англшскш процессъ плавки состоять изъ цЬлаго 

ряда последовательных?» обжиганш и плавленш в?» пла- 

менныхъ печах?», велЬдствье чего достигается возмож

ность въ продолжении несколькихъ дней добыть изъ 

рудъ медь, годную для продажи. П о  обширности 

производства этой местности, необходима такая бы

строта въ действ1яхь. В?» Свансеа находятся меди- 

плавиленные заводы, покупающЬе елюгодно на сумму 

24 миллюновъ талеров?» медныхъ рудъ. Въ 1847 году 

были куплены действовавшими въ то время семью

заводами 201958 тоннъ медныхъ руд?» (изъ коих?.
•6

40000 тонн?» были АвстралшекЬя и Американсюя), съ 

содержашемъ 20823 тоннъ меди на сумму 1506808 

фунтовъ стсрлинговъ. Съ того времени, покупка мед

ных?» рудъ еще значительно увеличилась.

Банкарь и сыновья доставили на выставку про

дукты, полученные придуманным?» ими способом?»



извлечет а меди, который въ сущности соетонтъ въ 

том?», что носредствомъ медленнаго обжигашя нере- 

водятъ сернисты я руды въ сернокнслыя соли и ио- 

томъ массу выщелачнваютъ. Изъ получаемаго таким?, 

образомъ раствора осаждают?, медь въ виде цемент

ной меди, а изъ жидкости нзвлскаютъ железный ку

порось. Выщелоченныя руды содержать еще медь, и 

ихъ, для извлечешя металла, смЬшиваютъ съ новыми 

сернистыми рудами, после чего их?, обжигаютъ вто

рично и выщелачнваютъ. Въ случае надобности при- 

бавляютъ къ обработываемой массе еще некоторое 

количество сернаго колчедана. Этотъ способъ отно

сится къ тому большому числу епособовъ, которые 

въ Англш характеризуются словами: «онъ не уплачи

вает?, <г.

I. Лове доставилъ продукты, полученные иатенти- 

рованнымъ имъ способомъ для извлечен! я меди, о 

которомъ однако до сихъ поре еще ничего неизвестно.

Т . Трозице доставилъ модель печи для обжигашя 

руд?», при которой мВшаше обжигаемыхь веществъ 

гребкомъ делается совершенно излишнимъ. За не- 

нодвижнымъ тонильнымъ пространствомъ помВщенъ 

железный барабане, въ который насыпаются руды.

Этому барабану сообщаютъ машиною вращатель

ное движете около оси, и конец?» его, находягцшся 

на стороне, отвращенной отъ огня, сообщается съ 

камерою, въ которой сгущаются отделяюнцесл пары.



Ъ. О л о в о .

Месторождении этого металла находятся исключи

тельно только въ Корнваллистъ и Девонгиайртъ, где 

они съ пезапамятиыхъ временъ разработываются съ 

большою выгодою. Оловянный камень, единственная 

ценная руда олова, частЬю находится въ россыпяхъ, 

частно же, и можно сказать преимущественно, встре

чается въ жильныхъ месторождешяхъ въ граните. 

Оба рода руды доставлены на выставку несколькими 

частными лицами и сверхъ того местными комитета

ми С. Ауетель и Труро. Добыча оловяннаго камня 

изъ россыпей (stream tin) производится простою про

мывкою, при которой более тяжелы я частицы руды 

легко отделяются отъ соировождающихъ ихъ лег- 

кихъ горныхъ породъ. Этотъ древнш сиособъ добы

чи руды и въ настоящее время еще весьма употре- 

бителенъ и имъ получается самая чистая и лучшая 

руда, однако большая часть олова, ноступающаго въ 

продажу, выплавляется изъ руды, добываемой въ жиль

ныхъ месторольдешяхъ, залегающихъ на южномъ и 

западномъ берегу Корнваллиса. Въ промежуток!» вре

мени, мея;ду 1750 и 1820 годами, ежегодно добыва

лось почти одинаковое количество олова, а именно 

до 1700 тоннъ; но начиная съ того года, производ

ство этого металла постенно возрастало и въ насто

ящее время ежегодно добывается отъ 5000 до 6000 

тоннъ. Такъ какъ олово не продается публично, какъ 

наприм. руды мЬди, и вся торговля этимъ метал-

405



лов
ломъ находится въ рукахъ только нВсколькихъ ча- 

стныхъ лнцъ, которыя объ этомъ ничего не публи- 

куютъ, то и нЬтъ возможности но этому предмету 

получить точныхъ сведет ».

Иногда руды олова содержать мышьяковистые и 

сернистые металлы и вольФрамъ, которые могутъ 

иметь весьма вредное вл1яше на качество выплавля- 

емаго олова. Въ случае прнсутств1я сернистыхъ и 

мышьяковистыхъ металловъ, всю массу подвергаютъ 

сильному обжиганпо и добываютъ такимъ образомъ 

попутно белый мышьякъ, какъ показано Т . Варлан- 

домъ, въ Редруте, и В. Г . 1енкипсомь, въ Труро. Оки

слы мВди и железа, оста ю mice я въ оловяиномъ шли

хе после его обжигашя, устраняются кислотами. Р .  

Орландъ, въ Плимуте, устранялъ вольФрамъ изъ оло- 

вянныхъ рудъ слВдующимъ образомъ: оловянный 

шлихъ смешивали съ избыткомъ сВрнокислаго натра 

и угольнаго порошка, после смВоь обжигали въ 

пламенной печи; при этомъ получается волчецово^ 

кислый натръ, а окись железа выделяется въ состо- 

янш мелкаго порошка. Волчецово-кислый натръ вы- 

кцелачиваютъ водою и окись железа устраняютъ про

мывкою, посл е чего оловянный шлихъ поступаетъ въ 

продажу и ценится Ш  Фунтами стерлинговъ дороже, 

чВмъ въ сыромъ состоянш. Получаемый въ этомъ 

случае попутно волчецово - кислый натръ употре

бляется для различныхъ целей и между прочимъ мо-



жегь быть употреблена. въ красильномъ искусстве въ 

замене оловяннокислаго натра.

Е. Болито, въ Пензаице, и Борроу, въ Труро, 

владетели двухъ оловянныхь заводовъ въ Корнвал

лисе, доставили на выставку продукты, получаемые 

при этой плавке, и первый выетавилъ еще модель 

употребляемой при этой плавке пламенной печи.

4. С в и н е ц ъ .

Свинецъ встречается въ Англш въ большемъ ко

личестве, чЬмъ предъидущш металле, и на выставке 

находилось несколько коллекцш образцевъ свинцоваго 

блеска, единственной или, лучше сказать, самой глав

ной свинцовой руды. Между прочими, доставлен-!. на 

выставку кусокъ этой руды, вЬсящш 12 центнеровъ, 

покрытый крупными кристаллами свинцоваго блеска, 

цинковой обманки, уалекислаго и сернокислаго ба- 

ритовъ, изъ рудника Снайлбичь въ Ш реусбури.

Изъ Шотландш и Ирландии также доставлены 

различные образцы рудъ, въ особенности же изъ руд- 

никовъ Графствъ: Дургама, Кумберланда, Дерби шай

ра, Севернаго Валлиса, острова Мань и Корнвалли- 

са. Не смотря на то, что въ последней изъ поиме- 

нованныхъ странъ добыча свинцовыхъ рудъ только 

въ последше годы полупила более значительное раз

витее, однако уже въ настоящее время ежегодно прс- 

даютъ отсюда на заводы до 10000 тоннъ свинцо

выхъ рудъ. Инженеръ Сопвитъ доставилъ на выстав». 

ку полное собран1е продуктовъ свинцовой плавки,
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начиная съ рудъ, добываемых!» изъ рудником», до 

образцевъ выплавленнаго свинца и серебра, съ поя- 

снешемъ всего производства завода Алленгидсъ, въ 

ДургазгЬ, —  самаго значительнаго свинцоваго завода 

Англш. Въ этой коллекцш между прочими образцами 

находится кусокъ блпковаго серебра, в ё с я щ ш  12162 

унцш или около 7 цснтнеровъ, добытый способомъ 

Паттпинсона.

Патптинсонъ въ Ньюкестл'Ё, на Тейн*, объяснил!», 

посредствомъ рисунковъ и выставленныхъ продуктов!», 

открытый и.мъ процессъ кристаллизацш для обога- 

щешя убогихъ серебросодержащихъ свинцовыхъ рудъ. 

Хотя это открытое уже не ново и введено на н 'ё к о т о -  

рыхъ заводахъ Германш, но все таки слЪдуетъ здЬсь 

упомянуть о немъ, потому что этотъ способт» обога- 

щешя употребляется на большей части заводовъ Ан

глш съ величайшею пользою. Способъ этого обога- 

щешя основанъ на томъ, что если свинецъ, убогш 

серебромъ, расплавлять въ надлежащихъ сосудахъ и 

зат'Ьмъ медленно охлаждать, при безпрерывномъ мВ- 

шанш, го, при извЬстной тезшературТ», весьзеа близ

кой къ температурь плавлентя свинца, на поверхно

сти образуются кристаллы свинца, осаждающееся впо- 

сл1»дствш на дно сосуда и содержащее несравненно 

M eHlJe серебра, Ч 'ём ъ  расплавленный первоначально 

свинецъ. Свинецъ, остающейся въ сосудъ въ состоя- 

нш жидкозеъ, въ то же время обогащается содержа- 

шезеъ серебра.
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Применяя этотъ способъ обогащения въ большомъ 

виде, Паттинсонъ употребляетъ восемь неподвижно 

устаиовленныхъ чугунныхъ котловъ, изъ коихъ каж

дый им'Ьетъ особенную топку и вм*щаетъ около 5 

тоннъ свинца. Свинецъ, подвергаемый обогащешю, 

расплавляютъ въ котле, помещенномъ въ середин*. 

Когда свинецъ усп Ьетъ расплавитьс я, то огонь тушатъ 

и мешая безпрерывно металлъ, даютъ ему охладить

ся. Образующееся кристаллы свинца* по мере ихъ 

образовашя, вынимаютъ железною продырявленною 

ложкою и кладутъ въ котелъ по левую сторону. Та

кимъ образомъ вынимаютъ около иетырехъ тоннъ кри

сталловъ свинца, а оставшуюся массу расплавлеинаго 

металла переливаютъ въ котелъ, помещенный по пра

вую сторону, поел* чего первый котелъ наполняютъ 

новымъ количествомъ свинца, требующаго обогаще- 

шя. П о  м ер* того, какъ последующее котлы напол

няются, процессъ кристаллизацш продолжаютъ безо

становочно, причемъ образующшея убогш серебромъ 

свинецъ (кристаллы свинца) всегда кладусь въ пер

вый котелъ по левую сторону, а обогащенный сви

нецъ— въ первый котелъ по правую сторону. Нако- 

нецъ получаютъ въ последнихъ котлахъ съ одной 

стороны свинецъ, почти вовсе не содержащш сере

бра, поступающей въ вид* свинца въ продажу, а съ 

другой стороны получаютъ свинецъ, содержащш мно

го серебра, который окончательно очищается на трейб- 

гердахъ.
Горн.^Журн. Кн. I I I .  4853. 7
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Этимъ способомъ обогатили свинецъ, содержащш 

10 у ищи серебра въ тонн Г», въ такой мт>рт>, что съ 

одной стороны получили свинецъ, содержавший не 

болТ>е ~  у ищи въ тоннъ, а съ другой стороны евн- 

нецъ съ содержагпемъ до оОО унцш въ тоннГ», и изъ 

послЬдняго количества металла былъ полученъ бликъ 

серебра почти въ центнера вВсомъ. Обыкновенно 

однако доводятъ обогащеше не далЬе 90 унцш па 

тонну свинца.

I. Бирсъ въ Стоктонъ-онъ-Тисъ, въ Дургамь, до

ставилъ на выставку прекрасную колдекцно, объя

сняющую способъ добычи свинца и пополнилъ ее 

еще прокатанными чрезъ валки свинцовыми листами 

и вытянутыми свинцовыми трубами, изъ коихъ нЪко- 

торыя цинкованы.

Герцогъ Буклеухъ доставилъ съ рудника Ванлахъ 

«Лидгиллсъ въ ДумФришайрТ, различные продукты 

свинцовой и серебряной плавки, и кромЪ того еще 

модель улучшения го имъ прибора для сгущешя па

ровъ свинца. Модель соетоигъ изъ башни съ пря- 

моугольнымъ сЪчен1емъ, которая разделяется на две 

камеры, соединяюнцясл вверху посредствомъ отвер

гая. Одна изъ этихъ камеръ находится въ сое

динены съ шавиценною печыо, между тЪмъ какъ 

другая въ связи съ трубою. Пары должны поднять

ся въ первой камерТ» чрезъ пять этажей, гдД» они 

встрЪчаютъ мелкш дождикъ, а наконецъ чрезъ пира

миду, наполненную коксомъ. Во второй камере ста-
. Л Д  . Y U4 U |\\ \
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pa юте я выделить изъ паровъ вс'Ь, еще находяпцяся 

въ нихъ, постороння вещества, подвергая ихъ Д'ЬЙ- 

ств1ю струи воды. Наконецъ пары вступаютъ у осно- 

вашя второй камеры въ трубу.

