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О Ф И Ц Т Л Л Ы ІЫ І І  отдълъ.

Дзакопепііі п распарязвеиія правительства.

1867 года іюпя 30-ю. В ы с о ч а й ш е е  п о в е л в н і е ,  п р е д л о 

ж е н н о е  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ УПРАВЛЯЮЩ ИМЪ МИНИ-

с т е р с т в о м ъ  юстиціи 18-го іюня. Объ учреждении въ г. II о- 
вочеркаскѣ коммисги для распространепгл употребленія 
донского антрацита.

Управляющій министерствомъ юстицін предложнлъ пра
вительствующему сенату отношеніе военнаго министра, 
отъ 10-го іюля, за Л1» 594-мъ, съ изъясненіемъ В ы с о ч а й -  

ш а г о  повелѣнія, слѣдующаго содержанія:
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  3 0 -й день іюня сего года, 

В ы с о ч а й ш е  повелѣть соизволилъ:
1) Учредить въ Новочеркаскѣ, при управленіи горною 

и соляною частями, коммисію для распространена упо- 
требленія донского антрацита на рѣкѣ Волгѣ и въ раз- 
ныхъ мѣстахъ Южной Россіи.

2) Коммисію составить, подъ предсѣдательствомъ вой
скового наказнаго атамана, пзъ управляющего горною и 
соляною частями въ Войскѣ Донскомъ, депутата отъ вѣ- 
домства министерства путей сообщенія, депутата отъ но- 
вороссійскаго генералъ-губернатора, депутата со стороны 
«Русскаго Общества Пароходства и Торговли», директора 
«Волго-Донского Общества», депутата отъ углепромыш- 
ленниковъ и депутатовъ отъ нѣсколькихъ иароходныхъ 
обществъ по Волгѣ.

Гори. Жури Kn. IX. 18G7 г. Офиц. отд. 1
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3) Разрѣшить войсковому наказному атаману пригла
шать къ участію въ трудахъ коммисіи, сверхъ вышепои- 
менованныхъ членовъ, и другихъ лицъ, коихъ ирисут- 
ствіе въ коммисіи признано будетъ полезнымъ.

4) Время прибытія членовъ коммисіи предоставить со- 
глашенію войскового наказнаго атамана съ подлежащими 
вѣдомствами и лицами.

5) Коммисіи поручить: а) собрать, на мѣстѣ, свѣдѣнія
о состояніи каменноугольной промышленности въ Войскѣ 
Донскомъ; 6) разсмотрѣть всѣ средства и способы для 
перевозки антрацита съ мѣста его добычи въ мѣста по- 
требленія; в) опредѣлить, на основаніи оиытовъ, выгод
ность употребленія донского антрацита сравнительно съ 
другими горючими веществами въ разныхъ мѣстахъ Рос- 
сіи; г) содѣйствовать соглашенію интересовъ углепромыш- 
ленниковъ съ интересами потребителей антрацита и, о 
всѣхъ новыхъ мѣрахъ, какія потребуются для распростра- 
ненія употребленія антрацита-на Волгѣ и въ Южной Рос - 
сіи и для облегченія его перевозки, войти г/ь военное ми
нистерство съ надлежащнмъ представленіемъ.

6) Поручить иравительственнымъ учрежденіямъ, паро- 
ходнымъ и другимъ частнымъ обществамъ: всѣ снѣдѣнія, 
необходимыя для исполненія коммисіею возлагаемаго на 
нее порученія, доставлять въ возможно-скорѣйшее время.

7) Делопроизводство по дѣламъ коммисіи сосредоточить 
въ канцеляріи управляющаго горною и соляною частями 
въ Войскѣ Донскомъ.

8) Издержки, потребныя на прогоны и путевое доволь- 
ствіе въ оба пути, тѣмъ лицймъ, которыя будутъ назна
чены отъ министерства путей сообщенія и отъ пароход- 
ныхъ обществъ по Волгѣ, отнести на воіісковыя суммы 
Воііска Донского.



ВЫСОЧАЙІІІІЕ

ПРИКАЗЫ
ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

J\2 10. Августа 4-го дня 1867 г.

переименовываются :

На основаніи В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 22 анрѣля 
1867 г. временныхъ правилъ о преобразованіи корпуса 
горныхъ инженеровъ въ гражданское вѣдомство.

въ с т а т с к іе  с о в е т н и к и :

Управляющей горною частію на Кавказѣ и за Кавка- 
зомъ полковникъ Ш тейнмат , со старшинствомъ съ 5 
іюня 1860 г.

ВЪ КОЛЛЕЖСКІЕ СОВ'ВТНИКИ:

Помощникъ горнаго начальника екатеринбургскихъ за- 
водовъ и первый членъ главной конторы снхъ же заво- 
довъ, подполковникъ Ленартценъ, со старшинствомъ съ 31 
мая 1864 г.

ВЪ КОЛЛЕЖСКІЕ а с с е с о р ы :

Исправляюіцій должность управителя каменскаго заво
да, Екатеринбургскаго Округа, штабсъ-капитанъ ІІолковъ, 
поручики: помощникъ управляюшаго химическою частію 
с.-петербургскаго монетнаго двора Ш тейт  и состояіцій



по главному горному управленію Земллницинъ 1 -й, со 
старшинствомъ: первый съ 10 іюня 1866 г., второй — Съ 
16 іюня и послѣдній съ 31 мая 1867 года.

— 28 —

JV2 / / .  Августа 18-го дня 1861 г.

п е р е и м е н о в ы в а ю т с я  :

На основаніи В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 22 апрѣля 
1867 г. правилъ о преобразованіи корпуса горныхъ ин- 
женеровъ въ гражданское вѣдомство.

въ КОЛЛЕЖСКІЕ СОВ'ВТННКИ:

Управитель камскаго броневого завода, Воткинскаго 
Округа, капитанъ Меллеръ 1 -й , со старшинствомъ съ 14 
іюля 1867 г.

ВЪ КОЛЛЕЖСКІЕ а с с е с о р ы :

ІПтабсъ-капитаны: состоящій по главному горному 
управленію Клейпъ и второй членъ главной конторы и 
управитель луганскаго завода Легпуновскій, и состоящій 
въ распоряжение начальника Дагестанской Области для 
геелогическихъ изслѣдованій, поручикъ Кольчевскій, со 
старшинствомъ: первый съ 12 іюня 1865 г., второй съ 10 
іюня 1866 г. и послѣдній съ 31 мая 1867 года.

въ т и т у л я р н ы е  советники:

Поручики: состоящій по главному горному управленію 
Скальковскш и завѣдывающій горною обсерваторіею, со
стоящею при управленіи горною частію на Кавказѣ и за 
Кавказомъ, Риппасъ, со старшинствомъ первый съ 7 іюня 
1866 г., а второй съ 1 іюня 1867 года.
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ВЪ КОЛЛЕЖСКШ с е к р е т а р и :

Смотритель екатеринбургскаго монетнаго двора, пору- 
чикъ М ост ит 3 - й , со старшинствомъ съ 1 іюня 1865 года.

въ губернскіе секретари:

Младшій иартіонный ОФіщеръ канцеляріи управляюіцаго 
горною  ч астію  на К авказѣ и за  К авказом ъ, п оди оруч икъ  

Халатовъ, со старш инством ъ съ  11 ію н я  1865 г.

JV2 12. Августа 24-го дня 1867 г.

УВОЛЬНЯЕТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ по прош енію :

Состоящій по главному горному управленію, штабсъ- 
капитанъ Кормилевъ — капитаномъ.

Подписалъ: Управляющей министерствомъ финансовъ,
генералъ-лейтенантъ Г р  ейгъ.

ПРИКАЗЫ
ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

JVs 13. 18 августа 1867 г.

1.

Возвратившемуся изъ командировки въ подмосковный 
край, директору горнаго института, генералъ-лейтенанту 
Гельмерсену, предлагаю вступить въ отправленіе своей 
должности.
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2.
зачисляется:

Состоящій по корпусу, поручикъ Воиновъ 1-й  — 110 
главному горному управленію, съ 21 іюля сего года, бсзъ 
содержанія отъ казны.

3.

отчисляются:

Помощникъ горнаго начальника олонецкихъ заводовъ, 
капитанъ Поляковъ и смотритель песковскаго чугунонла- 
вильнаго завода, штабсъ-капитанъ Вечесловъ — по глав
ному горному управленію, на основаніи приказа отъ 17 
марта I860 г. за № 7, съ жалованьемъ и денщичьими по 
чинамъ: первый съ 11, а послѣдній съ 18 сего августа.

М  14. 1 сентября 1867 г.

1.

Г осударь И мператоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
государственнаго канцлера, В ысочайше соизволилъ, въ 12 
день іюля сего года, разрѣшить профессору металлургіи, 
галлургіи и пробирнаго искуства горнаго института и ис
правляющему должность помощника управляющаго лабо- 
раторіею горнаго департамента, подполковнику Кулибииу 
принять и носить пожалованный ему императоромъ Фран- 
цузовъ кавалерскій крестъ ордена Почетнаго Легіона.

2.
По положенію комитета миннстровъ, В ысочайш е утверж- 

эУнному 2  августа сего года по случаю преобразованія



I

і і з ъ  военнаго въ гражданское устройство корпусовъ: пу
тей сообщенія, лѣсного, межевого и телеграФнаго ве
домства постановлено: растрострагшть на горныхъ инже- 
неровъ слѣдующія положенія: 1) лпцамъ, поступившимъ 
въ означенные корпуса изъ действительной военной служ
бы, но не бывшимъ въ походахъ и сраженіяхъ, воен- 
ныхъ чиновъ съ правомъ на дальнейшее въ оныхъ про
изводство не сохранять и 2) переименовываемыя лица, 
безъ повышенія, не подлежатъ платежу опредѣленныхъ 
за чины вносовъ; съ гіереименовываемыхъ же болѣе чѣмъ 
однимъ чиномъ выше настоящихъ военныхъ, взыскивает
ся лишь за одинъ высшій чинъ.

3."

Состоявшіе при практическихъ занятіяхъ на олонецкихъ 
заводахъ, поручикъ Миллеръ и подиоручикъ Сабанѣевъ, 
по неимѣнію штатныхъ техническихъ должностей, отчис
ляются по главному горному управленію, на основаніи 
приказа отъ 17 марта I860 г. за JV» 7, съ жалованьемъ 
и деныцичьими въ теченіи года по чинамъ, съ 25 августа 
сего года.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству, для свѣді.нія 
и надлежащаго исполненія.

Подписалъ: Управляющій министерствомъ финансовъ,
генералъ-леіітенинтъ Г рет ь .
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JV3 15. 8 сентября 1867 г.

Г осударь И м ператоръ , по всеп оддан н ѣ й ш ем у док л аду  

уп р авл яю щ его  м инистерством ъ Ф пнансовъ, об ъ  отлично
у сер д н о й  и  п олезн ой  с л у ж б ѣ  н и ж еп ои м ен ован н ы хъ  л и ц ъ ,
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в ъ  3 0  день августа сего года В с е м і і л о с т и в і ш ш е  пожало, 
вать соизволилъ:

О р д е н а м и :

Св. Владиміра.

Состоящаго при главномъ горномъ управленіи, члена 
отъ горнаго ведомства въ оренбургскомъ по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствіи, генералъ-майора Иваницкаго 1-го — 
3 степени.

Св. Анны.

Уральскаго бергъ-инспектора, генералъ-майора Строль- 
мана — 1 степени; управляющего химическою частію с .-  
петербургскаго монетнаго двора, статскаго совѣтника Ко- 
ванько 2-го — 2 степени съ Императорскою короною; глав- 
наго лѣсничаго уральскихъ горныхъ заводовъ, корпуса 
лѣсничихъ полковника Мальгина — той же степени безъ 
украшенія; а химика при техническихъ операціяхъ с.-пе- 
тербургскаго монетнаго двора штабсъькапитана Добропиз- 
скаго — 3 степени.

Св. Станислава.

Подполковниковъ: горнаго ревизора Области Сибирскихъ 
Киргизовъ — Григоровича — 2 степени съ Императорскою 
короною; помощника горнаго начальника гороблагодат- 
скихъ заводовъ, управляющаго чертежною и инспектора 
окружнаго училища и заводскихъ школъ Гороблагодат- 
сКаго Округа, Григорьева, состоящаго въ распоряженіи 
оренбургскаго генералъ-губернатора Пузанова и горнаго 
начальника гороблагодатскихъ заводовъ Грамматчикова 
3-ю\ каиитановъ' адъюнкта химіи горнаго института Л и 
сенко и столоначальника инспекторскаго отдѣленія горнаго 
департамента Аксакоса и штабсъ-капитановъ: горнаго ре



визора частныхъ золотыхъ промысловъ А ч и н ск ого , Мину- 
синскаго и Красноярскаго округовъ Частим  — тоіі же 
степени безъ украшенія, а состоящаго по главному гор
ному управленію, прикомандированнаго къ пермской ста
лепушечной Ф абрикѣ—Мирецкаго; поручиковъ: смотрителя 
кирсинскаго завода — Шкларевича, помощника управите
ля пермскаго чугунопушечнаго завода Андреевскаго 1-го, 
смотрителя пермской сталепушечной Фабрики Воронцова 
2-го и состоящаго но главному горному управление Ауэр
баха — 3 степени.

ДЕНЕЖ НЫ М И ВЫДАЧАМИ Г

Горнаго начальника олонецкихъ заводовъ, генералъ-майо- 
ра Фелъкнера 1-го, старшаго совѣтника 1-го департамента 
увальскаго горнаго правленія, полковника Буриашова, ин
спектора работъ с.-петербургская практическая техно
логическая института, подполковника Вутовскаго, чинов
ника особыхъ порученій горнаго департамента, статскаго со- 
вѣтника Татаринова 1-го, начальника 1-го отдѣленія гор
наго департамента, надворнаго совѣтника Михайлова 1-го, 
лаборанта лабораторіи горнаго департамента, коллежскаго 
ассесора Дешевова 2-го и помощника инспектора горнаго 
института, числящаяся но армейской пѣхотѣ, подполков
ника Цытовича.
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J\2 16. 8 сентября 1867 г.

Г осударь И м ператоръ , ііо всеподданнейшему докладу 
управляющая министерствомъ И м п е ра т о рс к а я  Диора объ 
отличяо-уссрдной II полезной службѣ СОСТОЯЩИХЪ 110 вѣ-
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дометну кабинета Его И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  горныхъ 
инженеровъ, въ 19 день августа сего года В с е м и л о с т и в е й 

ш е  с о и з в о л и л ъ  пожаловать:

О р д е н а м и : 
і

Св. Анны.

Капитановъ: правителя дѣлъ горнаго совѣта алтайскихъ 
заводовъ Савицкаго и помощника управляющаго сузун- 
скимъ заводомъ — Татаринова 3-го и поручиковъ: по- 
мощниковъ управляющихъ золотыми промыслами: урюм- 
скими — Черкасова 1-го и желтугинскими — Тира — 3 
степени.

Св. Станислава.

Управляющаго локтевскимъ заводомъ подполковника Кар- 
пинскаго 1-го — 2 степени съ И м п е р а т о р с к о ю  короною; а 
приставовъ: риддсрскаго рудника штабсъ-капитана Ива
нова 8-го и локтевскаго завода поручика Хлопина — 3-й 
степени.

2.

н а з н а ч а е т с я  :

Состояіцій по корпусу полковникъ Ііерсиловъ — ио глав
ному горному уиравленію, безъ содержанія отъ казны, 
со 2-го сего сентября.

3.

о т ч и с л я е т с я :

Состоящій по главному горному управлснію капитанъ 
ВейценОреиеръ по сему же управлепію, на основаніи при-



каза отъ 17 марта 1860 г. за № 7, съ жалованьсмъ и 
деныцичьими но чину, съ 1-го сего сентября.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству, для надлежа- 
щаго свѣдѣнія и распоряженія.

ІІодписалъ: Министръ финансовъ,
статсъ-сскретарь Р е й т е р н ъ .
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ГО РН О Е и ЗАВО ДСКО Е ДЪЛО.

Объ очнсткѣ черновой мѣди въ шшистагнльскомъ 
заводѣ.

С т а т ь я  Н. А л е к с е е в а .

Лѣтомъ 1864 года управленіе нижнетагильскихъ заво
довъ поручило мнѣ ближайшій присмотръ за очисткой 
мѣди, вслѣдствіе нѣкоторыхъ недоразумѣній, возникшихъ 
относительно качества чистой мЬди и угаровъ при очист
ке  и раФинированіи черновой.

Занимаясь въ теченіи двухъ съ половиною лѣтъ почти 
исключительно этимъ нроизводствомъ и имѣя случай при
смотреться къ дѣлу, я пріобрѣлъ навыкъ, весьма понят
ный при такомъ большомъ производстве и той обстанов
ке, какую можно найти только въ тагильскихъ заводахъ.

Находясь въ такихъ благопріятныхъ условіяхъ, я могъ 
замѣтить то, что при меныиихъ размѣрахъ производства 
легко ускользаетъ отъ наблюденія, и потому счелъ не 
безиолезнымъ собрать свои замѣтки и иодѣлиться ими со 
спеціалистами мѣднаго производства.

Сиособъ очистки мѣди, которому слѣдовали въ тагиль
скихъ заводахъ до 1864 года, принадлежалъ къ тому 
весьма распространенному типу, которому въ настоящее 
время слѣдуетъ большая часть мѣдныхъ заводовъ въ Рос- 
сіи и съ небольшими исключеніями (конечно не считая 
Англіи) за границей. Онъ состоялъ изъ двухъ операцііі: 
очистки и рафинировки. При первой, т. е. очисткѣ чер-

Горн. Ж у р и .  Кн.  IX. 1867 г. 1
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новой мѣдті на венгерскомъ шплейзофсиѣ (four hongrois), изъ 
мѣди выдѣлялись посторошіія примѣси, взамѣнъ кото- 
рыхъ часть мѣди, окисляясь, растворялась въ остальной 
массѣ въ видѣ закиси, и такимъ образомъ получался 
гаркупФсръ или шплсйзоФенная мѣдь и смѣсь кремне - 
кислыхъ металловъ, т. е. гаркрецъ или шплейзоФснный 
шлакъ. Цѣль второй операціи на гармахерскихъ гор- 
нахъ — выдѣлить въ избыткѣ образовавшуюся закись и 
разлить въ штыки мѣдь, хшѣющую уже надлежащую 
степень ковкости, что необходимо должно было состав
лять иредметъ особаго нередѣла. Желая убѣдиться въ 
этомъ общепринятомъ положеніи и составить себѣ ясное 
иовятіе о значеніи каждой изъ вышесказанныхъ опера- 
дій, я внимательно наблюдалъ постепенный переходъ чер
новой мѣди въ шплейзоФенную, и въ одну изъ садокъ, 
взятыхъ на выдержку, бралъ образчики иослѣдовательнаго 
хода очистки и отдалъ ихъ для анализа въ заводскую 
лабораторію. Анализъ, сдѣланный лаборантомъ г. Глото- 
вымъ, далъ слѣдующіе результаты:

1 2 3 4 5 6

1) Си . 87,05 93,70 95,30 97,зо ООг>
00а

98,50

2) Fe . 12,зі 5,04. 4,90 1,80 1,52 1,00
3) S . . 0,69 0,56 0,32 0,52 0,62 0,27

7 8 9 10 11

98,70 99,оо 99,50 99,80 100

0,89 0,80 0,61 0,40 слѣды.

0,13 сдѣды. слѣды. — —



— 337

Кажущ аяся несообразность въ угарЬ сѣры легко объ
ясняется тѣмъ, что въ началЬ сѣра выделялась вѣроятно 
въ вндѣ купферштейна и только по выдѣленіи значитель
на го количества желѣза стала концентрироваться въ видѣ 
иолусѣрнистой мѣди. Изъ этого анализа можно вывести, 
что при надлежащемъ веденіи очистки мѣди, всегда мож
но продолжать операцію до тізхъ иоръ, пока въ мѣди 
останутся только слЬды сѣры и желѣза. Проследивши 
еще нисколько садокъ при черновой мѣди съ различнымъ 
содоржаніемъ постороннихъ примѣсей, я положительно 
пришолъ къ тому убеждснііо, что на шплейзоФСнахъ при 
тщательной работе, мѣдь, каково бы ни было ея содер
жание *), очищается совершенно и что единственное на- 
значеніе горновъ состоитъ въ выдѣленіи закиси и въ раз- 
ливкѣ мѣди въ штыки. Дойдя до этого заключенія, я ста
рался найти еще какія нибудь отъ наблюденія моего 
ускользнувшія условія, которыя однако должны были бы 
имѣть на столько важное значоніе, что оправдывались бы 
и новой довольно значительной тратой горючаго и поте
рей металла, необходимой при всякомъ новомъ передѣлѣ; 
но не смотря на мои старанія, найти этого я не могъ и 
только тогда рѣшился сдѣлать нѣсколько опытовъ доводки 
мѣди прямо на шплейзоФенѣ.

Я началъ такъ: доводя процессъ очистки до того, что 
получалась мѣдь съ болыпимъ даже противъ обыкновен
н а я  избыткомъ закиси, останавливалъ дутье и забросивъ 
въ печь нѣсколько рѣшотокъ угля, выдразнивалъ ее до 
тѣхъ поръ, пока небольшая плитка (7 верш, длины, 2 верш, 
шир., У2 верш, толщины) не сгибалась отъ ударовъ бал
ды вдвое безъ трещины и не давала свѣтлорозоваго съ

*) До 60°/о я испыталъ, а продуктъ съ меныпимъ содержаніемъ я 
уж е не рѣшился бы назвать черновой мѣдыо.

•1*
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металлическимъ блескомъ излома. Обработавши такимъ 
образомъ одну садку и отливши иѣсколько плитъ (болна- 
иокъ), я нсиросилъ разрѣшеиія заводоуправлепія прока
тать ихъ въ листокатальиыхъ валахъ, что и было испол
нено съ успѣхомъ: полоски выкатывались безъ рванинъ 
до №№ 25 и 30-го но англійскому нумернпку. Изъ вы- 
катанныхъ листовъ нѣсколько штукъ отдано было мЬд- 
ныхъ дЬлъ мастеру на пробу и мЬдь выдержала самыя 
трудный пробы превосходно. Прн дальнѣйшихъ опытахъ 
прокатывали болванку въ листы до JV2 30-го (по тому же 
англійскому нумернпку), потомъ катали мѣдь. въ круглые 
прутки i i  въ небольшихъ размѣрахъ тянули проволоку. 
Все это мѣдь выдерживала какъ нельзя лучше, а потому 
я испросилъ у  заводоуправленія разрѣшеніе продолжать 
опыты уже гораздо въ болыпихъ размѣрахъ. Первые 
опыты дали хорошіе результаты, какъ относительно сбе- 
реженія горючаго, такъ и качества мѣди, которая по
стоянно пробовалась прокаткой въ тонкіе листы. Въ числѣ 
неудобствъ было замѣчено, во первыхъ, настываніе мѣди 
въ котлахъ, расиоложенныхъ у  шпура печи, въ которые 
выпускалась доведенная мѣдь; во вторыхъ, нечистота от- 
ливокъ, какъ слѣдствіе стыловатости и грязи, попадав
шейся отъ шпура, желобковъ и котла, смазанныхъ гли
ной, и наконецъ, въ третьихъ, довольно частые случаи 
вздуванія при остываніи въ изложницахъ, чего невозможно 
было исправить по выиускѣ изъ гнѣзда въ котелъ. Всѣ 
эти неудобства падал и главнымъ образомъ на угаръ, по
тому что вся получаемая этимъ способомъ мѣдь подвер
галась самой строгой браковкѣ и къ отпуску въ продажу 
допускалась только та, которая по свонмъ качествамъ 
была нисколько не ниже разливаемой съ гориовъ, а вся 
остальная поступала въ оборотъ. На это было обращено 
особенное вниманіе заводоуправленія, которое скорѣе со
гласилось бы потратить въ случаѣ надобности лишнее
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количество горючаго,- нежели пустить вт> продажу про- 
дуктъ ннзшихъ качествъ. Прежде чѣмъ приступить къ 
устраненію этихъ недостатковъ, заводоуправленіе желало 
имѣть положительные результаты относительно угаровъ, 
которые хотя теоретически и должны были уменьшаться, 
но по неоднокачественности черновой мѣди при параллель
ность ходѣ псчеіі с/гараго и новаго способа не могли дать 
опредѣленныхъ выводовъ; даже приблизительно вѣрныхъ 
данныхъ получить было трудно.

Когда было доказано сравнительными опытами, что 
болынихъ угаровъ бояться нечего, а прокаткой,— что ка
чествами мѣдь не ниже получаемой обыкновеннымъ спо- 
собомъ, то мнѣ было разрѣшено измѣнить одну изъ печей, 
сообразно ея новому назначенію, что въ скоромъ времени 
и было сдѣлано.

Когда опыты стали производиться въ болынихъ размѣ- 
рахъ на печи, приспособленной къ другимъ пріемамъ 
работы, то результаты за цѣлый 18G5— CG заводскій годъ 
были слѣдующіе:

Задано: мѣди отъ рудной плавки 
— отъ роштейновой плавки

По старому 
способу.

По новому 
способу.

25,140
9,076

20
20

58,132 
2G,484

11
23

Итого . . 34,217 84,616 34
Отношеніе роштейновой мѣди къ

рудной.............................................. 1:2,7б9 1:2, m
Получено мѣди чистой................... 24,311 23 61,731 5

ш лака.............................. 11,057 27,279
У г а р ъ ................................................. 9,591 22,936 39
Гогрючаго: дровъ.............................. 121 саж. З68‘/ 3 с

угля . . . . . . . . . 756
Число сутокъ у  печей................... 272 324'/.,
Результаты на 100 п. угаръ . . 28 2 27 4

дровъ . . 0 ,4 9  С. 0 ,5 2  С.
угля . . . 2 ,2 9

На одно устройство въ сутки . . 89 п. 190 п.



Полагая одну кубическую саж. дровъ равной 2,25 
робамъ угля, найдемъ, что на каждые 100 и. чистой 
мѣди сберегается 2,22 короба угля, а при среднемь го- 
довомъ производстве въ 80,000 и. ежогодное сбереженіе 
будетъ въ 1,776 коробовъ, не считая выгоды отъ задол- 
женія меньшаго количества людей.

Теперь я приступаю къ подробному описанію процесса 
очистки въ томъ видѣ въ какомъ онъ ведется въ настоя
щее время. /

Тагильскій шплейзОФенъ — это продолговатый ящикъ по 
наружѣ, состоящій изъ чугунныхъ личинъ толщиною отъ
1 до 1‘Д вершка, соединенныхъ между собою закрайка
ми на винтахъ и верхними и нижними связями, длиною 
въ 6‘/ 4, шириною 5 '/ 4 и вышиною 3‘/ 2 арш., съ четырь
мя отверстіями: шуровочнымъ, садильнымъ, чищальнымъ 
и Фурменнымъ; нослѣднее при старомъ способѣ служило 
только для дутья, въ настоящее же время и для разлив
ки, почему и можетъ быть названо разливочно-фурмен- 
нымъ. По отдѣленіи въ этомъ ящикѣ 13Д арш. въ длину 
для угольника, выложеннаго изъ огнепостояннаго кирпича, 
и одного изъ угловъ на концѣ, противуположномъ топкѣ, 
до 2-хъ квадр. аршинъ (въ этихъ углахъ прежде были 
устроены гармахерскіе горны), все остальное простран
ство набивается набойкой и образуетъ собственно печь.

Для уменьшенія количества мертвой набойки, углы въ 
печи закладываются краснымъ кпрпичемъ и при выломкѣ 
нсчи не трогаются. Набивается печь набойкой, состоящей 
изъ 4-хъ частей но объему толченаго и просѣяннаго 
кварца i i  одной части хорошей жирной глины. Все это 
слегка смачивается водой и тщательно перетряхивается 
лопатами. Прежде на дѣло набойки шла глина, добывае
мая въ Тагильскомъ Округѣ, въ висимошайтанской дачѣ, 
но какъ она довольно желѣзиота и неоднокачественна, то 
лечи скоро выгорали, особенно колпакъ, вслѣдствіе чего
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на очистку шло большее количество дровъ, такъ что я 
нашолъ выгоднѣе употребить для этой цѣли такъ назы
ваемую алтыновскую глииу, добываемую въ Кунгурскомъ 
Уѣздѣ близь села Алтыновскаго, которая хотя и стбитъ 
дороже, но слишкомъ выкупаетъ свою стоимость. При 
набивкѣ нижней части печи, наваливаются слои до 7 верш, 
толщиной и убитые токмаками (деревянными коническими 
молотками на деревянныхъ же череньяхъ) прибиваются 
чугунными балодками.

Набойка должна быть настолько влажная, чтобы ко- 
мокъ ея сохранялъ на нѣкоторое время свою Форму и 
слабо разсыпался въ рукѣ. Слой убивается такъ плотно, 
что палка около % вершка толщиной, при сильномъ вер- 
тикальномъ надавливаніи, даетъ только слабый отнечатокъ. 
Такимъ образомъ убитый слой царапаютъ желѣзною 
кошкою по всѣмъ наиравленіямъ и, слегка вспрыснувши 
водой, валятъ свѣжую навалку. Это необходимо потому, 
что иначе, въ случаѣ трещины или прогара, весь слой 
отстаетъ и печь дѣлается негодной. При соблюденіи же 
этого условія, во время разломки печи, вся масса выхо- 
дитъ совершенно плотной, и нѣтъ возможности отличить 
навалокъ. Выше, навалки дѣлаются нѣсколько тоньше (до 
5 верш.). Доведя набойку до аршина толщиною, ставятъ 
деревянный разборный колпакъ, имѣюіцій видъ внутрен
ности печи, кромѣ гнѣзда. Послѣднее при постановке 
колпака только слабо вырѣзывается, окончательно же от
делывается по выломке его. Колпакъ ставится несколько 
ближе къ черпальнофурменному окну, съ цѣлью утол
стить противоположную Фурмѣ, наиболее страдающую 
отъ огня стѣну. Потомъ продолжаютъ набивку чугун
ными пестами на длинныхъ желѣзныхъ череньяхъ. Пер
вые слои наваливаются горизонтально; чѣмъ выше тѣмъ 
постоянно имъ дается болыній иаклоиъ отъ личинъ къ 
гиѣзду, и только когда они сойдутся наверху колпака,
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запираютъ его, т. е. валять слон какъ первоначально. 
Но замыианіи колпака, набиваютъ сіцо одну или двѣ то- 
иенькихъ навалки. Окончивши набивку, еще нетрогая 
колпака, я сталъ навертывать въ немъ десятка два сква- 
жинъ различной глубины, что ускоряетъ сушку и дѣ- 
лаетъ ее болѣе равномѣрной. Затѣмъ приступаютъ къ 
выломкѣ колпака и вырѣзкѣ гнѣзда, что при хорошей 
набивкѣ дѣлается топоромъ и то съ нѣкоторьшъ усиліемъ. 
Гнѣздо вырѣзывается по возможности мелко. Углубляясь 
въ срединѣ вершка на 3 ‘/ 2, кругомъ сходитъ на нѣтъ, 
съ общимъ наклоиомъ къ черпальному окну, у  котораго 
вырѣзывается углубленіе для черпальной ложки. Въ ста- 
рыхъ печахъ глубина гнѣзда дѣлалась въ 10 всршковъ, 
что обусловливалось болыиимъ количествомъ насадки. По 
моему же мнѣнію это можно было допустить только на 
печахъ стараго способа, потому что при такой толщинѣ 
слоя мѣди, получить ее однокачественною весьма трудно, 
почти невозможно. За вырѣзкой гнѣзда слѣдуетъ кладка 
колосниковъ, которые прежде располагались поперегъ 
угольника, но для шплейзоФена я нашолъ гораздо удоб- 
нѣе класть ихъ продольные, положивши три поперечныхъ, 
какъ опору. Удобство это, давно признанное на другихъ 
печахъ, состоитъ въ томъ, что продольные колосники 
держать въ порядкѣ легче поперечныхъ, т. е. въ случаѣ 
надобности, ихъ можно часто встряхивать. Но что еще 
важнѣе, то это возможность легко поправить заплываніе 
колосниковъ отъ брызгъ при дутьѣ и неосторожной на- 
садкѣ, что при самой тщательной работѣ трудно предот
вратить.

Когда печь готова, то въ нее насыпаютъ стружекъ, 
влѣзаетъ мастеръ и принимая, подаваемые ему на же- 
лѣзныхъ вилахъ, круги черновой мѣди, осторожно раз- 
мѣіцаетъ ихъ въ печи. При насадкѣ должно обращать 
особенное вниманіе на то, чтобы, во первыхъ, общее па-
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депіе круговъ было направлено къ центру печи іі дальше 
отъ порога, а во вторыхъ, чтобы между кругами оста
вались по возможности бблыпіе. промежутки. Отъ соблю
дены послѣдняго условія зависитъ равномѣрпое прогрѣва- 
ніе i i  плавленіс мѣди. ІІотомъ закрываютъ колосники же- 
лѣзнымъ листомъ и начинаютъ сушить. Сушка должна 
быть па сколько возможно равномѣрнѣо и акуратнѣе. 
Передъ расплавленіемъ нужно наблюдать, чтобы темпера
тура мѣди не опережала температуры печи; въ против- 
номъ случаѣ понадобится много времени и дровъ для ра- 
зогрѣванія или, какъ говорятъ, развостренія мѣди: рас
плавить ее не трудно, но если расплавившись, она встрѣ- 
титъ холодное гнѣздо, то неиремѣино сядетъ стуломъ. На 
хорошую просушку новой печи нужно по крайней мѣрѣ 
недѣлю. Чего однако мнѣ не удалось достигнуть при са
мой тщательной сушкѣ — это растрескиванья колпака, 
что конечно способствуетъ скорѣйшему выгоранію его. 
Поправить это можно, мнѣ кажется, только тѣмъ, что дѣ- 
лать его не набивной, а выводить изъ огнепостояннаго 
кирпича. Такой сводъ будетъ стоить дешев іе, по мень
шему количеству матеріала, и выгоднѣе въ отношеніи 
употребленія горючаго: онъ не долженъ такъ выгорать 
какъ набивной.

Теперь можно бы приступить къ оппсанію самаго про
цесса очистки, но прежде я нахожу нужнымъ дать не
которое понятіе о матеріалѣ, съ которымъ будемъ имѣть 
дѣло, т. е. о черновой мѣди.

Тагильская черновая мѣдь по анализу Риво имѣетъ слЬ- 
дующій составь

Cu 95,oo 94,80
Fe 3,30 3,68
PL 0,25 0,30
S 1,33 0,79

отъ
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As зам ѣ тн . 0 ,ооз до
коли чество. 0 ,оо4

99,96 99, 57
Э тотъ  анали зъ  не болѣ е какъ ш туч н ы й  и м ож етъ  с л у 

ж ить только для у к а за н ія  на тѣ  п р и м ѣ си , которы я в с т р е 
ч аю тся  въ м ѣди, но ни  въ какомъ сл у ч а ѣ  н е  д а ет ь  н о -  
нятія  о количественном ъ ея  составѣ . тІтобы  ясн ѣ е видѣть 
до какой степ ен и  м ож н о довѣрять штуФНЫмъ п р обам ъ , 
достаточ н о взглянуть на анали зъ  Г ента р и хел ьсдор ф ск ой  

черновой мѣди одной  и той  ж е  п ер ебор к и .

Верхній Нижній
кругъ. крѵгъ.

Со 83,29 92,24
Fe 1,66 1,41
Pb 0,зі 0,89
ч 0,oö 0,іо
Ni 3,23 4,15
Со слѣды слѣды
К 0,03 0,10
Са 0,05 0,13
Mg 0,оі слѣды
S 11,3t 0,98

Что же послѣ этого можно сказать о мѣди при различ
ны  хъ конструкціяхъ печей, шихтѣ, условіяхъ работы н 
тому подобное, что легко можетъ быть и бываетъ на 
одномъ и томъ же заводѣ! Вообще говоря, при одинако- 
выхъ условіяхъ, мѣдь отъ проплавки роштейновъ будстъ 
всегда выше мѣди отъ окнеленныхъ рудъ, и разница эта 
будетъ тѣмъ меньше, чѣмъ чаще ведется работа и мало 
замѣтной можетъ сдѣлатъся только при очень хорошпхъ 
рудахъ и тщательномъ составлсиіи шихты. Въ тагильекпхъ 
заводахъ только въ 1859 г. среднее годовое содержаиіе 
мЬдц доходило до 90%  и до 89°/0 въ 1860 г., когда поч-



тіі вся плавка велась на купФерштейнъ; въ 18G1 году она 
была не выше 82% , и съ тѣхъ поръ содержаніе ея ста
ло понижаться, именно : 18G2 — 79% , 18G3 — 76,сэ, 
1864 — 76,20 и наконецъ въ 1865 только 75 ,ц % . Когда 
же уиравляющимъ нижнетагильскими заводами г. Ните 
было обращено должное вниманіе на раціональное состав- 
леніе шихты и акуратность въ работе, то это тотчасъ 
отразилось на черновой мѣди, которая съ 75,ц %  въ пол
года дошла до 86,4%, и постоянно улучшается. Выводы 
средняго процентнаго содержания я рѣшился сдѣлать толь
ко на томъ основаніи, что съ 1864 г. въ тагильскомъ за
воде при шплейзоФенахъ поставлена была небольшая ва
гранка для проплавки шлаковъ отъ очистка изгарины и 
соровъ, причемъ конечно уж е нетрудно вывести истин
ный угаръ.

Перехожу къ процессу очистки. Когда печь- оконча
тельно прогрѣта, то начинается первый періодъ томлеиія, 
или то время, въ которое мѣдь поддерживается при выш 
кой температурѣ, не доходящей однако до точки плавле- 
нія. Его въ прежнее время старались растянуть съ цЬлію 
получить продуктъ лучшихъ качествъ, и это имЬетъ ос- 
нованіе, но выгода только кажущаяся. Действительно, если 
медь держать долгое время при температуре довольно вы
сокой, то она окисляется, и образующаяся закись имѣетъ 
вліяніе на сокращеніе следующихъ неріодовъ. Это я на- 
блюдалъ при задувке новой печи или временной останов
ке, когда нельзя было избежать томленія, но выгоды при 
этомъ не замЬтилъ. За этимъ періодомъ, или въ обыкно- 
венномъ случае послЬ насадки мЬди, приставляютъ къ 
садильному окну железный ящикъ, сообщающій печь съ 
трубой и темъ образующій тягу, вследствіе чего медь 
начннаетъ садиться, а потомъ плавиться. Періодъ плавленія, 
смотря по давности дѣйствія печи, чистоте меди и ка
честву дровъ, можетъ продолжаться различное время (при
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насадкѣ въ 120 пуд. отъ 3 до 6 часовъ). Мѣдь, содер
жащая значительное количество желѣза, или такъ назы
ваемая чугуноватая, плавится легче, нежели получаемая 
отъ проплавки роштейновъ или хорошо веденной плавки 
окисленныхъ рудъ, а послѣдняя-—легче мѣдныхъ обрѣзковъ. 
Въ этотъ періодъ, мнѣ кажется, хорошо было бы пу
скать въ печь нагрѣтое дутье, которое безъ потери вре
мени замѣнило бы до некоторой степени періодъ томле- 
нія, а при дальнѣйшемъ ходѣ очистки способствовало бы 
нѣкоторому сбереженпо времени и горючаго. И въ на
стоящее время при холодномъ дутьѣ приходится иногда 
пускать его въ печь до расплавленія, но это можетъ быть 
допускаемо только въ краіінемъ случаѣ, потому что вер
ховое дутье, какъ оно у  насъ называется, сильно нортитъ 
печь. Легко понять, что какое бы ни выбрали направле- 
ніе для струи воздуха, часть его, встрѣтивъ массу мѣди, 
все-таки разбивается и ударяется въ колпакъ, который 
тогда начннаетъ плыть какъ бы тщательно не былъ на
бить. Вообще же отъ нагрѣтаго дутья ожидать большой 
выгоды нельзя, а такъ какъ устройство аппарата съ на- 
грѣваніемъ теряющимся жаромъ потребуетъ довольно зна
чительной единовременной затраты капитала, то поэтому 
оно i i  незаслуживаетъ особеннаго вниманія. При попут- 
номъ же полученіи нагрѣтаго дутья разсчетъ конечно бу- 
дстъ другой. Говорятъ, что въ періодъ томленія выделя
ются сюрьма и мышьякъ; но выдѣленіе это такъ ничтожно 
сравнительно съ тѣмъ, которое должно быть въ окисли
тельный періодъ, что предположсніе это мало говорптъ 
за свою рациональность. Если ужъ искать момента для 
выдѣленія этихъ примѣсей, то это при обжигѣ роштей
новъ, когда, вслѣдствіе выдѣленія сѣрнистой кислоты, 
масса дѣлается пористой и представляотъ огромную пло
щадь дѣйствію кислорода. Мнѣ кажется, что тщательно 
веденный обжигъ роштейновъ можетъ значительно умень
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шить содержаиіе еюрьмы и мышьяка, а хорошо веденный 
окислительный псріодъ очистки доведетъ содсржапіе этихъ 
нримѣсей до безвредности.

Когда мѣдь почти окончательно расплавится, пускаютъ 
дутье, для чего расчищаютъ отверстіе, сдѣланиое во втул- 
кѣ черпальнаго окна, вставляютъ въ него чугунное сопло, 
загнутое на концѣ. Мастеръ деревянной дразнилкой отда- 
ляетъ неуспѣвшіе растопиться куски и обнажаетъ подъ 
дутье расплавленную поверхность. Здѣсь польза нагрѣтаго 
дутья снова дѣ лаете я слишкомъ очевидной. Если мастеръ 
пуститъ дутье немного рано или ненозаботится отве
сти нерасплавленные куски, то по направленію его видны 
черныя полосы. Даже приходится иногда останавливать 
дутье и, какъ говорятъ, развострять мѣдь.

Слѣдующій заепмъ періодъ острыхъ или  жидкихъ 
шлаковъ, смотря по состоянію мѣдп, выражается различиымъ 
образомъ. Если мѣдь слишкомъ бѣдна, напримѣръ 65%, 
что случалось довольно часто во время оиытовъ, то пер
вая счистка шлаковъ долго заставляетъ ждать себя, по
тому что вся поверхность мѣди покрывается такъ назы
ваемой шохрой—это довольно толстый густой слой шла
ковъ, мѣди и мѣдистаго чугуна. Счищать его прямо не
удобно: онъ слишкомъ богатъ мѣдыо и долженъ посту
пить въ оборотъ, т. е. снова въ печь. Для того, чтобы 
онъ, какъ говорятъ, нропрѣлъ, нужно ошлаковать все ж е
лезо, что продолжается иногда болѣе часа. При мѣди сред- 
няго качества, отъ 80°/о до 90% , достаточно получаса и 
менѣе для получеш'я жидкихъ шлаковъ. При содержаніи 
мѣди выше 90°/о, періодъ этотъ сливается съ слѣдуюіцими 
и дѣлается уже незамѣтнымъ. Проба мѣди, взятая въ 
это время, имѣетъ въ изломѣ болѣе или менѣе сѣрый 
цвѣтъ, смотря но качеству черновой. При мѣди низкаго 
содержанія, въ разрІ5зѣ на сѣроватомъ ф о іг б  видны круг- 
лыя пятна стального цвѣта — зачатки образовапія шлака.
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Далѣе они, сконцентрировавшись, образуютъ ужа ядра, а 
цѣлыс ряды ихъ состанляготъ вѣтви — момснтъ выдЬленія 
этихъ шлаковъ на поверхность. Періодъ этотъ, какъ и 
всѣ послѣдующіе, находится въ зависимости отъ сказан-  
ныхъ уже иричинъ, а потому опредѣлить точно ихъ про
должительность невозможно.

ІІо анализу Риво шлакъ первой счистки имѣетъ слѣ- 
дующій составъ:
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Si03 19,45
CaO 2,05
Со Ni 1,00
CuS 9,96
CuO 6,59
FcO 59,06

99,oi
Cu 13,83 *).

Шлаки этого періода, если только они счищены аку- 
ратно и хорошо пропрѣли (что зависитъ отъ иолнаго ош- 
лакованія желѣза н достаточно высокой температуры), 
представляютъ совершенно жидкую, по остываніи доволь
но плотную и только мѣстами, отъ случайнаго выдѣленія 
сѣрнистой кислоты, ноздреватую массу съ большимъ со- 
держаніемъ желѣза и небогатую мѣдыо. Довольно боль
шое содержаніе мѣди этого анализа случайно, такъ какъ 
среднее содержаніе острыхъ шлаковъ при плохой мѣди 
не доходитъ даже до 5% ; конечно можетъ попасться ку- 
сокъ со слоемъ купферштейна или непропрѣвшій съ за
кисью мѣди.

Случалось замѣчать, что образовавшаяся по недосмотру 
мастера кремнекислая закись мѣди, или такъ называемые

•) Количество мѣди опредѣдено вѣроятно не изъ результатовъ ана
лиза, а прлмымъ путемъ.
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красные соки, разлагались и давали обыкновенный желѣ- 
зистый шлакъ. При счпсткЬ шлаковъ, часто, какъ пишутъ, 
забрасываютъ въ печь мусоръ, но я не понимаю значе- 
нія этого иріема: онъ основанъ на началахъ совершенно 
иротивуположныхъ тѣмъ, которымъ сл'Ьдуемь мы, стара
ясь разжидить, развострить шлаки. Счисткѣ шлаковъ въ 
шилейзоФенахъ много помогаетъ дутье, которое отгоняетъ 
ихъ къ чпщальному окну, гдѣ они и убираются при по
мощи такъ называемаго чебака, деревнннаго отрубка, на- 
саженнаго на длинный желѣзный черенъ.