ДВиствю этого прибора состоитъ въ совершенном!, 

выдЬлеши всЬхъ частицъ свинца, увлекаемыхъ пара

ми, и въ осажденш всЬхъ находящихся въ нихъ ки- 

слотныхъ веществъ, имГ.ющихъ вредное вл!яше на 

окрестную растительность. Производительность свин

ца въ Аиглш безпрестанно усиливается, потому что 

въ 1845 году, было добыто 49,278 тоннъ свинца, 

а въ 1849 году добыча этого металла возрасла до 

57,155 тоннъ.

5. и 71 к ъ.

Значительное цинковое производство Англш, какъ 

кажется, уменьшилось вслЬдств1е увеличения этого про

изводства въ Бельгш и Германии и дешевизны, съ 

которою въ означенныхъ мЪстиостяхъ продается этотъ 

металлъ.

На выставку только четыре лица доставили пред

меты, относянцеся къ этому производству. Изъ нихъ 

двое доставили руды изъ Корнваллиса, а треттй, I. 

Грей, изъ Дильстона, доставилъ образцы цинковой 

обманки и галмея изъ Алстонъ Муре въ Кумберлан- 

дТ>, равно какъ металлъ, добытый изъ этихъ рудъ. 

Четвертая коллскцтя, сюда относящаяся, содержит!, 

руды галмея изъ ШенЪифилъсъ, близъ Бристоля, гДЬ 

въ прожшя времена цинкъ добывался въ знапитель-
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номъ количеств!». Къ сожалЬшю, неизвестно, суще

ству етъ ли въ настоящее время еще въ этомъ месте 

цинковое производство и въ какой мере оно развито.

6. Кобальтовый руды.

Эти руды, имеюпця столь большое значетне для 

приготовлено! синей шмальты въ красильномъ искус

стве, равно какъ для приготовления огнепостоянной 

синей краски для живописи на ФорФорВ и стекле, въ 

настоящее время значительно упали въ цене, вслед- 

cTBie откры ла способа при готовлено! искусственнаго 

ультрамарина. Должно однако заметить, что искус

ственная синяя краска во многихъ случаяхъ вовсе 

не можетъ заменить краску, приготовляемую изъ ко

бальта.

Образецъ кобальтовой руды, доставленный на вы

ставку Р . Блее изъ Редрута въ Корнваллисе, содер- 

жалъ, кроме кобальта, еще висмутъ и серный колче

дане. .

Капитане Барретъ въ Кормистонъ, Майнесъ въ 

Ланкашайре, и Маркиз!» Бредалбане, въ Шотландш, 

доставили на выставку различныя кобальтовый руды, 

которыя въ первой изъ означен ныхъ местностей со- 

ставляютъ предмете довольно значительной разработки.

7. Руды люрганца.

Этотъ сырой материале, употребляемый въ Англш 

въ столь зпачителыюмъ количестве, выставленъ толь

ко однимъ Виллгажсь и сыновьями, изъ Графства Вик- 

ловь, въ Ирландш, изъ Пенломелана.
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8. С п л а в  ы.
К . 1ордонъ, въ Манчестере, доставилъ на выставку 

хорошую коллекщю 180 образцовъ нростыхъ метал- 

ловъ и употребительнейшихъ сплавовъ.

I. Стирлингъ3 въ Лондон В, представила» различные 

красивые сплавы, состояние изъ железа, олова, цин

ка, свинца и меди, о точнЬйшемъ составь которыхъ 

однако до сихъ норъ еще ничего неизвестно.

Тонсоиъ и Мат/пей, въ Лондоне, доставили на вы

ставку коллекщю чистыхъ мегалловъ, сплавовъ и пре- 

паратовъ платины, ocwia, иридгя, род1Я и урана, изъ 

коихъ п ослед и т  употребляется въ большомъ коли

честве на приготовлеше весьма уважаемой въ Англш  

желтой краски, для окрашивашл стекла.

d . М и н е р а л ы  н е м е т а л л и ч е с к и :.

1. Каменный уголъ и коксъ.

Количество каменнаго угля, доставленная на вы

ставку, вполне соотвБтствуетъ повсеместному распро

страню этого вещества въ Англш. Образцы камен

наго угля, помещенные вне здашя выставки, съ за

падной стороны, большею част1ю добыты въ видЬ 

одного куска изъ всей толщины мЬсторождешя, if та

кимъ образомъ даютъ понятие не только о свойствахъ 

самаго угля, но и о обширности средсгвъ доставки, 

которыми открывается возможность извлекать изъ 

нЬдръ земли столь огромный массы. Если же есть
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возможность устраивать столь больное приборы для 

добычи какого нибудь вещества, то бсзь сомнБшя и 

самое его гштребдешс должно быть чрезвычайно зна

чительно.

Между выставителями заслуживаюсь особеннаго 

внимашя.

Е . Оклей, въ ФлннтшайрЬ, добывши! изъ пласта 

каменнаго угля, толщиною въ 9 Футовъ, кусокъ угля, 

вЬсомъ около 300 центнеровъ, содержащш однако 

значительное число и местами болышя гнезда сер- 

наго колчедана.

Гайнесь, Ртардъ и сыновья въ Типтонъ, въ СтаФ- 

Форшайре, доставили на выставку образецъ каменна

го угля, нмеющш 9-  ̂ Футовъ вышины и вВсящш 

260 центнеровъ. Эготъ образецъ доставлепъ на по

верхность нзъ шахты, имеющей 495 Фуг. глубины.

Компания Камерансъ Коалбрукъ Сгимъ прислала 

на выставку образецъ каменнаго угля, подъ назваш- 

емъ Steam coal, изъ окрестностей Свансеа.

Р .  Барроу Ставелей Ворксь, въ ДсрбишайрВ, до

ставилъ самый большой образецъ каменнаго угля, 

добытый на глубине 459 футовъ и вБеящш, какъ 

полагаютъ, 320 центнеровъ. Сверхъ того доставлены 

имъ образцы каменнаго угля, разрезанная пилою 

на кубичесюс куски, величиною около 8 дюймовъ. 

Такой уголь весьма удобенъ для перевозки на кора- 

бляхъ и для упогреблешя на пароходахь, потому что 

онъ лучше укладывается и въ мсньшемъ объеме
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содержитъ более горючая вещества, чемъ рыхлым 

уголь.

Его Королевское Высочество Принцъ Албертъ 

иредставилъ на выставку образецъ каменнаго угля 

изъ занаднаго Вемисъ Коллтери въ Фейфщайре въ 

Шотландш, который хотя и уступаетъ предъидущимъ 

образцами по величине, но заслуживаетъ темъ не 

менее внимашя потому, что принадлежать къ весь

ма редкому отлич1ю каменнаго угля, называемая 

въ Ш отландш Парротъ Коалъ. Это отлич1е кеннель- 

скаго угля замечательно по своей плотности и спо

собности принимать матовую политуру, и потому упо

требляется для приготовлешя различныхъ украшенш. 

И зъ такого угля устроена находящаяся на выставке 

садовая скамья для четырехъ особь, сделанная по 

плану Л .  Грунера.

Месторождеше каменнаго угля въ Южномъ Вал

лисе пояснено коллекщею, доставленною компашею 

Ebbew Vale Iron; Дургамское и Нортумберландское 

месторожден i а пояснены коллекщями, собранными 

комитетомъ этихъ ГраФствъ, который ихъ попол- 

нилъ еще собрашемъ горныхъ породъ, сонровождаю- 

щихъ уголь. Изъ Шотландскихъ мЬсторожденш угля 

доставлена коллекцш образцовь компашей Мрнкландъ 

Ейронъ.

Изъ Ирландскаго угольнаго месторождения, содер

жащая преимущественно антраците, Башотъ доста

вилъ коллекцйо образцовь изъ Килькерн, въ ]'1раФ-
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ствЬ Типперэри. Кроме поппмсновапшыхъ выставитс- 

лей, прислали еще, около сорока лицъ, образцы иско

паемая горю чая  материала изъ разлинчныхъ местно

стей Англш. Между доставленными такимъ образомъ 

предметами заслуживаете особенная внимашя про

филь, составленная изъ пластовъ, соответствующих!, 

пластамъ знаменитой каменноугольной толщи (ten 

yard coal) въ Стаффорд шайре, которая, находясь на 

глубине 600 Футовъ, имеете въ толщину 30 Футовъ 

и составляете предметь деятельной разработки. Эта 

профиль доставлена Багналельъ и Гессономъ, въ Стпф- 

Фордшайре.

Въ Англш, при продаже каменнаго угля, обыкно

венно различаютъ три главныя отличия этого веще

ства, которыя хотя и получили много различных!, 

местныхъ названий, однако вообще соответствуютъ 

следующимъ видоизменешямъ угля:

а) Смолистый уголь, къ которому должно причи

слить угли, называемые Сплинтъ, Парротъ и Кенкелъ,

Для добывашя газа для освещения, последнее вн- 

донзменеше угля заслуживаете предпочтешя передъ 

прочими, какъ по количеству, такъ и по качеству по

лучаемая газа. И зъ одной тонны хорош ая  кеннель- 

скаго угля добываютъ 12000  куб. Футовъ газа, меж

ду темъ какъ изъ такого же количества хорош ая 

смолистая угля получается только 8000  куб. Фут. 

Содержание углерода въ этомъ видоизменении быва-
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егъ въ различныхъ мЬстностяхъ различно и изме

няется отъ 50 до 60 нроцентовъ.

b) Steam coal, отлшне угля, кото])ое слЬдуеТъ по

местить меяиду смолистымъ углемъ и антрацитомъ, 

ближе всего походите на уголь, называемый Немца

ми жирнымъ каменнымъ углемъ (Pechkohle). Этотъ 

уголь, ценящийся въ Англии высоко, содержитъ отъ 

80 до 85 нроцентовъ углерода, и употребляется пре- 

имуицественно на желЬзоделагельньихъ заводахъ и па

роходах!,.

c) Антраците, содержащш до 95 иироцентовъ угле

рода, добывается, (со времени употребления его на 

выделку железа) въ больииомъ количестве въ запад

ной части больш ая каменноугольная бассейна въ 

южномъ Валлисе.

Н е  излишне здесь представить обзоръ всВхъ Англш - 

скихъ каменноугольньихъ месторождений, изъ котораго 

можно усмотреть все значение этой Формации для 

Англии.

Каменноугольная Формация занимаетъ въ Аниглш, 

Ш отландш и Ирландии иноверхноеть въ 12000 ан- 

глшскихъ квадратньихъ миль, следовательно около 

всего государства. Ежегодно добыванотъ отъ 32 

до 34 миллионов!, тоннъ угля, которьия на самомъ 

месте добьичии ценятся отъ 9 до 10 миллюновъ 

Фунтовъ стерлинговъ.

На означенной ииоверхииости находятся следующий 

месторождения каменнаго угля.
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iVl lit'.TOPOHvДЕН1 к
Примерная Число ка- 

мешюу-
Толщина 

всБхъ lvd-
величина въ гольиыхъ

if ■пеТ1\в,1.
мениоу-
юльиыхь

КАМЕННАГО УГЛЯ. акрахъ.
ll.ltIL I U D  U l пластовъ 

въ Фусахъ.
"------

1 Округи: Нортумбер-
80ландъ и Дургамъ 500000 18

2 Кумберландъ, Вест- 
мореландь и Вест- 
ридингъ 1оркшай-

/

• • • • • 99500 7 -------

5 Ланкашанръ,Флинт 
шайръ н скверный 
СтаФФордшайръ: 

Ланкашайрское мъ-
'

-

сторождеше . 580000 75 150
Флинтшайрское . 120000 5 59
Скверно - СтаФФорд-

шайрское . 40000 24 58

n Большое 1оркшайр-
ское каменноуголь

52ное м'Ксторождеше 650000 12

5 Ш ропшайръ и Вор-
честершайръ . 80000 17 -------

6 Южное СтаФФорд- 
шайрское каменно
угольное м'Ксторо

-

- ждеше . . . . 65000 \  I 67

7 Варвикъ и Лейче-
стершайръ 80000 l'A 65

8 Соммерсетъ иГлуче- 
стершайръ: 

Бристольское мЬсто-
рождеше . 150000 50 90

Бассейнъ Форестъ
о ф ъ  Динъ 56000 28 52
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Ж
МьСТОРОЖДЕШ Я 

КАМЕННАГО УГЛЯ.

При мир на я 

величина въ 

акрахъ.

Число ка-
MCIUIOJ- 

ГОЛЫ1Ы хъ 
и лас т о въ.

Толщина
ПС1>.\Ъ КЗ’ 

1ИС1ШО-
гольиыхъ 
пласховъ I 

въ Футахъ.

9 М  Ьсторождеше юж- 
наго Валлиса. 600000 50 100

10 П  Готланде к! я мЪсто- 
рождешя: 

Клейдское и «Ла
нарк шайрское МЬ- 
сторождешя . 1000000 84

if

200
Мидъ «Лот^а нъ ----------- 2^ 91
Эстъ «ЛотГанъ . ----------- 60 180
Килмарнохъ иАйре- 

ша й р ь . . . . —— -р—— . 5 40
ТиФешайръ. 
ДумФрисъ . 45000

U
 

1 
~ 21

55
И Ирландсмя ме сто

рож деш я: 
Ульстерское место- 

рождеше . 500000 9 40
Коннаутское место- 

рождеше . 
Лейнстеръ и Вуль- 

кенни . .