Къ концу этого псрваго періода жидкіе шлаки начина- 
ютъ болѣе и болѣе иустЬть, что зависитъ вѣроятно отъ 
мсньшаго количества основаній. — Періодъ пустыхъ или за- 
комелистысъ шлаковъ составлястъ собственно промежу
точный Фазисъ между выдѣленіомъ металлическихъ при- 
мѣсей въ видѣ шлака и сѣры въ видѣ сѣрнистой кислоты. 
Разрѣзъ пробы въ это время представляетъ массу уже не 
сѣрую, но со свойственнымъ мѣди цвѣтомъ. Мѣстами и 
теперь видны вѣтви въ видѣ каналовъ, но уже съ дру- 
гимъ характеромъ: тамъ они покрыты шлакомъ въ видѣ 
чернаго тонкаго блестящаго слоя, а здѣсь имѣютъ глад
кую блестящую металлическую поверхность и образуют
ся вслѣдствіе выдѣленія сѣрнистой кислоты. При этомъ 
замѣчается красноватый оттѣнокъ отъ образованія закиси 
мѣди. Шлакъ представляетъ плотную, тяжелую, густую 
массу, которая съ трудомъ счищается и чрезвычайно 
быстро застываетъ. Поверхность его совершенно гладкая, 
между тѣмъ какъ у  острыхъ узорчатая, вслѣдствіе ко- 
лебанія жидкой массы при остываніи.

Составъ шлаковъ по Риво:
Si03 44,00 
С а слѣды 
Со Ni 2,6ö
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CuS 0,£9 
CuO 25,99 
FeO 26,38

100,02 
Cu 23,96

Содержаніомъ они богаче первыхъ, потому что некото
рая часть закиси мѣди уже не можетъ раскисляться отъ 
значительной густоты. Дѣлаясь все болѣе и болѣе трудно
плавкими, закомелнстые шлаки переходить въ пористые, 
что совнадаетъ съ новымъ періодомъ пѣнньіхъ шлаковъ или  
выдѣленія сгьры. Онъ наступаетъ съ увеличеніемъ коли
чества закиси въ мѣди, замѣтнымъ по излому, представ
ляющему красноватый оттѣнокъ. Въ разрѣзѣ пробъ мѣ- 
ди ясно видна ноздреватость, увеличипагощаяся до такой 
степени, что проба, взятая въ срединѣ -періода, представ
ляетъ кипящую массу, занимающую по остываніи только 
половину первоначальная объема. Вся масса пробы про
никнута блестящими каналами— слѣдами выдѣленія серни
стой кислоты. При началѣ выдѣленія последней, счита- 
ютъ нужнымъ понижать температуру, отчего реакція 
между закисью мѣди и сѣрнистой мѣдью ироисходитъ 
скорѣе и совершеннее. Это дѣйствительно полезно только 
въ присутствіи значительнаго количества сѣры и при боль
шой иасадкЬ, но у  насъ не должно имѣть мѣста.

Составь пѣнныхъ шлаковъ.

Si03 34,оо 
CaO слѣды 
Со Ni 2,66 
CuS 1,49 
CuO 37,48 
FeO 23,98

99,61 
Cu 34,00



Проба иод'ь конецъ періода представляетъ массу, зас
тывающую съ выпуклой поверхностью, и служить приз- 
накомъ начала новаго неріода, который можно назвать 
періодомъ дразпснія (Dichtpolen). Такой видъ пробы зави
сите также отъ выдѣленія сѣрнистой кислоты, количество 
которой уже не такъ значительно, чтобы могло выбрасы
вать мѣдь; оно въ состояніи только поднять застывшую 
поверхность. При началѣ дразисиія является шлакъ уже 
совершенно другого характера: это легкоплавкая, плотная, 
красноватая масса, содержащая главнымъ образомъ крем
некислую закись мѣди и примѣси труднѣе выдѣляюшіяся, 
какъ-то никкель, кобальте', сюрьма, мышьякъ и только 
остатки желѣза и сѣры. Вскиианіе массы отъ опущен- 
наго въ нее сырого деревяннаго шеста имѣетъ огромное 
значеніе. Оно, во иервыхъ, способствуетъ окончательному 
выдѣленію сѣрнистой кислоты (Dichtpolen), нѣкоторое коли
чество которой могло бы оставаться въ нижнихъ слояхъ, 
й выдѣлившись не во время, совершенно испортить всю 
садку; во вторыхъ, увеличиваетъ и постоянно возобновля
ете поверхность мѣди, подвергающуюся окислительному 
вліянію вдуваемаго воздуха, и наконецъ, въ третыіхъ, пре
дупреждаете слишкомъ сильное шлакованіе, возстановляя 
часть образующейся закиси. Этотъ періодъ требуетъ осо- 
беннаго вниманія и. навыка со стороны мастера: прежде
временное дразненіе можетъ испортить садку, а поздно 
начатое ведете къ такому быстрому шлакованію, что 
безъ всякой пользы увеличиваетъ угаръ. При правильно 
веденной работѣ необходимо допустить образование нѣко- 
тораго количества красныхъ шлаковъ, гарантирующихъ 
выдѣленіе остатковъ примѣсей. Пущенные въ обороте, 
они даже нѣсколько ускоряютъ процессъ, не вредя чис
тоте мѣди, по ничтожности постороннихъ примѣсей срав
нительно съ черновой мѣдью. Съ этого времени начина- 
ютъ брать пробы непременно надъ дразнилкою и тѣмъ

.Гори. Ж урн. Кн. IX. -iS(!7 г. 2



чаще, чішъ ближе конецъ очистки. По прекращены ряз- 
брызгиваиья на пробахъ мЬдь покрывается тонкой корой, 
разрываемой внутренней еще жидкой массой при осты- 
ваніи.

На дальнѣйшихъ пробахъ она только вздувается, не 
разрывая коры, и наконецъ остывастъ съ ровной ни
сколько вогнутой поверхностью, что считается концомъ 
періода. Явленіе вздуванья зависитъ конечно отъ выдѣле- 
нія осгатковъ сѣрнистрй кислоты, а задержанность ве
роятно отъ малаго количества ея. Изломъ иробъ изъ нозд- 
реватаго переходитъ въ болѣе и болѣе плотный и нако
нецъ въ красноватый съ лучистокристаллическимъ сложе- 
ніемъ.

Поверхность мѣди съ этого момента нолучаетъ назва- 
ніе рожи, или лица, и служить мѣриломъ хода операціи. 
Чѣмъ черновая мѣдь грязнѣе, печь старѣе, тѣмъ періодъ 
дразненія долженъ быть продолжительнѣе. Пробы во вся- 
комъ случаѣ должно брать надъ дразнилкою. Этимъ окан
чивался прежде пропессъ собственно очистки, и р а Ф и н и -

ровка или выдѣленіе закиси производилась уж е на гар-
\

махерскихъ горнахъ.
Присматриваясь къ этой послѣдней операціи, я замѣ- 

тилъ, что только вполнѣ чистый гаркупФеръ даетъ хоро
шую штыковую мѣдь, при той роли горновъ, которую 
они играютъ при шплейзоФСнѣ, потому что работа на нихъ 
въ этомъ случаѣ ведется чисто возстановительно.

Окислительный ходъ можетъ имѣть мѣсто только въ 
очень ограниченныхъ размѣрахъ, а это единственная воз
можность выдѣлить примѣси. Конечно, давши приличный 
наклонъ Фурмѣ въ горну, можно бы вести работу иначе, 
но если нослѣ шплейзоФена еще получать шлаки, пре
имущественно изъ кремнекислой закиси мѣди, тогда, 
кромѣ лишней затраты горючаго, потеря мѣди будетъ 
весьма значительна. Въ такомъ случаѣ гораздо было бы
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раціональнѣе заменить горнъ иочыо какой угодно кон- 
струкціи, хоть тѣмъ же шплейзоФеномъ, какъ это дела
л о с ь  въ верхъ-исетскомъ заводѣ '), иди просто отража
тельной печыо, какъ въ богословскомъ. Чистая работа на 
ш плейзоФ енѣ можетъ быть только при плоскомъ гнѣздѣ и 
при маломъ количествѣ насадки, но уже тогда очистка 
настолько совершенна, что новый передѣлъ, новая затрата 
болѣе дорогого горючаго, какъ уголь, дѣластся до нельзя 
лишнею.

И такъ, когда мѣдь имѣетъ сказанные уже признаки, 
очшцаютъ берега печи, и начинается новый періодъ вы- 
дразниванья (Ziihepolen). Пробы берутъ въ очень короткіе 
промежутки времени и главнымъ образомъ обращаютъ 
внпманіе на рожу. Названіе это мнѣ кажется чрезвычайно 
удачнымъ: для того чтобы узнать свойства мѣди, нѣтъ 
признака вѣрнѣе, удобопонятнѣе и проще какъ лицо ея. 
На пробахъ въ началѣ этого неріода, имѣющихъ почти 
гладкую поверхность, замѣчаются складки, зависящія отъ 
колебанія массы при остываніи.

Положеніе ихъ совершенно неправильное, случайное. 
Если зачерпнуть ложку такой мѣди, то она тотчас/ь же 
покрывается пѣнками, но остываетъ очень медленно. Проба, 
взятая спустя нѣкоторое время, имѣетъ уже другія свой
ства. Она является болѣе жидкою; при остываніи же, къ 
складкамъ, зависящимъ отъ колебанія, примѣшиваются 
другія, имѣюіція совсѣмъ иной характеръ. Острый, вверхъ 
обращенный край первыхъ рѣзко отлпчаетъ ихъ отъ пос- 
лѣднихъ, закругленныхъ съ поверхности. Явленіе это за- 
виситъ, какъ мнѣ кажется, отъ выдѣленія одной или обѣ- 
ихъ составныхъ частей механически поглоіценнаго воз
духа.
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ЧЬмъ меньше закиси въ мѣди, гѣмъ она получаетъ 
большую способность поглощать воздухъ, тѣмъ мельче и 
полнѣе рисунокъ на ся поверхности. Это выдѣленіс, едва 
замѣтное въ началѣ, дѣлаегся совершенно явственнымъ 
нодъ конецъ періода.

ІІа остывающей поверхности выдразненной мѣди, по
крывшейся уже плёнкой, замѣтно новое возобновленіе 
жидкой массы, въ видѣ цѣлыхъ рядовъ точекъ.

Изломъ въ этотъ періодъ постоянно мѣняется, и начи
ная съ красноватаго, матоваго, лучисто-кристаллическаго, 
постепенно переходить въ мелко-зернистый, розовый съ 
металлическимъ блескомъ и крючковатымъ изломомъ.

Когда рожа сдѣлается мелко-складчатой, то оканчивается 
послѣдніи періодъ и приступаютъ къ разливкѣ, передъ 
чѣмъ поверхность мѣди и берега печи еще разъ тщатель
но очищаются, вынимается ф у р м а  и втулка черпальнаго 
окна, но дразненіе но останавливается въ теченіи всего 
разлива. Оно необходимо, потому что достаточно нѣсколь- 
кихъ минутъ безъ него, чтобы мѣдь поглотила замѣтное 
на остывающихъ штыкахъ количество закиси. Такъ какъ 
разливъ продолжается отъ ‘Д до х/ 2 часа, а иногда и бо- 
лѣе, то при отсутствіи иостояннаго возстановленія, неодно
качественно сть продукта была бы слишкомъ велика. Даже 
при раФішировкѣ мѣди на горнахъ въ размѣрѣ не бол Ье 
20 пуд. весьма замѣтна. эта разность, которую тутъ уст
ранить невозможно. Чѣмъ продолжительнее дразненіе, тѣмъ 
мѣдь стыловатѣе, что поправить въ горну весьма трудно.

Самое устройство его не нозволяетъ ставить дразнилки 
при разливѣ, такъ что для нолученія вполнѣ выдразнен- 
ной и однокачественной мѣди надо дѣлать очень неболь- 
шія насадки (напрнмѣръ пудовъ въ 10), что конечно 
иотребуетъ и больше времени и увеличить угары.

Теперь ^ г і іс т о  с к а з а т ь  объ одиомъ весьма замѣчатель-



йомъ явленш, давно интересующемъ спеціалистояъ своего 
загадочностью. Оно состонтъ въ слѣдующемъ: бываютъ 
случаи, что мѣдь, но всѣмъ признакамъ доведенная до 
надлежащей степени чистоты и съ весьма малымъ содер- 
жаніемъ закиси, начинаегъ при остываніи въ изложницЬ 
вздуваться (steigen), и чѣмъ толще слой ея, тѣмъ вздува- 
ніе замѣтнѣе. Въ слабой степени видѣнъ только неболь
шой бѵгорокъ, проходящій но срединѣ остывающей массы, 
который дѣлается въ другихъ случаяхъ болѣе и болѣо до 
значительнаго подъема и даже до разрыва поверхности. 
Это я наблюдалъ при площади штыка въ 14 квадр. верш, 
и при толщинѣ въ у 2 вершка, но при болынихъ размі;- 
рахъ оно впдонзмѣняется, и, вмѣсто срсднннаго бугра, 
показываются на неопредѣленныхъ мѣстахъ отдѣльныя 
возвышенія, которыя поднимаются въ вндѣ бугорковъ или 
иголокъ. Явленіе это отличается отъ подобнаго же въ не- 
ріодѣ дразнеиія, во первыхъ, своей непостоянностью, по-, 
тому что оно бываетъ при нѣкоторыхъ исключительныхъ 
условіяхъ; во вторыхъ тѣмъ, что въ первомъ случаѣоно про
исходить отъ явнаго присутствія большого избытка за
киси и нѣкотораго количества сѣры, а во второмъ— прп 
почти полномъ повидимому отсутствіи обѣпхъ. Изломъ 
вздувшагося такпмъ образомъ штыка представляетъ нозд
реватую массу, весьма похожую на пробу въ періодъ вы- 
дѣленія сѣрнистой кислоты.

Такая мѣдь (zu junges Kupfer) мало годна для механичес
кой обработки, хотя я убѣдился, что до нзвѣстной сте
пени она можетъ выдерживать прокатку, конечно уступая 
въ этомъ невздутой, иричемъ главнымъ образомъ имѣ- 
стъ вліяніе неодинаковая толщина и пузыри, обнаружи
вающееся пленами, задиринами и рвотннами. Причину 
этого явленія Карстенъ ') приписывалъ углероду, говоря
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однако, что и чистая мѣдь, даже съ нѣкоторымъ содср- 
жаніемъ закиси, не лишена этой способности. Вздуваніе 
совершенно чистой мѣди онъ объясняетъ высокою темпе
ратурою при отливкѣ. Угадать нужную для этого темпе
ратуру, говорить онъ, считается дѣломъ весьма труднымъ, 
составляющимъ тайну на нѣкоторыхъ заводахъ.

Перси ‘) дурное качество вздутой мѣди приписываетъ 
выдѣленію закиси, присутствіе которой нейтрализустъ до 
нѣкоторой степени вредъ, происходящій отъ прим ѣ сей, 
хотя уже и Карстенъ считалъ мѣдь съ содержаніемъ за 
киси паименѣе способной вздуваться. На ближайшую Же 
причину явленія Перси смотритъ иначе; онъ говорить, 
что вздуваніе зависитъ отъ выдѣленія газа, а послѣднее 
нринимаетъ за слѣдствіе окисленія при отливкѣ. Неоди
наковое отношеніе мѣди къ кислороду и азоту также 
должно, но его мнѣнію, играть роль въ этомъ случаѣ.

ІПтетеФельдтъ 2) ближе всѣхъ, мнѣ кажется, подходить 
къ истинѣ, приписывая это сѣрннстой кислотѣ, происхо
дящей отъ взаимодѣйствія между полусѣрнистой мѣдью и 
закисью. Несвоевременность выдѣленія сѣрнистой кис
лоты, по его мнѣнію, зависитъ отъ дурного хода очистки. 
Въ доказательство того, что вздуваніе можетъ быть съ 
чистой почти мѣдью, т. е. что для обнаруженія этого 
явленія нѣтъ надобности въ присутствіи большого количе
ства сѣры, онъ приводить слѣдуюіцій разечетъ: при со- 
держаніи ея въ мѣди 0,оооі, полагая, что только 50%  
этого количества окисляются и не переходятъ въ сѣрнис- 
тую кислоту, при стофунтовомъ штыкѣ и при темпера- 
турѣ въ 1,500°, мы имѣемъ уж е 177,26 куб. Футовъ, что 
конечно не мудрено замѣтить. Основываясь на показаиі- 
яхъ практиковъ, приписывающихъ видимую причину вы
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сокой температурѣ, Штстефсльдтъ объясняетъ оя вліяніе, 
какъ замедляющее остываніе и способствующее образова
нно и распространенно закиси.

Причину же дурного качества вздутой или передраз
ненной мѣди онъ приписываете не углероду, а скорѣе 
ноглощенію фосфора и кремнія, происходящихъ отъ раз- 
ложенія угля или дерева при дразненіи. Какъ средство 
для предотвращен!я вспучиванія, Карстеиъ считаете, по
лагаясь на слова спеціалистовъ-практиковъ, извѣстную 
невысокую температуру металла при отливкѣ и некото
рое присутствіе закиси, но говорить, что способностью 
уничтожать вздуваніе обладаютъ также и нЬкоторые ме
таллы, какъ-то: свинецъ, цинкъ, калій и вѣроятно многіе 
другіе. Обыкновенно прибавляютъ свинецъ въ количествѣ 
0,25 %1 изъ которыхъ только 0,10 входятъ въ сплавъ; это 
нрпбавленіе также уничтожаете разбрызгиваніе мѣди 
(Kupierregen). Этотъ способъ былъ въ теченіп долгаго вре
мени принять въ Англіи въ ея громадномъ мѣдномъ про- 
пзводствѣ, а въ послѣднее время нримѣняется только къ 
низшему сорту; въ другихъ же случаяхъ избѣгаютъ взду- 
ванья продолжительиымъ дразненіемъ, перемежающимся 
притокомъ воздуха и умѣренной температурой при от- 
ливкѣ *).

ІІрибавленіе свинца можно считать самымъ нераціональ- 
нымъ средствомъ —  оно хотя и придаете мѣди болѣе при
личную и удобную для прокатки наружность, но сильно 
портите ее. Въ крайнемъ случаѣ можно допустить раз
ливку нѣсколько передутой мѣди, но и это также даете 
продукте низкихъ качествъ. Такая мѣдь менѣе годна для 
подѣлокъ, нежели дутая, изъ которой хорошей проковкой 
можно получить весьма мягкій и вязкій металлъ.

1) Rammelsberg. Chemische Metallurgie.



Существовал'!, некогда еще способъ въ юговскомъ за
вод!;, для приданія мЬди большей мягкости и уничтоже- 
нін вздуванья ’) при отливкѣ болванки на капсюльную 
мѣдь, именно прибавленіе къ расплавленной мѣди сулемы, 
но съ 1857 г. 9) оігь призыанъ безполезнымъ и оставлен!..

Что касается ближайшей причины вздуванья, то мнЬ 
кажется, что оно положительно зависитъ отъ выдѣленія 
сѣрнистой кислоты, доказательства чему я ириведу ниже.

Въ возмояшость полученія мѣди, содержащей углеродъ, 
ФОСФОръ или кремній, отъ излишняю дразненія, я мало 
вѣрю. При этомъ на поверхности расплавленной мѣди 
всегда получается родъ шлака, весьма легкаго и иузы- 
ристаго, который образуется конечно изъ золы дразнилки 
и части кремнезема набойки, что, по моему мнѣнію, 
иначе и быть не можетъ въ присутствіи значительнаго 
притока воздуха и высокой температуры.

Если шплейзоФСнъ былъ хорошо починенъ передъ сад
кой, процессъ веденъ акуратно, то излншекъ дразненія 
безъ дутья вреденъ только тѣмъ, что мѣдь становится 
стыловатѣе, вслѣдствіе большей трудноплавкости чистой 
мѣди и значительнаго ноглощенія теплоты отъ разложе
ния дразнилки. Сколько я ни наблюдалъ мѣдь при такихъ 
условіяхъ, но никакихъ особенностей ни въ остывающей 
поверхности, ни въ изломѣ замѣтить не могъ. Вздуваніе, 
на сколько удалось мнѣ его наблюдать, происходить въ 
слѣдующихъ случаяхъ: во первыхъ, когда черновая мѣдь 
довольно низкаго качества наир, не выше 75%-, во 
вторыхъ, если передъ насадкой мѣди въ печь подрѣзы и
ямины не были акуратно починены;; въ третьихъ, при 

* . несвосврсмснпомъ дразненіи или выдразниванш, и нако-
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тлецъ, въ четвертыхъ,, если берега печи не довольно тща
тельно очищены передъ доводкой.

При черновой м'Ьдн низкаго содержапія уровень ея въ 
печи значительно понижается сравнительно съ первона- 
чальнымъ горизонтомъ, гдгЬ, при дѣятелыюмъ образованіи 
шлаковъ, образуются разъѣдины, наполняющіяся черно
вой мЬдыо, уже не участвующей въ процессѣ очистки. 
Эта мѣдь не попадаетъ въ гнѣздо въ періодѣ дразненія, 
но при выдразниваніи, когда заряжается болѣе толстая 
дразнилка, брызги отъ нея увлекаютъ съ собою неочи
щенную, конечно содержащую сѣру мѣдь и портятъ на 
время всю массу. Большая достовѣрность этого подтверж
дается вздуваніемъ только нѣсколькихъ штыковъ въ сре
дний разлива, такъ что иногда замѣчаютъ это только при 
браковкѣ. 1

Объясненіе второго случая вытекастъ какъ слѣдствіе 
изъ перваго: понятно, чтокварцъ, которымъ заваливаются 
яминки, ошлаковывается и затягиваетъ ихъ. Въ третьемъ 
случаѣ, если періоды дразненія или выдразниванья начи
наются рано, когда масса не сдѣлалась еще однородной, 
то нижніе слои не успѣли поглотить достаточнаго количе
ства закиси, а возстановдтельное вліяніе дразнилки бе- 
ретъ перевѣсъ надъ дутьемъ. Проба, взятая не съ долж
ной акуратностью, изъ верхнихъ слоевъ или изъ подъ 
Фурмы, можетъ привести къ ложному заключенію о вре
мени для начала выдразниванья. Вообще этотъ моментъ 
весьма важенъ и нужна большая опытность и знаніе 
всѣхъ, повидимому, мелочныхъ условій, чтобы не сде
лать ошибки. Четвертый случай, т. е. когда берега печи 
не очищаются акуратно передъ доводкой, долгое время 
ие могъ быть разгаданъ. Бывало по нискольку часовъ от
тягивалась садка за невозможностью довести мѣдь, но 
когда въ одинъ изъ такихъ случаевъ было обращено вни- 
маніе на берега, то въ полчаса мѣдь была готова. Это



особенно часто бываетъ опять-таки при дурной черновой 
мЬди, когда на бсрсгахъ остается шохра, упомянутая 
мною выше. Попавши на берегъ, грязь эта конечно не 
участвуетъ въ процессѣ очистки, а когда передъ доводкой 
успливаютъ дразненіе, то она увлекается брызгами и сте- 
каетъ въ печь. Для того, чтобы испортить всю массу 
мѣди, достаточно нѣсколькихъ золотниковъ шохры или 
какого нибудь другого продукта, содержащая сѣру. Въ 
доказательство этого разскажу нѣсколько случаекъ. За нѣ- 
сколько времени до доводки нагрѣваютъ въ садильномъ 
окнѣ чугунины для приготовленія воды на откраску шты- 
ковъ, и иногда, по неосторожности рабочаго, концы ихъ 
иодъ вліяніемъ брызгъ черновой мѣди, сплавившись, по- 
падаютъ въ гнѣздо и портятъ на нѣсколько часовъ всю 
садку. Бывало, и не рѣдко, что на доводкѣ гаркупФера, 
при самой тщательной работѣ на горнахъ, мѣдь вздува
лась.

По разсказамъ самихъ рабочихъ, если нужно насолить 
товарищу — стбитъ только на доводкѣ въ гнѣздо бросить 
кусочекъ черновой мѣди, и долго бѣдному приходится 
биться, чтобы разлить садку. Понадобилось разъ приво
зить уголь въ тагильскій заводъ, гдѣ производится очистка, 
изъ выйскаго мѣдиплавильиаго; попадала не осыпь изъ 
валовъ, около которыхъ расположены свалки, а остатки— 
взвыли рабочіе — дуется мѣдь, нѣтъ заработки! Обратили 
вниманіе на уголь, действительно нашли кусочки мѣднаго 
шлака и какъ только стали брать осыпь, работа пошла 
по прежнему. Этимъ я закончилъ бы доказательство мо
его предположенія, но считаю нужнымъ сказать объ опы- 
тахъ Шмёльцоля и Дика, которые повндимому говорятъ 
иротивъ нихъ.

Они состояли въ томъ, что гальванически осажденная 
мѣдь, расплавленная и отлитая въ изложницу, при осты- 
ваши вздувалась, если не была защищена отъ вліянія
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воздуха; но когда со расплавляли и отливали подъ сло- 
смъ мусора или въ атмосФерѣ свѣтильиаго газа, то взду
ванья не замечалось. Это какъ нельзя болѣе подтвсрж- 
даетъ мое нредноложеніс, потому что даже гальванически 
осажденная мѣдь по Раммельсбергу содержитъ сѣру, и 
если она лишена возможности образовать закись, то по
нятно, что сѣра остается въ ней въ вндЬ сѣрнистой мѣди, 
i i  она не вздувается. Когда же расплавляли мѣдь подъ 
слоемъ угольнаго мусора, но отливали не защищая отъ 
вліянія воздуха, то она вздувалась, чего должно было 
ожидать, потому что при небольшомъ количествѣ взятой 
для опыта мѣди, масса почти чрезвычайно быстро прони
калась образовавшеюся съ поверхности закисью и давала 
сѣрнистую кислоту. Это быстрое вліяніе весьма понятно 
по быстротѣ растворенія закиси въ мѣди. Па всѣ эти до
воды можно однако возразить: почему же вздуваніе яв
ляется только при выдразниваніи, т. е. при выдѣленіи 
закиси? Но вѣдь для свободнаго выдѣленія сѣрнистой кис
лоты необходимо довольно значительное количество за
киси; если же ея мало, то и образующагося газа такъ 
немного, что онъ можетъ обнаружиться только вздува- 
ніемъ. На основаніи всего сказанная, можно придти, ка
жется, къ такому заключенію, что ближайшая причина 
вздуванья — малыя количества сѣрнйстой кислоты, образо- 
ваніе которой зависитъ отъ единовременнаго присутствія 
или ббльшаго сравнительно количества сѣры и небольшого 
закиси, что бываетъ при дурномъ ходѣ очистки, или отъ 
случайная введенія незначительныхъ количсствъ сѣры 
при маломъ содержаніи закиси. Изъ этого слѣдуетъ, что 
плохо очищенная мѣдь (настоящая zu junges Kupfer) и мѣдь 
съ случайной примѣсью сѣры — двѣ вещи совершенно 
различныя.

При разливѣ мѣди стараются повышать температуру 
для чистаго расчерпыванія. Если при отливкѣ струя па-
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правлена въ одну точку чугунной изложницы, или ес'ЛгС 
мѣдь и не очень горяча, по изложница сильно нагрѣта, 
то въ мѣстѣ паденія струи, мѣдь, какъ говорятъ* веки-* 
паетъ. При этомъ замѣчается выдѣленіе газа, которое на 
задней поверхности остывшаго штыка обозначается въ 
видѣ мелкихъ ситообразныхъ дыръ, пронизывающихъ 
штыкъ болѣс или менѣе глубоко даже насквозь. Веки- 
паніе дѣлается замѣтнымъ при остываніи поверхности и 
не имѣетъ ничего общаго ни съ выдѣленіемъ сѣрнистой 
кислоты, ни съ отдѣленіемъ механически поглощеннаго 
воздуха.

Изломъ такого штыка (ситбваго) на мѣстѣ вскипанья 
является проникнутымъ каналами съ матовой поверхностью; 
по другимъ же направленіямъ не представляетъ ничего 
особеннаго. При прокаткѣ онъ ничѣмъ не отличается отъ 
обыкновенныхъ, но только на мѣстѣ ситовины образуют
ся дыры. Несквозная Ситовина первоначально обозна
чается рвотинами, а при дальнѣйшей прокаткѣ закаты
вается. Чѣмъ слой отливаемой мѣди долженъ быть толще 
и чѣмъ масса больше, тѣмъ труднѣе избѣжать ситбвинъ, 
а  при отливкѣ очень тяжелыхъ штыковъ устранить ихъ 
почти невозможно. Для уничтоженія ситовинъ проще 
всего, повидимому, нисколько подстудить мѣдь; но тогда 
она такъ скоро остываетъ, что нѣтъ никакой возможности 
поддерживать при отливкѣ всю массу хотя въ нолужид- 
комъ состояніи, и при прокаткѣ она иепремѣнно будетъ 
слоиться. Уловить моментъ между слишкомъ горячей и 
стыловатой мѣдью — требуетъ большого навыка и умѣнья 
со стороны мастера. Это явленіе служить главнымъ пре- 
пятствіемъ механической разливкѣ, при которой почти не
возможно избѣжать падснія струи въ одно мѣсто.

Отчего зависитъ вскинаніе горячей мѣди при отливкѣ 
это вопросъ, еще подлежаіцій рѣшенію. То мѣсто излож
ницы, гдѣ замѣчается вскшіанье, выгорастъ, и чѣмъ
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больше этотъ ирогаръ, тѣмъ вскипанье бываетъ силыіѣс. 
Что оно зависитъ отъ выдѣленія газа, то въ этомъ, ко
нечно, нѣтъ никакого сомнѣнія; но что это за газъ и гдѣ 
источникъ его образования? ІІрогары изложницы какъ 
будто наводятъ на мысль., не выгораетъ-ли часть угле
рода чугуна въ присутствіи механически примѣшаннаго 
къ мѣди кислорода и высокой температуры? При отливкѣ 
въ желѣзныя изложницы мѣдь также вскипаетъ, а на 
мѣстѣ вскипанья образуются такіе же прогары какъ и въ 
чугунной.

Мѣдь, хорошо доведенная и отлитая при умѣренной 
температурѣ, въ изломѣ представляетъ свѣтлорозовую ме- 
таллически-блестящую, крючковатую поверхность. Блескъ 
этотъ и неровность зависятъ отъ мелкоячеистаго сложе- 
нія массы, замѣтнаго только въ сильно увеличивающее 
стекло. Ячеистость вѣроятно зависитъ отъ остатковъ газа 
(не азотъ ли?), неуспѣвшаго выдѣлиться, что подтверяч- 
дается уіменьшеніемъ количества этихъ ячеекъ, ихъ объ
ема и наконецъ перехода ихъ въ нити—къ поверхности. 
Чѣмъ мѣдь отлита горячѣе, тѣмъ крючковатѣе и ровнѣе 
изломъ; если же она отлита подстуженой, то изломъ дѣ- 
лается красноватымъ, и между едва замѣтными ячейками 
запутаны довольно крупные пузырки. Рожа послѣдней 
чрезвычайно красива и какъ нельзя яснѣе показываетъ 
выдѣленіе газа; тутъ остатки его уже не въ состояніи 
образовать рядовъ, а даютъ отдѣльныя возвышенія, или 
сопки, весьма похожія на разрѣзъ ячеекъ картофеля. 
Видно, что онъ встрѣчаетъ противодѣйствіе своему выдѣ- 
ленію въ густой полузастывшей массѣ и преодолѣвастъ 
его не вдругъ, а въ нисколько пріемовъ, доказательствомъ 
чего остаются ряды нарѣзокъ на сопкахъ. При ноднятіи 
этихъ конусовъ, газъ не выдѣляется по вертикальному 
направленно, а на нѣкоторой высотЬ сваливаетъ сопку и 
идетъ по кривой наименьшаго сопротивления. По отливкѣ,
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мѣдь поступаете въ послѣднііі передѣлъ,—откраоку, состо
ящую въ замачиваніи только что отлитаго штыка въ водѣ, 
нагрѣтой до кипѣнія, въ которую прибавляется небольшое 
количество смолы. При этихъ только условіяхъ мѣдь по
лучаетъ собственно ей принадлежащій цвѣтъ. Если ее 
остудить въ холодной водѣ, то она покрывается тонкнмъ 
слоемъ закиси и окрашивается въ малиновый цвѣтъ; на 
воздухѣ же остуженая имѣетъ — изкрасночерный. Хоро
шая откраска зависитъ отъ температуры закаливаемыхъ 
штыковъ и воды и качества смолы: чѣмъ выше темпера
тура и чѣмъ чище смола, тѣмъ откраска лучше. Самая 
лучшая получается при отливкѣ на холстъ въ горячую 
воду пи японскому способу.

Въ заключепіе прилагаю таблицу анализовъ тагильской 
мѣди разныхъ годовъ.

Анализъ Абеля и 
Фи ль да въ Л он д о - 
пѣ въ 1863 г. . . 

id. id. 
id. Риво въ Пари- 
рижѣ въ 1862 г. 
Пробы сдѣланн. 
въ заводской ла- 
бораторіи . . . .

As. F e. S . В і. РЬ. Cu.

0 , і і 1 
^

1 о неопред. слѣды _

1 — 1 ------ ------

0 ,о (н 0,07 0 ,2 0 — о V« ю о 9 9 , 5 0

слѣды. 0 ,0893 слѣды. ____ ____ ____
слѣды. 0 ,065  зИ. слѣды. — — —
слѣды. 0 ,012 слѣді>і. — — —
слѣды. 0 ,о  І5 слѣды. — — —
слѣды. 0 ,052  зн. слѣды.

-
____ "

Нижнетагильскъ. 
18G7 года 12-го мая.



— 305 —

О яеелобчатояъ кровелыюмъ желѣлѣ.

Въ опиеаніи путешествія по уральскимъ казеннымъ за- 
водамъ, помѣщенномъ въ первыхъ книжкахъ «Горнаго 
Журнала» за 1800 годъ я, при описаніи воткинскаго за
вода, упомянулъ о замечательной мастерской судострои- 
тельнаго заведенія, выстроенной изъ желобчатаго листо
вого желѣза. Этотъ, какъ я его назвалъ баракъ, замѣча- 
теленъ во многихъ отношсніяхъ: онъ красивъ, легокъ, 
помѣстителенъ, не представляетъ никакой опасности отъ 
огня, потому что сдѣланъ только нзъ желѣЗа и чугуна, 
достаточно свѣтелъ для работъ и, какъ собранный изъ 
состаьныхъ частей на винтахъ, весьма легко и скоро мо- 
жстъ быть разобранъ, перенесснъ на другое мѣсто и вновь 
собранъ.

Г .  Богдановичъ въ брошюрѣ: «Воспоминаніе о путе- 
шествіи по Уралу Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а , Г е р 

ц о г а  Николая Максимиліановича Лейхтенбергскаго» гово- 
ритъ, что въ судостроителыю.т заведенги заслужила вни- 
манія и одобренія Еіо Высочества вновь построенная ма
стер спая изъ желобчатаго желѣза для производства судо- 
аыхъ и котелытхъ работъ. Действительно зданіе это не 
можетъ не обращать на себя вниманія и то особенное, 
съ какимъ Его В ы с о ч е с т в о  обратился къ нему, вполнѣ 
поощрило строителя мастерской, штабсъ-капитана Алек
сеева. Но зданіе это, привлекши на себя вниманіе всѣхъ 
лицъ, сопровождавшихъ Его В ы с о ч е с т в о , возбудило воп- 
росъ о полезности покрытія крышъ вообще желобчатымъ 
желѣзомъ, что введено въ воткинскомъ заводѣ кажется со 
времени бывшаго горнаго начальника (нынѣ главнаго на
чальника) генералъ-майора Іосса. Вопросъ: насколько по-



крытіс крышъ желобчатымъ желѣзомъ ныгоднѣе въ эко- 
номпческомъ отношеніи, мог,ъ быть разрѣшонъ тогда толь
ко приблизительно; а между тѣмъ важность этого вопроса 
и точное разрѣшеніе его для экономической стороны дѣла 
на столько заинтересовало всѣхъ сопровождавишхъ Его 
В ы с о ч е с т в о  лицъ, ч т о  я  обѣщалъ обнародовать эти вы
воды, какъ небезполезныс при постройкахъ веЬхъ вообще 
зданій—Фабричныхъ, жилыхъ и другихъ.

Благодаря обязательной готовности архитектора воткин- 
скаго завода, г. Девятова, который доставилъ мпѣ всѣ 
нужныя для этого сравнснія свѣдѣнія, я вывожу ихъ 110 
цѣнамъ и урокамъ воткинскаго завода, по примѣненію къ 
которымъ могутъ быть сдѣланы выводы для любой ме
стности.

Въ этомъ сравнсніи могутъ быть приняты только два 
существенные вопроса: дешевизна и прочность и первый 
воиросъ, т. е. дешевизну я буду разсматривать для двухъ 
родовъ зданій, т. е. для Фабричныхъ, при которыхъ кры
ши покрываются большею частію на желѣзныхъ стро- 
пилахъ, и для жилыхъ, покрытіе крышъ которыхъ про
изводится на деревянныхъ стропилахъ.

Сначала посмотримъ во что обходится листовое кро
вельное желѣзо въ воткинскомъ заводѣ? Цеховыми расхо
дами, такъ называемое сходное, глянцевое обходится при 
вольномъ трудѣ въ 1 руб. 80 коп.; но въ продажу оно 
идетъ дороже отъ накладныхъ расходовъ по содержанію 
управленія, которыхъ надаетъ до .20 коп. на рубль, что 
составитъ 2 р. 16 к. и затѣмъ отъ наложенія 12% на 
рубль въ пользу государственная казначейства. Такимъ 
образомъ сходное глянцевое кровельное желѣзо посту- 
паетъ на вольную продажу съ цѣною 2 руб. 42 коп. За 
пудъ.

Неглянцсвос, или такъ называемое черновое желѣзо це
ховыми расходами оцѣнивается въ 1 р. 70 коп., а по
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вышеприведенному разсчету съ накладными расходами и 
съ 12%  въ пользу государственная казначейства въ 2  р. 
21 к.

Изъ этого желѣза, будстъ ли оно глянцевое или чер
новое, приготовляется желобчатое жслѣзо; для этого лис
ты обыкновенная кровельная желѣза пропускаются въ 
такъ называемые реФленые валки, въ которыхъ они при- 
нимаютъ желобчатую Форму.

Для прокатки лнстовъ въ реФленыхъ валкахъ задол
жается въ 12-ти часовую смѣну.

одинъ слесарь съ платою по . . 50 коп.
одинъ работникъ.............................. 25 —
и одинъ мальчикъ..........................  10 —

Итого 85 коп.

Артель эта пропускаете, въ смѣну отъ 135 до 150-ти 
двухъ-аршинныхъ листовъ, смотря по толщине ихъ. Ко
нечно, прокатка тонкихъ листовъ идете гораздо успеш 
нее, такъ какъ проводъ при валкахъ ручной. Листы 
для желобленія употребляются двухъ-аршинные, весомъ 
отъ 14 до 16 Фунтовъ; отсюда выходите, что одинъ пудъ 
такого железа составляютъ 2%  листа; а такъ какъ же- 
лобчатыхъ листовъ приготовляется въ 12-ти часовую сме
ну среднимъ числомъ до 140, въ которыхъ весу будетъ 
56 пудовъ и какъ на прокатку ихъ задолжается 85 коп., 
то выходите, что на желобленіе железа падаете і у 2 кон. 
на пудъ. Отсюда, прибавляя по 1‘/ 2 коп. на пудъ обык
новенная кровельная желЬза получпмъ, что желобчатое 
глянцевое железо монете быть отпущено въ продажу по'
2 р. 43‘/ 2 коп- и черновое ио 2 руб. 22‘/ 2 коп.

Принимая въ соображеніе, что прокатка тонкихъ ли
стовъ идете успеш нее, было бы основательнее для ско
р е й ш а я  ввсденія желобчатаго ж елеза въ угютребленіе

Горн. Жури.  Кн.  IX. 4867г. 3
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приготовлять его тоньше, ибо тогда желѣзо обходилось 
бы еще дешевле, да кромі; того и самая сущность дѣла 
заставляетъ нринаравливаться къ требованіямъ промыш
ленности; въ нынЬшнее время избѣгаютъ употреблен і я 
тяжелыхъ листовъ на нокрытіе крышъ и если обыкно
венные кровельные листы частными заводами готовятся 
нынѣ отъ 10 до 12 Ф унтовъ, то тѣмъ болѣе это возмож
но для желобчатаго желѣза, которое, какъ мы увидимъ 
ниже, выдерживаетъ грузъ значительно большій, нежели 
обыкновенное листовое желѣзо.

Замѣчапіе это, конечно, прямо не относится до воткин- 
скаго завода, специальность котораго есть приготовленіе 
казенныхъ заказовъ; но если частные заводы, когда ни
будь, начнутъ приготовлсніе желобчатаго желѣза, то вы
годнее будетъ изготовлять его болѣе легковѣснымъ, нако- 
нецъ и казеннымъ заводамъ для своего собственнаго упо- 
требленія было бы, кажется, выгодігЬе выбирать для же- 
лобленія листы болѣе легкіе.

Показавъ ценность обыкновеннаго и желобчатаго же
леза, посмотримъ: 1) во что обойдется покрытіе одной 
квадратной сажени крыши обыкновсннылъ желіьзомъ на 
желѣзномъ рѣшстникіь, не принимая въ разсчетъ стоимо
сти стронилъ, которыя какъ для обыкновеннаго железа, 
такъ и для желобчатаго должны быть устроены совер
шенно одинаково.

На покрытіе одной квадратной сажени крыши выхо- 
дитъ обыкновеннаго листового кровельнаго желѣза 2 -хъ 
аршинной меры—5,зз листовъ.

Принимая весь двухъ-аршиннаго листа въ 16 Ф у н т . —

5 , з з  листовъ будутъ вЬсить— 8 5 , 2 8  фунтовъ; но къ этому 
надобно прибавить еще Ѵ20 часть, т. е. ^26  фунта на 
клямеры, которыми листы прикрепляются къ решетнику 
и мы получимъ 8 9 ,5 4 -  Фунта или почти 2 пуда 10 Ф у н 

товъ.



Если крыша покрывается глянцевымъ желѣзомъ, цѣна 
котораго 1 руб. 80 коп., то употребивъ его на 1 квадрат
ную сажень 2 пуда 10 Фунт. (2 ,25X 180  — 405) мы отъ 
одного матеріала произведемъ расхода на 4 р. 5 к.

Желѣзо для рѣшетника употребляется обыкновенно по
лосовое, шириною въ 1 и толщиною въ 3/8 дюйма; вѣсъ 
одного Фута такого желѣза равенъ 1‘/ 2 Фунтамъ. Рѣш ет- 
никъ этотъ располагается по длинѣ стропильныхъ ногъ 
черезъ каждые 7 дюймовъ; слѣдовательно на одной сажени 
длины ноги поместится (8У?) 12-ть рѣшетинъ, а на 1 ква
дратную сажень 12 рѣшетинъ, длиною по 7 Фу то въ каж 
дая, или (12 X  7) всего 84 погонныхъ Фута. Вѣсъ одного 
Фута этого желѣза, какъ было выше сказано, равенъ 1'/2 
фунтамъ, слѣдовательно на 1 квадратную сажень потре
буется рѣшетника (84Х 1>5) 3 пуда 0 Фунтовъ, а съ 
прибавкою 1/ 20 части (0,з Фунта) на концы всего потре
буется полосового желѣза въ 1 X  3/8 дюйма— 3 пуда 12Ѵ3 
фунтовъ. Заводская цѣна этого желѣза 1 руб. 15 коп.; 
слѣдовательно 3 пуда 12У3 Фунтовъ будутъ стоить (3 ,зХ  
115) 3 руб. 80 кон. ,

Приготовленіе рѣшстника съ приклепкою его на мѣсто 
на заклепки и съ приготовленіемъ самыхъ заклепокъ, 
обходится въ пудѣ 30 коп., а за 3 пуда 12уз фунтовъ при
чтется 1 рубль.

Слѣдовательно обрѣшеченная 1 квадратная сажень кры
ши съ матеріалами и работою будетъ стоить 4 руб. 
80 кои.

Одинъ кровелыцикъ покрываетъ въ день крыши обык- 
новеннымъ желѣзомъ 2 ‘/ 2 квадратныхъ сажени. Плата,ему 
за этотъ урокъ определяется въ 60 коп., слѣдовательно 
за одну квадратную сажень причитается 24 коп., да на 
прооливку листовъ выходитъ постнаго масла съ сурикомъ 
ii зильберглетомъ на 0 коп., такъ что покрытіе квадрат-

3’
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ноіі сажени крыши съ проолиішою листовъ обходится въ

Къ этому надобно еще прибавить до 80 коп. на ква
дратную сажень крыши отъ распоровъ между Фермами 
стропилъ, которыя необходимы при такомъ тонкомъ рѣ- 
шетнпкѣ, какъ въ 1 и 3/ 8 дюйма.

ІІакопецъ для иолнагр опродѣлонія стоимости покрытія 
крыши надобно взять въ разсчетъ и окраску. Желѣзныи 
крыши, согласно урочнаго положенія, красятся за два раза; 
для окраски крыши изъ обыкновеннаго плоскаго желѣза 
дикимъ цвѣтомъ полагается на 1 квадратную сажень: 
масла постнаго 1 ,8  фунт, по 14 коп. на 25,2 коп.; мѣлу 
плавленаго */2 Фунта по 0 ,6 2  коп. на 0 , з і коп.; сурику 
0,о84  ф- по 12‘Д коп. на 1 коп.; зильберглету 0,о84 ф.  

по 12у 2 коп. на 1 коіі. и бѣлилъ 1 ,зз Фунта но 12‘/ ä к. 
на 1 6 , 6 2  коп., а всего на 44‘Д коп. одними матеріалами.

Н а окраску за два раза, съ приготовленіемъ матеріа- 
ловъ, полагается на 15 квад. с.аженъ 8 человѣкъ маля- 
ровъ; слѣдовательно на 1 квадр. сажень придется 0,53 
поденщины, которая въ день стоить 50 коп., такъ что 
0 ,зз поденщины обходится въ 26 ‘Д коп.

Такимъ образомъ окраска крыши, покрытой плоекпмъ 
листовымъ желѣзомъ, обойдется поденщиками и матеріала- 
мн въ 703Д коп.

Затѣмъ, собравъ въ нтогъ веѣ расходы на покрытіе од
ной квадратной сажени крыши съ окраскою ея, мы уви- 
димъ, что оно обойдется:
стоимостію кровельнаго желѣза . . .  4 руб. 5 коп.

30 коп.

рѣшетника съ приклепкою 
его на м ѣ сто ......................... 4 80

30
80

отъ  покры тія кры ш и листам и
—  расп орок ъ  м е ж д у  Фермами стропилъ
—  окраски к р ы ш и .....................................

Всего 10 руб. 65-yt к.
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2) Для сравыенія, высчитаемъ во что обойдется покры- 
тіс одной квадратной сажени крыши жслобчатымъ желіь- 
зомъ по желѣжымъ стропиламь и съ окраскою ея т/ьмъ 
же дикимъ цвѣтомъ.

Но прежде всего примемъ въ соображение, что обыкно
венный желѣзный лнстъ въ 2 аршина длиною и въ 1 ар- 
шинъ шириною, пропущенный сквозь реФленые валки, де
лаясь жслобчатымъ, теряетъ въ ширину 3 дюйма, т. е. 
по ширннѣ своей онъ будетъ занимать не 28 дюймовъ, 
какъ обыкновенный листъ, а только' 25 дюймовъ, при- 
чемъ длина его, конечно, останется таже. Другими сло
вами: площадь обыкновеннаго двухъ-аршиннаго кровель- 
наго листа (56x28) будетъ равна 1,568 квадратнымъ дгой- 
мамъ, тогда какъ этотъ же листъ, пропущенный въ ж е
лобчатые валки, уменьшить площадь свою (56 X  25) до 
1,400 квадрат, дюймовъ, т. е. на 168 дюймовъ, или отъ 
загибки листа теряется площадь его нѣсколько болѣе і/ і0 
части (0,ю7).

Желобчатые листы собираются въ такъ называемый 
картины черезъ накладку одного листа на другой, такъ 
что нижній конецъ верхняго листа покрываетъ собою 
верхній конецъ нижняго листа, примѣрно, на 2 ‘/ 2 дюйма; 
въ этомъ мѣстѣ кромки листовъ прошиваются мелкими 
заклепками въ два ряда. Слѣдовательно отъ каждаго лис
та для стыка отнимается по длинѣ съ обоихъ концовъ по 
2У2 дюйма, что составить площадь въ 125 квадр. дюй
мовъ.

ІІо ширішѣ листы также накладываются одинъ на дру
гой кромками и прошиваются заклепками. Обыкновенно, 
если крыша довольно крута, то достаточно сдѣлать на
кладку въ одинъ желобъ; но если крыша полога, тогда 
необходимо накладывать листы одинъ на другой двумя 
желобами: слѣдовательно, въ первомъ случаѣ стыкъ вы
ходить до 2:і/ і дюймовъ шириною, во второмъ до 5 ‘-/3 дюй-

t
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моігь, или въ первомъ случаѣ отнимается отъ каждаго 
листа кромка въ 13/8 дюйма, во второмъ—2 3/ 4 дюйма. П о  
замѣчанію архитектора вотюшскаго завода г. Дсвятова, 
накладку кромокъ въ два жолоба, даже и при пологой 
крышѣ, нѣтъ надобности дѣлать. И въ самомъ дѣлѣ: если 
при противномъ на крышу вѣтрѣ противъ ската во время 
довольно снльнаго дождя иногда и заливается въ стыки 
вода, такъ что крыша нропускаетъ небольшую течь, какъ 
это бываетъ на нѣкоторыхъ зданіяхъ въ вогкинскомъ за- 
водѣ, покрытыхъ Желобчатою кровлею, то не отъ чего 
другого, какъ оттого, что по длинѣ кромокъ прошивка 
заклепками сдѣлана на этихъ зданіяхъ очень рѣдко. Если 
же прошивку листовъ производить черезъ каждыя 10 дюй
мовъ, то никогда никакой течи въ крышѣ происходить не 
будетъ, потому что тогда кромки листовъ будутъ лежать 
другъ на другѣ весьма плотно, безъ всякаго зазора.

Но кромѣ этого накладка желѣза въ два жолоба невы
годна: во первыхъ, потому что много теряется желѣза 
совершенно напрасно, а во вторыхъ, потому что вода, 
забравшаяся какъ нибудь въ стыкъ о двухъ жолобахъ, 
при каковомъ условіи ирошивка дѣлается еще рѣже, всег
да будетъ долѣе оставаться въ стыкѣ и портить желѣзо, 
разъѣдая его ржавчиною. Въ виду этого было бы лучше 
дѣлать крышу при стыКахъ въ одинъ жолобъ, чаще про
шивая эти стыки по длинѣ, что во всякомъ случаѣ бу
детъ стоить если не дешевле, то никакъ не дороже, чѣмъ 
крыша со стыками въ два жолоба, ибо заклепки всегда 
будутъ ниже цѣнности теряемаго отъ стыковъ кровельна- 
го желѣза. Посему покрытіе крыши мы будемъ прини
мать въ одинъ жолобъ и на этомъ основывать нашъ раз- 
счетъ,

И такъ, при накладкѣ продольньтхъ кромокъ листовъ въ 
одинъ жолобъ, какъ выше сказано, отнимается у листа 
кромки съ одной стороны на 13/8 дюйма, а съ обѣихъ



сторонъ на 2%  дюйма; умноживъ это число на всю дли
ну листа, т. е. на 56 дюіімоігь минусъ"5 дюймовъ, отнн- 
тыхъ поперечнымъ стыкомъ, иолучимъ (51 X  2,75) пло'- 
щадь въ 140,25 квадр. дюймовъ.

Такимъ образомъ гладкій двухъ-аршинный листъ кро- 
вельнаго желѣза, имѣющій площадь въ 1,568 квадратныхъ 
дюймовъ, теряетъ: отъ желобленія 168 кв. дюйм.

отъ поперечнаго стыка 125 — —
— продолыіаго стыка 140,25 — —

Всего 433,25 кв. дюйм.

Слѣдователыю однимъ двухъ-аршиннымъ листомъ по
крывается площадь крыши 1,568—433,25=1,134,75 квадр. 
дюймовъ. Квадратная оажепь содержитъ въ себѣ 7,056 
квадратныхъ дюймовъ, а потому на покрытіе этой пло-

(  7’056 \щади потребуется  ̂t J =  0,21 листовъ.

Полагая вѣсъ желобчатаго желѣза равнымъ вѣсу глад- 
каго желѣза, т. е. 16 Фунтамъ, выводимъ, что на одну 
квадратную сажень крыши потребуется его 99,во фунтовъ 
или почти 2 пуд. 20 ф у н т .

Пудъ желобчатаго желѣза, какъ сказано выше, стоить 
1 руб. 81У2 коп., слѣдовательно 2 пуд. 20 Ф у н т ,  будутъ 
стоить 4 р. 533/4 к о и .  '

Рѣшетникъ при желобчатомъ желѣзѣ въ воткинскомъ за- 
водѣ употребляется обыкновенно изъ угловаго желѣзаи каж 
дая рѣшетина разставляется чрезъ 2 арш. Размѣры углова
го желѣза зависятъ отъ разстоянія между Фермами стропилъ: 
конечно, что при болыпихъ разстояніяхъ и рѣшетнпкъ упот
ребляется толще: такъ напримѣръ на станціи варшавской 
желѣзной дороги, гдЬ Фермы стропилъ расположены на 
разстояніи около 5 аршинъ, рѣхиетникъ сдЬланъ изъ уг
ловаго жслѣза въ 6 X  3 X  Ѵг дюйма. При обыкновенпомъ
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же расположоніи Фермъ, т. е. черезъ одну сажень *), 
угловое желѣзо на, рѣшетникъ употребляется въ 2 Ѵ2 X  
2 ‘/ 2 X  V* дюйма. Этотъ рѣшетникъ въ одно и тоже время 
служить ii распорами между Фермами стропилъ.

Въ нашемъ разсчетѣ м ы принимаемъ обыкновенное рас- 
положеніе Фермъ, т. е. въ одну сажень. Если располо
жить рѣшетникъ черезъ два аршина, то на каждую са
жень причитается его, среднимъ числомъ, до 12 футовъ;
а какъ вѣсъ одного Фута угловаго желѣза въ 2 1/ 2Х 2 1/ 2Х ‘//2
дюйма равняется 9-ти  Фунтамъ, то всѣ 12 Футовъ бу 
дутъ вѣсить 108 Фунтовъ или 2,7 иуда. Желѣзо этого 
размѣра стоить заводу 1 руб. 43 коп. за пудъ, слѣдо- 
вательно 2,7 пуда обойдутся въ 3 руб. 86 коп.; на при
вертку же его винтами иадаетъ на пудъ расходовъ до 
30 коп. или на 2,7 пуда 81 коп., такъ что установ
ка рѣшетника съ работою и матеріалами обойдется въ
4 руб. 67 коп.

За  покрытіе крыши желобчатымъ желѣзомъ платится 
въ воткинскомъ заводѣ кровелыцикамъ по 8 коп. съ двухъ- 
аршиннаго листа, а какъ на покрытіе одной квадратной 
сажени требуется 6,21 листовъ, слѣдовательно на нокры- 
тіе квадратной сажени кровли причтется 50 коп. При 
этомъ надобно принять въ соображеніе заклепки, кото
рыхъ на квадратную сажень выходить до 100 штукъ 2),

*) При такомъ расположеніи не ввігоднѣе ли было бы употреблять 
на рѣшетникъ толстое полосовое желѣзо, напр, въ 2x 1 , въразсчетѣ 
что оно дешевле угловато и едва ли менѣе прочно. Конечно его на
добно будетъ ставить на ребро.

*) Заклепки эти мелкія и въ пудѣ заключается ихъ до 6,500 штукъ. 
За приготовленіе чіхъ платится по 12 коп. за сотню,

слѣдовательно за 6,500 7 р. 80 к.
желѣза выходить на 6.500 штукъ 1 п. Ь ф. по 1 р. 44 к. 1 — 62 — 
угля одинъ коробъ 1 — 20 —

Отсюда 100 штукъ оцѣниваются въ 16* [s коп.
10 р. 62 к.



стоящихъ 1G1/,, коп.; масла па прооливку выходить на 6 к. 
и проволоки на 6‘/ 4 коп.

Окраска желобчатой .крыши обходится нѣсколько доро
же обыкновенной, плоской. Выше было сказано, что обык
новенное желѣзо при обращеніи его въ желобчатое теря- 
етъ площадь почти на Ѵ10 часть (т. е. 0 ,107), слѣдова- 
тельно на эту величину необходимо должна увеличиться 
и окрашиваемая нлоіцадь квадратной сажени. А какъ на 
окраску одной квадратной сажени плоской крыши выхо
дить расходовъ 703Д коп., то увеличивъ эту сумму на 
0 ,і мы получимъ, что окраска квадратной сажени желоб
чатой крыши будетъ стоить 773/ 4 коп.

Собравъ въ итогъ всѣ расходы на покрытіе крыши же- 
лобчатымъ желѣзомъ, мы получимъ:

стоимость желобчатаго желѣза . . .  . 4  р. 53 3Д к.
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— р ѣ ш е тн и к а ........................
— покрытія крыши . 

заклепки, масло постное и проволока 
окраска ...... . .

4 — 67 — 
50 —
28 3Д —

и  —

Всего 10 р. 77 ‘Д к.

3) Стоимость покрытія квадратной сажени крыши обык- 
новеннымъ, плоскимъ кровсльнымъ желѣзомъ на деревянныхъ 
стропилахъ опредѣлится по слѣдуюіцему разсчету: кро- 
вельнаго желѣза пойдетъ на квадратную сажень по раз- 
счету, объясненному въ § 1, 2  пуд. 10 Фунт, на 4 руб.
5 коп.; къ этому прибавимъ гвоздей ^ля прибивки кля- 
меръ 30 штукъ на 15 коп., получимъ 4 р. 20 кои.

На рѣшетникъ употребляются квадратные бруски, тол
щиною отъ 2 1/ 2 д о  3 - х ъ  дюймовъ и подъ стыки листовъ 
половыя доски, толщиною въ 2%  дюйма; на одну сажень 
требуется: половыхъ досокъ въ 3 сажени длиною 1, цѣ- 
ною 20 коп.; рѣшстина такой же длины 2 па сумму
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24 коп., 12 штукъ 6-ти дюимовыхъ гвоздей на 7 кон. и 
за работу 2 ‘/2 коп., а всего 53‘/ 2 коп.

Затѣмъ покрытіе, прооливка крыши и окраска ея бу
дутъ стоить тоже самое, что исчислено въ % 1, такъ что 
всѣ расходы на покрытіе крыши обыкновевнымъ желѣ- 
зомъ по деревянному рѣшетнику определятся итогомъ рас
ход о въ:

отъ желѣза съ гвоздями...................4 р. 20 к.
обрѣшетка (работа и матеріалъ). . 53'Д —
и окрытіе крыш и.................................  30 :— *
окраски е я . .................. ...  703Д —

Всего 5 р. 74‘Д к.

Наконоцъ 4) при опредѣленіи стоимости поісрытія кры
ши жслобчатымъ жслѣзомъ на деревяииомъ ріьшвтиикіь 
мы должны сказать, что этотъ послѣдвін нодъ желобча
тое жслѣзо располагается на разстояніи до 1‘Д аршинъ; 
для этого употребляются обыкновенно выпиленные брус
ки, длиною 3-хъ саженъ, шириною 4-хъ  и толщиною 3 '/2 
дюймовъ. Такихъ брусковъ на квадратную сажень крыши 
выходитъ одинъ, цѣною 25 коп. Желѣза 6,21 листовъ 
(§ 2), вѣсомъ 2 п. 20 Фунт, на 4 руб. 533Д коп., за ио- 
крытіе крыши 50 коп., на масло для прооливки 6 коп., 
на гвозди и клямеры 10 кон. и на окраску 773/ 4 кон.; 
слѣдовательно всего на покрытіе квадратной сажени съ 
окраскою 6 руб. 22‘Д кон.

Общіе результаты всѣхъ сдѣланныхъ нами выводовъ 
приводятъ къ тому, что 1) цѣнность покрытія квадрат
ной сажени крыши обыкновеннымъ желѣзомъ на желѣз- 
номъ рѣшетникѣ съ окраскою крыши обходится въ 10 р„ 
653Д к. 2) тоже при желобчатомъ желѣзѣ 10 руб. 77'Д к.? 
слѣдовательно разница выходитъ самая ничтожная, имен
но на 12 ‘Д коп.
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3) Покрытіе крыши обыкновеннымъ желѣзомъ на дс- 
ревннпомъ рѣиіетникѣ съ окраскою ея обходится въ 5 p. 
74'Д коп.

и 4) Тоже при желобчатомъ желѣзѣ въ G руб. 22 У 2 к., 
такъ что при употребленіи деревяннаго рѣшетника разни
ца выходитъ гораздо значительнее, именно на 48 У4 кои. 
на каждую квадратную сажень.

Не обращая вниманія на то, что покрытіс крышъ на 
деревянномъ рѣшетникѣ обходится почти вдвое дешевле, 
нежели на желѣзномъ рѣшетникѣ, мы, однакоже, не мо- 
жемъ не замѣтить, что крыши желобчатаго я?елѣза обхо
дятся нѣсколько дороже крышъ обыкновеннаго желѣза. 
Для сокращенія расходовъ на желобчатыя крыши мы при
няли возможнымъ, безъ ослабленія прочности крыши, по
крывать продольные стыки листовъ на одинъ жолобъ, что 
но нашему убѣжденію, подкрепляемому удостовѣреніемъ 
архитектора воткпнекаго завода, весьма достаточно. Но 
кромѣ этого мы имѣемъ въ виду возможность сократить 
еще часть расходовъ при употребленіи желобчатаго же- 
лѣза на крыши, въ виду тѣхъ выгодъ, которыя представ- 
ляютъ такія крыши, особенно въ нашемъ сѣверномъ кли
мате и именно въ Сибири, гдѣ зимы такъ обильны быва- 
ютъ снѣгами. «

Если прочностію крыши обусловливается прочность са
мого зданія, то при употрсбленіи желобчатаго желѣза 
можно сократить расходы, исчисленные нами выше, по
тому что желобчатое желѣзо, какъ увидимъ ниже, выдержи- 
ваетъ несравненно большое сопротивленіе отъ наложенна- 
го на него груза, нежели плоское кровельное жслѣзо. Та- 
кимъ образомъ, если для покрытія крышъ обыкновеннымъ 
лнетовымъ желѣзомъ для большей прочности признается 
наиболѣе выгоднымъ употреблять листы въ 1G Фунт, вѣ- 
сомъ, то Для желобчатаго съ большею уверспностію въ 
прочности ихъ можно ограничиться листами въ 12 Фунт.

I



вѣсомъ. Если на нокрытіе одноіі квадратной сажени кры
ши потребно, какъ выше исчислено, (>,21 лист., то при 
употребленіц ихъ въ 12 Фунт, вѣсомъ потребуется вме
сто 99,36 фунт, только 74,52 фунта или 1,86 пуда.

Но по нашему крайнему убѣжденію нѣтъ никакого 
разумнаго основанія употреблять кровельное желѣзо глян- 
цевымъ. Во первыхъ, оно не такъ мягко, какъ черновое, 
ибо подвергаясь неоднократной пробивкѣ подъ молотами 
для наведенія глянца оно отъ этого становится нѣсколько 
тверже; во вторыхъ, черновое желѣзо обходится дешевле 
глянцеваго на 10 коп. въ пудѣ цеховыми расходами и 
въ третыіхъ, наконецъ, кровельное желѣзѳ, подвергаясь 
окраскѣ, дѣлаетъ тѣмъ самымъ наведеніе глянца пустою, 
ни къ чему не ведущею роскошью. Наконецъ примемъ 
въ соображеніе и то, что какъ олиФа, такъ и краска го
раздо лучше и прочнѣе ложатся на черновомъ желѣзѣ, 
нежели на глянцевомъ и слѣдовательно въ этомъ случаѣ 
употребится меньше матеріала на олифу и краска дол >ше 
держится на черновомъ желѣзѣ нежели на глянцевомъ, что 
весьма важно при разсчетѣ на ремонтированіе зданій.

И такъ, по уваженію всѣхъ вышенриведенныхъ при- 
чинъ, употребляя листы чернового желѣза на покрытіе 
крышъ вообще и листы менынаго вѣса для желобчатыхъ 
крышъ мы этимъ значительно сократимъ расходы. Т а- 
кимъ образомъ при опредѣленіи стоимости покрытія крышъ 
глянцевымъ желобчатымъ желѣзомъ въ 16 Фунт, листъ 
мы вывели цѣнность одного желѣза въ 4 р. 533/4 коп.; 
употребивъ яге болѣе легкіе листы (въ 12 Фунт.) желоб
чатаго я^елѣза и притомъ чернового (которое обходится 
въ 1 руб. 70 коп.) мы цѣнность желѣза опредѣлимъ въ 
3 руб. 16Ѵ4 коп., отчего покрытіе квадратной сажени 
крыши уменьшится на 1 руб. 37 ‘/ 2 коп. и обойдзтся не 
въ 10 руб. 77у 4 коп., какъ выше было высчитано, а 
только въ 9 руб. 393/4 коп.
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Во всякомъ случаѣ, если крыши желобчатаго желѣза 
обходятся нисколько дороже крышъ обыкновеннаго ж е- 
лѣза, то въ пользу ихъ можно привести то весьма важ
ное обстоятельство, что онѣ гораздо прочнѣо: при ходьбѣ 
по нимъ желобчатые листы нисколько не теряютъ своей 
упругости и отъ того крыша всегда бываетъ правильною, 
тогда какъ при обыкновенномъ желѣвѣ, въ особенности 
съ желѣзнымъ рѣшетникомъ, листы его гнутся и крыша 
прпшшаетъ волнообразный впдъ, отчего дождевая вода, 
задерживаясь въ этихъ углубленіяхъ, способствуете прежде 
временной порчѣ крыши.

Къ певыгодамъ желобчатыхъ крышъ надобно отнести 
то, что при соединеніяхъ (при стыкахъ) листовъ въ конь- 
кахъ и по угламъ весьма трудно сдѣлать плотное соеди- 
неніе листовъ, такъ что въ образующіяся при этомъ щели 
іможетъ попадать подъ крышу снѣгъ или дождь. Въ пре- 
дупреягденіе этого хотя и дѣлаются сверхъ стыковъ ли
стовъ такъ называемые охлупни  (желѣзные желобья), но 
по причинѣ желобоватости самихъ листовъ, эти охлупни 
не могутъ совершенно плотно прилегать къ нимъ и цѣль 
достигается только на половину.

Теперь я приведу результаты опытовъ, произведенныхъ 
въ воткинскомъ заводѣ надъ сопротивленіемъ гладкаго н 
желобчатаго листового желѣза.

Для опытовъ брали двухъ-аршинныс листы. Положивъ 
эти листы свободно концами на опорѣ, постепенно нала
гали грузъ на серединулиста. Такимъ образомъ желоб
чатые листы начали прогибаться съ потерею своей упру
гости:

первый листъ, въ 16 ф . вѣсу . . отъ 10 пудовъ груза 
второй листъ того же в ѣс а . . .  — 8 — — 
третій листъ въ 14 ф . вѣсу . — 8 —1- — 
и четвертый листъ въ 17 ф . вѣсу — 10 — —
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Нѣтъ надобности пояснять затѣмъ, что тѣже самыо 
листы, если ихъ склепать другъ съ другомъ и прикре
пить къ рѣшетнику, ізыдержатъ каждый въ нисколько 
разъ большій грузъ и потому то при желобчатомъ же- 
лѣзѣ можно располагать рѣшетникъ гораздо рѣже, нежели 
при обыкновенномъ желѣзѣ.

Что же касается до обыкновеннаго кровельная желѣза, 
то оно при такихъ условіяхъ, при какпхъ испытывалось 
въ воткинскомъ заводѣ желобчатое желѣзо, какъ извѣстно, 
невыдерживаетъ не только посторонняя груза, но даже 
и собственная своего вѣса.

Въ заключеніе я замѣчу, что для того, чтобы, съ одной 
стороны, уменьшить цѣнность работы покрытія крышъ; 
съ другой, чтобы въ виду прочности крышъ уменьшить 
число стыковъ листовъ, было бы полезно увеличивать, 
по возможности, ширину и длину листовъ, подобно тому, 
какъ приготовляется въ Англіи галванизированное желѣзо. 
Если приготовленіс такого желѣза обошлось бы и не
сколько дороже, то это перерасходованіе съ избыткомъ 
покрылось бы сокращеніемъ работы при покрытіи крышъ 
и большею ихъ прочностію.

* И. К о т л я р е в с к і й .
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МИНЕ РАЛ ОГІЯ и  ХИМІЯ.

сборникъ вновь открытыхъ и вновь ИЗСЛЬДОВАННЫХЪ,
ВЪ НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ, МИНЕРАЛОВЪ.

С т а т ь я  п о л к о в н и к а  П л а н е р а .

(О кончаніе.)

СШѴІІ.

Савптъ.

Такъ называготъ минералъ, найденный въ Габбро Тос
кана, но свидѣтельству Брейтгаупта подобный мезотипу 
и нредставляющій призмы въ 94°41'. ІІредъ паяльною 
трубкою трудно плавится. Въ кислотахъ разлагается. ІІо 
разложенію Бечи содержитъ:

Кйслородъ.
Si =  49,17 25,55
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Отпошсніо кислорода — R : £ І : Si: Й =  2,7 : 3 : 8 ,з :
1,9. Приводя отношенія эти къ 3 : 3 : 8 : 2 , получаемъ 
для савита Формулу: '

(З р ^  Si 4 -  Ä-iSi) +  2aq.

[Rammelsberg. Handbuch der Mineralchemie, стр. 87G.)

С Ш Ѵ ІІІ. 

Северитъ.

Назваиіс северитъ придаютъ бѣлой, по всему вѣроятію, 
фарфоровой глинѣ, попадающейся въ С-тъ Северѣ во 
Франціи. По свидѣтельству Гауера глина эта содержитъ: 
Si =  44,42; A4 =  36 ,оо, Са =  0,65 и 14 = 1 8 ,4 .,  изъ ко
торыхъ 2,95 выдѣляются при 100°. [Rammelsberg. Handbuch 
der Miner alchemic, стр. 1012.)

тт. ■ ■ •. . ( . 

Склеретпннтъ.
Склеретинитомъ называется мягкая, буроваточерная 

смола. Эту ископаемую смолу изслѣдовалъ Малле. При 
нагрѣваніи склеретинитъ вздувается, горитъ пламенемъ, 
издавая копоть и пригорѣлый запахъ. Нерастворяется ни 
въ какихъ жидкостяхъ. По разложенію Малле — склере- 
тииитъ содержитъ: углерода— 76,74 — 77 ,15; водорода —
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8,86 — 9,05; кислорода — 10,72 — Ю ,із и пепла — 3,С8. 
Формула: С10Н70. (Rammelsberg. Handbuch der Mineral
chemie, стр. 972.)

M L .

Скорплптъ.
Раммельсбергъ въ своемъ Handbuch стр. 778 говорить, 

что скорилитъ есть вывѣтрѣлый вулканическій минералъ 
изъ Мексики, неплавящійся иредъ паяльною трубкою и 
по свидѣтельству Томсона содержаіцій: Si =  5 8 ,02; AI =  
16 ,78.' &  =  13 ,s2; Ga =  8,02 и Й =  2 ,о.

a u .

Скотіолитъ.

Минералъ этотъ сплошной. Тусклый. Непрозрачный. 
Цвѣтъ имѣетъ темнозеленый, переходящій въ черный. 
Изломъ ровный. Твердость =  3. Относительный вѣсъ =
3 . 0 9 .  При накаливаніи даетъ много воды и растворяется 
въ кипячей хлористоводородной кнслотѣ. Попадается 
въ мѣдномъ рудникѣ Оріерви, въ кирхшпилѣ Киско, въ 
Финляндіи.

По разложенію Арпие — скотіолитъ содержитъ:
Si ffe- Fe АІ Mg  Ga H  

40,97 13,04- 1 1,70 0,C0 15,63 0,38 17,68 =  100,00.
Гори. Жури .  Kn. XI.  1867 г. 4



Приведенное у Раммельсберга въ его Handbuch, стр. 877, 
разложеніе разнствуетъ отъ этого только количествомъ 
воды, которое показано при 100° — 7,оз и при накали
вании — 7 ,49; а на отношении кислорода 11 :11: Si : И =
G,3 : 3 : 15,о : 9,6 или G : 3 : 14 : 9, для минерала при
нята Формула:

( в І ^ е і  S i  +  p i ) + 9 » q .7 *
У Норденшильда въ его Beskrifmng на стр. 137 приве

дено еще другое разложеніе скотіолита и другая Формула; 
а именно:

Si Mg F e  Ѣ  Й
41,24 15,92 12,30 13,65 16,8»

1 R 6S> +  -3M *  +  2:4H.

CXLII.

Слоавптъ.
Слоанитомъ называютъ минералъ бѣлаго двѣта, лучис

т а я  сложенія, встрѣчающійся вмѣстѣ съ нортитомъ въ 
Габбро Тоскана и имѣющій призматическую спайность 
подъ 150°. Относительный вѣсъ 2,441- Предъ паяльною 
трубкою при вспучиваніи — плавится. Въ хлористоводо
родной кислотѣ даетъ студенистый осадокъ. По разложе
ние Бечи, содержитъ:

Кислородъ.
Si =  42,і!) 21,90



Na =  0,25 0 ,ot»

К =  О.оз —
Й =  12,50 11,11

100,76
Повидимому есть разложившійся цеолитъ, (Rammeln 

berg. Handbuch der Mineralchemie, стр. 879.)
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Ш \.

Соябрсрнтъ.
Это особеннаго свойства вещество названо такъ но 

мѣсторожденію своему на островѣ Сомбреро. Оно попа
дается въ плотномъ состояніи, подобно роговику. Отно
сительный вѣсъ имѣетъ =  2,52- Цвѣтъ розоватобѣлый. 
Прилипаетъ къ языку. Составъ его:

ФосФорнок. известь =  6 5 ,оо 
ФосФориок. глиеоз. =  1 7 ,оо 
Углекислая известь =  5,оо  
Сѣреокисл. известь =  1 ,зб  
Кремпеземъ =  1 ,оо
Хлористый иатрій =
АММІЯКЪ =  0,20
Вода =  9,оо

100 ,оо
Это вещество, особенно замѣчательное количествомъ 

заключающейся въ ней ф о с ф о р н о й  кислоты, находится 
часто ^на нѣкоторыхъ вестъ-индскихъ островахъ, боль
шею же частію на Сомбреро (18э35' с. ш. и 3°28' в. д. 
западнѣе отъ острова св. Фомы.

4*



Многіе пршшмаютъ сомбреритъ за измѣненное вулка- 
ническимъ дѣйствіемъ гуано. (Neues Jahrbuch für Minera
logie. 1863, стр. 471.)

CXLIV. 
СтаФФСлнтъ.

Въ окрестностяхъ СгаФФеля, въ округѣ Фуссголѣ, въ 
Нассау, открыто обширное мѣсторожденіе Фосфорита, 
встречающаяся то въ видѣ почкообразныхъ или гроздо- 
видныхъ сконленій, то въ видѣ сталактитообразныхъ от
дельностей, иокрывающихъ разрушенный доломитъ или 
известнякъ. Этотъ же фосфоритъ попадается, въ видѣ нро- 
пластка въ 1 дюіімъ толщиною, между пластами доломита. 
Цвѣтъ его различный: бѣлый, желтый, сѣрый; но всего 
чаще желтоватобурый. Разложеніе г. Форстера I) желто
бурой разности фосфорита изъ СтаФФеля, имѣющей отно
сительный вѣсъ =  2,9907 и II) зеленаго, просвечивающая 
минерала, заключающаяся въ Ф0СФ0ритѣ и имѣющаго от
носительный вѣсъ =  3,і28Ь дало слѣдующіе результаты:

I. И.

Извести — 45,79 54,67

Г орькозема — 0,1G —

Окиси желѣза — 6,42 0,037

Глинозема — 1 508 0,026

Кали —— 0 ,3 8 --

Натра — 0 ,4 2 —

Фосфорной кислоты 3 4 , 4 8 39,05

Углекислоты — 1,51 3,19

Кремнезема 4 ,8 3 --
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Фтора =  3,45 3,05
Воды =  2 ,45 1,40

1 0 1 , 1 7  1 0 1 , 4 2 3
За исключеніічиъ
1 ат. Фтора и 1 ат.
кислорода =  1 , 4 5  1,280

9 9 , 7 2  1 0 0 , 1 4 3
Соединяя кислоты съ основаніями, для зслснаго мине

рала получается слѣдующій составъ:
Основной ФОСФОР

НОКИСЛОЙ извести = 8 5 , іо
ФосФорнокисл. ок.

желѣза = 0,07
ФосФорнок. глииоз. = 0,06
Углекислой извести = 7,25
Фтористаго кальція = 6,26
Воды = 1,40

1 0 0 , 1 4

Этотъ зеленый минералъ, котораго цвѣтъ измѣняется 
отъ  зеленаго цвѣта морской воды до спаржевозеленаго и 
тсмнозеленаго, иногда д0 зеленоватобѣлаго, — встрѣчается 
на Ф 0 С Ф 0 р и т ѣ  въ видѣ красныхъ почковатыхъ и гроздо- 
видныхъ отдѣльностей, имѣющихъ жилковатое или конце - 
трически лучистое сложеніе. Твердость его =  4. Такъ 
какъ минералъ этотъ по своимъ Физическимъ свойствамъ 
и химическому составу явно отличается отъ фосфорита, 
то его можно принимать за самобытную разность, про
исходящую отъ дѣйствія воды, насыщенной углекислотою, 
и г. Ш тейнъ предлагаетъ назвать эту разность ф о с ф о -  

рита, по мѣсту нахожденія въ СтаФФелѣ —  стаФ Ф елитомъ. 
(Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1866, стр. 716.)
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Стпдотшіъ.
Кристаллическая система этого минерала, по всему ве

роятно, ромбическая. Онъ попадается въ видѣ четырех- 
стороннихъ, почти прямоугольныхъ иризмъ, соединенныхъ 
пучками. Спайность незамѣтная. Твердость =  3. Изломъ 
не совершенно раковистый, переходящій въ неровный. 
Относительный вѣсъ =  4 ,79. Цвѣтъ минерала железно
черный. Черта черпая. Предъ паяльного трубкою рас
трескивается и легко сплавляется. На углѣ, въ состояніи 
порошка, сплавляется въ стальносѣрый королекъ, обла
дающей магнитными свойствами.

Стилотшіъ содержитъ:
Сѣры =  24-, so 

СюрЬМЫ =  30,53 

Мѣди =  2 8 ,о о  

Серебра =  8,30 
Желѣза == 7,оо 

Свинца и 

цинка =  слѣды

98,із
Отсюда выводится общая Формула: 3 RS. SbS3.

3 Cu2S
3 AgS SIS,.

i  FeS
Минералъ этотъ встречается въ Коійапо въ Чили и из- 

вѣстенъ тамъ подъ названіемъ — канутильо. (Слово это 
на испанскомъ языке означаетъ небольшую трубку).
Н.азваніе свое стилотипъ заимствовалъ отъ своей столбо
образной Формулы. (Neues Jahrbuch für Mineralogie. 18G5, 
сгр. 741.)



ШѴІ.

Страконитцптъ.
1эаммельсбергъ въ своемъ Handbuch der Mineralchemie, 

стр. 880, подъ названіемъ страконитцита описываѳтъ ми
нералъ зеленоватожелтаго цвѣта, похожій на жировикъ и 
который вѣроягно есть продуктъ разложения авгита. Им’Ь- 
етъ относительный в ѣ с ъ = 1 ,э і  и встрѣчается въ Страко- 
нитцѣ, въ Богеміи. По свидѣтельству Гауера содержитъ: 
Si =  53,42; АІ =  7,о, Fe == 15, и  у Ga =  1 ,37, Mg =  2,94
И Й =  19,86-

OLVII.

Стратопеитъ.
Минералъ втотъ попадается въ Паясбергѣ* въ желѣз- 

йэМъ рудникѣ близъ Филииштадта, въ Швеціи и долженъ 
быть, невидимому, продуктомъ разложенія кремнистаго 
Марганца. Встрѣчаетса въ сплошномъ видѣ и имѣетъ 
цвѣтъ черный. Относительный вѣсъ =  2,6і. Предъ паяль
ною трубкою сплавляется въ черный шарикъ. Въ хло
ристоводородной кислотѣ разлагается съ отдѣленіемъ хлора. 
Игельштрёмъ нашолъ въ немъ: Si =  35 ,43, A4 — 32,41,

— 10>27, Mgr=r 8,04 и 11 =  13,75. (Rammelsberg. Hand
buch der Mineralchemie, стр. 461.)



fiXLVÜI. 
Студеритъ.

Близъ Ауссерберга, въ Валлисѣ, встрѣчается блеклая 
руда, образующая неболыиія гнѣзда въ буромъ шпатѣ и 
кварцѣ, заключающихся въ доломитовой жилѣ, проходя
щей въ известнякѣ. Блёклая руда эта не попадается въ 
крйсталлическомъ видѣ; но образуетъ листоватыя и сплош- 
ныя массы. Изломъ ея измѣняется отъ неровнаго до рако- 
внстаго. Твердость нисколько меньшая твердости извест- 
коваго шпата. Относительный вѣсъ (въ порошкѣ) =  4,657- 
Цвѣтъ черный. Блескъ металлическій. Съ поверхности и 
по направленно несовершеннаго прохожденія листовъ ми
нералъ покрытъ налетомъ углекислой окиси мѣди зеленаго 
цвѣта. Предъ паяльною трубкою обнаруживаете тѣ же 
явленія, какъ и обыкновенный Фальэрцъ. По качествен
ному разложенію предъ паяльною трубкою, въ рудѣ этой 
обнаружено: сѣра, мышьякъ, сюрьма, мѣдь, свинецъ, ж е
лезо и серебро. По количественному разложенію, составъ 
минерала слѣдующій:

СѣрЫ =  24,47 
Сюрьмы =  15 ,58  
Мышьяка =  1 1 ,49  
Висмута = :  0,58 
Міди = : 38,17 
Цинка =  5 , і і  
Желѣза =  2,76 
Свинца z=r 0,38  
Серебра =  0 ,96

1 0 0 ,оо
Такъ какъ изъ числа многихъ разложенііі блёклой рудьь 

ни одно близко не подходите къ этому, то г. Феллоц-
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бсргъ полагаетъ справедливымъ этой разности блёклоіі 
руды изъ Ауссерберга, представляющей особое видоиз 
мѣненіе, дать и особое названіе — студерита. (Neues Jahr
buch fur Mineralogie. 18G5, стр. 478.)
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( Ж

Стюбелитъ.
Минералъ этотъ открытъ и изслѣдованъ д-мъ Стюбе- 

демъ, въ честь котораго и названъ стюбелитомъ. Встре
чается на островѣ Липари, гдѣ попадается въ сплошномъ 
видѣ и образуетъ почкообразныя, гроздовидиыя и коро- 
образныя скопленія. Изломъ его раковистый. Твердость =
4 — 5. Относительный вѣсъ == 2,223 — 2,263. Минералъ 
этотъ весьма хрупокъ. Цвѣтъ имѣетъ бархатночерный, 
склоняющійся къ смолисточерному. Черта темнобурая. 
Блескъ сильный металдическій.

По разложенію Стюбеля, минералъ этотъ состоитъ 
изъ:

Кремнезема =  2 6 ,9 9  
Глинозема =  5,37
Горькозема =  1,оз  
Окиси желѣза =  1 0 ,і8  
Окиси марганца =  2 1 ,8 9  
О К И С И  М Ѣ Д И  =  1 5 , 2 3
Хлора =  0,77
Воды =■ 16 ,85

98,33
(Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1865, стр. 743.)
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CL.
СФсиоклазъ.

Названіе этому минералу дано па основаніи свойства1 
его давать при разбиваніи клиновидные осколки. Мѣсто- 
рожденіс его Гжеллебёкъ въ Норвегіи, гдѣ попадается онъ, 
образуя болѣе или менѣе значительные по толщинѣ про- 
пластки въ синеватомъ, зернистомъ кальцитѣ. Онъ имѣетъ 
занозистый изломъ. Твердость =  6. Относительный вѣсъг=; 
3,2. Цвѣтъ блѣдный сѣроватожелтый. Въ краяхъ просвѣ- 
чиваетъ . Предъ цаяльною трубкою легко сплавляется, об
разуя плотное, блестящее, зеленоватаго цвѣта стекло.- Въ 
колбѣ иоказываетъ только слѣды воды. Соляная и сѣрная 
кислоты на него оказываютъ малое дѣйствіе. Послѣ спла- 
влепія — СФеноклазъ растворяется въ хлористоводородной 
кислотѣ, оставляя студенистый осадокъ кремнезема. Сред
н ее  изъ двухъ согл асн ы хъ  между собою разложеній по* 
казываетъ, что минералъ этотъ сбстоитъ изъ:

Отношеніе кислорода Si03: R203: RO =  4: 1: 2, откуда 
выводится Формула:

Кислородъ.
Кремнезема
Глинозема
Извести

=  46 ,0 8  2 4 ,5 7  4

=  13,04« 6,Ю 1
=  2 6 ,5 0  7,57

Горькозема 
Закиси желѣза 
Закиси марганца =  3,23 0,68

99,87

Вась. Si03 -+- 3 (2 RO. Si03).
(Neues Jahrbuch für Mtnifalögie. 1864, стр. 627.)



«LI.
СуНДВВБИТЪ.

Минералъ этотъ находится въ ломкѣ Нордъ-Сундевикъ, 
въ кирхшнилѣ Кимито, въ Финляндіи. Принадлежитъ къ 
триклиноедрической системѣ. Твердость =  5 ,о — 5,5. От
носительный вѣсъ =  2,7 * Спайность параллельная основ
ному пинакоиду PnzOP. Изломъ раковистый. Отъ слабо- 
просвѣчивающаго измѣняется до непрозрачнаго. Тусклый; 
иногда обнаруживаете слабый жирный блескъ. Цвѣтъ 
имѣетъ бѣлый или бѣловато-желтый.

А. Норденшильдъ въ своихъ Beskrifning приводитъ слѣ- 
дующій составъ сундвикита:

Si =  42,68

4І =  Зб.зз 

Ga =  9,96 

Na == 11,03 

и Формулу: (Ca -+- ІЧа)3 Si —»— 3 £І Si (?)
По точнѣйшимъ изслѣдованіямъ Бонсдорфа и Урзина, 

составъ сундвикита:
Si Ü  Fe Mn Ca Na Mg Ö

44,82 3 0,70 3,69 1^55 6,81 6,78 1,48 3,38 =  99,21.
(A. Nordcmkiöld. Beskrifning öfver de г Finnland funna 

Mineralier, стр. 98. Rammelsbcrg. Handbuch der Mineral 
Chemie, стр. 593% Кокшаровъ. Матеріалы. «Горн. Ж . 1867» 
№ 1, стр. 127).

Ш І.

Табсргитъ.
Такъ йаЗйанъ зеленаго цвѣта минералъ, йопадаюіційся 

въ Табергѣ въ Вермландіи и принимавшійСя то за талькъ,
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то за слюду или хлоритъ. По разложенію Сваіюерга та- 
бергитъ содержитъ:

Кислородъ.

18,58 
6,08
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Фтора = 0,67
Кремнезема = 35,76
Глинозема = 13,оз
Закиси желѣза д а 6,34. 1 5 + 1
Закиси марганца д а 1»G t- 0 , 3 7
Горькозема = 30 ,оо 1 2 , 0 0
Кали = 2 , 0 7 0 . 3 5
Воды = 11,76 10,46

14, 13

101 ,27

Отноіпспія кислорода R: М: Si: Н =  7,о: 3: 9,я: 5,2 или 
6: 3: 9: 5, что даетъ Формулу:

(6 R 2 Si +  Äi2 Si3) +  10 aq.

Изъ этого видно, что минералъ этотъ есть членъ хло
ритовой группы и ближе всего подходить къ иеннину» 
пиросклериту и кеммерериту. По свидѣтельству Декло- 
азо—табергитъ есть минералъ оптически двуосный подоб
но хлориту. (Rammelsbcrg. Handbuch der Mineralchemie, 
стр. 990).

CLIII. 
Талталнтъ.

Въ мѣдныхъ рудникахъ Сеноръ-Мореио недалеко отъ. 
Талталы въ пустынЬ Атакама въ значительномъ коли
честве попадается мѣдная руда, составляющая почти глав
ную часть добычи и повидимому представляющая особое 
новое соединение. Руда эта образуетъ жилковатыя и к у -  
стообразнолучпстыя массы, чериоватобураго цвѣта, имѣ-
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отъ толковый блескъ, черту черноватосѣруго. Проник
нута бываетъ мѣднымъ блескомъ и атакамитомъ. Такъ 
какъ тонкіе игольчатые кристаллы трудно выделяются изъ 
содержащей ихъ массы, то относительный вѣсъ мине
рала = : 3,і — 3,4 онредѣленъ приблизительно. Твердость 
его == 5. Предъ паяльною трубкою сплавляется въ пе- 
ченковобурое стекло. Въ кислотахъ мало растворяется.

По разложенію Домеііко, талталнтъ содержитъ:
Кремнезема =  20.8

Глинозема =  16,2

Горькозема =  0,8

Извести =  2,4
Окиси мѣди =  44,5
Окиси желѣза =  11, з

Хлора пг 0,7
Воды =  2,5

Такъ какъ присутствіс воды и хлора смѣло можно при
писать атакамиту, которымъ проникнутъ описываемый 
минералъ, то по вычисленію составъ его будетъ:

Кремнезема =  22,39

Глинозема II

Горькозема —  0,86

Извести —  2,58

Окиси мѣдп =  44,56

Окиси желѣза =  12,17

ооОО

Чтобы доказать самобытность талталита, какъ новаго 
минерала, разложенію подвергнуты были потомъ образцы 
минерала неизмельченные въ порошокъ; причемъ въ 
азотной кислоте растворилась почти одна углекислая из
весть и углекислая окись мѣди. При нагрѣванін выдели
лись нерастворимые игольчатые кристаллы, которые и со-
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ставлиютъ собственно предполагаемый новый минералъ. 
Эти иглы но разложенію дали слѣдующій состаиъ:

Слѣдовательно игольчатые кристаллы представляютъ ж е- 
лѣзисто-горькоземистын турмалинъ. Самые же рудные ш т у 
фы поедставляютъ смѣшеніе атакамита, малахита, красной 
мѣдной руды и известковаго шпата, проникнутое иглами 
турмалина. Такое смѣшеніе, по мѣсту нахожденія въ Тал- 
талѣ въ пустынѣ Атакама, принято называть талталитомъ. 
(Neues Jahrbuch für Mineralogie, 18G3, стр. 470; Idem.

Подъ этимъ названіемъ Норденшильдъ опнеалъ особый 
минералъ изъ Кулмала (Суккула) въ кирхшпилѣ Там мел а, 
который по химическому составу своему имѣетъ сходство 
съ танталитомъ изъ Геркесаари; но принадлежите къ дру
гой кристаллической системѣ. Тагііолитъ принадлежите 
къ квадратной системѣ: а : с =  1 : 0,6464-. Преоблада
ющая Форма его есть Р, въ соединеніе съ Р со, 0Р и

Кремнезема =  39,6 

Борной кислоты =  7,5  
Глинозема
Закиси ?келѣза
Горькозема
Извести
Натра
Кали
Потери

1866; стр. 459).