200000

150000 8 25
Мунстеръ . 1000000 -------- —  —

2. Б у р ы й  у г о л ь.

Бурый уголь доставлен!, на выставку только двумя 

лицами: Т . В . Буллерольъ, изъ Бовери Трасей, и 1. 

Роко.ыъ, изъ Гастингль. Оба от.пнпя угля походить 

на древовидный бурый уголь, встречаемый въ Вестер- 

вальде. Т. В. Буллеръ употребляетъ этогъ уголь для 

обжигашя a>ap<i>opa.
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Совершенно особенное видоизменение угля, назы

ваемое гагатолсь (Jet) прпчисляютъ здесь къ бу рому 

углю. Онъ встречается тонкими пропластками въ Л1- 

асовомъ сланце, въ 1оркшайре, и доставленъ на вы

ставку Слаттеролгъ и Врейтольъ изъ Витби, какъ въ 

состоянш сыромъ, такъ и въ видъ разныхъ нредме- 

товъ, употребляемыхъ на орнаменты.

‘5. Т о р  фъ.

Можетъ быть покажется страннымъ, что въ стра

не, отличающейся столь огромнымъ богатствомъ въ 

каменномъ угле, имеющемъ еще столь прекрасны» 

свойства, обращлютъ внимаше на такой посредствен

ный горючш матер1алъ, какъ торФъ. На выставку 

доставлены образцы этого вещества семью лицами. 

Известное бедственное положеше народонаселен'! я Ир- 

ландш, какъ кажется, было первымъ поводомъ, за- 

ставившимъ обратить внимаше на полезное употреб

леше торФа, покрывающаго почти -f часть всего 

острова, потому что этимъ путемъ надеялись, хотя не

сколько, содействовать къ облегчешю жалкой судьбы 

Ирландцевъ. П о  общему мнешю принимають, что 

все работы, произведенныя въ этомъ отношенш, не 

принесли ни малейшей практической пользы, но при 

всемъ томъ весьма интересно перечислигь предметы, 

находивнпеся на выставке, потому что, даже при бо

лее благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, трудно бы бы

ло достигнуть лучшихъ результатовъ.

М . Кагилль доставилъ необыкновенно легкш тор-



ф я н о н  уголь, приготовленный чрезъ обугливаше въ  

ретортахъ торфа изъ Килькенни въ ГраФ ств* Типпе- 

рари, въ Ирландии.

Бомпаш я Great Peat Working, въ И рландш , доста

вила нисколько видовъ прессованнаго торфа.

Тасперъ Роджерсъ, получивший привиллегш  на ни

сколько, намъ неизвестны х*, способовъ прессовашя 

и обугливаш я торфа, доставилъ на выставку различ

ные продукты, приготовленные по его способамъ, и 

предлагаетъ употреблять измельченный торфяной 

уголь  въ зам ен * жнвотнаго угля  на сахарныхъ за- 

водахъ для раФННировашя сахара.

Б. Орландъ въ П ли м ут* , К . Баготъ въ И рландш  

и Р . Рисъ доставили несколько сортовъ сыраго тор 

фа и приготовленнаго изъ него угля , равно какъ торФЪ 

прессованный и выжженный изъ него уголь. Б р ом * то* 

го, эти лица доставили целы й  рядъ приготовленныхъ 

чрезъ перегонку торФа продуктовъ, какъ то: деготь и 

различнмя водянистыя жидкости. Ч р езъ  дальнейш ую  

перегонку п оследних* бы лъ  полученъ *д к ш  и сер 

нистый амм1акъ, а изъ дегтя получены , к ром * раз- 

личны хъ другихъ продуктовъ, два рода масла, год- 

наго для освВщешя, и параФФинъ, который въ см *- 

ш енш  съ стеарином* можетъ бы ть употребленъ на 

приготовлсше свВчей.

М . КобболъЪъ, въ Л о н д о н * , доставилъ на выставку 

сдавленный по его способу торФъ, не употребляя  на 

то прессовашя. Этотъ сп особ* обработки, на который
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опт. получилъ нривиллепю, состоит* въ томъ, что 

торФъ см ешивают* съ водою, и изъ густаго, такимъ 

образомъ прнготовленнаго т*ста, устраняют* длинныл 

волокна, поел* чего, на особенной машин*, прим*няя 

центробежную силу, высушивают* массу и сообща

ю т* ей высокую степень плотности.

/|. Искусственные горю tie материалы.
♦

Таете искусственные ropiouie матер'тлы приготовле

ны изъ остававшихся до сихъ порт, без* дальн*йша- 

го употребления каменноугольной и коксовой мело

чей, которыя превращены въ плотную массу прессо- 

вашсмъ, частно без* всякой прим*си посторонних* 

веществъ, част1Ю же с *  прим есью обыкновеннаго ка- 

мениоугольнаго дегтя, и посл едующим* за т*мъ обу- 

гливашемъ.

Тает я вещества доставлены на выставку Люномъ 

и комп. въ Свансеа; Patent Fuel Comp, въ Лондон*, 

применяющей способ* патентированный Варлигемъ; 

Bidefort Mining Comp, и Wylam ’s Patent Fuel Comp. 

Такой искусственный горючш матер1алъ не вошелъ 

еще во всеобщее употреблеше, потому что потреби

телям* весьма трудно получать продукт*, который 

во всякое время былъ бы совершено одинаковой до-

Б. Ацулай, въ Лондон*, выставил* измельченный 

тонко древесный уголь, превращенный въ совершен

но плотную массу единственно сильным* сЖЖпемъ, 

без* употреблен!я на то посторонняго элемента.
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5. Г р а ф и  тп ъ.

Это вещество доставлено на'выставку многими ли

цами, какъ въ сыромъ состоят и, такъ и въ видь об- 

дЬланномъ; однако только два изъ выставителей за- 

служиваютъ поименовашя.

В. Брокёдонъ, 29 Девошайръ Сентъ Куинъ Скуа- 

ре, Лондонъ, доставилъ нисколько сортовъ самаго 

lit. ;к на го и чистаго граФита, попадавшагося въ преж

няя времена, въ КумберландЬ, и годиаго на приго

товлен*^ карандашей безъ дальнейшей предваритель

ной обработки. М'Ьсторождешя такого чистаго граФита 

въ настоящее время выработаны, и потому Броке- 

донъ былъ принужденъ придумать способъ извлечешя 

граФита хорошихъ свойствъ изъ менЬе чистыхъ об- 

разцовъ этого вещества, добываемыхъ въ настоящее 

время. Способъ, имъ придуманный, па который онъ 

получилъ привиллепю, въ сущности состоитъ въ томь, 

что грэФитъ подвергают!, особенной обработки, при 

которой изъ него устраняются Bet постороншя при- 

мЬси и граФигъ получается въ состоянш весьма мел- 

к а т  порошка.

Этотъ порош окъ  пом11щ аю тъ, безъ всякой посто

ронней прим еси, въ Формы, изъ которы хъ вытягива- 

ютъ воздухъ и потомъ пом ощ ио ц ентробеж ной  силы  

превращ аю тъ эту массу въ плотны й кубъ, вЬсомь  

около 12 лотъ, изъ котораго приготовляю тся самые 

нЬжны е карандаш и.

Второй выставитель, В. Г .  Руэль, въ «Лондон^,
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доставилъ на выставку приготовленные изъ граФита 

тигли, отличающееся необыкновенной добротой.

6. А с ф а л ь т  ъ.

АсФальтъ доставленъ на выставку компатей Bitu

minous Shale, въ Лондон*, приготовляющей это веще

ство, подвергая перегонк'Ь некоторые слои кнммерндж- 

скаго глинистаго сланца, въ Дорсетшайр*.

Компашя Seyssel Asphalte въ Лондон*, одна изъ 

первыхъ и лучшихъ Фабрнкъ, доставила на выставку 

различные продукты, приготовленные изъ асфальта.

7. Строительные лттер1алы.

Строительные материалы на выставк* находились въ 

столь "значительномъ количеств* и въ такихъ пре- 

красныхъ коллекщяхъ, что въ этой стать!; н+.тъ воз

можности привести имена вс*хъ 10& выставителей, и 

мы здЬсь ограничимся исчислешемъ самыхъ зам*ча- 

тельныхъ выставленныхъ предметовъ.

К ъ  строительнымъ матер!аламъ должно причислить: 

гранить, порфиръ, глинистый сланецъ, зм*евикъ, мра- 

моръ, обыкновенные известняки, песчаники, точиль

ные камни, гипсъ и т. п. вещества. Употреблеше 

вс*хъ поименованныхъ веществъ весьма многоразлич

но, не только въ обыкновенной и декоращонной архи

тектур*, но также въ ремеслахъ и искусствахъ. 

Такое многостороннее употребление этихъ матер1аловъ 

обусловливается не только значительнымъ развит1емъ 

промышленности, но также господствующею въ Ан

глш страстью къ украшен!ямъ комнатъ, садовъ и т. д.
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В. и /. фршианъ, В. Спарксъ, I .  К . Лонгъ и В. 

Сил1Ъу въ ЛоидонЬ, доставили на выставку, какъ ка

жется, самыя полныя и самыя лучппя коллекцш всехъ 

поименованныхъ выше строительныхъ матер1аловъ изъ 

замЬчателыгЬйшихъ месторожденш Англии.

Однако, по превосходнымъ качествамъ высгавлен- 

ныхъ матерЁаловъ, заслуживаюсь особсннаго внимашя 

следуюпця лица:

I. Г . ШереЪитъ въ Фовсй, въ Корнваллисе. П оли 

рованный норФировыя плиты значительной величины 

и прекрасныхъ оттенковъ; въ особенности отличают

ся некоторый отлич1Я порфира съ кристаллами 611- 

лаго полеваго шпата и чернаго кварца на серомъ, 

светло- и темнокрасном ь ф о н1>. Необыкновенно кра

сива— масса чернаго цвета, походящая на роговую 

обманку, съ полевымъ шпатомъ краснаго цвета.

1. Галль , въ Дерби. Черный мраморъ безъ малей

шей примеси посторонняго цвета, равно какъ але- 

бастръ и плавиковый шпатъ изъ Дербишайра, служатъ 

матер1аломъ для приготовлешя вазъ, чернильницъ, 

каминовъ и различныхъ другихъ орнаменговъ. Для 

подобной же цели употребляетъ /%жонъ Оргапъ въ 

Пенцанее, въ Корнваллисе, превосходныя отлтня зме

евика зеленаго, желтаго и краснаго цветовъ.

Т . Гриселль доставилъ на выставку известняки цех- 

штейновой Формацш изъ Анстоиа, въ 1оркшайре. 

Этотъ известнякъ весьма мелкозерниегь, имеете со

вершенно равномерную твердость и окрашенъ въ npi- 
Горн. /[{урн. Кн. 111. 4853. 8
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ЛТШ.1Й желтоватый цветъ. Этотъ известнякъ, кото

рый легко обтесывается въ остроконечные куски и 

хорошо иротнвустоитъ действ1ю атмосферы, употре

блялся на сооружешс новаго Вестминстерскаго Двор

ца для Англшскаго Парламента.

8 . Глинистый сланецъ.

Глинистый известнякъ Шотландии, въ особенности 

же Скверного Валлиса, въ новейшее время употре

бляется для различныхъ целей: на устройство кро

вель, скамеекъ, столовь, памятниковъ, цистернъ, во- 

досточныхъ каналовъ, колоннь, купалень, чернильницъ 

и т. п. Понятно, что при столь разнообразномъ упо- 

треблеши и самая добыча этого вещества должна 

производиться въ большихъ размерахъ, что вполне 

доказывается обширностью каменоломень Севернаго 

Валлиса. Многая изъ этихъ каменоломень имеютъ 

полоатеше, весьма . благоприятствующее добычи та- 

кихъ сланцевъ, какъ напр, ломки, лежацця поверхъ 

озеръ Лланберисъ, на северной стороне Снаудона, 

высшей горы Валлиса. Скаты горъ необыкновенно 

круты; пласты имеютъ почти вертикальное положе- 

uie и разбиты трещинами на весьма болыше куски, 

чемъ достигается возможность выламывать плиты 

чрезвычайно большихъ размеровъ.

Разработка этихъ каменоломень совершается съ 

большою правнльноетж). Весь скатъ горы разделенъ 

на, '5. или 4 террасы. Каждая, терраса разделяется 

на соответствующее число дорогъ (Strasse), имеющихъ
.o'c.&V ЛIV .н‘<1 . \ u t y ,\ну > V



до Ъ Футовъ ширины, по которымъ спускаются ма

стеровые помощно каната, прикрЬпленнаго въ верх

них!» частяхъ камнеломни, и, не употребляя молота, 

пробиваютъ въ породе шпуры длиннымъ железнымъ 

долотчатымъ буромъ. Для избежашя ибсчастш, по 

временамъ даютъ сигналы, по которымъ одновремен

но забиваютъ и воспламеняют!» буровыя скважины 

всЬхъ террасъ, причемъ мастеровые съ необыкновен

ною ловкост1ю и быстротою укрываются въ места 

безопасный. Отделенные куски глинистаго сланца 

тотчасъ перевозятся въ сараи, где они разделяются, 

обтесываются въ куски извЬстныхъ размеров!» и для 

перевозки нагружаются въ телеги. Сланцы, добывае

мые на верхней террасе, спускаются къ подошве 

горы по наклонной плоскости, а отсюда по желез

ной дороге перевозятся въ морскую гавань, отстоя

щую отъ камнеломни на 9 англшскихъ миль, где 

они нагружаются въ корабли. Въ Лланберисскихъ 

камнеломняхъ занимаются работами въ ломкахъ бо

лее 1700 мастеровых!».

Вт» так ихъ же размерахъ производится разработка 

сланцевыхъ мВсторожденш, лежащихъ на западномъ 

берегу Валлиса. Главнейшая гавани, изъ которыхъ 

Вывозятъ сланцы, добываемые въ Северномъ Валлисе, 

не только въ Англ1Ю, но и почти во все nponia Евро- 

neficKin государства, равно какъ въ Америку и Во

сточную Инд1ю, суть: Еангоръ, Портъ-Дииарвнкъ,

Карнарвонъ и Портъ-Мадокъ.
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На выставку доставлены образцы глин иста го слан

ца Балашовой компашей для добычи сланцсвъ въ 

Фестннюгъ и торговым!, домомъ Т . Стирлингъ, въ 

Дамбете (въ Лондоне), который прнннмастъ, что 

въ одномъ Лондоне ежегодно употребляется более 

40000 тоннъ сланцсвъ. ДалЬе доставлены образцы 

сланцевъ I . В. Гривесъ, въ Портъ-МадокВ, Маркизъ 

Вридалбане, въ Перте, въ Шотландш, и I. Синелеръ, 

въ Шотландш.

9. Тогилъные калгни.

Точильные камни, имеюгще до 14 дюймовъ тол

щины и 8 Футгвъ въ поперечнике, доставлены на вы

ставку: БеЪфор'долгъ, Бонсонол1Ъ, Драке  и коми, изъ ка- 

меноломенъ Барнелея въ такомъ виде, въ какомъ они 

употребляются для перваго шлиФОвашя грубыхъ же

лезных!. издЬлш. Дучнпе образцы точильныхъ кам

ней для окончательной ш л и ф о в к и  стекла и стальныхъ 

издЬлш находятся въ коллекцш, доставленной К . М е й - 

ниголгЪу 105 Диденгалль, въ Дондоне. В ь этой кол

лекцш находятся не только лучине точильные кам

ни Англшскихъ мЬсторо;кденш, по и лучине сорты 

изъ другихъ странъ самыхъ разнообразныхъ видовъ, 

въ какихъ они употребляются для различныхъ про

изводства.. П ри некоторыхъ камняхъ высшаго досто

инства находятся также не.больнпя машины, которы

ми поясняется способъ ихъ употреблешя.

10. Литографигеск/е калши.

Д  нтограФИ ч сск i е камни доставлены на выставку
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Райнесомь, . 1у птонолгъ и комн., вь Ливсрпул!:, п.п. 

ломокъ известняка въ Абергеле, въ Денбигшайр'Й. 

Утверждают!,, что эти камни, равно какъ камни изъ 

Англшскихъ колонш, очень тверды и неровны, поче

му и ценятся гораздо ниже Баварскихъ лнтограФи- 

ческихъ камней.

I I .  фарфоровая глина у огнепостолнная глина и сук

новальная глина.

Поименованныя вещества доставлены на выставку 

э2 выставитслями. Век эти вещества принадлежать 

къ числу самыхъ важиыхъ матер'ыловъ, имТлощихь 

значительное распространите на поверхности земли 

и служащихъ къ развитно ва;кныхъ отраслей про

мышленности.

Сукновальная глина, имеющая способность погло

щать жирныя вещества, употребляется въ большомъ 

количеств!! въ суконныхъ Фабрикахъ и доставлена на 

выставку I . Каулеельъ, Гаукрогерожъ и Гейнажолгь. 

Лучине образцы огненнопостоянной глины доставле

ны Кингожъ и коми., вь Стурбриджи, и В . Г . Р у - 

елельь, въ Лондон!!. Первый изъ поименованных!» лицъ 

употребляет!, эту глину на приготовлеше тиглей и 

горшковъ для плавки стекла на стеклянныхъ заводахъ, 

а второй приготовляетъ тигли, которые, по Форм!! и 

наружнымъ свойствамъ массы, нисколько не отлича

ются отъ такихъ же тиглей изъ Гроссъ-Альмероде.

Глина, годная для приготовлен!я трубокъ и дру

гихъ болЬе обыкновенныхъ издЬлш, какъ напр, для



кирпичей, изразцевъ, водосточныхъ тру(>ь и т. п. до

ставлена на выставку многими лицами изъ ГраФетвъ: 

Дорсетъ, Девонъ, ОксФордъ, Нортумберландъ, СтаФ- 

Фордщайръ н др., равно какъ изъ Ирландии У по

треблеше этого вещества столь значительно, что 

Гг. Витевай, Ваттсъ и комн. въ Варегамъ, въ 

Дорсетшайр Ь, пересылаютъ, изъ принадлежащихъ имъ 

месторождений, въ различные гончарные заводы, еже

годно до 30000 тоннъ глины.

фарфоровая, глина ( каолинъ)  употребляется для 

приготовлешя Англшскаго Фарфора и лучш ихъ сор- 

товъ Фаянса. Этотъ превосходный матерылъ добы

вается до сихъ поръ единственно въ Графствахъ 

Корнваллисе и Девонъ, где находятся обширныя 

массы разложившагося гранита, изъ котораго извле- 

каютъ каолинъ различными промывками водою. Боль

шая часть добываемаго каолина употребляется въ де- 

ло  на ФарФоровыхъ заводахъ СгаФФордшайра. Въ эту 

же местность доставляютъ значительное количество 

сыраго материала, состоящаго изъ каолина, смЪшан- 

наго съ небольшимъ количествомъ кварца и слюды и 

унотребляемаго для поливы на мелкихъ глиняныхъ 

ИЗД'Ь.ПЯХЪ.

Въ Корнваллисе добывается еще особенное отли- 

uie каолина,’ называемаго бтълилънои глиной (bleaching

clay), который употребляется въ большомъ количе-
/

ствЪ на б.умажныхъ и хлончатоб)маа;ны\ъ Фабрикам»,
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л ъ ъ
дли придаю я изд*лгямъ лучшаго вида и бодылаго 

в*са. г

И зъ болынаго числа выставителей заслуживают* 

поименован! я: 1енкинсь и Куртней въ Труро, В.

филлипсъ въ Плимут*, П . Вилерь и комп. и В. 

Броунь въ Стъ. Аустель.

1 2 , И  с с о к ъ.

По-видимому, весьма маловажный, но на самомъ 

д * л *  очень ц*нный сырой матер1алъ есть песокъ, 

употребляемый для Формовашя, точ етя , Фабрикацш 

стекла и т. п. ДвЬнадцать лицъ доставили на выста

вку образцы песка, изъ коихъ особеннаго внимашя 

заслуживают*: 1) б*лы й  песокъ, употребляемый въ 

значительномъ количеств* для Фабрикацш стекла, до

ставленный Дясономъ  и Виллгалюлгъ Сквире изъ 

Алумъ Бай, на остров* Вайт*, и 2) мелкш песокъ 

К . Каллинсона, въ МансФельд*, отличаюгцшся свой

ствами, по которымъ онъ употребляется для Формо

вания мелкихъ предметов*.

\Ъ. Поваренная соль.

Острова Англш, изобилуюпце вс*ми до сихъ пор* 

разсмотр*нными сырыми матер!алами, над*лены так

же природою значительным* количеством* поварен

ной соли, которая не только им*етъ значеше по сво

ему употребление вь пищу, но также есть первый 

сырой матер1алъ для произведешя многих* веществъ, 

употребляемых* въ р’азличныхъ отраслях* промышлен

ности. Хотя поваренная соль въ Англш не поль-



зуется значительным* распространеншмъ, но зато она 

является неисчерпаемыми количествами там*, гд* на

ходятся ея мЬсторождешя. Графства Ворчестер* и 

Честер* суть^главныс пункты для добычи соли, но 

въ об*ихъ м ё с т н о с т я х ъ  она производится различным* 

образомъ.

Соль встречается въ верхнем* ярус* мергельных* 

толщ * пестраго песчаника въ сопровождено» съ гип

сом*. Въ Ворчестершайр* добывают* соль, выпари

вая на сковородах* насыщенный разеолъ, подымае

мый буровыми скважинами изъ глубины 150— 200 

футовъ.

Получаемая такимъ образомъ соль поступает* въ 

продажу въ вид* продолговатых* четырехъ-угольныхъ 

кусков*; им*етъ мелкозернистое сложеше, не содер

житъ расплывающихся веществъ и отличается не-
/

обыкновенною б*лизною.

Толщина этой верхней группы достигаетъ въ Вор

честершайр* около 500 Футовъ, и вь этой глубин* 

были пройдены пять толщ ъ каменной соли: въ б  

дюймовъ, въ 10 Футовъ, въ 64- футовъ, въ 39 футовъ 

и въ 30 Футовъ, изъ которых* вытекает* насыщен

ный раствор*.

Въ Чешайр* каменная соль добывается горными 

разработками. Соль этой м ё с т н о с т и  им*етъ грязно- 

вато-с*рый или красноватый цв*тъ и предваритель

но очищается, если назначается для употреблен!я въ 

пищу. Часть добываемой зд*сь соли употребляется
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въ ремеслахъ въ вид !; каменной соли, или а«е вывозится 

вт» Голландии, Бельгии и Pocciio, гд* она очищаете л.

Въ Нортвич*, въ Чешайр*, добыча соли произво

дится въ двухъ пластахъ, изъ коихъ каждый въ тол

щину икгВетъ 75 Футовъ, но разд*ленныхъ толщею 

отвердЬлой глины въ 30 Футовъ. Нижнш пластъ ка

менной соли отсгоитъ отъ дневной поверхности на 

325 Футовъ. I . Томпеонъ и В . Вартингтпонъ, въ Нор

твич*, доставили на выставку столбы каменной соли 

значительныхъ разм*ровъ.

14. У'добритпелъныя вещества.

Ста ран ie Англичанъ, извлекать наибольшую поль

зу изъ вс*хъ произведенш природы, можно также 

усмотреть въ примЬненш различныхъ ископаемыхъ 

для удобрешя почвы.

ПроФессоръ Генслоу нисколько л *тъ  тому назадъ 

сдВлалъ о тк р ьте , что н*которыя окаменелости с о 

держать довольно значительное количества Фосфор

нокислой извести. Преследуя это о т к р ь т е  дал*е, I. 

М . Пейнъ, въ ФорнгамТ», нашелъ, что окамен*лости 

зеленаго песчаника содержать отъ 30 до 70 про- 

центовъ означенной выше Фосфорнокислой соли, и 

всл*дств1е этого, онъ началъ эти т*ла  употреблять 

съ выгодою, какъ удобрительное вещество въ сель

ском!» хозяйств*, превратив"» однако предварительно 

органнчсск!е остатки, д*йетв1емъ с*рной кислоты, въ 

расплывающуюся на воздух* кислую Фосфорнокислую
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известь. КромЪ Пейна, еще 6  лпцъ доставили на вы

ставку подобные же продукты.

15. Окончательно должно еще упомянуть о до

ставленных!» на выставку минеральных!» коллекщяхъ 

изъ разныхъ замЪчательныхъ местностей Англш. И с/В 

эти коллекцш собраны и составлены съ велнчайшимъ 

тщашемъ, но вообще не содержать ничего новаго. 

Изъ сорока коллекцш, большихъ или менынихъ раз- 

мЪровъ, слЪдуюгщя заслуживаютъ особеннаго вни

машя:

Герцогъ Девоншайрскш и Г . Д .  Баллеросъ доста

вили нисколько изумрудовь, необыкновенной величи

ны и вполнЬ окристаллованные, изъ Новой Гренады. 

В. ДейерЪу въ Литль Гамптонъ, близь Арундель, и 

В . Толанъ, съ острова Вайтъ, доставили сырые и 

граненые агаты, которые вь Англш употребляются 

въ большомъ количеств'!» на украшешя.

I. Тепнантпъ, 149 Страндъ, Лондоне, доставил!» не

большую, но превосходную коллекцпо окаменелостей 

разныхъ странъ.

I. Не ллисъ доставил!» жемчужины вмЪст!» съ ра

ковинами изъ р’Ьки Струле въ ГраФСтвЪ Тироне, въ 

И рландш , и

A. Koeie и В. Рое жемчужины изъ р1»ки Итанъ 

въ АбердиншайрЪ, въ Шотландш.

Maiopi» К. Макдоналъдъ доставилъ богатую, имь 

самимь у горы Синая собранну ю коллекщю бирюзы 

въ породъ (желвзистомь песчаник!»). Образцы этой
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коллекцш вообще двухъ родовъ: некоторые высокаго 

голубаго, друпе же зеленоватаго цвета.

ф . Г . Тистплетвайле доставилъ прекрасную коллек

цию драгоцЬнныхъ камней и жемчужины. Въ этой 

коллекцш собраны вс/Ьхъ оттЬнковъ граненые изумру

ды, саФиры, шпинели, рубины, топазы, бериллы, тур

малины, гранаты, цирконы, аметисты и опалы. Осо- 

беннаго же внимашя заслужив аютъ, по своему цвету 

и по кристаллической Форма, 80 выставленныхъ ал- 

мазовъ.