CL1V.
Таиіолнтъ.
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оо Р оо. Конечные края его Р  =  123°6'; боковые края =  
84°56'; конечные края Рсо =  134°51/; а боковые =  65°45'. 
Плоскости спайности не оиредЬлены. Минералъ этотъ но 
отношенію своихъ угловъ и осей имѣетъ сходство съ ру- 
тиломъ и пиркономъ. Твердость его =  6,о. Относитель
ный вѣсъ =  7,35 — 7,37. Цвѣтъ его совершенно черный, 
безъ наклонности къ переходу въ сѣрый, какъ у  обык
новеннаго танталита. Блескъ весьма сильный, близкій къ 
металлическому, даже къ алмазному. Предъ паяльною 
трубкою обнаруживаем тѣ же явленія какъ и обыкно
венный танталитъ; но только съ содою не показываетъ 
реакціи на марганецъ.

По тремъ разложеніямъ, изъ которыхъ два первые про
изведены г. Арппс, а последнее Норденшильдомъ, тапіо- 
литъ оказался состоящимъ изъ:

Танталовой кислоты =  83,66 82,71 83,ов 

Оловянной КИСЛОТЫ =  0,80 0,83 1,07 

Закиси желѣза =  15,54 15,99 15,78

100 ,оо 99,53 9 9,91
Тапіолитъ встрѣчается въ бѣломъ пегматитѣ (пегмати- 

товомъ гранитѣ) вмѣстѣ съ бериломъ, турмалиномъ и от
части проникнутъ мышьяковымъ колчеданомъ. (Neues Jahr
buch fur Mineralogie. 18G5, стр. 86.)

(1LV.

Тасмапнтъ.
ІІо берегамъ рЬки Мерзей въ Тасманѣ тянется смоли

стый, листоватаго сложснія, сланецъ, въ которомъ въ 
большомъ количествѣ заключены чешуйки и чсчивицсоб- 
разиыя отдѣлыюсти особаго ограническаго вещества. Be



іцество это расположено параллельно тонколистоватымъ 
слоямъ сланца и составляетъ отъ 30 до 40% противъ са
мой породы. Твердость его—2. Относительный вѣ съ = 1 ,8. 
Изломъ раковистый. Цвѣтъ красноватобурый. Ііросвѣчи- 
ваетъ. Блескъ имѣетъ восковой. Легко плавится, издавая 
притомъ сильный запахъ. Хлористоводородная кислота на 
него не дѣйствуетъ. Не растворяется ни въ алкоголѣ, ни 
въ терпентинѣ. По среднему выводу изъ многихъ разло- 
женій состоитъ изъ:

Углерода =  7 9 ,34 
Водорода —  10,41 
Кислорода = :  4,93 
Сѣры —  5,32

100,оо
Весьма замѣчательно въ составѣ этой ископаемой смолы 

присутствіе сѣры такъ какъ до сихъ поръ ни въ одномъ 
изъ подобныхъ соединеній сѣры не попадалось. Мине
ралъ названъ тасманитомъ по мѣстности, въ которой на
ходится. Химическая Формула его: С42 HG2 0 2 S. (Neues 
Jahrbuch für Mineralogie. 1865, стр. 480 Philosophical. 
Tagazine. № 191, стр. 465.)
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liLV’l.
Трихальцптъ.

Минералъ этотъ открытъ и изслѣдованъ Германомъ. По 
наружному виду имѣетъ сходство съ мѣдною пѣною и 
встречается на сибирской блёклой рудѣ. При накали
вании сильно растрескивается, принимаетъ темнобурый 
цвЬтъ и даетъ много воды. Предъ паяльною трубкою 
сплавляется въ ф и н и ф т ь . На углѣ въ возстановительномъ
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пламени даетъ мѣднокрасный королекъ, отдізляя при этомъ 
мышьячные пары.

По разложенію Германа, составъ трихальцита:
Кислородъ.

Мышьяковой КИСЛОТЫ =  38,73 

Фосфорной КИСЛОТЫ =  0,67 

Оішсп мѣдп =  44,19

Воды —  16,41

100

1 3,45 

0,37
1 3 , 82

8,90
14^58

Кислородъ основанія, кислоты и воды =  3,2 : 5 : 5,з 
или 3 : 5 : 3 .  Слѣдовательно трихальцитъ состоитъ изъ 
1 ат. мышьяковой кислоты, 3 ат. окиси мѣдн и 5 ат. 
воды.

Cu3 Äs -+- 5 aq.

1 am As 1 4 4 0 , o  — 41,23 
3  —  Си =  1489,8 — 42,66 
5  =  Й =  5 6 2 , 5  =  1 6 , и

З 4 9 2 , 3 1 0 0  
(Rammelsberg. Handbuch der Miner alchemic, стр. 373).

CLVII. 
Урдитъ.

Названія урдитъ не встрѣчается въ минералогіяхъ. Рам- 
мельсбергъ хотя и упоминаетъ о немъ; но такъ кратко, 
что объ минералѣ, къ которому оно относится, нельзя со
ставить никакого понятія. Раммельсбергъ говорить, что 

урдитъ находится въ Норвегіи,— еще неизслѣдованъ и мо- 
жетъ быть есть ничто иное какъ монацитъ. (R . Handbuch 
der Mineralchemie, стр. 1017.)

.Гпри. Жури .  Кн. IX. 4867 г,



CLV’U I .
Фароэлитъ.

Фароэлитъ, описанный Коббелемъ, находится въ Ислан- 
діи, образуя неправильные круги на разрушенномъ мин- 
дальномъ камнѣ. Онъ представляетъ чешуйчатыя и мелко
лучисты я массы, ограниченнь я листочками, которые, 
при сильномъ увеличеніи, обнаруживаютъ частію ромбои
дальную, частію прямоугольную Форму. Твердость Фаро- 
элита=4. Относительный вѣ съ = 2 ,п . Цвѣтъ имѣетъ снѣж- 
нобѣлый. Блескъ перломутровый. Листочки большею час
тно иросвѣчиваютъ и рѣдко бываютъ прозрачны. Деклуа- 
зо нашолъ, что въ минералѣ этомъ плоскость оптическихъ 
осей параллельна основанію прямоугольныхъ кристалличе- 
скихъ листочковъ минерала; средняя линія (бисектриса) 
положительна и образуетъ прямой уголъ съ плоскостью 
спайности, что служитъ характеристическимъ признакомъ 
томсонита, Предъ паяльною трубкою минералъ этотъ, вспу
чиваясь. легко плавитря. Грубый порошокъ его въ концен
трированной хлористоводородной кислотѣ, чрезъ нѣсколько 
часовъ, даетъ студенистый осадокъ.

Химическій составъ этого минерала:
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Кремнезем;) ОоII Вычислено 40,50
Глинозема --- 31 ,66 30,08
Извести =  10,73 1 0,81
Натра =  4,50 3,98
Воды =  12, „ 1 1 ,58

100 ,оо 1 00 ,оо
Что соотвѣтствуетъ ФОрмулѣ:

NaO SiQs -+- 3 CaO Si03 -+- 5 (A120 3 Si03) -+- Ю HO. 
(Neues Jarhbuch für Mineralogie, 1867. Heft. 1, стр. 101.)
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I1LU.

Фсрбсритъ.
Брейтгауитъ называетъ Ферберитомъ минералъ, встрѣ- 

чающійся въ Сіерра-Альмагрера, въ Испаніи, который но 
разложенію Либе имѣетъ тѣже составныя части какъ и 
вольфрамитъ; но отличается отъ него стехіометрическимъ 
отношеніемъ этихъ частей. Въ вольФрамитѣ 1 атомъ ос- 
новашя соединенъ съ 1 атомомъ кислоты, тогда какъ въ 
Ферберитѣ 4 атома основанія соединены съ 3 атомами 
кислоты. Изслѣдованія Раммельсберга иодтверждаютъ раз- 
ложеніе Либе. По двумъ анализамъ Раммельсберга— Фербе- 
ритъ содержитъ:

I. И.

Волі.Фрамовой кислоты СО00съСОII 70,65
Оловянной кислоты =  0,16 —
Желѣзной закиси =  25.8* 25,97
Марганцевой закиси =  3,оо 2,17

Извести —  1 >62 1 ,52

ООо
'

О

О о о о

RO. W03 - h R0. 2W 03.
Ферберитъ можно принимать за разность вольфрамита, 

содержащую меньшее количество марганца, котораго въ 
немъ 1 атомъ на 8 атомовъ желѣза. Въ вольФрамитѣ со- 
держаніе кислотъ доходитъ до 76°/0; а въ Ферберитѣ толь
ко до 70% . (Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1865, стр. 327. 
Erdmann’s Journ. f. prakt. Chem. 92 Bd. № 5., стр. 263 .)

5 *
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ФіІЛЬДНТЪ.
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Фильдитомъ названъ сплошной минералъ, похожій на 
блеклую руду и встрѣчающійся въ Кокимбо, въ Чили. 
Цвѣтъ его зеленоваточерный, темный. Черта красная. Онъ 
мягокъ и жиренъ на ощупь.

По разложенію Фильда, содержитъ:
Сѣры =  3 0 ,з5

--- /Hbnt, „1
1 7 ,7 0 — R 

13 ,54

Сюрьмы = 20,28 = Сѣры 13,53
Мышьяка = 3,91 4 , 1 7

Мѣди = 36,72 9,26
Цинка = 7,26 3,58
Желѣза = 1,23 Ог--*

О

Серебра = 0,07 31 , 2 4

99,82

Cuj4 
Zn 
Fel (As

Sb

Болѣе подробной характеристики этого минерала еще 
нѣтъ. (Rammehberg. Handbuch der Mineralchemie, стр. 993.)

GLXI.

Фозеритъ.
Минералъ, принимаемый прежде за цинковый купоросъ, 

потомъ за горькую соль, оказался впослѣдствіи новымъ, 
какъ представляющій соединеніе марганцоваго купороса
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c/ь горькою солью. Онъ названъ Фозеритомъ въ честь ми
нералога Фозера и соотвѣтствуетъ Формулѣ:

Mg0S03 2 (MnOSO.,) -н ЮНО.
Фозернтъ прннадлсжнтъ къ ромбической системѣ; оо Р =  

88° 42'. Достаточно крупные кристаллы его, кромѣ глав
ной призмы, обнаруживаютъ плоскость Р; также сѵэРоо, 
оо Р2 =  54° 39 ' и оо РѴз =  107° 50 '. Чрезъ округленіе 
и особую группировку, кристаллы Фозерита принимаютъ 
Форму сталактитовъ. Спайность его брахидіагональная— 
явственная и призматическая весьма несовершенная. Твер
дость =  2,25—2,75. Относительный вѣсъ =  1,888. Мине
ралъ этотъ нѣсколько хрупокъ. Цвѣтъ его красновато и 
желтоватобѣлый, иногда свѣтлозеленоватый. Свѣтлозелено- 
ватое отличіе его бываетъ прозрачно; большею же частію 
онъ только просвѣчиваетъ. Блескъ его стеклянный. Вкусъ 
солоноватогорькій; но менѣе непріятный чѣмъ у  горькой 
соли и купороса. По разложенію Молльнора, Фозеритъ 
содержитъ:

Сѣрной КИСЛОТЫ —  34,49 Вычислено 33,78
Горькозема =  5 ,  is  5 ,вз
Закиси маргапца =  1 9 ,б і  2 0 , os
Воды —  4 2 ,6 6  4 0,54

101,91 1 0 0 ,оо
Фозеритъ встрѣчается какъ продуктъ разложения въ руд- 

ничныхъ выработкахъ близъ Герренгрунда, въ Венгріи.
I

(Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1865, стр. 479 и 858. 
Jierg und Hüttenmännische Zeitung. 1865, J\» 36, стр. 301
ii № 13 стр. 109.)



CLIIl.
Фортсрптъ.

Минералъ этотъ нрнведснъ Науманомъ въ 6-мъ изданіи 
его минералогіи на стр. 187 въ числѣ видоизмѣненій опа
ла; но описаніе его весьма кратко, такъ что нелишнимъ 
будетъ привести здѣсь то, что заимствовано изъ статьи 
г. Мали объ этомъ минералѣ въ Neues Jahrbuch für Minera
logie 1863. Форшеритъ попадается въ сплошномъ видѣ, 
хрупокъ и имѣетъ раковистый изломъ. Твердость его рав
на твердости опала. Относительный вѣсъ =  2,17. Цвѣтъ 
оранжевояіелтый, разныхъ оттѣнковъ. Блескъ жирный, 
слабый. Просвѣчиваетъ. По химическому составу есть 
кремнекислый гидратъ съ сѣрнистымъ мышьякомъ, кото- 
раго содержитъ отъ 2,65% До 3,34%. Слѣдовательно Фор- 
шеритъ есть дѣйствительно разность опала, проникнутая 
измѣняющимся количествомъ сѣрнистаго мышьяка. Мѣсто- 
рожденіе Форшерита окрестности РейтельФельда, недалеко 
отъ такъ называемой гольцбрюкенской мельницы въ Оберъ- 
ПІтейермаркѣ, гдѣ онъ заключается въ видѣ плитокъ, тол
щиною отъ 1 до 3", или въ видѣ почкообразныхъ скогт- 
леній въ гнейсѣ, изобилуюіцемъ кварцемъ. (Neues Jahrbuch 
für Mineralogie. 1863, стр. 200.)
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Ш Ш . 
Фритчсптъ

Минералъ этотъ принадлежитъ къ семейству урановой 
слюдки. Кристаллическая система квадратная. Спайность 
по направленію основанія совершенная и призматическая—



менѣе явственная. Твердость:=2—-3. Относительный вѣ съ =  
3,5(И- Цвѣтъ отъ красноб.ураго изменяется до гіацинтово- 
краснаго. Черта того же цвѣта. Блескъ средній между 
стекляннымъ и перламутровымъ. По качественному разло- 
женію, произведенному проФессоромъ Фритче, въ честь 
котораго и названъ фритчеитомъ, минералъ этотъ содер
житъ: закись урана, закись марганца, ванадовую кислоту 
и воду и можетъ быть принимаемъ за марганцовый ура- 
нитъ. Замѣчательно въ этомъ урановомъ соединеніи при- 
сутствіе ванадовой кислоты. Мѣсторожденіе Фритчеита — 
Нейгаммеръ близь Нейдека, въ Богеміи, гдѣ попадается 
онъ въ пластахъ краснаго желѣзняка. Встрѣчается также 
въ рудникѣ Георгъ-ВагсФортъ въ Іоанъ-Георгеніптадг];. 
(Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1865, стр. 743.)
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«LUV. 

Халкодптъ.

Такъ названъ минералъ, покрывающій железный блескъ 
въ видѣ лучистаго налёта зеленаго или желтаго цвѣта. 
Встрѣчается въ Стерлингѣ, въ Нью-Йоркѣ и по свидетель
ству Бруша имѣетъ относительный вѣсъ =  2,76- Въ кол
бе даетъ воду и нринимаетъ желтобурый цвѣтъ. Предъ 
паяльною трубкою- легко- сплавляется въ черное стекло. 
Въ хлористоводородной киелотѣ разлагается съ осаждені- 
емъ кремнезема.

Разлагая зеленую- разность изъ Стерлинга, Брушъ на- 
шолъ, что халкодитъ содержитъ:

Кремнезема =  4 5 ,29  2 3 ,51
Глинозема =  3 ,62 1,69 {у 
Окиси ?кел. =  20,47 6 , н і
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Закиси же л. =  16,47 3 ,65)
Горькозема == 4 ,45 1 ,80( 5,55
ИзвеСТИ =  0,28 0,08)

ВОДЫ =  9,22 8,18

100,91

Отношеніе кислорода R  : R  : S i : Й =  1 : 1,4  : 4,2 : 1,5. 
Или, принимая эхо отношеніс— 1 : 1,5  : 4 : 1,5, получаемъ 
Формулу:

2 (R Si +  Ü  Si2) +  3 aq.
Бруш ъ же принявъ эти отношенія —  1: 1,5 : 4,5 : 1,5 

даетъ Формулу:
(2 R  Si3 +  R2Si3) +  6 aq.

гг полагаетъ что халкодитъ долженъ имѣть близкій сос
тавь со стильпномеланомъ. (Rammelsberg. Handbuch der 
M inera lchem ieстр. 857.)

(MV.

Ходпевитъ.

Хотя минералъ этотъ еще недавно описалъ Н. И. Кок- 
шаровъ въ его «Матеріалахъ къ минералогіи Россіи»; но о 
немъ, какъ о минералѣ новомъ, во всякомъ случаѣ, долж
но упомянуть здѣсь. Онъ имѣетъ большое сходство съ 
хіолитомъ, съ которымъ и встрѣчается вмѣстѣ въ Иль- 
менскихъ Горахъ на Уралѣ. Составъ его выражается Фор
мулою: 2Na F1 н - Al F13. Названъ ходневитомъ въ честь из- 
чѣстнаго химика нашего А. И. Ходнева. (Горный Ж у р - 
налъ. 1867. JV» 3, стр. 449.)



CXLVI.
Хондроарсенитъ
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Хондроарсенитъ встрѣчается въ видѣ мелкихъ зеренъ, 
вросщихъ въ баритѣ, образующемъ прожилки въ гаусма- 
нитѣ. Зерна эти удобно растираются, такъ какъ твер
дость самого минерала едва превышаетъ твердость извест- 
коваго шпата. Цвѣтъ ея желтый или красноватожелтый. 
Онъ просвѣчиваетъ. Предъ паяльною трубкою на углѣ 
легко сплавляется въ черный королекъ, не имѣюгцій маг- 
нитныхъ свойствъ Въ возстановительномъ пламени издаетъ 
сильный мышьячный заиахъ. Въ колбѣ растрескивается, 
чернѣетъ и даетъ воду. Съ бурою показываетъ присут- 
ствіе марганца. Въ разведенныхъ кислотахъ: хлористово
дородной и азотной, легко растворяется.

Составъ хондроарсенита:
МЫШЬЯКОВОЙ КИСЛОТЫ =  33,50 

Закиси марганца =  51,69 

Извести =  4,86

Горькозема =  2,05

Воды =  7,оо

99,00
Формула его: 2(5 МлО As05) -+- 5 НО.
Известь и горькоземъ, заключающіеся въ минералѣ, мож

но принимать за случайную примѣсь. Мѣсторожденіе это
го минерала—желѣзный рудникъ Паясбергесъ въ Вермлан- 
дѣ. ЬІазваиіе хондроарсенитъ дано ему по зернистому ви
ду и содержанію мышьяка. (Neues Jahrbuch für Minera
logie. 1866, стр. 597. Journal fur praktiche Chemie. Bd. 
97, .№ 1, стр. 60.)
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Л'рПСТОФНТТ».

Минералъ этотъ имѣетъ слѣдующія свойства: онъ сплош
ной, образу етъ большею частію грубозернистый скопленія. 
Спайность додекаедрическая явственная. Твердость =  5. 
Относительный в ѣ съ = 3 ,эи  — З,923- Цвѣтъ бархатночор- 
ный. Черта черноватобурая. Блесжъ сильный стеклянный, 
ириближающійся нѣсколько къ алмазному. Въ тонкихъ ос- 
колкахъ непрозраченъ. ГІо разложению г. Гейнихена, хи- 
мическій составъ христоФита:.

Цинка =  41,67-

Кадмія —  0 , 2 8

Марганца —  18,25
Олова =  слѣды
СѣрЫ == 33,57

99,43

соотвѣтствующій Формулѣ: 5 ZuS н - 3 FeS,. которая тре
бу етъ :

Цинка —  43 ,16  
Желѣза =  20,52 
Маргавца =  2 %  и 
Сѣры —  34,32'

Христофитъ попадается въ рудникѣ С-тъ ХристоФЪ, въ 
Брейтенбрунѣ, въ Саксоніи, въ сопровожденіи плавико- 
ваго шпата, известковаго шпата, магнитнаго желѣзняка, 
оловянной руды, желѣзнаго колчедана и другихъ минера
ловъ. (Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1864, стр. 80.)
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Цажболііггъ.

Г. Петсрсъ въ Neues Jahrbuch f. Miner. 18G2, стр. 86, 
подъ названіемъ цажбеліита (Szajbelyit) описываетъ новый 
минералъ, нредставляющіп водное соединеніе борнокислаго 
горькозема. Онъ встречается въ вндѣ микроскопическихъ 
пголъ, раеположенныхъ вокругъ весьма мелкихъ свѣтлыхъ 
зеренъ, съ которыми группируется въ сфсроидальныя от
дельности, разсѣянныя по всей массѣ породы и состав- 
ляетъ какъ бы главную составную часть ее. Порода эта 
есть известнякъ, который появляется въ предѣлахъ руд- 
наго штока въ Ретцобаніи, въ прикосновенш съ сіенитомь 
и зеленокаменными изверженными породами. Цажбеліитъ 
встрѣчается въ немъ местами и на известной глубине или 
въ виде игольчатыхъ кристалловъ, или въ виде круглыхъ, 
величиною съ чечевицу, зеренъ, которыхъ твердость ==-. 
3—4. Снаружи зерна эти имеютъ белый цветъ; а вну
три бываютъ желтоватаго цвЬта и нросвечиваютъ. Отно
сительный весъ игольчатыхъ кристалловъ =  2,7; а зе
ренъ — 3,°.

1) По разложенію Штромейера, игольчатые кристаллы 
цажбеліита содержатъ:
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Борной КИСЛОТЫ =  36,66
Горькозема 5 2 , 4.9

Закиси желѣза —  1 , 6 6

Воды =  б.дэ
Хлора —  0,19
Кремнезема II О tsS о

98,4.9
За выделеніемъ несуществеішыхъ составныхъ частей, 

имѣемъ:



Борной кислоты =  38,35

Горькозема =  54,65

Воды =  7,оо
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10 0, оо

Что соотвѣтствуетъ Формулѣ: 3 (5MgO. 2В03) - ь 4 Ы 0 ,  
которая требуетъ.

Борной кислоты =  38,зз 

Горькозема =  55,об

Воды =  6,бі

100,00
2) Цажбсліитъ въ зернахъ содержитъ:

Борной кислоты —  ЗД,бо 
Горькозема =  49,44
Закиси желѣза == 3,20 
ВОДЫ =  12,57
Хлора =  0,2о

98,81
Откуда, исключая ыесущественныя составныя части ми

нерала, получаемъ:
Борной кислоты =  36,із 

Горькозема —  51,52

ВОДЫ == 12,35

"100,оо
Что соотвѣтствуетъ Формулѣ: 3 (5 MgO. 2В03)+-8 НО, 

которая трсбуетъ:
Борной КИСЛОТЫ —  35,95 
Горькозема =  51,65

ВОДЫ =  12,40

10 0,оо
По этому цажбсліитъ ближе всего подходитъ къ стае- 

СФуртиту г. Розе. (Neues Jahrbuch für Mineralogie, 18G3 
стр. 833.)
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ЩеФФсрнтъ.

До сихъ поръ, минералъ этотъ принимаемъ былъ за спло
шную венису. Твердость его =  5,е. Относительный в ѣ с ъ =  
3,39. Цвѣтъ чистый красноватобурый. Защимленный въ 
щипчики съ трудомъ сплавляется въ черноватое стекло. 
Въ тонкомъ порошкѣ, съ фосфорною солью, въ возстано- 
вптельномъ пламени даетъ желтоватосѣрое стекло, которое 
по охлажденіи дѣлается безцвѣтнымъ и оставляетъ ске- 
летъ кремнезема. Съ бурою легко сплавляется, производя 
тоже окраіниваніе. Въ окислительномъ пламени стекло это 
прпнимаетъ аметистовый цвѣтъ; а съ прибавкою новаго 
количества порошка— черный. Съ содою сплавляется въ 
зеленое стекло. При обработкѣ хлористоводородною кис
лотою выдѣляетъ хлоръ и оставляетъ клочковатый осадокъ 
кремнезема; самый же минералъ слабо разъѣдается этою 
кислотою. Въ колбѣ неизмѣняется. Составъ его: 

Кремнезема =  5 2 ,  зі 
Извести — 19,09
Горькозема =  10 ,86  
Закиси марганца =  10,46 
Закиси желѣза =  1 *вз 
Окиси желѣза —  3,97 
Потери =  0,60

98,92
ІПеФФеритъ встрѣчается въ значительномъ количествѣ 

вмѣстѣ съ родонитомъ въ желѣзныхъ рудникахъ Лангба- 
нистана. Онъ долженъ быть причисленъ къ семейству 
авгитовъ и ближе всего подходить къ джеФФерсопиту. 
(Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1864, стр. 235.)
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До сихъ поръ извѣстно 11 -ть различныхъ видовъ мы- 
шьяковистыхъ солей окиси мѣди, шесть изъ нихъ состо
ять главнѣйше изъ мышьяковой кислоты и окиси мѣди: 
трихальцитъ, оливенитъ, эвхроитъ, корнваллитъ (эринитъ 
Гейдингера), аФанезъ и эринитъ (Бёдана); а пять— содер
жать въ составѣ своемъ углекислую известь, Фосфорно
кислый глиноземъ, свинецъ и сѣрнокислый никкель (?): 
конихальцитъ, тиролитъ, лироконитъ, беильдонитъ и лин- 
декернтъ. Ни въ одной изъ упомянутыхъ разностей, окись 
желѣза не встрѣчается въ видѣ существенной составной 
части. Въ коллекціи у г. Пизани, долгое время находил
ся штуФъ, купленный имъ подъ названіемъ мышьяковис
той мѣди изъ Корнваллиса. Минералъ этотъ сплошной, 
почти плотный, темнозеленаго цвѣта, имѣетъ всѣ другіе 
наружные признаки оливенита; ^но качеетвеннымъ разло- 
женіемъ обнаружено въ составѣ этого минерала значи
тельное количество желѣзной окиси. Слѣдовательно мине
ралъ этотъ долженъ представлять водную мышьяковокис
лую соль окисей мѣди и желѣза,— соединеніе, самобыт
ность котораго не вполнѣ была еще признана. Гаусманъ 
упоминаетъ о снлошномъ оливенитѣ; но не даетъ по это
му предмету никакихъ подробностей. Бурнонъ, послѣ 
того Гаюи, Бёданъ и другіе, въ ряду разложеній мышья- 
ковыхт> солей изъ Корнваллиса, приводятъ одно изъ ста- 
рыхъ разложеній г. Шеневикса, по которому они разло
женный имъ минералъ относятъ къ аФанезу (лучистой 
руд’Ь). Составъ минерала, изъ Корнваллиса, по разложенію 
Шеневикса:

Мышьяковой кислоты =  3 3 ,5
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Окиси мѣди 
Окиси желѣза 
Воды 
Песку

Такъ какъ иозднѣйщими изслѣдованіями гг. Раммельс
берга и Дамура дознано, что аФанезъ не содержитъ ж е- 
лѣза, то непризнавая разложенія г. Шеневикса невѣрнымъ, 
должно полагать, что онъ разлагалъ какой нибудь другой 
минералъ, а не аФанезъ.

«Обломокъ отъ моего штуфа, пишетъ г. Пизани, достав
ленный чрезъ г. Земанна— г. Таллингу, сдѣлавшему столь
ко открытій въ КорнваллисЬ, послужплъ къ открытію нѣ- 
еколькихъ кусковъ этого минерала, весьма сходныхъ съ 
имеющимся у  меня. Минералъ этотъ, еще весьма рѣдкій 
въ коллекціяхъ, заслуживалъ подробнаго изслѣдованія и 
по образцу бывшему у  меня, я могъ убѣдиться, что онъ 
дЬйствительно отличается отъ извѣстныхъ мышьяковыхъ 
солей окиси мѣди и я, по предложенію г. Адама, назвалъ 
его шеневикситомъ».

Шеневикситъ встрѣчается въ Корнваллисѣ вкраплеинымъ 
небольшими сплошными массами въ кварцѣ. Онъ до того 
бываетъ проникнуть породою, что мнѣ не удалось совер
шенно отдѣлить самаго минерала отъ породы и потому 
относительный вѣсъ его, оказавшійся =  3,<зз, есть только 
приблизительный. Твердость его =г 4,5. Изломъ раковис
тый. Цвѣгъ темнозеленый. ІІорошокъ зеленоватожелтый. 
Вь колбѣ трещитъ и даетъ воду. ІІослѣ обжпганія дѣ- 
лается бурымъ. На углѣ предъ паяльною трубкою легко 
плавится, издавая мышьячные пары и образуя черный 
шлакъ. имѣющій магнитныя свойства. Въ кислотахъ лег
ки растворяется.
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Результаты разложснія этого минерала, за вычстомъ 
10,з% песку, дали:

Кислородъ Отпоіпеніе
Мышьяковой кислоты=  32,20 11,2

1«.. -
Фосфорной кислоты —  2,зо

Описи мѣди =  31,70 6,4 5

Окиси желѣза =  25,10 7,5 6

Извести =  0,34-

Воды =  8,66 7,7 6

Это разложеніе, какъ видно, близко подходить къ раз- 
ложепію Шеневикса. Минералъ этотъ по значительному 
содержанію въ немъ желѣза, отличающему его отъ дру- 
гихъ разностей мышьяковокислыхъ солей окиси мѣди, 
долженъ составлять самобытную породу подъ названіемъ 
шеневиксита. ( Comptes rendus hebdomadaires, I860. T. LXII. 
№ 12, стр. 691.)

CLM I

Шпейдсрптъ.
Шнейдеритомъ называютъ разность цеолита встречаю

щуюся въ Габбро-Тоскана. По свидетельству Бечи шней- 
деритъ содержитъ:

S i = 47,79. АІ— 16,76, Mg=ll,o4. К и N a = l ,62 и Й— 3,4і. 

Брейтгауптъ принимаетъ его за разложившійся ломонтитъ. 
(Rammelsberg. Handbuch der Mineralchimie стр. 810.)
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Ш ёштъ.
Г. Рейхгардтъ замѣтилъ ыа двухъ присланныхъ къ не

му экземилярахъ каинита небольшую кристаллическую 
корку, толщиною отъ 1 до 2 линій. Онъ тщательно изслЬ- 
довалъ ее и нашолъ, что алкоголь не разлагаетъ этой со
ли, раттворяа только одинъ хлористый магній такъ, что 
эту примѣсь можно изъ нее выдѣлить начисто.

ІТо двумъ разложеніямъ Рейхгардта, корка эта содер
житъ:

I. II. П о вычі
Кали =  22,815 23,285 23,46
Горькозема =  11,564 10,405 9,94
Хлора —  0,812 0,277
Сѣрной кислоты —  38,519 39,788 39,76
Воды —  26,290 26,868 26,84

ООоООТ
Н 1 00,573 1 0 0 ,оо

Приведенный составъ соотвѣтствуетъ Формулѣ:
КО SO3 -+- MgO SO3 -+- 6 НО.

Изъ этой Формулы видно, что соль эта вполнѣ можетъ 
быть принята за новый минералъ, который и названъ шё- 
нитомъ въ честь берггешворена ПІёне, въ ,/Іеопольдсгаллѣ, 
открывшаго каинитъ. • (Neues Jahrbuch für Mineralogie. 
1866, стр. 340.)

CLUIII.
Шшаутсритъ.

Изъ многихъ наблюденій надъ такъ называемой лу
чистой обманкой изъ Пршибрама, выведено несомнѣнно,

Гири.  Жури.  Кн.  IX.  1867 г. О
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что она кристаллизуется въ неправильной систсмЬ и по
тому ото отличіе, разсматрпваемое какъ самостоятельная 
разность, получило названіе шніаутерита. (шпіаутеръ сино- 
нимъ цинка). Кристаллическая Форма шпіаутернта—плос
кая гексагональная пирамида въ комбишщіяхъ съ осно- 
ваніемъ и призмою. Спайность основная или призмати
ческая. Твердость 4,7 — 5. Относительный вѣ съ=  
4,028 — 4,072. Цвѣтъ бурый; большею частію гвоздично- 
бурый, темный. Черта буроиатожелтая. Мы имѣемъ два 
разложенія нгпіаутерита, одно, произведенное г. Лёве дав
но извѣстной разности изъ Пршибрама и другое г. Гейни- 
хена—крупношарообразному отличію изъ ГиммельФюрста, 
близъ Фрейберга.

III. изъ Пршибрама Ш . изъ Фрейберга
Цинка =  62,62 63,72
Желѣза =  2,20 3,64
Кадміа =  і  578 слѣды
Мѣди == . слѣды
Сѣры =  32,75 32,52

99,35 9 9,88 '
ІНпіаутеритъ находится въ Пршибрамѣ, сопровож

даемый настоящей цинковой обманкой въ видѣ шестоватыхъ 
скопленій, съ додекаедрическою спайностію. Къ шпіауте- 
риту изъ Пршибрама приближается также цинковая об
манка изъ рудниковъ Пенна и Тельгаделы близъ Альбер- 
гаріи Веллы, въ ІІортугаліи, имѣюіцая видъ почкообраз
ный. Такъ какъ между настоящими правильными обман
ками не встрѣчается шарообразныхъ и почкообразныхъ 
скопленій, то скорлуповатыя и лучистыя разности изъ 
Альбергаріи, а также лучистыя и жилковатыя отличія, 
встрѣчающіяся въ ГиммельФюрстѣ близъ Фрейберга, въ 
ІІонпеапъ во Франціи и въ Цакатекасъ въ Мексикѣ, долж- 
ны относиться къ шпіаутернту.
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Экмапптъ.
Экманитъ встречается въ желѣзиомъ руднике въ Бруп- 

сьо, въ кирхшпилѣ ГриФитаыъ, губерніп Оребро, въ Шве- 
ціи и названъ такъ Игелынтрёмомъ въ честь заслужен
н а я  владѣльца заводовъ въ Швецін — г. Экмана. Мине
ралъ этотъ проникастъ рудную массу, имѣетъ луковозе
леный цвѣтъ и на воздухе принимаетъ черную побежа
лость. Онъ представляетъ то плотныя, то мелколистова- 
тыя отдельности или же встречается въ виде прослойковъ 
и прожплковъ. Минералъ этотъ попадается по всей массе 
руднаго пласта и когда заключающаяся въ немъ закись 
железа замЬгцона закисью марганца, то онъ принимаетъ 
вороновочерный цветъ, югЬетъ листоватое сложеніе и въ 
такомъ случае сходствуетъ со стильпномеланомъ изъ 
Нордъ-Марка въ Вермланде. Экманитъ попадается также 
въ листоватыхъ массахъ луковозеленаго цвета или въ 
виде лучистошестоватыхъ и звездчатолучистыхъ скопле- 
ній, сЬроватобелаго цвета (вероятно выветрелый), также 
въ виде луковозелсныхъ стекловидныхъ массъ и наконецъ 
въ азбестовидныхъ массахъ.

По химическому разложенію некоторыхъ изъ этихъ 
разностей, — Игелынтрёмъ нашолъ, что

а) Экманитъ, въ видЬ спутанныхъ мелколистоватыхъ 
массъ, травянозеленаго цвета, встречающейся прожилками 
въ железной руде, содержитъ:

Si =  Зі , з о  въ немъ кисллр. 18,29
Fe =  35,78

Mn ~  1 1 ,45

Mg ■= 2 ,9 9



F& =  4,97 1,49

M  =  слѣды 13,із

ft —  10,51 9,31

10 0,оо

Ь) Сѣроватобѣлая лучистошестоватая разность, состо- 
итъ изъ:

19,42

5,38]
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Si = 36,42 въ немъ кислор.

Ре = 24,21

Мп= 21,56
Са — слѣды

Mg = слѣды

Ѣ  — 4,79
Ü  = 1,07

Й = 9,91

98,02

, .10 ,зо  
4 ,92!

^ ,50 1
23

1,93

8,80

с) Луковозеленая листоватая разность экманита, перехо
дящая въ лучистолистоватую просвѣчивающую въ кра- 
яхъ:

Si = 40,30 въ немъкислор. 21 ,49

Fe = 25,51 5,66

Mn = 7 ,із 1,72

Mg = 7,64 3,05

10 ,43
Ѣ  = 3,60 1 ,08

ü  = 5,08 2,37

3,45 13,88

Й = 10,74 9,54

10 0,оо



d) Травянозеяенаго цвѣта,. сплошная или мелколистова- 
тая разность, запутанная въ видѣ зеренъ въ листоватой же 
массѣ чернаго цвѣта:

Si =  37,17 въ немъ кислор. 19-,77 

; =  38,20 8,48Мп!
Mg =  6,32 2,52
Ga =  2,73 0,78

11.78,
Äi =  5,8fr 2,73 14,5»

Й  =  9,71 8,63

99,88
е) Зеленая азбестовидная разность экмшшта:

Si =  37̂  ,69 
F e  =  36 ,07
Mn) , . 
м =  1^,74Mg

50

1 0 0 ,  оо
!) Мелколвстоватая, зеленая хлориту подобна» разность:

Si =  36 ,82
Ре 31,09

Мп ~  9,29
Mg =  7,53,
Ga =  слѣды
АД =  3,бз
Й =  11,64

1 0 0 , оо
Йзъ всѣхъ этихъ разложеній выводится общая для эк- 

Манита Формула:
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2 R 9Si +  3 Й.
Всѣмъ вообще разпостямъ экманита своііственпа та осо

бенность, что минералъ ототъ первоначальный зеленый 
цвѣтъ свой пзмѣняетъ на воздухѣ, дѣлаясь вороночернымъ, 
прпчемъ сохрапяетъ металлическій блескъ; а при нагрѣ- 
ванін прнннмаетъ магннтныя свойства. Предъ паяльною 
трубкою сплавляется въ черную шлаковатую массу и въ 
хлористоводородной кислотѣ растворяется совершенно, ос
тавляя ключковатый .осадокъ кремнезема. (Berg und Hüt
tenmännische Zeitung ; 1867. № 3, стр. 21.)

Д .  П л а н е р ъ .



Ш ТЕРІА Л Ы  ДЛЯ ІѴІИНЕРАЛОГІИ РОССІИ.
11. КОКШАРОВА.
(Продолженіе.)

LXXXIY.
Хрпзолитъ.

(Krisolith, Olivin, Werner; Chrysolith, v. Leonhard; Prismatischer 
Chrysolith, Molis; Peridot, llaüy; Prismatic Chrysolite, v. Hai
dinger; Forsterit, Levy; Glinkit v. Romanowsky; Ilyalosiderit,

Boltonit.)

О б щ а я  характеристика.

Кристаллическая система: ромбическая.
Главпая Форма: ромбическая пирамида съ наклоненіемъ 

плоскостей, въ макродіагоналышхъ коиечныхъ к р а я х ъ = 8 5 °  
1 7 '  2 6 " ,  въ брахидіагональныхъ конечпыхъ краяхъ =  1 3 9 °  
5 4 '  2 0 "  п въ среднихъ краяхъ =  1 0 8 °  2 9 '  2 0 " .  

а : b : с =  0 , 5 8 6 6 5 8  : 1 : 0 , 4 6 6 0 3 1 .
Хризолитъ встрѣчается въ видѣ кристалловъ (вросшяхъ  

или свободпыхъ), зёренъ, обломковъ, зернистыхъ агрегатовъ 
и вкрапленнымъ. Кристаллы ипогда весьма хорошо образо
ваны, имѣютъ блестящія плоскости и дозволяютъ измѣрягь 
себя точнымъ образомъ. Спайность по паправленію бр ахи -  
пипакоида ооРсѵэ довольно совершенная, а по направленно 
макропинакоида о о Р о о  весьма неявственная. Изломъ раковис
тый. Твердость =  6 , 5 . . . 7 .  Относительный вѣсъ =  3 , 3 . . .  
3 , 5 .  ВлесБЪ стеклянный, склоняющійся къ жирному. ЦвТ.тъ
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оливковозеленый , Фисташковозелсный , снаржевозеленый , 
желтый и бурый. Отъ совершенно прозрачпаго изменяется 
до просвѣчивающаго. Но наблюденіямъ Деклуазо: двойное 
лучепреломленіе положительное; огітическія оси лежатъ въ 
поверхности, параллельной основному пинакоиду оР; биссек
триса перпендикулярна къ плоскости макропинакоида; пока
затели преломленія суть а —  1 , 6 9 7 ,  ß =  1 , 6 7 8 ,  у =  1 ,6 6 1  
(для желтой части спектра), что для истиннаго угла опти- 
ческихъ осей даетъ 8 7 °  4 6 ' .  Совершенно прозрачныя раз
ности минерала, имѣющія Фисташковозеленый цвѣтъ, скло
няющиеся иногда къ оливковозеленому, иногда къ спаржево- 
зеленому, а иногда и къ свѣтлому травянозеленому, раз- 
сматриваютъ обыкновенно какъ драгоценный хризолитъ и 
употребляютъ на вставки. Видоизмѣненія, имѣющія менѣе 
пріятный цвѣтъ и по большей части только нросвѣчивающія, 
встрѣчающіяся въ видѣ вросшихъ кристалловъ и зернистыхъ 
агрегатовъ въ базальтахъ, лавахъ, метеорномъ желѣзѣ, равно 
какъ и въ тальковомъ сланцѣ, называются обыкновенно оли- 
виномъ.

Химическій составъ хризолита выражается Формулою:
R2Si (или R3Si),

въ которой R обозначаетъ магнезію съ нѣкоторымъ количе- 
ствомъ закиси желѣза. Существуютъ оливины довольно бога
тые закисью желѣза, какъ напримѣръ такъ называемый ггало- 
сидеритъ, содержащій до 29 ,4%  закиси желѣза. Многіе 
оливины содержать въ себѣ нисколько нроцентовъ закиси 
марганца, также извести и даже иногда слѣды Фосфорной 
кислоты. Слѣдуя Дамуру , буроватокрасный сплошной хри
золитъ изъ ГІФупдерса въ Тиролѣ заключаетъ въ себѣ отъ 4 
до 5% титановой кислоты и і,7%  воды. Предъ паяльною 
трубкою хризолитъ не плавится, за исключеніемъ разностей 
весьма богатыхъ желѣзомъ. Съ ФосФорною солыо реактиру- 
етъ на желѣзо и кремпеземъ. Въ сѣрпой кислотѣ легко и

\
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совершенно растворяется (по Берцеліусу также и въ соля
ной кислотѣ).

Оливинъ встрѣчающійся на Уралѣ въ тальковомъ сланцѣ 
названъ глипкитомъ, въ честь нокоинаго генерала В. А. 
Глинки.

Форстеритъ, описанный «Ісзи, по кристаллографическимъ 
изслѣдованіямъ Гессенбсрга, есть ничто ииое какъ видоизмѣ- 
неніе хризолита. Точно также и болыпонитъ ньшѣ уже раз- 
сматриваегся хризолитовою разностію.

Наззаніе «хризолитъ» произведено отъ гречесішхъ словъ 
хрѵаод (ЗОЛОТО) И і̂Эод (камень).

Въ Россіи хризолитъ находится па Уралѣ, равно какъ въ 
значительномъ количесгвѣ содержится онъ въ знамевитомь аеро- 
лигѣ, найдевномъ въ Красноярскѣ и извѣстномъ подъ именемъ 
Палласова-желѣза.

Въ кристаллахъ русскаго хризолита (именно въ хризолитѣ 
Палласова-желѣза) замѣчаются слѣдующія Формы.

По Вейсу. JJо ІІауману.

Ромбическіл пирамиды:

с . . . (а : b : с) . . . Р 
f  . . . (а : ib  : с) . . . 2 Р 2
I . . . (а : ‘Ь : с) . . . ЗР З

Ромбическія призмы :
« . . .  (счэа : Ь : с) . . . о о Р
•S . . . (о о а  : ~Ь : с) . . . сѵзР2 \ 2 /
г . . . ( о э а  : : с) . . . о о Р З  

Макродома, 

d . . . (а : ооЬ  : с) . . . Рсчэ
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Брахидомы.
/с . . .  (а : ‘b : оос) . . . ~ І*оо 
« . . .  (а : *Ь : оос) . . . 4 Г со

Пипакоиды.
« . . .  (оэа : b : оос) . » . оороо

с . . . (а : сѵэЬ : оос) . . .  оР 

ХРИЗОЛИТЪ НА УРАЛЪ.

Хризолитъ на Уралѣ былъ открыть въ 1846 году //. П. 
Барботомъ-де-Марни. Онъ находится въ горѣ 1/Іткуль, ле

жащей при озерѣ и башкирской деревиѣ того-же имени, n t 

югъ отъ Сысертскаго завода, по близости копей кеммере- 

рита и родохрома, въ башкирскихъ земляхъ Пермской гу~ 

берніи. Минералъ образуетъ про?килки и гнѣзда въ талькѣ 

и тальковомъ сланцѣ, который въ свою очередь Ероростаетъ 

хлоритъ. Это нахожденіе помянутаго ископаемаго въ талькѣ за- 

слулшваетъ вниманія потому, что хризолитъ встречался 

прежде исключительно въ базальтахъ, лавахъ и т. п. поро- 

дахъ. Впрочемъ въ новѣйшее время хризолитъ по

пался также въ тальковомъ слапцѣ въ Сѣверной Каролинѣ 

и Тиролѣ.

Гіервыя испытанія нредъ паяльною трубкою этого хризо

лита были произведены К. Д. Романовскіиіъ, который при- 
пялъ его за новый минералъ и назвалъ, въ честь покойнаго 

главнаго начальника уральскихъ заводовъ, генерала отъ riu- 

Флнтеріи Владиміра Андреевича Глинки-, «глипкитомъ» *).

Первый основательный химическій анализъ минерала ис- 
полнилъ В. В. Бекъ **). Въ послѣдствіи глинкитъ быль 

разложенъ также Р. Ѳ. Германомъ ***).