Т. ГоварЪъ, въ Бристоль, доставилъ прекрасную 

коллекщю встречающихся вь окрестностяхъ Бристо

ля оолитовъ, пестрыхъ песчаниковъ и каменныхъ 

углей, съ заключающимися въ нихъ простыми мине

ралами, какъ то: железняками, цинковыми и свин

цовыми рудами.

I . Тайлоръ доставилъ превосходную коллекщю 

Корнскихъ и Мексиканскихъ рудъ.

{JJpO долме ей ie впредь).

О ДЪЙСТВХИ  Б А Р И Т А  И С Т Р О Н Щ А Н А  Н А  
Т И Т А Ы И С Т Ы Я  СОЕДИНЕНИЯ П Р Е Д Ъ  П А Я Л Ь 

НОЮ  Т Р У Б К О Й  (*).

Все химики согласны съ темъ, что гитанистыя 

соединения, при накаливанш предъ паяльною груб-

( ’ ) И зъ  Journal fur Praklische Chemie. 1852. JV? 21, 

стр. 269,



кою въ возе гановптсЛьномъ пламени, еъ бурою, окра

шиваюсь королекъ буры аметистовымь цв'Втомъ, и 

что королет» елабаго голубаго цвета темнвегь, если 

подвергнуть его на минуту окислительному пламени, 

при чемъ образуется и частно выделяется титановая 

кислота.

Реакщя эта не замечается въ присутствш барита. 

Если, наприм., сплавить достаточное количество тита

новой кислоты съ бурою, такъ что королекъ, обра

ботанный въ возстановительномъ пламени, после охла

жден! я ночернелъ бы, то цветъ королька не изме

няется отъ нрибавлешя барита, но уже невозможно 

окислительнымъ пламенемъ или охлажденгемъ возоб

новить слабый голубой цвЬтъ съ просвВчивашемъ.

Уничтожсше цвета можно произвести постепенно, 

но какъ при этомъ не употребляется титановой ки

слоты, то и просв'Вчивашя уже не будетъ. Сравни

тельно, одинаково небольшое количество барита про- 

изводитъ значительное вл’шше на реакцпо, а при 

большемъ количестве реакщя уничтожается, и вме

сте съ темъ не замечается уже образовашя молоч

но-голубой эмали,— разум еется, королекъ буры не дол

жно пресыщать баритомъ, потому что избыгокъ этого 

последняго самъ но себе образует!» эмаль.

П о  изеледовашямъ ПТапмана, за иеключешемь 

стронщана, все другая вещества, каковы кали, литина, 

известь, магнез!я, цинковый окиселъ, глнноземъ, крсм- 

неземь и друг., не им еютъ B.iiania на рсакцно; строи-
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щаиъ же дклаетъ въ ней гораздо менее изменен! й, 

нежели баритъ, потому что для произведения того же 

действ!я требуется гораздо большее его количество.

Причину этого свойства не легко объяснить; по

сле прибавления действующаго вещества можно вы

дуть такое же светлое и безцвЪтное (а при боль- 

шемъ количестве титановой кислоты светло-желтое) 

стекло, какъ и прежде, хотя уже нельзя при охлажде- 

ши сдЪлать его темнымъ. Явление это можно объя

снить темъ, что титаново-кислый натръ требуетъ для 

своего образовашя предъ паяльною трубкою высшую 

или продолжительн’ейшую температуру, нежели ти

таново-кислый баритъ, и что поэтому видимо корот

кое действ1е окислительнаго пламени, оказываемаго 

въ чистомъ буромъ стекл е част1ю титановой кислоты, 

между темъ какъ та же самая часть въ баритовомъ 

стекл е тотчасъ же после образовашя соединяется съ 

основашемъ и даетъ прозрачную соль.

Описанные здесь результаты получаются впрочемъ 

гораздо яснее, если вместо смешанныхъ борно-ки- 

слыхъ солей, употреблять чистый борнокислый баритъ.
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О СПЛАВЬ КАЛ1Я СЪ НАТРХЕМЪ (*).

Уже давно известно, что смЪсь изъ равныхъ ча

стей углекислаго кали и углекислаго натра плавится 

гораздо удобнее, нежели каждая изъ этихъ солей

(*) Изъ AnnaJcs de Cheraie et de physique. Oetobre 1852.



порознь. Причины такого явлен!я мы не знаемъ, но 

намъ однакоягь известно, что точка плавлешя неко- 

торыхъ сплавовъ гораздо ниже точекъ плавлешя каж- 

даго изъ элементовъ, сплавъ состава я ющихъ; поэтому 

Вагнеръ и полагалъ, что легкоплавкость двойной вы

шеупомянутой соли можно приписать сплаву кал1я 

съ натртемъ, весьма легкоплавкому, и что эту двой

ную соль можно разсматривать, какъ углекислую соль 

окиси сплава кал in съ нат|немъ.

ЭI отъ снлавъ действительно существуетъ, и вотъ 

какимъ образомв его можно приготовить: берутъ 4 

части кал1Я (точка плавлешя его 58 градусовъ), при- 

бавляютъ къ иимъ около 2,5 частей натр1Я (точка 

плавлешя его 90 градусов!») и нагреваютъ смесь изъ 

этихъ металловъ въ горномъ масле; лишь только ма

сло начинаетъ кипеть, то эти металлы тотчасъ же 

соединяются между собою и образуютъ сплавъ, по- 

хояпй плртиоетпо и видомь на ртуть. Точка отвер- 

дЫня этого сплава находится около 8  градусовъ те

пла, след, при обыкновенной температуре онъ на

ходится въ жидкомъ состоянии. При 8  градусахъ онъ 

начинаетъ густеть, а при температуре низшей, онъ 

делается совершенно твердынь.

Вагнеръ принимает!» за вероятное, что точка ки- 

пешя этого сплава находится гораздо ниже точекъ 

китгешя каждаго изъ металловъ, сплавъ составляю- 

щ чхъ , и онъ предлагаетъ такж е попробовать приго-
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то вить этотъ сплавъ изъ соли: КО, NaO, С8Н 40 ‘ " (*) 

(sel de Seiguette), прокаливая ее въ закрытом!» сосуд!..

О ПЕРЕКИСИ СЕРЕБРА ( V

Вещество, которое разумТютъ обыкновенно подъ 

именемъ перекиси серебра, было открыто, въ 180'! 

году, Риттеромъ, и нынТ еще приготовляется по спо

собу, показанному этимъ химикомъ, то есть чрезъ раз

ложение азотнокислой окиси серебра дТ.йств1емъ галва- 

нической батареи. П ри этомъ, на отрицательномъ по

люет. получаются кристаллы металлическаго серебра, 

а на иолоиштельномь собирается перекись въ видт» 

прекрасныхъ призмъ, обладающих!, металлическим!, 

блескомъ. Сверхъ того известно, что недавно 1Пен- 

бейнъ (Schoenbein} пригоговилъ этотъ окиселъ дТ.й- 

ств!емъ озонированнаго воздуха на металлическое се

ребро. Потомз. Вальквистъ (W allqu ist), изслВдовавъ 

этотъ окиселъ, нашелъ, что его можно принимать за 

перекись, и составъ его выразилъ Формулою A gO a.

Н о  Ф иш ерь, замВтивъ, что это тТ.ло, даже noc.it. 

продолжительныхь промывокъ, при нагрЬваши, все 

таки отдТ.ляетъ красные пары, произвелъ новое из- 

слЬдоваше этого тТ.ла и нашелъ, что его моя?- 

но разематривать, какъ соединеше перекиси серебра, 

азотнокислой окиси серебра и воды, отношеше кото-

(*) С8 Н4 '0 ‘^— винная кислота.
(**) Изъ Annales deGH&hie el de physique. Oclobre 1852.

>



рыхъ можетъ быть выражено Формулою: 4AgOa 

AgO, NO5 -f- 2Н 0.

Эти недоразумешя заставили Мала (МаЫа) пред

принять новое нзслВдоваше этого окисла. Для при- 

готовлешя его, онъ употребила, два элемента ба

тареи Грове и растворъ ‘средней азотнокислой соли 

серебра. Растворъ этой соли онъ помВстилъ въ чаш

ку, въ средине которой находилась другая чашка 

меньшей величины; последняя чашка была помеще

на такимъ образомъ, чго уровень раствора былъ на 

равнт. ст. краями ея.

Во внутреннюю чашку былъ погруженъ полюсь по

ложительный, а въ наружную— отрицательный. Лишь 

только токъ начнетъ проходить, то и разложеше 

начинается тотчасъ же; если сосуды батареи заклю- 

чаютъ сгущенную азотную кислоту, то токъ делается 

такъ силенъ, что впродолженш малаго времени моя;- 

но приготовить несколько граммовъ перекиси серебра. 

Н о временамъ нужно, легкими потрясениями, отде

лять перекись серебра отъ стенокъ внутренней чаш

ки, чтобы она не смешивалась съ металлическимъ 

серебромъ, образующимся на отрицательномъ по

люсе.

Когда при этомъ разлоа;енш азотная кислота сде

лается свободною, то тотчасъ я?е начинаетъ отделяться 

кислородъ на отрицательномъ полюсе и образоваше 

перекиси серебра прекращается. Полученная такимъ 

образомъ перекись серебра представляется въ виде
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блестящих* октаедровъ, принадлежащих* правильной 

систем*. Эти кристаллы весьма способны группиро

ваться симметрически одн* надъ другими, но напра

вленно главной оси, и образовать такимъ образомъ 

продолговатыя призмы, которыя съ перваго взгляда 

можно отнести не къ правильной, а къ другой ка

кой нибудь систем*.

Эти призмы —сЬраго цв*та, обладаютъ металличе

ским* блескомъ и бывают* весьма хрупки. У д о б 

ный в*съ ихъ равняется 5,474.

При нагр*ванш до 1 1 0  градусовъ, он* трещатъ 

и отдЬляютъ чистый кислород*. П оел* этого остает

ся см*сь окиси серебра и азотнокислаго серебра. 

При температур*, бол*е возвышенной, он* отд*ля- 

ютъ красные пары и остается металлическое чистое 

серебро.

Сгущенная, безцв*тная кислота растворяет* пере

кись серебра, образуя жидкость красновиннаго ц*Ь- 

та, которая, при нагр*ванш, отд*ляетъ кислород*.

Азотная кислота, содержащая вь себ* азотистую 

кислоту, превращает* ее въ азотнокислую соль сере

бра, безъ отд*лешя газа. Щавелевая кислота въ ра

створ* быстро превращается въ а углекислоту, когда 

нагр*ваютъ ее съ перекисью серебра. Хлористоводо

родная кислота съ перекисью серебра образует* хло

ристое соединеше серебра съ отдВлешемъ хлора. Ащ- 

М1акъ растворяет* ее, отд*ляя при этомъ азотъ.

Водород* возстановляетъ ее при слабом* жар*, про-
Г о р н .  Ж у р н .  К н .  J J I .  4 8 5 3  9
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изводя при этомъ родъ вснышскъ; вь окисленной во- 

дВ, она быстро превращается вь металлическое сере

бро, съ быстрымъ отдЬлрч»емъ кислорода.

Эго вещество по разложение Мала, содержитъ во 

1 0 0  частяхъ:

Серебра . 81,176

Кислорода . 16,050

Азота . . 1,7 65

Воды . . 1,166

Эти числа заставляютъ раземагривать разлагаемое 

вещество состоящимъ изъ соедицешя перекиси сере

бра, азотнокислой окиси серебра и воды, отношеше 

которыхъ выражается следующей Формулой:

5Ag02 +  Ag0,N 05-l-H 0 .

О НОВОМЪ ЧУГУННОПЛАВИЛЕННОМЪ и  
ЖЕЛЪЗОДЪЛАТЕЛЬНОМЪ ЗАВОДЪ ВЪ ВИЛЕН

СКОЙ ГУБЕРНШ.

Въ Налибокахъ, имт.шн Князя Льва Петровича 

Витгенштейна, находящемся въ Ощмянскомъ уЬзд’Ь, 

Виленской губернш, и изобилующемъ лЬсомъ и лу

говою желЬзною рудою въ э8 |- содержания, построенъ 

весьма важный и нужный для тамошняго края заводъ, 

въ которомъ, между прочимъ, находятся: 1 ) три до- 

менныя печи; изъ нихъ одна дьйствуетъ силою 

воды, а друпя двл 50 сильною паровою маши-



№

ио(о; nc’l> net]и могутъ выплавить до полумиллшна 

пудовъ чугуна въ годъ; 2 ) нисколько паръ валковъ 

для приготовления листоваго желЬза и также разно- 

сортнаго, для выдьлки коего введено пудлинговаше; 

Ъ) паровой молотъ въ 100 пудовъ вЬсомъ, и кромЪ 

того, нисколько токарныхъ и металло-строгательныхъ 

етанковъ. Въ этомъ заводь предполагается пригото

влять разныя машины и даже рельсы для желЪзныхъ 

дорогъ.

Н Ъ Т Ъ  Б О Л Ь Е  Д О Н А Р 1 Я  (*).

Въ Горномъ Журнала 1851 года, въ JV? 8 , мы 

извещали нашихъ читателей объ открытш новаго 

металла донар1Я, найденнаго Бергманомъ въ одномъ 

Норвежскомъ минералЬ, извИстномъ подъ именемъ 

орангита; въ настоящей статьЬ мы намЪрсны сооб

щить результаты изслЬдовашй, произведенныхъ Да- 

муромъ надъ тЬмъ ;кс минераломъ.

Описаше свойствъ донаргя, его окиси и его солей, 

привели Дамура въ сомнЬше на счетъ присутств1я 

этого новаго металла, поэтому онъ вздумалъ произ

вести болЪе тщательный аиализъ надъ кусками оран

гита, доставленными ему Крантцемъ, Прусскимъ ми- 

неральиымъ торговцемъ.

ЦвЬтъ этого минерала оранжево-желтый; блескъ

(* ) И з ъ  Annales des m ines. 3 L ivra ison . 1852.
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вь свежсмъ изломе приближается къ блеску коло- 

Фонита (смоляной всннсы). Плотность его более плот

ности всехъ, до сихъ порт, нзвестпыхъ, кремнекислыхъ 

соединешй, а именно: по определенно Бергмана, она 

равняется 5,59, а по определенно Дамура, она н е

сколько менее и равна 5,19. Сложеше его амор- 

Фическое, по многнмъ направлешямъ трещиноватое, 

отчего минералъ этотъ удобно ломается; местами 

же, эти образцы имеютъ плотное еложеше и 

въ изломе смолистый блескъ. Орангитъ слабо 

чертитъ стекло. Нагретый въ открытой трубке, онъ 

теряетъ свою прозрачность, принимаетъ более сла

бый цветъ, делается рыхлымъ и отделяете воду, 

имеющую нейтральную реакщю. Взятый въ боль

шихъ кускахъ и нагретый въ платиновомъ тигле, за

ключенном!. въ двухъ другихъ тигляхъ, изъ того же 

металла и покрытыхъ своими крышками, онъ теряетъ 

свою химически-соединеиную воду и принимаетъ цветъ 

более темный, походящш на бурый. Нагретый въ пла

мени паяльной трубки, онъ обезцвВчивается и остает

ся неплавкимъ. Сплавленный съ Фосфорною солью, 

онъ растворяется и даетъ стекло, остающееся въ 

нагрЬтомъ состоянш чистымъ и безцветнымъ, а 

по охлажденш окрашивающееся въ светло-зеленый 

цветъ. Сплавленный съ бурою, онъ даетъ стекло 

оранжево - желтаго цвета, по охлажденш теряющее 

свою прозрачность и делающееся эмалево-белаго, не

сколько сероватаго цвета; если къ расплавленному
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стеклу прибавить немного селитры, то оно прини

маетъ оранжево - желтый оггенокъ, сохраняющийся 

но охлаждении

При дьйствш хлористоводородной кислоты на этотъ 

минералъ въ мелкораздробленномъ состоянш обра

зуется студенистая масса.

П осле прокаливания орангита, хлористоводородная 

кислота не оказываеть па него ни мал Ьйшаго вл'шшя; 

серная же, при нагрЬван'ш, разлагаетъ его совершенно.

Дамуръ, въ предварительныхъ изеледовашяхъ оран

гита, уединялъ различный вещества и изеледоваль 

ихъ отдельно. Изъ своихъ изеледовашй онъ заклю- 

чилъ, что этотъ минералъ главнЬише, состонтъ изъ 

кремнезема, торины и воды, и сверхъ того содержитъ, 

какъ примесь, незначительны а количества окисей 

свинца, у paiiia, железа и марганца, извести j магнез1и, 

глинозема, кали и натра.

Торина, полученная Дамуромъ, представляла со

вершенно те же свойства, которыя описаны Берце- 

лисомъ въ его курсе химш, и этимъ Дамуръ убедил

ся, что донарина есть ничто иное, какъ нечистая 

торина.

И зъ описашя Бергманомь свойствь донарины за

мечается почти совершенное сходство этой земли съ 

ториной. Обе эти земли после обжигашя делаются 

нерастворимыми ни въ хлористоводородной, ни вь 

азотной кислотахц серная же, при долгомъ кипяче- 

нш, растворяете ихъ совершенно. Обе осаждаются,



вь видь студенистой массы, отъ Ьдкаго кали, иагра н 

амлнака, и въ избытке этихъ реактивовъ нерастворя- 

ются. ОнЬ растворяются очень удобно въ углеки- 

слыхь щел очахтд изъ кнслыхъ растворовъ осаждают

ся щавелевой кислотой.

Ихъ сВрнокислыя соли, растворммыя въ водЬ, имЬ- 

ютъ то замечательное свойство, что при кипячснш 

въ платпновыхъ чашкахъ даютъ белый клочковатый 

осадокъ, растворяющшся снова по охлажденш.

Главныя отлич1я, показанныя Бергманомъ между 

этими двумя землями, заключаются въ слЬдующемъ:

1) Различие между плотноеию донарины, опреде

ленной имъ самимъ и равной 5,576, и плогностж) 

торины, по определению Бсрцелхуса, равной 9/102;

2) Красный цветъ, принимаемый донариною по

сле обжигашя.

Въ этихъ то двухъ пунктахъ опыты Дамура и не 

согласуются съ опытами Бергмана.

Дамуръ, определяя съ большимъ старашемъ плот

ность землистаго вещества, извлеченнаго имъ изъ 

орангита, нашелъ для нея число О ^бб, значительно 

приближающееся къ числу 9,-102, полученному Бер- 

цел!усомъ для торины. Что касается до разлншя 

цвета этихъ земель, то это объясняется присутствь* 

емъ окисей свинца и у ран in, которые, велВдств1е 

способа, употреблениаго Бергманомъ, остались при

мешанными къ земле, полученной имъ изъ орангита. 

Соблюдая все предосторожности, показанныя ниже,
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эта земля получается совершенно белою , и нисколь

ко цвЬтомъ не отличается отъ торины.

Теперь изложимъ способъ, употребленный Даму- 

ромъ для разложешя этого минерала.

Онъ превратили сначала этотъ минералъ въ весь

ма мелкш порошокъ, высушйлъ его при температу

рь 70° стоградуснаго термометра; после этого по

рошокъ былъ обработанъ хлористо - водородною ки

слотою, при чемъ происходило шипыне отъ отде- 

лешя углекислоты, а часть порошка превратилась 

при этомъ въ студенистую массу.

Кислый растворъ онъ выпарилъ до суха, сухую 

массу смочилъ хлористо-водородною кислотою и об- 

работалъ водою, при чемъ весь кремнеземъ выделил

ся въ видЬ студенистой массы, которую онъ собралъ 

на цедилку, промыль хорошенько, высушйлъ и об* 

работалъ щелокомъ углекислаго натра, въ которомъ 

вся масса растворилась совершенно. Въ растворъ, отде

ленный отъ кремнезема, онъ пропустилъ сернистый 

водородъ, и при этомъ получился черный осадокъ 

сЬрнистаго свинца. Этотъ осадокъ былъ собранъ на 

цедилку и преврагцеиъ въ с/Ьрнокислую соль, ВЬсъ 

которой послулшлъ къ определенно окиси свинца^ 

содержащейся въ минерале. Жидкость, отделенную 

отъ сЬрнистаго свинца, онъ на грел ъ для выдЬлешя 

сЬрнистаго водорода, потомъ насьггилъ щавелевой 

кислотой, при чемъ произошелъ белый осадокъ ща

велево-кислой торины. Эготъ осадокъ былъ собранъ
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на цедилку и промыть хорошенько холодною водою 

съ небольшимъ количествомъ щавелевой кислоты (А).

Жидкость, отделенная отъ щавелевокислой торины, 

была обработана амм1акомь и сЬрнисто-водородоки- 

слымъ сернистымъ аммошемъ; при этомъ получилось 

незначительное количество клочковатаго осадка eb- 

рочерноватаго цвета (В).

Отделенная отъ этого осадка жидкость была вы

парена до суха. Полученную сухую массу Дамуръ 

прокалилъ, чтобы изгнать амзпачныя соли, и полу

чилъ при этомъ массу оливково-бураго цвета, кото

рая была обработана горячею водою; при этомъ толь

ко часть прокаленной массы растворилась, другая же 

часть осталась нерастворимою и была собрана на 

цедилку. Нерасгворившаяея часть была ничто иное, 

какъ окись урашя, которую Дамуръ растворилъ въ 

азотной кислоте и осадилъ потомъ аммдакомъ. Ра

створъ, содержащш растворимую часть вещества, Да

муръ обработалъ щавелево-кислымь амм1акомъ и по

лучилъ небольшой осадокъ щавелево-кислой извести. 

Растворъ, отделенный отъ щавелево-кислой извести, 

выпарилъ онъ до суха, и полученную сухую массу 

накалилъ до красна. Эта прокаленная масса состоя

ла изъ хлористаго калгя и хлористаго натр!я, кото

рые онъ сначала взвесилъ, а потомъ отдел и лъ одинъ 

отъ другаго помощ1ю двухлористой платины.

Осадокъ (В) растворилъ въ хлористо-водородной 

кислоте; полученный растворъ выпарилъ до суха;



сухую массу обработалъ водою и оеТ.вшсе при этомъ 

небольш ое количество кремнезема отдБлилъ отъ ра

створа. Растворъ насытилъ расгворомь углекислаго 

кали и получилъ при этомъ желтый осадокъ, кото

рый обработалъ Бдкимъ кали, растворившнмъ слБды 

глинозема. Нерастворимая въ Бдкомъ кали часть со

держала углекиелыя соли извести, желБза и марганца. 

Эги окиси Дамуръ раздБлилъ обыкновеннымъ спосо- 

бомъ.

Осадокъ щавелево-кислой торины (А ), еще влажный, 

онъ растворилъ въ углекисломъ аммхак В; полученный 

растворъ процБди.гь и на цБдилкБ получилъ весьма 

небольшое количество буроватаго нерастворимаго 

остатка, состоящаго изъ неболыиаго количества угле

кислой извести и слБдовъ кремнезема.

Амм1ачную жидкость, содержащую щавелево-ки

слую  торину, онъ обработалъ сБрнието-водородоки- 

елымъ сБрнистымъ аммошемъ, который непосредствен

но окрасилъ жидкость въ бурый цвБтъ. Давъ этой 

жидкости отстояться въ продолженш 24 чаеовь, она 

совершенно обезцвБтилась; небольшой черный оса

докъ собрался на днБ сосуда.

Этотъ осадокъ главнБшие состоялъ изъ сБрни- 

стаго свинца, смБшаннаго съ сБрнистымъ желБзомъ.

СБрнисто - амм'шчную жидкость, отдБленную отъ 

сБрнистаго свинца и сБрнистаго желБза, онъ нагрБ- 

валъ въ длинногорлой колоБ, чтобы изгнать углеки- 

слыя и сБрно-водородокислыя амм'ычныя соли. При
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кипячен»! жидкости, часть торины получается въ осад

ив; насыщая же жидкость Вдкнмъ амлйакомъ, прои

зошло полное осаждеше торины. Полученный оса

докъ былъ собранъ на цедилку, промыть, высушенъ 

н сильно прокаленъ.

Воду Дамуръ опредЬлялъ отдельно изъ двухъ на- 

вЪсокъ. При первомъ определен»!, онъ минералъ из- 

мельчилъ въ довольно тонкш порошокъ, высушйлъ 

при 70° стоградуснаго термометра, потомъ сильно 

прокалилъ въ платиновомь тигле; происходящая при 

этомъ потеря въ весе доходила до 0,0654 гр. на одинъ 

граммъ. Сомневаясь въ томь, что пары воды, отде

ляющейся изъ минерала, могутъ уносить съ собою 

некоторое количество порошкообразнаго вещества, 

Дамуръ, при второмъ определен’» !  воды, поместилъ 

минералъ, въ виде небольшихъ кусковъ, въ платино- 

вомъ тигле, заключенномъ въ два друпе тигля изъ того 

же металла, потомъ закрывъ тигли крышками, онъ 

нагревалъ постепенно до краснаго калешя надъ пла- 

менемъ спиртовой лампы. Происходящая при этомъ 

потеря доходила до 0,0614 грам. на одинъ граммъ.

И  такъ, разложеше орангита дало ему следуюпце 

результаты:

Кремнезема . 

Торины .

. 0,1752 гр. 

. . 0,7165 —

Извести . 

Окиси свинца 

Окиси урашя

. 0,0159

. . 0,0028 —  

. . 0,0115 —



Окиси марганца . . . .  0,0028 гр.

Окиси железа. . 0,0051 —

М а г н е з ш .............................следы.

Глинозема . . . . .  . 0,0017 —

Кали .......................................0,0014 —

Н а т р а ...........................  . 0,0055 —

Воды и слВдовъ углекислоты 0,0614 —
1,0014

П о разложение же Бергмана оказалось следующее;

Кремнезема......................  0,17695

Окиси донар1я. . . . 0,71247

Углекислой извести . . 0,04042

Окиси железа . . . .  0,00510 

Окиси марганца и магнезш 0,00214 

Кали и натра . . . .  0,00505

Воды .................................. 0,06900
1,0071

Изъ этого видно, что въ результатахъ Бергмана 

нЬтъ и въ помине окисей свинца и урашя. One ве

роятно остались смешанными съ веществомъ, назван- 

нымъ имъ дона риной, и изменили первоначальны я 

его свойства.