*) «Горный Журналъ», 1847, часть IV , стр. 142.
**) Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft 

zu St.-I’etersburg, Jahr 1847, S. 244.
Journal für praktische Chemie von O. L . Erdmann  und lt. F. Mar- 

с.hand, 1849, Bd. XLVI. S. 222.



Глинкитъ является иногда въ видѣ болынихъ призмати-  
ческихъ массъ, который суть ие ипоо что, какъбольшіс, пеяв-  
ствевно образованные кристаллы. Куски глинкита наполнены 
обыкиовенно трещинами и покрыты, какъ па поверхности 
такъ па стѣнкахъ трещипъ, желѣзною окисыо. ІДвѣтъ оливково- 
зеленый. Изломъ раковистый. Блескъ стеклянный, склоняю- 
щійся къ жирному. Маленькіе кусочки совершенно прозрачны, 
такъ что изъ іійхъ можно отшлифовать вставки. Относитель
ный вѣсъ, по опредѣленію К. Д. Ромаповскаго — 3 , 4 4 . . .
3  5 0 ,  по опредѣленію В. В. Бека — 3 , 4 7 9  и по онытамъ 
Р. Ѳ. Германа ~  3 , 3 9 . . . 3 , 4 3 .

По анализамъ В. В . Бека глинкитъ состоитъ изъ:
Кремнезема . . 3 8 , 8 1 7  3 9 , 6 0  
Магнезіи . . . 4 3 , 7 7 8  4 4 , 3 5  
Закиси желѣза . 1 7 , 1 4 1  1 7 , 7 5

9 9 , 7 3 6  1 0 1 , 7 0

Слѣд. среднее:
Кремнезема. . . 3 9 , 2 0 8  
Магпезіи . . . 4 4 , 0 6 4  
Закиси желѣза . . 1 7 , 4 4 5

1 0 0 , 7 1 7

Изъ этихъ анализоьъ В. В. Бекъ получилъ Формулу хр и 
золита и тѣмъ доказалъ что глинкитъ не есть самостоятель
ный мипералъ, но только видоизмѣненіе хризолита.

Р .  Ѳ. Германъ получилъ:
Кремнезема . . . 4 0 , 0 4
Магнезіи . . . . 4 2 , 6 0
Закиси желѣза . . 1 7 , 5 8
Окиси никкеля . . 0 , 1 5

1 0 0 , 3 7
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Хризолитъ въ Налласовомъ желѣзѣ.

Въ большой массѣ метеорического н;елѣза, которую Пал- 
лаеъ нашелъ па скловѣ одной горы, въ 2 0  верстахъ отъ 
рѣки Евисея, между рѣчками Убей и Сисимъ, въ Красно- 
ярскомъ уѣздѣ, хризолитовые зёрна »и кристаллы представля
ются вросшими порФпрообразпо. Кристаллы хризолита Пал- 
ласова желѣза были оиисаны съ величайшею подробности» 
Густавомъ Розе *)•. Кристаллы эти (отъ 2  до І  линій, ве
личиною, а иногда и болѣе) лежатъ въ желѣзѣ или сво
бодно или въ кѵчкахъ, тѣсно прижатые одинъ къ другому; 
эти послѣдніе мѣшали взаимнымъ образомъ правильности сво
его образованія. Они обыкновенно круглы и потому наруж
ный ихъ видъ приближается болѣе или мепѣе къ шарооб
разному. Поверхность кристалловъ ровна и сильно блестяща. 
Многіе изъ нихъ совершенно прозрачны и безъ трещинъ, 
другіе же съ трещинами и нѣсколько мутны. Цвѣтъ желто
ватозеленый, а при трещинахъ бурый. Не смотря на окру
гленность кристалловъ, еа нихъ замѣчаются многія плос
кости, не пересѣкающіяея обыкновенно въ краяхъ, но между 
собою раздѣленпыя сфероидальными поверхностями и имѣю- 
щія круглое очертзніе. Кристаллы походятъ поэтому на сплюсну
тые стеклянные шарики, па бокахъ которыхъ отшлифовано 
вѣсколько плоскостей. Взаимное наклонеяіе плоскостей опре
деляется однако-же- съ удобностію. Иногда кристаллы отде
лены одинъ отъ другаго тоненькимъ слоемъ желѣза или 
также троилита. Густавъ Розе замѣтилъ, что въ хризолито- 
выхъ кристаллахъ ГІалласова желѣза, при разсмотрѣніи въ 
лупу, обнаруживаются самыя тонеыькія, волосообразный

— 42 G —

*) Poc/yendorff's Annalen. 1825, Bd. IV, S. 173. Также Beschreibung: 
und Eintheilung der Meteoriten auf Grund der Sammlung im Mineralogischen 
Museum zu Berlin, von Gustav Kose, Berlin, 1864, S. 73 (aus den Abhand,~ 
Jungen der KÖnigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1063).



кключенія (Einschlüsse), который прямолинейны, между со
бою параллельны, лежать на различныхъ высотахъ кристалла 
и часто представляютъ игру цвѣтовъ. Еще лучше наблюда
ются эти включенія, когда тонко огшлиФовапныя пластин
ки кристалла изслѣдуются подъ микроскономъ. Онѣ п р о -  
ш водятъ, какъ говорйтъ Густавъ Розе, общее впечатлѣніе 
трубочекъ, по имѣютъ между собою нѣсколько различныя 
свойства. Внутренность ихъ частію не окрашена, а частію 
бываетъ сѣрою или совершенно черною.

«Трудно сказать, пишетъ Густавъ Розе, за что должно 
««читать эти включенія. Если я ихъ назвалъ трубочка- 
«ми, то это выражаетъ только то внечатлѣніе, которое онѣ 
а произвели на меня. Всѣ онѣ параллельны, хотя залегаютъ 
«въ кристаллѣ въ маломъ числѣ и довольно разрозненнымъ 
«образомъ; такъ какъ онѣ между собою не соприкасаются, 
«то должны занимать въ кристаллѣ нѣкоторое, совершенно 
«определенное положеніе. Но какое именно это положеніе, 
й сказать трудно, ибо случается обыкновенно видѣть не много 
«плоскостей на кристаллахъ. Впрочемъ я не могъ сомне
в а т ь с я ,  что въ нѣкоторыхъ кристаллахъ онѣ имѣютъ пер- 
«пендикулярние къ конечной плоскости с — оР, и следст
в е н н о  параллельное главной оси положеніе. Въ одномъ крис- 
« галлѣ напримѣръ, па которохмъ находились двѣ плоскости к 
«и между ними лежащая плоскость а — о о Р о о ,  при силь- 
«номъ ламповомъ свѣтѣ, можно было ясно видеть, что плос- 
«кость а ~  cvoPcso и трубочки отражали свѣгъ одновре- 
« менно».

Густавъ Розе изслѣдовалъ одипъ превосходный хризо
литовый кристаллъ Палласова желѣза и опредѣлилъ въ немъ
11  Формъ. Данная Густавомъ Розе Фигура для этого кри
сталла къ сему прилагается (наклонная и горизонтальная 
проекція). Густавъ Розе нашелъ наклооеніе а : 7г— 1 3 9 °  
3 3 '  и а : s =  1 3 2 °  5 3 ' .  Плоскость с — оР была штрихо-
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пата параллельно он краю съ к
ЧУ

=  2 Р о о ,  прочія плоскости бы

ли гладки. Края ?ке, которые 

плоскости образовали между со
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бою, были не остры, по округ

лены.

Хризолитъ ІІалласова желѣза 

быдъ разложенъ Строме йе- 

ромъ, Вальмстедтомъ и Бер- 

целіусомъ. Во:тъ результаты

Стромейеръ. Валъмстедтъ. Берцелгусъ.
Кремнезема . 3 8 , 4 8 4 0 , 8 3 4 0 , 8 6
Магнезіи. 4 8 , 4 2 4 7 , 7 4 4 7 , 3 5
Закиси желѣза . 1 1 , 1 9 1 1 , 5 3 1 1 , 7 2
Закиси марганца. 0 , 3 4 0 , 2 9 0 , 4 3
Глинозема . 0 , 1 8 — —
Оловян. кислоты. ----- ----- 0 , 1 7

9 8 ,6 1  1 0 0 , 3 9  1 0 0 , 5 3

Углы кристалловъ хризолита.

Если принять въ соображепіе, данное въ общей характе
ристике отпошеніе осей главной Формы, а : Ъ : с = 0 , 5 8 6 6 5 8 :  
1 : 0 ,4 - 6 6 0 3 1 ,  то получается:

*) См. «Handbuch der Mineralchemie» von C. F. Rammclsbertj. Poggen- 
clorff's Annalen, 1834, Bd. X X X III, S. 134.

этихъ авализовъ *):



По вычислепію. По измѣренію.
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с : а — 1 1 0 ° 2' 5 0 "  . . 1 1 0 ° 5' Скакни.
с : Ь = 1 3  7° 2 1 ' 1 7 "  . . 1 3 7 ° 2 0 ' 0 "  Кокшар.
е : с — 1 2 5 ° 4 5 ' 2 0 "
в : п j _  
ii риле ж. j “ 14 4° 14' 4 0 "  . . 1 4 4 ° 1 5 ' 5" Кокшар.

е : п J_
надъ с ( — 3 5 ° 4 5 ' 2 0 "  . . 3 5 ° 4 5 ' 0"  Кокшар.

с : е I_ _
надъ с j _ 7:1° 3 0 ' 4 0 "  . . 7 1 ° 3 0 ' 2 0 "  Кокшар.

е : е | _
надъ d \ 1 3 9 ° 5 4 ' 9 0 " . 1 3 9 ° 5 4 ' 1 5 "  Кокшар.

е : е j __
надъ Л \ ' 8 5 ° 1 7 ' 2 6 "  . . 8 5 ° 1 8 ' 5 0 "  Кокшар.

е : d 1_
п р и л еж .( " 1 5 9 ° 5 7 ' 1 0 "  . . 1 5 9 ° 5 7 ' 1 3 "  Кокшар.

е : d I _
не прил. j ' 7 7 ° 4 3 ' 5 6 "  . . 7 7 ° 4 5 ' 5 7 "  Кокшар.

в : f  ! _  
прилеж. ( 1 6 3 ° 5 5 ' 3 0 "

е : 1 1_
падъ f  j 1 5 2 ° 2 7 ' 3 0 "

п : п j _
надъ a j 4 9 ° 5 8 ' 2 6 "  . . 4 9 ° 5 5 ' 0"  Кокшар.

п : п j _
иадъ Ъ \ ' 1 3 0 ° 1' 3 4 "

п : а — 1 1 4 ° 5 9 ' S3" . . 1 1 4 ° 5 5 ' Скакки.
п : Ь — 1 5 5 ° 0 ' 4 7 " /
п : s ) _ _
п р и л еж .j 1 6 2 ° 0 ' о;;ü . . 1 6 1 ° 5 9 ' 4 0 "  Кокшар.
п : г ) _
надъ s j 1 5 0 ° 3 3 ' 42"

s : s 1 
надъ а ( 8 5 ° 5 8 ' 20"

s i s  I ___
падъ Ь j 9 4 ° 1' 4 0 "
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s : а — 1 3 2 ° 59' 10" . . 1 3 2 °  
1 3 2 °

58'
53'

Скакни. 
Г. Розе.

s : Ь — 1 3 7 ° 0 ' 50"
s : r 
прилеж.

— 168° 33' 39"

r  : r 
падъ а

— 10 8 ° 5 1 ' 2"

г  : г 
надъ Ъ

— 7 1 ° 8 ' 58"

г  : а — 14 4 ° 25' 3 1 "  . . 1 44° 24' Скакни.
г  Ъ — 1 2 5 ° 34' 29"
(I : (I 1 

надъ с !
— 76° 55' 38" . . 76° 53' 40" Кокшар

d  : а ___ 90° 0 ' 0"
d  : Ь — 1 4 1 ° 32' И "
d  : с — 12 8 ° 27' 49" . . 128 ° 29' Скакни.
h : 1і 1 
надъ с 1 1 1 9 ° 12 ' 12"

h : а —

0О

23 ' 54"
h : 6 — 90" 0 ' 0"
h : с 149° 36' 6" . . 14 9 ° 30' Скакни.
Л : Л 

прилеж. —

0ОСО 50' 21"

h : г 
падъ к

—

оСО 28' 45"

к : к 
надъ с

—

оОсо 52' 54"

к : а — 1 3 9 ° 33' 33" . . 1 3 9 ° 33' Г. Розе.
к : Ь — 90° 0 ' 0"
к : е —

оОСО 26' 2 7 "  . .

0О
 

СО 
т—< 27' Скакни.

f  : f  
надъ

— 1 0 7 ° 45' 20"

/■ : f  
надъ к

_
1“

101 ° 32' 0"

f  : а . 126° 7' 20"
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/  : b =  1 2 9 ° 1 4 ' 0"
Г • с —  1 2 0 ° 9' 4 2 "
f  ■ * ) =  1 4 9 ° 5 0 ' 1 8"при ле?к. I
/  : я —  1 3 7 ° 3 5 ' 2 0 "
/  : 6 =  1 2 1 ° 5 2 ' 3 7 "
/ ; с —  1 1 4 ° 4 8 ' 1 4"
/ : г '=3  1 5 5 ° И ' 4 6"прилеж.
г : г оОII 9' 4 2"падъ с
і : а =  1 5 6 ° 5 5 ' 9"
г : с =  1 1 3 ° 4' 5 1 "

120 12' Скакки.

Означая чрезъ X макродіагопальный конечный край, чрезъ 
Y брахидіагональный конечный край, чрезъ Z  средній край, 
чрезъ « уголъ наклонепія макродіагональнаго конечного края 
къ вертикальной оси, чрезъ ß уголъ наклоненія брахидіаго- 
нальнаго конечна го края къ вертикальной оси и чрезъ у уголъ 
наклонепія средняго края къ макродіагопальпой оси, полу
чается далѣе вычисленіемъ:

е =  Р
7 Д  =  4-2° 3 8 '  4 3 "  X =  8 5 °  1 7 '  2 6 "  
Vs Г  =  6 9 °  5 7 '  1 0 "  У — 1 3 9 °  5 4 '  2 0 "  
V2Z =  5 4 °  1 4 '  4 0 "  Z =  1 0 8 °  2 9 '  2 0 "  

а =  5 9 °  3 6 '  6"  
ß =  3 8 °  2 7 '  4 9 "  
у =  24-° 5 9 '  1 3 "

Иось и Гайдингеръ вывели эти углы =  8 5 °  1 5 ' ,  1 3 9  ’ 
5 5 '  и 1 0 8 °  3 1 ' .

f =  2 Р 2  
У Д  =  5 0 °  4 6 '  0 "  X =  10 1 °  3 2 '  0"  
y 3Y =  5 3 °  5 2 '  4 0 "  Y  =  1 0 7 °  4 5 '  2 0 "
V2Z =  5 9 °  5 0 '  1 8 "  Z =  1 1 9 °  4 0 '  3 6 "

Гори. Жури.  Кн.  IX. 1867 г. 7



«* =  4 0 °  2 6 '  2 7 "  
ß =  3 8 °  2 7 '  49"
7 =  42° 59' 10"

Мост, и Гайдингсръ вывели эти углы =  1 0 1 °  3 1 ' ,  1 0 7 °  
4 6 '  и 119° 4 1 /.

I =  ЗРЗ
У Д  =  58° 7' 23" X = 1 1 6 °  14' 46"
% Г =  42° 24' 40" Г  =  84° 49' 20" 
y 2Z =  65° 1 1 '  46" Z = 1 3 0 °  23' 32"  

а — 29° 36' 1 7 "
/3 =  38° 27' 49"
У =  5 4 °  2 5 '  3 1 "

Мосъ и Гайдингсръ вывели эти углы — 1 1 6 °  1 3 ' ,  84" 
5 0 '  и 1 3 0 °  2 5 ' .

?г= ооР

Ѵ Д  —  2 4 °  5 9 '  1 3 "  Х =  
у аГ  =  6 5 °  0 '  4 7 "  Г  —

Мосъ и Гайдингеръ вывели эти
1 3 0 °  2'.

S — сѵэР2
у Д = 4 2 ° 5 9 ' 1 0 "  Х  =  
у 2у  — 4 7 °  0 '  5 0 "  Y  —

Мосъ и Гай дингеръ вывели эти 
9 4 °  3 ' .

Г — СѵоРЗ
уд  — 5 4 °  2 5 '  3 1 "  X —
Ѵ , Г =  3 5 °  3 4 '  2 9 "  Г =

Мосъ i i  Гаидингеръ вывели эти
7 1 °  1 0 ' .

d— Yoo

у д  =  3 8 °  2 7 '  49"  Х =  
y sz  =  5 1 °  3 2 '  И "  Z =

— 432 —

49°  5 8 '  2 6 "
1 3 0 °  1 ' 3 4 "  
углы =  4 9 °  5 8 '  и

8 5 °  5 8 '  2 0 "
9 4 °  _ Д ' 4 0"  

углы =  8 5 °  5 7 '  и

1 0 8 °  5 1 '  2"
7 1 °  8 ' 5 8 "  

углы =  1 0 8 °  5 0 '  и

7 6 °  5 5 '  3 8 "  
1 0 3 °  4 '  22"



Мост, и Гайдингсръ вывели эти углы = ' 7 6 °  54' и 
1 0 3 °  6'.

h—Poo
У Л  —  59° 36' 6" Y  = 1 1 9 °  1 2 '  1 2 "  
V2z — 30° 23' 54" Z =  60° 47' 48" 

Мосъ и Гайдингсръ вывели эти углы — 1 1 9 °  12 '  и 
60° 48'.

к — 2Роо
y ,Y  —  40° 26' 2 7 "  V  —  80° 52' 54" 
y 2Z =  49° 3? '  33"  Z =  99° 7' 6" 

Мосъ II Гайдингсръ іывѳли эти глы =  80° 53' И ' 

99° 7'.
* =  4 Р о о

У аГ — 2 3 °  4' 5 1 "  Y  —  46° 9' 42" 
y 2Z — 66 °  55' 9" Z — 1 3 3 °  50' 18"

Мосъ и Гайдингеръ вывели этп углы — 46° 10'  и 
1 3 3 °  50'.
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Результаты излѣрешіі кристалловъ хризолита.

Мною измѣреаы были ізесъма точно четыре ирекрасныхъ 
кристалла (№  '1, Л» 2 и т. д . )  хризолита изъ неизвѣстааго 
інѣсторождепія, вѣроятно однако-же происходяіцихъ изъ Бра-

7?

\
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зиліп. Измѣренія эти согласуются какъ польза лучше между 
собою и нодтверждаютъ старый измѣрепія Г а и д и н г е р а , публи
кованный въ мивералогіи M o c a  *). Чтобы результаты моихъ 
наблюдеаій сдѣлать удобопонятными выше приложева Фигура, 
изображающая горизонтальную проекцію однаго изъ измѣренныхъ 
кристалловъ.

Степень отражепія плоскостей измѣренныхъ кристалловъ 
будетъ озаачеаа ниже словами: очень х о р о ш о , х о р о ш о  и  и з 

р я д н о .  Самыя измѣренія произведены М и т ч е р л и х а  гоніомет- 
ромъ, снабжеанымъ одною  зрительною трубою; вотъ резуль
таты :

е : п (прилежащія)
JNs 1 —  1 4 4 °  1 4 '  3 0 "  хорошо 
№  4 =  1 4 4 °  13' 4-0" изрядно

Средній =  144°  1 5 '  5"
Но вычисленію — 1 4 4 °  1 4 '  4 0 "  

е : п  (надъ с)
№  4 =  3 5 °  4 5 '  0" хорошо 

По вычислеаію =  3 5 °  4 5 '  2 0 "  
е : в (надъ с)

№ 2  —  7 1 °  3 1 '  3 0 "  хорошо 
Др. кр. =  7 1 °  2 9 '  3 0 "

№  4 =  7 1 °  3 0 '  0" изрядно
Средніи =  7 1 °  3 0 '  2 0 "

По вычисленію — 71°  3 0 '  4 0"  
е : с (падъ d)

№  2  =  1 3 9 °  5 4 '  0" оч. хорошо 
Др. кр. =  1 3 9 °  5 4 '  3 0 "
Средвій = Г Т 3 9 °  5 4 '  1 5 "

По вычисленію =  1 3 9 °  5 4 '  2 0 "

’) F. Moks. Leichtfassliche Anfangsgründe der Naturgeschichte des Mine
ralreiches, Wien, 1839, Zweiter, Theil, S. 381.
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е : с (падъ h)
№  2 8 5 °  1 9 '  0" оч. хорошо 

Др. кр. =  8 5 °  1 8 '  4 0 "  хорошо
Средній =  8 5 °  1 8 '  5 0 'г  

По вычислепію =  8 5 °  1 7 '  2 6 "  
с : (I (прилежащія)

і  2  =  1 5 9 °  5 7 '  5 0 "  оч. хорошо 
Др. кр. =  1 5 9 °  5 6 '  3 0 "

№  4 =  1 5 9 °  5 7 '  2 0 "
Средній =  1 5 9 °  5 7 '  1 3 "

Но вычисленію =  1 5 9 °  5 7 '  1 0"  
с : d (ие прилежзщія)

№  2 =  7 7 °  4 8 '  3 0 "  хорошо 
Др. кр. —  7 7 °  4 6 '  0"  оч. хорошо 

№  4 =  8 7 °  4 3 '  2 0 "  изрядао

Сродній —  77° 4 5 '  5 7 "
Но вычисленію == 77° 4 3 '  5 6 "  

е : Ъ (прилежаіція)
№  2 =  1 3 7 °  2 0 '  0" изрядпо 

ІІо вьгасленію —  1 3 7 °  2 1 '  1 7 "  
п  : п  (надъ а)

№  3  =  4 9 °  5 5 '  0 "  изрядно 
Но вы4исленію =  4 9 °  5 8 '  2 6 "  

п : s (прилежащія)
Ш 1 = г  1 6 1 °  5 9 '  4 0 "  изрядно 

Но вы4ислепію =  1 6 2 °  О' 3"  
d : d (надъ с)

№ 4 =  7 6 °  5 3 '  4 0 "  изрядно 
ІІо вьписленію =  76 °  5 5 '  3 8 "



ІХХХУ.
Кеммереритъ.

(Kämraererit, N. v. Nordenskiöld; Rhodochrom, Fiedler; Khodo- 
phyllite, Genlh; Cliromhlorit, Hermann.)

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

Кристаллическая система: шестиугольная (можетъ быть 
ромбоедрическая геміедрія?)

Главная Форма: шестиугольная пирамида, съ наклоненіемъ 
плоскостей, по моимъ измѣреніямъ, въ конечныхъ краяхъ =  
1 2 2 °  3 0 '  1 5 "  и въ средпихъ краяхъ =  1 4 8 °  1 6 '  20". 

а : Ь : Ь : b =  3,04749 . 1 : 1 : 1
Кеммереритъ встречается очень часто въ видѣ малепькихъ 

кристалловъ, собранпыхъ въ друзы, а также сплошнымъ и 
зернисто-листоватымъ. Спайность, по направленно осповнаго 
пинакоида оР, наиеовершеннѣйшая. Мягокъ. Въ тоненькихъ 
иластинкахъ гибокъ. Твердость —  1 , 5 . . .  *2. Относительный
вѣсъ . =  2 , 6 2 __ 2 , 7 6 ,  Цвѣтъ кармазйно-красиыіі, персиково-
красный, ФІолетово-еиній, рѣдко зеленоватый. Блескъ стеклян
ный, на плоскостях!, спайаости перламутровый. ГІросвѣчивз- 
етъ, по въ тоненькихъ лйсточкахъ совершенно прозраченъ.

По оптическимъ наблюденіямъ Деклуазо *), двойное лѵче- 
преломленіе слабо, съ одною положительною оптическою 
осыо. Формула для химическаго состава до сихъ поръ еще 
не выведена съ точностію. По анализу Гартваля выходитъ 
что кеммереритъ отличается весьма мало, а можетъ быть и 
совсѣмъ не отличается, отъ пиросклерита. Слѣдуя же Герману, 
кеммереритъ съ озера Иткуль (Уралъ) имѣетъ составъ отлич-
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*) Manuel de Mineralogie par A. Des Cloizeaux, tome premier, Paris, 
1802 p . 439.



ш.ш отъ этого послѣдняго миперала. Гартваль далъ Ф о р -

МРУ: . . ...
2 (Mg, Ca, Ре)3 Si-f-(A4, Cr) Si +  611 

Кеммереритъ даетъ при нагрѣваеіи воду. Предъ паяльною 
трубкою разчепляется на листочіш, но пе плавится. Съ плав
нями реакторуетъ на хромъ. Въ хлористоводородной кислотѣ 
растворяется.

Деклуазо склоненъ разематривать кеммереритъ какъ видо- 
измѣненіе пеннина.
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Въ Россіи кеммереритъ встрѣчается ваУралѣ, а именно: въ 
окрестностях!» Биссерскаго завода, по близости озера Иткуль, 
и па рѣкѣ Иремель по близости Міасскмго завода. Онъ по
падается здѣсь въ трещинахъ хромистаго желѣзняка, какъ 
весьма красиво окристалловапнымъ, такъ и въ видѣ зернисто- 
листоватыхъ или плотпыхъ агрегатовъ (родохромъ). Иногда 
кеммереритъ сопровождается уваравитомъ.

Въ кристаллахъ русскаго кеммерерита определены мною 
слѣдующія Формы *):

По Вейсу. По Науману.
Шестиугольны а пирамиды перваго рода, 

и . . . (3/4а : Ь : Ь : ооЬ) . . . 3/4Р 
X  . . . (5Да : Ь : Ь : осЬ) . . . 5/4Р 
у . . . (4/'3а : Ь : Ь : ооЬ) . . . 4/ 3Р 
z . . . (3/ 2а : Ь : Ь : cob) . . . 3/ 2Р 
г . . . (За : Ь : Ь : ооЬ) . . . ЗР

*) Здѣсь кристаллограФическіе знаки написаны нисколько отлич- 
нымъ образомъ въ сравненіи съ знаками, данными въ моей старой 
статьѣ (Verhandlungen der R. K. Miner. Gesellschaft zu St. Petersburg, 1848— 
184*9); такъ напримѣръ пирамида, которая была принята мною преж
де за главную пирамиду и обозначена чрезъ Р, принята теперь мною 
за пирамиду въ три раза острѣйшую главной Формы и  обозначена 
чрезъ ЗР.
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w . . . (4a : I> : b : och) . . . 4P 
,s . . . (5a : I» : I» : ocb) . . . 5P 

Первая шестиугольная призма.
<j . . . .  ( оса : I» : b : cob) . . . coP 

Основной пинакоидъ. 
с . . .  (а : ocb : ccb : ccb) . . . oP

Минералъ былъ ізъ первый разъ описапъ въ 1 8 4 2  году
II. ІІорденшпльдомъ, который назвалъ его «кеммереритомъ», 
въ честь главнаго горнаго аптекаря, статскаго совѣтиика 
А . Б . Кеммерера. Уже тогда-ж е II. Норденшильдъ отнесъ 
кеммереритъ, на основаніи явлепій въ поляризоваппомъ свѣ- 
тѣ, къ шестиугольной снстемѣ. Ііорвыя измѣренія кристал
ловъ кеммерерита были произведен!.! мною въ 1 8 4 9  году *). 
Эти измѣренія въ новѣйшее время мною пѣсколько попол
нены.

Кеммереритъ по близости озера Игкуль (въ 3 каптонѣ 
Башкирскихъ земель, въ Екатеринбургскомъ округѣ) пред
ставляется часто въ прекрасныхъ друзахъ, составлеиныхъ изъ 
маленькихъ, частію совершеппо прозрачпыхъ кристалловъ 
кармазино-краснаго цвѣта, склоняющагося нерѣдко къ лило
вому. Всѣ кристаллы удобно разбиваются по спайности, об
наруживая при этомъ ровныя и весьма блестящія плоскости 
спайности. Они имѣютъ видъ шестиугольныхъ призмъ с-оР, 
на концахъ которыхъ находятся широкая плоскость освовпаго 
иипакоида оР и мпогія другія плоскости, помѣщающіяся м е
жду плоскостями двухъ вышоупомянутыхъ Формъ, въ вядѣ 
лритупленій комбинаціошшхъ краевъ. Кристаллы, пе смотря 
на ихъ блестящія плоскости, представляютъ много затрудне- 
ній для ихъ измѣренія, въ слѣдствіе горизонтальной штри- 
ховатости ихъ плоскостей. ІІе смотря на то, мнѣ удалось

*) Verhandlungen der R. K. Mineralogischen Gesellschaft zu S.-Peters
burg, Jahrgang 1848—1849, S. 18. Auch Jahrgang 1850— 1851, S. 183.



ІіЪ ііихъ измѣрпть Ilf.сколько угловъ довольно хорошо Мит- 
чср.іііхч отражателышмъ гоніометромъ. Измѣренные кристал
лы получены были мною отъ покойнаго А. Б . Кеммсрера. 
Относительный вѣсъ кеммерерита изъ Игкуль, по опредѣле- 
ІІІІО Германа — 2 , 6 2 .

Но всѣхъ другихъ вышоупомянутыхъ мѣсторожденіяхъ кем
мереритъ встрѣчается въ тѣ хъ -ж е общихъ огношеніяхъ, но 
штуоы, добытые изъ этихъ послѣднихъ местностей менѣе 
красивы нежели штуФЫ озера Игкуль.

Первое химическое разложеніе кеммерерита изъ Биссерска 
исполнилъ Г артвалъ *) и получилъ:
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Кремнезема . . . . . 3 7 , 0
Глинозема . . . . 1 4 , 2
Окиси хрома . . . 1 ,0
М а г н е з іи ................ 3 1 , 5
Закиси желѣза . . . 1 ,0
Из вести. . . . . . . 1 , 5
В о д ы ....................... 1 3 , 0

9 9 , 7
Въ послѣдствіи прекрасные кристаллы кеммерерита изъ 

окрестностей озера Игкуль были анализированы Германомъ**), 
который пашелъ:

Кремнезема . . . . 3 0 , 5 8
Глинозема . . . . . 1 5 , 9 4
Окиси хрома. . . . 4 , 9 9
Магпезіи................... 3 3 , 4 5
Закиси желѣза . . . 3 , 3 2
В о д ы ........................ 1 2 , 0 5

1 0 0 , 3 3

*) Вег z. Jahresb. X X III, S. 260.
■**) Journal für praktische Chemie, von O. L- Erdmann, 4851, Bd. L1II,

S. 22.
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Гермапь пологаетъ, что кеммереритъ нельзя соединить 
съ пиросклеритомъ.

Такъ называемый родохромъ (Rhodochrom), который есть 
ничто иное какъ сплошопя разность кеммерерита, находится 
па Уралѣ во міюгихъ мѣстахъ, а именно: слѣдуя Густаву 
Розе *), па хромистомъ желѣзѣ, въ Кыштымѣ и при Са- 
рановской близь Биссерска, а слѣдуя Герману въ окресгнос- 
тяхъ озера Иткуль.

Родохромъ въ окрестпостяхъ Кыштымскаго завода встре
чается въ гшдѣ плотныхъ агрегатовъ, которые имѣютъ въ 
пѣкоторыхъ мѣстахъ иногда едва замѣтное тонко-чешуйчато- 
зерпистое сложепіе. Изломъ занозистый. Цвѣтъ сѣровато-чср- 
пый, но въ тоненькихъ кусочкахъ персиково-кровяно-крас- 
пый. Черта красновато-бѣлая. Въ зернистыхъ частяхъ имѣ- 
стъ перламутровый блескъ, а въ плотныхъ только слабо 
мердаетъ. Просвѣчиваетъ въ краяхъ. Твердость ниже извест
ковошпатовой. Относительный вѣсъ, по опредѣленію Густава 
Розе =  2 , 6 6 8 .

При Сарановской близъ Биссерска родохромъ, слѣдуя Гус
таву Розе, попадается на хромистомъ желѣзѣ небольшими 
массами, имѣетъ болѣе чешуйчатый видъ, нежели предъиду- 
щій, и сопровождается уваровитомъ.

Въ окрестностяхъ озера Иткуль, по описанію Германа **), 
родохромъ попадается сплошпымъ и сильно просвѣчиваю- 
щимъ. Цвѣтъ сѣров.гго-черный, а также грязный лилово-си- 
ній и персиково-кропяно-нрасный. Въ тоненькихъ кусочкахъ 
просвѣчивастъ часто лилово-сишшъ цвѣтомъ. Порошокъ пер- 
сиково-кровяпо-красный. Блесгитъ слабо. Мягокъ и вязокъ. 
Твердость между талькомъ и известковымъ шпатомъ. Отио-

*) G. Hose. Reise nach dem Ural und Altai, Berlin, 1837, Bd. I, S. 380 
und 1812, Bd. 11, S .'157 und 514.

**) Journal für praktische Chemie, von O. L. Erdmann 1851,Bd. LI1I, S. 23.
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ситолыши вѣсъ, но опредѣленію Германа —  2 , 6 5 .  Предъ 
паяльною трубкою и въ отпошеніи въ сѣрпой кислотѣ содер
жится также какъ и кеммереритъ. По анализу Германа, 
родохромъ изъ окрестностей озера Иткуль состои те  изъ:

Кремнезема . . . . 3 4 , 6 4
Глинозема . . . . . 1 0 , 5 0
Окиси хр ом а . . . . 5 , 5 0
Окиси желѣза . . . 2 , 0 0
Магнезіи............... . 3 5 , 4 7
В о д ы ................... . 1 2 , 0 3

1 0 0 , 1 4

Углы кристалловъ кеммерерита

Если прппять въ соображеніе отношеніе осей главной Формы,
а : L : Ь : Ь =  3 , 0 4 7 4 9 : 1 : 1 : 1 .

іучается:
По вычисленію. По измѣренію.

и : с =  1 1 0 ° 4 5 ' 6"  . . 1 1 0 ° 5 6 ' 0"
о : О = 1 0 5 ° 5 1 ' 5
X : с = 1 0 2 ° 4 8 ' 2 9 "  . .

0г?'!О

4 6 ' 0"
У • с =  1 0 2 ° 1' 5 4 "  . . 1 0 1 ° 43 ' 2 0 "
z : с =  1 0 0 ° 4 3 ' 4 0 "  . . 1 0 1 ° 0' 0"
г : с =  9 5 ° 2 4 ' 4 0 "  . . 9 5 ° 2 4 ' 4 3 "
т: с —  9 4 ° 3' 5 0 "  . . 9 4 ° 2' 2 0 "
s : с =  9 3 ° 1 5 ' 1 0 "  . . 9 3 ° 8' 0"
9 '■с =  9 0 ° 0' 0"  . . 9 0 ° 0' 0"

Означая въ гексагональныхъ пирамидахъ нерпаго рода, 
чрезъ X конечные края, чрезъ Z  средніе края, чрезъ г уголъ 
наклоненія плоскости къ вертикальной оси, и чрезъ г уголъ

*) Наклоненіе это еще до сихъ поръ не было наблюдаемо.



наклоненія копечнаго края къ вертикальной оси, мы полу
чимъ далѣе вычисленіемъ:

г« =  3/tP

У Д = 6 2 °  7' 2 6 "  Х = 1 2 4 °  1 4 '  5 2"  
y 2z —  6 9 °  1 4 '  5 4 "  Z =  138°  2 9 '  4 8"  

і = 2 0 °  4 5 '  6"  
r = 2 3 °  3 7 '  49"

о = Р * )
У Д = 6 1 °  1 5 '  7" Х = 1 2 2 °  3 0 '  1 5 "
y aZ = 7 4 °  8 ' 1 0 " Z = 1 4 8 °  1 6 ' 2 0 "

і = 1 5 °  5 1 '  5 0 "  
r = 18° 10' 0"

ж = 3/ 4Р
у д = 6 0 °  4 9 '  И "  Х = = 1 2 1 °  3 8 '  2 2 "  
%Z=77° И '  3 1 "  Z =  1 5 4 °  2 3 '  2"  

i = 1 2 °  4 8 '  2 9 "  
г= 1 4 °  4 2 '  3 2 "

У=*/зР
у д = 60° 4 3 '  2 6 " Х = 1 2 1 °  2 6 ' 5 3 "  
y 2Z = 7 7 °  5 8 '  6" Z  =  1 5 5 °  5 6 '  1 2"  

i — 1 2 °  1 ' 54 "  
r = 1 3 °  4 9 '  3 3 "

7---здр

уд==60° 34' 3 5 "  2Х—121° 9' 10 "  
y sZ = 7 9 °  1 6 '  2 0 "  2 = 1 5 8 °  3 2 '  4 0 "  

і =  10°  43' 40" 
r— 1 2 °  2 0 '  2 2 "

r==3P

уд=60° 8' 5 0 "  X = 1 2 0 °  1 7 '  4 0"  
y 2Z = 8 4 ° -  3 5 '  2 0 "  Z = 1 6 9 °  1 0 '  4 0 "
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*) Форма ora еще це была наблюдаема.



i  =  5° 2 4 '  4 0 "  
r =  6° 1 4 '  3 2"

Чрезъ непосредственное измѣреніе ппклоненіе въ конеч-  
ыыхъ краяхъ было найдено Х = 1 2 0 °  2 0 '  0".

т— 4P
% Х = 6 0 °  4' 5 9 "  Х = 1 2 0 °  9 ' 5 8 "  
‘/ 2Z = S 5 °  5 6 '  1 0 "  Z = 1 7 1 °  5 2 '  2 0 "  

і =  4° 3 ' 5 0 "
Г =  4° 4 1 '  2 3 "

s = 5 P
У Д = 6 0 °  3 '  1 2 "  Х = 1 2 0 °  6 ' 2 5 "  
V aZ = 8 6 °  4 4 '  5 0 "  z = 1 7 3 °  2 9 '  4 0 "  

і =  3° 1 5 '  1 0 "  
г =  3° 4 5 '  1 7"

У=СѵэР
' */аХ = 6 0 °  0 '  0"  Х = 1 2 0 °  0 '  0 "  

y aZ = 9 0 °  0 '  0"  Z = 1 8 0 о 0 '  0"  
і =  0° 0 '  0"  
г =  0° 0 ' 0"

Непосредственнымъ измѣреніемъ найдено Х = 1 2 0 °  0 '  0" .

Результаты пзмѣрсній кристалловъ кеммернта.

Я измѣрилъ 1 3  кеммереритовыхъ кристалловъ, происхо-  
дящихъ изъ окрестностей озера Иткуль. Кристаллы эти бу
дутъ обозначены ниже №  1 , №  2  и т .  д . ,  а степень от- 
раженія плоскостей словами: оч. хорошо, хорошо и из
рядно: самыя измѣренія исполнены Митчерлиха отража
тельным!. гоніометромъ, снабженнымъ одною зрительною тру
бою. Вотъ результаты:

г : с
№  1 =  9 5 °  3 4 '  0"  хорошо.

Др. кр. . =  9 5 °  1 6 '  0 "  —
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■ ■ с4 4 4 —

№  2=-  9 5° 2 0 ' 0" хорошо.
Др. кр- ==  9 5 ° 2 0 ' 0" —

исо =  9 5 ° 2 2 ' 0" —
Др. кр. ==  9 5 ° 2 6 ' 0" изрядно.

№  4 = =  9 5 ° 3 5 ' 0" —
Средній ==  9 5 ° 2 4 ' 4 3 "

Вычислено == 95° 2 4 ' 4 0 "
г : г (конечвый край).

№  1 ==  1 2 0 ° 2 0 ' 0" оч. хорошо.
Вычислено == 1 2 0 ° 1 7 ' 4 0 "

т! : с
№  5=-  9 4 ° 0' 0" хорошо.

Др. кр. ==  94° V 0" изрядно.
№ =  9 4 ° 0' 0" хорошо.

Средній ==  94 ° 2' 2 0 "
Вычислено ==  9 4 ° 3' 5 0 "

Z : с

№  6== 1 0 1 ° 0' 0" изрядно.
№  7==  1 0 1 ° 0' 0" —

Средній ==  1 0 1 ° 0' 0"
Вычислено == 1 0 0 ° 4 3 ' 4 0 "

S : с
№  8 = =  9 3 ° 3' 0" изрядно.
№  9 - = 9 3 ° 1 3 ' 0" —

Средній ==  9 3 ° 8' 0"
Вычислено ==  9 3 ° 1 5 ' 10"

У : с

№  11 ==  1 0 1 ° 4 6 ' 0" изрядно.
Др. кр. ==  1 0 1 ° 4 4 ' 0" —

№  1 2 = =  1 0 1 ° 4 0 ' 0" —

Средиій ==  1 0 1 ° 4 3 ' 2 0 "
Вычислено ==  1 0 2 ° 1' 5 4 "



—  4 4 5  -

X '. с
№  11:= 1 0 2 ° 48' 0" хорошо.
№  12:

0<МО
1II 4 5 ' 0" —

Др. Кр. :

0<34ои

4 5 ' 0" изрядно.

Средній

ооII 4 6 ' 0"
Вычислено

о<34Ои

4 8 ' 2 9 "
и : с

№  4:= 1 1 0 ° 4 2 ' 0" изрядно.
№  1 2 = 1 1 1 ° 1 0 ' 0" —

Средній =  1 1 0 ° 5 6 ' 0"
Ru числено = 1 1 0 ° 45 ' 6"

9 : ссо.Oll оО05II 0 ' 0 " изрядно.
Вычислено :=  9 0 ° 0 ' 0 "

9 : 9
№  1 3 II ЬЭ О о 0 ' 0" оч. хорош

Др. кр.

оОII 0 ' 0" —

Средній =  1 2 0 ° 0 ' 0"
Вычислено

0О<341і 0 ' 0"

LXXXVL

(Psilomelan, v. Haiainger; .Schwarzeisenstein, Werner; Schwarz
braunstein, Hausmann; Untheilbares Mangan-Erz, Mohs; Schwarz
manganerz, v. Leonhard; Manganese oxyde hydrate concretionne, 
Haüy; Blak Hematite, Jameson; Hartmanganerz, schwarzer Glas

kopf etc.).



О б щ а я  характеристика.

Кристаллическая система: неизвѣстна.
Псиломелавъ встречается ьъ гроздообразномъ, почкообраз- 

иомъ и сталактитообразномъ виде, съ гладкими или шеро
ховатыми поверхностями (часто съ корлуповатымъ, реже со 
слѣдами жалковатаго сдожеиія), въ виде псевдоморФозъ по 
различаымъ минераламъ, а также сплошаымъ и вкраплен -  
нымъ. Изломъ раковистый до неровнаго. Т в е р д о с т ь = 5 ,5 . . . 6 .  
Относительный в е с ъ = 4 , 1 ..  . 4 , 2 .  Непрозраченъ. Тѵсклъ или 
мерцающь. Цвѣтъ совершенно черный или угольно-черный, 
часто съ синимъ оттѣпкомъ. Черта буровато-черная. Разли- 
чаютъ жилковатыл, плотпыя и землистым видоизмѣне- 
нія псиломелана. Химическій составъ, по изслѣдовавіямъ 
Раммельсберга *), выражается Формулою:

Мп
Ва Мп2 
К '

Во многахъ исиломеланахъ было найдено отъ 1 ,4  до 6 , 2 ° / ,  
воды, въ нѣкоторыхъ-же другихъ напротивъ не найдено ни
сколько воды. Количество закиси марганца измѣняегся отъ
G 4 .6 4  до 7 8 , 9 0 % .

Въ колбѣ, при нагрѣваніи, псиломеланъ даетъ иногда толь
ко следы, а иногда нѣсколько большее количество воды, и 
при накаливаніи отдѣляетъ кислородъ. Вообще относится къ 
паяльной трубкѣ какъ прочія маргапцевыя руды. Въ хлорис
товодородной кислотѣ растворяется, отделяя хлоръ.

— 44 О —

*) Handbuch der Mineralcliemie von C. F. Hümmelsberg, Leipzig, 1860, 
S. 180.



Въ Роесіи псиломеланъ находится, слѣдуя Густаву Розе *), 
на Уралѣ, именно въ Ахтенскомъ рудникѣ въ Златоустовскомъ 
округе. Овъ образуетъ здесь почкообразвыя массы и попа
дается обыкновенно вместе съ пиролюзитомъ.

ІХХХѴП.
Хризоколлъ (шлаковатая мѣдная руда).

(Kupfergrün, Eisenschüssig Kupfergrün, Werner; Chrysokoll, v. 
Haidinger; Euchromatischer Opalin-Allophan, Untheilbarer Sfa- 
|»hylin—Malachit, Mohs; Kiesel-Malachit, Hausmann; Kiesel-Kupfer, 
v. Leonhard; Cuivre liydrosiliceux ou Cuivre hydrate, siliceux Haüy; 

Common Copper-Green, or Chrysocolla, Jam eson .)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Минералъ аморфный.
Хризоколлъ встречается въ гроздообразныхъ, ночкообраз- 

ныхъ и т. н. Формахъ, равно какъ въ виде налета, плот-  
нымъ, вкраплепнымъ и въ видѣ псевдоморФозъ. Изломъ бо
лее или менее совершенный раковистый. Блескъ жирный. 
Цветъ яре-медянково-зеленый, часто весьма синеватый, а так
же иногда Фисташковозеленый и небеспо-синій. Черта белая, 
немного блестящая. По большей части просвечиваетъ только 
въ краяхъ, но иногда полупрозраченъ. Твердость =  2 . . . 3 .  
Относительный весъ =  2 , 0  . . 2 , 3 .  Химическій составъ, но 
анализамъ Бовена, Бека, Бертье, Ф. Кобелля, Шерера и 
Раммельзберга, выражается Формулою:

Си Si 2Н  (или Си3 S i2 611),

*) G. Rose Reise nach dem Ural und Altai, Berlin 1842, Bd. II, S. 417. 
Горн. ti\ у pH. lin . IX. 1807г. 8
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Которая требуетъ 3 4 , 8 3  кремнезема, 4 4 , 8 2  окиси мѣди 
и 2 0 , 3 5  поды. Предъ паяльною трубкою минералъ не пла
вится, но окрашиваетъ пламя зеленымъ цвѣтомъ

Съ плавнями реактируетъ на мѣдь. Въ кислотахъ раство
ряется, осаждая кремнеземъ.