Если въ разложенш Дамура разематривать известь 

и окись свинца какъ примеси, подмЬшанныя вь не- 

большихъ количсствахъ къ тори не, то выходите, что 

кислороде этихъ соединениыхъ основанш, кислороде 

кремнезема и кислороде воды находятся между со

бою въ отношеши, приближающемся къ такому: 5 :5 :2 .
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Это отношеше можетъ быть представлено слЬД)То- 

щей Формулой:

2ThO, Si03 -f- 2НО.

Глиноземъ, кали и натръ являются здВсь въ не- 

большихъ колнчесгвахъ, также какъ жел'Взо и мар- 

ганецъ, которые можно принять за случайны я окра- 

шиваюнця вещества.

Взглянемъ теперь кстати на результаты разложс-

произведеннаго Берцел iycoMb надъ горитомъ:

Кремнезема . . . 0,1898 гр.

Торины . . . 0.5791 —

Извести . 0,0258 —

Окиси свинца . . . 0,0080 —

Окиси урашя . . . 0 ,0 ! 61 —

Окиси марганца . . 0,0259

Окиси желВза . . . 0,0540 —

Глинозема . . 0,0006 —

Кали . . . . 0,0014 —

Натра. . . . 0 , 0 0 1 0 —

Магнезш . . . 0,0056 —

Окиси олова. . . 0 , 0 0 0 1 —

Воды . . . . 0,0950 —

Разныхъ остатков ь . 0,0170 —

0 ,9954

Изъ этого Берцел1усъ заключаетъ, что торить со- 

стоитъ изъ разныхъ водныхъ кремнекнолыхь соеди- 

ненш, главнкйшс изъ кремнекислой торины, выра

жающейся следующей Формулою:



5Тьо, s io3 4- 5 но.
Вычисляя количество составных!» частей тррнта 

но этой Формул*, получимъ:

1 пай кремнезема. 577,478 —  0,1674

3 пая торины . . 2554,700 —  0,7548

5 пая воды. . . 557,440 —  0,0978
5449,618 4,0000

Составъ, приписываемый Берцел1усомъ ториту, да

леко не согласуется съ результатом!» его разложен!я, 

и нужно зд'Ьсь заметить, что этотъ теоретическш 

составъ почти совершенно сходенъ съ результатомъ, 

полученнымъ при разложенш орангита.

Хотя Бергманъ и Дамуръ нашли, что въ этомъ 

послЬднемъ минерал* находится воды мен*е количе

ства воды, опред*леннаго Берцел1усомъ въ торит*, 

но Дамуръ думает*, что эти минералы должны быть 

приняты подъ одной общей Формулой, и что они 

составляют!» одно водное кремнекислое соединеше
i

торины, содержащей незначительный количества дру

гихъ основанш, въ вид* случайных* прим*сей. Эти 

прпмЪси кажутся т*мъ бол*е в*роятными, что Да

муръ вид*лъ образцы орангита, переходянце изъ 

оранжево-желтаго въ особенный темно-бурый цв*тъ, 

свойственный уже ториту. Теперь приличн*е будетъ 

соединить оба эти минерала въ одинъ, и уничтожив* 

слово орангитъ, сохранить имъ назваше торита, дан

ное Берцел1усомъ.

Изъ разложешя Дамура видно, что слова донарина



н торина суть синонимы, а поэтому слово допарш 

исключается изъ списка простых* т*лъ.

УДОБНЫЙ СПОСОБЪ ОТКРЫВАТЬ ФТОРЪ  
ВЪ СОЕДИНЕШЯХЪ, КОГДА ОНЪ СОПРОВОЖ
ДАЕТСЯ БОЛЫПИМЪ КОЛИЧЕСТВОМЪ КРЕМ

НЕЗЕМА.

Г. В и л ь с о н а .

Этотъ способ*, основанный на получеши Фтори- 

стаго кремшя и на легкости этого т*ла разлагаться 

въ прикосновенш съ водою, состоит* въ следующем*. 

Испытуемое вещество измельчается и обработываег-

ся избытком* с*рной кислоты въ стеклянном* сосу-
.

д*; если въ этомъ веществ* будут* находиться угле- 

кислмя или хлористыя соединешя, то во время по

казанной операцги произойдет*, такъ сказать, вски

пание, отъ отд*лешя угольной или хлористоводород

ной кислот*, почему въ этомъ случа* и дают* всей 

масс* успокоиться на холоду. И осл* этого сосуд* 

нагр*ваютъ, и отд*ляющшся при этомъ кремнефто- 

ристый газ* проводят* въ воду.

Полученную жидкость, содержащую клочки студе- 

нистаго кремнезема, насыщают* аммиаком* и выпа

ривают* до суха. Образовавшееся отъ прилится ам- 

MiaKa двойное ^Фтористое соединсше (2SiF3 -f- 3NH4F), 

во время выпаривашя, разложится и полученная су_



хая масса будетъ состоять изъ нерастворимаго крем

незема и Фгористаго аммошя. П о  обработано! этого

остатка водою, растворяющею Фтористый аммонш,
\

жидкость отдел яю тъ отъ  нерастворимаго кремнезема 

проц*живаш емъ и снова выпариваютъ до суха. Остав

шееся п оел* выпаривашя вещество обработываю тъ 

серною  кислотою въ платиновомъ ти гл* ; на послед 

и т  кладется стеклянная пластинка, покрытая съ ниж

ней поверхности тонкимъ слоемъ воска и только 

въ н екоторы х* м естах* обна;кенная носредствомъ 

иглы. Когда въ испытуемомъ вещ еств* действитель

но находился Фторъ, то отделяю щ аяся  изъ плагино- 

ваго тигля Фтористоводородная кислота разъВстъ об - 

наженныя части пластинки, чем ъ  и обнаруж итъ при

сутствие открываемаго вещества.

Способъ этотъ можетъ также служить и для от-
4 4

крыт1я Фтора въ вещ еств*, не содержащемъ кремне

зема; въ этомъ случае нужно только къ нему при

бавить кремнезема или измельченнаго стекла.

Применяя этотъ способъ, Вильсонъ открылъ Фторъ 

въ гранит* Петерхеада и Абердина изъ различныхъ 

скалъ въ окрестностяхъ Эдинбурга; также имъ най- 

денъ былъ Фторъ въ зол* соломы, с*на, древеснаго 

и каменнаго углей.
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ЛЕОПОЛЬДЪ ФОНЪ БУХЪ.

II е к р о л о г ъ .

4 Марта (нов. ст.), въ БерлннВ, въ 2 часа по по

лудни, послЪ непродолжительной болЬзни, скончался 

Леопольдъ Фонъ-Бухъ. Эготъ, еще недавно столь бо

дрый пЪшеходъ, не уступавшей мол оды мъ людямъ 

въ продолжительности геогностическихъ своихъ стран- 

ствованш, въ последнее время заметно ослаб'Влъ въ 

Физическомъ, но не въ умственномъ отношеши. Гер- 

машя потеряла въ немъ не только одного изъ зна- 

мснитвйшихъ своихъ ученыхъ, но въ то же время од

ного изъ рВдкихъ и необыкновенныхъ людей. Стрем- 

леше къ достижению истины въ наукВ никогда не 

оставляло Леопольда Буха. Надо было видВть и знать 

этого челов-Вка, чтобы виолнВ понять и оцВнить всю 

твердость его характера, со всВми его странностями.

Бухъ родился въ Пруссш 26 АпрЪля 1774, а не 

1777 года, какъ это вездВ показано, и, вм'ВстВ съ 

Гумбольдтомъ, получилъ образоваше во Фрейбергской 

Горной Академш. Еще въ молодыхъ лВтахъ избралъ 

онъ Геолопю главнымъ предметомъ своихъ занятой. 

Будучи ученикомъ знамегштаго Вернера, онъ болВе 

всВхъ способствовалъ развитию и усовершенствовашю 

Геогнозш. Въ этомъ отношенш его скорее всего мож

но сравнить съ ГраФОМъ Соссюромъ. Обладая зна- 

чительнымъ состояшемъ и не уступая Соссюру въ 

обширныхъ минералогическихъ и ф и з и ч с с к и х ъ  позиа-



т
шяхъ, въ остроум in, наблюдательности и неутоми

мости въ изс ледова шяхъ, Бухъ предался исключи

тельно науки, не будучи понуждаема» къ тому ни- 

Ч'Ьмъ, кроме стремления къ истине,— чувствомъ, оду- 

шевлявшимъ его въ продол жснш всей его долголет

ней и полезной деятельности. * Еще въ 179Т году 

появилось небольшое сочинеше его: «Versuch einer 

mineralogischen Beschreibung von Landecfc (Опытъ ми- 

нералогнческаго описашя «Ландека, въ Силезш), опи- 

caHie, представляющее образецъ простоты, ясности 

и верности взгляда.

Въ томъ же году Бухъ оставилъ северную Герма- 

нно, геогностически наследованную имъ въ различ

ныхъ направлешяхъ и обратился къ Альпамъ, кото

рые нашли въ немъ своего Колумба. Въ Зальцбурге 

встретился онъ съ Гумбольдтомъ и вместе съ нимъ 

занялся геогностическимъ изучешемъ и изслЬдоваш- 

емъ здешней богатой и редкой природы. Плодомъ 

этихъ совокупныхъ занятш было описаше Зальцбур

га, остающееся до сихъ поръ образцовымъ сочине- 

шемъ между описагнями этой местности.

Въ начале 1798 года, Бухъ представилъ первое 

тщательное изеледоваше центральной цепи Тироль- 

скихъ Альповъ. Больно я преиятствгя и затруднешя, 

следств1я тогдашнихъ войнъ Французской республи

ки, несколько замедлили дальнейшее его путешеств1е, 

и только въ Феврале 1799 года Бухъ прибылъ въ

Неаполь. Здесь внимаше его было обращено на Ве- 
Горн. Журн. Кн. I I I .  1853. 10
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зувш, вулканнчесюя Формацш котораго вь первым разъ 

возбудили въ немъ сом пен ie на счетъ верности уче- 

шя Вернера. Воспочинлше о Бухе и Гумбольдте, 

некогда странствовавшихъ по обломкамъ лавы, до 

снхъ поръ живетъ между неаполитанскими чичеро

не, которые, съ горДЬстью называя себя проводника

ми ихъ, считаютъ свидетельство эго лучшею реко

мендацию.

Но не ранее 1805 года, вместе съ Гумбольдтомъ 

и Гей-Люссакомъ, Бухъ былъ свидЬтелемъ значитель- 

наго вулканичёскаго извержешл. Эго дало ему воз

можность исправить некоторый до техъ поръ об

щеприняты л мнВшя о действш и извержешяхъ вул- 

кановъ. Здесь нашелъ онъ нодтверждеше наблюде- 

нш, сделанныхъ имъ еще прежде, при путешествш 

но Южной Франщи. Въ 1802 году, онъ занимался 

иЗследовашемъ потухшихъ вулкановъ Оверп'ш и от- 

крылъ, что вулканы выступаютъ изъ гранита. Это 

однако не заставило еще его отвергать Teopiro Вер

нера. Вполне о цен я я всю важность своего замВча- 

тельнаго открыла для науки, онъ однако же не решал

ся вывести изъ него общш законъ, желая сначала 

дальнейшими изследовашями и Фактами доказать по

добный же способъ нроисхождешя Немецкихъ базаль- 

товъ. Плодомъ его трудовъ были «геогностичеетя 

наблюден! я на пути чрезъ Гсрмашю и Ита.ню» 

(Geognostische BcobachtuDgen au f Reisen durch Deut

schland und Italien), съ 1802 до 1809.



Два года, съ 1806 по 1808, нробылъ Бухъ въ 

Скандинав»!, где внимание его было обращено на 

гранить, считавнпйся по Вернеру первозданной по

родой, а между темъ находившийся здесь между но

вейшими горными породами. На обратномъ пути по

с е т и ,  п. онъ Лапланд1Ю. Отъ наблюдательности его 

не укрылось, что материкъ всей Ш вецш  постоянно 

до иастоягцаго времени повышается весьма медлен

но. МнЬше это выражено имъ въ замечагельномъ 

его сочиненш «путешеств’ю но Порвегш и Лаплан

дии» 1810 (Reise durch Norwegen und Lappland).

Потомъ Бухъ посетилъ Англ по, которая также 

была имъ изслЬдована. Вместе съ Норвсжскимъ Бо- 

таникомъ Смитомъ, погибшимъ впоследствш при 

несчастной зкенедицш Англичанъ въ Конго, Бухъ 

писалъ изт» Лондона, что онъ памВренъ отправить

ся вь дальнейшее путешествие къ Канарскимъ оетро- 

вамъ.

Вь Апреле 1815 года оба естествоиспытателя при

были на островъ Мадеру и Бухъ скоро открылъ столь 

ваашую аксюму для теорш вулкановъ, а именно: такъ
\е

какъ все Кана рекic острова нредставлаютъ нродуктъ 

обширной вулканической деятельности, то следова

тельно и другхе острова Океана образовались темт» же 

путемъ, а группы осгрововъЮжнаго Океана суть остат

ки прежде существовавшаго здесь материка.

Бухъ первый изъ гсологовъ объяснилъ и оиреде- 

лилъ изменеше вулканических!* явлений и различное

461



B.iiaiiic, какое онЬ нмЬють на Форму и устройство 

земнон поверхности. По его теорш, есть два рода вул- 

каиовъ: один— концентрические или центральные, дру- 

rie— параллельные^ первые сл'Ьдутотъ направленно пер- 

возданныхъ горныхъ хребтовъ, а послЪдше идутъ по 

направленно трещинъ земли. Къ центральнымь вул- 

канамъ Бухъ причпслилъ Лигурсмс острова, Этну, 

Исланд1Ю, Азорсюе и Канарсюе острова.