Такъ называемый « кремнемалахитъ» (Malachitkiesel) Цип- 
кена, Наумапъ разсматриваетъ какъ разность хризоколла.

Въ Россіи хризоколлъ находится на УралТ. и Алтаѣ.

Хризоколлъ на Уралѣ

Минералъ этотъ встрѣчается во многихъ Уральекихъ мѣд-  
ныхъ рудиикахъ и представляетъ вообще свойства, описан
ный въ общей характеристика.

Въ Турьпнскихъ рудникахъ Богословскаго округа хр и зо-  
коллъ попадается въ аморФномъ состоянія и въ замѣ- 
чательныхъ ложныхъ кристаллахъ. Аморфны я массы имѣютъ 
прекрасеый небесно-сипій цвѣтъ, который къ поверхности 
обыкновенно переходить въ луково-зеленый, что, конечно, 
приписать должны вліянію атмосферы. Изломъ пхъ ровный 
или тонко заносистый. Здѣшпій аморфный хризоколлъ пере- 
мѣшанъ съ стильпносидеритомъ, буроватою глиною (которая 
проннкаетъ его насквозь тоненькими прослойками) и красною 
мѣдною рудою (часто заключающею самародную мѣдь) ко
торую онъ часто облекаетъ со всѣхъ сторонъ въ видѣ тол
стой коры. Густавъ Розе *) пишетъ между прочимъ: <*Въ 
«красной мѣдной рудѣ встрѣчается еще вросшею самородпая 
«мѣдь, такъ что здѣсь, по всей вѣроятности, красная мѣд- 
«ная руда образовалась изъ самородной мѣди чрезъ окисле- 
«ніе, а шлаковатая мѣдная руда, ещо чрезъ высшее окисле-

*) G Ilose. Reise nach dem Ural und Altai Bd. I. S. 412 und Bd. ТГ. 
S. 506.



— 449

«nie п припятіе въ себя кремнезема н воды, произошла m, 
а спою очередь изъ краевой мѣднои рѵды». Судя по экземп
лярам!. ложныхъ кристалловъ изъ Турьипскихъ рудниковъ, 
хранящимся въ музеумѣ Горнаго Ииститута въ С .—Петер— 
бургѣ и тѣмъ, которые прошли чрезъ мои руки, эти лож
ные кристаллы имѣютъ длинно-призматическую Ф орм у и 
встречаются псегда сплюснутыми, такъ что нѣкоторые изъ 
нихъ получаютъ по этой причинѣ почти таблицеобразпый 
впдъ. Кристаллы па концахъ обломаны, представляются н е -  
нрапильнымъ образомъ между собою сросшимися и лежать 
въ бурой глинѣ. Первое сьѣдѣніе о русскихъ ложныхъ крис
таллахъ хрпзоколла были сообщены въ 1 8 2 7  году Гайдип- 
іеромъ *); онъ описалъ ихъ по экземплярамъ коллекціи 
Аллана въ Эдинбургѣ. Гайдитеръ говорить о нихъ, какъ 
о несимметрическяхъ шестисторопнихъ призмахъ съ углами 
1 1 2 ° ,  1 2 2 °  и 1 2 6 ° .  Въ послѣдствіи изслѣдовалъ ихъ также 
Густавъ Розе **). Этотъ послѣдиій ученый замѣчаетъ между 
прочимъ что внутренность малыхъ кристалловъ состоитъ изъ 
силошиаго хризоколла, но что болѣе крупные кристаллы за
ключают. обыкновенно ядро малахита, который часто припи- 
малъ участіе въ ихъ образованіи.

Хризоколлъ на Алтаѣ.

Здѣсь минералъ этотъ попадается въ Змѣиногорскомъ руд- 
никѣ. Онъ является сплошнымъ, гроздообразнымъ и въ 
ЛОЖНЫХЪ кристаллахъ, которые впрочемъ, слѣдя Густаву 
Розе ***) отличны отъ уральекихъ ложныхъ кристалловъ хри
зоколла. Кристаллы эти малы и представляютъ много плос
костей, которыхъ углы однако-же опредѣлить трудно, ибо

*) Poggendorff’s Annalen, 1827, Bd. XI, S. 182.
**) G. Rose. Reise nach dem Ural und Altai, 1837, Berlin, Bd. 1, S. 412.
***) G. Rose. Reise nach dem Ural und Altai, Berlin, 1837. Bd, 1, S. 540.

8*



плоскости кристалловъ, не смотря на то что гладки, всегда 
немвого округлены. Форму ихъ определить также ие легко, 
по причинѣ ихъ тѣсааго сростанія между собою.
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ІХХХѴШ
Мдная Ш Ь .

(Kupferblau, G. Во не).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Минералъ амѳрФный.
Медная синь встречается въ виде неболынихъ аморФныхъ 

массъ, слабо блестящихъ, имеющихъ светлый лазурево-синій 
цветъ, ровный, переходящій въ роковистый изломъ, синевато
белую черту. Массы эти можно резать ножемъ. Следуя Густаву 
Розе, при кипяченіи въ хлористоводородной кислоте, окись 
меди извлекается съ сильнымъ шипеніемъ, причемъ остается 
кремнеземъ въ виде приставшаго къ стенамъ сосуда куска.

Гаусманъ и Наумапъ полагаютъ, что мииералъ, описанный 
Густавомъ Розе отличенъ отъ минерала, названнаго тем ъ-ж е  
имепемъ Бреіітіауптомъ. Hay мат  склоненъ также деми- 
довитъ Н. Пордеишилъда разсматривать какъ видоизмененіе 
медной сини.

Въ Россіи медная синь находится на Урале, именно въ 
Турьинскихъ рудникахъ Богословскаго округа.

Медная синь въ вышеупомянутомъ мЬсторожденіи была 
открыта Густавомъ Розе и описана въ первый разъ въ его  
классическомъ сочиненіи « Иутешествіе по Уралу, Алтаю и 
Каспійскому морю» *). Минералъ представляется со св ой -

*) G. Hose. Reise nach dem Ural und Altai, 1837 und 1837, Bd. I, S. 
4..11*. und Bd. II, S. 506. >



с т а м и ,  о которомъ уже говорено было въ общей характе
ристике, Богословская мѣдная синь такого-же образовала  
какъ и мѣдная зелень. Въ химическомъ отношеніи, по з а -  
мѣчапію Густава Розе, она отличается отъ хризоколла 
(шлаковатая мѣдная руда, мѣдная зелень) содержаніемъ угле
кислоты, которая въ чистомъ хризоколлѣ не находится. 
Мѣдная синь попадается въ Турьинскихъ рудникахъ смѣшен- 
ною съ желѣзною охрою и бываетъ иногда окружена тонеиь- 
коіо оболочкою хризоколла.

(Прѳдолщеніе сдѣдуетъ.);
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Ходъ качественна™ анализа наиболѣс обыкповспныхъ 
тѣлъ, безъ унотрсбленія сѣриистаго водорода и сѣр- 

новодородокислаго сѣрнпстаго аммопія.

Ст. Эм ш л я  Ц е т н о в а .

(Изъ Annalen der Physik und Chemie. 18(37. № 2. S. 32i.)

Предиоложимъ, что въ водномъ растворѣ находятся слѣ- 
дующія тѣла:

I. 1) Окись свинца. 2) Закись ртути. 3) Окись серебра.
II. 4) Известь. 5) Баритъ. 6) Стронціанъ.
III. 7) Аммоній. 8) Натръ. 9) Кали.
IV. 10) Мышьяковистая кислота. 11) Мышьяковая кис

лота. 12) Окись сурьмы. 13) Сурьмяная кислота. 14) 
Закись олова. 15) Окись олова. 16) Окись ртути. 17) 
Окись мѣди. 18) Окись кадмія. 19) Окись висмута.

V. 20) Закись желѣза. 21) Окись желѣза. 22) Окись 
хрома. 23) Глиноземъ.

VI. 24) Окись марганца. 25) Магнезія. 26) Окись ко
бальта. 27) Закись никкеля.

VII. 28) Окись цинка.

I.

Въ растворъ прибавляютъ въ избыткѣ соляную кисло
ту, причемъ осаждается большая часть окиси свинца, вся 
закись ртути и окись серебра.

Осадокъ хлорисгыхъ мсталловъ собираютъ на цѣдилку,



иромываютъ нѣсколько разъ холодною іюдою и затѣмъ 
обливаюгъ:

a) Горячею водою и разлагаютъ отцѣженный растворъ 
сѣрною кислотою. Образующаяся при этомъ муть ука
зываете на — окгісь свинца.

b) Крѣпкимъ амміакомъ. Сѣрое или черное окрашиваніе 
указываѳтъ на — закись ртути.

c) Къ отцѣженному раствору Ь прибавляютъ въ избыг- 
кѣ азотную кислоту. Образующійся при этомъ бѣлый, 
творогообразный осадокъ доказываете ирисутствіе — оки
си серебра.

II.

Отцѣженный растворъ I разлагаютъ избыткомъ разбаи- 
ленной сѣрной кислоты. При этомъ осаждаются вполнѣ: 
окись свинца, барите, стронціанъ и большая часть изве
сти. Осадокъ иромываютъ отъ двухъ до трехъ разъ водою.

a) Взбалтываютъ осадокъ съ болыпимъ количествомъ 
воды, процѣживаютъ и къ отцѣженному раствору при
бавляютъ щавелевой кислоты. Образующійся при этомъ 
тотчасъ же бѣлый (плотный) осадокъ показываете — из
весть.

b) Нерастворившійся въ водѣ при (а) — осадокъ^облива- 
ютъ растворомъ виннокислаго амміака, къ которому при
бавляется предварительно амміакъ до сильно щелочной 
реакціи, смѣсь слегка нагрѣваютъ и, окисливши отцѣжен- 
ііый растворъ уксусной кислотою, разлагаютъ его хромо
вокислыми кали. Образующійся при этомъ желтый оса
докъ указываете на присутствіе — окиси свинца.

c) Осадокъ, оставшійся отъ (Ь), промываютъ водою и 
кипятятъ отъ 10 до 15 минуте съ углекислымъ натромъ, 
Фильтруютъ, осадокъ промываютъ, на цѣдилкѣ ж ел облн-
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ваютъ его соляной кислотою и процѣженную жидкость, 
уравнявъ ее амміакомъ, раздѣляютъ на двѣ части.

а) Меньшую часть разлагаютъ избыткомъ насыщвннаго 
раствора сѣрнокислаго стронціана. Появившаяся сначала 
легкая муть, въ 1 или 2  минуты дѣлается сильнѣе и ука- 
зываетъ на — баритъ.

ß) Въ большую часть раствора (с) прибавляютъ избы- 
токъ кремнефтористоводородной кислоты и 1‘/ 2 объема 
алькоголя крѣпосгью вт> 90°/о, взбалтываютъ, ФИльтруютъ, 
отцѣженный растворъ разбавляютъ водою, алькоголь уда- 
ляютъ вьшариваніемъ жидкости и въ остающуюся въ не- 
большомъ количествѣ жидкость прибавляютъ раствора 
гипса, причемъ не тотчасъ же, но чрезъ */2 минуты, на- 
чинаетъ появляться, все болѣе и болѣе усиливающаяся, 
муть, происходящая отъ — стронція.

III.

Четвертую, или около того, часть раствора, оставшаго- 
ся послѣ II, разлагаютъ избыткомъ баритовой воды и на- 
грѣваютъ до киияченія.

a) По запаху и по реакціи на красную лакмусовою 
бумажку узнается — аммоніЙ.

b) Когда весь аммоній выдѣлится, жидкость процѣжи- 
ваютъ, разлагаютъ избыткомъ углекислаго аммонія и вы- 
париваютъ (сгущаютъ) до возможно меньшаго количества. 
Капля такого раствора, посредствомъ платиновой проволо
ки, вводится въ пламя бунзеновской горѣлки или спир
товой лампы и окрашнваетъ его:

«) яркимъ желтьімъ цвѣгомъ отъ —- натра.
ß) ФІолетовымъ, при разсматриваніи окрашеннаго пла

мени чрезъ голубое стекло отъ — кали.
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IV.

Остатокъ раствора отъ II разлагаютъ цинкомъ въ не
большой колбѣ, горло которой затыкается пробкою, въ 
которую вставлена стеклянная, вытянутая въ остріе, 
трубка. Отдѣляющійся при этомъ водородъ зажигаютъ но 
прошествіи нѣсколькихъ минутъ, обернувъ колбу въ 
иолотенцо или тряпку.

Въ пламя вводятъ крышечку отъ ФарФороваго тигелька 
ц замѣчаютъ образующіяся на ней пятна. ІІо ирошествіи 
20 минутъ цннкъ осадитъ изъ раствора весь мышьякъ, 
сурьму, олово, ртуть, мѣдь, кадмій и висмутъ.

Въ присутствіи ртути, осажденіе идетъ дурно, потому 
что цинкъ заамальгампровывается и соляная кислота не 
можетъ дѣйствовать на него. Въ такомъ случаѣ кидаютъ 
въ колбу нѣсколько пластинокъ платины и нагрѣваютъ 
жидкость; осажденіе идетъ тогда быстро, какъ и при от- 
сутствіи ртути. Металлы собираютъ на цѣдилку, а съ 
процѣженнымъ растворомъ поступаютъ по V.

А. Если на холодной фарфоровой крышечкѣ есть пятна, 
то это указываетъ на ирисутствіе — мышьяка и сурьмы.

Для рѣшенія вопроса, которое изъ двухъ тѣлъ обра
зуете эти пятна, и въ какой степени окисленія находи
лись эти тѣла въ растворѣ, прибѣгаютъ къ извѣстнымъ 
уже способамъ.

Б. Осадившіеся металлы промываютъ водою и затѣмъ 
обработываютъ азотной кислотой.

а) а, бѣлый осадокъ, состоящіи изъ олова и сурьмы, 
иромываютъ водою, облпваютъ соляной кислотою, нагрѣ- 
ваютъ до кипяченія, сливаютъ, если онъ не весь раство
ряется, прозрачный растворъ въ платиновую чашечку и 
кладутъ кусочекъ цинку. Платина чернѣетъ въ тѣхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ она покрыта жидкостью, что указываетъ на — 
сурьму.
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ß) какъ скоро достаточно ясно будетъ иотсмнѣше (чер
ноте) платйны, осадокъ, оставшійся при (а) на цѣдилкѣ, 
также смываютъ въ чашечку, ждутъ, пока почти прекратится 
отдѣленіе водорода, цинкъ вынпмаютъ изъ раствора, об- 
мываютъ его, растворъ нагрѣваютъ, прибавляя но каилямъ 
соляной кислоты до кипяченія, и процѣженную жидкость 
вливаютъ въ избытокъ раствора хлористой ртути (суле
мы). Образующійся бѣлый осадокъ указываетъ на при— 
сутствіе — олоза.

b) Къ небольшому количеству раствора металловъ въ 
азотной кпслотѣ прибавляютъ однохлористаго олова. 0 6 -  
разованіе бѣлаго осадка, переходящаго потомъ въ темно- 
сѣрып, ноказываетъ ирисутствіе — окиси ртути.

c) Остающуюся часть азотнокислаго раствора разлага
ютъ небольшимъ количествомъ соляной кислоты, киия- 
тятъ его и къ раствору прибавляютъ въ избыткѣ растворъ 
ѣдкаго натра.

Образующійся при этомъ осадокъ промываютъ водою и 
обливаютъ на Ф и л ь т р ѣ  амміакомъ, въ который прибавлено 
нѣсколько капель нашатыря.

я) Сцѣжеьшый съ бѣлаго осадка а растворъ:
аа) исиытываютъ желтымъ синильнымъ кали на — 

окись мѣди.
ЬЬ) разлагаютъ избыткомъ раствора ѣдкаго натра. 

Образующихся вслѣдствіе этого бѣлый и студе
нистый осадокъ указываетъ на — окись кадмія.

Если мѣдь находится въ болыномъ количествѣ, то чтобы 
убѣдиться въ ирисутствіи небольшого количества кадмія, 
лучше выдѣлить мѣдь изъ раствора. Для этой цѣли, окис
ливши растворъ соляной кислотой, нагрѣваютъ его до кн- 
пѣнія и затѣмъ мало по малу прибавляютъ растворъ сѣр- 
новатистокислаго натра, пока жидкость не сдѣлается по
добною молоку, отъ выдѣлившейся сѣры. Такимъ путем ь 
выдѣлится вся мѣдь въ видѣ сѣрнистоіі мѣди, кадмій же



останется въ растворѣ. Послѣдній процѣживаютъ, сгуіцаіютъ 
выиариваніемъ и затѣмъ уже испытываютъ ѣдкимъ на- 
тромъ на кадмій.

ß) Осадокъ, оставшійся на цѣдилкѣ, разлагаютъ иѣсколь- 
кими каплями соляной кислоты и полученный растворъ 
разбавляютъ избыткомъ воды. Появляющаяся въ этомъ слу- 
чаѣ муть зависитъ отъ — окиси висмута...

У .

Растворъ, полученный при IV, разлагаютъ нисколькими 
каплями азотной кислоты, кипятятъ и испытываютъ..

a) небольшую часть жидкости посредствомъ роданкалія. 
на — желѣзо.

b) остающуюся часть раствора уравниваютъ и разла
гаютъ посредствомъ амміака съ избыткомъ углекислага 
барита 1), смѣсь взбалтываютъ минутъ десять и затѣмъ 
Фильтруютъ. Съ процѣженнымъ растворомъ поступаютъ 
по VI. Осадокъ промываютъ водою и обливаютъ въ Фар- 
Форовой чашкѣ слабой сѣрной кислотою, кипятятъ, пока 
не выдѣлится вся углекислота, и затѣмъ Фильтруютъ. 
Сцѣженный растворъ насыщаютъ ѣдкимъ натромъ и при
бавляютъ, не Фильтруя еще жидкости, столько марганцо- 
вокислаго кали, чтобы жидкость окрасилась въ розовый 
цвѣтъ, затѣмъ прибавляютъ туда-ж е 1 или 2 капли на
шатыря, кипятятъ и Фильтруютъ. Растворъ раздѣляютъ 
на двѣ части.

а) Одну часть разлагаютъ уксуснокислымъ свинцомъ. 
Образующійся при этомъ желтый осадокъ хромовокислой 
окиси свинца показываетъ присутствіе — окиси хрома.
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*) Если въ растворѣ предполагается ФосФорная, борная и т. п 
кислоты, то передъ прибавленіемъ барита, вводятъ въ растворъ до
статочное количество двутрехлористаго желѣиа.
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ß) Въ другую часть прибавляют!» пъ избыткѣ нашаты
ря и осаждаютъ — глипоземъ.

VI.

Процѣженный растворъ, полученный при V , (Ь) разлага
ютъ избыткомъ сѣрной кислоты, Фильтруютъ и насыща- 
ютъ процѣдившуюся жидкость углскисльшъ амміакомъ. 
Жидкость, впродолженіи нѣсколышхъ минутъ, слегка н а- 
грѣваюгъ, и отФИЛьтровываютъ отъ осѣвшихъ закиси мар
ганца и извести, не вполнѣ выдѣлившихся при II.

a) а) часть осадка иробуютъ съ селитрою и содою на 
платиновой пластинкѣ на — запись марганца.
ß ) остающуюся затѣмъ часть осадка растворяютъ въ 
соляной кислотѣ, уравниваюгъ амміакомъ, прибав
ляютъ въ избыткѣ нашатырь и затѣмъ гцавелево- 
кислаго амміака. Образующійся осадокъ указываетъ— 
известь.

b) Въ процѣженную жидкость прибавляютъ Ф0СФ0рн0- 
кислаго натра. Образованіе кристаллическаго осадка ука
зываетъ на — магнезію; послѣднюю отцѣживаютъ.

c) Процѣженный растворъ отъ (Ь) выпариваютъ досуха, 
остатокъ растворяютъ въ соляной кислогѣ и разлагаютъ 
жидкость азотистокислымъ кали и уксусной кислотой; 
образующійся желтый осадокъ указываетъ на — закись 
кобальта; его собираютъ на цѣдилку.

d) Къ сцѣженной жидкости отъ (с) прибавляютъ рас
твора ѣдкаго натра. Яблочно-зеленый осадокъ показыва
ете — закись никкелл.

VII.

Для открытія цинка выдѣляютъ изъ отдѣльной части 
первоначальная раствора тѣла, которыя осаждаются
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соляною и сѣрною кислотою, прибавляютъ къ жидкости 
въ избыткѣ раствора ѣдкаго натра, доводятъ ес до кипѣ- 
нія ii Фильтруютъ; жидкость разлагаютъ нисколькими кап
лями углекислаго амміака и избыткомъ нашатыря, снова 
кипятятъ, пока не прекратится запахъ отъ выдѣляющаго- 
ся амміака и пока освѣтлившаяся жидкость не переста- 
нетъ мутиться, и тогда Фильтруютъ. Желтое синильное 
кали даетъ въ сцѣженномъ растворѣ бѣлую муть или оса
докъ, который указываетъ на присутствіе —  описи цинка.

Дальнѣйшія подробности объ этомъ способѣ будутъ 
описаны въ печатаемой мною въ настоящее время брошю- 
рѣ: «Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse ohne Anwen
dung von Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium.»

\



ГОРНОЕ хозяйство и СТАТИСТИКА.

Керасішовое прошшодство па югѣ Россін.

Недавно еще мы слышали отъ такъ называемыхъ прак- 
тическихъ люден отзывы, что успѣхъ нефтяного освѣще- 
нія только Эфемерный, и человѣчество будто бы должно 
быстро разочароваться въ керасинѣ — этомъ оаасномт» и 
непріятномъ для запаха продуктѣ.

Результаты однако оказались совершенно противупо- 
ложны иодобнымъ предсказаніямъ. Не говоря уже о до- 
бычѣ нефти въ другихъ странахъ, въ Соединенныхъ только 
НІтатахъ, по словамъ одной изъ спеціальныхъ неФтяныхъ 
газетъ «Petroleum recorder», издаваемой въ Нью-Иоркѣ, 
состояло 7 ноября 1866 года 387 компаній съ 306,733,000 
долларовъ капитала для разработки н ѳ ф т и  4). Между про- 
чимъ, необходимо указать на компанін «Ketizua» съ капп- 
таломъ въ 12,000,000 долларовъ или «Kolifornia» съ каии- 
таломъ въ 10 мильйоновъ. Доступность этихъ компаній 
для каждаго видна изъ незначительнаго взноса по акці- 
ямъ отъ 1 до 100 долларовъ. Не смотря на добычу слиш
комъ въ 2 мильйона бочекъ и пониженіе цѣнъ въ одинъ 
годъ почти вдвое, большая часть компаній получаетъ мѣ- 
сячный дивидендъ отъ 1 до 8°/0. Местность богатая нефтью 
получила даже особое характеристическое названіе «Пет- 
ролія». Тамошняя жизнь и благоденствіе такъ называе-

*) По словамъ г. Романовскаго даже 586 компапій съ 394,000,000 
долларовъ объявленнаго капитала.



мыхъ «масляныхъ князей», мѣстной яристократіп, создан
ной въ нѣсколько лѣтъ громадными барышами отъ добычи 
масла, весьма поэтически описаны Дювержье де Гораномъ 
ьъ «Revue Britannique» и т. д.

На югѣ Россіи мы тоже имѣемъ свою «Петролію». НеФ- 
тяныя богатства тянутся на огромномъ протяженіи вдоль 
Кавказскаго Хребта, отъ Керченскаго до Апшеронскаго 
Полуострова, и далѣе по ту сторону Каспійскаго Моря, 
чрезъ знаменитый островъ Челекенъ; но нельзя сказать, 
чтобы наши масляные князья: закаснійское товарищество 
и г. Новосильцевъ, не смотря на совершенное огсутствіе 
внутренней конкуренціи, благоденствовали, или чтобы 
добыча нефти играла у  насъ серьезную роль.

Гдѣ причина, что промышленность, такая модная, та
кая современная и, что еще провлекательнѣе, гдѣ барыши 
могутъ получаться теперь скорѣе, чемъ быть можетъ во 
всякомъ старомъ промышленномъ дѣлѣ, остается у  насъ 
въ такомъ жалкомъ, младенческомъ состояніи?

Мы слышали много объясненій, быть можетъ, условно 
и справедливыхъ. Говорятъ, что дѣло совершенно новое 
въ странѣ едва завоеванной, покинутой полудикимъ насе- 
леніемъ и главное непрорѣзанной путями сообщеній, но 
можетъ идти безъ помощи энергическаго пособія прави
тельства, тѣмъ болѣе что въ Россіи, за исключеніемъ ссудъ 
подъ металлы, выдѣлывасмые на уральекихъ заводахъ, 
не существуетъ и тѣни промышленная кредита. Между 
тѣмъ въ Америкѣ многочисленные банки, устроенные на 
рискованной систсмѣ лоизма (laviisme), не затрудняются, 
особенно въ штатахъ незаселенныхъ, создавать въ по
мощь производительности громадные капиталы выпускомъ 
своихъ билетовъ. Утверждали, что установленная прави- 
тельствомъ пошлина въ 50 коп. съ пуда на привозныя 
освѣтительныя масла слишкомъ ничтожна для покрови
тельства новой промышленности. Хотя мы и невидимъ



причины почему бы пошлину и не удвоить, на первый 
разъ хоть въ портахъ Чернаго и Азовскаго Моря, но это 
обстоятельство совершенно второстепенно, такъ какъ из
держки провоза изъ Летроліи въ Россію, составлявшія 
еще недавно свыше 750%  цѣны нсфти, служатъ очень 
хорошею покровительственною для насъ пошлиною, и 
вообще цѣна въ Россіи петролеума, — даже въ портахъ, 
не дешевле 4 и даже 4 1/ ,  руб. за пудъ, очень достаточ
на для производителя.

1’. А. Корчакъ, посвятившій въ «Одесскомъ Вѣстникѣ» 
нисколько статей русской н о ф т и , обѣщаетъ раскрыть Фак
ты, объясняюіціе будто бы какими мѣрами американскія 
компаніи старались не допустить разработку неФтяныхъ 
родниковъ на Кавказѣ, какъ бы опасаясь паденія сбыта 
своего петролеума въ Россіи и дая^е въ Европѣ. Не зная 
этихъ Фактовъ, нельзя конечно разеуждать о посторон- 
нихъ вліяніяхъ, но намъ кажется, что иеуспѣхъ нефтя
ного дѣла можетъ быть объясненъ гораздо короче и 
проще.

Во первыхъ, онъ объясняется необычайнымъ незнапі- 
емъ нашей публики всего, что только къ этому дѣлу от
носится. Виновата конечно не публика, которая всѣ свѣ- 
дѣнія могла почерпнуть только изъ нѣсколькихъ краткихъ 
газетныхъ пзвѣстій. Въ апрѣлѣ нынѣпгаяго года проф. 
Мендѣлеевъ ирочелъ публичную лекцію о русской н с ф т и .  

Но, сообщивъ весьма обстоятельныя свѣдѣнія объ амери- 
канскомъ иетролѣ, и онъ ограничился весьма скудными 
указаніями на русскую нефтяную промышленность. Что
бы возбудить довѣріе и вниманіе публики и нашихъ ка- 
питалнетовъ, необходима широкая гласность и возмож
ность обстоятельно ознакомиться со веЬми подробностями 
этого дѣла.

Кредитъ всякаго рода промышленныхъ предпріятііі зна
чительно подорвапъ у  насъ многими неудачами послѣдняго 
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времени и промышленники чаще желаютъ благополучно 
освободить своп капиталы изъ существующихъ предпрія- 
тій нежели пускаться въ новыя, хотя бы и самыя заман
чивы я.

Нельзя не принять во вниманіе и неопредѣленное ио- 
ложеніе Кавказскаго Края, недавно умиротвореннаго, малую 
извѣстность въ Россіи мѣстныхъ законовъ и правилъ, 
отсутствіе техниковъ, механическихъ и др. заводовъ.

Наконецъ, нельзя но сознаться, что мы сами отчасти 
прекратили возможность быстраго развигія нефтяного про
мысла въ Россін,—отдачею въ откупное содержаніе луч- 
шихъ мѣсторожденій н ѳ ф т и  и даже цѣлыхъ округовъ, 
богатыхъ ею. Это было правда сдѣлано, когда еще не по- 
дозрѣвалн важнаго зпаченія нефти. Монополія въ такомъ 
важномъ дѣлѣ была бы пожалуй и не опасна, такъ какъ 
надежда на исключительное спокойное пользованіе могла 
бы даже способствовать образованію огромныхъ компаній 
для эксплуатаціи мѣсторожденій. Но опытъ нѣсколькихъ 
лѣтъ не оставляетъ никакого сомнѣнія, что благопріятные 
результаты были бы достигнуты гораздо скорѣе, еслибы 
нефтяныя мѣсторожденія раздавались свободно всѣмъ же- 
лающимъ на выгодныхъ условіяхъ, подобно тому какъ 
это принято у насъ для золотопромышленности и соля
ного дѣла.

При раціоыальномъ устройствѣ, н с ф т ь ,  подобно золоту 
и соли, могла бы сдѣлаться очень выгоднымъ для прави
тельства предметомъ обложенія. Американцы одной пропор- 
ціональной пошлины взимаютъ съ петроля болѣс 12,000,000 
руб. въ годъ. При прочномъ устройствѣ нефтяного дѣла, 
наши керасиновые заводчики безъ всякаго отягощенія 
могли бы заплатить 50 коп. съ пуда пошлины, и доходъ 
отъ н ѳ ф т и  далеко оставилъ бы за собою акцизъ свекло
сахарный, такъ трудно подлежащій правильному учету.

Налогъ на освѣщеиіе былъ бы вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ



справедливымъ налогомъ, такъ какъ онъ падалъ бы со
вершенно нропорціонально состоянію потребителей.

При неустройствѣ собственно нефтяного промысла не
чего конечно ожидать, чтобы и керасиновая промышлен
ность или дистиляція нефти могла иріобрѣсти въ Россіи 
значительное развитіе. Потому мы будемъ описывать те
перь только слабые зачатки дѣла, интересные тѣмъ, что 
они вызваны безъ всякаго нобужденія самою силою вещей.

Мы имѣемъ какъ извѣстно главные источники н ѳ ф т и  

на югѣ Россіи по обѣимъ сторонамъ Кавказа и на Крым- 
скомъ ІІолуостровѣ. Источники около Баку и тамошній 
заводъ описанъ, хотя и поверхностно, но довольно по
дробно въ 5 № «Русскаго Вѣстника» за 1866 годъ: потому 
мы обратимъ вниманіе только на источники по р. Кубани 
и близъ города Керчи, изъ которыхъ и могутъ получать 
н с ф т ь  керасиновые заводы, расположенные по берегу Чер- 
наго Моря и составляющіе предметъ настоящей статьи. 
Нефтяные источники на Керченскомъ Полуостровѣ были 
уж е описаны въ краткихъ чертахъ г .-л . Гельмерсеномъ 
въ 10 № «Горнаго Журнала» за 1864 годъ. Мы дополня- 
емъ это описаніе матеріалами, найденными въ дѣлахъ 
главнаго управленія Новороссійскаго Края, преимуществен
но пользуясь отчетомъ горн -инж. полковника Гурьева, 
которому порученъ теперь ближайшій надзоръ надъ неФ- 

тянымъ промысломъ въ Крыму.
Первая компанія для эксплуатаціи н ѳ ф т и  въ Крыму 

была составлена американцемъ Гауэномъ. Онъ заареидо- 
валъ на десять лѣтъ, считая съ 12 октября 1864 года, 
право на добычу н ѳ ф т и  близъ поселка Джарджава. Работы 
начались въ прошломъ году, и уже отправлено болѣе 2 
тысячъ бочекъ нефти заграницу. Въ одной изъ буровыхъ 
скважинъ близъ Тибичикскаго Озера, при незначительной 
глубинѣ въ 80 фут., добывали до 100 ведеръ въ сутки.

•. - I
Желая достигнуть лучшаго результата, углубили сква-

9*
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ж и  ну на 400 ф у т . ,  отчего н о ф г ь  опустилась и истокъ 
ея изъ скважины прекратился. Весною нынЬшняго года 
американская комианія, усиливъ своіі капиталъ, получила 
обсадныя трубы и  буровые аппараты, заложила новы я 
значительныя работы по изысканіямъ н ѳ ф т и  и полагаеть 
продолжать буреніе на большія глубины.

Г. Домсъ, австрійскій подданный, заложилъ свои ра
боты также въ окрестностяхъ Керчи, на земляхъ генерала 
Антоновича, и поручилъ веденіе этого дѣла инж. Шил
леру, который ведетъ теперь 3 буровыхъ скважины. На 
глубинѣ 110 Футовъ, одна изъ этихъ скважинъ выбра
сывала отъ 15 до 20 ведеръ н ѳ ф т и  в ъ  сутки. Въ настоя
щее время получены обсадныя трубы и работы продол
жаются на большую глубину.

Керченскій куиецъДубенскій, датскій механикъ Петерсъ, 
тотъ самый, который открылъ богатое мѣсторожденіе н с ф т и  

въ Кудако, и колонистъ Киблеръ дѣлаютъ также поиски 
н о ф т и  въ окрестностяхъ Керчи. Всѣ ихъ буровыя сква
жины не имѣютъ болѣе 40 или 45 Фут. глубины, и по
тому, увеличивая число ихъ, получаютъ ежедневно зна
чительное количество н ѳ ф т и , которую продаютъ на дисти- 
ляціонные заводы отъ 80 до 90 коп. за пудъ. Колодцы 
эти находятся въ Ѳеодоссійскомъ Уѣздѣ, въ имѣніи г. Л. 
Рудзевича, при деревнѣ Мамутъ, въ 45 верстахъ отъ 
Керчи, и въ имѣніи ш т.-кап. Остроградскаго, при деревнѣ 
Кирмышъ-Келечи въ 35 верстахъ отъ Керчи. ІІо о ф и ц і -  

альньшъ свѣдѣніямъ, доставленнымъ керчъ-еникольскимъ 
градоначальникомъ, добыча нефти простирается на этихъ 
колодцахъ отъ 400 до 500 ведеръ въ мѣсяцъ, а по част- 
нымъ отзывамъ по 50 ведеръ въ сутки, что на незначи
тельный употребленный капиталъ доставляетъ огромную 
прибыль.

Въ окрестностяхъ г. Керчи, напримѣръ въ имѣніи г. 
Савицкаго, есть такія земли, гдЬ нефть открывается при
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8 и 10 футахъ глубины, ц освобожденіе газа до того 
сильно, что онъ, однажды зажженный надъ скважиною, 
горѣлъ болѣе 2 недѣль, пока не былъ погашенъ. Эти зем
ли также отданы теперь въ аренду для розыскаиія н о ф т и  

отставному кан.-лейг. Давыдову, владѣльцу одного изъ 
керасиновыхъ заводовъ въ Керчи.

Кромѣ того, постоянно составляются новыя комианіи 
для розысканія н ѳ ф т и . Между прочимъ, компанія полк. 
Гурьева, г. Давыдова и барона Ропиа выписала буръ въ 
600 Футовъ и полагаетъ неотлагательно приступить къ 
работамъ.

Керченская н ѳ ф т ь  даетъ, на основаніи результатовъ за- 
водскаго дѣйствія, до 50%  весьма хорошаго керасина. 
Заводъ Киблера получаетъ изъ 55 ведеръ н ѳ ф т и  о т ъ  20— 30 
ведеръ освѣтительной жидкости; заводъ Петерса и Дубен- 
скаго изъ 80 ведеръ нефти получаетъ отъ 35 до 40 ве
деръ освѣтительной жидкости.- Добываемый доброкачест
венный деготь употребляется Фабриками на отопленіе сво- 
ихъ апаратовъ и на смазку.

Керченская н ѳ ф т ь  богаче кавказской, которая на кер- 
ченскихъ заводахъ даетъ не болѣе 42%  освѣтит. жидкости, 
напримѣръ, на заводѣ г. Давыдова изъ 130 ведеръ кав
казской нефти получаютъ 45 ведеръ керасина и Фотогена; 
на заводѣ Петерса и Дубенскаго изъ 80 ведеръ н с ф т и  —  

отъ 20 до 30 ведеръ освѣтительной жидкости. Потому въ 
то время, когда кавказская н ѳ ф т ь  продается maximum  50 
коп. за пудъ, керченская сбывается по 80 и 90 коп. за 
пудъ.

Изъ вышеупомянутыхъ дистиляціонныхъ заводовъ са
мый большой заводъ г. Давыдова, пущенный въ дѣііствіе 
въ началѣ нынѣшняго года. Онъ можетъ перегонять бо- 
лѣе 500 ведеръ въ сутки, т. е. болѣе 150,000 ведеръ въ 
годъ; приготовляемый имъ керасинъ высокаго качества. 
До открытія этого завода керасинъ продавался въ Керчи
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отъ 4 руб. 50 коп. до 5 руб. за ведро, а теперь про
дается по 3 руб. 50 коп. за 1-й сортъ и 3 руб. за 2-й 
еортъ. И эту цѣну можно назвать еще довольно дорогою, 
сравнительно съ дешевизною сырого матеріала. Въ настоя
щее время устроивается еще 4 или 5 новыхъ керасино- 
выхъ заводовъ, которымъ если удастся сбить цѣну кера
сина до 2 руб. ведро, то можно предсказывать широкій 
сбытъ по всей южной Россіи.

Нѣтъ сомиѣнія, что въ короткое время промышленность 
здЬсь быстро разовьется, а въ связи съ ней и бочарное, 
ламповое и жестяное производство, а также сильное дви
ж ете  продуктовъ на пароходахъ и каботажныхъ судахъ. 
Керчь, стоя на двухъ моряхъ, призвана, новидимому, быть 
центромъ дистиляціонныхъ заведеній, какъ для перегонки 
своей собственной н ѳ ф т и , такъ и неФти, привозимой съ 
Кавказа, гдѣ существуютъ несмѣтныя богатства; потому 
этотъ пунктъ возникающей промышленности заслуживаете 
особеннаго вниманія со стороны правительства.

По отзыву людей, посѣтившихъ источники въ Кубан
ской Области, дѣло это находится тамъ въ самомъ еще 
жалкомъ положеніи, вопреки газетнымъ извѣстіямъ, ста
равшимся выставить его съ блистательной стороны.

Единственный обладатель права поисковъ нефти (прі- 
обрѣтеннаго за ничтожную сумму 135 руб. въ годъ) въ 
земляхъ округовъ Таманскаго, Натухайскаго и въ распо- 
ложеніи полковъ псекупскаго и абинскаго, т. е. самыхъ 
производительныхъ, г. Новосильцевъ сосредоточилъ пока 
свое вниманіе на источникѣ по р. Кудако или Худако, 
доставлявшій одно время до 4,500 ведеръ въ сутки.

Въ настоящее время ежедневная производительность 
этого колодца не превышаете говорятъ 250 ведеръ и ог
ромная добыча почти въ ‘/ 2 мильйона ведеръ нефти по
гибла безвозвратно, вслѣдствіс неустройства надлежащихъ 
резервуаровъ, отчего нельзя было собрать большей части
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іт о ф т и . Кромѣ того, высокая цѣпа, назначенная сначала 
за сырую н с ф т ь , препятствовала ея сбыту на мѣстѣ рус- 
скимъ дистиляторамъ, а опытъ отправки нефти за гра
ницу въ количествѣ, кажется, 14,000 пуд. окончился 
полнѣйшішъ фіаско, такъ какъ продажею тамъ нефти 
едва были выручены Фрахтовые расходы.

Нельзя сказать, чтобы мѣстность Кудако была особенно 
неблагопріятна, хотя, говорятъ, она подвержена лихорад- 
камъ, отъ которыхъ страдаетъ вообще вся Кубанская Об
ласть. До сихъ поръ еще однако неустроилось тамъ иос- 
тояннаго носеленія и правильной добычи. Говорятъ, что 
виною тому все еще маловажный сбытъ г іс ф т и ; н о  э т о  

едвали справедливо. Климатъ этой мѣстности прекрасный, 
сѣна для скота изобиліе, земля ни ночемъ, лѣсъ для бо- 
чекъ, доставляемый теперь въ Тамань изъ Херсони и 
Таганрога, есть неподалеку и ожидаетъ еще эксплуа
тации.

Кудако лежитъ также очень удобно для сбыта моремъ, 
въ 60 верстахъ отъ Анапы и 120 отъ Тамани. Доставка 
нефти въ оба порта одинаково удобна. Съ постройкою на 
югѣ Россіи желѣзныхъ дорогъ, болыпія партіи чумаковъ 
остаются безъ занятій; они уже и теперь являются съ 
предложеніемъ перевозить въ бочкахъ н ѳ ф т ь  и конкури
р у ю т  съ мѣстными жителями сосѣдннхъ съ Кудако ста- 
ницъ въ цѣнахъ за перевозку.

Не смотря на большую отдаленность, таманскій портъ 
предпочитается, какъ потому, что онъ лежитъ на пути 
дѣятельнаго азовскаго каботажа, такъ и потому, что портъ 
въ Анапѣ отъ отсутствія искуственныхъ сооруженій весьма 
еще неудобенъ. Суда не могутъ подойти къ берегу ближе 
100 саженъ и подвергаются, стоя на рейдѣ, дізйствіго 
всѣхъ вѣтровъ. Осенью стоянка дѣлается даже чрезвы
чайно опасною. Между тѣмъ, каботажные суда наши, 
сооружаемые преимущественно въ Херсонѣ и Таганрогѣ



прародительскими способами, отличаются всѣ очень пло
хими морскими качествами.

Потому то въ Тамани находится главная контора неф
тяного промысла, обязанности которой впрочемъ до сихъ 
поръ были очень ограниченны. ГІетроль на мѣстѣ прода
вался сначала 50 коп., теперь 32 коп. за пудъ. Провозъ 
изъ Тамани въ Одессу обходится обыкновенно 20 коп. 
съ пуда, цѣна огромная, если взять въ разсчетъ, что 
фрахтъ изъ Англіи въ Одессу не превосходить 10— 12 коп. 
за пудъ. Во всякомъ случаѣ, въ Одессѣ можно имѣть сы
рую н с ф т ь  не дороже 60—75 коп. за пудъ. Молдавская 
нефть, покупая ее даже на мѣстѣ, со всѣми расходами и 
пошлиною, не должна стоить дешевле 75 коп. или 1 руб. 
за пудъ.

ІІослѣдняя имѣетъ впрочемъ и свои выгоды. Качества 
ея, говорятъ, выше кавказской. Кромѣ того, изъ нея по
лучается 50%  керасина; кавказская н ѳ ф т ь  даетъ этого 
продукта только 40% . Покупая н ѳ ф т ь  на Кавказѣ, нужно 
возить туда свои бочки, которыя продаются потомъ въ 
убытокъ; самая продажа кавказской нефти производится 
исключительно на наличныя деньги впередъ.

Кредитъ въ тѣхъ мѣстахъ мало извѣстенъ и въ Керчи, 
Тамани и т. п. нельзя занять денегъ дешевле 2 или 3% 
въ мѣсяцъ.

По недостатку капитала, обработка н с ф т и  на мѣстѣ въ 
болыномъ видѣ для снабженія ею южной и центральной 
Россіи еще не устроилась. Но для мѣстнаго потребленія 
Новороссійскаго Края почти во всѣхъ портовыхъ городахъ 
возникли неболыиіе керасиновые заводы, обработывающіе 
частью молдавскую, частью кавказскую или крымскую 
нефть. Подъ ихъ вліяніемъ собственно американскій кера
синъ почти вытѣсненъ теперь изъ торговли, и его нельзя 
имѣть въ Одессѣ дешевле 5 руб. 40 коп. за ведро.
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Намъ извѣстны теперь на гогЬ Россіи слѣдующіе двѣ- 
надцать неФтеочистительныхъ заводовъ: въ Одессѣ четыре, 
.Іевандовскаго, Блюмскаю , Ильина и др. одинъ въ Х ер- 
сонѣ, три въ Темрюкѣ, Ліаковскаго, Карюъева и Грина, 
три въ Керчи, Давыдова, Киблера, Петерса и Дубенсиаю 
и одинъ въ Тамани Булгакова и К 0. Изъ нихъ обработка 
кавказской неоти производится собственно на пяти заво
дахъ N° 3, G, 7, 8 и 12, выстроенныхъ на весьма не
значительные капиталы.

Мы имѣли случай видѣть только одесскіе дистиляціон- 
ные заводы, причемъ обратили вниманіе преимущественно 
на заводъ Блюмскаго, обработывающій молдавскую н ѳ ф т ь , 

и заводъ Ильина, обработывающій кавказскую н ѳ ф т ь  изъ 
источниковъ г. Новосильцева.

Оба завода, по размѣрамъ и устройству, очень похожи 
между собою. Они находятся въ предмѣстыі города Одессы, 
называемомъ Молдаванкою, и занимаютъ особыя помѣіце- 
нія, окруженныя обширными дворами, вслѣдствіе чего 
окружающія строенія обезпечены отъ пожаровъ, весьма 
опасныхъ въ складахъ керасина.

Устройство заводовъ и ходъ работъ очень наноминаетъ 
намъ все то, что извѣстно уже объ американскомъ спо- 
собѣ очистки изъ описаній г. Романовскаго и доктора 
Гирцеля.

Каждый заводъ состоитъ изъ двухъ перегонныхъ ку- 
бовъ, называемыхъ здѣсь казанами, по устройству очень 
иохожихъ на устройство, описанное г. Романовскимъ *), 
подъ именемъ системы Геспера (см. его статью ф и г . 29), 
только дно иерегоннаго куба не вогнуто. Пары масла 
проходятъ въ спирально-согнутыя трубы чана, наполнен- 
наго холодною водою, накачиваемою изъ цистерны, и
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превращаются въ жидкость, которая сортируется сооб
разно удѣльному вѣсу.

У
Каждый кубъ вмѣіцаетъ по 00 ведеръ сырой ііофти, оба 

вмѣстѣ 120 ведеръ, изъ которыхъ получается изъ мол
давской G0, изъ кавказской 50 ведеръ керасина и Фото- 
гена; слѣдовательно въ годъ подобный заводъ можетъ 
очистить болѣе 36,000 ведеръ нефти, т. е. приготовить 
отъ 10 до 12,000 пуд. освѣтительной жидкости.

Кавказская нефть темнозеленаго цвѣта и довольно жид
ка; молдавская нѳфть хотя гуще и богаче содержаніемъ, 
но перегоняется гораздо удобнѣе.

Какъ извѣстно, тщательною перегонкою можно вы- 
дѣлить изъ нефти много разнородныхъ нродуктовъ, имѣю- 
щихъспеціальное унотребленіе, какъ то: минеральный эфиръу 
минеральный спиртъ, эссенцію или нефтяное масло, лам
повое масло темное и легкое, смазочное масло, дегтярное 
масло, углеродистоводородный газъ и коксъ,

У насъ на югѣ Россіи большая часть этихъ продуктовъ 
никакого приложенія пока не имѣютъ^ потому и пере
гонка на заводахъ располагается иначе.

Фактъ вообще давно извѣстный, что всякая промыш
ленность дѣлается выгоднѣе въ мѣстности, гдѣ существу- 
іюгь уже другія разнообразныя отрасли промышленности; 
тогда многіе побочные продукты, не имѣющіе въ другомъ 
случаѣ цѣны и бросаемые безъ пользы, получаютъ пос
тоянный сбытъ по выгодной цЬнѣ и тѣмъ удешевляютъ 
производство главнаго продукта.

На южныхъ керасиновыхъ заводахъ получаются посте
пенно перегонкою слѣдующіе продукты, составляющіе 
смѣсь продуктовъ вышеисчисленныхъ: бензинъ, фотогенъ, 
керасинъ, 3-й  продуктъ, снова перегоняемый на керасинъ, 
и смола, представляющая смѣсь всѣхъ продуктовъ, не пере
гоняющихся ири температурѣ ниже 300 или 350°.



— 473 —

Пенгипъ, представляюіцій здѣсь смѣсь эфира, сиирта и 
эсеенціи, никакого почти употребления не имѣетъ л  про
дается для выводки иятенъ по весьма разнообразнымъ цѣ- 
намъ, обыкновенно около 4 руб. за ведро. Въ городахъ, 
которые не освѣіцены еще газомъ, продуктъ этотъ могъ бы 
употребляться для приготовленія фотогеническаго воздуха, но 
Одесса, прекрасно освѣіценная, въ таковомъ не нуж
дается.

Фотогет и керасинъ представляютъ, первый — смѣсь 
логкаго ламповаго масла съ собственно ламиовымъ, вто
рой—настоящее ламповое масло, самый важный продуктъ 
перегонки. Какъ мы выше сказали, въ Одессѣ получается 
ихъ отъ 40 до 50%  5 между тѣмъ изъ американскаго пет- 
роля обыкновенно извлекаютъ, по словамъ г. Романовскаго, 
отъ 75 до 85%  керасина. Не происходить ли болыпій 
выходъ керасина отъ болѣе тщательной перегонки, мы 
рѣшить не можемъ.

Нефтяная смола или деготь представляетъ продуктъ, 
по количеству могущій замѣнить обыкновенно древесную 
смолу и деготь, отъ которыхъ она отличается характе- 
ристическимъ зеленоватобурымъ цвѣтомъ. Сначала кера- 
синовые заводчики подмѣшивали часть древесной смолы 
для окрашиванія нефтяной въ болѣе темный цвѣтъ; но 
теперь, когда крестьяне ознакомились съ удовлетворитель
ными качесвами послѣдней, она продается безъ всякой 
иримѣси очень легко по 75 коп. за пудъ. Зимою прода
валась въ Балтѣ даже по 1 руб. 20 коп. за пудъ. Цѣна 
древесной смолы въ Одессѣ оптомъ отъ 1 руб. до 1 '/2 руб. 
пудъ.

Процессъ дистиляціи нефти продолжается не болѣе полу- 
сутокъ. Въ 5 часовъ утра начинается очистка куба отъ 
пригорѣвшей смолы; затѣмъ накачивается насосомъ нефть: 
при наполненіи куба на половину (около 6-го часа) можно 
разводить въ топкѣ огонь. Топливомъ служить въ Одессѣ
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нью-кастельскій каменный уголь, обходящійся при по- 
купкѣ его съ корабля не дороже 18 коп. за пудъ. Со- 
временемъ, безъ сомнѣнія, вездѣ для нагрѣванія кубовъ 
будетъ служить тотъ же петроль или его смола, особенно 
близъ мѣстъ его добычи. Около 9 часовъ начинаетъ идти 
Фотогенъ. Въ 5 часовъ нослѣ полудня огонь подъ топкою 
гасится и кубу даютъ остыть.

Полученный керасинъ, окрашенный въ зеленый цвѣтъ, 
переливаютъ въ особое устройство, описаніе и чертежъ 
котораго читатели могутъ найти въ статьѣ г. Романов- 
скаго {ф и г . 30). Помощью небольшого локомобиля нагне- 
таютъ воздухъ и, проводя его въ котелъ, наполненный ке- 
расиномъ, производятъ сильное взбалтываніе. Для очи- 
щенія же прибавляютъ сначала отъ 2 до 3°/0 сѣрной кис
лоты, которая разлагаетъ и обезцвѣчиваетъ разлнчныя 
иримѣси, а затѣмъ, опускаясь по относительному вѣсу, 
выпускается прочь, а затѣмъ прибавляютъ воды и тѣмъ же 
процессомъ промываютъ масло. Для уничтожения остат- 
ковъ кислоты и наибольшей очистки масла, прибавляютъ 
въ котелъ ѣдкихъ щелочей (обыкновенно золы и ѣдкаго 
натра) и негашеной извести; послѣ надлежащаго взбал- 
тыванія, прпливаютъ снова воды и окончательно промы
ваютъ масло.

На неболыпихъ заводахъ все это дѣлается еще проще, 
именно керасинъ смѣшивается поочередно съ кислотою 
и щелочами въ обыкновенныхъ котлахъ и перемѣши- 
вается веслами. Вообще перегонка н с ф т и  представляетъ 
производство весьма незамысловатое, дешевое, могущее 
возникнуть съ малыми издержками во всякомъ мѣстѣ.

Очищенный на одесскихъ заводахъ керасинъ совер
шенно прозраченъ и безцвѣтенъ. Лучшіе сорта его горятъ 
свѣтлобѣлымъ пламенемъ, безъ запаху. Онъ очень не
много устунаетъ въ качествахъ хорошему американскому 
керасину.



%

Продается одесскій керасинъ обыкновенно на заводахъ 
3 руб. ведро, т. с. отъ 3 руб. 75 коп. до 4 руб. за 
пудъ. Въ раздробительной продажѣ нисколько. дороже, 
именно отъ 4 до 4У2 руб. за ведро. Цѣна могла бы зна
чительно удешевиться, если бы нашему керасину быль 
открыть болѣе широкій сбыть, чего конечно нужно ожи
дать, когда большой заводъ, тысячъ на триста ведеръ и 
бол be, будетъ устроенъ на мѣстѣ добычи и русскій ке- 
расинъ напдетъ себѣ сбытъ внутри Россіи.

Большое ирепятствіе для распространенія керасиноваго 
освѣщенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ для увеличенія сбыта кора- 
сина и неФти, заключается еще въ неизвѣстности на югѣ 
Россін керасиновыхъ ламнъ безъ стеколъ, уиотребляемыхъ 
уж е въ Петербургѣ и заграницею. Понятное дѣло, что, 
пока лампы будутъ со стеклами, употребление керасина 
для освѣщенія въ крестьянскнхъ помѣщеніяхъ совершенно 
недоступно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и потребность Россіи въ 
керасинѣ ограничена тѣсными нредѣлами городскихъ по
требителей. На югѣ Россіи невозможно купить теперь 
лампу дешевле 80 коп.; для распространена керасиноваго 
освѣщенія необходимо, чтобы простые лампы продавались 
не дороже 25 или 30 коп. за ш туку. На этотъ предметъ 
должно бы обратить вниманіе нашихъ производителей 
жестяныхъ издѣлін въ Ярославской и другихъ губерні- 
яхъ, приготовляющнхъ, не смотря на довольно высокую 
у  насъ цѣну жести, свои издѣлія сравнительно недорого.

Въ виду возникающей важности петрольной промыш
ленности, главное унравленіе Новороссійскаго Края пору
чило особому горному инженеру собирать и представ
лять каждые четыре мѣсяца слѣдующія свѣдѣнія о розыс- 
каніяхъ нефти на Крымскомъ ІІолуостровѣ и о дистиля- 
ціонныхъ заводахъ, нынѣ тамъ учреждаемыхъ:

1) Но мѣрѣ хода буровыхъ изысканій на Керченскомъ
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Полуостров'!;, наносить на нланъ всѣ работы на казеп- 
ныхъ и частныхъ земляхъ.

2) Составлять разрѣзы буровыхъ работъ съ нанесеыі- 
емъ встрѣчаемыхъ породъ, сравненіе которыхъ послужить 
впослѣдствіп драгоцѣннымъ путеводителемъ къ скорѣіі- 
шимъ новымъ открытіямъ НѲФТИ.

3) Собирать подробный свѣдѣнія о добычѣ н е Ф Т и  на 
Керченскомъ Полуостровѣ и о привозѣ ея съ Кавказа для 
керченскихъ дистиляціонныхъ заводовъ,

и 4) о количествѣ выработки освѣтительной жидкости 
на заводахъ въ Керчи, о развитіи уиотребленія оной, цѣ- 
нахъ, и объ отиравленіи моремъ и сухимъ путемъ въ раз- 
ныя мѣста.

Свѣдѣнія по подобной программѣ должны бы собирать
ся и по всѣмъ другимъ мѣстамъ производства у  насъ 
н ѳ ф т и  и керасина и сосредоточиваться въ горномъ деиар- 
таментѣ, по закону назначенномъ наблюдать за развиті- 
емъ въ Россіи н ѳ ф т я н о й  промышленности.

Подобно нашей каменноугольной промышленности, неф
тяной промыселъ на югѣ Россіи своимъ развитіемъ наи- 
болѣе связанъ съ быстрѣйшимъ сооруженіемъ харьковско- 
азовской желѣзной дороги.

Когда рельсовый путь соединитъ Москву съ однимъ 
изъ портовъ Азовскаго Моря, то керасинъ, который при 
значительномъ развитіи производства можетъ продаваться 
въ Керчи, Тамани и Анапѣ на заводахъ отъ 2Ѵг до 3 руб. 
пудъ, обойдется въ Москвѣ никакъ не дороже 3 или 
ЗУ, руб. за пудъ. Между тѣмъ американскій петролеумъ 
и бакинскій фотонафтиль продаются тамъ дороже 4*/2 руб. 
за пудъ. Удешевленіе освѣтительнаго продукта на 25 — 
40°/о будетъ имѣть большое вліяніе на его распростране- 
ніе, потому что и при теиерешнихъ цѣнахъ керасинъ уже 
выгоднѣс сальныхъ и стсариновыхъ свѣчей.
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Каботажные суда, идущіе съ керасиномъ въ Таганрогъ 
i i  Ростовъ, въ обратный путь могутъ привозить необхо
димые для нефтяного производства каменный уголь, лѣсъ 
для бочекъ, а современемъ и желѣзо. Часть керасина но 
Дону и Волгѣ можетъ быть отправлена на нижегородскую 
ярмарку, откуда распространиться по восточной Россіи.

Изъ Одессы же, но желѣзнымъ дорогамъ одесско-балт- 
ской, кіево-балтской и курско-кіевской можно снабжать 
керасиномъ всю югозаиадную часть Россіи. Это тѣмъ бо- 
лѣе удобно, что всѣ эти дороги, имѣя мало грузовъ въ 
этомъ нагіравленіи, могутъ очень легко сдѣлать сбавку въ 
своемъ тариФѣ для бблынаго распространения сбыта рус
скому керасину, который можетъ проникнуть тогда и въ 
сѣверо-западную часть Россіи.

По нашему мнѣнію, дистиляція нефти и распростра- 
неніе керасина по русскимъ рынкамъ могутъ быть спо
койно предоставлены самимъ себѣ и въ пять, шесть лѣтъ 
мы будемъ въ состояніи снабжать своими продуктами 
большую часть Россіи; но особенную заботливость пра
вительства должна возбуждать добыча сырой н ѳ ф т и  —  

производство, стоящее у  насъ, не смотря на природныя 
богатства, еще на очень шаткомъ основаніи.

К. С калько вскій .

Одесса. 1 августа 1867 года.



Нисколько словъ о горнозаводскоиъ отдѣлѣ париж
ской всемірной выставки 1867 года.

Нынѣшняя всемірная выставка представляетъ въ горно- 
заводскомъ отношеніп весьма много любопытнаго. Въ осо
бенности поражаютъ успѣхи бессемерова процесса. Про
шло всего пять лѣтъ послѣ лондонской выставки, содей
ствовавшей такъ много къ болѣе близкому ознакомленію 
публики съ новымъ сиособомъ, и на которой впервые мы 
видѣли продукты новаго способа. Мы тогда же предска
зывали ему дальнѣйшій огромный успѣхъ и то вліяніе, 
какое суждено этому процессу оказать вообще на желез
ное дѣло,—и не ошиблись. Въ нынѣшнюю ноѣздку, какъ 
и въ иредъидущую, мы послѣ выставки посѣтили нѣко- 
торые Французскіе*, бельгійскіе и австрійскіе заводы, 
занимающееся бессемерованіемъ, и можемъ сказать, что 
настало время посмотрѣть намъ на бессемсрованіе настоя
щими глазами, а слѣдовательно принять надлежащія мѣ- 
ры, чтобы не быть запруженными съ запада издѣліями 
сего металла. Никакія оборонительныя мѣры, никакой та- 
риФъ но спасетъ насъ отъ наплыва съ иностранныхъ 
рынковъ издѣлій изъ бессемерова металла. Въ то время, 
какъ Западная Европа работала и работаетъ надъ этимъ 
процсссомъ, сдѣлано ли что либо по сему предмету въ 
Россіи? По крайней мѣрѣ горнозаводское наше отдѣленіе 
на выставкѣ не представляетъ ничего такого, что могло 
бы указать на разработку этого процесса въ Россіи. Весь
ма жаль!

Помѣщеніе настоящей выставки, какъ извѣстно, имѣетъ 
видъ эллипсиса, въ которомъ заключаются нѣсколько другпхъ 
эллипсисовъ меньшаго размѣра, раздѣляя такимъ образомъ
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вес зданіе на коіщентрпчсскія галлереи, изъ которыхъ самая 
большая заключаетъ машинный отдѣлъ, а следующая за 
нею-горнозаводскій (горный и металлургически!). Изъ 
такового размѣщенія ироизведеній видно, что заводское 
дѣло пмѣетъ весьма много экспонентовъ, а сл Ьдовательно 
выставленные предметы могутъ служить нагляднымъ мѣ- 
риломъ развитія этого дѣла. Еромѣ сего, кругомъ зданія 
разбитъ большой иаркъ, въ коемъ выстроены различнаго 
рода павильоны, зданія; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ выстав
лены также машины и заводскія произведенія.

Обратимся къ выставленнымъ предметамъ и начнемъ 
краткій обзоръ оныхъ со Швеціи.

Швеція вмѣстѣ съ Норвегіей на 1,930 ,14 кв. метровъ 
всего отведеннаго для нея помѣіценія въ зданіи выставки, 
представила весьма хорошій и разнообразный сортиментъ 
желѣза, стали и бессемеровской стали. Г. А. Михельсонъ, 
одинъ изъ данеморскихъ заводчиковъ, спеціально зани- 
мающійся бессемерованіемъ, выставнлъ бессемеровскую 
сталь въ кругломъ, четырехгранномъ и другихъ видахъ; 
кромѣ сего изъ этой стали приготовлены напилки, терпу
ги, ножи для различнаго употребленія, бритвы, ножницы, 
зеркала, отлично отполированныя, и ружейные стволы; 
тутъ же приложены образцы стали съ отличнымъ изло- 
момъ. ІІо разложенію сталь эта содержитъ: 1 ,і углерода 
на 10 0 ; чугунъ для оной преимущественно выплавлялся 
изъ даннеморскихъ рудъ.

Заводъ Фаргеста (г. Aspelin) въ Норбсргѣ-Фаргеста, 
также спеціалыю занимающейся способомъ Бессемера, 
далъ случай полюбоваться бессемеровскою сталью въ видѣ 
тончайшей проволоки, не уступающей такъ называемой 
карденгюй (выставленной гг. Балашвыоми и стоющею 10 р. 
5 к. за пудъ), огромныхъ размѣровъ ножа, клииковъ, 
болынихъ напилковъ, круглыхъ нилъ, винтовъ, гаекъ, 
длинной стружки, какъ доказательство вязкости стали, 
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большого размѣра пилы, весьма болыиихъ бандажей, ва- 
гонныхъ осей и оружейныхъ стволовъ. Послѣдніе въ чи- 
слѣ девяти, представленные этимъ заводомъ, были испы
таны пороховою пробою при зарядѣ 59,5 граммовъ пороха 
и 6 пуль, вѣсомъ каждая 25,5 граммовъ; ни одинъ изъ 
означенныхъ стволовъ не разорвался, четыре изъ нихъ 
только весьма слабо вытянулись. По разложенію стали, 
оказалось углерода отъ 0 ,і до 0 ,2% . Всѣ издѣлія этого 
завода изъ стали Бессемера доброкачественны; полировку 
металлъ принимаетъ высокую; твердость, упругость и во
обще требующіяся отъ стали качества заключаются въ 
немъ въ соотвѣтственныхъ размѣрахъ.

Этотъ жэ заводчикъ выставилъ рядъ образцовъ бессе- 
меровой стали, проваренныхъ въ сварочной газовой печи, 
прокованныхъ и потомъ закаленныхъ отъ 1 до 50 разъ, 
чтобы видѣть въ какой степени сохраняется сталеватость 
металла послѣ повторенныхъ нѣсколько разъ добѣла на- 
каливаній. Изъ этихъ опытовъ видно, что у  образцовъ, 
вынесшихъ закалку до 40 разъ, изломъ весьма мелкій, 
ровный, синеватый; образцы же, подвергнутые закалкѣ 
отъ 40 до 50 разъ, сохраняя свойства стали, изломъ имѣ- 
ли крючковатый. Другая серія образцовъ бессемеровской 
стали, не закаленныхъ, съ содержаніемъ 0,1 углерода, 
представляла въ изломѣ очень крупное, блестящее зер
но, съ малой крючковатостью; образцы же, содержащіе 
отъ 0,1 до 0 ,3%, углерода, имѣли очень мелкій листоватый 
изломъ.

На заводѣ Фаргеста, о которомъ мы говоримъ, бессе- 
мерованіе ведется весьма раціонально. Такъ рядомъ съ 
приготоівленіемъ въ болынихъ размѣрахъ инструментовъ 
изъ стали, производятся и научныя изслѣдованія этому 
способу. Химикъ Отто Колбергъ изслѣдуетъ въ Фалунѣ, 
какъ шихту, изъ которой выплавляется чугунъ, такъ и
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чугунъ, употребляемый при операціи, образующісся шла
ки при оной и самый бессеровскій продуктъ.

По разложение» названнаго химика шихта (предъ обжи- 
ганіемъ), употребляемая въ этомъ заводѣ для иолученія 
чугуна, идущаго на приготовленіе бессемерова металла, 
содержитъ:

угольной кислоты СО2 8,оо
кремневой SiO3 17,35
глинозема А120 3 0,95
извести СаО 6,50
магнезіи MgO 4,35
закиси марганца МпО 3,35
магнитной окиси Fe20 32,15
окиси желѣза Fe20 3 27,40
ФОСФОрНОЙ кислоты 0,03

ЮО,05

Чугунъ, выплавляемый изъ означенной шихты, идетъ 
въ дѣло на бессемерованіе, безъ прибавленія къ нему 
во время операціи зеркальнаго пластинчатаго (Spiegeleisen) 
чугуна.

По разложенію того же химика сѣрый чугунъ, полу
чаемый на этомъ же заводѣ и употребляемый для Фабри- 
каціи бессемеровской стали, заключаетъ въ себѣ:

углерода соединеннаго. . 1 ,оі2
г р а ф и т а .............................. 3,527
к р е м н і я ..............................0,854
м а р г а н ц а ......................................1 , 9 1 9

Ф 0 С Ф 0 р а ......................................0 ,о з і
с ѣ р ы .............................................0,ою

Пестрый чугунъ (2/ 3 сѣраго ‘/ 3 бѣлаго), выплавляемый 
на заводѣ и употребляемый для бессемерованія, по разло- 
женію того же химика, содержитъ:

ю*
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оединеннагоугл ер ода  с< 
гра-Фита 

кремнія  
марганца  

ФОСФОра 
сѣры  .

Шлакъ. получаютціііся при выплавкѣ сѣраго чугуна 
для бессемерованія, имѣетъ составъ.

0,641

2,926
0,026
0,015

2,138

Si03 53,зо
Кислорода.

27,65
а і2о3 3,оо 1 ,4-0
СаО 2 1 ,ю 6,05
MgO 13,95 5,со
МаО 7,85 1,75
FeO 0,9 0,20

10 0 ,ю
ПІлакъ, образугощійся при бессемерованін и взятый въ 

концѣ операціи, по разложенію содержитъ:
Кислорода.

SiO3 44,30 to о о

АРО3 10,85 5,io
CaO 0,65 0,2
MgO 0,45 0,15
MnO 24,55 5,50
FeO 19,45 4,20

Кромѣ выщепоименованныхъ двухъ заводчиковъ, выста- 
вившихъ бессемеровскіе продукты, экспонентами этого 
металла, въ менынемъ объемѣ, явились еще некоторые 
заводы. Такъ Линдбергъ (изъ Nora-Carlsdabl) между обык
новеннымъ желѣзомъ выставилъ образцы бессемеровской 
стали и нисколько ннструментовъ изъ моя. Заводъ Клос- 
теръ (изъ Hegomora Kloster) въ чпслѣ выставленныхъ пред- 
метовъ, состоящихъ изъ рельсовъ, желѣза сортового и
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листового, иредставилъ образцы бессемеровской стали, а 
также ЛеФвенскіелдъ (изъ Joenkoepiiig-Nissafors) и заводъ 
СедерФорса (изъ Уисалы), между желѣзомъ, чугуномъ 
и желѣзною тончайшею проволокою, выставили образцы 
бессемеровской стали. Къ сожалѣнію мы но нашли въ 
шведскомъ отдѣленіи, въ числѣ экспонентовъ, г. Герассо- 
на, которому на бывшей лондонской выставкѣ принадле
жало первое мѣсто (въ своемъ отдѣленін) по усиѣхамъ въ 
бессемеровомъ ироцессЬ. Этотъ заводчикъ въ то еще вре
мя переслалъ изъ Швеціи въ Англію болѣе 20,000 цент- 
неровъ (62,000 пуд.) бессемеровской стали и самъ выста
вилъ большой сортиментъ этого металла. Не знаемъ чѣмъ 
объяснить настоящее отсутствіе нроизведеній г. Герассо- 
на. На вопросы по етому предмету, мы не получили удов- 
летворительныхъ отвѣтовъ.

Между заводами, представившими обыкновенное желе
зо, заслуживаютъ вниманія Лагеріелмъ (изъ Carlskogo-Ho- 
fors); этотъ заводъ выставилъ рѣзное и мелкосортное же
лезо отличныхъ качествъ и весьма чисто отдѣланное сна
ружи, много лучше такового же нашего изъ воткинскаго 
завода и вообще русскаго. Заводы: Демаре (изъ Westenik- 
Ankarsum), Линдбергъ (изъ Koeping-Kolilsva), Елсбода и дру- 
гіе прислали мелкосортное, сортовое, квадратное и круг
лое желѣзо отличныхъ качествъ.

Въ этомъ отдѣленіи изъ различныхъ сортовъ желѣза 
былъ составленъ весьма высокій конусъ. Хотя такая груп
пировка металловъ весьма красива для глаза, но для наб- 
люденія очень неудобна, нельзя хорошо разсмотрѣть ка
чество выставленнаго.

Цѣпи съ завода Furudal выдѣланы весьма отчетливо, 
лучше нашихъ присланныхъ съ колпинскаго и воткин
скаго заводовъ. Правда шведскія—меныпихъ размѣровъ. 
Цѣны цѣпямъ па этомъ заводѣ слѣдующія, считая діа- 
метръ желѣза въ звѣнѣ въ миллиметрахъ; цѣпь, въ 9 мил-
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лиметровъ толщиною, стои ть  1,оэ Франковъ за килограммъ; 
въ 27 миллиметровъ—0,47 Франковъ. Весьма интересна кол- 
лекція серебряныхъ рудь, самородковъ серебра и нолу- 
ченнаго серебра изъ консбергскихъ королевскихъ рудни- 
ковъ въ Норвегіи.

Австрійское горнозаводское отдѣленіе обращало на себя 
особенное вниманіе большимъ числомъ экспонентовъ бес- 
семеровой стали, издѣліями изъ оной для разнообразнаго 
употребленія, ихъ качествомъ и невысокою цѣною.

Главнѣйшими представителями по бессемеровой стали 
явились администрация желѣзныхъ и стальныхъ заводовъ 
въ Нейбергѣ, въ Штиріи; Путуеръ, около Цили въ 
Штиріи, подъ Фирмою Berg-und Hültenaclien -  Gesellschaft 
Store. Заводъ Муро, князя Шварценберга, въШ тиріи; за
водъ JohaBn-Adolfshütte’ и Judemberg, близъ Юденбурга въ 
Штиріи; заводъ барона Ротшильда, въ Витковицѣ, въ 
Моравіи и друг.

Нейбергскіе заводы въ Штиріи занимаются выплавкою 
чугуна, выдѣлкою железа, литой и бессемеревской стали, 
расположены на рѣкѣ Мюрцъ и для половины своего 
дѣйствія пользуются живою силою этой рѣки въ количе
стве до 300 лошадей; чугунъ выплавляется изъ шпато- 
ватыхъ железняковъ, залегающихъ около Бонкогеля и 
Алтенберга. Въ составъ заводовъ входятъ: двѣ доменныя 
печи, дЬйствующія на древесномъ угле; пудлинговая и 
сварочная Фабрики для железа и пудлинговой стали, до
вольно большая кузница и Фабрика для бессемерованія 
съ двумя приборами, могущая производить бессемеров
ской стали до 25,000 пуд. Рабочихъ обращается до
1,000 человекъ. Годовая производительность заводовъ про
стирается на 600,000 руб.

Нейбергскіе заводы прислали 80 образцовъ бессемеров
ской стали въ различнаго рода подблкахъ и издѣліяхъ; 
пять слитковъ служили собственно для показанія излома,



начиная отъ 3 твердости до 7. (Твердость опредѣлялась 
относительно бессемеровской стали); пять кусковъ проко- 
ванныхъ и протянутыхъ въ валкахъ съ твердостію отъ 3 
до 7; скала образцовъ закаленной и незакаленной стали 
съ твсрдостію отъ 3 до 7; два котельныхъ листа проко- 
ванныхъ и протянутыхъ; совершенно готовое основаніе 
для локомотивной топки (твердость G); стальной отлично 
отполированный и большого размѣра кругъ (твердость 6); 
цилиндръ для тисненія матерій (твердость 6); локо
мотивная ось, согнутая въ холодномъ состояніи, безъ 
малѣйшихъ трещинъ (твердость 7); круглый стержень, 
перегнутый по разнымъ направленіямъ (твердость 6); об
разцы стали: для инструментовъ (твердость 3), для косъ 
(тверд. 4), для заклепокъ (тверд. 7) и для пилъ (тверд. 4); 
бандажъ (таэрсъ, шина для локомотивныхъ и вагонныхъ 
колесъ) сваренный и отполированный (тверд. 5); другой 
бандажъ, но ббльшаго размѣра, сваренный и согнутый 
въ сторону сварки безъ всякихъ измѣненій (тверд. 5); 
вертикальная (тверд. 4) и вращающіяся пилы (тверд. 3), 
прокатанныя и отточенныя; полировка у  оныхъ весьма 
чиста, зубцы ровны и остры; косы русскія, Француз
ская, австрійскія и другія (тверд. 4). При приготовленіи 
косъ въ заводѣ, сначала проковываютъ слитки стали и 
полученную балванку прокатываютъ въ квадратныя по
лосы отъ 1-го до 3-хъ дюймовъ и уже послѣднія безъ 
дальнѣйшихъ проварокъ и свариваній поступаютъ въ кос
ную Фабрику; пять сортовъ проволоки весьма тонкой 
(тверд. 7); сабля изъ сваренной проволоки ;рельсъ (тверд. 3); 
два оружейныхъ ствола (тверд. 5 и 7); различнаго рода 
вылуженная носуда (тверд 6); топоры, заступы, скребки, 
англійское напарье (тверд, отъ 4 до 6); полосы сварен- 
ныя и подверженныя потомъ перелому, кровельные листы 
и проч.

Перечисленный мною сортиментъ произізеденій бессе-
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мсровскоіі стали можетъ служить яснымъ указателемъ 
пригодности оноіі; а также можетъ служить и мѣриломъ 
развптія самаго процесса и вниманія, которое обращено 
на него.

Считаемъ не безполезнымъ упомянуть здѣсь о свой- 
ствахъ и употребленіи нейбергской бессемеровской стали, 
что можно видѣть изъ слѣдуюіцей таблицы.

(Смотри таблицу.)

Приведенная таблица заключаетъ семь сортовъ бессе
меровской стали, расположенныхъ по степени твердости, 
начиная съ твердой и оканчивая самой мягкой, вязкой.

Не будетъ лишнимъ, полагаемъ, если мы помѣстимъ 
разложенія различныхъ продуктовъ, взятыхъ при самомъ 
ходѣ бессемеровской оиераціи.
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А Б С О Л Ю Т Н А Я В Я З К О С Т Ь .

Степень 
твердо
сти ста

ли.

Тягучест., 
удлиненіе 
противъ 
первона
чальной 
длины.

Сваривае• 

мость.

Закали

ваемость.

Разрывъ 

въ кило- 

граммахъ.

У П О Т Р Е Б Л Е Н І Е .

I.
< II.

*

весыча хо

Не сваривается и можетъ быть упо
требляема только въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ.

III. 5
рошо какъ 

литая 
сталь.

осторожн. 88,77— 104,92 Буравы, напарье, буры, рессоры, пилы 
и проч.

IV. 10— 5 1 очень хо
рошо.

72,63—  88,77 Всѣ роды рѣжущихъ орудій, косы, ІІИЛЫ, 
подпилки и ироч.

У. 25— 10

0 
р 

0 
Ш 

0.

очень хо
рошо.

56,49—  72,63 Бандажи для колесъ, части для машинъ, 
требующихъ большой точности, рессоры, 
корабельные и другіе сорта листовъ, вещи 
для постройки мостовъ, ружейные стволы 
и проч.

VI. 25— 20

О
ч

е
н

ь
 

X

не такъ 
хорошо.

48,42—  56,49 Котельные листы, оси и другія принад
лежности машинъ, вещи для постройки 
всѣхъ родовъ мостовъ, судовъ, тонкіе листы 
для штампованія посуды, клинки, прово
лока, ружейные стволы, заклепки и ироч.

! УП. 30,25 Совсѣмъ
нѣтъ.

40,35—  48,42 Оси и дрѵгія машинныя вещи, тонкіе 
листы, проволока и вообще все, что тре
бу етъ большой вязкости.

Горн. /Кури. Кн. IX. 1867 г.
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Слѣдуюіцая таблица представляетъ разложеніо образую
щихся шлаковъ во время операціи и взятыхъ для разло
жения въ періоды операцш, соотвѣтствующіе предъиду- 
щему разложенію продуктовъ.
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Кремнеземъ . 40,95 46,78 51,75 46,75 47,25
Глиноземъ . . 8,70 4,65 2,98 2,80 3,45
Закись желѣза 0,60 6,78 5,50 16,86 15,43

— марганца 2,18 37,98 37,90 32,23 31,89
Магнезія . . 10,32 1,53 0,45 0,52 0,61
Известь . . . 30,35 2,98 1,76 1,19 1,23
Калп . . . . 0,18 1чувствит чувствит. чувствит. чувствит.
Натръ . . . , 0,14 слѣды. слѣды. слѣды. слѣды.
Сѣра . . . . 0,34 0,04 слѣды слѣды слѣды
Ф осфоръ. . . 0,оі 0,03 0,02 0,01

1
0,01

Berg-uad Ilüttenactien-Gesellschaft Store выставилъ болванку 
бессемеровской стали, вѣсомъ въ 3,100 килограммовъ, въ 
излом Ь безъ пузырей, большой колѣнчатый валъ въ 6 
аршинъ длиною при 8 вершкахъ діаметромъ и стружку 
отъ стали до 1 1  ар. длиною.

Заводъ Муро, на которомъ должно замѣтить, произво
дились первые опыты бессемерованія въ Австріи, выста
вилъ косы земледѣльческія и хозяйственныя орудія въ 
огромномъ сортиментѣ, какъ то: лопаты, кайлы, сохи,
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грабли и д р .;  т у т ъ  же и модель бессем еровской  Фабрики 

въ этом ъ заводѣ .
Заводы Іоганъ и АдолФсгютте въ Юденбургѣ преиму

щественно прислали штальиованную изъ тонкихъ листовъ 
бессемеровской стали посуду, луженую и частью отси- 
неную, а также столовыя и чайныя ложки цѣною отъ 80 
сентимовъ (20 к.) за дюжину.

Заводчикъ Франсуа Майеръ изъ Леобева, въ Штиріи, 
между прочими заводскими произведетями, иредставилъ 
изъ бессемеровой стали листъ толщиною какъ обыкновен
ные кровельные листы, длиною 2 '/2 и шириною 1‘/ 2 ар
шина.

Заводъ барона Ротшильда въ Витковицѣ въ Моравіи 
между прочимъ выставилъ приготовленный имъ рельсъ 
изъ стали Бессемера довольно приличной длины, скручен
ный въ холодномъ состояніи, безъ малѣйшихъ трещинъ, 
волосовинъ и т .  п. Я не могу въ настоящее время при
помнить названія завода, (въ моихъ же замѣткахъ его 
не оказалось), которымъ присланы были: обыкновенной 
величины желѣзный рельсъ, но съ головой изъ стали Бес
семера; вагонныя оси; рельсъ желѣзный, но съ бессеме
ровой головой, свернутый въ спираль; листъ изъ той же 
стали, длиною въ 6 аршинъ, шириною 1‘/ 2 аршина, тол
щиною 3/ 4 д. безъ пленъ и рванинъ; бандажъ для боль
шого локомотива.

Между заводами, приславшими свои произведенія, га- 
служивали вниманія: заводъ Турна изъ Каринтіи, до- 
ставившій хорошіе образцы литой стали, желѣза и про
волоки; Троппера изъ Нижней Австріи—различные про- 
изведенія изъ желѣза, литой стали и кровельнаго желѣза; 
Целлера, близь Зальцбурга, представившій одну литую 
сталь, но въ различныхъ образцахъ и въ отмѣнно хоро- 
шемъ видѣ; администрация желѣзныхъ И стальныхъ заво
довъ изъ Ейбисвальда, близъ Гратца, въ Штиріи, заяви-
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ла себя отличными пилами, рессорами для желѣзныхъ 
дорогь, цементною и литою сталью въ многообразномъ 
выборѣ.

Въ прусскомъ отдѣленіи, включая сюда и государства 
Сѣверогерманскаго Союза, между многочисленными завод
скими произведеніями изъ желѣза, стали, чугуна, мѣди, 
цинка и др., явилось только два экспонента съ бессеме- 
ровой сталью, а именно: общество рудниковъ и заводовъ 
Hoerder Bergwerks-und Hütten—Verein въ Гердѣ, въ Вест- 
Фаліи, въ числѣ отличнѣйшихъ образцовъ чугуна, пуд
линговой стали и различныхъ принадлежностей для ж е- 
лѣзныхъ дорогъ, выставило изъ бессемеровой стали не
большое орудіе, листокатальный валокъ, вагонную ось и 
нѣкоторыя другія издѣлія; другимъ экспонентомъ была 
Фабрика литой стали въ Дельгеймѣ, въ Саксоніи, пред
ставившая бессемерову сталь въ образцахъ.

Всѣхъ экспонентовъ въ означенномъ отдѣленіи по же- 
лѣзному, стальному и чугунному производствам^ сколь
ко намъ помнится, пятьдесятъ пять. Изъ нихъ мы упо- 
мянемъ только о болѣе замѣчательныхъ.

Burbacher-Hütte, близъ Саарбрюкена, представилъ нисколь
ко экземпляровъ балочнаго громадныхъ размѣровъ желѣза; 
такъ между ними можно было видѣть балки длиною 14 
метровъ, при высотѣ 0,40 метра. При такихъ размѣрахъ, 
чистота отдѣлки и вообще доброкачественность металла 
еще болѣе притягивали вниманіе посѣтителей.

Общество рудниковъ и заводовъ въ Гердѣ, о которомъ 
мы уномянули выше, какъ объ экспонентѣ бессемеровской 
стали, выставило желѣзные листы весьма болыпихъ раз- 
мѣровъ, такъ напримѣръ, одинъ листъ длиною 23 Ф у т ., и 
шириною 4 Ф ут. 10‘/ 2 дюймовъ, толщиною 1‘/4 дюйма, 
вѣсомъ 2,795 килограммовъ; другой— въ длину 35 Ф у т ., 

ширину 3 Ф уг. и НД толщиною, вѣсомъ 2,625. кнлогр;
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оба листа чисты по наружности, безъ рванинъ, пленъ, 
волосовинъ.

У Бергера іі К0, публика любовалась литою сталью въ 
разнообразные видахъ и издѣліяхъ. Здѣсь можно было 
видѣть восьми-дюймовое нарѣзное орудіе отличной отдѣлкп, 
вѣсомъ 5,600 килогр., вагонныя оси; пустотѣлые снаряды 
для нарѣзнаго орудія: два орудія небольшого колибра; 
ружейные стволы и образцы стали разиообразныхъ ка
чествъ.

Извѣстный берлиискій заводчикъ Борзигъ, между раз
личными издѣліями изъ желѣза. и стали, обратилъ внима- 
ніе выставленными кусками пудлинговаго желѣза, вѣсомъ 
1,064, 1,024, 948 и 914 килогр. каждый. Не менѣе за
служиваюсь вниманія желѣзныя болванки для прокатки 
листовъ въ 859 и 740 килограммовъ.

Общество рудниковъ и заводовъ подъ Фирмою Фёниксъ, 
близъ Рурорта на Рейнѣ, выставило чугунъ различныхъ 
сортовъ, всѣхъ возможныхъ оттѣнковъ, могугцнхъ полу
чится изъ доменныхъ печей, а также произведенія изъ 
стали и желѣза, между которыми отличалась поршневая 
штанга.

Общество рудниковъ и заводовъ, Bochumer Verein für Berg
bau und Gusstahlfabrication въ Бохумѣ неразъ останавливало 
наше вниманіе и заставляло возвращаться къ выставлен- 
нымъ 'имъ предметамъ. Всѣ произведенія этого экспонен
та— изъ литой стали; такъ приготовлено изъ нея: два 
колокола, одинъ вѣсомъ 14,000 килограммовъ (слишкомъ 
900 нудовъ), другой же меныпаго размѣра въ 9,000 кн- 
лограммовъ; намъ удалось слышать звонъ въ эти колокола; 
звукъ весьма пріятный, густой и заключающій въ себѣ 
что-то особенное, мелодичное для уха, неподходящее къ 
звукамъ въ колоколъ изъ колокольнаго металла и серебра; 
поршневаяштангавѣсомъ въ 2,700 килограммовъ; цилиндръ 
для гидравлическаго пресса въ 6 ,9 2 5 килограммовъ; сплош-
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пыя локомотивный колоса; двпдцать два вагопиыя колоса, 
на одномъ сердсчннкЬ отФормованныя и единовременно 
залитыя; паровой цилиндръ съ коробкою для локомотива; 
бандажи болынихъ размѣровъ, чѣмъ у  Крупна; коллекція 
всѣхъ сортовъ стали; стальная стружка въ 48 метровъ 
длины.

Вышеупомянутый экспонентъ и Круппъ составляли 
украгаеніе прусскаго отдѣленія по заводской части. П о- 
слѣдній представилъ стальную болванку, залитую изъ
15,000 тиглей, вѣсомъ 40,000 килограммовъ (2,500 пудовъ); 
громадный колѣнчатый валъ; бандажъ въ сажень діамет- 
ромъ безъ сварки; рельсъ, изогнутый зигзагомъ; снаряды 
цилиндрическіе, пустотѣлые; небольшіе валки отлично 
отполированные; коллекція образцовъ стали отъ самой мяг
кой и до самой твердой; орудіе поражающихъ размѣровъ, 
правда неиспытанное; вѣсъ его 50,000 килограммовъ 
(3,125 пуд.) при діаме.трѣ 0,356 миллиметровъ; лаФСтъ 
этого ЛевіОФана вѣситъ 15,000 килограммовъ. Вообще 
это—вещь, внушающая уваженіе къ себѣ. Кромѣ этого 
страшилища, выставлены пушки меньшихъ размѣровъ. 
Кругомъ мѣста, на которомъ расположены означенныя 
вещи, повѣшены ФОтограФііческіе снимки всего завода 
Круппа, ii здѣсь только публика могла подивиться тому 
пространству, которое занимаетъ заводъ, и количеству 
зданій i i  трубъ, входяіцихъ въ составъ его, а то ей пре
доставляется только выглядывать изъ вагоновъ, по проѣздѣ 
мимо Эссена и, невидя ничего, кромѣ дыма, восторгаться 
знаменитымъ заводомъ 1).

1) Хотя Круппъ ничего не представилъ по способу Бессемера, но 
намъ положительно извѣстно, что послѣдній существуетъ у него и 
въ болынихъ размѣрахъ. Намъ положительно извѣсгно также 
что Круппъ для весьма многихъ своихъ отливокъ употребляетъ бес
семеровскую сталь; онъ употребляетъ ее или прямо или какъ сырой 
матеріалъ для тигельной стали.



Коллокція образцовъ стали находится въ ятцнкахъ подъ 
стеклами, отчего изломъ не ржавѣетъ, не тускнѣетъ и 
не пылится; да и болыпіе образцы имѣютъ поверхъ своего 
излома желѣзныя крышки по той же причинѣ, и такимъ 
образомъ цѣль выставленнаго достигается вполнѣ.

Братья Стумъ изъ Нейкирхена, близъ Саарбрюкена, 
предъявили образцы желѣзныхъ рудъ, чугуновъ и же- 
лѣза. Не смотря на отсутствіе, въ числѣ выставленныхъ 
ими иредметовъ, болѣе или менѣе поражающихъ глазъ, 
эта скромная выставка заслуживала большого вниманія по 
доброкачественности продуктовъ.

Силезское общество цинковыхъ рудниковъ и заводовъ, 
въ Бреслау, близь Кёнигсгютте, въ Верхней Силезіи, вы
ставило изъ завода Lapine цинкъ и разныя издѣлія изъ 
него. Какъ самыя вещи, такъ и постановка оныхъ при
влекали къ себѣ постоянно многочисленную публику. Меж
ду различными произведеніями упомянемъ о листахъ, 
гвоздяхъ, посудѣ, желобчатыхъ листахъ; листы длиною 
отъ 5 до 8 метровъ, шириною 1,20 метра, вѣсомъ 36 ки
лограмму все выставленное носило на себѣ печать высо
кой доброкачественности.

Общество разработки мѣдистыхъ сланцевъ въ МансФель- 
дѣ прислало руды, последовательные продукты мѣдной 
плавки и штыковую мѣдь. Веберъ и К0 изъ Берлина вы
ставили чугунныя трубы различныхъ размѣровъ, весьма 
чисто отлитыя, но уступающія такимъ же во Француз- 
скомъ отдѣленіи. Въ прусскомъ отдѣленіи выставлена также 
весьма значительная коллекція рудъ и разныхъ горючихъ 
ископаемыхъ, преимущественно изъ рейнскихъ провинцій.

Вопреки извѣстиой любезности Французовъ, Франція на 
нынѣшней выставкѣ, надѣливъ скудно помѣіценіемъ ино- 
странныхъ экспонентовъ, захватила для себя львиную 
часть. Изъ всего пространства въ 148,990,47 квадратныхъ 
метровъ, составляющаго площадь выставки, на долю Фран-
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ціи пришлось 03,040,88 квадр. метровъ. При такомъ сво- 
бодномъ размѣщеніи туземныхъ произведеній, послѣднія 
могли быть выставлены въ ббльшемъ количествЬ, разно
образий и съ бблышімъ э ф с к т о м ъ , безъ котораго Фран
цузы ни на шагъ. Да и правду сказать, излишней пури- 
танизмъ какъ то не совсѣмъ идетъ въ подобныхъ слу- 
чаяхъ.