Показанное Бухомъ разлтпе кратеровъ поднято» 

отъ кратеровъ извержетя, представившее особенное 

объяснеше весьма интересныхъ вулканическихъ явле- 

нш, встретило сильное сопротивление со стороны од

ного изъ изв'ЬсгнЪйшихъ учениковъ Буха. Это былъ 

Н/Ьмецкш ученый Г о ф м я н ъ , столь рано похищенный 

у науки смертно. При путешесгвш по Сицилш, Г о ф - 

манъ имЬлъ случай наблюдать въ Сщакки (Sciacca) 

образован1е маленькаго вулканическаго острова.

ПослЬ путешеств1я своего къ Канарскимъ остро- 

вамь, Бухъ издалъ въ &825 году «Физическое они- 

eauie Канарскихъ острововъ» (Die physikalischc Beschrei- 

bung der canarischen Inseln 1825), сочиненте, сделав

шееся уже въ настоящее время библюграФическок» 

рЬдкостно.

О Гебриджскихъ островахъ и знаменитой исполин

ской п л о т и н ё  (Giants’ Causeway) Ирландскаго Г р а Ф -  

сгва Антримъ, Бухъ представилъ точныя изсл Ьдовашя.

Впосл1здетвш онъ обратился къ изслВдовашю пор- 

Фировъ въ Альпахъ. Представленное нмъ объяснена
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образованы доломита получило въ новейшее время мно

гочисленны я и частою основательный опровержешя.

Въ 1855 году, в ь бытность свою въ ПариасЬ, Л е 

опольдъ ф о н ъ  - Бухъ имГ.лъ ученый спорь съ Бо- 

ри-де-Сенъ-Венееномь о высот*, характера и Форм* 

ТенериФскаго Пика, на который Бухъ всходилъ око

ло трехъ разъ въ 1815 году. Въ этомъ ученомъ спо

рь, знаменитый Араго, одинъ изъ первыхъ астроно- 

мовъ нашего времени, защищал* мн*шя Буха и кар- 

ту Пика, снятую последним*.

Съ какою добросовестностью Бухъ удовлетворял* 

своему призванно, можно заключить изъ того, что 

уже въ преклонных* лВтахъ онъ еще разъ объехал* 

Норвегию, для наблюдешя некоторых* Фактов* ка

сательно изменены первозданныхъ породъ.

Зиму Леопольдъ Фонъ-Бухъ проводила» обыкновен

но въ Берлин*, а съ наступлсшемъ весны начинал* 

свои ученыя изыскашя.

Старашя Буха не ограничивались только сообщен!- 

емъ наук* общаго характера собрашемъ ве*хъ Фактов*, 

геогностическихъ и Физическихъ отношенш земной 

поверхности, температуры, почвы, растительнаго цар

ства; впосл*дствш, онъ обогатилъ науку глубоким'!» и 

полным* изучешемъ геогностическихъ окамен*лостей. 

Онъ далъ Палеонтологш  новое направлеше, а вм *ст*

съ нимъ и возможность, по остзткамъ исчезнувших!»• «/
родовъ животных*, выводить важн’ЬЙиня заключены 

о процесс* образовашя земной коры. Заслуга эта
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останется важною ii тогда, когда Геогноз1Я снова иой- 

детъ вт» ближайшее отношеше съ Xmiieio. Гермашя 

въ особенности должна гордиться превосходною ге- 

огностнческою картою, оставленною ей этимъ знаме

ниты мъ ученымъ. (Карта эта была издана въ Берли

не на 42 листахь въ 1832 г.). Когда полное собра- 

liie сочиненш Леопольда Фонъ-Буха, вместе со 

всеми мелкими его статьями, разсЪяиными вь запи- 

скахъ Берлинской Академ in Наукъ, будетъ издано 

въ свЬтъ, тогда вполне будетъ оцЬнснъ прекрасный 

языкъ и превосходный способъ изложен!я, отлнчаю- 

ице сочинения Буха. Знаменитейший и искреннВЙ- 

пйй другъ покойнаго, А. ф о н ъ  Гумбольдтъ, въ своемъ 

печатающемся сочиненш о вулканахъ, нечувствитель

но поставил!» ему памятникъ, достойный великаго 

ученаго.
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О КОЛИЧЕСТВА ЛИГАТУРНАГО ЗОЛОТА, ПО- 
ЛУЧЕННАГО НА ЗАВОДАХЪ И ПРОМЫСЛАХЪ  

УРАЛЬСКАГО ХРЕБТА ВЪ 1852 ГОДУ.

На казениыхъ завода хъ:

пуды. фунты. зол от. доли,

Екатеринбургских!» . 34 38 38 60

Златоустовскихъ . 49 2 2 63 —

Богословскихъ . . 40 4 30 —

Гороблагодатскихъ . 1 0 о 16 —
Итого 134 28 51 60



На гастныхъ завоЪахъ:
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«УД. фунт. зол.

Верхъ-Исетскнхъ, наслЬдниковъ Гвар

дии Корнета Яковлева...................... 51 59 7

Ннжне-Тагильскихъ, Гг. Демидовыхъ . 2 2 — 18

Кыштымскчхъ. наслИдницъ купца Ра

сторгуева ....................................... ..... 19 2 0 27

Сысертскихъ, наслЪдниковъ Турчанн-

нова........................................................ 50 56 41

Шайтанскихъ, Ярцова............................ 5 56 8

Крестовоздвиженскихъ, Княгини Бутеро 14 50 17

Невьянскихъ, насл'Ьдниковъ Яковлева. 8 55 56

Билимбаевскихъ, Графини Строгоновой 2 27 6 6

Верхне-УФалейскихъ, Губина. — 25 17

Ревдинскихъ, Демидовой...................... — 1 52

Дъйствительнаго Статскаго Советника

Никиты Всеволо;кскаго...................... — 15

Дъйствительнаго Статскаго Советника -

Александра Всеводол^скаго. 1 0 15 14

Нытвснскихъ, Князей Голпцыныхъ — —

Получено отъ развъдокъ....................... — — 6

На гастныхъ золотыхъ промыслахъ, Оренбургской

губерний.

Ильтабановскихъ, Генералъ-Лейтенан- 

та Жемчужникова и комн., добыта- 

го на пршскахъ, сосгоящихъ Орен

бургской губернш Верхне-Уральска- 

го уЬзда на Тептярскихъ земляхъ . 4 50 85



Бурзянскихъ, ого ;кс Жемчужникова, 

добыта го въ томъ же уЬзд-Ь на Баш-

кнрскнхъ земдяхъ   5 14 24

Троицкихъ, Тайной Советницы Ж у

ковской и коми, въ Троицкомъ уез

де на Башкирскихъ земдяхъ. . . 7 15 60

Моековскаго купца Ремезова, добыта-

го тамъ ж е  —  2  644-

Петропавловскнхъ, принаддежащихъ 

Башкиро-Мегцерякскому войску, въ 

Верхне-Уральскомъ уЬздЬ. . . .  —  25 5

Действительна го Статскаго Сов етника 

Рюмина, добытаго на земдяхъ Теп

тярскихъ и Оренбургскаго казачья-

го войска ............................................

Надворнаго СовИтн. Базидевскаго, въ 

земдяхъ Оренбург, казачьяго войска 

Надворной Советницы Базилевской, до

бытаго тамъ же.................................

Екатеринбургскаго купца Тита Поли- 

карповича Зотова, добытаго тамъ же 

Есаула Павла Колбина, добыт, тамъ же 

Екатеринбургскаго купца Полтевкта 

Коробкова, добытаго тамъ же .

Троицкаго купца Павла Бакакина, до-

466

Купцовъ Болотова и Козицына, добы

таго тамъ ж е......................................

5 — 22

— 20 91

— JO 71

1 16 75
5 58 94

5 16 20

ъ 15 69

1 56 52



НаслВдниковъ Коллежскаго Секретаря

467

Ахматова, добытаго тамъ же . 

Екатеринбургскаго купца Ивана Яку

4 50 74

шева, добытаго тамъ же . . . .  

Отставнаго Подполковника Хвощин-

7 5 7)

скаго, добыт, тамъ ж е ......................

Кунгурскаго купца Дмитрия Бвлова,

1 s' 1 1 2 2

добытаго тамъ же . . . . .  

Коммерцш Советника 1оаниик1я Т е 

4 28 4

рентьевича Рязанова, доб. тамъ же 

Троицкаго купца Козицына, добы

4 24 69

таго тамъ же.......................................

Челябинскихъ купцовъ Егора и Але

•*—■ 4 79

ксандра Поповыхъ, добыт, тамъ же 

МануФактуръ-СовЁтника Болотова, до

--- 1 2 55

бытаго на Тептярскихъ земляхъ 

ГраФини Толстой, добытаго на Баш

1 9 19

ки рскихъ земляхъ . . . . . .

Титулярнаго СовВтника Астафьева, до

--- 1 54

бытаго тамъ же . . . . . . --- 15 4э

Пермской губернш, Екатеринбургскаго утьзда:

На Мало-Истокской заимкВ, при

надлежащей Коммерцш СовВт- пуд. Фунт. зол. 

нику 1оанникпо Рязанову • -— 4 37,



Сверх* того полечено разными ли

цами при развЬдкахъ . . . .  —  —  40
Всего частнаго лнгатурн. золота 222 51 01 (*)

А  всего казеннаго и частнаго 557 *20 20 (**).

против) предъидущаго года 25 подами бол be.

О  КОЛИЧЕСТВ* ПЛАТИНЫ II ОСМ1ЙСТАГО НРИД1Я, ПОЛУЧЕН

Н Ы Х* ПРИ КАЗЕННЫХ* И ЧАСТНЫХ* ЗАВОДАХ* У р АЛЬСКА-

ГО ХРЕБТА.

п  л а т и н ы.
Б О Г О С Л О В С К И Х * ................................  ПУД. 5  Ф)Н. 5 0  зо л .

Верхь-Исетскихъ................... —  —  —  —  6 8  —

Нижне-Тагильских* . . . . 2 4  —  .17 —  70^ —

Билимбаевскихъ.................... —  —  —  —  42^—

Платины съ осльтстъг.тъ иридклсъ. 

Златоустовских*..................... ...... . 1 5  фун 54 зол.

Ослийстаго иридЫ.

Верхъ-Исетскихъ . . . . . . .  6  фун. 1 0  зол.

Билимбаевскихъ . . . . . .  . —  —  8 8  —

Н ев ь я н ск и х * .....................................1 —  18 —-

(*) Въ этомъ количеств^ заключается добытое Ряза
новым* и Красильниковым* в* Березовском* у'Ьзд'Ь То
больской губерти (см. Горн. Журн. 1853 года Л? 1).

(**) В * этом* количеств-b содержится:
Чистаго золота 325 пуд. 7 Фун. 59 зол.
Серебра . . . 2 8 ----1 2 ------------51------

Лигатуры . . 1 ---- 0 ------------ 12-----
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РУКОВОДСТВО КЪ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
ГЕОМЕТРШ.

Составленное Корпуса Горных* Инженеров* П од

полковником* 0. Дерябиным*. Дв* части. Спб. 1852. 

Цьна 2 рубл., съ пересылкою 2 рубл. 50 коп., и при

нятое учебным* пособгемъ въ Горном* Институт*. 

Желаюире пр1обр*сть это руководство могут* адре- 

соваться к* автору, въ Горный Институт*.
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При этой части приложено: 8  таблицъ кристал

лов!» и три листа чертежей.



Н а табл. представлены слгь-
дующ1я комбинацш:

а) А Н А Т А З А .

Фиг. 1 и 1 bis) оР .Р . ооРао

 2 и 2 bis) оР.Р.^Р.Роо .ЗРоо

Ь)  Р У Т И Л А .

 1 и 1 bis) Р. ос Р. оеРао

 2 и 2 bis) Р.Рос . аоР. ооР2. ооРоо

 3 и 3 bis) Р.Рос . ос Р. ооР2. осРЗ

  4 и 4 bis) Р.РЗ.Роо . ос Р. осР4. ооРоо

 г 5 и б bis) Р.ЗР|.Роо . ооР. ocPf

 6 ) Двойниковый кристаллъ, котораго двойнико

вая поверхность есть плоскость первой ту- 

пьйшей квадратной пирамиды Роо .

 7) Тройниковый кристаллъ, въ которомъ три

неделимы я соединены по тому же закону.
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Н а  табл . I X 9 представлены сл/ьду-  
ющгя комбинации красной мгьдной

руды :

Фиг. 1) О

 --- — 2) ОоОао

 о) ос С)

г | О. соОэо

 6 )_) ос О ас . осО
 7\

 8 )[О. ооО
 Ц
 10) О.ос О ас . ос О

 11) О. ооО.ЪО

 12) О. ос О ос . ос О. ос О 5
 1 5 ) о. осОоо .202

—  14) О. сс0 .202

 15) О. ос О. ос О ос .202
 16) OmOn
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T A F  VII

А Н А Т А З Ъ  Р У Т Н Л Ъ

J L i l b  . С . K r a y



TJF. Г III

L xtTi С. IC-сд-чГ.
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