При такомъ пространств^ явилось и значительное число 
экспонентовъ по горнозаводскому отдѣлу, между кото
рыми большого вниманія заслуживаютъ слѣдующіе:

Boignes Banbaurg et С-nie представили полосовое желѣзо, 
образцы чугуна, прокатные валки, цѣии, артиллерійскіе 
снаряды и друг. Вообще всѣ произведенія хороши и въ 
особенности цѣпи. Тутъ же находилось изъ бессемеров
ской стали проволока для свивки канатовъ, длиною 2 1 1  
метровъ, толщиною 4 ,4. миллиметровъ, вѣсомъ 25 кило
граммовъ при сопротивленіи 100 килограммовъ. Societe ano
nyme des fonderies et forges de Terre noire, la Voulte et Besseges; 
въ Ліонѣ, заявило себя по разработкѣ бессемерова способа 
весьма болыиимъ и разнообразнымъ количествомъ нроиз- 
веденій изъ бессемеровской стали, а именное слитокъ 3Д 
аршина въ квадратѣ съ изломомъ мелкозернистымъ, частью 
занозистымъ и сильно пузыристымъ; другой же- слитокъ 
гораздо мецѣе перваго пузырнстъ и въ изломѣ сильно 
занозистый. ■

—  Болванка, спеціально предназначенная для рельсовъ 
(т. е. сталь получалась по мѣрѣ возможности для выдѣлки 
рельсовъ) мало пузыриста; сыпь довольно крупная.

— Шестерня, неотдѣланная, въ 500 килограммовъ.
—  Согнутая въ холодномъ состоянін вагонная ось, съ 

довольно мелкимъ изломомъ.
— Совершенно готовая шерстерня въ діаметрѣ 1,6 метра, 

въ 600 киллограммовъ вѣсомъ.
— Балка, прокатанная вт> валкахъ, длиною 8,5 метровъ,
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къ вышину 0,250 миллиіметровъ, въ 450 килограммовъ, 
въ изломѣ, полученноліъ въ холодномъ состояиіи, плотна, 
съ мелкозернистою сыпью. Сталь, протянутая въ угловыхъ 
валкахъ (угловое желѣзо), длиною въ 8,5 метровъ, вѣсомъ 
400 килограммовъ, имѣетъ въ холодномъ состоянін из
ломъ мѣстами жилистый, мѣстами зернистый, вообще сло- 
женіе этого образца весьма разнородно. Образцы рельсовъ, 
полосовой, круглой ii угловой стали съ отличнымъ шют- 
нымъ, ровнымъ ii частью занозистымъ изломомъ. Образцы 
стали въ слиткахъ, предназначенные для наблюденія из
лома, а слѣдовательно ея качествъ, а также въ издѣліяхъ, 
показываемыхъ съ тою же цѣлію, были тщательно обе
регаемы отъ вліянія атмосферы, пыли, ощупываній, по
средствомъ стеклянныхъ и желѣзныхъ покрышекъ.

Для полученія бессемеровской стали употребляется ч у 
гунъ сѣрый, сильно графитистый, и зеркальный весьма 
листоватый. Изъ двухъ выставленныхъ образцовъ сѣраго 
чугуна, одинъ содержитъ углерода 4,25, кремнія 1,9 сѣ- 
ры О,о058, а другой углерода—4,17, кремнія 3,12 и сѣры 
0,0026-

При обыкновенной производительности заводовъ этой 
компаніи добывается въ тоннахъ: угля 150,000, желѣз- 
ныхъ рудъ— 160,000; чугуна въ евпнкахъ получается— 
94,000; чугуннаго литья—7,500, чугунныхъ трубъ 12,000, 
разнаго сортового желѣза, рельсовъ и др.— 12,000  и бес
семерова металла—5,000. Изъ приведенныхъ ццфръ усма
тривается, что въ общей заводской производительности въ 
31,500 тоннъ (1,953,000 пудовъ), несчитая свиночнаго чу
гуна, на долю Бессемера приходится5,000 тоннъ (310,000 
пудовъ), почти y G всего производства. Эта цііФра положи- 
тельнѣе всего указываетъ на успѣхъ и примѣненіе новаго 
способа.

Анонимное сталелитейное общество d’Imphy-Saint-Seurin, 
sur Г Isle Gironde, около Гордо' представило весьма много
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бессемеровскихъ издѣлій. На этомъ заводѣ мы были въ 
1862-мъ году, гдѣ, по любезности г. Жаксона, могли наблю
дать въ продолженіи довольно значительнаго времени про- 
цессъ Бессемера, а также и въ нынѣшнею поѣздку. На 
этомъ заводѣ съ тѣмъ же рвеніемъ занимаются развитіемъ 
бессемеровскаго способа, какъ и при начальныхъ оиы- 
тахъ, но только съ бблынимъ уснѣхомъ и съ большими 
усовсршснствовапіями и приспособлсніями.

Г. Жаксонъ и К0 представили слитокъ бессемеровоіі 
стали непрокованной въ 7,295 килограммовъ вѣсомъ; из
ломъ у  слитка бѣлый, серебристый, частью занозистый; 
сыпь средняя; большой валъ, вчернѣ отдѣланный, для 
пароходной машины; крестовины для желѣзныхъ дорогъ;- 
нѣсколько рельсовъ и одинъ изъ нихъ весьма длинный; 
вагонныя и локомотивныя оси вчернѣ и отдѣланныя на
чисто; широкія пласти, съ изломомъ крючковатымъ, сыпью 
мелкою, лпстъ 4,д метра длиною, 1,9 шириною и 0,оі 
толщиною; двѣ неболынія пушки; ружейные стволы, и 
восьми-дюймовая пушка, испробованная въ Рюеллѣ въ 
императорской литейной.

Зарядъ, употребленный для 
каждой серіи пробныхъ вы- 

стрѣловъ.

Ч исло в ыс грѣловъ, 
изъ котохэыхъ со

стояла каждая се- 

рія.

Уголъ

при

сгрѣль-

бѣ.Пороху. Ядръ. Пыжей.

1 к0 
1 к0 
1 к0 
3 к0 
7 к0

Вѣс

1
2
3
Г)

13

ъ ядра—8̂

2  
2 " 
2 
2  
2

) к0.

' 2 0  
2 0  
10 
5

назначена >) стрѣ- 
льба до разрыва;но 
сдѣлано только 90 
выстр.; всего 143.

30°

')  Должно полагать, судя по таблпцѣ, чго орудіе было предназна
чено къ сгрѣльбѣ до разрыва, но выдержавъ 90 выстрѣловъ, проба 
была пріостановлена и орудіе представлено на выставку.
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Орудіс перазорвалось, по запалъ разгорѣлъ. По выше- 
предотавленной иробѣ, хотя пушка не можетъ быть приз
нана годною къ службѣ, но она можетъ служить .примЬ- 
ромъ чего должно ожидать отъ этой стали. Кромѣ произ-
г.еденій изъ бессемеровой стали, была представлена литая 
сталь въ различныхъ видахъ и издѣліяхъ, какъ то: лис
ты, цилиндрическіе снаряды и проч. Dietrich et G-nie вг, 
Нидерброннѣ (Нижній Рейнъ), между стальными и желѣз- 
ными бандажами, рельсами, осями для желѣзныхъ дорогь, 
лпстовымъ желѣзомъ, разными чугунными издѣліями, пред
ставили образцы бессемеровской стали и бандажъ изъ сей 
последней въ 1 ‘/j, метра діаметромъ.

C-nie des forges de Francheconte, въ числѣ небольшого ко
личества различныхъ желѣзныхъ и сталѣныхъ издѣлій, 
выставила неболыніо листы изъ бессемеровской стали въ 
1 миллиметръ толщиною.

Въ паркѣ у С-nie anonyme des forges de Chatiilon et Cow- 
wentry, можно было видѣть рельсы въ настоящую вели
чину изъ стали Бессемера; изъ того же металла рельсы, 
но скрученные въ спираль въ холодномъ состояніи, безъ 
малѣйшихъ пороковъ, которыз при этомъ обыкновенно обна
руживаются въ металлахъ. Кромѣ сего тутъ же находились: 
блиндажная плита, длиною въ 4,020, шириною 0,95о, 
толщиною 0,2оо метровъ; желѣзная доска, прокатанная 
съ одного раза, длиною 17, шириною 1, толщиною 0,37 
метровъ; блиндажная плита, пробованная стрѣльбою; че
тыре ядра, ноиавшія въ нее, не засѣли въ ней, пробоинъ 
не образовали, но дали глубокія углубленія, съ трещи
нами на задней части плиты; отличное тавровое желѣзо 
различныхъ размѣровъ; желѣзная проволока; проволочные 
канаты; желѣзо листовое и въ другихъ сортахъ.

Братья Гуви и К° прислали отличные образцы круп- 
иыхъ и мелкнхъ размѣровъ пудлппговой, сырой и ра- 
Финированиой стали, листы изъ этой же стали, полосы
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и пластины; пудлинговую сталь для рессоръ, и бандажей; 
образцы этой стали но наружному виду и излому отли
чаются высокою доброкачественностію,

Societö anonyme des forges et fonderies de Montalaire, въ 
числѣ различныхъ произведеній изъ желѣза, выставило 
листы, заслуживающее вниманія по своимъ размѣрамъ и 
той чистотѣ, которая можетъ быть достигнута прігтакоіі 
величинѣ. Такъ мы видѣли здѣсь два листа, изъ коихъ 
одинъ имѣетъ 10 метр, и 60 миллиметр, длины при шн- 
ринѣ 1 м. и 20 мм., вѣсомъ 1,147 килогр.; другой 8 м. 
длиною и шириною 1 м. 60 мм. въ 1,375 килогр.; листы 
совершенно чисты, безъ пленъ, черновинъ, малѣйшихъ 
пузырей, волосовинъ и безъ ржавчины, которая такъ 
сродна нашему листовому желѣзз^; наши листы, не смотря 
на меньшіе ихъ размѣры, всегда красны. Здѣсь же листы 
имѣютъ такой цвѣтъ, какъ и всякое другое желѣзо. От- 
сутствіе ржавчины не только имѣется у  желѣза означен
ной Фирмы, но почти у  всѣхъ иностранныхъ заводчиковъ, 
катающихъ листовое желѣзо. Derian-IIol/.er Jackson et С-nie 
предъявили литую сталь въ большихъ слиткахъ съ сыпью 
мелкою и съ изломомъ мелкозернистымъ, частью зано- 
зистымъ, а также нздѣлія изъ оной, какъ-то: сохи, косы 
и друг. Косы приготовлены не обыкновеннымъ способомъ, 
но вырѣзаны изъ листовъ стали и потомъ уж е имъ при
дана соотвѣтствующая Форма; такія косы находятся и въ 
австрійскомъ отдѣленіи, такъ по крайней мѣрѣ намъ со- 
общилъ одинъ австрійскій инженеръ. Societe des acieries et for
ges de Firminy (Loire) Verdie et С-nie представило разнообразный 
сортимента литой стали, а также бандажи, валъ, осп 
и друг.

Societö anonyme des forges d’Audincourt et dependence въ Однп- 
курѣ (Doubs.) выставило полную коллекцію рудъ, тща
тельно подобранную, образцы чугуна разныхъ родовъ,
желѣзо кованое и катаное, листовое желѣзо, земледѣль-
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ческія орудія, отличные чугунные, для прокатки листо
вого желѣза, закаленные валки, съ поверхностію зеркаль
ною; желѣзныя и мѣдныя трубы и проч.

Знаменитый заводъ Creusot, иринадлежащій г. Шнейде
ру и К0, въ отдѣльномъ павильонѣ въ паркѣ, дал ь случай 
полюбоваться выставленною машиною для блиндирован- 
наго судна «Океанъ» въ 950 номинальныхъ силъ. Гигантъ! 
и какая красота, какая чистота въ отдѣлкѣ, въ нригонкѣ 
малѣйшихъ винтовъ, гаекъ и т. д. Кромѣ сего заводъ 
этотъ выставилъ круглое прокатное желѣзо, между кото- 
рымъ были образцы, длиною 12,650 м., діаметромъ 0,і50 
м., вѣсо.иъ 1,730 килогр.; колекціи различныхъ родовъ 
и сортовъ желѣза заслуживаетъ также большого вни- 
манія.

Знаменитая Ф и р м а  Petin, Gaudet et C-nie изъ Rive-de Gier 
(Loire) размѣстилась со своими произведеніями также въ 
отдѣльномъ павильонѣ, какъ и Creusot, но съ тою разни
цею, что въ павильонъ послѣдняго входили, а въ первой—• 
нѣтъ. ІІредъ входной дверью былъ протянуть канатъ, об
вернутый тонкимъ краснымъ сукномъ, за который смерт- 
нымъ переступать не дозволялось. Мы три раза прихо
дили къ павильону и всѣ разы довольствовались погля- 
дѣть въ окошко, до половины закрытое шторою, вѣроят- 
но, чтобы неотцвѣтали выставленныя издѣлія, или загля
дывали во внутрь павильона чрезъ полурастворенную 
дверь. Выставка была только для экспертовъ. Однако мы 
видѣли, что тутъ находились »образцы чугуна, блиндаж
ная доска, которая правда была прислонена къ наружной 
стѣнѣ павильона, бандажи, вагонныя и машинныя оси, 
вагонныя колеса, орудія различныхъ калибровъ изъ ли
той стали, ядра и вообще снаряды изъ того же металла, 
полосовая сталь, рессоры для локомотнвовъ и вагоновъ. 
Выставлено было вѣроятно много, и много хорошаго, но 
къ сожалѣнію близко разсмотрѣть не было возможности.
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Lasson, Salmon et С-nie изъ Абенвиля (Моосъ), представили 
разные сорты желѣза и между ирочимъ цѣші, которыя, 
по нашему мнѣнію, не лучше нами изготовленныхъ для 
выставки и обыкновенно изготовляемыхъ.

Marel, Houche et Bouillet, изъ Saint-Chamond (Loire), вы
ставили Фасонистое и узорчатое желѣзо, а также узор
чатые чугунные багеты, карнизы. Нѣкоторые образцы 
изъ послѣдняго металла не были отдѣланы, взяты прямо 
изъ Формовки, даже съ пригорѣлою землею, и были от
лично хороши.

Изъ чугунныхъ отлнвокъ заслуживали особеннаго вни-V с/ «,
манія трубы для Парижа, отлитыя стоймя, безъ соеди- 
неній, по привеллигированному способу; высота ихъ 4 м., 
діаметръ внутри 1 м., толщина 25 мм.—Не мѳжемъ так
же не указать на трубы изъ желтой и красной мѣди 
огромныхъ размѣровъ, какъ въ длину такъ и въ діаметрѣ, 
безъ сварки.

В л а д и м іръ  Т у ч ем с кій .

(Окончаніе въ слѣдующ. номерѣ).
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ИЗВМШ И СМѢСІ*.

О НРОПЛАВКѢ ГС№ДНЫХТЬ РУДТЬ НА КУПФЕРШТЕИНТЕ. В'Ь 
МЕЕЧАХЪ рашетовской системы  В'Ь фалун-ь . Въ Berg-und 
Hüttenmän. Zeitung 18(57, №№ 32 и 33 номѣщенъ переводъ 
съ шведекаго статьи г .  Лупдборга, подъ означеннымъ заг- 
лаьіемъ, напечатанной въ Jern-Kontorets-Armaler 1867. Мы 
сдѣлаемъ изъ этой статьи краткое извлечете.

Плавка мѣдныхъ рудъ на купФерштейнъ производится въ 
Фалунѣ въ обыкновенныхъ высокихъ шахтыыхъ печахъ (вы
сотою въ 14 Ф у т .  надъ Фурмами), у  которыхъ въ задней 
стѣнѣ вставлено 3 Фурмы. Въ 1863 году, когда было опуб
ликовано устройство печей по системѣ генералъ-майора Ра
ше,та, рѣшились приступить къ испытанна этой системы; но 
чтобы перейти къ ней постепенно, выстроили въ 1864 г. двѣ 
печи для плавки на купФерштейнъ, которыя только тѣмъ 
отличались отъ старыхъ печей, что въ нихъ было увеличено 
разстояніе между грудью и заднею стѣною, т. е. длина пе
чи, и кромѣ трехъ обыкновенныхъ Фурмъ, вставлено еще по 
одной Фурмѣ въ каждой изъ боковыхъ стѣнъ, всего было 5 
Фурмъ. Заднія Фурмы были расположены на 16 дюйм., бо- 
ковыя—на 22 дюйм, выше верхняго края передоваго шестка. 
Діаметръ сопелъ равнялся 13/4 дюйм., густота дутья была 
около 4 линіи ртути. Плавильные результаты этихъ печей 
были хороши. Рудная сыпь забрасывалась какъ на боковыя 
стѣны, такъ и на заднюю, тогда какъ обыкновенно она за
брасывается только на послѣднюю, что ведетъ къ излишне
му употребленію горючаго матеріала. Компанія продолжалась 
также долго, какъ и въ обыкновенныхъ печахъ, и выгоды 
новыхъ печей состояли въ слѣдующемъ:

На образованіе носа шло относительно меньшее количест
во проплавляемой шихты, печныхъ настылей отъ возгона 
цинковой обманки происходило менѣе и слѣдовательно онѣ
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не такъ вредно дѣйствовали па правильное опусканіе колошъ; 
сбереженіе въ горючемъ матеріалѣ простиралось до 150/0-

Лѣтомъ 1866 г. была выстроена печь по системѣ Рашета, 
только безъ каналовъ для предварительнаго прогрѣванія. Вы
сота печи была нѣсколько уменьшена, противъ прежней, 
именно она поднималась на 13 фут. выше Фурмъ; этимъ хо- 
тѣли избѣжать слишкомъ сгільнаго возстановленія желѣза, 
въ особенности потому, что имѣли въ виду употреблять от
части коксъ съ древеснымъ углемъ. Съ передней и съ зад
ней стороны печи были вставлены Форванды и сдѣланы 
шестки съ выпускными отверстіями; разстояніе между верх
ними краями передней и задней стѣны было сдѣлано въ 8 
фут., вдвое болѣе, чѣмъ при 5-ти Фурменной печи. Ходъ 
работы показалъ, что скорѣе можно уменьшить, нежели уве
личить это разстояніе. Ширина печи на горизонтѣ Фурмъ 

оставлена прежняя, въ Зу2 Фута, но къ колошнику печь рас
ширена на 2 Фута. Фурмы были расположены на 16 дюйм, 
надъ нижнпмъ краемъ Форванда и на 18 дюйм, выше верх- 
няго края шестка. Въ каждую боковую стѣну было встав
лено по 4 Фурмы; діаметръ сопелъ остался прежній въ 13Д 
дюйма.

Печь въ началѣ дѣйствія шла не совсѣмъ успѣшно, пока 
изучались условія наилучшаго ея хода. Вся компанія про- 
долягалась 67 дней, въ теченіе которыхъ два раза выдували 
печь, по причинѣ разстройствъ, происходившпхъ отъ неудач- 
ныхъ пріемовъ работы. По окончаніи компаніи, печь найде
на не болѣе выгорѣвшею, какъ и печи прежняго устрой
ства.

Въ началѣ 1867 года г. ее исправили и задули вновь; при 
составленіи статьи успѣшное дѣйствіе печи продолжалось 
уже 20 дней. Доставленный ею выгоды, въ сравненіи съ 
прежними 3-хъ Фурменными печами, состояли въ томъ, что 
расходы на постройку печи въ отношеніи къ производитель
ности ея были менѣе; на поправку и Футеровку требуется тоже 
менѣе на одинаков количество проплавляемой шихты; въ 
печной шахтѣ образуется менѣе настылей; сбереженіе угля 
составляетъ 12 или 13°/0, но безъ сомнѣнія можетъ быть 
доведено до 13°/0; шлаки выходятъ съ менышімъ содержані- 
емъ мѣди. Въ обыкновенныхъ 3-фурменныхъ печахъ проплав-



лилось въ сутки 205 центнер, шихты, въ 5-Фурменной .338 
центнеровъ, а въ рашетовской—742 центн. въ первую компа- 
нію и 803 центн. во вторую. Достигнутые результаты ав- 
торъ не считаетъ предѣломъ выгодъ, какія могутъ быть по
лучены въ печахъ послѣднеіі системы. По разнымъ обстоя- 
тельствамъ въ рашетовской печи не могли употреблять дре
весный уголь въ смѣшеніи съ коксомъ, но употребляли 
одинъ древесный уголь, для котораго печь оказалась нѣ- 
сколько низка, такъ что въ колошникѣ при полной засыпи 
было слишкомъ свѣтло. Густота вздуваемаго воздуха состав
ляла 4 лин. ртути; тотчасъ послѣ выпуска, пока въ горну 
не наберутся шлаки, густоту воздуха доводили до 5 лин. 
Эта малая густота, равная той, какая бываетъ въ обыкно
венныхъ печахъ, можетъ служить къ объясненію малаго вы- 
горанія горна и пространства около Фурмъ. Однажды давле- 
ніе воздуха было повышено до 6 линій, но тогда сыпь при
нуждены были уменьшить, что послужило новымъ доказа- 
тельствомъ недостаточной высоты печи. Во время первой 
кампаніи въ рашетовской печи было перемѣнено 12 фурмъ, 
и это очень немного по времени, какое продолжалась ком- 
панія. При второй компаніи еще не перемѣнили ни одной 
фурмы.

Противъ правилъ, изложепныхъ въ брошюрѣ Ay беля о ра- 
шетовскихъ печахъ, въ Фалунѣ кирпичный подъ у горновъ 
былъ сдѣланъ не наклоннымъ отъ середины къ выпуску, но 
горнзонтальнымъ. Хотя и можно было дѣлать выпуски вмѣ- 
стѣ изъ обѣихъ шестковъ, но обыкновенно выпускали толь
ко съ одной стороны. При выпускахъ часто должно было 
употреблять ломъ и балду, и потому нельзя быть увѣрен- 
нымъ, что оба выпуска откроются въ одно время. Употреб- 
леніе одного только выпуска имѣетъ ту выгоду, что менѣе 
можно ожидать разрушенія дна въ горну, которое обыкно
венно происходитъ у выпускного отверстія, гдѣ бываетъ са
мое сильное разъѣданіе дна.
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С П Е К Т РА Л Ь Н О Е  Р А ЗЛ О Ж Е Н ІЕ  П Л А М Е Н И  В О Л К А И О В Ъ .

21-го марта текущаго года г. Янсенъ былъ на Санторинѣ, 
и въ эго время изверженіе волкана не уменьшалось, а на-
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противъ того происходило съ ббльшею силою, такъ что г. Ян- 
сенъ могъ разложить пламя, выходящее і і з ъ  волкана, тіомо- 
щію спектроскопа. При этомъ оііъ нашолъ, что пламя это 
состоитъ изъ водорода, чѣмъ подтверждаются м и ѣ н ія  гг. Сенъ- 
Клеръ Девилля и Фуке. Этимъ же путемъ г. Янсенъ обна- 
ружилъ въ пламени волкаиа весьма значительное количество 
натрія, равно какъ нашолъ также присутствіе мѣди, хлора 
и углерода. На Стромболи, гдѣ волканъ находился постоян
но въ дѣйствіи, получены тѣже результаты» На вершинѣ 
Этны, при чрезвычайной сухости, г. Янсенъ открылъ въ ат- 
м о сФ е р ѣ  присутствіе водяного пара.

Д. П.
( V Institut. SS Annie.  № 1747. 26 jun i і$67.)

з е м л е т р я с е н и е  н а  о с т р о в - ъ  т е р с е й р « ! . .  Г. К. Сенъ-Клеръ 
Довиль, прочитавъ въ поргугальскомъ журналѣ, сообщилъ 
парижской академіи наукъ о бывшемъ 26-го мая нынѣшняго 
года землетрясении на островѣ Терсейрѣ и о подземномъ из- 
верженіи, въ неболыиомъ разстояиіи отъ этого острова, про- 
изшедшемъ 1 іюня. Это изверженіе образовало небольшой 
волканическій островъ въ промежуткѣ между островами Тер- 
сейръ и Граціоза. Всѣ волканическія явленія, замѣчаемыя въ 
иодобныхъ случаяхъ, наблюдаемы были и здѣсь, подобно 
тому какъ было на островѣ Санторинѣ: морская вода нагрѣ- 
лась сильно, до температуры кипѣнія; водяной паръ съ си
лою извергался выше поверхности моря, сопровождаясь сѣр- 
нистыми испареніями и слышны были подземные удары, 
подобные выстрѣламъ изъ болыиихъ орудій.

•  Д. П.
(L 'Institut.  SS Аппёе. № 1748. 2 juillet 1867.J

н а с ѣ к о м ы я —п р о и з в о д и т е л и  ж е л ѣ з а  . Въ недавнее вре
мя шведскій естествоиспытатель Щёгренъ сдѣлалъ открытіе, 
что почти микроскопическія насѣкомые, живущія среди нз- 
вѣстнаго лѣса, въ ировинціи Смаландѣ, выогъ весьма иэоби- 
луюіція желѣаомъ коконы, которыя цѣлыми массами скла- 
дываютъ однѣ на другнхъ. Эти коконы образуютъ такъ на



зываемую озерную руду (Lake-ore), содержащую отъ 20 до 
00°/о желѣзной окиси, въ соединеніи съ окисью марганца, 
и кромѣ того содержать до 10°/о хлора и ф о с ф о рн о й  кисло
ты. 'Гакого рода озорная руда образуетъ иногда пласты, 
простирающіеся до 200 Футовъ въ длину, при толщинѣ отъ 
8 до 20 дюймовъ.

д. II.
(Berg und Hüttenmännische Zeitung XXVI Jahrg. N° 31, cmp. 272, 2 Ab.

1861 .J

И ЗС Л Ѣ Д О В А Н ІЕ  РА ЗЛ А ГА Ю Щ А ГО С Я  Г Р А Н И Т А . Г. Андре 
произвелъ рядъ опытовъ надъ разлагающимся гранитомъ. 
Здѣсь представляются результаты четырехъ его разложеніи 
одного и того же гранита изъ Гарценберга, въ Баваріи въ 
различныхъ степеняхъ его разрушаемости.

№ 1) Гранитъ въ нормальномъ его состояніи, мелкозер
нистый, съ бѣлымъ полевымъ шпатомъ и слюдою бураго и 
чернаго цвѣта.

№ 2) Поверхъ предъидущаго залегаетъ гранитъ, начавшій 
уже разрушаться, имѣющій бурый цвѣтъ, но сложеніе по
добное предъидущему.

№ 3) Гранитъ разрушенный, рыхлый, изъ котораго легко 
выдѣляется полевой шпатъ.

№ 4) Дресва,—гранптъ въ видѣ песчаной свѣтлобурой 
массы, смѣшанной съ блестками слюды.

№ 1. № 2. № 3. № 4.
Кремнезема. . . . 73,із 73,71 73,78 74,57
Глинозема . . . . Ю,50 10,78 11,61 12,02
Окиси желѣза . . 3,16 3,18 3,76 3,20
Горькозема . . . . 1,12 0,82 0,99 0,80
К а л и ..................... 9,04. . 8,51 7,07 4,92
РІатра..................... 1,80 0,92 0,33 0,46
В оды ..................... 0,45 0,92 1,76 3,20
П отери.................. 0,80 1,16 0,70 0,83

1 0 0 , оо 100,00  1 0 0 , оо 1 0 0 ,оо
Изъ этого разложенія усматривается, что, разрушаясь, мас

са гранита дѣлается болѣе водною и количество глинозема



и кремнезема въ ней увеличивается, тогда какъ количество 
щелочей уменьшается.

Д. П.
(Archives des Sciences physiques et naturelles. Т. 29. № 114. 1867.]). 168J
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О ФОСФОРИЧЕСКОМУ» СВѢ ТѢ  Н Ѣ К О Т О Р Ы Х Ъ  М И Н Е РА Л О В Ъ .

Если кусокъ хлорофона, который при накаливаніи въ стеклян
ной трубкѣ, даже при дневномъ свѣтѣ, издаетъ явственный 
зеленый свѣтъ, разематривать въ темнотѣ въ спектральномъ 
апаратѣ, то видѣнъ бываетъ одинъ только зеленый цвѣтъ. 
ФосФоритъ изъ Эстремадуры, издающій желтоватый свѣтъ, 
въ спектральномъ апаратѣ показываетъ зеленый, желтый и 
красный цвѣта. Плавиковый шпатъ изъ Брейсгау напротивъ 
того въ зеленомъ цвѣтѣ обнаруживаетъ двѣ черныя линіи. 
Двѣ другія разности плавиковаго шпата изъ неизвѣстнаго 
мѣстороягденія обнаружили тоже явленіе. Черныя линіи эти 
также рѣзки, какъ замѣченныя въ растворахъ, содержащихъ 
дидимій. (Изъ письма г .  Киндта въ Бременѣ.)

д. П.
(Poygendorf. Annalen der Physik und Chemie. 1867. № S S. 160 J

О HO В OM T , Г О РЬ К О ЗЕ Ш И С Т О М Ъ  Ц Е М Е Н Т «  Г .  С О Р Е Л Я .
Г. Дюма представилъ въ парижскую академію наукъ нѣсколь- 
ко предметовъ, приготовленныхъ изъ новаго цемента г. Со- 
реля, представляющаго соединеніе хлористаго магнія и горь
козема. Этотъ новый цементъ (водная основная хлоръ-окись 
магнія), обладаетъ многими весьма полезными въ промыш
ленности и общежитіи свойствами.

Его прцготовляютъ, растворяя горькоземъ въ болѣе или 
менѣе сгущенномъ растворѣ хлористаго магнія. Чѣмъ раст
воръ гуще и плотнѣе, тЬмъ цементъ выходитъ тверже. Г. Со- 
рель въ большей части случаевъ употребляетъ хлористый 
магній, иоказывающій по ареометру Боме отъ 20° до 30°. 
Хлористый магній весь или часть его можно замѣщать хло
ристыми солями, имѣющими другое металлическое основаніе 
изъ трехъ первыхъ отдѣловъ но системѣ Тенара.
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Этотъ горькоземистый цементъ бѣлѣе и тверже всѣхъ до- 
селѣ извѣстныхъ цементовъ. Соединяя его разными вещест
вами, можно получать изъ него вещи, неуступающія въ твер
дости и въ рисункѣ мрамору. Принимая какой угодно цвѣтъ,-— 
цементъ этотъ можетъ служить для приготовленія весьма кра
сивой мозаики, для дѣла бильярдныхъ и других/ь шаровъ; 
а также замѣнятъ слоновую кость и т. п. Этотъ цементъ 
обладаетъ кромѣ того въ высшей степени связующимъ свой- 
ствомъ, такъ что номощію его можно приготовлять безъ боль
шого расхода большія твердыя массы, соединяя между со
бою малоцѣнныя вещества большого объема. Одной части 
горькозема достаточно, чтобы связать двадцать частей раз- 
наго песку, известняка и другихъ твердыхъ веществъ; тог
да какъ известь и обыкновенные цементы могутъ. связывать 
постороннихъ веществъ въ пропорціи, непревышающей двухъ 
или 3-хъ частей по вѣсу.

Такимъ образомъ этимъ цементомъ можно замѣнять строи
тельный матеріалъ, гдѣ ощущается въ немъ недостатокъ; для 
этого потребуется перевозить только горькоземъ и хлористый 
магній (разумѣется если ихъ нельзя получить на мѣстѣ), и 
изъ песка, рѣчныхъ галекъ и другихъ болѣе или менѣе твер
дыхъ веществъ, находящихся на мѣстѣ или по близости, 
получать превосходнаго качества строительный матеріалъ.

Еще другое, весьма важное свойство имѣетъ этотъ новый 
цементъ — это отвердѣваніе на поверхности штукатурныхъ 
стѣнъ, доказанное двухлѣтнимъ опытомъ. Для такого примѣ- 
ненія цементъ этотъ приготовляется особо, въ весьма жид- 
комъ состояніи, и предназначенныя для покрытія имъ стѣны 
покрываютъ обыкновенной малярной кистью, на подобіе то
го, какъ обыкновенно бѣлятъ и красятъ стѣны.

Новый горькоземистый цементъ сопротивляется дѣйствію 
воды и можетъ быть приготовленъ весьма дешево, особенно 
если получать горькоземъ изъ соленой морской воды или 
но способу Балара, при которомъ въ тоже время получает
ся и горькоземъ и хлористоводородная кислота, или же раз
лагая морскую воду, содержащую въ болыиомъ количествѣ 
хлористый магній, номощію негашеной извести (кипѣлкн), 
иричемъ происходитъ двойное разложеніе и образуется горь
коземъ и хлористый кальцій. Г. Сорель употребляетъ для

*



этого морскую воду въ 20° пасыщенія и прибавляет!» 1 экн- 
валентъ хлористой извести на 1 экивалентъ хлористаго маг- 
нія, съ тѣмъ чтобы не оставалось нисколько неразложив- 
шейся извести, а хлористый магній оставался бы въ морской 
водѣ. Г. Сорель придумалъ воспользоваться этимъ двойнымъ 
хлористымъ соединеніемъ, получающимся въ весьма боль- 
шомъ количествѣ, и прибавляя къ нему немного горькозема 
и другихъ веществъ въ состояніи порошка, напр, извести, 
мѣлу—получалъ превосходнаго качества растворъ, весьма 
пригодный для покрытія имъ стѣнъ, такъ какъ онъ скоро и 
прочно отвѣрдѣваетъ.

Д. И.
fL 'Ins ti tu t . S3 Лппеё. № 1730. Juillet. 1867. p. 2,2,7.)
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э  іѵ іа л ы ір  о в  a  h i e  ч у г у н а .  Приготовленньш къ локрытіго 
эмалью чѵгунныя вещи предварительно накалпваютъ при тем- 
покалильномѣ жарѣ въ печахъ, гдѣ ихъ обсыпаютъ пескомъ 
и держатъ въ такомъ жару полчаса, послѣ чего даютъ имъ 
медленно охладиться. Вслѣдъ за симъ ихъ очищаютъ пескомъ 
и '[еплой сѣрной или хлористоводородной кислотой, обмыва- 
ютъ и, высушивъ, доводятъ до состоянія, дѣлающаго ихъ до
ступными къ принятію перваго слоя эмали.

Составъ этого перваго слоя эмали слѣдующій: б частей 
толченаго Флинтгласа (хрусталя), 3 части буры, 1 часть 
сурика ii 1 часть окиси олова. Всѣ эти вещества толкутъ 
въ ступкѣ, потомъ ссыпаютъ ихъ въ тигель и ставятъ въ 
печь, гдѣ подвергаютъ дѣйствію сильнаго жара въ продолже- 
ніи 4 часовъ, номѣшивая по временамъ эту массу, чтобы 
получить болѣе равномѣрное смѣшеніе. Когда эти вещества 
расплавятся, то образовавшуюся полужидкую массу выли- 
ваютъ въ холодную воду. Быстрое охлажденіе дѣлаетъ мас
су весьма хрупкою. Ее растираютъ въ порошокъ, который 
называютъ стеклянною смѣсью (fritte).

Одна часть этой массы по вѣсу смѣшнвается съ двумя 
частями костяного пепла и перемѣшивается въ водѣ до раз- 
жиженія, послѣ котораго эіо смѣшеніе при растпраніи ме
жду пальцами должно быть такъ нѣжно, чтобы не было ощу



щаемо никаких?, песчинокъ. Потомъ пропускают!, его черезъ 
самое частое сито и получаютъ жидкую массу, въ видѣ сли- 
вокъ.

Предназначенную для эмальированш вещь сначала нагрѣ- 
ваютъ, потомъ ложечкой берутъ приготовленной полужидкой 
массы и обливаютъ ею эту вещь; а если массы приготовле
но много, то погруягаютъ вещь въ эту массу, поворачивая 
вещь такъ, чтобы составъ прильнулъ къ ней ровнымъ сло- 
емъ и чтобы не оставалось въ немъ пузырьковъ воздуха. 
Эатѣмъ покрытую такимъ образомъ вещь оставляютъ въ по- 
коѣ, чтобы она нѣсколько обсохла; потомъ помѣщаютъ ее 
въ печь, нагрѣтую до 80° или 82° Ц., гдѣ она остается до 
совершенной просушки. Этотъ первый слой эмали долженъ 
быть наведенъ весьма тщательно, чтобы не оставалось со- 
всѣмъ мѣстъ непокрытыхъ имъ.

К огда  вещ и сов ер ш ен н о в ы со х н у т ь , то к аж дую  отдѣльно  
ставя тъ  на особы е поддоны  и и ереносятъ  въ печь, им ѣ ю щ ую  
такое ж е у ст р о й ст в о  какъ обы кновенны я п еч и , уп отр ебл я е-  
мыя при дѣлѣ ФарФора. В ъ эти хъ  п еч ахъ  подвергаю тъ и х ъ  
тем и ер атур ѣ  стекловарен ія . Въ печи и м ѣ ю тся  за сл о н к и , ч р езъ  
которы я м ож но наблю дать за  ходомъ оп ер ац іи , и когда за -  
м ѣтятъ, что эмаль р аспл авил ась , то вещ и вы нимаю тся и зъ  
печи и пом ѣ щ аю тся  на ж ел ѣ зн ы хъ  л и ст а х ъ  для охл аж ден ія . 
В ъ этом ъ с о с т о я н іи  онѣ имѣю тъ поверхн ость бѣ лую  и т у с к 
л у ю , н азы в аем ую  бисквитом ъ.

ІІо совершенномъ охлажденіи ихъ смачиваютъ чистою во
дою и, подобно первому слою, покрываютъ ихъ вторымъ сло- 
емъ. Составъ этого второго слоя эмали приготовляется изъ 
32 частей по вѣсу обожженыхъ костей, 16 частей каолина 
и 44 частей полевого шпата. Всѣ эти вещества перемѣшива- 
ются, потомъ смачиваются 8 частями раствора углекислаго 
кали въ водѣ и послѣ 3 часового обжога въ отражательной 
печи, къ нимъ прибавляютъ 16 частей Флинтъ-гласа, еще 
5‘/г ч- костяного пепла и 3 части хрусталя, снова перемѣ- 
шиваютъ тщательно и разводятъ водою до образованія Фаян- 
соваго тѣста. Послѣдующія оиераціи совершенно тѣже, какъ 
и при покрытіи первымъ слоемъ, и вещи по выходѣ изъ 
печи имѣютъ наружный видъ обыкновеннаго бѣлаго Фаянса.

ЗатЬмъ, чтобы придать вещамъ видъ настоящаго фарфора,
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ихъ покрываютъ еще третьимъ слоемъ, въ составъ котораго 
входягъ 4 части полевого шпата, 4 части чистаго песку, 4 
углекислаго кали, 6 буры, 1 часть окиси олова, 1 ч. азот- 
нокислаго кали, 1 ч. мышьяка и 1 ч. нетолченаго мѣла. 
Послѣ обжога всѣхъ этихъ веществъ и приготовленія такой 
же смѣси, какъ сказано было выше, къ нимъ прибавляютъ 
состава второго слоя эмали, только безъ 16 частей ф л и н тъ - 
гласа. Далѣе поступаютъ также, какъ было сказано при пер
вомъ и второмъ покрытіи, съ тою только разницею, что 
температуру возвышаютъ еще болѣе, и когда второй и тре
ти! слой эмали расплавятся, то поверхность вещи принима
етъ видъ прекрасной бѣлой эмали. Если послѣ этой послѣд- 
ней операціи слой эмали будетъ недостаточно толстъ, то 
можно покрывать вещь еще въ четвертый разъ.

Эмальированныя такимъ образомъ чугунныя вещи можно 
раскрашивать подобно фарфору. Для полученія синяго цвѣ- 
та къ послѣднему составу прибавляютъ окись кобальта; зе
леный цвѣтъ получается отъ прибавленія окиси хрома; ф іо -  
летовый— отъ окиси марганца: красный— отъ смѣси окиси M i-  
ди и окиси свинца; желтый—отъ примѣси хлористаго серебра; 
черный—отъ прибавленія въ равной пропорціи кобальта, мар
ганца и мѣди.

Для полученія высокаго краснаго цвѣта кипятятъ равныя 
части сахара и уксуснокислой мѣди въ 4 частяхъ воды (по 
вѣсу). Образующійся, послѣ двухчасоваго кипѣнія, въ умѣ- 
ренномъ жару—осадокъ, даетъ высокій красный цвѣтъ.

Отъ прибавления расченой буры, всѣ эти составы дѣлают- 
ся болѣе легкоплавкими.

д. П.
( Technologiste. Juillet 1867. № 354, р. 518.)

н е к р о л о г ъ . 10 августа нынѣшняго года скончался въ 
Петербургѣ на 48 году жизни одинъ изъ наиболѣе крупйыхъ 
русскихъ золотопромышленниковъ, Степанъ Федоровпчъ Со- 
ловьевъ.

Горячій патріотизмъ, прямой и честный характер?, и пріят- 
ное обращеніе доставили покойному много друзей и хвали
телей. Потому, не касаясь этой стороны, считаемъ долгомъ



сказатъ нѣсколько слоит, о его деятельности собственно по 
горной части. Дѣятелыюсть его, какъ Филантропа и какъ 
гласнаго петербургской думы тоже заслуживаетъ особаго 
отчета.

Степан?. Федоровичъ былъ одинъ изъ послѣднихъ предста
вителей крупных?, золотопромышленников?, прежняго време
ни; велъ своп дѣла широко и въ этомъ его заслуга нашему 
дѣлу. Он?, не извлекалъ быть можетъ всегда того дохода, 
который при болѣе скупомъ и разсчетливомъ управленіи 
могъ бы извлечь изъ своихъ промыслов?,, но за то его пар- 
тіи одни изъ первыхъ прошли всѣ закоулки Россіи, гдѣ 
водворилось только золотое дѣло или даже обнаруживались 
признаки золота.

Съ огромными издержками снаряжал?, онъ всегда одипъ 
изъ первыхъ партіи для поисковъ золота на Олекмѣ за Бай- 
каломъ, въ Нерчинском?. Округѣ, на Амурѣ, на Алтаѣ, в?. 
Архангельской Губерніи,в?,Верхотурипскомт. Уѣздѣ Пермской 
Губерніи и наконец?, въ Ташкентѣ. На его счет?, была сна
ряжена особая ученая экспедиція по р. Амуру.

Кромѣ этихъ трудовъ, Степапъ Федоровичъ извѣстенъ еще 
въ пашей журналистикѣ нѣ сколькими бойкими статьями в?, 
защиту свободы золотого и платиноваго дѣла. Одна изъ 
них?, была помѣщена въ 2 № «Горнаго Журнала» за 1867 г.

Пожелаем?, Россіи и ея горному дѣлу поболѣе такихъ 
дѣятелей.
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V. ИЗВѢОТІЯ И СМѢСЬ.

О проилавкѣ мѣдныхъ рудъ на купФерштейнъ въ печахъ 
рашетовской системы въ Фалунѣ, стр. 501. — Спектральное 
разложение пламени волкановъ, ст. Д. II., стр. 503. — Зем- 
летряееніе на островѣ Терсейрѣ, ст. Д. II., стр. 501. — На- 
сѣкомыя—производители желѣза, ст. Д. П.. стр. 504. — Из- 
слѣдованіе разлагающагося гранита, ст. Д. П., стр. 505 — 
О ФосФорпческомъ свѣтѣ нѣкоторыхъ минераловъ, ст. Д. П., 
стр. 506. — О новомъ горькоземистомъ цементѣ ст. г. Сорк- 
ля, стр. 506. — Эмальироваиіе чугуна, ст. Д. П., стр. 508.— 
Некрологъ, стр. 510.



ОІІЪЯВЛЕІІІК.
ГОРНЫЙ ШУРНАЛЪ выходитъ ежемесячно книжками, состаилию- 

щими до десяти печатпыхъ листовъ и болѣе, съ надлежащими 
при нихъ картами и чертежами.

Цѣна за все годовое изданіе, вмѣстѣ со , ,Сборникомъ ста- 
тистическихъ свѣдѣній по горной части“ , полагается по ДЕ
СЯТИ рублей въ годъ, съ пересылкою во всѣ мѣста, а въ сто- 
лицѣ и съ доставкою на домъ; для служащихъ же по горной, и 
соляной части, обращающихся притомъ съ подпискою по на
чальству, СЕМЬ рублей.

Подписка на ШУРНАЛЪ принимается: въ С. Петербурге, въ 
горноліъ ученомъ комитете.

Въ томъ же комитетѣ продаются:
1) УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 1849 г о I860  

годъ, составленный П . Штплъке, по ДВА РУБЛЯ за экзем
пляра съ пересылкою. Пріобрѣтающіе этотъ УКАЗАТЕЛЬ вмѣ- 
стѣ съ прежнимъ указателемъ статей ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 1825 
по 1849 годъ, составлениымъ Р . Кемъпинскимъ и продающимся 
по ДВА руб. за экземпляръ, платятъ только ТРИ руб.

2) ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ прежнихъ лѣтъ, съ 1826 по 1855 годъ 
включительно, по ТРИ руб. за каждый годъ и отдѣльно книж
ками по ТРИДЦАТИ копѣекъ за каждую.

3) МЕТАЛЛУРГІЯ ЧУГУНА, соч. Валеріуса, переведенная и до
полненная В. Ковригинымъ , съ 29 таблицами чертежей въ отдѣль- 
номъ атласѣ, по 6 руб. за экземпляръ, а съ пересылкою въ 
города и упаковкою атласа по 7 руб.

4) Des Gisements de charbon de terre en Russie par G. de 
Helmersen. Цѣна 80 коп.

5) ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО КЪ ВЫДЪЛКЪ ЖЕЛѢЗА И СТАЛИ 
ПОСРЕДСТВОМЪ ПУДЛИНГОВАНІЯ, сочиненіе гг. Ансіо и М азіонь, 
переводъ В. Ковригина. ЦЬна 3 р уб ., а съ  пересылкою 3 руб. 
50 коп.

6) «ОЧЕРКЪ СОВРЕМЕННАГО С0СТ0ЯНІЯ МЕХАНИЧЕСКАГО ДѢЛА ЗА 
ГРАНИЦЕЙ» И. Т им е  (горнаго инжецера). Цѣна 2 р. 50 к., 
съ пересылкою 3 р.
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